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Древний, но вечно цветущий 20род Флоренция

«Прекрасна Италия и по дарам

природы, и по созданиям истории.
Она боrата блаrами роскошноrо КJlи

мата и ruюдородной почвы, украше
на чудными картинами южноrо, He

повторимо своеобразноrо, то вели

чественноrо, то изящно тонкоrопей

зажа... or веков античности (rpeKo
римской цивилизации) до новейших

времен она являлась носительницей

высокой культуры...,)" Далеко не каж

дому посчастливилось собственны
ми rлазами видеть эту замечательную

crpaнy, но едва ли KOМY TOзахочется

поспорить с русским историком, сло

вами KOToporo подлинным при
знанием в любви к Италии мне xo

телось бы начать предисловие к пе

реводу книrи ero французскоrо кол

леrи об одном из самых замечатель

ных ее rородов Флоренции. OДHO
ro названия книrи, пожалуй, дocтa

точно, чтобы рука потянулась к ней.

В сочетании же с именем величайше

ro и до сих пор не до конца понятоrо

итальянца рождается интриra: Фло

ренция времен Данте?!

Флоренция, или, как ее называли в

старину, Фьоренца, что значит «ЦBe
тущая.), расположена в одной из ca

мых живописных областей Италии

Тоскане, раскинувшейся в самом цeH

тре полуострова, с запада омываемой

Тирренским морем, с востока orpa
ниченной Апеннинскими rорами,

.

Тревс И. М. Кровавая свадьба Буондельмонте: Жизнь итальян

CKOro roрода в ХIII веке. Л., 1925. С. 7.
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полоrими уступами перетекающими в долину. Хол

миcraя местность тут и там пересечена речками и pe

чушками, впадающими в реку Арно rлавный по

ток Тосканы, несущий свои воды в 1'ирренское море.
Эта основная водная артерия области, обычно спо

койная, в периоды бурных разливов становится

rрозной, несет разрушения и даже rибель прибреж
ным жителям. Недалеко от тоro места, rде Арно, по

кинув ropHbIe кручи, резко меняет северное направ
ление на западное, и расположилась по обоим ero

береrам Флоренция.
Коrда история молчит, на помощь приходит ле

reнда. Данте и ero современники выводили проис
хождение родноro rорода, с одной стороны, непо

средственно от «матери rородов итальянских»

Рима, Вечноrо rорода, а с дрyrой от этрусскоro по

селения Фезулы, существующеro и по сей день в Ka

честве флорентийскоro предместья Фьезоле. Впро
чем, как установили археолоrи, еще в Х веке до н. э.

на месте современной Флоренции существовало по
селение культуры Вилланова, обитатели Koтoporo

умели обрабатывать железо.. С VlII века здесь появи

лись племена этрусков, или тусков, давшие название

этой области Италии (в античности и Средние века

Тоскана называлась Этрурией, или Тусцией), Этрус
ки долro rосподствовали не только в Центральной,
но таюке в Северной и Южной Италии. Они, как пра

вило, не селились по береrам рек, предпочитали бо

лее безопасные вершины холмов, остереrаясь не

столько наводнений, сколько людей. На одном из Ta

ких холмов и возникли Фезулы, обеспечившие свою
безопасность стеной из больших каменных плит. Ее

остатки до сих пор являются туристической дocтo

примечательностью. rород боrател за счет торroвли,
Не yrpатил он cBoero значения и после тоro, как в

IV веке до н. э. Этрурия была покорена римлянами.
Около 200 rода до н. э. фезуланцы построили на бе

pery Арно raBaHb, вскоре ставшую центром оживлен

.

Федорова Е. В. Знаменитые rорода Италии: Рим. Флоренция.
Венеция. М., 1985. С. 203.
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ной торrовли. «Нижние Фезулы.), возможно, уже Tor

да были прозваны римлянами Флоренцией в

честь хозяйственноrо процветания края.
Однако (,этрусская Флоренция» просуществовала

недолro. В начале 1 века до н. э. Фезулы приняли уча
стие в восстании италийских rородов против Рима,

потерпели поражение и подверrлись жестокому Ha
казанию разрушению по приказу диктатора Сул
лы (впрочем, ropHbIe Фезулы, старый rород, римляне
пощадили). Но недолrо береr Арно оставался незасе

ленным. В 59 roдy до н. э. по распоряжению Юлия

Цезаря сюда бьта выведена колония римских rраж

дан. На правом, низком береry реки, чyrь западнее

уничтоженной фезуланской rавани, основали HO

вый roрод, официальным наименованием Koтoporo
стало: Coloпia Julia Floreпtia «Цветущая колония

Юлия [Цезаря].). Эпитет Floreпtia и по сей день, вот

уже более двух тысяч лет, остается ero названием.

Правильный квадрат римской колонии (новому ro
роду придали строryю квадратную планировку BoeH
ноro лаreря с протяженностью каждой стороны OKO

ло 500 метров) без труда прослеживается на плане

разросшеrося rорода: видны линия rородских стен,
места четырех ворот посередине каждой стороны

квадрата и направление соединяющих их rлавных

улиц, пересекавшихся под прямым yrлом В центре

rорода, rде располаrалась rлавная площадь форум
(теперь здесь находится площадь Республики),

Во времена Римской империи Флоренция ничем

не выделялась среди rородов Италии, экономически

процветавших, блаrоустроенных и пользовавшихся

правом самоуправления. Она стояла на одной из

оживленных дороr, которые вели из Рима во все cтo

роны обширной державы, на Виа Кассиа, соединяв

шей столицу с Северной Италией. Уже в римские Bpe
мена через Арно был переброшен мост в том месте,

rдe сейчас находится построенный во времена Данте
Понте Веккъо Старый мост. Вероятно, во 11 111

веках во Флоренции появились христиане, это были

rреческие и восточные купцы и странники. В начале

IV века roрод стал резиденцией епископа.
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Конец античноrо периода в истории Флоренции
ознаменовался жестокими потрясениями, связанны

ми с нашествием варваров. По преданию, rород oco

бенно сильно пострадал от племени ланrобардов
(«длиннобородых, ),захватившеrо в VI веке Италию

и отличавшеrося непримиримой ненавистью к лю

бым проявлениям древнеримской цивилизации. На

KaKoe тoвремя жизнь во Флоренции замерла, и ro

род начал возрождаться лишь блаrодаря Карлу Вели
кому, праздновавшему в нем Рождество 786 rода,

Можно сказать, что с этоrо праздника, собственно, и

началась средневековая история Флоренции,
«Повседневная жизнь, предельно широкий ac

пект для рассмотрения, включающий в себя практи
чески все: экономику, политику, релиrию, культуру,
быт. Именно такой всеохватной и получилась книrа

Пьера Антонeтrи, хотя автор неоднократно преду

преждает читателей, что им предлаrается не полити

ческая история Флоренции, а история «повседневно

сти, ,то есть преимущественно бытовая сторона жиз

ни rорода. Рассказ о политических событиях дейст
вительно сведен до Toro минимума, без KOToporo

просто было бы невозможно понять повседневную
жизнь флорентийцев. Впрочем, Антонeтrи, насколь
ко можно судить ПО дрyrим ero работам., к политиче
ской истории питает меньший интерес, нежели к ис

тории культуры и общества.
И все такипочему автор решил изобразить по

вседневную жизнь Флоренции именно во времена
Данте? Ведь этот период не был ни наиболее блиста

тельным, ни самым rероическим в истории rорода:
последовавшая за ним эпоха ryманизма и PeHeccaH

са бесспорно и по праву признается более славной.

Разумеется, выбор автора продиктован прежде Bcero

личностью Данте: интересно узнать, в какой обста

.

в полной мере это проявилось и В Ю1иre, специально посвя

щенной истории Флоренции: Antoпetti Р. L'Histoire de Florence.

Paris, 1976. Стоит отметить, что плодотворная идея взять Данте в

качестве проводника по Флоренции той эпохи пришла в rолову
не одному только Антонетти и, возможно, даже не ему первому.
См.: BarЬadoro В. Firenze di Dante. Firenze, 1965.
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новке жил и творил великий итальянский поэт. Даже,
казалось бы, заурядный период в истории Флорен
ции предстанет перед читателями в ином свете, если

связать ero с такой знаковой фиrypой. Однако важ
нее дрyrое: эпоха Данте интересна тем, что она бьта

переходной, рубежной между уходившим в прошлое
Средневековьем и нарождавшимся Новым BpeMe
нем. Антонeтrи в своей книrе хорошо показал, что в

этот период, несколько расширительно именуемый
(.эпохой Данте. (захватывая несколько десятилетий
до рождения поэта и столько же после ero изrнания

из родноrо rорода), Флоренция превратилась из за

урядноrо, во всех смыслах второстепенноro rорода в

динамично развивающийся центр промышленнос
ти и торrовли, в колыбель paHHero капитализма.

Личность Данте это личность человека на рубе
же эпох: во MHoroM он человек Средневековья, пред
чувствующий наcryпление новых времен «Новой

жизни., как он назвал автобиоrpафическую повесть

в прозе и стихах. MHoro сказано о (.зашифрован
ности. ero произведений, их двойном и тройном
смысле (не случайны мноrочисленные проcrpанные
комментарии к ним). Общим местом стала xapaктe

ристика Данте как «хвалителя бьтых времен.. В этом

качестве он проявляет себя в своем самом значитель

ном произведении «Божественной комедии., про
тивопоставляя «добрые старые времена. новым по

рядкам, с которыми он не в силах примириться.
Отсюда политический консерватизм Данте, еro при

верженность идее Священной Римской империи, с

которой он связывал надежду на установление в Ита

лии мира и порядка. Антонeтrи, на наш взrляд, слиш

ком прямолинейно оценивает политические воззре
ния Данте как peтporpaдHbIe и характеризует еro по

литическую проrpамму как музейный :хлам. Необхо

димо учитывать, по крайней мере, следующее: Данте,
как и дрyrим ero современникам, приходилось выби

рать не между хорошим и лучшим, а меньшее из зол.

С чем леrче бьто примириться: С твердым порядком,

установленным в Италии rерманским правителем,

носившим титул римскоro императора, или с непре
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рывными междоусобными войнами, уносившими
тысячи жизней и ryбившими создания рук человече

ских? На этот вопрос каждый отвечает по своему.
Что такое Священная Римская империя', в привер

женнocrи которой был столь непоколебим Данте?
Имеет ли она отношение к Древней Римской импе

рии? Самое непосредственное. Столицу некоrда cy

ществовавшей Римской империи не зря прозвали
Вечным roродом: на протяжении веков казалось, что

он был всеrда и будет существовать вечно. Так oтнo

сились и к империи. Хотя древняя римская держава

рухнула под натиском варваров, ее традиция про
должала жить. Собственно, поrnбло не все rосударст
во, а только еro западная часть Западная Римская

империя. Восточная же часть империи выстояла и

под названием Византия просуществовала еще без

малоrо тыIячу лет. Авторитет византийскоrо импе

ратора признавался и на Западе, rде reрманскими
племенами были созданы так называемые BapBap
ские королевства.

Одно из них, Франкское королевство, при короле
Карле Великом усилилось настолько, что своим MO

ryществом стало напоминать Римскую империю.
Torдa и возникла мысль возродить ее. В этом особен
но были заинтересованы папы римские, нуждавшие
ся в императоре защитнике церкви от внутренних
и внешних BparoB. На Рождество 800 rода в церкви
Святоro Петра в Риме папа Лев 111 увенчал roлову

Карла Великоrо императорской короной. И сам

Карл, и папа думали, что восстановили Римскую им

перию в целом, включая ее восточную часть. Однако
Византия не признала новоявленноrо императора.
Так появились две империи, каждая из которых счи

тала себя наследницей державы Константина Вели

Koro, первоrо христианскоro rocyдаря.

Заинтересованным читателям, желающим получить более

полный объем сведений по этому вопросу, MOry порекомендовать

дополнительную литературу: Балакин В. Д Происхождение Свя
щенной Римской империи // Вопросы иcrории. 1998. N!! 1 о; он же.

Средневековая Римская империя: идея и реальность // ДиалоI' со

временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 2. М., 2000;
он же. Итальянская политика империи Оттонов- М., 2000.
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Воссозданная Карлом Великим империя, назван

ная по ero имени Каролинrcкой, оказалась недолrо

вечной. Вскоре после ero смерти центральная власть

ослабела, начались феодальные cмyrы и борьба за

rосподетво. Все кончилось тем, что три ero внука в

843 roдy поделили империю между собой, положив
начало существованию rермании, Италии, Франции
и дрyrих rосударств современной Европы. Несмотря
на раздел, империя формально сохранялась, и eтap
ший из братьев носил титул императора, не обладая
никакой властью вне доетавшеrося ему удела. Импе

раторская корона и впредь передавалась по наслед

ству, но авторитет и владения императоров, не BЫXO

дившие за пределы Северной Италии, неудержимо
убывали, пока и вовсе не сошли на нет, В начале Х Be

ка эта корона оказалась никому не нужна. Империя
опять yraсла.

В rермании Torдa правил король rенрих 1 по про

звищу Птицелов. Он сумел укрепить центральную
власть и навести порядок в стране, за что подцанные

уважали ero и называли императором. Правда, KOpO
новаться императорской короной в Риме он не yc
пел. Мечту о возрождении Римской империи унасле
довал вместе с королевством еro сын OтrOH 1, KOТOpo
му И удалось осуществить задуманное: в воскресенье
2 февраля 962 rода, в великий праздник Сретения
rосподня, в римской церкви Святоrо Петра он был

торжественно увенчан императорской короной. Цe

ремония коронации возвещала о возрождении Рим

ской империи, к названию которой позднее добави
ли эпитет Священная.

Хотя воссозданная им империя была rораздо
меньше Древней Римской и даже Каролинrской им
перии, она просуществовала очень долro. В ее состав

кроме самой rермании, короли которой были впредь

императорами, входили таюке треть современной
Италии, часть Франции и Бельrии, Австрия, Швейца
рия, Нидерланды и области западных славян. Это бы

ло мноrонациональное rосударство. Поскольку HeM

цы составляли в нем большинство и иrpали rлавен

ствующую роль, а империя называлась Римской, pe
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шили исправить это несоответствие. В конце xv века

к ее названию добавили еще два слова, и получилось

очень длинное наименование Священная Рим

ская империя rерманской нации. Таково было офи
циальное название, использовавшееся в документах,
а в обыденной жизни rосударство называли repMa
нией или просто Империей, и всем было ясно, о Ka

кой империи идет речь.

Императорская власть не давалась немецким KO

ролям просто так. КаждыЙ из них во шаве большоrо

войска отправлялся в Италию за короной. Иноrда
хватало простой демонстрации силы, но зачастую

приходилось усмирять противников в кровопролит
ной борьбе. Сам OтrOH 1 около девяти лет провел в

Италии, yrверждая там свое rосподство. В Южной

Италии немцам пришлось, кроме Toro, столкнуться с

византийцами, издавна владевшими этой землей, и

вторraвшимися туда арабами, или, как их тоrда назы

вали, сарацинами. 0170H 11, сын основателя Священ
ной Римской империи, потерпел от них в одной из

битв сокрушительное поражение. Ему самому чудом
удалось спастись верхом на коне и ВШIавь по MO

рю. Пострашнее сарацин оказался дрyrой Bpar
эпидемии, косившие жителей севера, непривычных
кжаркомуклимату Италии. Эта участь постиrла и Oт

тона 11: избежав смерти от оружия сарацин, он в воз

расте Bcero 28 лет пал жертвой заразной болезни и

был похоронен в Риме. Никто ни в Италии, ни в rep
мании не воспользовался безвременной кончиной

императора для перемены власти. Восстали только

славяне, жившие по береraм Балтийскоrо моря и pe
ки Эльбы. Они были покорены еще rенрихом Птице
ловом и OтrOHOM 1, и теперь возвратили себе свободу
и независимость. Только спустя почти 200 лет немцы

опять подчинят их, и теперь уже навсеrда.
В свое время OтrOH 1, дабы уладить отношения с

Византией и добиться от нее признания своей импе

рии, женил сына наследникана византийской цape
вне Феофано. Это была красивая и просвещенная дe

вушка, принесшая в rерманию высокую византий

скую культуру и ученость, Единственноrо сына от
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этоrо брака назвали тоже OтrOHOM. Коrда эпидемия

унесла жизнь отца, ему не бьvIO и трех лет, однако co

зданный дедом порядок бьVI столь прочен, что и мла

денца признали королем. Сначала за Hero правили

мать и бабка, а Korдa Oтroнy 111 исполнилось 15 лет,

он взял в свои руки бразды правления. Блаrодаря Ma

тери, он получил блестящее образование, в coвep
шенстве владел древнеrреческим и латинским язы

ками, бьVI сведущ в философии и дрyrиx науках. Об

ретя в Риме императорскую корону, он поставил пе

ред собой великую цель: воссоединить свою импе

рию с Византией, а затем объединить всю Европу в

составе христианской Римской империи. Но судьба
не БЬVIа к нему блаroСКJIонна. Едва приступив к ис

полнению замысла, OтroH 111 умер в возрасте непол

ных 22 лет, не оставив потомства.

В Священной Римской империи были два BЫC

ших авторитета сам император и папа римский.
Они постоянно боролись за верховенство. Сильные

императоры, как О'П'он 1, выходили из этой борьбы
победителями. О'П'ОН 1 защищал церковь, но при
этом подчинил ее своей воле и поставил на службу
интересам империи. Самовластно распоряжаясь
делами церкви, он по своему усмотрению назначал

и смещал епископов и аббатов. И даже caMoro папу

римскоrо не моrли избрать без ero соrласия. Но бы

вало и по дрyrому.В середине ХI века на repMaHcKoM

престоле оказался малолетний король rенрих IV из

новой королевской династии Салической, или

Франконской. Почувствовав, что властная рука oc

лабела, феодалы, не только светские, но и духовные,
считавшиеся опорой короля, вышли из подчине

ния. В то же самое время в католической церкви

проводились реформы, чтобы укрепить ее автори
тет в народе. Для этоrо надо было прекратить об

мирщение церкви, то есть падение нравов среди дy
ховенства и подчинение ее светской власти. Эти

преобразования осуществлялись под руководством
папы rриrория УII.

Между ним и повзрослевшим rенрихом IV, решив
шим Bepнyrь королевской власти ее права, разrорел
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ся конфликт, известный как борьба за инвеституру,
то есть за право назначать епископов и аббатов. Кто

обладал этим правом, тот контролировал церковь и

имел важный источник доходов. Ни одна из сторон в

этом споре не хотела уступать. rенрих IV созвал си

нод съезд BepHoro ему духовенства, на котором за

явили о смещении папы римскоrо. Но проlIШИ те

времена, коrда король rермании распоряжался cyдь
бами папскоrо престола. I'pиrорий УН отлучил [eH

риха IV от церкви, чем незамедлительно воспользо

вались ero противники. Отлученноrо от церкви KO

роля можно бьvlO не признавать. Феодалы потребо
вали от Hero примириться С папой, иначе они выбе

pyr HOBoro правителя.
Не в силах подавить мятеж, rенрих IV уступил бун

товщикам, В условиях зимнеrо бездорожья он COBep
шил труднейший переход через Альпы и приБЬVI с

небольшой свитой (без военных отрядов, с KOТOpЫ
ми обычно приходили в Италию немецкие короли) к

замку Каносса. Там, за мощными стенами нашел убе
жище I'pиrорий УН. Трое cyrOK король без еды и пи

тья, В рубище раскаявшеrося rрешника на коленях

умолял папу пустить ero к себе. Наконец ворота зам

ка ОТКРЬVIись, и rенрих IV смиренно припал к HoraM

папы римскоrо, целуя ero бархатную туфлю, HaBep
ное, rриrорий УII понимал, что со стороны короля
покаяние БЬVIО лишь тактическим шаrом. Прощая

rенриха IV, он тоже делал тактический ход: дабы фе
одалы в rермании не возомнили слишком MHoro о

себе, пусть они получат назад нелюбимоrо короля,

пусть в стране продолжаются раздоры тем леrче

будет ему, папе, достиrать своих целей.
Но на этот раз победителей не было проиrра

ли все. Вернувшись в rерманию и Koe KaKводворив
в стране порядок, rенрих IV снова пошел в Италию.

На сей раз с ним бьVIО большое войско, предрешив
шее участь папы. rриrорий УН бежал на юr Италии,

rде и умер спустя несколько лет, так и не увидев
больше Рима. Но, отомстив папе, rенрих IV не cMor

победить в борьбе за инвеституру. Противостояние

продолжалось еще MHoro лет и закончилось тем,
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что императоры лишились права назначать епис

копов и аббатов. Рухнула созданная О'П'оном 1 сис

тема, при которой церковь служила rлавной опо

рой королевской власти. Центральная власть в [ep
мании все больше ослабевает, страна вступает в пе

риод феодальной раздробленности.
В этой борьбе империи с папством союзницей

fриrория VH выступала Матильда, владелица Toc
KaHCKoro маркrрафства, в состав KOToporo входила и

Флоренция. Прежде, в эпоху О'П'онов, маркrрафы
Тосканские были верными союзниками императо

ров, а Матильда, увлеченная идеей реформы церкви,
совершила поворот в этой ставшей уже традицион
ной политике. Не имея законных наследников, она

завещала свое маркrрафство Церковному roсудар
ству светскому владению римских пап, однако

папская власть в тот период была столь слаба, что не

сумела удержать завещанную оrромную террито

рию. Маркrрафство Тосканское распалось, и Фло

ренция, равно как и ряд дрyrих rородов Тосканы, об

рела статус вольной, самоуправляющейся ropok
ской коммуны. Власть взяли в свои руки rорожане

(пополаны), успешно отбивавшие атаки феода
лов как светских, так и духовных. [ородом прави
ла КOJиеrия консулов, избиравшихся из числа наи

более авторитетных и боrатых rраждан. Флорен
тийцы разрушили окрестные замки, а их обитателей

насильно переселили в rород.
Можно было бы ожидать, что в период этоrо

ослабления императорской влаcrи пошатнется и Свя

щенная Римская империя. Ничуть не бывало. Европа

уже не представляла себя без империи. Правители

дрyrих стран не подчинялись власти императора, но

и не требовали упразднить ее. Более тoro, императо

ру оказывали знаки уважения и даже формально
признавали ero верховенство. Не спорили и о том,

кому должна принадлежать императорская корона.
Уже стало традицией, что короноваться в Рим при
бывали немецкие короли. Бороться за император

скую корону не бьио смысла, поскольку она не дaBa

ла реальных преимуществ. Поддерживали сложив
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шуюся традицию, полаrая, что будет лучше, если

продлится существование Священной Римской им

перии, сохранится заведенный порядок, освящен
ный авторитетом церкви.

Torдa хоронить империю бьvlO рано, ей предстоя
ло пережить rероический период при императорах
из династии rоrенштауфенов, Ее наиболее яркими

представителями были Фридрих 1 Барбаросса, что

значит Красная Борода, и ero внук Фридрих 11. Бар
баросса получил свое прозвище от итальянцев, по

раженных orHeHHo рыжим цветом ero бороды
именно она бросалась в rлаза, не будучи скрытой бо
евыми доспехами, Барбаросса MHoro лет провел в

Италии, yrверждая свою императорскую власть. У

Hero бьvlO предостаточно BparoB, от которых ему дo

водилось терпеть досадные поражения. И все же при
нем империя БЬVIа прочной, а сам он запомнился по

томкам как сильный и справедливый правитель, И
поrиб он как рыцарь в Третьем крестовом походе.

Желая присоединить К империи Южную Италию,
Барбаросса женил cBoero сына rенриха VI на короле
ве Сицилии Констанции. Однако тот, унаследовав

императорскую корону и владения отца, после Bcero

лишь семи лет правления умер в молодом возрасте,
став жертвой очередной эпидемии. У ero трехлетне
ro сына Фридриха почти не было надежды унаследо
вать отцовский престол. Коrда через rод умерла и

мать, родственники отобрали у Hero и Сицилийское

королевство.
Удивительна судьба этоrо человека. Потеряв из за

ранней смерти родителей права на престол, он Ha

шел опекуна и воспитателя в лице папы римскоrо
Иннокентия 111, однOI'О из самых выдающихся деяте
лей средневековой Европы. С помощью Toro же папы

он вернул себе Сицилийское и [ерманское королев
ства, а затем получил и императорскую корону. При
Фридрихе 11 Священная Римская империя ДОСТИI'ла

cBoero наибольшеrо величия, олицетворением и жи

вым воплощением KOToporo бьVI сам император, Ero

дворец на Сицилии, в rороде Палермо, затмевал Be

ликолепием резиденцию любоrо европейскоrо пра
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вителя. Однако внешний блеск империи маскировал
ее внутреннее ослабление. Фридрих 11 совершил po

ковую ошибку, выпустив из рук власть в rермании,
куда он лишь изредка наведывался. Там полновласт

ными хозяевами стали князья. Все больше BparoB по

Я8ЛЯЛось у императора в Италии и дрyrих странах.

Вскоре после ero смерти пресеклась и династия [o

rенштауфенов, Южную половину Италии захватили

сначала французы, а затем испанцы, и она была Ha

всеrда потеряна для империи, Об этом очередном

крушении императорской власти в Италии как фак
торе повседневной жизни Флоренции пишет и AнTO
нeтrи, простодушно недоумевая, почему же не пре

кратились на Апеннинах кровавые распри как

будто итальянские rорода коrда тобьVIИ едины в

своей борьбе против иноземноrо императора.
Сама империя тоrда, казалось, тоже поrибла. [ep

мания на 20 лет поrрузилась в политические cмyrы.
Феодалы не моrли доrовориться, кто придет на CMe

ну вымершей династии. Наконец выбрали одноrо из

своей среды не из самых сильных, чтобы не бьVI

опасен князьям, привыкшим самовластно править в

собственных владениях. В 1273 roдy новым HeMeц

ким королем стал до тoro мало кому известный rраф
Рудольф rабсбурr, ставший родоначальником одной
из самых знаменитых европейских династий. Он

оказался талантливым правителем. При нем в [epMa
нии воцарился порядок, KaKoro давно не бьVIО. Ha

род любил и уважал Рудольфа 1. И церковь видела в

нем cBoero защитника, как коrда тов Карле Великом
и OrroHe 1, Папа римский предлаrал Рудольфу 1 им

ператорскую корону, однако тот не успел совершить

традиционный поход в Рим для коронации, о чем

ropbKo сетовал Данте в своей (-Божественной KOMe

дии'), упрекая Рудольфа за то, что он пренебреr Ита
лией, (-садом.) Священной Римской империи.

После смерти первоrо rабсбурrа князья не пожс

лали видеть на престоле ero сына. Он казался им

слишком сильным правителем, способным поло

жить конец княжеской вольнице. Они постарались
не допустить, чтобы королевская власть в rермании
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укрепилась и стала наследственной. Им было BЫ

rодно, чтобы представители разных династий бо

ролись за престол и давали им все новые и новые

привилеrии.
Но и эти зависимые от князей короли претендова

ли на императорский титул. Во rлаве войска они co

вершали трудные походы в Рим. В Италии у них бы

ЛИ сторонники, традиционно поддерживавшие им

ператоров и называвшиеся rибеллинами от Вайб

линrен, названия одноro из родовых замков roreH

штауфенов. Их противники, выступавшие против TO

ro, чтобы немецкие короли в качестве императоров

Священной Римской империи хозяйничали в Ита

лии, назывались rвельфами от Вельфов, одноrо из

княжеских родов rермании, с представителями KOTO

poro враждовали rоrенштауфены. Вся средневековая

история Италии наполнена соперничеством этих

rpуппировок. Зачаcryю в одном rороде rвельфы и rи

беллины вели между собой беспощадную борьбу. Ec
ли одерживали верх одни, то rope было дрyrим.
Именно так обстояли дела и во Флоренции времен
Данте. Антонeтrи в своей книrе нарисовал яркую

картину борьбы этих rруппировок, сопровождав
шейся массовыми казнями побежденных противни
ков, разрушением их домов, конфискациями и из

rнаниями. Коrда эта борьба, мноrие десятилетия

продолжавшаяся с переменным успехом, наконец

завершилась изrнанием из rорода аристократичес
кой rруппировки rибеллинов, среди rвельфов, Bыpa
жавших интересы торrово промыllенноrоoнаселе

ния rорода, произошел раскол на белых и черных
на сторонников императора и ero противников,

стремившихся найти поддержку у папы римскоrо!
Белый rвельф Данте вместе со своими единомыш

ленниками потерпел поражение и в 1302 rоду под

верrся вечному изrнанию из родноrо rорода, а затем

был заочно приrоворен К сожжению на костре. Ha

родно республиканскийпринцип во Флоренции
восторжествовал над аристократически монархиче
ским. Из книrи Антонeтrи читатель узнает MHoro ин

тepecHoro об этой флорентийской демократии.
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Повседневная жизнь Флоренции в эпоху, назван

ную автором, как мы уже отмечали, несколько pac

ширительно «временами Данте», рассматривается
столь подробно, что к сказанному, кажется, нечеrо

добавить. Антонeтrи по настоящемуувлечен темой
cBoero исследования, влюблен в славный rород и ero

обитателей. Фамилия исследователя позволяет пред

положить наличие у Hero итальянских корней, и вTa

ком случае как будто становится понятной ero лю

бовь к Флоренции и, шире, к Италии «историчес
кой родине», Однако на протяжении книrи мы не раз

убеждаемся, что имеем дело с настоящим патриотом

Франции: Пьер Антонeтrи не упускает случая OТMe

тить, что тот или иной предмет обихода, та или иная

мода или культурное веяние флорентийцами заим

CfВOBaHЫ из Франции. Делается это с такой милой

непосредственностью, что не приходит в rолову
усомниться в обоснованности aBTopcKoro суждения,
Напротив, автор настолько увлекает своим paccкa
зом, что незаметно для себя проникаешься ero энту
зиазмом и уже ничто во Флоренции не кажется чрез

мерным. Любить так любить без оrлядки. Остается
лишь пожелать, чтобы французский патриот и BMec

те с тем поклонник Италии нашел как можно больше

едиНОМЫlIШенников в России. Патриоту не противо
показано восхищаться красотой, rде бы она ни

встречалась, в любых ее проявлениях.

В. Д. Бшш'1ШН



Введение

ИТАЛИЯ И ФЛОРЕНЦИЯ
ВРЕМЕН ДАНТЕ

Известны слова Мeтrерниха: «Ита
лия понятие rеоrpафическое.). Bы
сказывание, в начале XIX века более

злое, чем верное, применительно к

эпохе Данте справедливо в полной

мере. Италия, ('имперский сад», по об

разному выражению поэта., раз

дробленная страна 1. На севере, двиrа
ясь в западном направлении, мы

встретим во rлаве настоящей коло

ниальной империи Венецианскую
республику, чья материковая терри

тория все еще мала; Милан, перешед
ший из подвласти Делла Торре к Ви

сконти, самый населенный и один из

самых боrатых rородов rосударств
Италии; rеную, находящуюся на

подъеме морскую республику, KOТO

рая, избавившись после победы в

морском сражении при Мелории в

1284 roдy от конкуренции со cтopo
ны Пизы, стала хозяйкой Корсики;
несколько боraтых rородов, подчи
ненных власти знатных сеньоров
маркиза Салуццо, rрафов Тенда, Be

ронских Скалиrеров и др. Централь
ная Италия разделена между клоня

щейся к упадку, но удерживающей
часть Сардинии Пизанской респуб
ликой, Флорентийской республикой,
чья территория еще сравнительно
невелика, а боrатства уже весьма зна

чительны, синьориями Пеполи в Бо

.

Данте А. Божественная комедия. Чистилище, VI, 104. Здесь и
далее цитаты даются впереводе М. Лозинскоro. (При.м. пер)
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лонЬе, д'Эсте в Ферраре, Бонакольси в Мантуе, MOH

тефельтро в Урбино, Да Полента в Равенне, Малатес

та вРимини, Манфреди в Фаэнце, Орделаффи в Фор
ли, Каррара в Падуе... Добавим к ним roрода rосудар
ства Сиену, Ареццо, Лукку и дрyrие, каждое в коль

це прочных стен, ревниво защищающее свои приви
леrии и независимость. В центре полуострова

Церковное rосударство (Папская область) со столи

цей в Риме, с 1309 roда переставшее быть резиденци
ей пап, перенесенной в Авиньон, арена соперничест
ва нескольких знатных родов (Колонна, Орсини и

др.), Южнее королевство, называющееся Сици

лийским, но Сицилию, перешедшую под власть Apa
rOHcKoro дома, в 1282 roдy yrpатившее. В Неаполе

правит французская по происхождению Анжуйская
династия, ее предcraвители в эпоху Данте Карл 1,

Карл 11 и Роберт, покровители и rоспода (пусть и Te
оретически) итальянских rвельфов. Дальше на юr

Сицилия, из которой в результате восстания 1282 ro

да («Сицилийская вечерня.») изrнаны французы; об
ретя независимость от Неаполя, она находится под

властью Араrонской династии, пользующейся под

держкой местной знати.

Крайняя политическая раздробленность допол
няется чрезвычайной линrвистической пестротой. В
своем трактате «О народном красноречии» Данте

различает четырнадцать диалектов, в пределах oд
ной провинции И даже rорода распадающихся, в

свою очередь, на местные наречия. Ни один из диа

лектов еще не преобладает над дрyrими, и Данте co

здает теорию «славноrо» народноrо языка, в котором
тосканский диалект является не более привилеrиро

ванным, чем остальные. Представления о преоблада
нии тoro или иноrо реrиона у Hero отcyrствуют. К TO

му же, по мнению Данте, Италия не может обрести
единство вне rpаниц Священной Римской империи,

«садом,) которой, по ero словам, она является; столи

ца империи Божественным желанием избран
ный Рим. Но мечта о восстановлении единства

страны, которому поэт посвятил свой политический

трактат «Монархия.), рухнула в 1313 roдy со смертью
императора rенриха УН,
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Разрозненная rеоrрафически и линrвистически

Италия не знает и политическоrо единства, Конечно,
соперничество папы и императора после смерти в

1250 юду Фридриха 11 утратило прежнюю энерrию.
Конечно, после избрания папой француза Климента V,

перенесшеrо папскую резиденцию в Авиньон, «Рим
больше не в Риме», И все такимноrие rоды после

смерти Фридриха 11 в каждом итальянском юроде бо

рются две rpуппировки rвельфы и rибеллины. Бо

лее тoro, rвельфы раскалываются на соперничающие
партии сначала в Пистойе, а затем во Флоренции,
rде белые rвельфы, враждуя с черными rвельфами, Be
дyr братоубийственную войну, одной из самых зна

менитых жертв которой станет Данте, Между тем HO

вый чужак подчиняет своей власти почти половину
Италии французский принц Карл Анжуйский,

брат Людовика Святою, признанный в 1263 юду
римлянами пожизненным сенатором и ставший ap

битром в итальянской политике вплоть до своей

смерти в 1285 юду. в течение нескольких лет Карл
Анжуйский, извлекая выrоды из поддержки папы Yp
бана IV, француза по происхождению, и ero преемни
ков, создает в Италии обширные владения, раскинув
шиеся от долин Пьемонта на севере до Сицилии на

юrе. Победы, одержанные им над наследниками Фри
дриха 11 (Манфред разбит в 1266 roдy при Беневенто,

Конрадин пленен в 1268 roдyyТальякоццо), oткpЫBa
ют ему ворота всех rородов, rде rосподствуют rвель

фы, в том числе Флоренции. Поскольку с 1250 по

1276 юд императорский престол остается BaкaHT

ным, Карлу 1, к тому времени королю Сицилии и рим

скому сенатору (папский престол тоже пустует с

1268 по 1271 rод), удается подчинить своей власти

Милан, Турин и дрyrие юрода Северной Италии, а

таюке Пизу, Сиену и еще несколько rородов в ЦeHT

ральной Италии. I'ибеллины вынуждены полностью

прекратить сопротивление, Они вновь поднимают

rолову в 1273 roдy, вдохновленные избранием импе

.

Точнее rоворя, королем rермании; формально коронация Py
дольфа 1 l'aбсбурrа императорской короной, проводившаяся в Ри

ме, так и не состоялась. (Прим. пер)
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ратора. Рудольфа fабсбурrа. Против Карла 1 Boccтa

ют fенуя, Ломбардия и Пьемонт (из Koтoporo он BЫ

нужден уйти), Милан, власть в котором переходит к

представителю рода Висконти, Рим, rде всю власть

берет в свои руки папа Николай 111. Но преждевре
менная смерть Николая 111 в 1280 roдy и избрание
папой француза Мартина IV дают начало новому

взлету Карла 1: он станет королем Албании, королем

Иерусалима и властителем Сардинии, правителем
которой сделает cBoero сына Филиппа, Но впереди
новое падение как результат борьбы за Сицилию
между ним и королем AparoHa Педро 111, считающим
себя законным претендентом: он женат на дочери
покойноrо сына Фридриха 11 Манфреда, разбитоrо в

1266 roдy при Беневенто Карлом Анжуйским. Знаме

нитое народное восстание 1282 rода, «Сицилийская

вечерня.), изrоняет французов с Сицилии, отдав OCT

ров под власть короля AparoHa. Таким образом, Си
цилия окончательно потеряна для Анжуйскоrо дома,

но он тем не менее rосподствует на юrе Апеннинско

ro полуострова: Карлу 1 наследует ero сын Карл 11

(1285 1309),Карлу 11 Роберт (1309 1343),KOTO
рый будет, прямо или через наместников, управлять

Флоренцией в первые десятилетия XIV века. Анжуй
ская династия остается на протяжении Bcero интере

сующеrо нас периода одной из наиболее моryщест
венных политических сил Италии. Возrлавляя rвель

фов, она смоrла объединить вокрут себя множество

rородов rосударствЦентральной Италии, включая

Флоренцию.
Что касается императоров, то Италия в течение

мноrих лет их не интересует, и Данте обращает ropb
кий упрек к Рудольфу fабсбурry и ero сыну Альберту,

императору в 1298 1308 юдах:

и ты, Альберт немецкий, ты, который
Был должен yrвердиться в стременах,
А дал ей одичать...

Приди, взrляни, как сетует твой Рим,

Вдова, в слезах зовущая супрyrа:
.я Кесарем покинута моим!-

(Чистилище, VI, 97 99,112 114)
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Коrда же fенрих УН Люксембурr, в свою очередь,
бьт избран императором и в 131 О roдy направился в

Рим за императорской короной, ему оказали BOCТOp
женный прием вТурине и Милане (здесь ero коронуют
<.железной,) короной ланrобардов). [орода же, rде пра
вит rвельфы, в их числе Флоренция, закрывают перед
ним ворота или даже восстают против Hero. В Риме

половина жителей ero противники. На обратном

пyrи в fерманию в 1313 юдуfенрих УН застиrнyт эпи

демией малярии и умирает, оставив в rлубокой печа
ли Данте и всех, кто с энтузиазмом приветствовал ero

прибытие (Данте назвал ero <'новым Моисеем.»), Так

рухнула надежда Данте на возрождение Священной

Римской империи, в которой, соrласно концепции,

подробно им разработанной в трактате «Монархия.),
Италия бьта бы садом, Рим духовной столицей, па

па, олицетворение одной из двух универсальных вла

стей, пекся бы о духовном спасении человечества, а

император вел бы ero по пути земноrо процветания.
На самом деле, римским папам, кроме Бонифа

ция VIII, дела не бьто до анахронических мечтаний

Данте. Еще до Toro как обосноваться в Авиньоне под

защитой французских королей, во власти которых
они находились, ЯВJIЯЯсь их подданными или, по

крайней мере, соrpажданами, папы времен Данте, как

правило, предпочитали покровительство Анжуйско
ro двора в Неаполе. Это справедливо в отношении [o

нория IV (1285 1287),Николая IV (1288 1292),Цe
лестина V (1294), Бонифация VIII (l294 1303),Кли
мента V (1305 1314)и Иоанна ХХII (1316 1334).
Вот почему Италия, покинyraя императорами (за ис

ключением fенриха УН) и с 1305 rода папами,

предстает перед Данте в весьма неприrлядном свете:

Италия, раба, скорбей очаr,
В великой буре судно без кормила,
Не roспожа народов, а кабак!

(Чистилище, VI, 7678)

в раздробленной Италии Флоренция, по Данте,
тот же тип rорода, разделившеrося в самом себе. Дей

ствительно, на первый взrляд раздоры и расколы яв

25



ляются неотъемлемым атрибутом политической

жизни rорода. Сначала rвельфы против rибеллинов,
потом во времена Данте черные rвельфы npo
тив rвельфов белых, кланы не перестают восставать

друУ' против дрyrа в кровавых схватках, Но за этим

фасадом скрывается динамичный рост экономики,

сделавший Флоренцию Данте одним из крупнейших
торrово промышленныхи банковских центров

средневековоrо Запада. Именно Torдa, в конце XIII

начале XIV века, Флоренция достиrает уровня своих

ближайших (Пиза) или более отдаленных (rенуя, Be
неция) конкурентов. По численности населения

(около 100 тысяч человек), наряду с Миланом, BeHe

цией и rенуей, она входит в четверку наиболее Hace

ленных rородов Италии (в Париже живет немноrим

больше жителей, а в Лондоне менее половины); по

производственным показателям крупнейших цехов,

среди которых Калимала и Лана, занимает ведущее
место в Европе (несмотря на невыrодное rеоrpафи
ческое положение в rлубине итальянской террито
рии, без выхода к морю и, как следствие, без флота).
Не отстает Флорентийская республика по количеству
и красоте общественных и частных сооружений; по

достижениям писателей, :художников и ученых, He

смотря на отcyrcтвие в rороде полноценноrо универ
ситета; по масштабам деятельности купцов, торryю
щих по всему миру, особенно во Франции и Анrлии,
rде они занимают прочные позиции, вызывая восхи

щение и зависть; по роли банкиров в международ
ных делах без их уcлyr не MOryт обойтись ни папы,

ни князья, ни короли (прежде Bcero анrлийские).
В политическом отношении после победы Карла

Анжуйскоrо при Беневенто в 1266 roдy во Флоренции
rocподствуют rвельфы. Чаша весов, в предшествую
щие десятилетия склонявшаяся то к rибеллинам, то к

rвельфам, теперь остановлена и надолrо. Принад
лежность клаreрю rвeльфов вовсе не означает безоrо

ворочной приверженности rтaHaM папы и их анжуй
ским союзникам в Неаполе. Это становится очевид

ным в 1301 roдy, коrда часть правящей элиты roрода
(в том числе и Данте) встает в оппозицию к КарлуAн
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жуйскому, прибывшему, чтобы подчинить ее себе и

папе Бонифацию VIII. Политический мир и мир дело
вой расколаrы: белые и черные rвельфы находятся во

враждебном противостоянии ситуация, которую
нельзя охарактеризовать иначе как «кризис партии»2.

Действительно, одни (черные rвельфы) rOToBbI

вступить в союз со всеми, кто может содействовать
их возвращению к власти; дрyrие (белые rвельфы)
выступают за политическую и экономическую неза

висимocrь, допускающую формальный альянс с пап

ством и неаполитанскими королями, но при условии

неукоснительноrо соблюдения реальной автономии
rорода. Эта политическая оппозиция обнаруживает
традиционный антаrонизм старинной аристокра
тии и деловой верхушки бюрrерства: первые не MO

ryr смириться С политической ситуацией, коrда они

отстранены от власти, вторые (в состав этой rpуппи
ровки вошло немало представителей старинных
аристократических семей) опасаются возврата к

власти тех, кто бьт отстранен от нее в 1293 roдy
(,Установлениями справедливости».

(,Установления справедливости» (Ordiпaтeпti а;

giustizia), с которыми связано имя Джано делла Бел

ла, закрепили неудержимое возвышение деловых

людей, защиТИЛИ их от притеснений и насилия со

стороны rрандов (MarHaToB). [ранды отстранены от

участия в важных opraHax управления и находятся в

некотором смысле блаrодаря поистине террорис
тической юрисдикции под наблюдением. Исклю

ченные из всех важнейших советов, MarHaTbI обяза

ны вносить КОJVIективный залоr; в случае отказа от

внесения залоrа или участия в действиях, нарушаю
щих общественный порядок (если их вина изобли

чена), их дома подлежат сносу и к ним применяются

варварские наказания (отсечение руки за отказ упла

тить денежный штраф). Чрезмерная жестокость этих

норм вызывает ответную реакцию, в частности, Джа
но деJVIа Белла вынужден в 1295 roдy отправиться в

изrнание. Тоrда же в «Установления справедливости.)
вносятся поправки: аристократам разрешено запи

сываться в цех без обязательства заниматься cooт

27



ветствующей профессиональной деятельностью

(так, Данте получил возможность записаться в цех

медиков и аптекарей). При всем том <,Установления»

на протяжении почти полутора веков будyr ocтa

ваться конституционной хартией Флоренции
BIтOТЬ до прихода к власти в 1434 roдy первоrо пред
ставителя рода Медичи.

Таким образом, Флоренция это rородская дeMO

кратия; rородом управляет Синьория в составе шес

ти, а затем восьми приоров и одноrо rонфалоньера,
избиравшихся старшими цехами, а таюке, хотя и в

меньшей мере, одним подеста с ero советом и одним

капитаном народа с ero советом. эти opraHbI власти

служат, как будет показано далее, противовесом друт

дрyry. В целом это олиrархия боrачей (а не наследст
венная олиrархия, как в Венеции), в которой cOC)'IЦe
ствуют родовая аристократия и нувориши из числа

торrовой буржуазии. Флорентийская олиraрхия He

однородна, что порождает напряженность, раскалы
вает общество, становится причиной потрясений.
Противоречия приводят к событиям 1301 rода, BЫ

званным намерениями папы Бонифация VIII и Кap
ла 11 Анжуйскоrо, короля Неаполитанскоrо, с одной
стороны, и соперничеством семейных кланов с

дрyrой. Одни (белые rвельфы) rpуппируются вокрут
семейства Черки, дрyrие (черные rвельфы) вокрут
весьма колоритной фиrypы Корсо Донати, жаждав

шеrо реванша за тех, кто был отстранен от власти в

1293 roдy. Час пробил в начале ноября 1301 rода. Под

предводительством Донати черные rвельфы в тече

ние недели терроризируют белых rвельфов уби
вают, сжиrают дома, отправляют в изrнание, попол

няя тем самым ряды флорентийских изrнанников

rибеллинов. И все же их победа эфемерна: в 1308 ro

ду Корсо Донати, подверrшись преследованиям,

предпочитает покончить жизнь самоубийством.
В тот rод для изrнанников, rибеллинов и белых

rвельфов, вспыхивает слабый лучик надежды: избран
новый император, rенрих VII Люксембурr, полный pe
шимости прибыть в Италию, дабы короноваться и

стать ее rосподином, по праву и фактически. Привет
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crвуемый Данте как освободитель, превозносимый rи
беллинами как спаситель, император после первона
чальных успехов видит, что Флоренция, несмотря на

призывы, а затем и проклятия Данте в адрес <,злокоз

ненных флорентийцев 3,отверrзет ero, смеется над

ним. Коrда в 1313 roдy, возвращаясь из Италии в rep
манию, rенрих УН скоропостижно умрет, он оставит

Италию, ясно осознающей: старая теория Священной
Римской империи немцев, вопреки мнению Данте,
это просто пеcrpые лохмотья в музее Истории

4
.

Во Флоренции, избавленной от yrроз со стороны

императора и rибеллинов, правящий слой почел за

блаrо призвать в защитники короля Роберта Неапо

литанскоrо, предложив ему власть в rороде на пять

лет5. Однако королевские наместники недостаточно

энерrично борются против моryщественноrо сопер
ника Флоренции cтaporo кондотьера Уryччоне делла
Фаджюола, повелителя Пизы и Лукки, убежденноrо
rибеллина, разrромившеrо в 1315 roдy флорентий
ское войско при Монтекатини. IИбеллинская yrроза

усиливается при преемнике Уryччоне, молодом и че

столюбивом Каструччо Кастракани, столь же талант

ливом военачальнике, сколь и беззастенчивом aBaH

тюристе. Король Роберт Неаполитанский, получив
ший в 1318 roдy титул протектора, распорядителя и

правителя Флоренции, не может помешать Каcrpуч
чо, пожизненному сеньору Лукки и повелителю CaH
Миниато и Пистойи, разrромить флорентийское
войско при Альтопашио в 1325 юду. Данте, умерший
в 1321 roдy, уже не узнал об этом эпизоде истории

родноrо rорода. Бьт бы он опечален этим извести

ем? Не усмотрел бы он в этом новую кару ropoдy, из

rнавшему ero двадцать лет назад? А может, несчастья

Флоренции укрепили бы ero ненависть к неблаrо

дарному народу», поrрязшему, как полаrал он, в алч

ности и rордыне? Последнее суждение, если оно и

бьто высказано, несправедливое по отношению к

ropoдy, ярко блиставшему среди rородов cpeДHeBe
KOBoro Запада, в которых осуществлялся синтез дy

ховной деятельности и мноrообразных форм физи
ческоrо труда людей.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТНАЯ жизнь

rлава первая

Домашнееубранство

Дам

Во Флоренции он такой

же, как и в дрyrих средневековых rородах. Убранст
во дома зависит от боrатства ero владельца. Между
лачyrами rородской бедноты и дворцами аристо

кратии или боrатых rорожан различия orpoMHbI
l

.

Однако дома среднеrо ремесленника и среднеrо

купца различаются меньше. Контраст станет более

ярким позднее, коrда экономическое процветание

породит новые запросы и разовьет потребности в

бытовом комфорте. Во Флоренции же времен Данте,
особенно в ero молодые rоды, нравы rрубы, а запро
сы элементарны. Но они изменились по сравнению
с ХН веком тем самым, к которому, начиная с ДaH

те, обращены ностальrические сетования о прошед
ших временах.

Обзор дома бедноты не займет MHoro времени.

Примыкая непосредственно к rородской стене или к

развалинам какоrо нибудьфеодальноrо замка, раз

рушенноrо в ходе rражданских войн, он, как прави

ло, состоит из единственной комнаты и кухни, и

жююrо помещения одновременно. Построенный из

кирпича или чаще Bcero из дерева, крытый соломой,
возведенный прямо на земле, без фундамента и под

вала, он становится леrкой добычей пожара, уничто
жающеrо rород. Примитивное пристанище, закоп
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ченное дымом от очаra, расположенноrо посредине
единственной комнаты, плохо освещенное через OT

крытую дверь или единственное окно без стекла,
этот дом при всей ero крайней бедности лучше,
чем подвал большоrо дома или комнатка за лавкой

или мастерской без воздуха и света, которой дo
вольствуются чернорабочие и домашние слyrи... не

rоворя уже о множестве нищих и их берлоrах,
К счастью, в абсолютном большинстве случаев

картина не столь безрадостна. Прежде Bcero жилища

более просторны. Комнат, как правило, не одна, а две

кухня и жилое помещение. Пищу принимают, ec

тественно, на кухне, зато в торжественных случаях
стол накрывают именно в комнате: это парадное по

мещение, в нем собраны свидетельства боrатства

или, по крайней мере, достатка, в первую очередь

мебель, которая остается редкостью и о которой
пойдет речь впереди. Что касается кухни, то доволь

ствуются минимальным количеством самых необхо

димых предметов. Опишем их.

Расположенная иноrда поодаль или на верхнем
этаже дома (причина будет вскоре понятна) кухня
совсем проста. В центре, слеrка возвышаясь над по

лом, очаr. Дым выходит через щели в крыше или

специально проделанное отверстие (дымоходы, ycт

роенные у стены и снабженные кожухом, все еще

редкость), как в крестьянских хижинах, которые
можно бьто встретить в деревнях на Корсике в нача

ле хх века. В yrлу сточный желоб, Уrлубление в

стене шкаф для хранения хозяйственной yrвари.
Свет и воздух проникают через отверстие, зачастую

единственное, которое, если кухня занимает первый
этаж, нередко служит и входной дверью, а если она

расположена на верхних этажах окном. Окно, не

застеклено, есть лишь деревянные ставни, поэтому
оно, естественно, вместе со светом пропускает холод
и сырость. Это изыск, если на окне помимо ставень

натянyrо iтpaппata полотно, пропитанное расти
тельным маслом или скипидаром, пропускающее
свет и удерживающее по мере возможности тепло.

Ни о каких оконных стеклах во времена Данте не
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знают. Коrда они появятся, поначалу исключительно

в домах боrачей, им придадут форму ромбов или квa
дратов в свинцовой оправе. Найдется проповедник,
который с высоты церковной кафедры станет rHeB

но возмущаться этой предосудительной роскошью:
за стекла и прочие излишества подобноrо рода,
убежден он, постиrла rород Божья кара KaTacтpo

фический паводок на реке Арно в 1333 roдy.
Более просторна и комфортна rлавная комната.

Квадратная или прямоyrольная, эта комната, или зал,

должна вмещаТЬ всю семью, давать приют во время
ночноrо отдыха и служить местом праздничных обе

дов. Пол, как правило, из деревянных досок, иноrда
из кирпичей или, у более обеспеченных, из камня, в

редких случаях из мрамора. Потолок из широких
или узких брусьев, которые, перекрещиваясь, обра
зуют квадратные кессоны. Позднее, с распростране
нием роскоши, брусья начнyr украшать резьбой или

живописью, rеометрическим и растительным opHa
ментом, веселой расцветкой. Те же изменения KOC

нyrся стен, изначально rолых. Позже в домах состоя

тельных людей их будyr украшать фресками, на KO

торых rеометрические мотивы чередуются со cцeHa

ми из сельской жизни и растительными мотивами.

Еще позднее получит распространение обычай по

крывать стены коврами. Во времена Данте, как и ro

ды спустя, ковер это ткань, прикрепленная к стене

rвоздями, или просто фреска, украшающая всю CTe

ну или ее часть. Мода развивалась постепенно. Пона

чалу довольствовались так называемыми capoletti,
представлявшими собой, как видно из названия, кy
сок ткани, повешенной на стену в изrоловье кровати.
Потом в домах наиболее состоятельных rорожан по

явились настенные ковры, крепившиеся rвоздями
или крючьями. Ковры более или менее большие,
более или менее дороrие вешали только по слу
чаю торжественных приемов или по праздникам,
после чеrо прятали в сундуки. Вместо ковров часто

использовали декоративную роспись, создававшую
ся специальными мастерами. Она не имела ничеrо

общеrо с нашими обоями. Язык позволяет почувст
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вовать разницу: по итальянскиразличают слова <'Ha

стенный ковер», <.rобелен» (tappezzeria, от Toro же

корня, что и слово «ковер» tappeto) и настенное

покрытие в современном смысле слова, сапа аа

parato, собственно rоворя, обои.

Если бедняки довольствуются единственной KOM

натой залом,то боrачи позволяют себе роскошь
иметь настоящиЙ зал для приемов, отдельный отжи

лой комнаты. Ero называют sala рпта или sala

тOOorпale, он служит исключительно для приема
высоких rостей и торжественных обедов. Однако

еще долrо как в Италии, так и в дрyrих странах близ

ких друзей принимали в жилой комнате, даже кня

зей и самих пап (например, папу Бонифация VIII,
коrда он бьт проездом во Флоренции), особенно xo
лодными зимами: в ту пору самые боrатые апарта
менты отапливались весьма посредственно.
Именно боrачи первыми почувствовали потреб

ность в каминах для обоrрева помещений, в которые

через окна холодный воздух проникал беспрепятст
венно. Этот предмет роскоши быстро завоевывает

дома rородской буржуазии и дворцы аристократии:

вскоре в каждой комнате у них бьто по большому Ka
мину. Однако мода распространяется в XIV веке по

степенно, и Данте застал лишь самое начало этоrо

процесса.
Так, в общих чертах, устроены жилища флорен

тийцев. Если мы перейдем к настоящим дворцам, то

картина окажется не столь простой. ДворецДaBaHцa
ти, хотя ero реставрировали и расширяли в последу
ющие столетия, дает достаточно точное представле
ние об аристократическом жилище эпохи, непо

средственно следующей за той, что интересует нас.

Построенный около 1330 rода для семейства Давиц
ци (к Даванцати он перейдет лишь в XVI веке), ДBO
рец служит моделью, к которой приити в конце эпо

хи Данте. Чтобы лучше понять эволюцию, наметив

шуюся еще при жизни поэта, следует сравнить это

сооружение с дворцом Моцци. Последний, хотя и

бьт подверrнyr реставрации, вполне репрезентати
вен как по времени возведения, так и по rражданско

2 Антонс"." п. 33



му архитектурному стилю, известному Данте. По

строенный, вероятно, после 1260 rода, дворец счи

тался во Флоренции одним из самых роскошных.

Именно в нем останавливались сильные мира cero, в

том числе папа rриrорий х, посетивший rород в

1273 roдy. Наряду с дворцами Фрескобалди, Спини и

Джанфильяцци дворец Моцци своим суровым ви

дом, KOToporo ничyrь не изменила реставрация, дает
точное представление о доме крепоститой эпохи:

он возвышается на цоколе из крупных, rрубо обра
ботанных блоков (знаменитый bugпato '1UStico, столь
характерный для флорентийскоrо стиля) и снабжен

немноrочисленными окнами, которые надежно за

щищены решетками. Первый этаж дома, в той ero ча

сти, которая выходит на улицу, занят помещениями,

предназначенными для лавок и мастерских, зачас

тую сдающихся внаем или для складов. Через единст
венные большие ворота попадают во внутренний
двор, образованный корпусами дворца. Во двор BЫ

ходят конюшни И склады для продовольствия или

rотовой ремесленной продукции (в подвалах xpa
нятся растительное масло, вино, зерно, дрова и пр.).
На второй этаж, позднее получивший название бла

rородноrо, предназначенный для проживания семьи

владельца, поднимаются по наружной деревянной
или каменной лестнице (о которой дает верное

представление лестница дворца Бардже.тто, постро
eHHoro несколько позднее). Именно на этом этаже

расположены большая парадная зала, тянущаяся по

всей длине фасада, и спальни. На третьем этаже (во
Флоренции более высокие дома строили редко)
комнаты приcлyrи, хлебные амбары и дрyrие под
собные помещения: потолки здесь ниже, чем на бла

rородном этаже, а свет проникает через сравнитель
но небольшие окошки. Здание венчает крытая Ka

менная rалерея (ballatoio) с зубцами и бойницами
(такая, как в Палаццо Веккьо), которую чyrь позже

заменят выступающим карнизом, а в конце xv Ha

чале XVI века крытой лоджией.
Ни один из этих дворцов времен Данте не дошел

до нас в первоначальном виде, Только дворец ДaBaH
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цати, несколько более поздней постройки, может

датЬ более или менее точное представление о том,

как моrли выrлядеть эти сооружения. Остальные или

построены значительно позже, или подверrлись пе

рестройке. Мы можем только представить себе зна

мениТЫЙ дворец Тосиньи (ero называли просто

(.Дворцом,»): на площади Меркато Веккьо, вознесший
«на пятьдесят метров ввысь свой фасад, украшенный
тонкими мраморными колоннами и увенчанный
rосПОДСТ80вавшей над rородом башней высотой в

семьдесят пять метров.)2.
В облике дворцов времен Данте OrpOMHbIX или

скромных было МНOI'О общеrо: дома крепости,с

цоколем из крупных каменных, rрубо обработанных
блоков, с маленькими, словно бойницы, окнами. He

которыми второстепенными чертами они были

близки домам зажиточных rорожан: каменные лавки

у фасада со стороны улицы для приема соседей в ча

сы отдыха в конце ТРудовоro дня, а в теплое время ro

да после ужина. Общим с домами крупноro попо

ланства было и ТО, что фасады на уровне BToporo эта

жа имели выступы над узкими улицами, что позволя

ло расширить площадь внyrpенних помещений. Oд
нако эти выступы (sportt) столь низко нависали над

улицей, что позднее пришлось их запретить (в каче

стве примера остался один на yrлу дворца, ныне за

нимаемоrо Французским институтом, на Пьяцца

Ониссанти). Дрyrие характерные второстепенные
черты: большие кольца, вделанные в фасад на уровне
первоrо этажа и служившие для привязывания коней,
ослов и мулов, на которых прибывали посетители;

крючья у окон второrо этажа, предназначенные не

для Toro, чтобы вешать противников (как часто roBO
рят), а для дрyrой, более прозаической цели: крепле
ния дороrих ковров и драпировок по случаю общест
венных или семейных праздников, торжественных

Процессий, приемов иностранных rосударей или по
слов. Наконец, штыри, cBoero рода массивные rвозди,

на которых крепились большие свечи или факелы,
ОТличавшие патрицианские дома и служившие для

ОСвещения обычно темных в те времена улиц.
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Дворцы аристократии, дома буржуазии, убоrие

лачyrи простоrо народа у них у всех были серьез
ные проблемы, общие для средневековых rородов.

Первая проблема вода. Ее брали из больших бо

чек, которые доставляли за счет rорода, или из об

щих колодцев (только дворцы аристократии имели в

центре двора собственные колодцы), Лишь посте

пенно распространился обычай делать колодец на

первом этаже большоrо здания, откуда вода с помо

щью подъемника подавалась на верхние этажи. Что

касается использованной воды, то ее вьтивали в

сток или прямо на улицу, откуда она текла до бли

жайшей водосточной канавы. Часто, следуя офици
ально запрещенному, но широко распространенно

му обычаю, воду к величайшему недовольству

прохожих просто ВЫIUlескивали на улицу из окна.

Что касается уборных (в ходу бьт термин: agia
mento, а таюке cesso, который употреблялся только в

Тоскане), то специальную кабинку в толще стены Ha

чали устраивать лишь в эпоху дворца Даванцати (с
1330 rода) , Но большинство простых смертных дo
вольствовались или первым же попавшимся yкpOM
ным закyrком на улице, или элементарным приспо

соблением, описанным Боккачч03: две доски, поло

женные на два бруса над участком узкой улочки, OT
rороженным двумя стенками; реryлярная очистка

этой уборной вменялась в обязанность владельцудo
ма. Были ли во Флоренции, как в некоторых coceд
них rородах (в Сан Джиминьяно,например), обще
ственные уборные? Документальных свидетельств о

них нет. Зато известно, что в 1317 roдy флорентий
ские приоры объявили коммунальной собственнос
тью бесхозное место, rде жители имели обыкнове

ние справлять нужду. Постановлением от 1325 rода

запрещалось устраивать частные уборные над более

или менее значительными улицами и площадями

убедительное свидетельство, что прежде поступали
именно так!

Наиболее характерный тип патрицианскоrо дo

ма, несомненно, дом башня,само С}'IЦествование
KOToporo доказывает наличие в rороде семейных
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кланов
4

. Некоторые дома сохранились до наших

дней (в rороде Сан Джиминьянодаже несколько Ta

}(ИХ башен изумительной красоты). Эти дома башни

(casa toп-e),«rордые небоскребы», по образному BЫ

ражению Ж. Ле rоффа5, отвечают насущной потреб
ности: служат семейному клану защитой от нападе

ний со стороны дрyrих кланов. В эпоху, коrда rраж

данская война является, можно сказать, перманент

ной, дом башняслужит убежищем и местом сбора
членов клана (coпsorteria). Вместе с тем он удовле

творяет потребность rорода как TaKoBoro: позволяет

максимально эффективно использовать террито

рию внyrри пояса rородских укреплений, rде прост

ранства было мало, что вынуждает строить как МОЖ

но более высокие дома. Дома башнив Сан Джиминь
яно достиrают высоты более 50 метров. Знаменитая

башня raризенда в Болонье, которую, правда, Heдo

строенную, видел Данте6
, возносится на 48 метров.

Во Флоренции по закону от 1250 rода высота ДOMOB
башен была оrраничена 50 саженями, то есть при

мерно 29 метрами. Стоявшие отдельно, но чаще Bce

ro примыкавшие ко дворцу, дома башниимели на

первом этаже одну или две лоджии или мастерские
и лавки. На верхних этажах бьvlO Bcero по одному
или по два окна. Построенные из TecaHoro камня,

они иноrда сообщались с соседней башней или

дворцом посредством съемноrо деревянноrо моста

или балкона, о чем свидетельствуют сохранившиеся
сеrодня точки опоры в стенах. Дома башни,форми
ровавшие облик средневековоrо rорода, остаются

свидетелями и каменными символами эпохи наси

лия и семейной солидарности.
Еще одним характерным элементом частной фло

рентийской архитектуры является лоджия. Она по

лучила распространение во времена Данте как необ

ХОДИМое дополнение к любому дворцу, если только

не была, как во дворце Биrалло (несколько более по

ЗДнем ПО времени), учреждением конrреrации или,
Как во дворце Ланци, относящемся К концу XIV века,

Продолжением публичноrо дворца. Формы лоджии

разнообразны. Иноrда она была неотьемлемой час
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тью здания и, обратим внимание, располаrалась на

первом этаже, иноrда отделялась от Hero улицей или

небольшой площадью, как в более позднем дворце

Ручеллаи, восстановленном недавно в первоначаль
ном виде. Лоджия предназначалась для публичных и

семейных праздников (крестины, свадьбы, семей

ные обеды, приемы знатных rостей) или просто для

отдыха и бесед с друзьями и близкими. Ни одна из

лоджий времен Данте не сохранилась, за исключе

нием лоджии Фрескобальди, остатки которой можно
видеть на одноименной площади. Лишь позднее лод
жия переместится с первоrо этажа на последний и

будет обращена во внутренний двор, как во дворце
подеста (сейчас дворец Барджелло) и в больших

дворцах эпохи Ренессанса (среди прочих дворцы

Строцци и Медичи), или на улицу, например BOДBOp
цах КоlЩИ и Кокки Серистори.

Мебель

в тесных помещениях обстановка соответствует

простоте и rрубости нравов. Мебели HeMHoro, она

незамысловата и становится изысканнее лишь во

дворцах патрициев и rородских боrачей. Но эта

изысканность имеет свои rраницы, установленные
законами против роскоши и дотошной цеховой per
ламентацией.

На кухне, в домах бедноты, как уже rоворилось,

нередко единственной или одной из двух комнат,
мебель это стол, иноrда представлявший собой
доску, положенную на козлы, которую убирают сразу
после еды. Стулья отличаются все той же спартан
ской простотой (определение, применимое ко всей

домашней обстановке); чаще Bcero это табуретки
или (в домах наиболее бедных rорожан) доски, по
ложенные на подставки или вертикальные подпор
ки. Зато боrачи имеют красивые столы из массивно

ro дуба, иноrда весьма тонкой работы, и стулья со

спинками и ножками в форме Х, какими и в наши

дни еще пользуются во Флоренции. Если собиралось
MHoro народа, то садились на сундуки, которые при
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необходимости покрывали, сообразно достоинству
rостей и достатку хозяина, тканями, коврами, Mexa

ми и даже подушками верх роскоши, осуждавшей
ся проповедниками.

Вместо привычных для нас предметов обстанов

ки несколько досок, вставленных в стенную нишу,
и несколько деревянных ларей (наподобие тех, что и

сеrодНЯ можно увидеть в деревнях), rде хранились

провизия и предметы первой необходимости.
для еды бедняки использовали простые деревян

ные миски, более состоятельные люди настоя

щие керамические тарелки, иноrда украшенные

изображениями растений и животных. Были таюке

ложки, чаще Bcero деревянные, ножи и, вопреки

расхожему мнению, вилки, вошедшие в обиход и

получившие широкое распространение как раз в

интересующую нас эпоху. Эти столовые приборы,
как можно видеть в собраниях дворца Даванцати,
иноrда делались из блаrородных материалов: тарел
ки, кубки и кувшины, сработанные из серебра и

подчас украшенные эмалью, ложки, вилки и ножи,

искусно выточенные из слоновой кости. ИlЩивиду
альные столовые салфетки роскошь, во Франции
получившая распространение значительно позд

нее, использовались довольно широко, по край
ней мере, в домах состоятельных флорентийцев;
беднякам еще долrо приходилось вытираться или

своим носовым платком, или общей скатертью. У

боrачей были скатерти исключительно тонкой pa

боты, не на каждый день, а прибереrавшиеся для

Праздничных обедов или для приема знатных roc

тей. Хотя в народе еще долro сохранялся старый
обычай есть вдвоем из одной миски, но правила xo

рошеrо тона уже предписывали мыть руки до и по

сле еды (именно так ведут себя участники изыскан
HbIX трапез в «Декамероне.) Боккаччо).

Меблировка парадноrо зала оrpаничивается He

мноrими предметами: большой тяжелый стол, Ha

Стоящие кресла со спинками и подлокотниками,

скамейки со спинками, СУНДУКИ, пара сервантов для

дороrой посуды, На стенах ковры, rобелены, обив
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ка, иноrда картины с блаrочестивыми сюжетами; си

денья покрыты мехами или тканями ярких расцветок,
часто привезенными из Франции. Пол устлан TpOCT
никовыми циновками (как в некоторых из дворцов,
rдe разворачивается действие «Декамерона')), приве
зенными из Франции коврами или мехами.

Социальные различия наиболее явственны в

спальной комнате, Самые бедные спят прямо на по

лу, постелив матрац, сукно или rрубое покрывало;
несколько более состоятельные на матрацах, Ha

битых сухими листьями или соломой и положенных

прямо на пол или деревянные нары. Спят одетыми
полностью или почти, как спят в деревнях и в наши

дни, Буржуа и аристократы почивают в настоящих

кроватях, на тюфяках из TOHKoro драпа, набитых

конским волосом, и на перинах, под пуховыми одея
лами. Кровать стоит на некотором возвышении в OK

ружении сундуков для белья, составляющих единое

целое с ее корпусом, над кроватью нависает матерча
тый балдахин. В изrоловье уже упоминавшийся KOB

рик (capoletto), обычно издороrой ткани (шелка или

французской саржи), боrато украшенный вышивкой
или рисунками. На стенах обивка, ковры, rобелены,
картины блаrочестивоrо содержания. Именно в этой

комнате ощущается забота о красоте мебель с зер
калами в изысканных рамах, ручные зеркальца в ин

крустированной оправе из слоновой кости. Здесь и

там корзины для хранения одежды, сундук с тяжелой

металлической оковкой для особенно ценных вещей
и семейноrо архива, шкаф для одежды или оружия

(французское слово «arтoire ,шкаф, первоначально
означало место, rде держали оружие, aппes), KOТO

рый моrли располаraть в толще стены и просто за

дерnиватьзанавеской.
В конторах (studio) судей и нотариусов rлавный

предмет обстановки это небольшой переносной
письменный прибор (scrittoio), служащий особым

знаком их профессии. Они пользуются им вне дома

там, rде работают (на улице или рынке).
Во флорентийских дворцах никоrда не бывало

тeIVIo, несмотря на большие камины, потери TeIVIa в
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которых были OrpOMHbI. Приходилось дополнитель

но использовать маленькие переносные жаровни

(scaldint), на которых сжиrали древесный yrоль; ино

rдa для обоrрева матроны засовывали их под свои

широкие юбки.

Наконец, в комнатах боraчей можно было увидеть

rpебенки из слоновой кости, привезенные из Фран
ции или изrотовленные в Италии, иноrда украшен
ные сценами из Священной истории или рыцарских

романов, по моде, пришедшей из той же Франции.

Одежда

Данте, предаваясь воспоминаниям о «добрых CTa

рых временах», оставил незатейливый рассказ о том,

как одевались обитатели Флоренции:

Флоренция, меж древних стен, бессменно

Ей подающих время терц и нон,

Жила спокойно, скромно и смиренно.

Не знала ни цепочек, ни корон,

Ни юбок с вышивкой, и поясочки

Не затмевали тех, кто обряжен...

На Беллинчоне Берти поис БыJl

Ременный с костью...

На Нерли и на Веккьо красовалась

простая кожа, без затей roла...

(Рай, XV, 97 116)

Текст Данте не нуждается в комментариях, он xo

рошо показывает простые нравы древней Флорен
ции, которым поэт противопоставляет нравы тех

времен, в кои довелось жить ему, после произо
шедшеrо незадолrо до ero рождения, в середине XIII

века, великоrо историческоrо переворота в обычаях

rорода. Что сказал бы Данте, проживи он достаточно

Долrо, чтобы увидеть второй переворот 40 xrодов
XIV века, коrда rотьеде Бриенн, reрцоr Афинский, за
нес во Флоренцию французские обычаи и моду? В

этом отношении бесценны свидетельства хрониста
Джованни Виллани, подтверждающие суждения
Данте: «Во времена Первой народной конституции
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(1250 rод) и еще долrое время спустя rpаждане Фло

ренции, мужчины И женщины, одевались в rpубый
драп и носили кожаную одежду, не подбитую мехом,

надевая на rолову простой колпак, а на ноrи caH

далии. И женщины носили простую, лишенную yк

рашений обувь; наиболее обеспеченные из них Ha

девали очень узкие юбки из плотноrо драпа ярко

KpacHoro цвета с ПОЯСОм на старинный манер, манто,

подбитое беличьим мехом, с капюшоном на rолове;

женщины победнее довольствовались rрубым зеле

ным драпом из Камбрэ.).
Этой простоте он противопоставляет вычурные

моды, пришедшие из Франции вместе с rерцоrом

Афинским.
Несколько упрощая, скажем, что во времена ДaH

те мужчины носят cBoero рода длинную рубашку
(goппella), доходящую до лодыжек, свободно ниспа

дающую или же перетянyryю на талии поясом. На

эту рубашку с узкими рукавами надевают нечто BpO
де кафтана (guarnacca, guarnaccia или gaтurra),
шелковоrо для лета и шерстяноrо для зимы, с oтвo

ротами спереди и широкими рукавами, часто (у бо
rачей всеrда) подбитоrо мехом. Поверх рубашки, а

иноrда и поверх кафтана манто, простое или под

битое мехом, знаменитое lucco, столь типичное для

флорентийской моды, с остроконечным капюшо

ном, которое иноrда заменяется по старинной моде

хламидой. Если бедняки довольствовались rрубой
тканью, то боrачи добывали тонкие сукна ярких

расцветок, пестрые и полосатые, служившие внеш

ним признаком социальных или профессиональ
ных различий, Судьи и нотариусы носили красный
драп, а рыцари ярко красный(пунцовый), ино

rдa подбитый беличьим мехом. Однако те и дрyrие
надевали на ноrи шоссы (саае), доходившие до ce

редины бедер, с пришитыми к ним кожаными по

дошвами. Зимой носили сапоrи (stivalt) или кожа

ные башмаки (calzaп), иноrда с деревянной подош
вой, украшенные или простые, как рассказывается в

стихах Данте; их привозили из Франции или изrо

товляли во Флоренции. Бедняки надевали на босу
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HOry простые сабо (zoccolt). Их rолени оставались

открытыми, поскольку, за отсутствием манто, KOpOT

кие рубашки едва прикрывали бедра.
Флорентийские бедняки чаще Bcero ходили с He

покрытой rоловой. Обеспеченные rорожане и

знать носили cBoero рода фриrийский колпак, Bep

хушка KOToporo свешивалась набок, или тюрбан,
хвост KOToporo свисал до плеч или даже еще ниже

(в более поздние времена он почти касался земли),
или же, в дождливые и снежные дни, капюшон CBO

ero манто. Обычай требовал брить бороду (но боро
да не была редкостью) и коротко стричь волосы.

Тем не менее модники отращивали длинные боро
ды и волосы.

Верхом элеrантности в мужском кocnoме счита

лись вышеупомянyrые шоссы, особенно рельефно
подчеркивавшие атрибуты мужскоrо достоинства,
мода, распространившаяся в эпоху Ренессанса и BЫ

зывавшая rHeBHble выступления проповедников.
Женская одежда не отличалась существенно от

мужской. Боrатые и бедные надевали нечто вроде
юбки (sottaпa или socca), доходившей почти до зем

ли. Сверху носили платье (goппella или gaтurra) ,

цельно сшитое или застеrивавшееся спереди, более

или менее декольтированное, также доходившее

почти до земли, шелковое летом и шерстяное зимой.

Кафтан (guarпacca или guаrпaссш), подобный муж
скому, но только более тесный, приrнанный по фи
rype, надевали по поrоде то без рукавов, то на Me

ху. В холодное время rода носили манто (тaпtello),
подбитое мехом, которое самые закаленные HaдeBa
ли прямо на платье. Дома ходили в одном платье

(иноrда называвшееся guarпello), более коротком
или открытом спереди, с пyrовицами по всей ero

длине
7

.

Детали женскоro наряда мноrочисленны и ЖИВО

писны. В первую очередь привлекает внимание дe

кольте, столь rлубокое, что, по утверждению Данте,
оставляет обнаженной rрудь

8
очевидное преуве

личение; однако справедливо то, что декольте oco

бенно привлекало К себе внимание блаrодаря полу
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крyrлому вырезу, позволяющему видеть подмышки.
За неимением настоящеrо бlOC1ТaЛьтера использу
ются подушечки и корсет, придающие rpуди rолуби
ную форму. Но право быть особенно экстраваrант
ными предоставлено rоловным уборам. Если жен

щины из бедных семей довольствуются HaкpaXMa
ленными полотняными повязками, белыми у замуж
них и черными у вдов, то зажиточные бюрrерши HO
сят весьма пышные тюрбаны. Щеrолихи ввели моду
на высокие остроконечные шляпы (iпfuJe), украшен
ные длинной шелковой вуалью. Писком моды были

длинные шлейфы (strascico) манто, длину которых
специальный закон против роскоши оrраничит oд
ним метром! Каблуки у модниц столь высоки, а по

дошвы толсты, что проповедники высмеивают жен

щин, точно взобравшихся на ходули, В оправдание
модниц напомним, что на улицах была непролазная

rpязь, а посреди мостовой едва ли не постоянно TeK

ли помои.

Больше Bcero заботятся о лице и волосах. В то

время как Данте прославляет женщин «cтaporo доб

poro времени., не знавших румян, ero современни
цы макияжем не пренебреrают. Давно миновали

времена, коrда их удовлетворял крем, изrотовлен

ный из животноrо жира, смешанноrо с соком ли

монной мяты. Вот несколько рецептов, относящих

ся к концу XVI века, но, вероятнее Bcero, более дpeB
них, чем текст:

«Для удаления пятен на лице: пять кусочков хлеб
Horo мякиша размачивать в течение пяти часов в пя

ти бокалах молока, после чеrо смесь поместить в пе

реrонный аппарат; водой, полученной от переrонки
и с добавлением небольшоrо количества буры, BЫ
мыть лицо и, не вытирая, дать ему просохнyrм.

«Для удаления волос, чтобы они больше не росли:
в неrашеную известь добавить пять частей воды и oc
тавить на три дня. Как только смесь высохнет, доба
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вить в нее шесть частей воды и одну часть мышьяка и

выставить на солнце. Попробуйте полученное cpeд
ство и слеrка разбавьте ero водой, если оно получи
ЛОСЬ слишком сильным, или добавьте извести, если

оно покажется слишком слабым.>9.

Волосы, пожалуй, требовали большей, чем лицо,

заботы, Их мыли раз в неделю (по субботам, которые
целиком или почти целиком посвящали уходу за Te

лом и еженедельному отдыху, о чем можно судить, в

частности, по <Декамерону. Боккаччо), тщательно

расчесывали тонкими rpебнями из слоновой кости,

которые везли из Франции. Затем им придавали MOД
ный тоrда цвет светло золотиcты,'для этоrо BO

лосы часами держали на солнце, надев на rолову co

ломенную шляпу с удаленной тульей. Чтобы добить
ся лучшеrо результата, использовали специальное

средство, изrотовленное по следующему рецепту:
«Розовый мед переrоняется в переrонном аппарате
на медленном orHe. Водой, полученной от переrон
ки, мыть лицо, а оставшейся массой золотистоrо ЦBe

та намазать волосы, предварительно вымытые и

тщательно высушенные..
Не пренебреrали и пилинrом очищением кожи

с помощью деревянной или стеклянной лопатки

работа, выполнявшаяся профессионалом, KOToporo
специально приrлашали на дом. По канонам Kpaco
ты требовались высокий лоб, очень тонкие высоко

посаженные и BblrHyrbIe yrлом брови, белый, как ле

бединые перья, цвет кожи, золотисто светлыеволо

сы, пирамидой уложенные на макушке и подцержи
вавшиеся специальной сеткой для волос; использо

вались таюке накладные волосы со светлой косой.

А драrоценности? Несмотря на законы против
роскоши, украшения были мноrочисленны и изыс

канны: кольца, браслеты, колье, диадемы, пояса, ин

крустированные драI'оценными камнями и жемчу

rOM, все тонкой раБотыI в соответствии с peMec
ленными традициями, составлявшими и COCTaB

ЛЯющими до сих пор славу флорентийских золо
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тых дел мастеров. Попытки обуздать с помощью за

конов против роскоши любителей дороrоrо yдo
вольствия были тщетны. В 1330 rоду даже ввели

должность муниципальноrо чиновника, в сопро
вождении нотариуса ходившеrо по улицам в поис

ках нарушителей, модников расточителей.Но не

было предела находчивости флорентийцев, всякий

раз дурачивших несчастноrо муниципала. Франко
Саккeтrи, новеллист конца XIV века, оставил нам

весьма забавные истории о неприятностях, пости

rавших не в меру усердноrо исполнителя постанов

лений. Увидев женщину, нарядившуюся в меха rop
ностая, ношение которых было исключительной

привилеrией судей и нотариусов, он решил cocтa

вить протокол. Нотариус уже взялся было за перо,
как женщина остановила ero со словами: Ничеrо не

пишите, ведь это не rорностай, а lattizzi. . (,А что

такое lattizzo?> спросил нотариус, не знавший

смысла слова и обозначаемой им вещи. (,Это ба

paH' , ответила хитрая бестия 1О
. Онемевший от

удивления нотариус был полностью обезоружен
столь необычной лоrикой. Хотя во времена Данте

мода оставалась весьма незатейлива, тем не менее

она уже становилась более изысканной: поэт возму
щался (.цепочками, венцами, поясами, дороже той,
что их носила»ll. Судьба убереrла ero от лицезрения

безумств моды последующих десятилетий.

Питание

Если роскошь в одежде была rрешком флорен
тийцев, то в еде они отличались умеренностью, и в

этом отношении Данте не имел повода упрекнуть
своих современников. Как бедные, так и боrатые за

столом довольствовались малым, и пиры устраива
лись только по особым случаям, публичным или ce

мейным но с какой щедростью, с каким разма
хом! Ж. Ле rофф верно подметил, что СКЛОННОСть к

обильным пирам, переходящим rраницы разумно
ro, с избытком мяса и напитков, служила психоло

rической компенсацией, освобождением от rHeтy
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щеrо страха rолода, вполне оправданноrо в Cpeд
иие века l2

. rолод был таким же неотьемлемым атри

бyrом средневековоrо мира, случался столь же час

то и разил столь же безжалостно, как и страшные
эпидемии, и непрерывные войны, внутренние и

внешние. Историки подсчитали, что rолод повто

рялся раз в четыре или пять лет: с 1276 по 1348 rод

шестнадцать раз!l3 Правда, в те времена rород Me

нее, чем в наши дни, зависел от сельской окрути, по

скольку внутри ero стен было множество оrородов.
Однако, помимо неизбежных перепадов климати

ческих условий (засухи и наводнения), подробно
обрисованных в книrе Ш. де Ла Ронсьера 14, беспре
станные военные действия опустошали OKpeCTHOC
ти (coпtado) , откуда Флоренция получала продо
вольствие. Кроме Toro, rород был вынужден заво

зить некоторые основные продукты питания (oco
бенно зерновые) из друтих стран (Неаполитанско
ro королевства, Прованса, Сицилии, Северной Ита

лии, стран Востока), связи с которыми то и дело

прерывались из запревратностей внешней поли

тики. Наконец, еще один неблаrоприятный фактор,
исключительный по тяжести последствий: продо
вольственное снабжение Флоренции, не являвшей

ся морской державой, зависело от флотов rенуи,
Пизы, Неаполя и Венеции, которые часто были ее

враrами. Поэтому флорентийцы, с одной стороны,
учредили специальную службу продовольственно
ro снабжения в составе шести маrистратов (Sei della

biada), отвечавших за создание необходимых запа

сов хлеба и друтих основных продуктов питания. С

друrой стороны, ввели исключительно жестокие

меры наказания: смертная казнь для препятствую
щих подвозу хлеба или ненадлежащим образом
складирующих ero; большие денежные штрафы и

тюремное заключение для тех, кто в rолодный rод

орrанизует вывоз хлеба, Таким образом, к вопросу
продовольственноrо снабжения правительство ro

рода относилось со всей серьезностью: Ш, де Ла

Ронсьер хорошо показал, что количество и качест

во питания было предметом особой заботы, эле
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ментом концепции хорошей жизни, естественной

для одноrо из экономических центров cpeдHeBeKO
Boro Запада.

Исходя из этоrо, уместен вопрос: хорошо ли пи

тались во Флоренции времен Данте? Ответить на

Hero не просто. Исчерпывающие исследования,

проведенные Ш. де Ла Ронсьером, к сожалению, OT

носятся к более позднему периоду и потому нужда
ются в уточнениях. Само собой разумеется, общий

уровень жизни определяет качество питания. OДHa
ко, все взвесив, можно утверждать, что в нормаль
ный период достиrался пищевой баланс для боль

шинства активноrо населения с учетом неизбеж

ных различий между отдельными социальными

слоями, а внутри одноrо социальноrо слоя между

представителями различных профессий. Кроме ни
щих и безработных, никто не боялся умереть с ro

лоду, даже в rолодный rод. И тем не менее часть Ha

селения жила в состоянии постоянноrо или Bpe
MeHHoro (экономический кризис, неурожай, rраж
данские смуты, войны) неудовлетворительноrо пи
тания и даже хроническоrо недоедания, что влеюIO

за собой функциональные нарушения в орrанизме
из занехватки основных питательных элементов

(протеинов и утлеводов).
Простой народ ест два раза в день. Утром между 9

и 10 часами завтрак (desiпare), вечером, на заходе

солнца (летом чуть раньше) обед (сепа). Как пра

вило, в день довольствуются одним приемом специ
ально приrотовленной пищи по утрам, вечером

доедают оставшееся от завтрака. Однако и утренняя

трапеза скромна и однообразна: овощной суп, ино

rдa с клецками, два раза в неделю (четверr и Bocкpe
сенье) дополнительно к супу вареная rовядина или

жареное мясо (телятина или баранина). По пятни

цам и во время поста, который соблюдается Heyкoc
нительно, едят рыбу, обычно спинку копченоrо тун

ца (toппiпa), с овощами нутом или цветной капус
той. Хлеба, OCHoBHoro продукта питания, съедают

MHoro, так что все остальные компоненты трапезы
называют coтpaпatico «сопутствующее хлебу».
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пьют простую воду или пикет вино из виноrрад
ных выжимок Хорошее вино мужчины пьют в KOM

пании, собравшись в таверне или остерии, перед Be

черней трапезой или после нее. К повседневному Me

ню по праздникам добавляются свинина, домашния

птица, дичь, фаршированная нежной морковью или

друтими инrредиентами. Чтобы все это осилить, по

требляли перец в количествах, способных поразить

воображение, зарабатывая тем самым болезни и co

кращая себе жизнь.
Боrачи тоrда, как и сейчас, любили кулинар

ные излишества. Тот же Ж. Ле rофф мастерски пока

зал, что значила в средневековом менталитете за

стольная роскошь, как она, наряду с одеждой, Bыpa
жала этику власти и репрезентации, объединяя тем

самым аристократию и rорожан15. Прежде Bcero, бо

rачи питались три раза в день. К уже упомянутым

трапезам, утреннему завтраку (desiпare) и вечерне

му обеду (сепа), они добавили полдник (тereпda).
Кроме Toro, роскошь стола служила важнейшим эле

ментом роскоши как таковой: дороrие скатерти из

TOHKoro полотна и соответствующие им салфетки,
посуда, столовое серебро, кувшины для воды, дopo
rие rpафины, вилки, ножи и т.д. Решающее значение

имели количество, разнообразие и изысканность

блюд. Первое отличие трапезы боrачей от еды бед
няков почти ежедневное потребление мяса. BTO

рое отборные и разнообразные вина, иноrда при
везенные из дрyrих областей Италии и даже из даль

них краев. Третье обилие дичи, добытой в собст

венных владениях или доставленной крестьянами и

арендаторами. Четвертое избыток специй и соли

(rосударственная монополия, они слишком дороrи

для бедняков). Такова общая картина. Кроме Toro,

трапезы боrачей совершаются по тщательно разра

ботанному ритуалу, для KOToporo характерны мытье

рук до и после еды, присутствие мноrочисленной

приcлyrи, музыкантов, иноrда шутов или CTpaHCTBY
ющих жонrлеров, обилие свечей, блаrовоний и Т.д.

Короче rоворя, вечная помпезность «великоrо шу

товства.) снобов и сильных мира cero.
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Что же Torдa rоворить о праздничных обедах и

особенно о свадебных пирах? Здесь теряли всякое

чувство меры: реrламент 1330 rода вынужден orpa
ничить трапезу двадцатью переменами блюд! Вот

пример, хотя, cтporo rоворя, и не относящийся к

Флоренции времен Данте, однако и не слишком да

лекий от флорентийских обычаев:

(,Что касается питания, то rраждане Пьяченцы

творят чудеса, особенно на свадьбах и банкетах. [...]
Начать с Toro, что на столах у них отличные белые и

красные вина и, что стоит особо отметить, всевоз

можные кондитерские изделия. На первую переме

ну блюд у них подают двух каплунов или каплуна и

большой кусок мяса на человека. [...] Затем предла
rают в большом количестве жаркое (каплуны, цып

лята, фазаны, куропатки, зайцы, кабаны, косули и

прочее, в зависимости от сезона). Потом подают

сладкие пироrи и сыры. Наконец, все моют руки и

приступают к винам и кондитерским изделиям. He

которые yrощают rостей несладкими, а крyrлыми

пироrами с яйцами, сыром и молоком с большим

количеством сахара.)16.

На самом деле чудеса, совершаемые жителями

Пьяченцы, не представляют собой чеrо тоисключи

тельноro. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспом

нить о пире, устроенном в июне 1466 rода по случаю

свадьбы сестры Лоренцо Великолепноrо, ПрОДОk
жавшемся три дня. Тоrда две сотни приrлашенных
поrлотили 260 каплунов, 500 ryсей, 236 уток, 1500

цыплят, 470 rолубей, залив все это 50 бочонками бе
лоro вина и 70 кpacHoroP7

Что касается питания населения Флоренции в цe

лом, то блаrодаря Ш. де Ла Ронсьеру18 мы имеем пре
дельно точное представление о том, что ели ее жите

ли в XIV веке. для уточнения этой картины приме
нительно к эпохе Данте достаточно скорректиро
вать в сторону уменьшения приведенные ниже циф
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ры, относящиеся к периоду, для KOToporo были xa

рактерны более высокие запросы и лучшее качество

жизни. В общих чертах дело обстоит так. Хлеб oc

нова питания (в среднем по килоrрамму в день на

человека). Он хорошеrо качества и высокой пита

тельной ценности. Удивительно MHoro потребляют
фруктов и овощей (в частности, 100 rpaMMoB бобов
на человека в день). Еще больше удивляет количеcr
во мяса, съедаемоrо человеком в день (в среднем 100

rpaMMoB), не считая дичи и домашней птицы, а TaK

же речной, озерной и морской рыбы. Зато молока и

меда, если не учитывать Toro, что идет на изrотовле

ние кондитерских изделий, потребляют мало. Спе

ций, ввозимых с Востока (перец, корица, мускатный
орех, rвоздика, имбирь) или выращенных в Италии

(шафран, rорчица, розмарин), напротив, едят MHO

ro. Что до вина, то им, откровенно rоворя, злоупо

требляют: полтора литра в день на человека! Извест

ны были таюке пиво (cervisia, ячменное пиво) и

спиртосодержащие напитки, которые во Флорен
ции потреблялись в умеренных количествах: здесь

не испытывают недостатка в хороших винах MeCT

Horo производства (тем не менее привозят и из за

rраницы), продающихся в тавернах, мноrочислен

ных и не страдающих от недостатка посетителей,
как и в наши дни (в барах и пабах). Вину приписы
вают всевозможные достоинства, в том числе свой

ство «ускорять рост всех членов тела, которые, не

будь вина, оставались бы маленькими и хилы

ми...» так проповедовал в 1306 roдy брат Джорда
но да Ривальто (из книrи Ла Ронсьера. Т. 1. С. 404).
«Каждый rод 1 ноября устраиваются праздники ви

на HOBOro урожая, и popolo тiпuto (простой народ)
радуется, что важным персонам запрещено по этому

случаю пребывать в rороде.. (там же. Т. 1. С. 127). Яс

но, что хорошие еда и напитки являются во Флорен
ции предметом особой заботы и что, несмотря на

неурожаи и эпидемии (правда, нередкие), большин
ство флорентийцев MOryr, коrда лучше, Korдa хуже,

удовлетворить свои потребности в достаточном и

сбалансированном питании.
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Fлаоа вmoрая

Периоды жизни

День, .месяц, zод

В эпоху Данте отсчет времени ведется при помо

щи простой свечи с делениями, песочных часов (are
папо), клепсидр (водяных часов) или солнечных ча

сов (тeridшпа). О наступлении дня и ночи релиrиоз
ные и rражданские сообщества оповещают колокола

монастырей, церквей, rородских учреждений. Они

зовут на молитву и работу, свидетельствуют о paдOCT
ных И ropeCТHblx событиях в публичной и частной

жизни, о пожарах, «беспорядках.) и восстаниях, о co

зыве народных собраний, о канунах праздников

короче, обо всем, что образует коллективное время, в

которое включено время индивидуальное, или, если

употребить выражение Ж Ле rоффа, «время купца и

время Церкви.!. «Каждый звук, от позвякивания KO

локольчика до ryла большоrо колокола, имел свой

смысл. (Давидсон), У каждой колокольни свое Ha

значение. Колокол капеллы Делла Бадиа (до peKOHCT
рукции 1330 rода), располаrавшейся в старом поясе

rородских укреплений, возвещал о третьем и девя

том каноническом часе, иначе rоворя, соrласно CTa

ринному комментатору Данте, Якопо делла Лана, о

начале и конце рабочеrо дня (мы еще вернемся к BO

просу О распорядке рабочеro дня, далекому от реше

ния). КолоколДворца приоров, весивший 5775 кило

rpaMMoB и требовавший усилий двенадцати человек,
чтобы привести ero в движение, пока некий хитро

умный механизм не позволил обойтись силами

лишь двух, подавал мирянам сиrнал о пробуждении
и начале рабочеrо дня. Колокол Дворца подеста (co
временный Барджелло), который называли «ла MOH

танина. (он весил 3 тысячи килоrpаммов), в военное

время звонил о сборе и выступлении в поход rород
cKoro войска, К ним следует добавить колокола Ka

пелл и церквей, наперебой, непрестанно выводив

шие над rородом волнующую мелодию молитвы. Вот

почему столь тщательно подбирали мноrочислен
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ных звонарей: иноrда их приrлашали из дрyrих мест,

предоставляли жилье и питание, одевали в офици
альный мундир с rербом Флорентийской республи
ки (колокол над красной лилией).

Ритм рабочеrо дня сильно отличается от нашеrо.

Прежде Bcero, очень рано вставали. Не будем rOBo

рить о монастырях, rде колокол в полночь созывает

на заутреню, а через три часа на утреню. Поrово

рим о мирянах. Они просыпаются в шесть часов yт

ра, коrда колокола звонят первый канонический час.

Домочадцы встают и, наскоро умыв руки, лицо и

шею, идут в церковь на молитву; особенно пункту
альны женщины: предводительствуемые матерью ce

мейства или кормилицей, они обычно не пропуска
ли ни одной службы.

Возвратившись из церкви, садятся за скромную

трапезу, Мужчины тем временем уже ушли на работу,
натощак, прихватив с собой леrкий завтрак: roрод
ские конторы открываются на заре, в третий канони
ческий час у них перерыв. Вопрос о начале рабочеrо
дня чрезвычайно сложен. Принимая во внимание

приведенное нами свидетельство Якопо делла Лана

из ero комментария к стихам Данте:

Флоренция, меж древних стен, бессменно

Ей подающих время терц и нон.

(Рай, ХУ, 9798)

Терция (третий канонический час) бьта началом,
а нона (девятый канонический час) окончанием pa
бочеrо дня. Но, как заметил А. Пезар, в таком случае
(.рабочий день бьт бы на удивление короТКИм.

2
. К

тому же, уточняет исследователь, Данте (.ясно объяс

няет, почему колокола звонили не в девять утра и три
часа дня, как сказали бы мы, а непосредственно до и

после полудня.) (Пир, IV, ХХIII, 14 16)3. Если предпо
ложить, как поступают некоторые (в частности,

дж Фазоли4), что перерыв в работе делали между

третьим и девятым каноническим часами, то тpyдo
вой ритм прерывался бы в тот момент (середина втo
рой половины дня), на который приходится пик тpy
ДОВОЙ активности. Речь определенно идет о KOpOT
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ком перерыве, чтобы, к примеру, рабочие на crpойке
моrли съесть свой скромный завтрак. Но вернемся к

нашей терции. Именно в этот час в университетах
начинались лекции, а студенты и профессора, как

известно, никоrда не любили подниматься очень pa
но... Предположим, что (тyr мы вновь обратимся к

тексту Якопо делла Лана) работу прекращали в девя

том каноническом часу (примерно в три часа попо

лудни). Вполне вероятно, так и было зимой, по сол

нечному времени. Но мы знаем, что дневная работа
продолжалась вплоть до захода солнца, коrда коло

кола начинали звонить к вечерне (yespero) , около

шести вечера. Как бы то ни было, это и есть время Be

черней трапезы (сепа), свидетельствующее об OKOH
чании дня: сразу после ужина ложатся спать за ис

ключением летней поры, коrда проводят время на

улице вплоть до сиrнала, возвещающеrо тушение or

НЯ: все расходятся по домам, препоручив rород ноч

номудозору. Только таверны и публичные дома ocтa
ются открытыми до повечерия (coтpieta), примерно
девяти часов вечера. Затем воцаряются тишина и

ночной покой.

Таким образом, cyrки (двенадцать ночных и двe

надцать дневных часов) делятся по схеме канониче

ских часов: заyrpеня, yrpеня, первый, третий, шестой
и девятый канонические часы, вечерня, повечерие.
То же самое относится к различению дня и ночи,

складывающихся из двенадцати часов от yrpенней
зари до захода солнца и от захода солнца до yrpeH
ней зари. Эта жесткая система, «время Церкви», или,

иначе rоворя, время молитв, не моrла до бесконечно

сти отвечать запросам общества, переживавшеrо
бурное экономическое развитие. «Время купца»
должно бьто поэтому сменить «время Церкви.). Этот

фундаментальный переход, замечательно описан

ный Ж. Ле fоффом, совершается как раз в XIV веке: в

Европе появляются механические часы, столь точ

ные, что позволяют в любой момент отмерить про
должительнocrь работы и ее рациональный ритм.
Но так происходит лишь в rороде, в том числе и во

Флоренции, в деревне полевые раБотыI все еще под
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чинялись солнечному времени и сезонным чередо

ваниям света и темноты.

Если трудно прийти к единому мнению по вопро

су О продолжительности рабочеrо дня, то значитель

но проще установить, как распределялась работа в

течение недели, от одноrо воскресенья до дрyrоrо.

Нередко можно встретить yrверждение, что Torдa не

бьию перерыва в работе в течение недели. Это за

блуждение. Во Флоренции знали субботний отдых,

точнее rоворя, нечто вроде уикенда на анrлийский

манер: в субботу после полудня работа прекраща
лась. Боккаччо среди дрyrих авторов показывает нам

rероИНЬ cBoero (.Декамерона.>, собравшихся в суббо
ту без кавалеров, чтобы помыть rолову, заняться

уборкой, навести чистоту там, rде за неделю накопи

лась rpязь. Исходя из этоrо, делают вывод, что жен

щины во Флоренции той эпохи на неделе не мьтись

и не занимались уборкой. Это маловероятно, В дей
ствительности Боккаччо rоворит об основательной

помывке с rоловы до пят и о rенеральной уборке дo
ма, Вместе с тем после обеда в субботу не работали и
наемные работники большинства ремесленных цe
хов. Этот еженедельный отдых, начинавшийся, в за

висимости от профессии работника, более или Me

нее рано, Mor достиrать сорока часов. Между тем во

мноrих случаях специальными распоряжениями ча

стично отменялся даже воскресный отдых. Запрет
относился к сапожникам, булочникам, цирюльни
кам И аптекарям.

Рассматривая rодовой цикл, следует учитывать
различие между rpажданским и церковным rодом.

Литурrический rод начинается на Рождество. rpаж
данский rод не имеет фиксированноrо начала, обя

зательноrо для всех стран; во Флоренции, как и во

мноrих дрyrих итальянских и европейских rородах
и странах Toro времени, началом rода считается Бла

rовещение, 25 марта.
Месяцы, равно как и дни недели, сохранили свои

латинские названия, лишь с той небольшой разни
цей, что воскресенье зачастую (а в церковной прак
Тике всеrда) сопровождалось первым словом молит
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вы, читавшейся перед началом мессы. Например,
первое воскресенье после Пасхи имело добавление

Quasiтodo «ОlOвно недавно (рожденные дети).).
Само собой разумеется, что во Флоренции эпохи

Данте великий переход от «времени Церкви» ко «Bpe
мени купца.) еще не совершился. Даже если предпо
ложить, что приведенная выше аллюзия поэта Kaca

ется механических часов (а это весьма сомнитель

но), все равно в течение еще нескольких десятиле

тий «время, связанное с природными ритмами, сель

скохозяйственными работами и релиrиозной прак
тикой, служило основой для отсчета времени вооб

ще» (Ж. Ле rофф)5.

Рождение и крещение

Как и в наши дни, рождение ребенка было важ

ным событием в жизни семьи. Разница в том, что

оно происходило rораздо чаще. Мноrодетные ce

мьи в то время обычное явление. Так, флорентий
ский хронист XIV века ropo Дати имел BoceMHaд

цать детей цифра внушительная, но не исключи

тельная. С одной стороны, Церковь учила, что MHO

rодетная семья утодна Боry; с дрyrой социально

экономическая необходимость понуждала к MHoro

детности: в боrатых семьях для умножения числа

людей, способных носить оружие; в бедных, oco

бенно в деревне, ради рабочих рук во время cтpa
ды. Короче rоворя, детей имели MHoro и рождению
их были рады.

Появление на свет ребенка значительное собы

тие, обставленное определенным ритуалом и Haxo

дящееся под покровительством святой Анны, заступ
ницы рожениц. Моралист XIV века рекомендуетжен

щинам не уставать во время беременности, не пить

неразбавленноrо водой вина, а в день родов Haxo

диться в окружении добрых акушерок и опытных

кормилиц. Роженица проводит две или три недели в

постели, рядом с матерью, сестрами и дрyrими poд
ственницами. Новорожденноrо тесно пеленают
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кpeCТ HaKpeCT,от плеча к пятке, как это изображено
на барельефе из обожженной rлины, выполненном

Андреа делла Роббиа для фасада Оспедале дельи Ин

ноченти. Вскармливаемый, по мере возможности,

материнской rpудью или же препорученный креп
кой молодой кормилице из деревни (balia), поме

щенный в колыбель (la zana), иноrда простую плете

ную корзину, но чаще Bcero изrотовленную из дepe

ва, украшенную рисунками и даже резьбой и постав

ленную на дyrообразные полозья, младенец ('должен

содержаться в чистоте и тепле, так что следует часто

менять пеленки и не давать ему в первый rод жизни

ничеrо, кроме материнской rpуди, а затем к материн

СКОМУ молоку понемноry добавлять и дрyrое пита

ние» (Паоло да Чертальдо).
Обычаи крещения менялись. В течение долrоrо

времени крестили только два раза в rод: в Святую
субботу и в субботу накануне Троицы. Потом воито в

практику крестить новорожденных в первые же дни
после их рождения или, самое позднее, через Heдe
лю. Таинство крещения совершалось в баптистерии
по обряду полноrо поrpужения, что не всеrда бьulO

безопасно, о чем rоворит и Данте:

Повсюду, и вдоль русла и по скатам,

Я увидал неисчислимый ряд
Окрyrлых скважин в камне сероватом.

Они совсем такие же на взrJIJlД,
Как те, в моем прекрасном Сан Джованни,
IДe таинство крещения творят.

Я, отрока спасая от страданий,
В недавний rод одну из них разбил...

(Ад, XIX. 13 20)

Этот обряд полноro поrpужения впоследствии был

заменен окроплением или, точнее rоворя, смачива

нием лба водой. Примечательная деталь: крещение
не реrистрировал9СЬ, священники оrpаничивались
тем, что бросали в одну из двух урн по бобу на каждо
ro окрещенноrо, черный для мальчиков, белый

для девочек. «Те же самые бобы служили для rолосова
ния в совете Республики: черный боб «за», белый боб
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(.против.... Надо полаraть, что женщина во Флорен
ции XN века засчитыаласьь как rолос против.

6
.

Как выбирали имя новорожденному? Поручался
ли выбор, как в дрyrих странах Запада, крестному

отцу и крестной матери? Мы не можем сказать на

сей счет ничеrо определенноrо. Известно лишь, что

флорентийцы чаще Bcero нарекали своих новорож

денных именами святых покровителей rорода:
Джованни, Дзаноби, Якопо, Донато, Пьеро, Мария,
Джованна, а также учредителей монашеских opдe
нов Франческо и Доменико. Немало имен навея

ны физическими особенностями (Бруно, Неро,

Бьянка), названиями цветов, драrоценных камней

(Джемма) или свойствами (Биче, или наиболее из

вестное Беатриче, служащее явным намеком, по

скольку означает «приносящая счастье.). Очень ча

сто использовались аббревиатуры: Пепо вместо

Беппе, которое само является уменьшительно лас
кательным от Джузеппе; Чино от Ринуччино; Чекко

от Франческо и т. д.

Блаrодаря моралистам мы хорошо информиро
ваны о воспитании младенца. Все они настаивают

на необходимости хорошеrо питания. Один из них

уточняет, что необходимо хорошо кормить мальчи
ков, чтобы они росли сильными, не давая при этом

аналоrичной рекомендации относительно девочек,

оrраничившись замечанием: «Не имеет значения,

как их кормить, важно лишь, чтобы они не были

слишком жирными и получали необходимое.. Mo

ралисты единодушны во мнении о необходимости
постоянноrо присмотра за мальчиками, но еще

больше за девочками. Однако они рекомендуют за

щищать в равной мере как мальчиков, так и девочек

от внешних yrроз (oroHb, острые предметы, домаш
ние животные), о чем мы еще будем rоворить. Все
они единодушны в признании необходимыми фи
зических наказаний разумеется, в интересах дe
тей. (.Коrда ребенок, поучает поэт Антонио Пуч
чи, шалит, наставляй ero словами и розrами; по

сле семи лет наказывай ero кнутом и кожаным peM
нем. Коrда же ему перевалит за пятнадцать, исполь

58



зуй палку, бей ero, пока не попросит прощения.).
эти строrости относились к мальчикам. В раннем
же детстве и мальчики, и девочки жили в окруже
нии женщин в своем доме или в доме кормили

цы, в rороде или в деревне. Это воспитание, свобод

ное и вместе с тем суровое, наводит на мысль о

врожденном неравенстве полов. Общество той эпо
хи несомненно, общество мужчин. Этот вывод

очевиден, Очевидны и отличия менталитета людей

той эпохи и нашеrо времени: ребенок заперт дома,

в своей комнате, иноrда под самой крышей, в прост

ранстве, находящемся под контролем женщин со

всеми неизбежными последствиями для ero поведе

ния во взрослой жизни.
Как и в наше время, у детей были иrрушки про

стые, которые сохранились в обиходе на протяже
нии столетий до наступления эры механических и

электронных иrрушек: тряпичные или деревянные

куклы, деревянные лошадки, волчки, мячи или, Bep
нее rоворя, (,тряпичные или кожаные шары, наби

тые шерстью или конским волосом.)7. И детские сны

конечно же были населены маrами и чародеями,

оборотнями и сказочными животными из беско

нечно мноrообразноrо бестиария, образы KOToporo
возникают в первой песне (.Божественной KOMe

дии.>: (,проворная и вьющаяся рысь, вся в ярких пят

нах пестроrо узора.>, «лев С подъятой rривой,), волчи

ца, (.чье худое тело, / Казалось, все алчбы в себе He

сет....) (Ад, 1, 49 50).

Обручение, nомалвка и брак

(.Брак не был событием исключительно личным,

семейным, частным, он являлся фактом социаль

ным, поскольку семья составляла ячейку общества,
и релиrиозным, поскольку Церковь, вопреки ши

рившейся практике отказов от супружества и разво
дов, не переставала признавать и защищать свя

тость инерасторжимость брака.)8. Из этих общих
предпосылок, действительных для Bcero cpeДHeBe
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KOBoro Запада, проистекают особенности брака во

Флоренции.
Прежде Bcero следует разrраничивать правовые

нормы и реальные факты, а также различия между
социальными rруппами. Так, по каноническому

праву, свободное волеизъявление и взаимное соrла

сие супрyrов являются необходимым условием для

заключения брака, тоrда как по ломбардскому праву
(.брак есть акт, в совершении KOToporo женщина не

принимает участия, ни фактически, ни юридичес
ки+9

, Именно поэтому (хотя в большинстве случаев

браки были желанными и rотовились обеими ceMЬ

ями заблаrовременно) не было недостатка в парнях
и девушках как из бюрrеров, так и из народа, факти
чески вступавших в брачные отношения без соrла

сия родителей. Таких ситуаций немало в «ДeKaMepo
не» Боккаччо, в частности, в знаменитой новелле о

соловье, rде юная Катерина захвачена врасплох,

держа в левой руке «соловья» cBoero возлюбленноrо;

добрый отец, заставший ее в таком положении, co

rлашается на брак (Декамерон, V, 4). Б «Декамероне»
же рассказана история о женихе, надевающем коль

цо на палец своей избранницы и тем самым делаю

щем ее своей женой без каких либоформальных цe
ремоний (там же, 11, 3). Церковь узаконивала эти

свободные союзы.

Тем не менее юридически и фактически требова
лось, чтобы браки заключались с соблюдением освя

щенных обычаем правил. Самым поразительным и

шокирующим является юный возраст невесты. (ОБ

брак вступают в колыбели», сокрушался Франко
Саккeтrи, что, к счастью, было лишь изящным пре

увеличением, Но можно было встретить невест BOCЬ

ми, а женихов двенадцати лет. Именно в этом возра
сте бьт Данте Алиrьери, коrда семьи доrоворились о

ero женитьбе на Джемме Донати, Стоит ли удивлять
ся, что наш поэт никак не проявил своей любви кже

не ни разу не упомянул ее в произведениях, rде ro

ворил о возлюбленных. Б конце концов был ycтaHOB
лен законный возраст для вступления женщин в

брак двенадцать лет. Б данном случае речь идет о
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фактическом браке, о ero, как rоворили, ('плотском

совершении+, а не просто о помолвке, которая He

редко устраивалась семьями сразу после рождения

детей, Идеальный возраст для новобрачной че

тырнадцать лет. Девушка, которая к этому времени
не выходила замуж, считалась старой девой, для
мужчин нижний предел брачноrо возраста ycтaHOB
лен в восемнадцать лет, верхней rpаницы не сущест

вует, так что можно было увидеть «старикашек+, же

нящихся на совсем молоденьких девушках.

Дрyrое общепринятое правило использование

уcлyr профессиональных сватов и свах. Посредники
были двух видов. Одни, seпsale (заметим попyrно,
что это слово в наши дни употребляется в значении

«маклер+), брали на себя труд по установлению KOH

тактов между семьями, не вмешиваясь в дальнейший
ход переrоворов. Эстафету подхватывал дрyrой по

средник, тezzano (в наши дни это слово приобрело
уничижительное, вульrарное значение «сводня+),
который орrанизовывал переrоворы двух семей. эти

переrоворы затяrивались подчас надолrо: на кону

стояли важные интересы. Например, совершению в

1312 roдy помолвки юноrо Адимари с юной Перуц
ци предшествовали шесть лет трудных соrласова

ний, так что приитось вмешаться самому епископу

Фьезольскому. Разумеется, здесь мы имеем дело с ис

ключительным случаем, основанном на финансо
вых соображениях доrоваривающихся сторон. Но

даже в самых простых ситуациях споры затяrивают

ся, коrда доходят до cyrи проблемы приданоrо, без

KOToporo не может состояться брак ни в среде арис

тократии, ни в среде пополанства, крупноrо, cpeдHe
ro или мелкоrо, Достиrнyrое соrлашение сразу же

официально фиксируют в брачном доrоворе, KOTO

рый нотариально удостоверяется в присутствии
мноrочисленных свидетелей, зачастую публично, на

паперти церкви или на площади перед дворцом oд
Horo из двух семейств (как правило, жениха), а ино

rда и перед Дворцом приоров. Именно в ходе этой

церемонии, sposalizio (позднее это слово приобрело
значение ('брачная церемония+) или тogliazzo (сло
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ВО вышло из употребления), жених и невеста торже
ственно обмениваются кольцами; до этоrо момента

они почти не знали дрyr дрyrа, а подчас никоrда не

встречались (правда, такое случалось редко и быстро
вышло из обычая). В боrатых семьях жених дает два

кольца одно золотое, дрyrое серебряное. Отцы
двух семейств скрепляют торжественный доrовор

рукопожатием (iтpalтare, поэтому выражение

iтpalтare uпa.figlia или ипа doппa означает (,выдать

замуж.)). Считается, что после этой церемонии же

них и невеста (sposi, слово позднее приобрело значе
ние «супрyrи,), но первоначально применялось к об

ручившимся) окончательно связаны дрyr с дрyrом

брачными узами. [оре тому, кто захотел бы pacTopr

нyrь обручение. Печальный опыт был у юноrо Буон
дельмонте. Он обещал жениться на одной из дочерей
Амидеи, но потом обручился с девушкой из семейст

ва Донати. Амидеи решили кровью смыть HaHeceH

ное им оскорбление. Они отомстили жестоко. В день

свадьбы с юной Донати на БУOlщельмонте напали у

входа на Старый мост, он бьVI убит у Hor статуи дpeB
Hero боrа Марса. Именно это печальное происшест

вие, случившееся на Пасху 1215 roда, флорентий
ские хронисты считают началом rражданской вой

ны, терзавшей Флоренцию на протяжении несколь

ких поколений1О
. Данте, спустя столетие вспоминая

об этом происшествии, без обиняков скажет, что pa
ди спокойствия Флоренции бьVIО бы лучше, если бы

юный БУOlщельмонте утонул в Эме в тот самый день,

коrда он впервые ехал во Флоренцию из cBoero зам

ка (Рай, XVI, 140 147).
Собственно брачная церемония (sposalizio), как

правило, происходила вскоре после обручения, в

среднем от двух до двенадцати дней. Однако этот

интервал Mor растяrиваться на rоды, если жених и

невеста бьVIИ слишком молоды. В этот период жени

ху разрешались деликатные ухаживания за невестой

в ее доме под неусыпным присмотром женщин из ce

мьи ero будущих родственников. Тем временем ула
живались все формальности. Официально, в нотари
альном порядке фиксировался размер приданоrо,
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которое, хотя и бьvIO оrраничено законом, моrло дo

стиrать целоrо состояния. Данте возмущался этой

практикой, вспоминая о добрых старых временах
CBoero прапрадеда Каччаrвиды, коrда во Флоренции:

Отцов, рождаясь, не страшили дочки,

Затем что и приданое и срок
Не расходились дальше должной точки.

(Рай, ХУ, 103 105)

Как бы то ни бьVIО, забота о приданом важна для

любой семьи. Нет приданоrо, нет и свадьбы. Выдать

замуж несколько дочерей (случай вполне типич

ный) какое финансовое кровопускание! Вот по

чему правители их мудрость является не чем

иным, как выражением их интересов, пытаются

обуздать это сумасшествие, происходящее BOKpyr

приданоrо. Но тщетно слишком сильно CTpaCT

ное желание блеснyrь перед дрyrими. Жених, со CBO

ей стороны, следуя старинному repMaHcKoмy обы

чаю, Hayrpo после первой брачной ночи подносит

супрyrе «yrренний дар» (Morgeпgabe), соответствую
щий размеру ее приданоrо и в KaKOM TOсмысле

уравновешивающий ero,

Отметим несколько особенностей заключения

брака.
В церкви не происходит ничеrо необычноrо по

сравнению с нашими временами. За ее пределами

непривычноrо не больше, если не считать, что per
ламент флорентийской коммуны оrраничивает
число приrлашенных сотней rостей (в следующем
веке этот лимит будет увеличен соrласно пожелани

ям аристократии и крупной буржуазии, прибрав
ших к своим рукам власть в rороде, до двухсот чело

век). А вот продолжительность свадебных пиров не

может не изумить. Начинают с пира в доме HOBO

брачноrо или на площади перед ero домом, в ero

личной лоджии. Первый пир будет продuлжаться в

следующем веке три дня. Затем переходят в дОМ HO

вобрачной, rде празднуют еще несколько дней (в

эпоху Данте этот второй свадебный пир обычно
происходил спустя восемь дней после первоrо, Kor
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да новобрачная, возвратившись на несколько дней в

дом своих родителей, окончательно поселялась в

доме мужа).
Стоит особо рассказать о двух милых обычаях. Co

rласно первому из них новобрачная, можно сказать,

не прикасается к еде, а в конце пира, коrда пальцы
ополаскивали в воде, она, дабы на заrpязнить эту BO

ДУ, тщательно вытирает руки салфеткой. Должен ли

был этот обычай символизировать собой волнение,
обычно охватыввшееe юную девушку из хорошей ce
мьи накануне перехода ее в новое качество замуж
ней женщины? Второй, еще более забавный обы

чай это cBoero рода комедия, которую должна бы

ла разыrpать новобрачная после свадебноrо пира,
притворно изображая, что она боится cBoero супру
ra, о прибытии Koтoporo возвещают, перед тем как

удалиться, ее родители.
Лишь после этоrо спектакля, смысл KOToporo

вполне очевиден, молодая вступает в брачные покои.

Сущеcrвовал ли во Флоренции обычай, древнерим
ский по своему происхождению, выставлять напоказ

простыню с кровавым пятном, наrлядное свидетель
crвo девственноcrи новобрачной? Трудно сказать, но

я roтoB держать пари, что флорентийцы были слиш
ком большими скептиками, чтобы подверrать себя

подобному риску...

Смерть

Целый ряд новейших исследований.. показал,
что средневековоrо человека неотступно преследо
вала cBoero рода навязчивая мысль о смерти, ибо ее

повседневное приcyrствие ощущали на себе и стар
и млад.

Высока смертность младенцев, пришедших в

мир, rде им суждено прожить несколько дней: по

этому их стараются окрестить прямо в день рожде
ния, дабы невинные души не умножали несметное

число тех, кто не Mor найти покоя в лимбе пред

дверии рая. Незабываемый поэтический образ ocтa
вил нам Данте:
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Там я, среди младенцев, уязвленных

Зубами смерти в свете их зари,
Но от людской вины не отрешенных...

(Чистилище, VII, 31 34)

Сквозь тьму не плач до слуха доносился,
А только вздох взлетал со всех сторон
И в вековечном воздухе струился.

Он был безбольной скорбью порожден,
Которою казалися объяты
Толпы младенцев, и мужей, и жен.

(Ад, IV, 25 30)

Смерть часто посещает рожениц, изнуренных

повторявшимися одна за дрyrой беременностями.
Бесчисленные кончины приносят с собой rолод

ные rодЫ, случающиеся с yrрожающей реryлярнос
тью. Сеют смерть непрерывные войны, rраждан
ские и межrосударственные. Без счета косят людей
эпидемии, систематически опустошающие Европу
и являющиеся проповедникам в образах всадников

из Апокалипсиса Иоанна Боrослова. Мноrочислен

ны жертвы жестокоrо правосудия, пускающеrо в

ход костры, виселицы и топоры палачей. Постоян

ным контрапунктом звучат проповеди церковни

ков, неустанно напоминающих об ужасных муче
ниях в заrробном мире, которые находят матери
альное воплощение на фресках церквей и кладби
щенских часовен: пляски Смерти обретут навязчи

вую силу после страшной эпидемии чумы 1348 ro

да. Наконец, как можно бьто избавиться от мысли о

смерти в обществе, rде средняя продолжительность
жизни СТОль коротка тридцать лет! Как не думать

беспрестанно о (,старухе с косой»: столетием позд

нее великий мистик I'yro увидит ее в самый разrар
страшной «жатвы». И как не rотовиться заранее к ее

приходу?
rотовиться к смерти и как можно лучше за

ставляет вера в заrробную жизнь с ее неизбежными

карами и невыразимыми воздаяниями и осознание

собственных rpexoB: роскоши, зависти, алчности,

ростовщичества, rневливости, лжи повседневных

в обществе, жестоком к слабым и побежденным.
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Из этоrо букета rpexoB выберем один, весьма pac

пространенный во Флоренции, ростовщичество.
Ростовщиков (их во Флоренции множество), сколь

бы суровому осуждению они ни подверrались со CTO

роны Церкви (Ж. Ле rофф отмечал, что теолоrи счи

тали оскорблением для Боrа их деятельность, заклю

чавшуюся в «торrовле временем.), принадлежащем
только Ему одномуl2), все же принимают в ее лоно:

они признаются в rpexe на исповеди, составляют за

вещание, обязывая наследников раздать часть He

праведно нажитоrо добра жертвам. Но страсть к

деньrам столь неодолима, что зачастую, как только

минет yrроза, умирающий тут же аннулировал соб

ственное великодушное распоряжение, откладывая
на потом уреryлирование своих отношений с Небе

сами и нашей святой матерью Церковью.
О завещаниях не стоило бы и rоворить, если бы не

та их особенность, что они в отличие от нашеrо Bpe
мени почти Bcerдa составляются in articulo mortis

(при смерти), под влиянием исповедников, изводя

щих несчастноrо картинами ожидающих ero муче
ний. Снова обратимся к Данте, чтобы увидеть, какие

муки ждали ростовщиков:

Они все время то oroHb летучий
Руками отстраняли, то песок.

Из rлаз у н ихстремился скорбный ток;

Так чешутся собаки в полдень жryчий.
Обороняясь лапой или ртом
от блох, слепней и мух, насевших кучей.

(Ад, ХУIl, 46 51)

Примечательно, что ростовщики, имен которых
поэт не называет, флорентийцы все, за единствен

ным исключением!

Дрyrое существенное отличие от практики co

ставления завещаний в наши дни заключается в обя

зательном приcyrствии рядом с нотариусом свя

щенника, чаще Bcero не одноrо. Известен случай,
коrда поименно перечислены семь священников

очевидно, из занедоверия к этим «святым» отцам,

которые к тому же контролировали дрyr дрyrа. Что
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J(aсается содержания, то поражает число месс за

yJIокой души rрешноrо завещателя, значение, при

дававшееся раздаче милостыни бедным и заключен

ныМ (причина проявления особоrо внимания к по

следним будет объяснена позднее), и в особеннос

1'0 количество и размеры отказов в пользу цepK

вей, монастырей и нищенствующих монашеских

орденов. Естественным во всем этом кажется лишь

сТремление искупить вину, порожденную жизнью,

потраченной на стяжание боrатств. Однако завеща

ное, случалось, содержало шокирующую нас oro

ворку: некий смертельно раненный ростовщик oc

1'аВЛЯет внушительную сумму в 500 флоринов тому,
КТО отомстит за Hero!

Особенно отчетливо видны различия между эпо

хой Данте и нашим временем в распоряжениях, Ka

савшихся прямоrо наследования. Движимое и He

движимое имущество наследуют только дети муж
CKoro пола. Дочери, если они уже вышли замуж,
должны довольствоваться приданым; если они бьmи

на вьщанье некоторой суммой, компенсирующей
приданое. Вдова имеет право лишь на то, что покой

ный супрyr соизволит оставить ей по завещанию,

обычно постельные принадлежности, часть посуды
и столовоrо серебра, остальное отходило старшему
сыну и дочерям. Неотчуждаемая доля вдовы ее

приданое и (.yrpенний дар') новобрачноrо. Как пра
вило (хотя это и необязательно), завещатель разре
шает будущей вдове пользоваться доходом от дома, в

котором она жила с ним.

Полны неожиданностями описания похорон. По

койноrо омывают теплой водой. Тело натирают, как

Принято в Западной Европе, миррой, алоэ и дрyrими
ароматическими травами. Однако я не MOry с yвe
ренностью сказать, практиковалось ли во Флорен
Ции кипячение тела покойноrо, что делало возмож
ным ero транспортировку на большие расстояния
от места, rде человека настиrла смерть. Омытое и

умащенное тело рядовоrо rражданина одевают в

ПРОстые одежды, боrатые облачения предназначе
ныI для служителей Церкви, знатных rорожан, судей,
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нотариусов и врачей. Усопшеrо, уложенноrо на по

душки, накрывают драпом, нередко подбитым шел

ком. Ero rолову покрывают убором, называемым
zeпdado (очень тонкий драп, лен или шелк). Затем,
надев украшения, ero кладут на стол или, что чаще, в

деревянный rроб, купленный, как и свечи... у аптека

ря! У боrачей rроб ставили на деревянный катафалк
(arca), украшенный хорyrвью, щитами и надrроб
ным покровом. У тела покойноrо, подrотовленноrо
к последнему путешествию, всю ночь бодрствовали
родные, друзья, товарищи по ремеслу.

Проявления скорби чрезмерны. Этот обычай в

некоторых странах Средиземноморья (например,
на Корсике) отчасти сохранился до наших дней:

rромкие рыдания, которые подчас поручаются про
фессиональным плакальщицам (современные KOp
сиканские voceratricl), вопли, причитания вдовы и

детей усопшеrо, рвущих на себе волосы, царапаю

щих лицо. для друзей и близких поминки, на KO

торых мужчины И женщины сидят раздельно

первые в доме, а вторые вне ero стен. Обычай, KOTO

рый можно наблюдать в некоторых странах Среди

земноморья.
И, наконец, цвет траура: черный был обязателен

для вдовы; близкие же родственники моrли носить

oдe просто TeMHoro или даже KpacHoro цвета

(именно таким бьm знаменитыIй perso, черный с пе

реходом в красный, который Данте определяет сле

дующим образом: ('Цвет, представляющий собою

смешение пурпурноrо и черноrо, но черный при
этом доминирует, откуда этот цвет и берет свое Ha

звание.)) (Пир, IV, :Х:Х, 2).
Относительно похоронной процессии: попытки

оrраничить расходы на нее в законодательном по

рядке бьmи тщетны. Как и свадьба, (,похороны дaBa
ли возможность продемонстрировать влияние и

экономические возможности клана» 13. На их opra

низацию иноrда тратили целое состояние: в 1353

rоду Аччайюоли израсходовали на похороны юноrо

Лоренцо 5000 золотых флоринов! На родине Данте

даже проводы покойника моши дать повод для про
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должения веlЩeтrы; вот почему rородские ВJIасти

специальным распоряжением запретили участво
вать в похоронной церемонии некоему знатному

человеку, враждебно настроенному по отношению к

семье усопшеrо.
Место захоронения зависело от социальноrо по

ложения покойноrо: коммунальное кладбище (caт

posaпto) для бедных, фамильный склеп для боrатых.

однако сначала знать, а затем и крупное пополан

ство завели обычай хоронить умерших в фасадах и

стенах церквей (например, в храмах Санта Мария
Новелла и Санта Кроче), в помещении самой цepK

ви, в частности, под ступенями алтаря, и даже в

знак смирения под папертью, дабы ноrи верую

щих попирали прах усопшеrо. Так, два крупных

храма, принадлежавших нищенствующим орденам

(доминиканский Санта МарияНовелла и францис
канский Санта Кроче), стали излюбленным местом

захоронения представителей знати, чем и объясня

ется тот факт, что значительно позднее церковь
Санта Кроче превратилась в пантеон националь

ной славы. Даже баптистерии долrое время исполь
зовали как место захоронения. rлубинный смысл

этоrо обычая невозможно объяснить тщеславием,
желанием выставить напоказ украшенную rербом

надrробную плиту или боrатый саркофаr с преуве
личенно хвалебными надписями и роскошными

скульптурами. Он скорее связан с наивной и Tpora
тельной верой в то, что вечный покой леrче обрес
ти внутри или В непосредственной близости от

Божьеrо храма, освященноrо молитвами и постоян
ным присутствием священников и монахов, молит

вами родных и близких: в те времена верующие бы

вали в церкви часто, едва ли не ежедневно. Этим

объясняется и запрет хоронить самоубийц на освя

щенной земле кладбищ и церквей. Данте обрекает
их на муки во втором поясе Kpyra седьмоrо ада, rде
они вместе с расточителями заключены в ветви

мертвых деревьев, кровоточащие, если их обломить

(Ад, XHI).
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rлава третья

Семья

В повседневной жизни Флоренции времен Данте
семья является пристанищем и убежищем от посто

янноrо насилия и опасностей. Только в этой OCHOB

ной социальной ячейке, в ее заботливо обереrав
шемся микрокосмосе человек Mor надеяться на обре
тение cpeдcrв к сущеcrвованию, отдых и защиту). Но
чеrо он не находил там, так это возможностей для

свободноrо развития своих природных задатков,
эrоистическоrо удовлетворения собственных Ha

клонностей и исполнения своих желаний. Семья

вскармливает и защищает, но вместе с тем стесняет,

запрещает и наказывает. (.В семье царит железная

дисциплина, что, возможно, объясняет отcyrcrвие
сентиментальной привязанности К дому: дОМ BOC

принимается как мрачная крепость, в ней правит
rлава семейства, руководящий им в мирное время и в

rоды войны»2. Это суровое суждение, относящееся к

итальянской семье xv XVI веков, с необходимыми

поправками применимо и к флорентийской семье

эпохи Данте.

Отец u сыновья

(,Жизнь в доме была патриархальной; отец (pater)

управлял семьей и властвовал над ней; семья росла и

умножалась BOKpyr Hero, но он оставался, так CKa

зать, на вершине пирамиды, состоявшей из ero по

томков.)3.

Что касается отцовской власти в юридическом
смысле этоrо слова, то проще бьmо бы сказать, на что

она не распространялась. Конечно, она была далека
от практически неоrpаниченной potestasраtrШ дpeB
них римлян. По repMaHcKoмy праву, отцовская власть

была сущеcrвенно смяrчена, в частности, она не

включала в себя право жизни и смерти в отношении

детей. Тем не менее сыновья и дочери находились в

полной зависимости от отца, мальчик оставался под

отцовской опекой до достижения физической, поло
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вой зрелости. Учаcrь дочерей бьта такова, что, OCBO

бодившись от тирании отца, они 1yr же подчинялись

тиранической власти мужа. Короче rоворя, бесспор
ным хозяином В семье бьт отец, которому повинова

лись все от жены до приcлyrи, включая сожитель

ниц и внебрачных детей.
Нужно остереrаться, создавая портрет отца Bpe

мен Данте, стереотипных представлений. Не потому
вовсе, что поэт в своих произведениях ни единым

словом не обмолвился об отце (возможно, по той

причине, что тот запятнал себя rpexoM ростовщиче
ства4), мы должны думать, будто все флорентийские
отцы были ужасными домашними тиранами, а все

дети их невинными жертвами. Конечно же в cepд

це отца находилось место для простыIx человеческих

чувств, да и для любви, даже если он в ущербдочерям
отдавал явное предпочтение сыновьям. Достаточно,
в конце концов, открыть «Декамерон» Боккаччо (oт
носящийся К чyrь более позднему времени, но, Heco

мненно, отражающий ситуацию, не претерпевшую

коренных перемен за roды, разделившие двух писа

телей) , чтобы встретить любящих и понимающих

отцов, с rотовноcrью прощающих ошибки своих дe

тей. Правда, есть основания полаrать, что отцы поко

ления Данте бьти более суровы. эта мысль невольно

приходит в rолову, коrда читаешь наставления Пао

ло да Чертальдо или советы Антонио Пуччи, которые
мы уже цитировали, хотя они все же относятся ко

времени, следующему за эпохой Данте.
Оставим в стороне частности, остановимся на

rлавном, типичном для отца. Именно он выбирает
жениха для своей дочери, руководствуясь хозяйст

венными расчетами, ничеrо общеrо с чувствами не

Имеющими. Именно он стоит на страже добродете
ли своих дочерей до и после их замужества (а за
частую даже и после смерти их супрyrов). Именно
он решает, какому делу посвятят себя сыновья, что

Приводит порой К конфликтам. Так, отец Боккаччо

предназначил юноrо Джованни для тercatura, TOp

rовли, но тот находил утешение в обращении к мy
зам... и хорошеньким женщинам при дворе Роберта,

71



короля Неаполитанскоrо. Мы ничеrо не знаем о Ha

мерениях отца Данте, но должны признать, что поэт

испытывал непреклонное презрение к малопочтен

НОМУ занятию отца, вероятнее Bcero, ростовщика.
Подобные примеры, надо полаrать, не единичны:

Паоло да Чертальдо советует записывать сыновей (,в

корпорацию, более Bcero привлекательную для OT

цов». Как правило, сыновья идут по стопам родите
лей: социальная мобильность обычаем еще не стала.

Именно в дом отца сын приводит свою молодую же

ну, за исключением случаев, коrда этот дом слишком

тесен для нескольких поколений. Именно отец, как

мы видели, оставляя завещание, и после смерти pac

поряжается семейным достоянием. Именно отец оп

ределяет будущее дочерей, наделяет их приданым,

вьщает замуж или обрекает на безбрачие, Korдa они

остаются в родном доме на положении прислyrи
жен братьев или уходят в монастырь, чтобы понево

ле посвятить себя служению Боry. Наконец, именно

отец решает вопрос о кровной мести. Короче rоворя,
правит отец. Бывало и так, что ero власть, OCTaBaB

шаяся непререкаемой, пока сыновья были малы,
оказывалась сверrнутой, как только они взрослели.

Зачастую семья Torдa распадалась, и каждый по соб

ственному усмотрению устраивал свою дальней

шую судьбу. Авторитет отца вместе с тем существен
но корректировала реальная роль, которую в семей

ной жизни иrрала мать. В ToproBoM rороде, каким

была Флоренция, мужчины часто и подолry находи
лись в отъезде, в дальних странах. Данте сетовал по

этому поводу, сравнивая добрые старые времена
Флоренции с эпохой, коrда ему довелось ЖИТЬ, он

уверен, что в rоды ero прадеда:

... ни единая на ложе

Для Франции забыта не была.

(Рай, XV, 119 120)

Более Toro, обычай требовал, чтобы воспитание

мальчиков вплоть до отрочества (четырнадцати лет)
бьmо доверено матери. В раннем детстве дети, маль

чики и девочки, жили, образно rоворя, в rинекее, на
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женскОЙ половине, в подчинении бабушки и матери,

нередко тетушек и двоюродных бабушек
Нарисованная нами картина нуждается в HeKOTO

рых поправках. Так, отец Mor быть лишен законных

прав шавы семейcrва по решению суда в случае, если

он, например, захотел, проиrpавшись, продать своих

дочерей, чтобы заплатить долrи
5

. Как муж и отец ce

мейcrва, он не может по собственной прихоти про
матывать семейное состояние в этом случае жена

имеет право обратиться в суд, чтобы защитить при

даное и (.yrренний дар'). Наконец, часть полномочий

отца переходит к сыновьям, которых закон и обычаи

ставят в привилеrированное положение в ущерб дo
черям, вплоть до сфер жизни (питание, одежда), в KO

торых равенство представляется нам естественно

необходимым. Мы цитировали моралиста, peKOMeH
дующеrо хорошо кормить мальчиков и советующеrо
не делать Toro же caMoro для девочек, чтобы те не

толстели и не проявляли склонности к лени. Анало

rичный совет дается в отношении одежды: девочке

пристойно быть скромной, Мальчик, находившийся
на воспитании у женщин, в шесть или семь лет yxo
дит из дома, чтобы пойти в школу (для детей аристо

кратии и буржуазии приrлашали домашних учите

лей). Освобождаться из подотцовской власти маль

чик начинает около четырнадцати лет, коrда в oт

цовской мастерской проходит курс профессиональ
Horo обучения, а в общении со служанками или He

вольницами отца, с соседскими девицами или оби

тательницами ближайшеrоpostribolo, борделя, об

разование сексуальное. Юридическая дееспособ
НОсть наступает в восемнадцать лет, если отец умер,
и в двадцать пять лет при живом родителе. Однако

отец Mor отделить восемнадцатилетнеrо сына, дав

ему все законные права, чтобы, в свою очередь, OCBO

бодиться с этоrо момента от исполнения обязаннос

тей по отношению к нему (прежде Bcero обязаннос
ти предоставлять пропитание). В подавляющем
большинстве случаев сын, женатый или холостой,
ЖИвет под одной крышей с родителями, оставаясь

под отцовской властью. Он Mor быть подверrнут тю
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ремному заIOlючению по требованию cBoero отца

(или матери вдовы).Не отменялись и телесные HaKa
зания: известен случай, коrда отец убил cBoero сына

лишь за то, что тот не поздоровался с нимб.

После смерти отца ero права в полном объеме пе

реходили к сыновьям, но не к вдове. Мы уже видели,
что завещания составляют в пользу сыновей, CKaH

дальным образом обделяя их сестер и даже мать, KO

торые отныне должны находиться в их подчинении.

Примеры тиранических решений бесчисленны. Kor

да будущая святая Клара Ассизская, следуя неодоли
мому зову веры, покинула свой боrатый родитель
ский дом, чтобы найти убежище в монастыре, ее poд
ственники ворвались в Hero с намерением ее захва

тить и возвратить домой (правда, безуспешно). А как

забыть Пиккарду, о которой рассказал в третьей пес
не «Рая» Данте: из монастыря ее силой забрал родной
брат Корсо Донати и выдал замуж за человека, KOТO

poro сам определил ей в мужья (Рай, 111, 43 и след.)? А
несчастная Лизабeтrа из Мессины, братья которой
убили ее юноrо возлюбленноrо, после чеrо она yмep
ла с rоря (Боккаччо. Декамерон, IV, 5)? Братья счита
ли своим долrом блюсти честь не только сестер, но и

матери вдовы:известны случаи, коrда они выдавали

мать замуж против ее воли за человека по своему BЫ

бору или наказывали ее за raлантные похождения.

Наконец, женившись, отпрыски мужскоrо пола сами

входили в роль домашних тиранов, которую в свое

время иrpал их отец: право на эту роль признавали
закон и обычаи.

Девушка

«В средневековом мире женщина считалась суще
ством низшеro порядка»7. За эту ('сущностную» И «эк

зистенциальную» неполноценность несла oтвeтCT

венность Церковь: с апостола Павла до святоrо Фомы

Аквинскоrо она причисляла женщину к (,вещам, He

обходимым мужчине» для продолжения рода. Отцы
Церкви, в частности, святой Иероним, видели в жен

щине (.врата демона, пyrь вероломства, жало скорпи
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она»8. Хотя Церковь и соrлашалась предоставлять аб

батисам полномочия, сопоставимые с правами абба

тов, женщина, отстраненная от алтаря, исключенная

из древнейшеrо братства, вплоть до середины ХН Be

ка должна была, по каноническому праву, испраши
ваТЬ соrласие cBoero отца на вступление в брак, без

Koтoporo ее супружество не считалось законным.

Нравы отражают это униженное положение женщи

ны. Ее волей неволейпризнают необходимым KOM

понентом мироздания, но всеrда держат под noдo

зрением. Поrоворка rласит: (.Хороша ли женщина,

плоха ли, ей надо изведать палки». Мы увидим далее,

что эта noroвopKa была весьма популярна.
Вполне понятно, что в обстановке недоверия

участь девушки незавидна: помимо своей изначаль

ной неполноценности как представительницы сла

боro пола, она еще не достиrла физической и ДYXOB
ной зрелости. Даже ее рождение нежеланно. Одно из

непременных напутствий новобрачной rласило:

«Здоровья и сыновей!,) Данте возмущался, что в ero

время мысли отца с момента рождения дочери OM

рачались заботами о приданом, которое необхо

димо подrотовить для нее (Рай, XV, l03 l05).и в

последующие века, более ryMaHHble, более блаrо

склонные к женщине, рождение дочери в княжеском

доме не отмечали такими празднествами, какие

предназначались появлению на свет мальчика9
.

ПЛохо принятой в этом мире, получавшей плохое

питание, имевшей плохую одежду, девушке с младых

лет предназначены две роли: забота о доме и, коrда

приходило время (а оно приходило очень рано),
продолжение рода. Ее воспитанием пренебреrают.
Ее rоризонт оrраничен домом и приходской цepKO
вью, куда она каждое утро отправляется в сопровож
дении матери и старших сестер. Минуты отдыха

редки. Завистливые моралистыI наперебой peKOMeH
дуют держать ее в постоянном напряжении, ибо

праздность дурной советчик Один из них, Паоло

да Чертальдо, советует отцам почаще приходить дo
мой днем, чтобы удостовериться, что женщины за

пяты делом. Развлечения столь же редки, как и мину
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ты отдыха. Девушка живет, лишенная общения с

юношами. Единственная возможность быть заме

ченной yrpенняя или воскресная месса, Именно

так Беатриче Данте, Лаура Петрарки и Фьямeтrа Бок
каччо привлеIOlИ к себе внимание тех, кто их обес

смертил (и кто не бьт их мужем). Робкая и сдержан
ная (как Toro требовали правила приличия), девуш
ка проводит значительную часть своей жизни, без

раздельно подчиняясь KOМY TO.
Сказанное относится не только к девушкам из Ha

рода. За ИСIOlючением некоторых нюансов, оно точ
но характеризует положение девушек и женщин в

семьях торrовой буржуазии и аристократии. Фран
ческо да Барберино в трактате «Поведение И нравы
женщины», написанном в 1318 1320 rодах, не OCMe
лился открыто высказаться по вопросу о том, следует
ли обучать их чтению и письму, поскольку, как он за

метил, «мноrие это одобряют и мноrие порицают»,
Он, самое большее, roтoB допустить, чтобы знатная

женщина училась читать и писать «надлежащим об

разом» на тот случай, коrда, овдовев, она станет

(-хозяйкой земель и rоспожой вассалов». Чеrо же он

требует отдевушки? Чтобы ее слова и жесты бьти oт

мечены сдержанностью: скромность великая доб
родетель. Он требует, чтобы девушка при обращении
к ней (недвусмысленное свидетельство Toro, что ей

полаrалось rоворить, лишь коrда ее попросят) oтвe

чала, соблюдая приличия, тихим и нежным rолосом,

не размахивая руками, ибо «жестикуляция выдает в

детях крайнее возбуждение, а во взрослых пере
менчивость настроения». В те времена, в отличие от

наших дней, девушки не вызывали интереса мужчин.
Сочинители куртуазных стихов воспевают только

замужних женщин. Все они, подобно Данте и Беат

риче, Петрарке и Лауре, Боккаччо и Фьямeтrе, пьта
ют любовью к респектабельным замужним дамам,
возможно, матерям семейства. Девственность это

табу, нарушение запрета чревато большим риском,

девушка не может удовлетворить любовноrо пьта

кавалера. Все это, само собой разумеется, чистая

теория. Тоrда, как и сейчас, девушки рано познавали
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любовные чувства. Чтобы убедиться в этом, стоит

ЛИШЬ открыть «Декамерон». Лизабeтrа из Мессины,

рожденная в бюрrерской семье, по своему вкусу BЫ

бирает себе возлюбленноrо (к несчастью для себя,
как уже rоворилось выше); Джилeтrа Нарбоннская
из боrатой бюрrерской семьи поначалу oтвepraeт
все предложения, поскольку ее сердце переполнено
любовью, изведанной в детстве, но потом некий Beт

реный кавалер хитростью покоряет ее; Симона из

Паскуино, девушка из народа, несправедливо обви

ненная в смерти cBoero юноrо возлюбленноrо, ДOKa
зывает собственную невиновность и, как и он, уми

рает; юная Катерина, терзаемая демоном, хочет HO

чью послушать на террасе пение соловья, и наутро ее

застают нежно сжимающей в руке «соловья» ее воз

любленноrо. Но найдем ли мы молодых женщин, OT

крыто отстаивающих право на rтотские наслажде
ния и не боящихся наказания, у Данте? Нет, ни oд

ной, даже среди осужденных на муки ада! Он, не из

бежавший, вероятно, любовных соблазнов, в rоды

молодости с таким жаром воспевавший муки rтoт

cKoro влечения к жестоким и неприступным кpaca
вицам (далеко не все бьUIИ таковыми...), в «Божест

венной комедии» стыдливо накинул вуаль на любов

ные страсти девушек. Те, Koro он показал танцующи
ми в «Чистилище» И (.Рае», чисты помыслами и не Be

дают страстей.

Заму:ж:няя женщина

Завидна ли участь замужней женщины? Да, в той

мере, в какой она, мать семейства, является хозяйкой

Домашнеrо очаrа или, что редко случалось, занимает

отдельные помещения в родовом доме мужа. В этом

случае, если муж надолrо уезжает из дому по делам,
именно она по своему усмотрению ведет дo
машнее хозяйство и воспитывает детей. Но обычно

новобрачная входит в дом родителей мужа, попадает
под неусыпный контроль свекрови, шуринов и своя
чениц. К тому же ей нередко приходится терпеть

приcyrствие в доме невольниц супрyrа и ero BHe
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брачных детей. Наконец, ей надо смириться с пло

хим обращением со стороны мужа, который часто

следует поroворке: «Хороша ли женщина, плоха ли,

ей надо изведать палки». В «Трехстах новеллах»

Франко Сакке'П"И выведен персонаж, отлупивший
палкой свою жену накануне первой брачной ночи,

дабы наказать ее за преrpешения, которые она KO

нечно же не моrла не совершить!
Следует ли считать замужнюю женщину рабыней,

лишенной какой бы то ни бьuю защиты со стороны
закона? Ни в коей мере. Она может пользоваться пра

вами, которые признавались за ней rражданской и

церковной юрисдикцией. Прежде вcero каноничес

ким правом предусмотрена возможность объявле

ния брака недействительным (слишком юный воз

раст невесты, неспособность мужа исполнять супру
жеские обязанности, удостоверенная свидетелями,
мноrоженство и т.д.). Зато и муж Mor oтвeprHyrь cy

прyry, если та имела половые связи до вступления в

брак, в особенности с родcrвенниками мужа или CBO

ими родственниками, а в первую очередь с кумом.
Женщине, вcryпившей в брак, cтporo запрещается

супружеская неверность; аналоrичное поведение мy
жа не подлежит никаким санкциям. Жену ждyr cypo
вые наказания. Правда, во Флоренции задолro до

времен Данте отказались от варварских обычаев, co

хранившихся в дрyrих roродах (Пьяченца, Брешиа,
Павия, rенуя), на Корсике, в некоторых реrионах To

сканы. В (.Декамероне» рассказывается заниматель

ная и поучительная история о даме из Прато, застиr

нyrой в спальне в объятиях любовника: ей, соrласно

rородским законам, rрозило сожжение заживо на KO

стре. Но ее слова в защиту любви были столь ПЬUIки

МИ, что все жители Прато решили изменить этот

закон, «столь же постыдный, сколь и жестокий», ocтa
вив казнь на костре лишь для женщин, изменяющих
своим мужьям ради денеr (но казнь на костре как Ta

ковая все еще предусматривалась!) (Декамерон, VI,
7). Во Флоренции жена, изменившая мужу, подлежит

денежному штрафу, а в случае неуплаты ero тю

ремному заIOlючению. Однако отказ от проживания
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в одном доме с супрyrом не влек за собой правовых

СаНКЦИЙ; случалось видеть покинуrых мужей, объяв

дявших через rлашатая о своем желании снова ви

деть у домашнеrо очаrа мятежную супрyry. Наконец,
жена, муж которой промотал ее приданое (напом
ним, оно считалось ее неотчуждаемой собственнос

тью, в случае расторжения брака она моrла забрать
ero), может найти защиту в rражданском суде и по

требовать возмещения ущерба за счет залоrа имуще
ства ее супрyrа.

Таким образом, во Флоренции порядки в общем те

же, что и в дрyrих итальянских rородах Toro BpeMe
ни. Женщину в принципе признают существом НИЗ

шим, с ее сущностной неполноценностью соrласна

даже королева дня в (.Декамероне,>: (,Н вправду муж
чины rоспода для женщин» (Декамерон, IX, 9), ибо
все женщины «непостоянны И леrкомысленны» и ча

сто заслуживают палки. А раз так, то женщина подле
жит надзору и контролю, ей недоступны OTBeтCTBeH

ные должности, она занята лишь работой по хозяй

ству или ремеслами (прически, массаж, прядение

шерсти). Данте ни в одном из своих произведений,
ryCTO населенных всякоrо рода и свойства nepCOHa

жами, ни pa y даже намеком не упоминает о

своей супрyrе Джемме Донати. У жены оставалась

возможность взять реванш, воспользовавшись CBO

бодой нравов, засвидетельствованной проповедни
ками, моралистами и писателями. В приличном об

ществе к тому же она моrла надеяться, что какой ни

будь поэт удостоит ее чести быть воспетой в стихах,

как воспел свою Беатриче Данте в «Новой жизни»,

вдохновленном платонической любовью поэтичес

ком шедевре, и в величественных строфах «Рая» «Бо

Жественной комедии», rде ее появление трнумфаль
но. Только достаточна ли эта компенсация?

Вдова

KTO ТO,возможно, подумает, что подчиненное no

ложение женщины прекращалось со смертью ее cy
npyra. К сожалению, ничyrь не бывало. Войдя в чужой
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дом, она чаще Bcero должна ero покинуть после CMep
ти мужа. Лишь специальное распоряжение в завеща

нии супрyrа позволяет ей остаться в доме. Случалось,
что сыновья обходятся с ней как с чужой, требуя oт
читыватьсяоб имуществе и оспаривая ее право на Be

щи из приданоrо. BMecre с тем в большинстве случа
ев завещание супрyra позволяет вдове сохранить ce

мейное имущество и руководить семьей (закон давал
ей такое право, если дети после смерти мужа не дo

стиrли совершеннолетия). Зато обычай требовал,
чтобы она, если дети уже выросли, вернулась в дом

отца, rде она всеrда моrла рассчитывать на приcraни

ще (если только не наталкивалась на враждебное OT
ношение к себе со стороны братьев; в этом случае она

самостоятельно выбирала дом для жительства).
БЬUIа ли вдова по крайней мере свободна в своей

личной жизни? Если верить новеллиcraм, она спеши

ла наверCfЗТЬ упущенное и полностью реализовать
свои сексуальные потребности. Боккаччо предcraв
ляет нам множество вдов, почти всеrда молодых и дa

же очень молодых (одной из них 16 лет), имеющих
возможность свободно располаrать своим временем
и дарить нечаянную радость молодым неопытным

людям или похотливым монахам (в «Декамероне.)
почти все монахи таковы). Но даже ero rероини CBO

бодны лишь наполовину. Одна из них, знатноrо про

исхождения, живя в отцовском доме, предпочитает

умереть, чем во второй раз выйти замуж (Декамерон,
N, 1). Дрyrая вынуждена в конце концов подчиниться

воле своих братьев, заставивших ее снова вступить в

брак, правда, разрешив ей выбрать HOBoro мужа (Дe

камерон, У, 9). Иноrда повторное замужество запре
щалось завещанием покойноrо супрyra, по которому
вдова моrла быть законной наследницей и воспита

тельницей детей лишь при условии, что не выйдет
снова замуж Данте скептически описывает rероя, KO

торый о собственной вдове rоворит:

Ее пример являет напоказ,

Что пламень в женском сердце вечно хочет

Thаз и касаllЬЯ, чтобы он не rac.

(Чистилище, VIII, 7678)
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Что уж rоворить в таком случае об отношении к

несчастным женоненавистника Боккаччо в «Дeкa

мероне. и особенно в «Корбаччо, или Лабиринте
любви..

Слуzu u н.евальнuкu

«В экономическом и юридическом отношении ce

мья имела в своем составе таюке лиц, свободных или

несвободных, подчинявшихся rлаве семейства ина

че, нежели те, Koro связывали с ним узы KpoBHoro

ИЛИ брачноrо родства. 10.

Эти лица cлyrи и невольники. О домашней при

cлyrе нечеrо сказать, кроме Toro, что она бьта MHoro

численной. Ibродская или сельская (особенно после

принятия закона от 1289 rода об отмене крепостной
зависимости) по происхождению, приcлyrа состоя

ла почти ИСIOlючительно из женщин. Положение ее

незавидно.Слу.жанка(апсеUа,fапtеsса)всецелозави
сит от доброй воли cBoero хозяина, вынуждена Tep
петь физические наказания (если только они не при
чиняли увечий) и сексуальные домоrательства хозя

ина и ero сыновей. Ее единственная надежда на

хозяйскую щедрость при составлении им завещания

или при ее вступлении в брак. Единственная rapaH
тия, не закреrтенная законом, но освященная обы

чаем: домашняя приcлyra оставалась в доме хозяина

до rлубокой старости, иноrда имела право быть по

хороненной в ero семейном СIOlепе. В остальном же

ничто не оrраничивало продолжительность и тя

жесть раБотыI домашней приcлyrи, не скрашивало

неудобств ее убоrоrо ложа, необходимости служить
без упреков и жалоб, отсутствия юридической воз

можности освободиться от опеки хозяина (беrлый
cлyrа подверrался жестоким наказаниям).

Закон от 1289 rода, давший личную свободу Kpe
постным крестьянам, не упразднил невольничество.

Начиная с эпохи Данте (возможно, он бьUl среди тех,
кто rолосовал за этот закон), во Флоренции сущест
вовала самая настоящая работорrовля. Невольников
привозили из Мавританской Африки, с Востока (из
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rреции и Турции), из Крыма. Живой товар поставля

ли rенуэзцы и венецианцы. Правда, во Флоренции
времен Данте численность невольников еще не бы

ла столь велика, какой она станет в середине XIV Be

ка11. Рабы почти сrтошь женщины (лишь в эпоху Pe

нессанса распространится мода на невольников

мужчин, особенно африканцев). По своему право

вому положению они практически лишены защиты,

даже в случае их обращения в христианство. Весьма

показателен в этом отношении текст 1370 rода, при
надлежащий Франко Саккетrи, доброму христиани

ну и доброму rражданину: по ученому,опираясь на

Еванrелие, он доказывает, что нет ничеrо дурноrо в

сохранении раБСКОI'О состояния крещеных неволь

ников, и утверждает, что предоставление им свобо

ды бьто бы злом 12
. У невольницы, если она бьта MO

лода и хороша собой, остается единственный шанс

отыrраться стать любовницей хозяина и к Be

личайшему неrодованиlO хозяйки родить ему дe

тей. Но разве это реванш? Роль служанки любовни
цы ничуть не похожа на ту, что разыrрывают в co

временных бульварных комедиях: ни развода лю

бовника хозяина,ни малейших послаблений в ис

полнении повседневных обязанностей по дому (уж
законная супрyrа за ней проследит...). Принимать
ли за чистую монету слова поэта Антонио Пуччи,
писавшеrо в XIV веке, что во Флоренции невольни

цы пользуются преимуществом перед законными

супрyrами, и видевшею в этом одну из причин упад
ка нравов? Как бы то ни бьто, но закон обязывал co

вратителя чужой невольницы возместить расходы,
связанные с родами, и выплатить ее хозяину KOM

пенсацию в случае смерти несчастной. Одно утеше
ние: сын (сын, но не дочь!), родившийся от любов

ной связи rосподина с невольницей, становился

свободным человеком. Друrое более призрач
ное утешение: надежда получить свободу по заве

щанию хозяина, иноrда оставлявшеrо и незначи

тельную сумму денеr, позволявшую начать вольную
жизнь. Таким образом, в общем и целом повседнев

нзя жизнь невольницы бьта весьма суровой. OTMe
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'J'}IM еще раз, рабство во Флоренции времен Данте не

И:Мело Toro значения, какое оно приобретет в следу

IOщем столетии, коrда не только все знатные фами
ли:и: (Адимари, Кавальканти, Строцци, Альберти,
АЛьбицци, Медичи и дрyrие), но и состоятельные ro

рожане (нотариусы, судьи, врачи, даже священни

101) cтaнyr владельцами мноrочисленных невольни

ков обоеrо пола.

незак:оннорожденные и сожительницы

Если флорентийское рабство возмущает нашу

нравственность, то положение незаконнорожден
ных детей делает честь Флоренции времен Данте.
«Италия среди стран Европы, Тоскана среди италь

янских реrионов и Флоренция среди rородов Tocкa
ны имеет ту заслyry, что первой отказалась от пред

рассудка, соrласно которому умаляется достоинство

детей, родившихся от связи, не узаконенной надле

жащим образом»13. Разумеется, Италия времен Данте
еще не демонстрирует в этом отношении той широ
ты взrлядов, которая в конце xv века поразит фран
цузскоrо хрониста Филиппа де Коммина. ОН, OT

прыск знатноrо рода, представит ее «страной бас
тардов» (незаконнорожденных детей). Даже первый
rерцоr Флоренции, Александр Медичи (1510
1537), бьUI рожден вне брака 14

. В таком rороде, как

Флоренция, rде мужья часто и подолry находились
вне дома (о чем, как мы уже видели, ropbKo сетовал

Данте), незаконнорожденных было MHoro; возмож

но, таковым бьUI Боккаччо (Леонардо да Винчи им

бьUI определенно). В большинстве случаев незакон

норожденные дети, ШlOд любовной связи хозяина

со служанкой или невольницей, воспитывались в

Доме cBoero отца. Представители знати и деловой
верхушки пополанства без колебаний упоминали
Таких детей в своих завещаниях, оставляя им значи

тельные суммы денеr и земли, иноrда право на ce

Мейный reрб. Дочерям давали приданое (но, как и

законнорожденные дочери, они исключались из

Числа наследников движимоrо и недвижимоrо иму
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щества), Кроме Toro, законное признание делало He

законнорожденных полноправными детьми. Это

признание моrло совершаться при рождении pe

бенка, при ero вступлении в брак, по завещанию. ЯВ
ляясь исключительной привилеrией пфальцrрафа
(императорскоro наместника), процедура призна
ния стала настоящим коммерческим предприятием.
Знатные фамилии по этому поводу обращались I<

папе римскому или императору, всеrда получая по

ложительный ответ, если речь шла о мальчике, но не

всеrда, если просили о девочке. Эта дискриминация
по половому признаку закреплялась обычаями, и

незаконнорожденная дочь труднее находила себе

мужа, чем законная.

Широта взrлядов средневековых людей прояв
лялась таюке и в обычае внебрачноrо сожительства

(конкубината). Несмотря на протесты Церкви, он

практикуется повсеместно. Специальными поста

новлениями rородских коммун ему придан закон

ный статус (так, постановление от 1308 rода в

Лукке признало сожительниц «законными.), Ино
rда нотариусы реrистрируют контракты, в которых
четко определялись права и обязанности двух
сторон. В этом отношении rенуя демонстрирует
такую широту взrлядов, которая делает ее знамени

той l5
. Речь идет о cBoero рода свободном или проб

ном браке, предусматривается возможность появ

ления детей, равно как и продление контракта на

установленный законом срок (как правило, шесть

лет). Случалось, что сожительствовавшие по KOH

тракту становились мужем и женой. Если же они и

расставались, то друзьями... По крайней мере, так

полаrали.

Стоит ли подробно roворить о семейной морали?
Кажется, во Флоренции времен Данте она баланси

рует между непреклонной строrостью и вседозво

ленностью. CTporocTb проявляется в принципах: co

блюдение девственности, супружеская верность же
ны (но не мужа...), нерасторжимость брака. Вседоз
воленность в повседневной практике. Нужно ли

понимать свидетельство Данте буквально:
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СардинсКЗJI Барбаджа та скромна
И женской честью может похвалJIТЬCR

Пред той Барбаджей, rде живет она.

(Чистилище, ХХIII, 94 96).

Должны ли мы верить свидетельствам «ДeкaMepo

на+, rде женщины флорентийки,замужние и неза

мужние, всецело и безудержно предаются природ
ным инстинктам? Был ли прав знаменитый пропо

ведникДжордано да Ривальто, rромоrласно обличав

Illий в 1303 1304 roдах с кафедры собора CaHTa Ma

рия Новелла рано начинавших половую жизнь фло
рентийских юношей и девушек: никто из них не co

хранял девственности к моменту вступления в брак.
Возможно, здесь, как и во мноrих дрyrих областях

жизни, проявлялся здравый смысл и скептицизм

флорентийцев. Если так, то пренебрежение лице

мерными строrостями в отношениях между полами,

нетерпимостью, релиrиозным ханжеством делает

Флоренции честь.

.

Сардинская Барбаджа roрная область на Сардинии,
rДе женщины ходили с обнаженной rpудью или даже вовсе наrие,
Из зажары или распущенности нравов; Пр еД т о й Б а р б а д
ж е й... то есть перед Флоренцией. (Прим. пер)



































ЧАCfЬ ВТОРАЯ

ПУБЛИЧНАЯ жизнь

rлава первая

ОблИК zорода

Развитие zoрода

Данте довелось стать сви

детелем необыкновенноrо роста своеro родноro ro

рода. Вспоминая о Флоренции первой половины ХП

века, коrда жил ero прадед Каччаrвида, еще «простой
И скромной.>, умещавшейся в пределах древнеrо по

яса стен (Рай, XV, 97 100), Данте противопоставляет
ей большой rород, каким он стал на ero rлазах (Ад,
XXIII, 94), противопоставляет, чтобы посетовать на

этот рост, достиrнуrый за счет новых поселенцев (/а
geпte пuova), приехавших из oкpecrныx деревень, и

так изменивший облик rорода, что старожилы с тpy
дом ориентируются в нем. Однако Данте, этому lашla
tor teтporis acti, воздыхателю по ушедшим временам,
каким он предстает в «Божественной комедии., воз

ражает ero современник хронистДино Компаньи: 80

Флоренцию специально приезжают из дальних кpa
ев только для Toro, чтобы полюбоваться «красотой и

блаrоустроенностью roрода.>. Дрyrой великий xpo

нист, Джованни Виллани, чyrь позднее восхищался

строительной лихорадкой, охватившей rорожан.

Строительcrво идет как внyrpи пояса rородских стен,

так и вне ero; блаrоразумноrо консерватора страшат
непомерные расходы, которые позволяют себе про
слывшие сумасшедшими флорентийцы. Если верить
ему, то за первую половину XIV века на расстоянии
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шеСТИ миль вне пояса roродских укреплений постро

еИЫ две новые Флоренции (Хроника, XI, 94).
Без сомнения, это самый существенный и стреми

тельный рост, какой только знала Флоренция в Cpek
иие века и позднее (за исключением Toro, что COBep

шается на наших rлазах). Данте, который сожалел об

этом росте, сам бьт скромным ero участником: в ап

реле 1301 rода ему поручили контролировать строи

тельство и выпрямление улиц n центре Флоренции.
Развитие бьто столь стремительным, что за один век

пришлось возвести два пояса оборонительных co

оружений, тоrда как до последней трети ХН века ro

род жил в поясе каролинrских укреплений конца

VIH начала IX века, возведенных почти в точности

по линии древнеримской стены, замененной в VI Be

ке новым защитным поясом, охватившем меньшую

территорию: прежний в результате варварских BTOp
жений и последовавшеrо за ними упадка оказался

слишком большим.

В roродской стене, которую видел Каччаrвида, бы

ло Bcero лишь четверо ворот; она представляла собой

невысокую надстройку над древнеримскими cтeHa

ми. Флоренция, стиснyraя этим поясом, бьта cBoero

рода большой крепостью (бурrом) с несколькими

церквями (Санта Репарата кафедральный собор,
Бадиа, CaHПьетро Скераджо, rocпиталь при Сан Джо
ванни Эванджелиста, Баптистерий) внутри стен и He

Сколькими (Санта Тринита, Сан Лоренцо,Сан Пьетро
Маджоре, Сантиссими Апостоли) вне их; на дрyrом
береry реки Арно располаrались Санта Феличита и

Сан Миниато.Улицы бьти тесными, кривыми и rpяз
ными, площади неширокими, дворцы редкими, цepK
ви невзрачными, дома башнине столь мноrочислен

ными и высокими, как во временаДанте. Короче roвo

ря, Флоренция в середине ХН века, при Каччаrвиде,
была roродом, скромным по своим размерам, числен
ности населения, сооружениям и престижу.

В rоды молодости Данте rород теснился внутри
стен, построенных в 1172 1174 roдах. Но он имел

Весьма внушительные размеры по сравнению с Фло

ренцией, некоrда помещавшейся внутри древнерим
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ских стен, почти втрое превосходя ее. У rорода бьvlO

пять ворот, он еще не захватил левый береr реки, xo
тя первые поселенцы там уже появились. Именно

внутри этоrо BToporo пояса укреплений поднялись

сто пятьдесят башен, отдельные из которых возвы

шались на 130 локтей (более 75 метров), а таюке

мноrочисленные дворцы, в том числе и Дворец Ka

питана народа (который потом станет Дворцом по

деста, а позднее получит название Барджелло), По

обоим береrам Арно протянулись кварталы, Hace

ленные простым народом (Борrо Ониссанти, Борrо
Пинти, Борro Сан Фредиано);бьти построены три
новых моста (Алла Каррайя, между 1218 и 1220 ro

дами; Рубаконте, по имени подеста, в 1237 roдy; CaH
та Тринита, в 1252 roдy). Таким образом, Флоренция
со своими четырьмя мостами (четвертым бьт тот,

который ныне называется Понте Веккьо, «Старый
мост')) HaMHoro опережала Париж Людовика Свято

ro, rде таковое сооружение бьто лишь одно.

И на эту бурно развивавшуюся Флоренцию обру
шился шквал поразительных и возмутительных раз

рушений. Уже в 1250 roдy, дабы подорвать (никакой

иrpы слов здесь нет) моryщество аристократии, бьто

решено оrpаничить высоту всех домов башенпятью
десятью локтями (около 29 метров). Кроме Toro, BO

шло в обычай, что партия, победившая в политичес

кой борьбе, разрушала дома предводителей побеж
денных, В 1248 roдy rибеллины снесли башни и ДBOp

цы rвельфов; спустя десять лет пришел черед rвель

фов разрушать башни и дворцы rибеллинов, камни

K<YI'OpblX послужили строительным материалом для

возведения крепостной стены на левом береry Арно с

воротами Сан Джорджо,существующими и поныне 1
.

Это неистоВCl'ВО разрушений не остановило рост

rорода. Именно тоща было возведено большинство

храмов, до сих пор вызывающих наше восхищение:

Санта Кроче, Санта МарияНовелла, Сантиссима Aн

нунциата, Ониссанти, Кармине, Санто Спирито (о
них еще речь впереди). Тоща же и знатные семейства

(в частнocrи, Спини и Моцци) сооружают свои ДBOp
цы. Наконец, с 1237 roда при подеста Рубаконте, пост
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роившем мост, носящий ero имя, Флоренция начина
ет удивлять roстей еще не виданным в Западной EBpO
пе новшеством мощением улиц большими кaMeH

ными плитами; их И сейчас еще можно видеть в исто

рическом центре rорода, BOкpyr моста Понте Веккьо.

В молодocrи Данте присутствовал при событии, ro

ворящем об оптимизме и полноте жизненных сил

правителей Флоренции: возведении тpeтьero пояса ro

родских укреплений. Решение бьто принято в 1284

roдy, работы продолжались вплоть до 1333 roда. Этот

пояс, охватывавший территорию в 630 reктapoB (в
тридцать раз больше площади roрода римских времен

и в восемь раз больше территории внyrpи creH, пост

роенных В 1172 1174 rодах), в основном снесенный в

XIX веке (однако весьма протяженный участок ero еще
можно видеть на левом береry), должен бьт вмеcrить в

себя roрод со стремительно росшим населением. Pac

четыI' на которые опиралось roродское правительст

ВО, оказались неточными, так что в течение столетий

Флоренция чувствовала себя в своих просторных

пределах весьма комфортно. Протяженность стены

дocrиraла восьми с половиной километров. Бьто по

строено восемь rлавных ворот, дополнявшихся MHO

roчисленными второстепенными (postierle). Стену, в

свою очередь, окруженную широким рвом и сиcre

мой оборонительных сооружений, венчали 73 башни.

Флоренция в кольце неприступных стен, воз

можно, казавшихся стареющемуДанте символом из

лишества и rордыни, которые он считал несчастьем

rорода, обретает новый облик. Улицы становятся

шире и прямее, площади просторнее (особенно
перед соборами Санта Кроче и Санта МарияНовел
ла, rде выступают проповедники и проводятся TOp
жественные церемонии). Строят Дворец приоров и

новый кафедральный собор, множество дрyrих зда
ний. Дома и дворцы из TecaHoro камня, достойные
королей, князей и пап, проездом посещавших Фло

ренцию, приходят на смену деревянным и кирпич
ным сооружениям.

В этом стремительно развивающемся rороде важ

ную роль иrpают зеленые насаждения. MHoro садов,
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чаcrных и публичных, светских и церковных, Ha

пример, сад ero высокопреосвященства Дуранте, в

котором свыше 3500 апельсиновых и лимонных дe

ревьев. И это не исключение. MHoro оrородов и

фруктовых садов, принадлежащих монастырям, не

rоворя уже о виноrpадниках, память о которых co

хранилась в топонимии: Via della vigпa пuova (Улица
HOBoro виноrpадника). «Таким ЯВЛЯЛСЯ rород фло

рентийцам и Данте: боrатым, изобильным, велико

лепным, с радужными перспективами, превосходя
щим все прочие извеcrные им rорода и по cpaBHe
нию с ними воистину великим rородом.)2.

С захода солнца до утренней зари Флоренция за

пиралась в своих стенах. Поначалу ключи от ворот

доверяли rpажданам, считавшимся выше любых по

дозрений, а затем личной охране приоров. В течение

Bcero этоrо времени, после сиrнала к тушению оrня,

roрод поrpужался в сон, нарушаемый лишь шаraми

ночных патрулей. Улицы ero скудно освещались Mac

ляными светильниками, orOHb в которых подцержи
вали сами rраждане или ремесленные корпорации,
такие, как Калимала и Лана, каждая на своей терри

тории. С 1306 rода стало обязательным освещение
Bcero центра rорода, вменявшееся в обязанность жи

телям каждоrо квартала, Отметим, что освещение

предназначалось не для rорожан (им строro предпи
сывалось под страхом наказания в виде штрафа
оставаться по ночам дома, выходя лишь в случае

крайней необходимости и без оружия), а для поли

цейских патрулей. Как и любой средневековый ro

род, Флоренция по ночам словно вымирала.

Улица

Улица имела весьма оживленный и живописный

вид, о каком мы в своих больших rородах не имеем

ни малейшеrо представления. На улице в букваль
ном смысле жили, на улице работали, на улице об

суждали деловые и политические вопросы, на улице

проводили большую часть дня с рассвета до зака
та. На улице жили, поскольку дома были тесными и
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неуютными, и в теплое время rода после долrоrо pa
бочеrо дня здесь собирались, чтобы поболтать пе

ред сном у пороrа дома или на каменных скамейках

у дворца. На улице работали, поскольку мастерская
была слишком тесной, с трудом вмещала необхо

димые припасы и инструменты. Именно на улице,

разложив монеты на своих лавках (слово «банк. и

произошло от итальянскоrо (,Ьапсо», что значит

«скамья.), «лавка.), поджидали клиентов мноrочис

ленные менялы. Именно на улице занимались co

ставлением официальных актов нотариусы, прово
дили день в трудах и заботах сапожники, кузнецы,

цирюльники, портные, старьевщики в хорошую
поrоду, как, впрочем, и в плохую, устроившись под
навесом или выступом BepxHero этажа дома. Не за

будем таюке художников, скульпторов, резчиков по

дереву, столяров, писцов, даже врачей, костоправов
и прочих знахарей и продавцов чудодейственных
снадобий.

Вообразить это столпотворение нетрудно! Что

сказал бы Буало, увидев улицы Флоренции? Ведь в

этом мире людей труда сновали домашние живот

ные разных пород и мастей: лошади, мулы, ослы, дa
же свиньи (их разводили прямо в rороде, rде они

свободно разryливали), о чем rоворится, в частнос

ТИ, во введении к ('Декамерону.. По переполненной
людьми и живностью улице то и дело проезжают тя

желые телеrи крестьян, напраRllЯющиеся на рынок
или возвращающиеся с Hero. На перекрестке, при
влекая внимание народа, раздается сиrнал трубы, и

rлашатай коммуны читает постановления rородских
властей, объяRllЯет о рождениях, смертях и браках,
оrлашает обращение покинyrоrо мужа к жене, преk
лаrающеrо ей вернуться к семейному очаry, или

предписание отца блудному сыну незамедлительно

возвратиться в отчий дом. Улица кишит профессио
нальными нищими, попрошайками и карманными
ворами. По ней часто, даже слишком часто проходит
зловещий кортеж осужденных на казнь (к этому ac
пекту повседневной жизни мы еще обратимся).

Во Флоренции хватает оживленных и живопис
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ных yroлков. НО оживленнее и живописнее рыноч
ной площади Меркато Веккьо нет, пожалуй, ничеrо.

Поэт Антонио Пуччи чрезвычайно живо обрисовал
ее. И хотя это описание относится к несколько более

позднему времени, чем интересующая нас эпоха,

оно дает ясное представление о людском водовороте
в rиrантском (.чреве. Флоренции. Рынок не только

('ТОРI'ОВая точка,), rде продают и покупают. Это место

всевозможных встреч, работы нотариусов, врачей,

аптекарей, торrовцев тканями, старьевщиков, держа
телей азартных иrр. Старина Пуччи до Toro rорд CBO

им Меркато Веккьо, что yrверждает, будто по cpaBHe
нию с ним самая большая площадь Сиены, знамени

тая Кампо перед Дворцом коммуны Bcero лишь

блюдечко, на котором замерзают зимой и жарятся
летом. Что больше Bcero удивляет в описании Пуччи,
так это количество и, как он уверяет, качество про

дуктов питания, предлаrавшихся флорентийцам,
очевидное свидетельство Toro, что современники
Данте любили хорошо поесть. Косвенным подтверж
дением служит и знаменитое описание Флоренции
бьтых времен, созданное Данте для прославления

предков, чьей воздержанности противопоставляют
ся излишества, в том числе rастрономические, ero

современников.
Оживление, вызывающее пресыщение, царит и в

двух центрах общественной жизни Флоренции
на площадях перед Баптистерием и Дворцом при
оров. На площади перед Баптистерием проходят
мноrочисленные процессии, в которых находит oт

ражение релиrиозная жизнь rорода, здесь прово
дится большой ежеrодный праздник в честь святоrо

Иоанна Крестителя и дважды в roд, в Страстную суб
боту и накануне Троицы, совершается обряд коллек
тивноro крещения. На площади перед Дворцом при

оров (сейчас Площадь синьории) созываются Ha

родные собрания (parlaтeпto) , дабы выслушать чле
нов rородскоrо правительства и принять решения
по важнейшим вопросам общественной жизни (мя
тежи, войны, смена правительства и тому подоб

ное). Сюда же флорентийцы приходят посмотреть
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на открытые заседания приоров, проходившие под
навесом перед входом во дворец (riпgbiera, о чем

вскоре пойдет речь).
Таковы центры общественной жизни Флоренции.

Чаcrная повседневная жизнь протекает в пределах

квартала. «Жизнь частных лиц и семей проходила в

viciпes, то ecrb в маленьких территориальных OKPY
rax, на которые с незапамятных времен подразделя
лись rородские кварталы+

3
. Этот OKpyr, имевший во

Флоренции времен Данте названиеpopolo, совпадал

с приходом, центром KOToporo являлась приходская

церковь. В извеcrном смысле это бьта ячейка обще
crвенной жизни, не только релиrиозной, но и поли

тической, Она имела собственных муниципальных
должностных лиц, правителей или капелланов

(светских, следует заметить), как правило, в количе

стве четырех человек, а таюке подначальных им по

мощников. TaKoro рода выборные муниципальные
советники отвечали за чиcrоту улиц и источников,

соблюдение добрых нравов, уплату налоrов и даже

за разоблачение еретиков и боrохульников. Таким

образом, приход являлся базовой crруктурой фло
рентийской демократии. Вот почему Данте, дядя

Koтoporo ИСПОЛня"l функции прокурора приходско
ro oкpyra, в трактате (.Пир+ писал, размышляя об иде
альном rороде: (.Подобно тому, как отдельный чело

век, дабы жить в достатке, нуждается в семейном

окружении, отдельный дом тоже может сущеcrво
вать лишь в окружении соседних домов: В против
ном случае MHoroe препятcrвовало бы ero блаrо

получию.) (IV, 2). Символами независимости oKpyra
бьти знамя, войско, стража и часовые. Отсюда про
иcrекало соперничество OKpyrOB, выражавшееся в

состязаниях и турнирах, иноrда переходивших в Ha

стоящие сражения молодежи.
Эти oKpyra или приходы, числом пятьдесят семь,

rруппировались в сестьеры (sestieri): Сан Панкра
цио, Порта Дуомо, Сан Пьеро,Порта Санта Мария,

Борrо, Ольтрарно. Сестьеры, различавшиеся разме
ром территории и численноcrью населения, вклю

чавшие в себя неравное количеcrво OKpyrOB, возrлав

93



лялись первым маrистратом, светским лицом, Функ
ции котороro нам в точности не известны. эти cecть

еры заменили существовавшие во Флоренции Bpe
мен прадеда Данте кварталы (qиartieп): их названия

происходили от названий четырех ворот rородской
стены (Порта дель Дуомо, Порта Сан Пьеро,Порта
Сан Бранкацио,Порта Санта Мария),каждый квap
тал имел свой символ (соответственно, церковь CaH
Джованни у первоrо, ключи у BToporo, лапа

льва у тpeтьero). Коща от деления на кварталы пе

решли кделению на сестьеры (что свершилось в эпо

ху Данте), квартал Порта Санта Мариябыл разбит на
две части сестьеры Борrо и Сан ПьероСкераджо, к

которым присоединили сестьеру Ольтрарно. Их

символами стали: мост для Ольтрарно, ползущий
козел для Борrо и колесо от карроччо (carroccio,
знаменная телеrа) для Сан ПьероСкераджо.

Однако сестьеры бьVIИ слишком крупными еди

ницами административноrо деления для тoro, чтобы

стать центрами коллективной жизни, поэтому ее ба

зовой ячейкой, ядром оставался OKpyr (vicinia или

роро/о).

Обш,ественные и частные здания

За тридцать шесть лет, проведенных в родном ro

роде (с 1265 по 1301 юд), Данте стал свидетелем по

трясающих rpадостроительных начинаний. Мноrие

из возведенных тоща зданий бьVIИ разрушены. Дpy
rие подверrлись столь основательной переделке, что
мы уже не имеем возможности видеть их такими, Ka

кими они бьVIИ известны поэту. И все же попробуем
реконструировать монументальную панораму Фло

ренции той эпохи.

Из всех зданий, которыми в те rоды украсилась
Флоренция, не бьVIО любимее для rорожан, чем Бап

тистерий. В +Божественной комедИИо) Данте с неиз

менной rордостью упоминает о нем не менее четы

рех раз (Ад, XIX, 17; Рай, XV, 134; XVI, 47; XXV, 79), с

постоянной ремаркой: (.Мой прекрасный Сан Джо
ваннио). А хронист Виллани yrверждал, что +ПО MHe
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нию всех, кому довелось повидать мир, это самый

красивый храм или церковь из всех, что можно най

ти'). Построенный в IV или V веке и капитально пере

строенный в XI, Баптистерий Torдa возвышался на

цоколе из нескольких маршей. В начале XIII века к

нему пристроили прямоyrольную трибуну (scarsel
lа), а в 1293 rоду облицевали разноцветным MpaMO

ром ero восемь внешних yrловых опор. Но там, rде

сейчас бронзовые ворота I'иберти, в то время Haxo

дились портики. Зато бронзовых ворот еще не бьто

(самые старые из них, ворота Андреа Пизано на юrо

востоке, датируются 1330 1338 rодами). Данте, oд

нако, Mor видеть, как все более красивой становилась

площадь перед храмом, за проведение необходимых

работ он rолосовал, будучи членом Совета ста: Torдa

снесли старый rоспиталь при Сан ДжованниЭванд
желиста и ряд друrих зданий,

Напротив Баптистерия возвышался кафедраль
ный собор Санта Репарата. Перестав отвечать запро

сам флорентийцев, он в 1296 roду бьт снесен, а на

освободившемся месте построили современный ка

федральный собор, более просторный. Он сохранял

прежнее название, пока не получил новое, которое
носит по сей день: Санта Мариядель Фьоре. Данте
Mor видеть лишь самое начало строительных работ;
проект был rораздо скромнее по сравнению с тем, по

которому бьт возведен современный собор с фа
садом, спроектированным, в частности, Арнольфо
ди Камбио. А вот колокольню, к строительству KOТO

рой приступили только в 1333 roдy, он видеть не Mor:

до 1357 roда на северо западномyrлу базилики Ap
нольфо стояла старая звонница.

Данте в 1299 roдy наблюдал начало строительст
ва Дворца приоров (современный Дворец синьо

рии, или Палаццо Веккьо, ('Старый дворец'»), на Mec
те дома семейства Форабоски, от KOToporo сохрани
лась лишь башня, называвшаяся Вакка, включенная
в новую постройку и служащая основой COBpeMeH
ной башни. Он видел, как приоры переезжали в HO

вое здание, менее вместительное, чем современное,
особенно в боковых частях. Зато завершения строи
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тельства башни, законченной не ранее 131О rода,
он не увидел. Во всех ero произведениях даже HaMe
ком не упоминается это изумительное сооружение,
одно из чудес архитектуры Toro времени, верный
знак обиды на правителей, изrнавших ero из pOДHO
ro rорода.

Зато он называет церковь Сан ПьероCKep o

(Ад, Х, 87), возведенную в 1068 roдy на месте храма
начала IX века и служившую вплоть до конца ХIII Be

ка, пока не построили дворец, о котором только что

шла речь, местом собраний приоров. Именно в CaH

Пьеро CKep o,rде поэт заседал в качестве приора,
он неоднократно выcryпал. от старой церкви CaH

Пьеро CKep o,которую начали разрушать еще в

1410 roдy, прежде чем включить в 1561 rодув состав

Уффици и сделать помещением, в котором сейчас

хранятся архивы трибуналов, не осталось ничеrо,

кроме нескольких колонн и фраrментов стены на

Виа делла Нинна.

Данте не знал и о новом здании Ор Сан Микеле

(строилось с 1337 rода), которое в ero время было

Bcero лишь открытой лоджией на уровне первоrо
этажа, построенной в 1290 roдy Арнольфоди Камбио
на месте капеллы, посвященной святому Михаилу в
Саду (отсюда и название: Ор (Орто, "Сад'» Сан Мике

ле). Во времена поэта сооружение служило зерно
вым складом, а таюке конторой менял, ростовщиков
и прочих деловых людей. Чудотворный образ Пре
святой Девы украсил один из столпов, перед KOTO

рым совершались хвалебные песнопения в Ее честь,

послужившие началом братства Ор Сан Микеле,
правда, уже позднее эпохи Данте (о чем у нас еще

пойдет речь).
А вот перестройку церкви Бадиа, бенедиктинско

ro храма, заложенноrо в 978 roдy и перестроенноrо
начиная с 1282 rода по образцу цистерцианских
церквей, возможно, по проекту Арнольфо ди Камбио
(современная Бадиа является результатом OCHOBa

тельной переделки в ХУП веке), Данте видел. ПО BOC

поминаниям поэта, именно колокол старой Бадиа
отмерял канонические часы, определял ритм жизни
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флорентийцев времен Каччаrвиды (Рай, XV, 9798).

КОЛОКОЛЬНЯ БЬVIа снесена в 1307 roдy, но позднее, в

131o 1330 roдах, восстановлена, так что Данте знал

только ее старый вариант.
Поэт бьVI очевидцем работ по расширению двух

больших базилик Санта Кроче и Санта МарияHo

велла. Новое здание Санта Кроче строилось с 1294

roда на месте францисканской церкви, возведенной

в 1228 roдy, остатки которой сохранились в подзем

ной части базилики. Однако Данте застал лишь нача

ло crpоительства, завершившеrося только во второй
половине XIV века. Он бьVI привязан к Санта Кроче:
именно в монастыре, примыкавшем к ней, он после

смерти Беатриче занимался философией, о чем мы

еще будем rоворить. Он не застал окончания строи
тельства новой базилики Санта МарияНовелла, дo
миниканскоrо храма, перестройку Koтoporo начали

еще в 1246 roдy, а закончили только в 1360 M.Korдa
Данте в 1301 rоду навсеrда покидал Флоренцию,
только началось возведение фасада (ero нижней час
ти, которую можно видеть сейчас). Современной KO
локольни, построенной в 1330 roдy, тоrда еще не бы

ло. Зато в примыкавшем к базилике монастыре, как и

при монастыре Санта Кроче, Данте с 1293 roда изу
чал философию. По иронии судьбы, именно провин
циальный капитул ордена доминиканцев запретит в

1335 roдy чтение произведений поэта, что не поме

шает художнику Нардо ди Чионе, расписавшему в

1357 roдy капеллу Строцци, изобразить Данте среди
блаженных на Страшном суде, а таюке вдохновлять
ся образами ero «Ада».

Данте бьVI очевидцем строительства мноrочис

ленных rражданских сооружений. Преж,це Bcero это

четверо ворот в новой rородской стене, сооружав
шихся с 1284 roда: Порта а Прато, Порта а Сан rалло,
Порта алла Кроче, существующие до сих пор, и Пор
та а Фаэнца, включенные в XVI веке в состав укрепле
ния Фортецца да Бассо. Поэт видел строительство
мрачной тюрьмы Стинке, о которой мы расскажем, и

rоспиталя боrадельнипри храме Санта МарияHyo
ва, учреж,ценноrо в 1287 roдy Фолько Портинари, OT
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цом Беатриче, которую он обессмертил в своих

стихах.

В эпоху Данте бьVIИ возведены дворцы, завершив
шие вместе с дворцами семейных кланов Моцци,

Спини, Фрескобальди, Джанфильяцци формирова
ние монументальноrо облика Флоренции. В частно

сти, бьVI построен дворец семейства Перуцци на

руинах древнеримскоrо амфитеатра, чем объясняет
ся полукрyrлая форма ero фасада (правда, сейчас он

существует в том виде, какой приобрел после peCTaB

рации в XVIII веке). Следует отметить, что все это

дворцы разбоrатевших банкиров дополнитель

ное свидетельство экономическоrо процветания дe

ловых людей в эпоху Данте, блаrодаря которому ro
род приобрел тоrда облик столицы западноrо мира.

Река u.мосты

Флоренция долrое время стояла HeMHoro в cтopo
не от Арно, капризной реки, в период разливов опас

ной и разрушительной. С возведением в 1172 roдy
HOBoro пояса укреплений rород захватил и левый бе

per, хотя квартал Ольтрано (по ту сторону Арно) еще
не имел иной защиты, кроме стен своих домов, Лишь

большая rородская стена, к возведению которой
приступили в 1284 roдy, включает этот квартал в обо

ронительную систему.

Примерно Torдa же построена набережная между
мостами Рубаконте и Каррайя, хотя на некоторых
участках строительство велось уже в 1246 roдy. В реч
ной пейзаж вписалось множество мукомольных
мельниц (отдельные были установлены на барках).
Здесь же ставили и сукновальные мельницы

(gиalcbiere). Поблизости от моста Каррайя возвели

плотину (pescaia).
В течение столетий Флоренция довольствовалась

единственным мостом через Арно. Построенный,
возможно, в Х веке, в начале ХII века разрушенный,
быстро восстановленный в камне, он бьVI украшен

(сначала при входе с левоrо береrа, а затем с право
ro) статуей Марса, у подножия которой в 1215 roду
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Былa устроена засада, стоившая жизни юному Буон

дсльмонте да Буондельмонти; убийство стало нача

лоМ кpoBaBoro соперничества между rвельфами и rи

беллинами. Этой статуе Марса Данте приписывал

(Ад, ХIII, 147; Рай, XVI, 145) зловещую роль в истории

Флоренции: в ее безобразном обличье (он называет

статую «одноrлазым камнем..) таилась сила боrа вой

ны, символом KOToporo она Был:: Марс мстил фло
рентийцам за то, что те променяли ero на святоrо

Иоанна Крестителя:

Мой roрод тот, rде ради Иоанна

Забыт бьulOЙ заступник; потому

Ero искусство мстит нам неустанно;
И если бы поднесь у Арнских вод

Ero частица не была сохранна,

ТО crpoившие сызнова оплот

На АттИJIОВОМ rрозном пепелище

Напрасно утруждали бы народ.

(Ад, ХIII, 143 150)

в crихах приcyrcтвует аллюзия на тот факт, что cтa

1уя Марса была сброшена в Арно во время вторжения
А1ТИЛЫ и что ее водрузили на прежнее место, коrда

при Карле Великом восстанавливали Флоренцию. Xo
тя roрод избрал своим святым покровителем Иоанна

Кpecrитeля, языческая статуя ocraвалась на Mocry, пока

не исчезла BMecre с ним во время памятноrо HaBOДHe
ния 1333 roда, смывшеro все мосты через Арно. Таким

образом, существующий ныне Старый MOCI', получив
ший свое название в 1220 roдy, не тот, что был во

временаДанте: это MOCI', восстановленный в 1345 roдy.
Как и на дрyrих мocraх через Арно, на нем располаra
лись деревянные маcreрские (после наводнения 1333

roда их строили из камня) кожевников: <<Так что вoкpyr
разносились исключительные <.ароматы", поскольку
шкуры замачивали на восемь месяцев, а основным дy

бильным инrpeдиентом была конская моча.)4.

Стремительно расширявшемуся ropoдy одноrо

моста былo мало, и в ХIII веке к Старому мосту доба
Вилось еще ТРИ: Каррайя (1218), Рубаконте (1237) и

Санта Тринита (1252). У каждоro из них своя cyдь
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ба. Мост Каррайя, названный вначале Новым мостом

(Torдa получил свое название Старый мост), бьт раз
рушен наводнением 1274 rода; восстановленный, он
в 1304 roдy обрушился под тяжестью зрителей, co

бравшихся смотреть водное представление по слу
чаю Майскоrо праздника (о чем еще пойдет речь);
восстановленный вновь, он бьт смыт наводнением

1333 rода. Сейчас он существует в том виде, какой

придал ему Амманати в 1559 roдy и каким он стал в

результате реконструкции после Второй мировой
войны. Мост Рубаконте (по имени подеста, миланца

по происхождению, при котором он бьт построен)
наводнение 1333 rода лишь повредило, мост устоял

блаrодаря своей конструкции из шести каменных

аркад. На каждой из ero опор стояли капеллы и ча

совни (по одной из них, посвященной Санта Мария
делле rpацие, он получил свое современное назва

ние). Здесь находилась таюке крошечная обитель MO

нахов затворников(Murate (.замурованные.»), про
существовавшая вплоть до 1424 rода. Мост Санта

Тринита, построенный в 1252 roдy из дерева, а спус
тя семь лет из камня, бьт смыт наводнением 1333 ro

да. Как и на дрyrих мостах, здесь располаrались Mac

терские ремесленников, а таюке часовня, посвящен

ная арханrелу Михаилу и помост (gogna), rде BЫCTaB

ляли на позор воров и прочих злодеев,

Что касается Арно, в которую близ церкви Оньис
санти впадал ручей Муньоне, то она имела большое

значение для экономики rорода: река приводила в

действие мельницы, в ней мьти шерсть и кожи, в нее

сбрасывали отработанную воду красилен. Здесь про
ходили представления (водные состязания и пара

ды), даже зимой, коrда ее поверхность покрывалась

льдом, Мелководную летом, подверженную внезап

ным наводнениям осенью и весной, с rрязными BO

дами реку флорентийцы тем не менее любили. Данте
называет ее «царственной.), ('прекрасной,), описывает
ее течение от самых истоков (Чистилище, XIV, 16
54). и хронист Джованни Виллани именует Арно
«царственной рекой.) (Хроника, 1, 43). Сила вообра
жения и сыновья любовь флорентийцев...
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rлава вторая

Учреждения

Правuтельство. ТородС1Сиеучреждения

Если верить Данте, нет ничеrо изменчивее фло
рентийских учреждений. Такой вывод следует из ero

знаменитой инвективы против современной ему

Италии:

Италия, раба, скорбей очаr,
В великой буре судно без кормила,
Не rоспожа народов, а кабак!

(Чистилище, VI, 7678)

Он яростно критикует свой родной rород. CpaB
нивая Флоренцию со Спартой и Афинами, родиной
«rражданской правды,), он потешается над маниа

кальной тяrой соrраждан к нововведениям: закон oc

тается в силе лишь на мrновение (с октября по cepe

дину ноября, yrверждает он). Флоренция предстаету
Данте больной, не находящей покоя в своей постели,

мечущейся в надежде ослабить боль (Чистилище, VI,
127 151), Хотя эти прозрачные намеки относятся,

по мнению Пезара, <,к смене политическоrо режима
во Флоренции в течение октября ноября1301 rода->,
не исключено, что они имеют более общее значение

и характеризуют политическое развитие Флорен
ции эпохи Данте в целом.

На самом деле здесь, как и во мноrихдрyrих случа
ях, преувеличение очевидно. rосударственные

структуры Флоренции, сложившиеся в период с 1282

по 1292 rод, не изменились. Эта форма республики
сохранится без существенных модификаций вплоть

до прихода к власти в 1434 roдy Козимо Медичи.
Мы не собираемся подробно излаrать политичес

кую историю Флоренции времен Данте!. Расскажем
Лишь о том, как функционировало ее правительст
во, в состав KOToporo входил с 15 июня по 15 aBryc
та 1300 rода в качестве приора автор <.Божествен
ной комедии'): факт, ropbKo сетовал он, ставший

«началом И причиной всех ero несчастий,). Именно
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эта маrистратура, приорат, служила наиболее co

лидной, хотя И не первичной, основой флорентий
ской демократии с 1282 rода. Термин не был новым.

Ранее ero применяли к руководителям корпораций;
начиная с 1282 rода приорат становится +настоя

щим двиrателем коммуны, участие в работе KOТOpO
ro моrло себе позволить лишь оrpаниченное число

олиrархических родово>2. С упразднением в 1283 ro

ду Совета четырнадцати приоры стали высшим op
raHOM власти. Первоначально представляя три cтap
ших цеха (Калимала, Лана, Камбио), на которых
зиждилось экономическое моryщество Флоренции,

приоры вскоре стали выражать интересы семи CTap
ших цехов (об этом чуть дальше). Числом три,
потом шесть, а позднее двенадцать (и даже четыр

надцать и шестнадцать), приоры выбираются по

территориальному принципу по сестьерам. Из

бирательная система исключает как представителей
аристократии (по крайней мере, пока она не интеr

рировалась с буржуазией), так и простоrо народа.
IЛавное условие избрания в состав приората при
надлежность к одному из цехов. С этой целью Данте
и запишется в цех врачей и аптекарей. Приоры, из

биравшиеся отработавшими свой срок приорами,
капитанами цехов и несколькими +мудрымио> из

ими же составленноrо избирательноrо списка

(сколько предосторожностей, дабы исключить He

ожиданности, неизбежные при прямых выборах!),
должны по крайней мере теоретически стоять

вне борьбы партий и rруппировок. Деятельность

приоров проходит под знаком полнейшей коллеrи

альности: они вместе живут, первое время в доволь

но скромном доме, а с 1301 rода в специально по

строенном дворце, уже упоминавшемся нами. Они

не имеют права принимать во дворце Koro бы то ни

было, кроме как для публичной аудиенции, и BЫ

ходить из Hero, за исключением форс мажорных
случаев, чрезвычайных обстоятельств (смерть близ

Koro родственника) и в сопровождении внушитель
ной стражи. Они равны между собой, хотя (оrонфа
лоньер справедливостио>, присоединившийся к ним
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в 1293 roдy, формально считается их председателем.
полномочия приоров весьма широки: политичес

J(Ие (созыв советов, арбитраж среди маrистратов),
правоохранительные (наказание преступников,
смещение судей, нотариусов и даже капитана Hapo

да), дипломатические (прием послов). Именно из

опасения, что эти моryщественные, наделенные

большими полномочиями приоры станут yrрозой

для Республики, их выбирают сроком Bcero лишь на

два месяца; они не MOryт быть переизбранными на

эту должность в течение последующих двух лет (по
добноrо рода запрет назывался divieto). Они не

должны принадлежать к одной корпорации (по oд
ному человеку от цеха) или одной семье. Хотя закон

и обещает защитуотставных приоров (прежде Bcero

от оскорблений и yrроз, пыток, тюрьмы И изrна

ния), в действительности они не rарантированы от

преследований (как это случилось с хронистом Ди
но Компаньи, отправленным в изrнание в одно Bpe
мя с Данте, в 1302 roдy). Судьба, yrотованная Данте,

бывшему приору (изrнание, денежный штраф, а за

тем в случае ареста смертный приrовор сожже

ние на костре), показывает, что приор Mor стать Ta

кой же жертвой политических преследований, как и

рядовой rражданин.
Если приоры представляют собой приблизитель

но то, что мы назы'ваем исполнительной властью, то

законодательная власть во Флоренции времен Данте
рассредоточена по нескольким советам. Наиболее

важные Совет подеста, Совет коммуны и Совет на

рода. Само название показывает, что Совет подеста

(точнее rоворя, их два: общий совет в составе 300 че
ловек и специальный совет из 90 членов) предназна
чен для оказания помощи подеста в исполнении им

своих полномочий. Эта должность, появившаяся в

Северной Италии в середине ХН века, во Флоренции
была введена в 1207 roдy, На должность подеста, уч

режденную, по словам хрониста Джованни Виллани,
для исполнения правосудия в интересах всех rpаж

дан, невзирая на rpупповые интересы, назначают

чужака (то есть Toro, кто стоит вне флорентийской
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коммуны), выходца из rорода, не являющеrося Bpa

rOM Флоренции, представители известной, чаще Bce

ro знатной семьи. Как правило, имеющий солидные

знания в области права, всеrда в окружении судей и

нотариусов, под защитой внушительной личной

охраны, он избирается первоначально на rод, а с

1290 rода лишь на шесть месяцев. Ero роль значи

тельна, хотя ero полномочия заметно оrраничены
такими rосударственными институтами, как капи

тан народа и коллеrия приоров. Он из тех, Koro

опасались, ибо имеет обширные полномочия в сфе
ре правосудия и охраны общественноrо порядка.

При определенных обстоятельствах он Mor даже KO

мандовать армией Флорентийской республики. За
нимая с 1255 rода специально отведенный для Hero

дворец (Дворец подеста, позднее получивший назва

ние Барджелло), получая щедрое вознаrраждение за

службу (правда, ему приходится за собственный счет

содержать всю свою мноrочисленную свиту), он обя

зан, покидая свое кресло, дать отчет, отнюдь не яв

лявшийся простой формальностью, особенно после

1307 rода, коrда учредили должность исполнителя

.Установлений справедливоcrи». По мере развития

инcrитутов Флорентийской республики с XIV века

сфера компетенции подеста будет оrраничена чисто

судебными функциями, при исполнении которых
ero власть бьта практически неоrраниченна (он Mor

решать вопрос о применении пыток в отношении

обвиняемых в совершении наиболее тяжких пре

ступлений).
для оrраничения полномочий подеста в 1250 rоду

бьта учреждена должность капитана народа. Опира
ясь на поддержку двух советов, он представляет, как

и приоры, интересы правящеrо класса, крупноrо по

поланства, или буржуазии. Однако эта должность не

станет постоянной, и Флоренция время от времени

будет обходиться без нее. Пройдет MHoro времени
(до 1322 юда), прежде чем капитан народа cblrpaeт
более заметную роль в политической жизни Респуб
лики. Избираемый первое время на rод, а потом (с
1292 rода) на шесть месяцев, окруженный нотариу
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сами, судьями, охраной (beпuтeп, sblrп), хотя и Me

нее мноrочисленной, чем у подеста, но, капитан Ha

рода, как и подеста, выходец из знатной семьи. Он

таюке не является жителем Флоренции (как, к при

меру, представители рода Малатеста из Римини,
ОДИН из которых, Паоло, был увековечен Данте в зна

менитом эпизоде с Франческой да Римини Ад, v)
и обязан отчитываться, покидая свой пост. Ero судей
ские полномочия весьма широки, хотя частично COB

падают с компетенцией подеста (убийства, побои и

оскорбления). Ero основная функция защита не

только буржуазии от rpандов, но и всех rраждан от

любоrо насилия, откуда бы оно ни исходило. Нали

чие в rороде должностей подеста и капитана народа
не позволяло одному человеку забрать в свои руки
всю судебную власть. Именно по этой причине двум
советам подеста соответствовали два совета капита

на народа (общий совет в составе 150 членов и спе

циальный из 36 человек, в который одно время BXO

дИЛ Данте).
для полноты картины необходимо обрисовать дe

ятельность Совета ста (и в Hero тоже входил Данте),
контролировавшеrо расходы, и Совета цехов, с KOTO

рым консультировались в трудные моменты и без KO

Toporo с 1322 rода не принимали ни одно важное pe
шение. Не вдаваясь в детали, попытаемся выявить

rлавные чертыI политической системы Флоренции
времен Данте. Первая особенность желание при
дать завершенный характер форме правления, BBe

денной <.Установлениями справедливости» в 1292
1293 rодах и скорректированной в 1295 юду с целью

обеспечить преобладание крупноrо пополанства.

Отсюда rвельфский характер флорентийской KOM

муны, неизменная антиrибеллинская направлен
ность ее внyrpенней и внешней политики. Вторая
фундаментальная черта, связанная с первой,
стремление оrpадить себя от yrpозы как справа, так и

слева: справа от rpандов, слева от простоrо Ha

Рода. для этоrо используют обоюдоострое оружие:
исключение rpандов из всех советов инедопущение
их на сколько нибудьважные должности, с одной
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стороны, и запрещение народу создавать любые ac

социации с дрyrой. Третья черта крайняя He

продолжительность исполнения должностей: два
месяца для приоров, шесть месяцев для подеста и кa

питана народа, эта кратковременность пребывания
в должности уcyryблялась запретом переизбрания
на нее сразу же по истечении установленноro срока,
что имело своей целью недопущение установления

диктатуры. Четвертая черта, заметная в деятельности

подеста и капитана народа, заключается в избрании
выходца из дрyrоrо rорода, который должен ypaBHO
вешивать и, по возможности, устранять внутреннее

соперничество. Любопытный парадокс: приrлаша

ются представители знати, тоrда как своя аристокра
тия лишена доступа к важным должностям, На самом

деле противоречия в этом нет: приrлашение иноrо

роднеrо аристократа rарантирует еro беспристраст
ность в республике, rде власть принадлежит боraто

му пополанству. Таким способом удается, по крайней
мере, в принципе, избеrать проявлений ('классовой

солидарности приптых чужаков с теми, Koro они

должны бьти бы опекать и защищать. Приrлашение
представители знати может объясняться таюке жела

нием .лучше выrлядеть во внешних отношениях,

особенно с rосударствами, rде rосподствует аристо
кратия (с крупными монархиями и княжествами),

Что касается пятой характерной особенности, то

это боязнь всех форм прямых выборов. Так, члены

Совета коммуны и Совета народа избираются при
орами и восемью rражданами, делеrированными от

каждой из шести сестьер. для исправления системы

приорам дается право по собственному усмотрению
кооптировать помощников и устранять избранных
лиц, которые их не устраивают. Наконец, дополни

тельная мера предосторожности предоставление,
с соrласия Совета цехов и .мyдpыx (которые явля

ются выдвиженцами приоров), приорам, подеста и

капитану народа права решать в последней инстан

ции все наиболее важные вопросы.
Такая .демократия имеет множество недостатков.

.Если демократия означает участие в управлении ro
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сударством как можно большеrо числа rраждан [...],
то во Флоренции XIV века определенно не бьто дe

мократии [...]. По меньшей мере, из 100 тысяч жите

лей политическими правами пользовались самое

большее 20 тысяч, но при этом никоrда 20 тысяч

имен не попадали в сумки, из которых в момент из

брания вытяrивали жребий, даже если пассивное из

бирательное право и предоставлялось rpуппе Hace

ления [...] в несколько тысяч человек.3. Действитель

но, политическая власть находилась в руках попо

ланской буржуазии, а именно, по мнению специали

ста, примерно у 5 тысяч человек, то есть 5% населе

ния4
. Таким образом, политическая база этой +дeMO

кратии.) бьта исключительно узкой по сравнению с

современной демократической системой.

Зато эта оrpаниченная демократия была открыта

для новых деловых людей. Эта OТКpЫTOCIЪ велико

лепно отражала экономический рост, происходив
ший В то время. Данте в первые rоды cBoero изrнания

осознал эту связь экономическоrо моryщества с по

литической властью. Он, мечтавший о невозмож

ном о соrласии среди всех rpаждан Флоренции,

проклинал республику торrашей, rде rлавной цeHHO

стью бьт экономический успех, а ero наrлядным

подтверждением золотой флорин. Orсюда и злые

строки +Божественной комедии.:

Твоя отчизна, стебель окаянный

Toro, кто первым Боroм пренебреr
И завистью наполнил мир пространный,

Растит и множит прОклятый цветок,
Чьей прелестью с дороrи овцы сбиты,
А пастырь волком стал в короткий срок.

(Рай, IX, 127 132)

+Прбклятый цветок.) (тaledetto fiore), флорин,
убежден он, повинен, наряду с завистью и rордос

ТЪЮ, во всех несчастьях человечества.

Избирательная система во Флоренции времен
Данте имела серьезные недостатки. Причиной пер
80ro, далеко не caMoro худшеrо, являлась слишком

частая ротация должностных лиц. +Едва ли было воз
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можно каждые два месяца находить шесть, восемь,

двенадцать новых людей (на должность приоров)
[...]. Сама эта система с неизбежностью приводила К

власти посредственных людей.)5. Чрезмерно KOpOT
кие сроки пребывания в должности не позволяли

приорам детально вникнyrь в суть вопросов. Кроме

Toro, правителям приходилось все делать самим, по

сколы<у бюрократический аппарат, чрезмерно раз

дyrый в современных roсударствах, Torдa бьUl край
не неразвит. Избрание по жребию, исходившее из

предположения, что все претенденты равны в KOM

петентности, приводило К власти случайных людей,
всеrда rOToBbIx отказаться от CBoero поста. Отрица
тельную роль иrрало и то, что при четном количест

ве членов (шесть, восемь, двенадцать) rолоса часто

делились поровну: работа исполнительноrо opraHa
власти, и без Toro слишком непродолжительная в

данном составе приоров, в этом случае оказывалась

парализованной
Наконец, более чем очевидно, что, несмотря на

все усилия по обеспечению стабильности и преемст

венности, внутренняя история Флоренции времен

Данте БЬUlа непрерывным поиском принципиально
невозможноrо равновесия между соперничавшими

rруппами и rpуппировками, упорствовавшими в rи

бельной для всех борьбе и неспособными объеди
ниться даже ради защиты rорода против внешних

BparoB. После изrнания Данте это отчетливо прояви
лось в альянсах rибеллинов изrнанниковс rибел

линскими rородами, враждебными Флоренции. Сам

Данте свидетель этой вражды; с нeyrолимой HeHa
вистью обрушивается на соrраждан, повинных, по

ero мнению, в том, что не подчинились императору

rенриху УН Люксембурry.
Все сказанное позволяет сделать вывод: у флорен

тийской демократии времен Данте, несмотря на ее

несовершенства и недостатки, есть по меньшей мере

одно достоинство она представляет интересы на

иболее динамичной части rраждан республики
деловых людей, 0ТКPbIТbIX внешнему миру, сознаю

щих свою силу и ревниво обереrающих свою неза
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висимость, которая на протяжении нескольких по

колений бьта основой величия и процветания Фло

ренции. Не в обиду Данте, упорствовавшему в своих

мечтах об универсальной империи, обращенному
лицом к прошлому, которое он пытался приукрасить

воображаемыми достоинствами, будет сказано: pe

альные достоинства современной ему Флоренции
им определенно не уступают.

Финансы

В области финансов Флоренция не является ис

ключением из правила, соrласно которому rосудар

ству в редких случаях удается подцерживать фис

кальную систему, в равной мере справедливую и эф
фективную. Флоренция времен Данте не придумала
здесь ничеrо HOBoro. В основных вопросах она co

храняет верность принципам, вдохновлявшим боль

шинство коммун средневековой Италии. «Финансо

вая орrанизация коммун представляет ту же схему

стремительноrо развития. Их доходы уходили rлав

ным образом на покрытие двух видов затрат: экстра

ординарных, вызванных войнами, и выплату жало

ванья служащим; второй из них, менее значитель

ный, менялся мало, хотя, очевидно, и БЬUlа TeндeH

ция к pocry по мере увеличения в rороде бюрократи
ческоrо аппарата...»6

Фискальная система Флоренции опирается на

прямые и косвенные налоrи, а таюке займы. Ее отли

чия от современной фискальной системы значи

тельны7
.

Древнейший из прямых налоrов, унаследован
ный от имперской фискальной системы, бьUl введен

во Флоренции в 1197 roдy и представлял собой Ha

лоrообложение домохозяев пропорционально их

доходам. Данный налоr ifodernт по латыни,fodro
по итальянски)больно бил по беднейшим слоям Ha

селения, ложась на них тяжким бременем. По этой

причине в 1317 roдy он бьUl отменен. С Toro BpeMe

ни основным прямым налоrом был сбор, получив
ший название libra или allibraтeпtuт. Он YCTaHaB
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ливался по итоrам оценки (estiтo или catastro),
проводившейся специальными чиновниками оцен
щиками (еstirrшtоri или allibratoп); ero размер опре
делялся как средний показатель трех проверок. На

основании учета земельных владений и недвижимо
сти в XIII веке взимался сравнительно небольшой

налоr (1 1 ,5%), к началу XIV века он вырос. Оценке

подлежали не вся земельная собственность и недви

жимое имущество; система налоrовых льrот делала

объектом оценки лишь незначительную часть име

ний (в среднем 2,5%). Тем не менее этот налоr, счи

тавшийся непомерно тяжелым, бьт в 1315 rоду OT

менен. Из завсех этих перипетий доля прямых Ha

лоrов в бюджете на протяжении XIV века неуклонно

уменьшалась. По расчетам специалистов, в 1338 ro

ду она равнялась 33%, в период с 1369 по 1375 rод
не более 20%8.

lЛавным источником доходов Республики бьти

косвенные налоrи, или акцизы (gabelles), и займы. В

отношении их роли в системе налоrообложения

эпоха Данте бьта переходной. Ранее значение этих

налоrов бьто невелико, однако «с конца XIII века [...]
их сеть стала захватывать все большую территорию,
а их норма возрастать...»9. Их значение в будущем бу
дет расти, но акцизы вовсю применяются уже при

Данте. Назовем лишь наиболее значительные. Как не

без сарказма заметил Давидсон, за исключением воз

духа и ВОДqJ налоrообложению подлежало Bce 1o
: aK

цизы, взимавшиеся у rородских ворот, в местах про

изводства или продажи, включаются в цену продук
тов питания; пшеница облаraется пошлиной при

провозе через roродские ворота; мука облаrается aK

цизом дважды, взимают плату за помол и налоr с

продажи; с хлеба налоr берут при продаже; облаrа

ются налоrом злаки; с вина акцизы взимаются на

всех стадиях от давильни до розничной продажи
уличными разносчиками; растительное масло у

ворот; мясо при проходе скота у rородских ворот
и на скотобойне. Влияние косвенных налоrов на

уровень цен оценить трудно. «На протяжении боль

шоrо периода времени, в масштабе поколений и дe
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сятилетий, доля косвенных налоrов в rородских цe

нах бьта мало заметна, по крайней мере, до 1330 ro

да»)). Кроме Toro, +взимание налоrов не бьто pery

лирным, а их размер не оставался постоянным»12. Ec

ли не принимать во внимание зерновые, для KOТO

рых часто делалось исключение, доля акцизов в роз

ничных ценах в середине XIV века составляла, по

оценке Ш. де Ла Ронсьера, от 7 до 21 %, Каким бьт

этот процент в эпоху Данте? Мы не можем дать точ

ный ответ, но, очевидно, доля акцизов бьта меньше,
особенно на продукты питания первой необходимо
сти (хлеб, растительное масло, вино, мясо и т.д.). Co

временники Данте имели дрyrое мнение, налоrи они

платили весьма неохотно и делали все возможное,

чтобы их избежать, несмотря на yrpозу денежноrо

штрафа и даже тюремноrо заключения, предусмот

peHHoro для злостных неплательщиков.

К акцизам на продовольствие, которые, как и дpy
rие налоrи, взимались с продаж, добавлялась, если

прибеrнyrь к выражению Ш. де Ла Ронсьера, целая
+сетм пошлин, предусмотренных для всех видов

продовольственных товаров (соль и дрyrие) и дея

тельности (мельницы, сукновальни и дрyrие), вклю
чая и те, что мы называем фискальными или yrолов
ными штрафами (запрещенные иrpы, воровство, Ha

рушение предписания rасить оrни в доме, ношение

оружия, ссоры, нанесение ран, проституция), не ro

воря уже об уплате пошлин за размещение Macтep
ских, проrон скота и проходлюдей через ворота и по

мосту (на приroродной территории, «contado»). cy
ществовали специальные налоrи на праздношатаю
щихся (scioperatt) и на уклоняющихся от участия в

военных операциях. Orносительно общих поступле
ний от косвенных налоrов у нас имеются данные из

хроники Джованни Виллани за 1338 roД: 300 тыIячч

золотых флоринов внушительная сумма, делав

Шая, по мнению Виллани, Флоренцию HaMHoro боrа
че правителей Неаполитанскоrо, Сицилийскоrо или

AparoHcKoro королевств.
Однако этих доходов не хватало для покрытия

экстраординарных расходов, вызывавшихся война

111



ми, строительством или ремонтом мостов, дорожны
ми работами, возведением зданий rражданскоrо или

релиrиозноrо назначения. Torдa прибеrали к зай

мам. or добровольных, но чаще принудительных

поборов освобождали только самых бедных rраж
дан. Займы, теоретически подлежавшие возмеще

нию, возвращались редко. Займы собирались по

сестьерам, цехам или с <,rвельфской партии (об
этом чуть дальше) и разверстывались среди rpаждан.
Деньrи, взимавшиеся под rарантии монополии на

акциз с соли, иноrда приносили неплохую прибьть
(от 11 до 13% rодовых), обычная норма составляла

5%. Начиная с 1324 (или 1325) rода эта система бьта

реформирована: займы, отныне всеrда подлежавшие

возмещению, передали в специальный фонд, прино
сивший постоянный доход В размере 5% rодовых.

Однако во времена Данте займы (prestaпze) собира
лись в принудительном порядке (Давидсон называет

только один добровольный в 1296 roдy!), бьти

формой обложения частных боrатств и компенсиро
вали отсутствовавший в то время <,налоr на доходы

физических лиц .
Эта фискальная система, обрисованная нами в

самых общих чертах, бьта весьма несовершенна,
однако Флоренция, равно как и дрyrие rосударства

средневековой Италии, не моrла найти лучшеrо
способа для покрытия перманентноrо финансово
ro дефицита. И все же она не мешала успешному

экономическому развитию. Парадокс объясняется
тем, что тоrдашнее rосударство, находящееся в эмб

риональном состоянии, еще не берет на себя заботу
о социальном обеспечении rраждан (здравоохра
нение, образование, пенсии и др.); ero армия KOM

плектуется на основе народноrо ополчения (хотя,
как увидим далее, роль HaeMHoro войска неуклонно

возрастала); свободное предпринимательство явля

ется общим правилом, в условиях рыночной эконо

мики <,субъекты хозяйствования не испытывают

чрезмерноrо фискальноrо rHeTa. Короче rоворя,
Флоренция времен Данте может позволить себе
быть rосударством, испытывающим постоянный
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финансовый дефицит, и rородом, населенным бо

rатыМИ rражданами: дефицит не служит препятст

вием для процветания. Очевидно, что данная фис
кaJIьная система несправедлива. Флорентийцы XIV

века приноравливались К ней с трудом. Коrда мятеж

1378 rода, знаменитое восстание чомпи, потрясет

республику, в ero требованиях, среди прочеrо, будет
и lUIассическая критика налоrовой системы. Но это

уже дрyrая история, к Флоренции времен Данте не

относящаяся. А тоrда система налоrообложения

при всем ее несовершенстве не казалась правящему

lCJIассу ни слишком обременительной, ни чересчур
несправедливой.

Правосудuе

Судебная система Флоренции, в сущности, не oт

личающаяся от судебных систем дрyrих cpeДHeBeKO
вых итальянских республик, имеет ряд примечатель
ных особенностей:

дублирование полномочий на самом высоком

уровне: компетенция и сфера деятельноcrи подеста

и капитана народа во MHoroM совпадают, желаемым

для законодателей результатом являются их взаим

ный контроль И сдерживание;
<,классовое правосудие,> практикуется совершен

но беззастенчиво, вполне сознательно и с OTкpOBeH
ным цинизмом: за одно и то же правонарушение
rpанды или MarHaTbI подверrаются rораздо более тя

желому наказанию, нежели пополаны;

жестокость правосудия: признание вырывается
под пытками, а телесные наказания отличаются He

слыханной жестокостью (отрубают конечности, BЫ

калывают rлаза, отрезают язык);
действует принцип единоrо судьи, к томуже чуже

земца, назначенноrо на очень короткий срок (выше
сказано о подеста и капитане народа);

отсутствие специальной коллеrии судебных за

щитников, адвокатов, функции которых исполняют

судьи и нотариусы, таюке выходцы из дрyrих ropo
дов и занимающиеся данной деятельностью BpeMeH
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но (они составляют окружение подеста и капитана

народа);
принцип коллективной ответственности: вся се-

мья, весь клан расплачиваются (в прямом и перенос-
ном смысле) за обвиняемоrо своим имуществом,
свободой, здоровьем и самой жизнью;

как и в политической жизни, исполнение полно-

мочий отличается предельной непродолжительнос-
тью (судьи И нотариусы остаются в должности в Те-

чение сначала шести, а затем лишь трех месяцев), ко-

торая, очевидно, мотивировалась опасением про
дажности и пристрастности служителей правосудия,
чем и объяснялся обычай приrлашать судей и нота-

риусов из-за пределов Флоренции;
неукоснительное соблюдение права убежища,

распространяющеrося не только на церкви и монас-

тыри, но и надом обвиняемоrо, KOToporo можно аре-
стовать только на улице;

существование параллельной системы правосу-
дия для представителей коммерции: специальный

трибунал (МетсапzШ), учрежденный в 1308 roдy для

рассмотрения наиболее крупных дел, особенно за

пределами roрода, а таюке трибуналы цехов и цер-
ковные суды по вопросам, относящимся к области

каноническоrо права;

церковная юстиция ([oro ecclesiastico), которой,
само собой разумеется, подлежат все служители

Церкви, вторrается и в область светской юстиции, в

частности в вопросы заключения брака. Зато во

Флоренции времен Данте выходит из употребления
знаменитый Божий суд, или ордалии (pиgпa, по BЫ

ражению флорентийцев), хотя Данте остается ero

сторонником, подкрепляя свою позицию примером
из истории: (.Римский народ стяжал свою власть в

борьбе, следовательно, обрел ее по праву'> (Монар-
хия, 11, Х).

Поражает количество людей, занятых в сфере
правосудия: в 1291 roдy насчитывается 65 судей и

376 нотариусов, а в 1339 roду уже 80 судей и 600 но-

тариусов и это при численности населения около

100 тысяч человек! Этихлюдей побаивались, но вме-
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сТе с тем над ними насмехались. Боккаччо рассказал

исТОРИЮ о том, как трое молодых людей стянули

I1Iтаны у судьи, родом из Марке, приrлашенноrо во

флоренцию исполнять эту должность, как раз в то

вреМЯ, Korдa он сидел на своей судейской скамье,

принимая клиентов (Декамерон, VIII, 5)! Удивляет и

та роль, которую сыrрали в литературном процессе

служители закона, особенно нотариусы. Из числа

наиболее известных назовем Бруне'П'О Латини, учи
тeJIЯ Данте, Лапо Джани, видноrо поэта и дрyrа ДaH

те, Франческо да Барберино, влиятельноrо моралис
та. Впрочем, тут нет ничеrо удивительноrо: нотари

ус бьт человеком, получившим высшее образова
ние, знавшим латынь, более или менее владевшим

иностранными языками (особенно французским и

провансальским), что в то время составляло необхо

димый культурный фундамент для занятий литера

турным трудом.

Общее впечатление, таким образом, неоднознач

но. Прежде Bcero следует отметить подлинную
страсть если не к правосудию, ТО, по крайней Me

ре, к процедуре; преднамеренное смешение полити
ки и правосудия, не шокирующее никоro, кроме их

жертв, среди которых Данте. это смешение проявля
ется, в частности, в 1302 roдy, Korдa черные rвельфы
избавляются от побежденных белых rвельфов, KOTO

рые, в свою очередь, никоrда не простят победите
лям содеянноrо ими. Наконец, следует отметить

устрашающий дух предвзятости, не ведающий ни жа

Лоcrи, ни простой снисходительнocrи, не оставляю

щий ни малейшеrо шанса обвиняемому или, rоворя

точнее, побежденному, имеющий целью ero физиче
ское, политическое или экономическое устранение.
Отметим наиболее заметные особенности данной

судебной системы. Прежде всеro пристрастность.
Так, посяrательства на собственность и личность Ka

рались конфискацией имущества или смертной каз

Нью. Но можно бьто и откупиться, заплатив штраф и

ВОзместив убытки, наказанию подверrались лишь

непосредственные исполнители преcryпления. Ha

Против, скандальная политическая пристрастность

115



больно била по rибеллинам, не подлежавшим амни-

стии, белым rвельфам, побежденным в 1301 roду, и

MarHaTaM. Так, в родах Ламберти и Йости, обвинен-
ных в приверженности делу rибеллинов, все мужчи-
ны в возрасте от 15 до 70 лет бьVIИ приrоворены к

смерти! Кроме Toro, с принятием <,Установлений

справедливости» 1292 1293 rодов MarHaTOB и rpaH-
дов моrли обвинить в насилии против пополанов:

например, в том случае, если сидящий на коне rpанд
наезжал на улице на пополана. MarHaTbI и rранды не

моrли возбуждать судебный процесс против попола-

нов, по крайней мере, если речь не шла о преступле-
нии против личности или собственности.

Что касается пыток, то они, следует отметить, в то

время применялись повсеместно. В правовом OTHO

шении признание, вырванное под пыткой, имело за-

конную силу, если бьVIО сделано после применения
пытки и являлось «самопроизвольным.) как не по-

дивиться такому лицемерию! Было ли признание по-

лучено во время или после пытки, явилось «самопро
извольным» или вымученным rлавное, что оно по-

лучено с применением пытки. Заметим, что речь идет
о признании, а не доказательстве. Известно, что од-

ной из слабостей (если не сказать больше) COBpeMeH
ной французской судебной системы как раз и являет-

ся то значение, которое придается в ней признанию,

тоща как в анrлосаксонской судебной системе силу

имеет только доказательство, представленное к тому
же обвинением. Имела ли пытка своей целью получе-
ние детальных показаний? Так должно бьVIО быть, ec

ли бы ее применяли из любви к истине, а не по склон-

ности к ужасам. Наиболее распространенной пыткой

была дыба (colla или girella): несчастноrо, к HoraM и

рукам KOToporo привязывали мешки, набитые камня-

ми, вздерrивали на веревке, а затем резко опускали,
подверrая риску лишиться рук и Hor. Закон предусма-

тривал пытку для лиц, совершивших наиболее тяж-

кие преступления (убийство, разбой, поджоr, чеканка
фальшивой монеты, rосударственная измена); ее тем

не менее применяли по простому подозрению, тpe
бованию народа (voxрорulО или анонимному доно-
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су. и сфера ее применения БЬVIа весьма широка: от

l1олитическоrо заrовора до азартных иrp.
Что же rоворить о жестокости наказаний и их He

соответствии содеянному. «Активный» rOMoceKcya

ЛИСТ подлежал кастрации, своднику отсекали пра

вую руку или HOry, налетчикам отрубали rолову или

вздерrивали их на виселицу. Вору отрезали ухо, а в

случае рецидива приrоваривали к повешению; убий
це отрубали rОЛОВУi похитителя детей вешали; фаль
Ulивомонетчиков И поджиrателей сжиraли на костре
или отрубали им правую руку; так же поступали со

лжесвидетелями, если они не моrли уплатить денеж
ный штраф, превышавший размер причиненноrо

ущерба. И эти жестокие наказания, вызывающие в

нас ужас, применялись часто. В авryсте сентябре
1303 roда жители Флоренции стали свидетелями ше

crи повешений, трех сожжений на костре и одноrо

отсечения rоловы! Разумеется, казни совершались не
в центре rорода, а на окраине, примерно там, rде сей

час находится площадь Беккариа. И все же люди на

улицах, среди которых бьVIО MHoro детей (обожав
ших, если верить мноrочисленным свидетельствам,

подобноrо рода зрелища), становились свидетелями
истязаний, коим подверrались приrоворенные на

протяжении Bcero пyrи от тюрьмы Стинке: как пра
вило, у них вырывали раскаленными щипцами куски
мяса... Чтобы закончить описание этих ужасов, He

сколько слов о казни, предусмотренной для COBep
шивших убийство с особой жестокостью, для HaeM

ных убийц и предателей. Это БЬVIа так называемая

propaggiпe (,насаждение.»): рыли яму, В которую опу
скали приrоворенноrо rоловой вниз, и начинали

медленно засыпать яму землей, пока тот не задохнет
ся. Данте в (.Божественной комедии.) обрек на эту
казнь пап, запятнавших себя симонией:

ПОВСЮДУ, и вдоль русла, и по скатам,

Я увидал неисчислимый ряд
Окрyrлых скважин в камне сероватом.

Они совсем такие же на взrляд,

Как те, в моем прекрасном Сан Джованни,
lДe таинство крещения творят.
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[...] Из каждой ямы rpешник шевелил

Торчащими по roлени ноrами,

А туловищем в камень уходил.

(Ад. XIX, 13 24)

Не все наказания бьти столь ужасными. Встреча-
лись, однако, и менее жестокие. Такими были: привя-
зывание воров к позорному столбу (berliпa или

gоgrш) на мосту Санта Тринита (во времена Данте, а

позднее на мосту Каррайя); публичное наказанИе

кнyrOM; додумались и до столь необычноrо наказа-

ния, как помещение на фасад Дворца подеста или

Дворца приоров позорных изображений предателей
родины, банкротов, фальшивомонетчиков, а таюке

осужденных за некоторые дрyrие преступления.
В заключение парус/юв отюрьме Стинке, пocrpoeн

ной в 1299 roДУ, о санитарно-rnrnеничесIOlX условиях

содержания в которой нетрудно доraдаться: попасть в

нее бьию равносильно прощанию с миром. В ней ока-

зывались среди прочих должники (побывал там хро-
нист Джованни Виллани), а таюке молодые люди, от-

правленные туда на некоторое время собственными

родителями, чтобы «поучиться жизни>.> среди во-

ров, неверныхжен (позднее, но в XIVже веке, для жен-

щин создaдyr специальную тюрьму) и ПРОСТИ'I)"I'ок
Как бы ни шокировала эта жестокость, уместно

вспомнить, чтоДанте, певец yrонченной любви, с на-

слаждением придумывает казни более отвратитель-
ные, чем те, свидетелем которых емудовелось стать в

родном rороде. В неyrолимом желании карать он

расширяет перечень страданий, Приведем лишь

один пример: похитителей священных предметов во

Флоренции приrоваривали к повешению. В «Божест-

венной комедии>.> читаем:

Скрутив им руки за спиной, бока
Хвостом и roловой пронзали змеи,

Чтоб спереди связать концы клубка.
(Ад, XXIV, 94 и след.)

Коrда одна из змей жалила обреченноrо на муки,
он вспыхивал и сrорал, обращаясь в пепел, чтобы тут
же BOCcraТb из праха и снова подверrнyться нескон-

чаемой казни.

118



Армия u nалuция

Флорентийцы, как и жители дрyrих rородов Ита

ЛИИ тоro времени, полаrали, словно бы предвосхи

тая знаменитый афоризм Клемансо, что война

слишком серьезное дело, чтобы доверять еro BoeH

ным. Именно поэтому армия во Флоренции форми
ровалась как ополчение rорожан. Так бьто еще в ro

ды молодости Данте, но потом, с конца ХIII века, все

более важную роль в армии постепенно стали иrрать
наемники, добившиеся в конце концов rосподствую
теro положения. эти изменения произошли не толь

ко по причине ослабления, как можно бьто бы поду
мать, патриотических чувств и усиления эrоизма

правящеrо класса, предпочитавшеrо блаrа торrОR1IИ
опасностям ведения войны. Сыrpали роль и сообра
жения стратеrическоrо и тактическоrо порядка.

«fородское ополчение, наспех собранное по сиr

налу колокола, с трудом моrло противостоять в cpa
жении хорошо обученным, тренированным профес
сиональным бойцам; оно бьvIO достаточно подrотов
лено для атаки, но мало способно к обороне и вoeH

ным маневрам. Арбалет, военные и осадные машины

требовали навыков в обращении с ними, а само вeдe

ние военных действий предполаraло более тщатель

ную подrотовку, чем моrли обеспечить roрожанам
воскресные упражнения на rородских площадях+

13
.

Во времена Данте война, однако, остается делом
всех rpаждан rорода rосударства.Масштабы войны

оrpаничены малыми размерами территории cpeДHe
вековой республики, которую можно проехать Bep
ком на коне из конца в конец за короткое время

В средневековых rородах, замкнутых внутри кpe
Постных стен, патриотизм конкретная реаль
ность, ощущаемая почти физически. Именно поэто

му оборона rорода поручена еro rpажданам муж
чинам, способным носить оружие; факт болезни или

телесной немощи удостоверяется надлежащим обра
зом врачом под бдительным контролем соседей.
Кроме Toro, продолжительность военной службы (с
пятнадцати до семидесяти лет), практически совпа
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дающая с продолжительностью активной жизни че

ловека, показывает, что коллективное сознание BOc

принимает оборону rорода как постоянную обязан

ность, от исполнения которой освобождены только

женщины, дети и старики.

Дрyrое важное отличие заключается в возложен

ной на rраждан обязанности обеспечивать свою эки

пировку: боевоrо коня и вьючную лошадь для слу
живших в коннице (societates тШtит), оборонитель
ное и наcryпательное оружие для пехотинцев. Еще
одно отличие: rpаждане солдатыIне получают KOM

пенсации за военные издержки и даже питаются по

рой за собственные деньrи (выcryпают в поход с соб

ственной провизией). Зато официально признанной
компенсацией является право на разrpабление: слу
чается, прерывают сражение, чтобы заняться rpабе
жом. Реryлярное вознаrpаждение получают (получа
ют ли?) только наемники. Есть, правда, два исключе
ния: потеря коня дает право на возмещение ущерба;
получают денежное содержание рыцари.

В течение длительноro времени наrлядным сим

волом коммунальноrо патриотизма служит боевая

знаменная телеrа (carroccio). Предоставим слово

хронистуДжованни Виллани:

«Карроччо, которую коммуна и народ Флоренции
вели в бой, представляла собой телеry о четырех KO
лесах, выкрашенную в красный цвет, на которой бы
ли устаНОR1Iены два высоких флаrштока для крепле
ния большоrо BoeHHoro штандарта коммуны, напо

ловину белоrо и наполовину кpacHoro; эту карроччо,

какую и сейчас еще можно видеть у Сан Джованни,
тащила пара быков, накрытых красным драпом, KO

торые более не использовались ни для каких дрyrих

работ и содержались в rоспитале Пинти; их поrон

щик в виде вознаrpаждения освобождался от нало

rOB. Эта карроччо служила нашим предкам знаком

триумфа и достоинства, и коrда отправлялись на

войну, соседние rpафы и рыцари выкатывали ее из

Опера ди Сан Джованни и доставляли на Новый Pы

нок, rдe ставили ее посреди площади у существую

щей и поныне каменной тумбы, высеченной в форме

120



J<aРРОЧЧО, препоручая ее народу, который и вел ее на

поле брани, rде для ее охраны выделялись самые луч

II1ие, наиболее сильные и доблестные rpаждане из

qисла rородской пехоты. Boкpyr карроччо сплачива
лись все вооруженные силы народа»14.
Добавим несколько деталей, ОпyIЦенных нашим

аВТОРОМ. На одном из упомянутых им флаrштоков
крепилось знамя коммуны (белый шелк с красными
лилиями), а на дрyroм знамя народа (белый шелк

с алым крестом). На карроччо устанавливались TaK

же фиryры четырех анrелов и львов символы

Мардзокко (о чем далее еще пойдет речь). Как прави
ло, охрана карроччо бьта rотовз скорее умереть за

нее, нежели допустить, чтобы святыня попала в руки

Bpara; это считалось наибольшим унижением. Так

случилось в 1260 rоду, Korдa в битве при Монтаперти

флорентийцы потерпели сокрушительное пораже
ние от rраждан Сиены, захвативших их карроччо и

хранивших ее как бесценный трофей.
Придерживались традиционных форм ведения

войны. В них бьто немало примечательноro. Прежде
Bcero, отcyrствует какое либовероломство. Нет BHe

запных нападений: решение о начале войны прини
мают верховные opraHbl власти Республики, о чем,

после консультаций с официальными астролоrами,
объявляют, по крайней мере, за месяц. ПРОВОДЯТ MO
билизацию rраждан по сестьерам, формируют отря
ды по двадцать пять человек, которые, в свою оче

редь, rpуппируются BOKpyr знамени сестьеры. Поло
вина подразделений оставалась охранять ворота ro

рода, дрyrой оказывалась честь вступить в бой в OT

крытом поле; на подмоry прибывали отряды из KOH

тадо, орraнизованные на тот же манер. Этот месяч

ный срок предварительноrо уведомления бьт необ

ходим для военной подrотовки, орrанизации тьта и

снабжения, переrоворов с союзниками Флоренции
(rвельфскими rруппировками, пользовавшимися

подцержкой правителя Неаполитанскоrо королевст
ва, вЛукке, Сиене, Вольтерре, Прато, Сан Джиминья
но. Данте в мае 1300 rода бьт отправлен с миссией в

Сан Джиминьяно,дабы укрепить этот альянс).
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Коrда армия, как полаrали, достиrала боеrотов-

ности, феодальный ритуал требовал, чтобы про-
тивнику была брошена перчатка. Речь идет о пер-
чатке, которую rлавнокомандующий атакующей
армии посылал противнику перед началом кампа-

нии, непосредственно на поле боя или даже прямо

перед атакой.

Все эти церемонии MOryr создать впечатление ка-

кой тоиrры. Это мнение совершенно ошибочно.
Оно справедливо в отношении кондотьеров эпохи

Возрождения, более заинтересованных в coxpaHe
нии своих людей, нежели в рукопашной схватке. Во

времена жеДанте в сражение вступали со всей реши
мостью и, в полном соответствии с менталитетом

эпохи, без малейшей пощады побежденному, KOTO

роro жестоко преследовали и убивали. Данте с пол

ным правом вспоминает о кровавом сражении 1260

rода при Монтаперти, коrда rибеллины, изrнанные

из Флоренции, под предводительством Фарината де-

льи Уберти и в союзе с rражданами Сиены никому не

давали пощады и речка Арбиа окрасилась кровью
флорентийскоrо воинства:

[...] в память истребленья,
Окрасившеro Арбию в баrpeц...

(Ад, Х, 85 86)

Данте вспоминает и реванш, взятый флорентий
цами в сражении 11 июня 1289 rода на Кампальди
но, rде он сам принимал участие в качестве всадника

первой линии, имевшей целью прорвать фронт про
тивника. По ero собственному признанию, он испы
тал (никоrда еще не доводилось ему участвовать в

столь крупном сражении) вполне оправданный
страх в первые мrновения этой кровавой баталии,
принесшей флорентийцам победу над аретинцами.

Torдa со стороны rибеллинов (жителей Ареццо и их

союзников), армия которых насчитывала восемь ThI

сяч пехотинцев и восемьсот всадников, поrибли

1700 человек и 2 тысячи человек бьти взяты в плен.

Дважды в своем творчествеДанте вернется к этому
кровавому дню:
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Я конных ратей видывал движенья,
В час I'РОЗНЫХ сеч, в походах, на смотрах,
А то и в беrстве, в поисках спасенья;

Я видывал наезды, вам на страх,
О аретинцы, видел натиск бранный...

(Ад, ХХII, 1 5)

В (.Чиcrилище,) (У, 9199) он вкладывает в уста oд
Horo из предводителей побежденных rибеллинов,
Буонконте да Монтефельтро, воспоминание о ero пе

чальной кончине вдали от поля битвы, в которой тот

получИЛ смертельную рану в roрло.
В крупных сражениях участвовало MHoro людей,

включая цвет знати и пополанских верхов. Людские

потери бывали столь велики, что обескровленный
roрод не Mor в течение длительноrо времени позво

лить себе ответную битву. Так, кровавые сражения
близ Монтаперти и на Кампальдино отстоят дрyr от

дрyrа на двадцать девять лет. Позднее в боевых столк

новениях наемников будyr участвовать лишь по He

скольку сотен человек, не склонных к тому же ис

треблять дрyr дрyrа.

Судьба пленников весьма незавидна. Редко случа
лось, что их освобождали по случаю какоrо либо

большоrо праздника. Брошенные в темницу, лишен
ные нормальноrо питания, больные туберкулезом
(святой Франциск Ассизский перенес ero в молодые

roды) пленники (их не защищала никакая KOHBeH

ция) становились товаром. Они связывали надежду
на освобождение только с выкупом, который плати

ла их семья, корпорация или братство, если только

они не становились объектом обмена. rope бедным и
одиноким! Им приходилось томиться в пленудО KOH

ца их дней. Практика выкупов распространена по
всеместно. Кто не имеет возможности заплатить BЫ

кyn, тот пытается выпyrаться из трудноro положе

ния, заключив контракт о долrе чести, заложив соб

ственные имения или доrоворившись отработать
долr после освобождения. Случается, что пленник

становится собственностью победителя: коммунаyc
тупает ero, заключая в надлежащей форме акт купли
продажи. К чеcrи флорентийцев следует отметить,
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что они не позволяли себе жестокоrо обращения с

пленниками. Давидсон рассказывает, как жители

Кремоны обходились в 1250 roдy со своими пленни

ками: они связывали им руки и нош, вырывали зубы
и подверrали их всевозможным мучениям 15.

В остальном армия Флоренции не отличается от

армий дрyrих итальянских rородов rосударств.Она
имеет своих repoeB, (.старых вояк.), наемников маро

деров, жестоких и лишенных понятия о чести, свои

походные полевые бордели с коrортами проститу
ток и сутенеров, своих отверженных», предназна
ченных для выполнения черной работы (казни, по

rpебения и др.). У нее есть боевые орудия (большие и

малые балестры, арбалеты), rреческий oroHb, бом

барды, саперы, инженерные войска (с заранее заrо

товленными мостами!), специалисты по соверше
нию диверсионных актов, исполняющие печальную
обязанность разрушать и опустошать, реализуя TaK

тику выжженной земли. Она мстительна, импульсив

на, более приrодна для нападения, нежели для обо

роны, леrко подцается панике, обращается в беrство

при кавалерийских атаках противника, столь же без

жалостна к побежденным, сколь и хвастлива, коrда

задирает противника.
Однако эта армия, как уже упоминалось, претер

певает большие перемены. Из ополчения rpаждан
солдат, считавшеrося славой и честью коммуны, она,

начиная с эпохи Данте, превращается в наемную ap
мию. В 1302 roдy на 6750 пехотинцев ополченцев

приходилась уже тысяча наемников. эту эволюцию,
завершившуюся в эпоху Ренессанса формировани
ем наемных войск (coпdotte) во rлаве с кондотьерами
(coпdottieп), Макиавелли объявит rлавной причиной

упадка Италии ero времени, ее неспособности BЫ

держать натиск «варваров» В конце xv века. Даже ec
ли ero мнение слишком катеrорично, нельзя не co

rласиться с тем, что именно сплоченность, боеви

тость и патриотизм rородскоrо ополчения моrли

противостоять вторжениям чужеземцев. Однако во

времена Данте новая yrроза еще не проявляет себя с

достаточной степенью очевидности, и поэт, при
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всей ero склонности к бичеванию современников,

среди причин зла, терзавшеrо, как он считал, ero

родной rород, никоrда не упоминал вред, причинен
Jlый ему отрядами наемников.

Последняя характерная черта этой коммунальной

армии: ее патриотизм это патриотизм rpаждан ro

рода rосударства,коrда все соседи являются потен

циальными враrами, даже если КТO TOиз них В дaH

Jlый момент и числится союзником. Национальная

идея этой армии, иrрающей роль шпаrи при ToproB

цах и банкирах, правящих rородом, неведома. При
мечательно, что состоящие в ее рядах миряне, rOTO

вые защищать свои интересы, рынки и монополии, в

то же время остаются искренне верующими людьми:

флорентийская армия выступает в поход во имя Дe
вы Марии и святоrо Иоанна Крестителя, идет в бой

под пение церковных rимнов и в сопровождении дy
ховенства. Увы, этот муниципальный патриотизм за

частую не выходит за рамки патриотизма партии,

rруппировки, клана, которые роют сами себе моrилу;
это довелось сполна познать Данте в период ero ro

pecтнoro изrнания.

Если защита политических и экономических ин

тересов rорода rосударстваявляется естественной

обязанностью армии (в конечном счете, она с чес

тью справляется с ней, несмотря на неизбежные He

удачи), то охрана общественноrо порядка и безопас
ности rраждан внутри rородских стен доверена раз
личным подразделениям полиции.

Помимо полиции, подчинявшейся подеста и кa

питану народа (выше уже бьта рассмотрена приро
да этих парaJUIельных opraHoB власти), сущеСТDова
ли так называемые полицейские стражники
(bargelliт) во rлаве с капитаном полицейской cтpa
жи (bargello), специальной обязанностью которых
являлось обеспечение безопасности и розыск пре

ступников. Особым подразделением бьта <,ночная

стража» численностью до шестисот человек, обеспе

чивавшая охрану rородских ворот. Кроме Toro, цех
Калимала содержал частную охрану своих произ
Водственных и складских помещений. Наконец, cy
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ществовали cBoero рода +надзиратели+, обеспечивав

шие днем порядок на улицах и рынках и слеДИВШИе

за чистотой в rороде, не допускавшие ero заrpязне
нмя (неприятными запахами, rpязными СТОЧНЫМИ

водами, а таюке бродячими животными), пресекав
шие незаконные азартные иrpы и посяrательства на

места отправления релиrиозноrо культа.
Наиболее примечательная особенность rород

ской полиции коллективное участие в ее дея

тельности, по сестьерам и приходам, взрослоrо

мужскоrо населения от пятнадцати до семидесяти

лет. Девятнадцать народных отрядов, в которые не

допускаются rранды, rибеллины и самые бедные
rорожане, собираются под своими знаменами,

цвет и rербы которых красноречивее слов (зеле
ный дракон на красном поле; черный лев на белом

фоне; желтый лев на rолубом фоне; красные ключи
на желтом поле). Отрядами командуют rонфалонь
еры «'знаменосцы+), избранные приорами и +доб
рыми людьми+. Они собираются в любое время дня
и ночи, чтобы прийти на зов о помощи, помочь по

полану, которому yrрожает rранд, или чтобы пода
вить в зародыше попытку мятежа, предпринятую
аристократией или какой нибудьrруппировкой.
Это CBoero рода народная милиция, предвосхитив
шая собственным появлением милицию в COBpe
менных народных демократиях, имеющую такой

же классовый характер и ту же цель: защиту дeMO

кратии от попыток реакционноrо путча. За мятеж

или даже простой призыв к нему предусмотрены
весьма суровые наказания (вырывание языка, по

вешение, обезrлавливание); народные отряды слу
жили оплотом крупноrо бюрrерства против всех

ero BparoB.
Коллективное участие требовалось и для борьбы с

дрyrим бедствием пожаром, постоянной yrрозой
в rороде с очень плотной застройкой, rдe еще MHoro

сооружений из дерева. Эта yrpоза уcyryбляется поли
тическими страстями: так, в июне 1304 rода пожар,
устроенный черными rвельфами, уничтожил 1700

домов. Именно поэтому пожарные команды (по 100
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человек в каждой сестьере) MOryr рассчитывать на

помощь Bcero дееспособноrо населения, сбеrающе
rОСЯ по сиrналу колокола. Чтобы остановить распро

странение оrня, приходится в буквальном смысле

слова приносить ему жертвы: в качестве превентив

ной меры разрушают дома, которым непосредствен
но yrpожает пламя,

rлава третья

Общественные классы

Население

Исключительно блаrоприятная конъюнктура,
сложившаяся по причине +экономическоrо бума,
роста численности населения и расширения терри

тории rорода.)I, сделала Флоренцию времен Данте

одним из важнейших центров Bcero средневековоrо

Запада, а интересующий нас период одним из Ha

иболее удачных в ее демоrрафической истории.
В течение долrоrо времени Флоренция отставала

от своих соседей и соперников, особенно от Пизы,
являвшейся в ХН начале XHI века самым крупным
по численности населения и наиболее IIроцветаю
ЩИМ rородом Тосканы, Однако Флоренция преодоле
ла отставание за несколько десятилетий. По данным

некоторых исследователей, имея в конце ХН века

15 тысячноенаселение, она в начале XIH векадостиr

ла примерно 50 тысяч жителей (цифра, представля
ющаяся мноrим историкам завышенной), а около

1260 rода 75 тысяч, в 1280 roдy 85 тысяч и, HaKO

нец, в начале XIV века 100 тысяч человек Тем ca

мым она опередила все тосканские rорода (Сиена в

1328 roдy насчитывала 50 тысяч жителей, Пиза в

1293 M 38 тысяч, Лукка 23 тысячи, Прато 20
Тысяч человек). Она встала в ряд наиболее населен

ных rородов Северной Италии (Милан 65 тысяч

жителей, rенуя 60 тысяч, Флоренцию опережала
лишь Венеция с более чем 100 тысячами жителей).
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Рост численности населения обеспечивается за
счет притока переселенцев из сельской окрyrи, Кон-

тадо. Прибывает не только неквалифицироваННЬП1
пролетариат, но немало ремесленников, торrовцев 11

даже «интеллектуалов» (в частности, нотариусы)2.
Этот приток свежей «крови» сильно не нравился Дан-
те, С каким презрением roворит он об этом! В «Аду..
он обличает родной [ород:

Ты предалась беспyt.ству и rордыне,
Пришельцев и наживу обласкав,

Флоренция, тоскующая ныне!

(Ад, XVI, 7375)

в том же смысле он высказывается и в «Рае.>, не

убоявшись вложить в уста cBoero предка Каччаrвиды

слова, отдающие, если называть вещи своими имена-

ми, ксенофобией:

Но кровь, чей цвет от примеси Феrrине,
И Кампи, и Чертальдо помутнел,
Бьта чиста в любом простолюдине.

О, лучше бы ваш roрод их имел

Соседями и приходился рядом
С fалуццо и Треспьяно ваш предел,

Чем чтобы с вами жил пропахший смрадом
Мужик из Аryльоне иль иной

Синьезец, взятку стереryщий взrлядом!

(Рай, XVI, 49 57)

А что же обитатели Кампи, Чертальдо, Фильине

(Феrrине), Aryльоне и Синьи простили они эти

обидные, отнюдь не возвеличивающие их слова?

Демоrрафический рост Флоренции отчасти объ

ясняется обилием жизненных сил ее обитателей,

чему блаrоприятствуют «отсутствие эпидемий'> и

«общее улучшение условий жизни в [ороде»3. Чтобы

лучше понять этот феномен, следует прежде Bcero

учесть плодовитость флорентиек той эпохи. К co

жалению, лучшие специалисты признаются, что не

MOryт сказать по этому вопросу ничеrо определен
Horo, блаrоразумно предполаrая в качестве макси

мальноrо показателя 45%4. Однако женская пло
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довитость корректируется чудовищной детской
смертностью, особенно во времена rолода, эпиде

мий и войн, которые, увы, случались очень часто

правда, Флоренция эпохи Данте по счастливой

случайности убереrлась от них. Вот почему дeMO

rpафический рост замедлился лишь в первые деся

тилетия XIV века. По той же причине один из луч
Ulих знатоков Флоренции XIV века без колебаний

доводит численность ее населения в 1300 rоду до

11 О тысяч человек5, что делает ее одним из самых

мноrонаселенных rородов не только Тосканы, но и

всеЙ Италии Toro времени. Даже если последняя

цифра Koмy TO(но не нам, с учетом некоторых дo

пустимых поправок принимающим ее) кажется за

вышенной, она тем не менее должна быть достаточ
но высокой для Toro, чтобы оправдать слова Данте,
называвшеrо Флоренцию большим rородом (graп
villa) и утверждавшеrо, что численность ее населе

ния со времен ero прадеда Каччаrвиды увеличилась
в пять раз (Рай, XVI, 48), что не мешало поэту, как

мы видели, возмущаться и в каких выражениях
наплывом новых rраждан.

Аристократия

Были ли во Флоренции времен Данте, в период ее

наибольшеrо демоrрафическоrо роста, социальные
классы разrраничены более четко, чем при ero пра
деде Каччаrвиде? Если верить поэту, Флоренция во

времена ero прадеда отличалась исключительной эт

нической однородностью, боrачи, столь же нетребо
вательные, как и бедняки, жили в полной rармонии
со своими cлyrами (Рай, ХУ, 97 и след.). Он прослав
ляет эту общность нравов и чувств:

Такой прекрасный, мирный быт rраждан,
В rpажданственном живущих единенье,
Такой приют отрадный бьш мне 1\ан.

(Рай, XV, 130 132)

Что можно сказать об этом «прекрасном мирном
быте,), <,rражданственном единении.), изображенном

5 Антоtlепи П. 129



неисправимым хвалителем былых времен (laudator

teтporis аси), каким был Данте? Ответ прост. Вся ис-

тория Флоренции опроверrает такое вИдение поэта,
доказывая обратное: это было общество, полное кон-

трастов, соответствующее классической схеме (те,
кто молится, те, кто сражается, те, кто трудится), yxo
дящей в rлубь веков и применимой ко всему периоду
западноrо Средневековья.

Историческая правда текста Данте проявляется
лишь в детальном воссоздании аристократии

древней и новой. Каччаrвида представляет нам поч-

ти исчерпывающий перечень знатных фамилий сво-

ero времени (середина ХН века): те, которые канули в

небытие (Уrи, Кателлини, Филиппи, I'pечи, Орманни,
Альберики), которые занимали rлавенствующее по-

ложение (Саннелла, Арка, Сольданьери, Ардинrи, Бо-

стики,Равиньяни,rалли,Кьярамонти,Донати,Убер
ти, Ламберти, Висдомини, Тосинrи, делла Преза, ra

лиrаи, Пильи, Саккeтrи, Джуокки, Фифанти, Баруч-
чи) и которые только начинали свое восхождение

(Адимари, Капонзакки, Джуди, Инфанrати и все по-

томки маркиза Yro, в том числе Джано делла Белла,

инициатор принятия .Установлений справедливос

ти»). Короче rоворя, перед нами проходят все персо-
нажи справочника .Кто есть КТО» той эпохи.

В rлавном Данте прав. Флоренция ero времени ви

дела, как приходит в упадок старая землевладельчес
кая аристократия и возвышается пополанство, заня

тое торrовлей и производством. Поворотным мо-

ментом в ходе этой эволюции был 1293 rод, приня
тие (.Установлений справедливости». Torдa заверши-
лась целая эпоха история сельской землевладель-
ческой аристократии, роль которой заметно YMeHЬ
шилась еще в середине XHI века, коrда во Флоренции
приняли постановления, традиционно именуемые

(<Первой народной конституцией». Однако смертель-
ный удар по ней нанес Джано делла Белла своими

.Установлениями справедливости.). Данте не выказы-

вает ни малейшей симпатии ни к .Установлениям'),

ни к их инициатору, KOToporo порицает за связь с на-

родом и считает предателем (род делла Белла при-
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gадлежал к старинной аристократии; Рай, XVI, 131
132). После принятия «Установлений справедливос

ТИ аристократия практически бьта лишена своих

традиционных привилеrий. Отныне rранды не толь

ко не подлежали суду равных, но и в силу самой при
gадлежности к rрандам (или MarHaTaM) к ним приме
}{ЯЛись более тяжелые наказания, чем те, что были

предусмотрены за такое же правонарушение для по

поланов (rорожан). Что касается политической влас

ти, то аристократия полностью лишилась ее: при

надлежность к одной из ремесленных корпораций
становится обязательным условием для участия в дe

лах rосударства (правда, чтобы выполнить это усло
вие, достаточно было формально вступить в цех).
Именно поэтому Данте записался в цех врачей и ап

текарей, хотя он не бьт ни тем, ни дрyrим. Еще более

чувствительным для родовой аристократии былоли

шение ее наиболее древней, исконной привиле
rии военной власти, основы ее rосподства над

обеспеченными rорожанами и простым народом.
Коrда тознать объединялась в (,военные сообщест
ва.) (societates тilituт) и в «сообщества башен.) (soci
etates tип-iuт), включавшие в себя представителей
одноro и Toro же семейноrо клана (или KOHcopтe
рии). Они имели возможность устанавливать свои

порядки в rороде, сводить друУ' с дрyrом счеты в ходе

настоящих уличных боев или нападая на KOHKpeт
ных людей (самый известный пример, о котором

уже rоворилось, убийство в 1215 roдy юноrо Буон
дельмонте да Буондельмонти). Правда, консортерии

продолжали существовать, Они объединяли членов

одноro и Toro же феодальноrо семейства на основе

cOBMeCТHoro землевладения. Перенесенные BHyrpb
rорода, они состояли из тех, кто, связанный друУ' с

дрyrом узами кpoBHoro родства или брачноrо альян
са, выражал это родство или союз в материальной
форме, возводя дома башни(case toп-t),и сплачивал

одних против дрyrих. До принятия в 1250 roдy зако

на, оrраничившеrо высотудомов башен29 метрами,
эти сооружения возвышались порой на 75 метров!
Хотя закон лишил дома башнисущественной доли
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их значения как оборонительных объектов, он не

подорвал сплоченности консортерии как семейной

rpуппы. Неписаная, но нерушимая древняя заповедь

солидарности была даже узаконена: .Установления

справедливости вменили консортерии в обязан
ность коллективную ответственность за совершен-
ные ее членами правонарушения.

Сколько же было этих аристократов, моryщест-
венных, но поставленных под контроль rородской

коммуны? В 1338 roдy насчитывалось, по данным

хроники Джованни Виллани, около 1500 rлав се-

мейств, что дает, вместе с женами и детьми, от пяти

до шести тысяч человек, при общей численности на-

селения rорода 100 тысяч человек. Среди самых

древних консортерий, названных Данте (Рай, XVI,
46 и след.), две наиболее моryщественные состояли

из десятков и даже сотен человек, учитывая, как

обычно для той эпохи, слyr, дальних родственников
и свойственников. Так, Висдомини в 1323 rоду пред-
ставляли собой консортерию из тридцати пяти ce

мей, а Тосинrи из тридцати девяти. Относящийся

к тому же roдy официальный документ о консорте-

рии Висдомини находит в ее составе 94 представите
ля мужскоrо пола и отмечает наличие у нее значи-

тельной собственности.

Знать, сколь бы мноrочисленна и состоятельна она

ни была, утратила политическое значение, но еще

долrо не оставляла надежды на реванш. В 1301 roдy

судьба дала ей шанс Корео Донати. Типичный пред-
ставитель родовой аристократии, необузданный, BO
инственный, властный и самоуверенный, Корсо не

смирился с политическим унижением, которым для
Hero и людей ero крyrз были (.Установления справед
ливости+. Кроме Bcero прочеrо, он был не намерен

безропотно терпеть то, что в республике торrашей ни
в rpош не ставили немалые уcлyrи, оказанные им и

дрyrими аристократами на полях сражений, rдe реша
лась судьба Флоренции (особенно в 1289 roдy на Кам-

пальдино, rде он сыrpал решающую роль).
Ввязавшись в кровавые распри между белыми и

черными rвельфами, он после поражения черных
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rвельфов в 1300 roдy оказался среди изrнанных из

Флоренции. Данте занимал тоща должность при

ора. Позднее, в ноябре 1301 rода, коrда помощь па

пы Бонифация УIII и французскоrо принца Карла

валуа позволила ero rруппировке прийти к власти,

Корсо возrлавил черных rвельфов и в течение Heдe

ли осуществлял террор против белых rвельфов. Но

этот жестокий и мстительный человек столкнулся с

еще более жестокими и мстительными людьми, чем

он сам. Начались преследования, длившиеся rодами,
но в 1308 roдy наступила развязка. rонения со CTOpO
ны ero бывших союзников, ставших враrами, BЫНY

дили ero спасаться беrством. Не сумев уйти от поro

ни, не в силах снести унижение и не дожидаясь жес

токих пыток, он бросился с лошади, чтобы умереть,
О траrической судьбе Корсо Донати поведал Данте,
живописно изобразив, как волочилось по земле

привязанное к хвосту лошади тело (Чистилище,
XXIV, 82 87).

Из всех привилеrий родовой знати ('дворянства
шпаrи») не осталось ни одной, которая не лишилась

бы прежнеrо блеска все прероrативы перешли в

руки буржуазии. Что стало, например, с древней
привилеrией посвящения в рыцари, о которой с He

скрываемой rордостью вспоминал Каччаrвида, пра
дед Данте, рассказывая, что рыцарское достоинство
было пожаловано ему самим императором KOHpa
дом III во время BToporo кpecтoBoro похода (l146
1148) (Рай, ХУ, 139 141).Во времена Данте эта He

коrда исключительная привилеrия родовой знати

становится достоянием нуворишей, представителей
торrовой буржуазии. Позднее войдет в обычай жа

ловать ее каждому, Koro разбирала охота носить ти

тул doтiпus, мантию, отороченную беличьим Me

хом, золотые шпоры, шпаry с серебряным эфесом и

пользоваться правом быть изображенным верхом
на коне в церкви, rдe этот самый doтiпus обретал
вечное упокоение,

Хотя, ради HeKoero уважения к иерархии, различа
ли четыре разновидности рыцарей (рыцари из зна

ти имели некоторое предпочтение перед рыцарями
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коммуны), Республика в конце концов дonтa дО TO

ro, что титул покупался шутами и жонrлерами. rocy
дарство торrовцев и банкиров столь бережно храни
ло ностальrические воспоминания о феодальных
порядках, что в 1378 roдy, в самый разrар восстания

чомпи, флорентийскоrо пролетариата6
, на площади

перед Дворцом синьории состоялось коллективное

посвящение более шестидесяти человек в рыцари

коммунье, среди которых бьти поденные рабочие и

мелкие ремесленники.
«Б ходе этой эволюции рьщарcrво итальянских

коммун лишилось всех изначально присущих ему
свойств; оно потеряло свое юридическое и мораль
ное значение, лишилось cBoero аристократическоrо
и BoeHHoro характера»8. Не за rорами время, коrда

новоявленные рыцари станут предметом насмешек,

как, например, в «Декамероне» Боккаччо или, в еще

большей мере, в «Трехстах новеллах.) Франко Caккeт
ти (конец XIV века). Данте, заставший деrpадацию
рыцарства, вспоминал repoeB классической антич

ности (Парис, Ахилл) или рыцарских романов (1ри

стан), но имел в виду «дам И кавалеров былых Bpe
мен» (Ад, У, 71).

Буржуазия

к тому времени, как Данте появился на свет, Фло

ренция уже лет пятнадцать находится под властью

предпринимательских слоев пополанства. Несмотря
на некоторые задержки, ero неодолимое возвыше

ние все ускоряется, и Данте довелось стать свидете

лем rлубоких социальных и политических перемен.

Над этими переменами он будет размышлять в из

rнании, оrорчаясь и осуждая их как зло в трактате о

власти «<Монархия») и в «Божественной комедии.),

rде, наряду с прочими, бичует выскочек и высмеива
ет их идеалы:

Ты предалась беспутству и rордыне,
Пришельцев и наживу обласкав,

Флоренция, тоскующая ныне!

(Ад, XVI, 7375)
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Еще при жизни Данте к власти во Флоренции при
JIIJIИ несколько видных семейcrв HOBoro правящеrо

класса: Альберти, АччайR)OЛИ, Альбицци, Альтовити,
Черретани, Перуцци, ПИТI'И, Строцци, которые позд
нее заняли место на социальных верхах

9
. О числен

ности новой верхушки можно лишь строить предпо

ложения. Примем rипотезу специалиста: «Семьи, за
нимавшиеся крупной коммерцией в рамках первоrо
из старших цехов (Калимала), насчитывали в своем

составе по меньшей мере 2500 человек. Если предпо

ложить, что шесть остальных старших цехов, менее

значительных, все вместе включали в себя не боль

ше, то получается около пяти тысяч человек, то есть

5% населения Флоренции, разделявших в 1300 roдy

буржуазную этику') 10. Этот показатель возрастал, и,
если верить хронисту XIV века, в 1343 roдy попола

нов, пользовавшихся политическими правами, Ha

считывалось 20 тысяч человек (против примерно
тысячи предcraвителей родовой знати), более одной
пятой населения rорода.

Само собой разумеется, что деловое бюрrерcrво
не было однородным. Следует различать, как посту
пали ero современники, бюрreрcrво крупное (popolo
grasso) и мелкое (popolo тinuto). Но, в отличие от Be

неции, rде олиraрхия замкнулась в себе, для Флорен
ции были характерны социальная мобильность и OT

крытость этоrо слоя. Блаrодаря постоянному движе
нию снизу вверх, заключению браков с предcraвите
лями родовой знати, буржуазия интеrpировалась в

состав аристократии (параллельно, как мы видели,

обуржуазивалось рыцарство). Бюрrеры старались

подражать аристократическим манерам, образужиз
ни знатных людей, одеваясь, как они, и возводя такие

же, как у них, дома (в rороде и деревне в контздо,

rде деловые люди craновились крупными землевла

дельцами) и даже перенимая их культурные запросы
(вкус к любовной и лирической поэзии, пришедшей
из Прованса и Франции), чисто феодальные обычаи
(поединки, турниры, любовные ухаживания) и титу
лы (мессир, сеньор: тessere, doтinus).
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Среди зажиточноrо пополанства можно'заметить

различия, не являвшиеся по своей природе экономи

ческими. Так, самым престижным считается цех cy
дей и нотариусов, что не может быть объяснено ни

ero боrатством, ни мноrочисленностью состава (в
1338 roдy бьто 80 судей и 600 нотариусов) убеди
тельное доказательство Toro, что в республике TOp
rовцев критерии успеха не являются исключительно

материальными, что культура, дипломы, образован
ность ценятся так же высоко, как и доходы от ToproB
ли и промьшшенности.

Деловая верхушка представляет собой не только

rородских жителей. Среди судей немало таких зем

левладельцев, как персонаж (-Декамерона.) Бо.ккаччо,

который не слишком часто (-возделывал.) «маленькое

поле.) своей жены... (Декамерон, 11, 10). И среди pe
месленников часто встречаются земельные собст

венники. [ород и деревня взаимопроницаемы, это

одна из наиболее характерных черт Флоренции Bpe
мен Данте, который, как мы помним, презирал (-дepe

венщину'), заполонившую ero родной rород в поис

ках боrатства и славы.

При всей неизбежной неоднородности, непри
миримых антаrонизмах, достоинствах и HeДOCTaT

ках флорентийская буржуазия была существенным
элементом экономической, политической и куль

турной истории Флоренции и, частично, всей Ита

лии. Именно осознававшая свою силу буржуазия
придала Флоренции ее монументальный облик.
Именно ее усилиями были возведены: новый кафед
ральный собор, один из наиболее крупных и краси

вых в Западной Европе; Дворец приоров, построен
ный ради увековечения моryщества и славы прави
тельства Флорентийской республики; Ор Сан Мике
ле и Лоджиа ди Ланци, равно как и множество дpy
rих сооружений, уже упоминавшихся нами. Однако
пополанство не довольствуется расширением и

украшением cBoero rорода оно мечтает о призна
нии и восхищении со стороны чужаков, приезжаю

щих во Флоренцию, как уверяет хронист Дино KOM

паньи, современник Данте, (-не по надобности, но
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ради доброrо мастерства [флорс;нтийцев] и красоты

roрода.) (Хроника, 1, 1).

Результатом этих социальных, экономических,

политических и культурных перемен стало то, что

.в конце ХIII века уже отчетливо ощущались проис
шедшие сдвиrи и наступление новых времен: поко

ление Данте видело rлубокую пропасть (духовную,
культурную, экономическую, rрадостроительную),
отделявшую ero от поколения отцов» 11. Большинст

во современников Данте радовались этим переме
нам, но только не Данте, усматривавший в них

причину моральноrо упадка родноrо rорода. Пере
мены затраrивают и rлавные особенности HOBoro

rородскоrо стиля: крупные сооружения, общест
венные и частные, широкие площади, придавав
шие дополнительную ценность зданиям, перед

которыми они простирались, прямые мощеные

улицы, ночное освещение, канализационная сеть,

первые набережные вдоль реки Арно. Здесь видны
забота о rиrиене и о «качестве жизни» (понятия KO

Toporo еще не было) забота, впервые в истории

rорода проявленная правительством. В перемене

вкусов большую роль иrрает муниципальный пат

риотизм (знаменитый «кампанилизм»), OCHOBaH

ный на cBoero рода национальном соревновании,
коrда каждая реrиональная столица соперничает с

соседями, желая перещеrолять их. Коrда Флорен
ция решает возвести новый кафедральный собор,
самый большой и самый красивый, она лишь pea

rирует на безумно амбициозное намерение Сиены

построить собор невиданных прежде размеров,

один трансепт KOToporo был бы больше Bcero

прежнеrо храма! Так что эти нувориши, эти BЫ

скочки, эти geпte пuova (новые люди), над KOTOpЫ
ми потешался Данте, не хлебом единым живы:

красота и слава родноrо rорода их занимает не

меньше, чем собственное процветание и моryщест
во. «Тоща как rде нибудьв дрyrом месте rород пре

ображался в силу одной только необходимости,

здесь придавали значение эстетическому воспита

нию масс, оказывавшему прямое интенсивное вли
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яние на rpадостроителъство, rородское управление,
релиrиозную и частную жизнь» 12. Мы rOTOBbl подпи

саться под этим суждением специалиcra с одной

оrоворкой: Флоренция и ее правящий класс не ВЛа

деют монопольными правами на упомянутое эсте

тическое воспитание, широко распространенное в

большинстве реrиональных столиц Италии Toro

времени (в частности, в Пизе и Сиене, не rоворя уже
о бесподобной и неподражаемой Венеции, никому
не уступавшей в этой области).

Сказанное позволяет лучше понять, сколь бес

смысленна в историческом плане была позиция

Данте и ero единомышленников, не желавших ви

деть в своей эпохе ничеrо, кроме моральноrо упад

ка, «смешения персон», утраты этнической иден

тичности, и rрезивших о временах, совершенно ми

фических, коrда Флоренция «жила мирно, скромно
И нравственно» за своими старыми стенами. Имен

но sublti gиadagni (шальная нажива) geпte nuova

(новых людей) позволила Флоренции возвыситься,
стать во rлаве столиц средневековых западных ro

сударств. И за это следует воздать должное ее дело

вым людям.

Народ

IДe начинается народ? Каковы критерии, позво

ляющие определить ero численность и экономиче

ское значение, отличительные психолоrические

признаки и «моральный профиль»? для Флоренции
времен Данте, если вычесть из общей численности

ее населения (примерно 100 тысяч человек), пять
шесть тысяч представителей знати и примерно
столько же буржуазии (весьма приблизительные
оценки), то на долю народа придется около 90 TЫ

сяч человек. Эта цифра, разумеется, весьма условна,

поскольку статистика в отношении бедняков в то

время не велась. Так, Виллани, в большинстве случа
ев хорошо информированный автор, вообще воз

держивается от употребления чисел применитель
но к мелким торrовцам, предпочитая rоворить о
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..большом количестве. их; соответственно, было

..неисчислимое количество. сапожников, «множе

С1'ВО. каменщиков... Что касается наемных работ
ников, то их количество приблизительно определя
ется числом хозяев и мастерских. Так, по ero CBeдe

ниям, существовало 200 мастерских цеха по пере

работке шерсти (Лана), дававших работу «более чем
30 тысячам человек.) (почти треть Bcero населения

rорода)! Коrда он сообщает о двадцати товарных
складах (foпdacbt) цеха Калимала, это ничеrо не ro

ворит нам о численности наемных работников цe
ха, caMoro крупноrо после цеха Лана.

Таким образом, можно лишь доrадываться о KO

личестве наемных работников. Зато мы точно зна

ем об их политическом бесправии. Они исключены

из политической системы, а наименее квалифици
рованные из них даже и из цеховой системы. Ли

шенные права на создание коалиций и союзов, на

оказание взаимной помощи, они всецело во власти

стихии экономической конъюнктуры (кризис TeKC

тильноrо производства), климатических перепадов

(недород), эпидемий и войн, которые провоцируют
безработицу. Часть наемных работников входит в

клиентелы моryщественных семейств и блаrотво

рительных ассоциаций, управлявшихся пополана

ми боrачами.Что касается слоев, стоявших ниже

наемных работников, то по этому вопросу наши

сведения весьма скудны, хотя некоторые исследо
ватели (в частности, Давидсон) считают, что низ

ший класс был «весьма мноrочисленным и бед

ным.. Именно он населял убоrие лачyrи предмес
тий, руины патрицианских дворцов, разрушенных
в результате rражданских войн или пожаров, Tpy
щобы, примыкавшие к фортификационным coopy
жениям, подземелья мастерских и лавок. Средняя
продолжительность жизни именно ero представи
телей не превышала тридцати лет. Именно это geпte
meccaпica (трудовое население), это «мужичье., яв

ляется излюбленным объектом насмешек в «ДeKa
мероне., пропитанном восхищением знатными дa

мами и блаrородными кавалерами. Именно этот
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слой станет ударной силой восстания чомпи в 1378

rоду. Именно ero проповедники и моралисты будут
убаюкивать обещаниями воздаяния в заrробной
жизни, yroToBaHHoro беднякам, с которыми Хрис
тос И О которых Он не забудет в день Страшноrо cy
да, ибо, как сказано, «боrатому труднее войти в Цap
ство Небесное, чем верблюду пролезть через иrоль

ное ушко.>.

И все такиyrверждение, что трудящийся класс

Флоренции той эпохи Bcerдa и во всем обречен На

нищету, не отвечает истине. Крупное исследование,
выполненное в последнее время

13
, подтвердило pa

нее высказывавшееся мнение, что в нормальный пе
риод заработки определенных катеrорий трудя
щихся (строительных рабочих, садовников) были

достаточными, чтобы избавить от нужды, а иноrда

rарантировать обеспеченную жизнь, Была ли ситуа
ция во времена Данте такой? За немноrими исклю

чениями, конъюнктура складывалась именно так.

Этот период, наполненный клановым антаrониз

мом и борьбой за власть, отмечен устойчивым соци
альным миром. Даже так называемый popolo тiпиtо

(тощий народ) мелкие ремесленники и торroвцы,

приcлyrа, наемные работники с радостью участ

вует в пышных rородских празднествах, без брюз
жания и злобы деля счастье и несчастье родины

(весьма показательный факт: MaccoBoro предатель
crвa на поле битвы не бывало). Случавшиеся прояв
ления недовольства объясняются завистью мелких

ремесленников к процветанию старших цехов.
Большинcrво населения Флоренции едино в счас

тье и беде, сплочено BOKpyr своих правителей, идеа
лы которых оно разделяет,

Марzиналы; нищие, воры, сводни1CU и проститут1CU,
ZQМ.осе1Ссуалисты

Во Флоренции времен Данте марrиналы были
весьма мноrочисленны, что естественно для столи

цы реrиона, центра притяжения людей. Больше Bce

ro было нищих профессионалов и тех, кто обни
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тал по воле случая (хотя бедным оказывалась в opra

tlизованном порядке помощь со стороны крупных

корпораций и братств). Как бы то ни было, в перио

ды rолода, войн и эпидемий количество нищих рез
ко возрастало, доходило до нескольких тысяч. Обще
ство проявляло к ним терпимость, широко распрост

раненная раздача милостыни позволяла существо
вать профессиональным нищим, особенно инвали

дам труда, войны или жестокоrо правосудия. Кроме
Toro, боrатые семейства считали выrодным оказы

ваТЬ покровительство собственной клиентуре из ни

щих, на поддержку которых можно бьто рассчиты

вать в случае вооруженною конфликта с враждеб
ным кланом. Однако в массе своей нищие не имели

политических пристрастий.
Весьма мноrочисленны и совсем не безопасны

для общественноrо порядка бьти воры. Своимделом
они занимались на рынках и в общественных Mec

тах, rде условия (теснота, мноrолюдность, а таюке

особенности одежды, коrда на поясе носили неболь

шой кожаный мешочек (тarsupio) , который леrко

было срезать) им блаrоприятствовали. Похоже, BO

ров не страшили ни полиция, ни суды. Возможно,

поэтому столь суровы бьти наказания: выкалывание

одноrо rлаза каленым железом; в случае рецидива

отрезание уха; на третий раз повешение! Та же cy

ровость и В отношении налетчиков: смерть через по

вешение или обезrлавливание. Однако чаще Bcero

оrраничивались тюремным заключением. COBep
шившие же кражу с покушением на убийcrво редко
избеrали виселицы (в случае смерти жертвы), oтce

чения руки или ноrи. Данте выразил, хотя и с HeKOTO

рым преувеличением, общее настроение. В седьмом

рву ero «Ада» воров мучают змеи:

и я внутри увидел страшный ком

Змей, и так MHoro разных было видно,
Что стынет кровь, чуть вспомяну о нем...

Скрутив им руки за спиной, бока
Хвостом и roловой пронзали змеи,
Чтоб спереди связать концы клубка.

(Ад, XXIV, 82 84,94 96)
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Несчастные обращаются в пепел, чтобы тут Же

возродиться и вновь подверraться вечной пытке. Все

дрyrие жители Флоренции превратились в MOHCT

ров, полулюдей полузмей,жалящихдрyr дрyrа, пере
ходящих из человеческоrо облика в змеиный. Данте

недвусмысленно дает понять, что Флоренция кишит
ворами.

С неменьшим презрением поэт относится к CBOД

никам, yrотовив для них иные наказания. Их в ОДной

компании с совратителями карает роraтый бес, cтe
raя плетью по спине так, что те от боли вздымают
пятки (Ад, ХУIII, 34 39).В реальной жизни сводники
подверrались не менее суровым наказаниям: напри

мер, сожжению на костре тех, кто насильно склонил

женщину к ПрОСТИ'ryции. Однако чаще Bcero CBOД

ник отделывался денежным штрафом, на костер ero

отправляли лишь в случае рецидива.
В отношении древнейшей на свете профессии

Флоренция демонстрировала такое же лицемерие,
как и дрyrие rорода Средневековья. Правда, флорен
тийские порядки по своей суровости бьти далеки
от законов Верчелли, предписывавших изrонять

всех проституток, а оставшихся вопреки запрету
подверraть rолыми публичной порке в приcyrствии
подеста, а затем изrонять из rорода 14. Во Флоренции

оrpаничивались поселением проституток в приrо

родах, на почтительном расстоянии от храмов, MO

настырей и rлавных ворот. Они жили в борделях
под постоянным надзором полиции, следившей за

тем, чтобы никоrо не принимали без ее ведома. За

занятия проституцией внyrри rорода предусматри
вались наказания: битье плетью, при повторении

проступка на правую щеку ставили каленым желе

зом клеймо. Позднее, около 1325 rода, ввиду неис

требимости зла, начали, забыв про стыд, взимать Ha

лоr, построив коммунальный бордель в квартале,
удаленном от центра (у речки Муньоне, рядом с BO

ротами Порта аль Прато). Надо полаrать, промысел

приносил немалый доход, если верить женоненави

стнику Боккаччо, yrверждавшему, что даже зажиточ

ные бюрrерши занимались проституцией в борде
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)1Ях! Однако не следует принимать за чистую монету
колкости Боккаччо, уже cTaporo человека, коrда он

писал «Корбаччо, или Лабиринт любви», в котором и

содержится процитированная нами клевета на фло
рентиек. Примечательно, что Данте, обыкновенно

столь суровый, даже мстительный в отношении

сводников, не сказал ни слова осуждения по адресу

их компаньонок; единственная упомянутая им про

сТИ1YI'ка, Фаида, yrодила в ад за чрезмерную лесть

(Ад, ХУIII, 130 135).
Зато содомитам Данте уделил внимание, показав

их беryщими под orHeHHbIM дождем (Ад, XV, XVI) 15.

Содомия, осуждавшаяся с предельной суровостью
Церковью как наиболее тяжкое преступление и

смертный rpex (тем более что ее проповедовали
мноrие еретические секты 16), каралась сожжением

на костре с конфискацией имущества обвиненноrо

и разрушением дома, в котором совершилось сие

преступление. И тем не менее во Флоренции coдo

мия получила столь широкое распространение, что,

например, в rермании педерастов называли «фло
рентийцами» 17. эту постыдную репутацию своих co

отечественников Данте принимал всерьез: среди co
домитов почти сплошь флорентийцы, Ero COBpeMeH

ник, проповедник Джордано, в 1305 roдy обличал с

кафедры собора Санта МарияНовелла: «Флоренция
превратилась в Содом». За сие преrpешение во Фло

ренции предусматривались ИСlUIючительно суровые
наказания: активный партнер подлежал кастрации,
пассивноrо штрафовали и публично пороли, CBOД

нику отрубали руку или HOry, даже если это бьти po
дители, относительно которых имелись доказатель

ства, что они СIUIОНЯЛИ cBoero ребенка к соверше
нию насилия над eCTecrвoM. Однако едва ли эти cy
ровые законы исполнялись: слишком велика бьта

свобода нравов в вопросах половых отношений.

То же самое относится к женщинам. Лесбийская

любовь получила широкое распространение. 1PaHC
вестизм у мужчин и женщин наказывался публичной
поркой. Тщетно иначе не приптось бы вновь и

вновь оrлашать столь rpозные постановления.
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Fлава четвертая

Празднu1Ш u иzры
Стало общим местом утверждение, что мы YТpa

тили чувство праздника. Если учесть количество и

важность праздников в Средние века, разница меж

ду той эпохой и нашим временем станет ПОНЯТНа.

Тесные отношения с соседями, прочность семей
ных и клановых уз, искренность и непосредствен
ность релиrиозных верований, rородской патрио
тизм, привязанность к родным местам, частота и тя

жесть бедствий, посланных природой (недород,
эпидемии) и вызванных людьми (внутренние и

внешние войны), краткость жизни, обостренное
чувство мимолетной молодости, неосознанная по

требность в компенсации стеснений и оrраниче
ний, налаrавшихся семейной, общественной и по

литической жизнью, все это побуждало человека

Средних веков с радостью отдаваться празднику,

релиrиозному или светскому. Добавьте к этому Ma

териальный достаток rраждан и процветание ropo

да, желание блеснуть перед дрyrими, доrнать и пе

perHaTb соседей по приходу или кварталу (соперни
чество, о котором современный человек имеет

весьма слабое представление) и поймете, что в

таком развитом rородском обществе, каким была

Флоренция времен Данте, «одиночества просто не

существовало».
И сам Данте, столь сурово критиковавший в «Бо

жественной комедии» нравы соrраждан, в полной

мере вкусил плодов праздника в rоды своей молодо

сти, коrда составлял компанию молодым людям, co

биравшимся воспеть «прекрасных дам без cepдцa' ,

равно как и тех, что были далеко не бессердечны; эта

молодежь преследовала своими ухаживаниями за

мужних женщин даже в церкви, составляла веселый

кортеж rосударей, посещавших rород, участвовала в

поединках, турнирах и лошадиных беrах. Короче
rоворя, мрачный пророк, переполненный rоречью
и желчью, неумолимый судья, непреклонный цeH

зор, предстающий перед нами в «Божественной KO
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медии», в весеннюю пору своей жизни бьт не по

следним среди золотой молодежи Флоренции
(правда, он больше блистал своим талантом, нежели

боrатством).

Рел.uzuoзные праздник:u.
День святоzо Иоанна крестителя

Релиrиозных праздников во Флоренции было He
мало. Самые любимые День святой Репараты, oт

мечавшийся 8 октября, и День святоrо Варнавы,
11 июня. Наиболее мноroчисленными (около ста)
оставались праздники святых покровителей приход
ских церквей, а таюке святых покровителей релиrи
озных орденов.
И все же ни один праздник не Mor сравниться по

пышности и размаху с Днем святоrо Иоанна Крести
теля, хотя, как остроумно заметил Давидсон, ('пропо
ведник в пустыне, аскетический предтеча Христа eд
ва ли Mor дать повод для подобноrо расточительст

ва, проявления столь необузданной rордыни,)

(Davidsohn. УН, 562). Но, как известно, праздник свя

Toro Иоанна, получивший широкое распростране
ние по всему средневековому Западу, заместил co

бой языческое празднование летнеrо солнцестоя

ния. Отсюда ero двойственный релиrиозный и

мирской характер. Релиrиозный аспект, неизмен

но сохранявший свое значение, проявлялся в раз
личных церемониях. Наиболее величественной бы

ла большая процессия представителей rражданских
властей (приоров, капитана народа, консулов pe
месленных корпораций, каждый из которых нес

большую свечу весом не менее фунта) и церковных

иерархов. Беря начало у кафедральноrо собора, она

lWIa через весь rород. Во rлаве колонны шествовали

трубачи и флейтисты в сопровождении шутов в

праздничных одеяниях весьма примечательная
деталь, свидетельствовавшая о взаИМОПРОНИIOlове
нии cBeтcKoro и сакральноrо. Процессия двиrалась

под развернутыми знаменами ремесленных цехов,

братств, сестьер, приходов и коммуны, под непре
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рывный звон всех колоколов rорода, топот и ржа
ние лошадей, украшенных дороrими попонами. На
всем пути ее следования не смолкали рукоплеска
ния зрителей, высовывавшихся из окон (из которых
свисали роскошные ковры, извлеченные из cyндy
ков специально ради этоrо случая), торrовцев и pe
месленников, rордо стоявших перед своими лавка

ми и мастерскими, выставив напоказ свои изделия и

товары. Над торжественной процессией развева
лись rирлянды и флажки, живописные полотна,

протянутые поперек улицы от дома к дому. В конце

концов процессия прибывала на центральную пло

щадь, между храмом Санта Репарата (кафедральный
собор времен Данте, которому не довелось увидеть
новый собор, Санта Мариядель Фьоре) и Баптисте

рием; над площадью на высоте двенадцати метров
натяrивали rолубой, боrато украшенный матерча
тый балдахин. Пройдя перед штандартами коммуны
и цехов, входили в Баптистерий Святоrо Иоанна на

торжественную Mecc в которой участвовали все

певчие rорода.
Почтив столь достойным образом cBoero святоrо

покровителя, флорентийцы моrли вволю предавать
ся мирскому празднованию. Живописны бьти скач
ки на «бородатых» лошадях, наrрадой за победу в

которых служил парчовый штандарт (раНо) TeMHO
кpacHoro цвета, украшенный лилией из позолочен

Horo серебра и красным крестом на белом поле

(rерб rорода), установленный на повозке, запряжен
ной двумя лошадьми под попонами; в повозке Haxo

дились трубачи коммуны и красивые дамы, коим и

предстояло вручить Harpaдy победителю. В произве
дении Данте содержится намек на эти скачки (Рай,
XVI, 42). Зрелище весьма колоритное, в военное Bpe
мя проходившее в открытом поле или, в качестве

вызова, у стен осажденноrо rорода (например, в

1289 roдy у Ареццо, после победы, одержанной в

сражении на Кампальдино, в котором участвовал и

Данте). Поэт сообщает нам, что всадники проноси
лись мимо окон ero дома, проехав по мноrим ули

цам rорода.
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Cвeтacue празд1Ш1CU. Maйcк:uй праздник

Если День святоrо Иоанна Крестителя это ca

мое важное релиrиозное торжество, то майский

праздник (Calendiтaggio, 1 мая) является ero CBeт

ским аналоrом. Это языческое действо берет нача

ло, по мнению Давидсона (Davidsobn. УН, 560), на

севере, не будучи специфически флорентийским.
Ero смысл заключался в радостной встрече «Bece

лоrо месяца мая.; эта встреча была распростране
на на всем средневековом Западе, центральным
моментом ритуала служила посадка дерева, yKpa
шенноrо rирляндами

1
. Во Флоренции эта тради

ция, сравнительно новая, утвердившаяся не ранее
1290 rода, обоrащается элементом, заимствован

ным из провансальской культуры: любовными

ухаживаниями в манере куртуазной любви. На ro

родских площадях возводят временные сооруже
ния, называвшиеся дворами (cortt), украшенные
шелковыми и парчовыми тканями. Компании

юношей и девушек здесь танцуют и раздельно

обратим внимание пируют. После пирушки Be

селые и невинные компании (brigate) одетой в

лучшие уборы и украшенной rирляндами молоде

жи высыпали на улицу, чтобы танцевать и петь

среди иrрающих на виолах и цитрах музыкантов и

шутов. Почтенные дамы и блаrонравные девицы,

разодетые в лучшие наряды, приветствуют из окон

со свисающими из них коврами или дороrими TKa

нями процессию на всем пути ее следования. Этот

невинный праздник молодости и любви, продол
жавшийся в домах боrатых патрициев, давал муж
чинам и женщинам редкую возможность познако

миться. Боккаччо утверждает, что именно на май

ском празднике 1274 rода совсем еще юный Данте

Алиrьери (ему тоrда исполнилось девять лет) по
знакомился во дворце боrатоrо банкира Фолько

Портинари с маленькой девочкой восьми лет от

роду, Беатриче, в которую влюбился и которую не

cMor забыть.
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Веселые кампании. Жонzлеры и шуты

Светские праздники, rлавным из которых был май

ский праздник, проходили в течение Bcero rода по ca

мым различным поводам: политическим (ВcтyruIение
в должность высших маrистратов), релиrиозным
(въезды епископа), военным (возвращение с победой
военачальников). Но поводом для праздника моrло

стать простое желание встретиться с родными и дpy

зьями, чтобы посмеяться и потанцевать в компании.

Именно так собирались веселые компании (liete
brigate) молодых людей, отпрысков боrатых ce

мейств, аристократов или боrатыIx rорожан. Не нужно

думать, что это были какие нибудь(,танцульки» с уча

crием нескольких десятков приrлашенных. Самый

извеcrный пример такой (,веселой компании. времен
Данте дает нам семья Росси д'Ольтрарно: в 1283 roдy
по случаю праздника святоrо Иоанна Креcrителя co
брались и провели вместе целых два месяца в квapтa
ле Санта Феличита тысяча человек. Одетые в белое,
под предводительством ('маrистра любви.) юноши и

девушки, украсив rоловы венками, под музыку прово

ДИЛИ дни, а иноrда и ночи в иrpах и пристойных yвe
селениях, то в залах дворца, то на улице. от боraчей

не хотели отставать ремесленники, заводившие соб

ственные веселые компании. Одна из них, собравша
яся в простонародном квартале Сан Фредиано,ocтa

вила о себе печальную память. Бьт майский праздник
1304 roда. Орrанизаторам приита в rолову мысль

приrласить флорентийцев на мост. (.На лодках и rOH

долах установили балаrаны, в которых представляли
сцены Ада: одни участники спектакля нарядились

ужасными демонами, тоща как дрyrие изображали
бестелесные души, подверrавшиеся всевозможным

пыткам, а потому оrлашавшие место действия HeBO

образимыми воплями и криками, так что получилось

зрелище, которое бьто в равной мере страшно и CMO

треть, И слушать»2. Желающие поrлазеть сбежались в

таком количестве, что мост не выдержал и обрушил
ся, увлекая за собой две тысячи зрителей из театраль
Horo ада в настоящую преисподнюю.
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rораздо блаrополучнее прошел праздник в марте
1294 rода по случаю встречи во Флоренции юноrо

французскоrо принца Карла МартеляЛнжуйскоrо,
старшеrо сына Карла 11, короля Неаполитанскоrо.

Данте участвовал в торжествах и неоднократно вспо

минал впоследствии о дружбе, завязавшейся между
ним и юным Карлом Мартелем.(.Меня любил ты,

rоворит принц поэту, с нежностью не тщетной»

(Рай, УIII, 55).
Однако дух экономии, присущий флорентийцам,

был несовместим со столь безумными тратами, и в

1325 rодубыло принято постановление о наказании

участников (,веселых компаний.) численностью бо

лее двенадцати человек денежным штрафом,
Постоянными компаньонами патрициев и боrа

тых rорожан в этих увеселениях бьти жонrлеры

(uoтiпi di corte, giullaп) и шуrы (Ьиffот) , приезжав
шие со всей Италии. Некоторые из них оставили

след в литературе, например, Марко Ломбардец, KO

Toporo Данте упоминает в (,Чистилище» (XVI, 46) cpe
ди rневливых и который разрешил для Hero COMHe

ние доктринальноrо порядка. Следует различать
жонrлеров и шyrов. Первые нередко бьти людьми
блаrовоспитанными и образованными, которых

принимали при дворах правителей и ценили за xo

рошие манеры, литературный или артистический
талант и которые моrли, как Марко Ломбардец, стать

друзьями и советниками сеньоров, дававших им

приют. Таким был Чаюю, KOToporo Данте поместил в

(.Ад» (VI, 49 и след.), rде он несет наказание за rpex

чревоyrодия, являясь единственным из всех обре
ченных на адовы муки, --к кому Данте выказывает He

которое сострадание»3. Таков и ryльельмо Борсиере,
таюке помещенный Данте в (.Ад,) (XVI, 70): как paccкa
зывает Боккаччо, тот получил превосходное воспи

тание и зарабатывал свой хлеб тем, что мирил друт с

друтом знатные семейства и устраивал свадьбы, а

таюке --увеселял удрученные сердца приятными идo

бропорядочными рассказами, побуждая их на доб
рые дела»4.

Шуты, rистрионы, жонrлеры, фокусники, мимы
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и певцы, исполнявшие фривольные и сатиричес
кие песенки, все эти люди скрашивали долrие

вечера знати и БOl'атых rорожан. Их небезобидные

проделки порой вызывали к ним ненависть. Пра
вители Флоренции старались их держать подальше
от дворцов подеста и капитана народа. Эта мера

предосторожности диктовалась осознанием yтpo
зы, исходившей от острых на язык жонrлеров и шу
тов, способных, как опасались, поколебать общест
венный порядок и подорвать авторитет правите
лей, не без основания подозревавших их в симпа

тиях к rибеллинам.

Азартные uzpы

Страсть к азартным иrрам была столь сильна,

что ни церковные запреты, ни постановления CBeT

ских властей, rрозившие денежными штрафами и

тюремным заключением, не моrли ни искоренить,
ни хотя бы обуздать ее. Бывало, что иrрали даже в

Баптистерии. Данте рассказывает о самой популяр
ной иrре в кости (zara)5. Эта иrра пришла от apa
бов (арабское слово zabr означает иrральная
КОСТЬ»; отсюда и слово азарт»). В нее иrрали двумя
или тремя костями, которые метали на стол и объ

являли выпавшие числа. Выиrрывал тот, у Koro BЫ

падало большее число, а проиrравший платил

столько монет, сколько составляла разница в чис

лах. Считались недействительными числа, COOTBeт

ствовавшие минимальным и максимальным KOM

бинациям, например 3, 4, 17, 18 в иrре с тремя KOC

тями и 2, 3, 11, 12 в иrре с двумя костями. Эта иrра
моrла разорить, порой проиrрывали последнюю

рубашку, приданое дочерей и даже caMoro себя. Об

разы таких проиrравшихся неудачников нарисо
вал Данте:

Коrда кончается иrpа в три кости,

То проиrpавший снова их берет
и мечет их один, в УНЬUIOЙ злости;

Дрyrоrо провожает весь народ;
Кто спереди заЙДет, кто сзади тронет,
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Кто сбоку за себя словцо ввернет.

А тот ИДет и только ухо К1Iонит;

Подаст кому, ИДТИ уже вольней,
И так он понемноry всех разroнит.

(Чистилище, VI, 1 9)

Менее безобидной, но более живописной была иr

ра в мушку. Каждый иrpок бросал перед собой MOHe

ТУ; тот, на чью монету садилась муха, выиrpывал. При
этом не обходилось без мошенничества: чтобы при
манить муху к своей монете, ее смазывали чем ни

будь сладким!
Были известны и шахматы, иrрать в которые доз

волялось только В общественных местах. Данте,

упомянув о них (<<И множились несметней их оrни,

чем шахматное поле, множась вдвое». Рай, XXVI11
,

92 93),показал, что ему известна восточная сказка

о том, как изобретатель этой иrpы представлял ее

персидскому шаху, запросив в качестве HarpaдbI
пшеничные зерна в rеометрической проrрессии:
одно зерно на первую клетку, два на вторую, четыре
на третью и так далее. Шах опрометчиво соrласил

ся, и «Bcero урожая ero rосударства не хватило, что

бы уплатить обещанное: около двадцати квинтил

лионов зерен».
Зато карточных иrp современники Данте не знали.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

rлава первая

трудовойритм

Насыщенныйрабачий день

В цивилизации, ритм KO

торой подчинен «времени купца»), в интересующую
нас эпоху уже не совпадающему со «временем ЦepK
ви,), но и не отделенному от Hero полностью, за oc

нову рабочеrо дня принимается световой день, от

восхода до заката солнца. Поскольку ни индивиду
альных, ни башенных механических часов еще нет

(во Флоренции первые появились в 1354 roдy), сиr
нал к началу и окончанию рабочеrо дня подают KO

локола церквей. «В целом рабочее время было Bpe
менем экономики, еще определявшейся аrрарными
ритмами, неспешной, не rнавшейся за точностью,

не заботившейся о росте производительности, и

временем адекватноrо ей общества, cкpoMHoro и

yмepeHHoro, без чрезмерных аппетитов, нетребова
тельноrо, мало способноrо к усилиям ради количе

ственных показателей,)2. Интересующая нас эпоха

как раз и является переходной ко «времени купца,).
Уже в период «с Х до конца XIII века происходит эво

люция одноrо из элементов cyrочной хронолоrии.
Нона, первоначально находившаяся около наших

современных 2 часов пополудни, постепенно пере

мещается к полудню,)З. Перемещение ноны, о при
чинах KOToporo специалисты спорят, создает «важ

ный элемент ритма рабочеrо времени появляется
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Jlонятие «середина рабочеrо дня'>, утвердившееся
I1менно в XIV веке,>4.

Рассмотрим этот процесс детально. Рабочий день

начинается, коrда колокол звонит первый канониче
ский час, иначе rоворя, на рассвете. В это время жен

щl1ны выходят из церкви после заутрени и возвра
щаются по домам, чтобы начать рабочий день, по

JlРОДОЛЖИТельности, если не по напряженности, не

уступавший рабочемудню мужчин. А те направляют

ся в лавки и мастерские, расположенные, как прави

ло, поблизости от дома, кроме тех, кто приходит

на работу из ближайших к ropoдy деревень. Мужчи
ны, возможно, приступают работать, даже не позавт

ракав: коrда колокола звонят третий канонический

час, они делают перерыв, чтобы перекусить. Относи

тельно продолжительности перерыва мнения иссле

дователей расходятся. Вероятнее Bcero, это короткая

пауза в работе, а более продолжительный перерыв
делают около полудня, подкрепляются основатель

нее и предаются, по крайней мере летом, дневному

отдыху. Необычный феномен, противоречащий Ha
шим представлениям: (.Работники требовали увели
чения продолжительности рабочеrо ДНЯ'>5, На самом

деле это способ увеличить заработную ШIату: полу
чить что товроде современной компенсации за

сверхурочную работу. Факт, который доказывает,
что рабочий день у лиц HaeMHoro труда, в частности

на стройке, не бьт столь продолжительным, как He

которые думают. Достаточно представить долrоту
cBeтoBoro дня зимой и вспомнить, что ночная работа
cтporo запрещалась. Правда, летом световой день

ДЛиннее, но именно поэтому имел смысл дневной
послеобедснный отдых, продолжавшийся от двух до

трех часов. Как бы то ни бьто, рабочий день (коли
честно часов KOToporo существенно менялось в зави

симости от времени rода) во Флоренции времен
Данте бьт rораздо дольше, чем в наши дни. Не слу
чайно в конце XIV века «именно продолжительность

рабочеrо дня а не размер заработной платы

станет причиной, толкавшей работников на борьбу с

работодателяМИ,>6. Широкое распространение Mexa
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нических часов, отсчитывающих шестьдесят минут
в час, приведет к более напряженному трудовому
ритму, чем было прежде. Однако «время, связанное с

природными ритмами, аrpарной трудовой деятель
ностью и релиrиозной практикой, еще долrо опреде
ляло ритм жизни.

7
.

Отды.х и нерабачue дни

Одно из наиболее распространенных ошибочных

представлений касается продо тельностирабо
чей недели и трудовоrо юда в эпоху Данте. В дейст
вительности флорентийцы знали то, что мы называ

ем уик эндом,по крайней мере, мноrие из них Ka

менотесы, плотники, столяры, текстильщики.

Воскресный отдых, разумеется, соблюдался. Ko

нечно, представители мноrих профессий бьти BЫ

нуждены в интересах общества трудиться и по BOC

кресенъям: сапожники (до большой воскресной Mec
сы), кузнецы, хлебопеки, парикмахеры, аптекари.
Компенсировалась ли их работа выходным днем на

неделе? 1рудно сказать.

Есть свидетельства о том, что ежеrодноrо оплачи

BaeMoro отпуска не существовало. Правда, нерабо
чих дней мною, даже, как мы вскоре увидим, очень

MHoro. Но эти дни отдыха не оплачиваются, даже ec

ли работа отменяется по экстраординарным причи
нам: прибытие в rород знатноrо визитера, народное

собрание, торжественное вступление в должность

высших маrистратов и тому подобное. С их учетом
общее количество нерабочих дней в roдy доходило

до ста. Рассмотрим дрyrие выходные дни: В январе

первый день rода (Обрезание rосподне), 25 (Обра
щение святоrо Павла); в феврале 2 (Сретение
rосподне), 24 (День святоrо апостола Матфея); в

марте 1 (День святых Филиппа и Якова), 3 (Обре
тение Креста), 8 (Победа святоrо Михаила), 25 (день
святоrо Зиновия); в июне 11 (День святыIx BapHa
вы и Бартоло), 24 (День святоrо Иоанна Крестите
ля), 29 (день святыIx Петра и Павла); в июле 25

(День святоrо апостола Якова); в aBrycTe 10 (День
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святоrо Лаврентия), 15 (Успение), 24 (день святоrо

Варфоломея), 28 (День святоrо Авryстина), 29 (YceK
новение rлавы Иоанна Крестителя); в сентябре 8

(Рождество Боrородицы), 14 (Воздвижение Креста),
21 (день святоrо апостола и еванrелиста Матфея), 29
(день святоrо Михаила); в октябре 4 (день свято

ro Франциска), 8 (день святой Репараты), 18 (день
святоro еванrелиста Луки), 28 (день святых Симеона

и Иуды); в ноябре 1 (день Всех Святых), 9 (день
святоrо Спасителя), 11 (день святоrо Мартина), 30
(день святоrо Андрея); в декабре 6 (день святоrо

Николы), 13 (день святой Лючии), 21 (день святоrо

апостола Фомы). Прибавим Рождество (в течение

всех восьми дней), Крещение, Троицу, Пасху (до сле

дущеrо за ней четверrа), День святоrо Иуста и Пе

пельную средуВ и обязательные нерабочие дни для

представителей определенных профессий (напри

мер, для мясников пятница, четыре раза в пред

рождественские недели и Великий пост). Так что нет

ничеrо невероятноrо в предположении некоторых
исследователей, что roд состоял не более чем из 230

рабочих дней
9

.

Продaлжuте.лыюсть ак:тивн.ой жизнu.

«Социальное обеспечение,>

Общая продолжительность активной жизни

вот в чем отличие современной жизни от жизни

Флоренции времен Данте проявляется с наибольшей

четкостью. Работать тоrда начинали очень рано. В

большинстве случаев сразу же после начальной шко

лы, иначе rоворя, в десять или одиннадцать лет. ДeBO
чек, как правило, определяли в боraтыIe аристократи
ческие и бюрrерские семьи в качестве приcлyrи для
выполнения любой домашней работы в еще более

нежном возрасте, хотя, например, постановления

Болоньи запрещали брать учениками детей, не дo

стиrших восьми лет!

Ученичество, в отличие от Toro, что можно видеть

в наши дни, затяrивалось надолro: никоrда меньше

трех лет, иноrда до девяти лет, а в некоторых цехах
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до двенадцати лет. Срок ученичества зависел от бла-
rосостояния семьи ученика: если она бьта в силах

заплатить мастеру за ero питание и проживание, то

продолжительность обучения сокращалась ВДВое.

Еще одна особенность: ученик не получал жалОВа-
нья и имел право лишь на соломенный тюфяк и

одежду из rрубоrо сукна. Чаще Bcero он жил в ДОМе

cBoero мастера вместе с приcлyrой, а иноrда и с ero

сыновьями. Как правило, ученик находился под опе

кой мастера. Если ученика направляли на стажиров

ку в чужие края, то статyrами rенуи, например, ему
запрещалось вступать в брак (правда, во Флоренции
TaKoro запрета не бьто). Чтобы понять, какие чувст-
ва порой обуревали мастеров, достаточно прочесть

одну из новелл (.Декамерона,) (IV, 5); в ней рассказы-
вается, как братья Лизабe1i'Ы убили несчастноrо уче
ника, осмелившеrося стать возлюбленным их ceCT

ры. Что касается болезни, то в контракте иноrда oro-

варивалось, что мастер обязан оплачивать лечение

больноrо, но в течение определенноrо времени. Ча

ще Bcero болезнь служила основанием для прекра-
щения обучения, и ученик возвращался на попече

ние своих родителей, если только они не моrли воз

местить расходы на лечение.

В мире труда женщины иrрали важную роль и

не только в качестве домработниц или приcлyrи на

постоялых дворах, но таюке и в профессиях, rде их

присутствие может показаться неожиданным: муж
ские парикмахеры, художницы в живописных Mac

терских, медицинские сестры на дому, банщицы в

общественных банях. Моралисты возмущались по

этому поводу, Данте первый в ряду тех, кто с HOC

тальrией вспоминал Флоренцию добрых старых
времен:

Одна над люлькой вторила все то же

На языке, который молодым
Отцам и матерям вcero дороже.

Др}тзя, пряжу прядучи, родным
И домочадцам речь вела часами

про славу Трои, Фьезоле и Рим.

(Рай, ХУ, 121 126)
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Мноrие работающие женщины, как в деревне, так

и: в сороде, трудятся на дому, выполняя заказы хозяев

текстильнЫХ мастерских, Как напоминает историк,
на барельефах колокола Джотrо изображены жен

щины (или девушки), работающие на rоризонталь
ном ткацком craHKe!o.

Что касается «социальноrо обеспечения.», то оно

существовало в зачаточном состоянии. Устав цеха

шелкоделов предусматривал отчисления ('в пользу

бедных невест, рожениц, больных и заключенных, в

том числе лишенных свободы за долrи.»!!. В Hepeд
кие rолодные соды и в периоды экономическоrо

кризиса, следовавшие за войнами и эпидемиями, цех

подцерживал своих членов, ВЫIIЛачивая им своесо

рода (.пособие по безработице.», о котором еще пой

дет речь.
Пенсий, однако, не существует. Korдa возраст или

состояние здоровья заставляют наемносо работника
прервать ОIIЛачиваемую трудовую деятельность, не

остается ничеrо, как искать приюта у своих детей,
прежде всесо у сыновей, предоставлявших ему до
конца дней стол и кров. Наконец, в большинстве KOp

пораций принято выделять средства на похороны
своих членов и на заупокойные мессы.

Все сказанное выше относится к работающим по

найму в сфере ремесла и торrовли. Что мос знать о

них подобный Данте человек, не принздлежавший к

их числу? Возможно, здесь скрывается причина есо

относительноrо безразличия к миру труда. В «Боже

ственной комедии.», боrатой конкретными наблюде
ниями повседневной жизни, сравнительно мало co

ворится о ремесленниках. Упоминаются (Ад, ХУ, 20

21) старый портной, вдевающий нить в иrолку, пова

ра (Ад, XXI, 55 57),варящие мясо в котлах, кузнецы

(Рай, 11, 127 129), стекло и металл в roрниле (Чисти
лище, XXIV, 138), раскаленное на осне железо (Рай, 1,
59 60),ткач (Рай, ХУП, 101 102),еще раз кузнец

(Рай, XXIV, 102) и вновь ткач (Рай, XXXII, 140). Мало
вато, если учесть orpoMHoe количественное и каче

ственное значение производства и торrовли в жизни

Флоренции времен Данте. Безразличен к миру труда
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и «Декамерон. Боккаччо. Наемных работников в нем

не увидеть, тоrда как cлyr, домашних и на постоялыIx

дворах, изображенных, правда, без малейшей симпа

тии, очень MHoro. Интеллектуалы той эпохи относи

лись К материальным условиям существования HaeM
ных работников, geпti meccaпicbe, как их называли,
если без презрения, то, по крайней мере, с полным

безразличием.

r.лава вторая

Цехи

Своим величием и процветанием Флоренция Bpe
мен Данте обязана цехам, artil

. Так как экономичес

кому (.буму. содействовал золотой флорин, то CKpЫ
тым или явным двиrателем экономическоrо роста
была жажда денеr, наживы, производства. В конеч

ном счете rлубинные причины возвышения Фло

ренции следует искать в духе свободноrо предпри
нимательства, в активности предпринимателей, oco
знававших свою силу и превосходство над старым

правящим классом землевладельческой аристо
кратией. Обо всем этом Данте думает и отзывается

зло. Он не жалеет сильных выражений, rоворя о

«проклятом цветке. флорине:

Чьей прелестыо с дороrи овцы сбиты,
А пастырь волком стал в короткий срок.

(Рай, 1)(, 131 132)

Со всем презрением обличает поэт слишком быст

ро нажитое боraтство (isubitiguadagпt) (Рай, XVI, 73).
Первые ремесленные и ToprOBble цехи появились

во Флоренции в середине ХН века, коrда возникло

сообщество купцов (societas mercatornm), управляв
шееся тремя консулами и противопоставлявшее ce

бя сообществу воинов (societas тШtuт), объединяв
тему аристократов и буржуазию. Иrрая на первых
порах весьма скромную политическую роль, сооб

щество торrовцев со временем стало важным фак
тором экономической и политической жизни. Оно
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образовало цех, получивший название Калимала

(от улочки в центре rорода, rде бьти сосредоточе
ны мастерские и лавки), объединив тех, кто специа

лизировался на ввозе и переработке (более тонкая

отделка и окраска) сукон из Фландрии и Франции.
Вскоре к Калимале добавились цехи Камбио (объе
динение менял), Пор Санта Мария(ввоз сукна), Ла
на (переработка шерсти), Мерчаи (торrовля rалан

тереей). Формируются так называемые старшие

цехи, консулы которых снача.ilа входили в Совет по

деста, а после принятия в 1293 rоду (,Установлений

справедливости,) в верховный правительствен
ный opraH, приорат. По мере экономическоrо раз
вития появляются так называемые младшие цехи.

Однако представители некоторых профессий (TOp
rоВЦЫ рыбой, торrовцы жареным мясом) цехов не

создают или входят в состав более крупных цехов

(ткачей, красильщиков), не получая при этом каких

бы то ни бьто прав. Наконец, вне старших или

младших цехов остаются: домашняя приcлyrа, кpec
тьяне, мелкие лавочники, ремесленники из контадо,

сельскохозяйственные рабочие короче, все, Koro

в наши дни принято называть rородским и сель

ским пролетариатом.

Цех имеет статус юридическOl'О лица с собствен

ным зданием, rербом, штатом служащих, финанса
ми, полицией и судом, со структурой, представлен
ной иерархией мастеров, подмастерьев и учеников.
Он объединяет в своем составе представителей oд
ной или нескольких профессий, образуя весьма

странное, на взrляд cOBpeMeHHoro человека, смеше

ние: медики, цирюльники, аптекари, бакалейщики,

торrовцы красками, продавцы rалантереи! Правда,

продавцы rалантереи торryют самыми различными

товарами, в том числе лекарствами и специями, что

оправдывает их объединение с аптекарями.

Старшие цехи (их бьто сначала пять, а потом

семь) это цех судей и нотариусов, Калимала, Ла

на, Пор Санта Мария,Камбио, цех врачей и аптека

рей, цех скорняков и меховщиков. ПЯть цехов OTHO

сят к разряду средних: мясники, трикотажники и чу
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лочники, мастера по обработке металлов, каменщи
ки и плотники, старьевщики и торrовцы бельем. Ha

конец, девять младших цехов: торrовцы вином, xo
зяева постоялых дворов, торrовцы растительным
маслом, солью и сыром, кожевники, изrотовители

кирас и шпаr, слесари, инструментальщики и жес

тянщики, дубильщики кож, оптовые торrовцы ле

сом, пекари и булочники.
Мир корпораций неоднороден, особенно наrляд

ны различия между старшими и младшими цехами.

Эти различия обладают свойствами, общими для

идеолоrических представлений средневековоrо За
пада. По мере экономическоrо роста ХН XIH веков,
ломалась трехчленная социальная иерархия перио

да BblcoKoro Средневековья (те, кто молится, те, кто

воюет, те, кто трудится) и реабилитировалась Tpyдo
вая деятельность. Однако «единство мира труда пе

ред лицом мира молящихся и мира воюющих, если

вообще оно коrда либосуществовало, сохранялось
недолrо; произопто расслоение, отделившее Bepx
ний слой rородскоrо общества для удобства назо
вем ero буржуазией от нижних слоев: с одной CTO

роны, крупные торrовцы, менялы, боrачи, с дpy
rой мелкие ремесленники, подмастерья, бедня
ки»2. Кроме Toro, «возникли новые барьеры, OCHO

ванные на взаимной неприязни, разделившие пред
ставителей одних и тех же социальных слоев, даже

одних и тех же профессий»3. Мы не rоворим о пере
житках прежних табу (прежде Bcero запрета на про
литие крови, объясняющеrо презрение к мясникам,

несмотря на их экономическое моryщество). Вместе
с тем начинается эпоха, коrда интеллектуальный
труд ценится выше, чем ручная работа, что находит

выражение в признании первоrо места среди CTap
ших цехов за корпорацией судей и нотариусов, а

также в чувстве превосходства, характерном для

представителей блаrородных профессий, CTOpO
нившихся мелких ремесленников и прочих трудя
щихся, членов так называемых arti тeccaпiche (цехи
физическоrо труда). И все же престиж YМCТBeHHoro

труда не должен маскировать экономической и по
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литической реальности. Во Флоренции времен ДaH
те rосподствующее положение занимают предпри
ниматели, крупные торrовцы Калималы и промыш
ленНИКИ Ланы.

Два старших цеха: Ка.лuм.ала uЛана

Рассмотрим подробнее цех Калимала, структура
и общественная роль KOToporo являются моделью

иерархии в мире труда. Возникнув как сообщество

торrовцев, впервые упомянутое в середине ХН века,
Калимала достиrает моryщества во второй полови

не ХIII века. Ею управляют четыре консула и два co

вета (узкий, в составе 12 человек, и широкий из 40

членов), она имеет своих служащих (камерарий,
казначей, бухrалтер, синдик, прокурор, нотариусы)
и несколько комиссий. Члены цеха платят членские

взносы и называют себя rвельфами, иначе rоворя,

преданными, лояльными cлyrами Церкви и прави
тельства Флоренции. Их rлавная забота заключается

в том, чтобы охранять доброе имя корпорации. В KO
нечном счете делается все возможное для обеспече

ния качества продукции, продававшейся под ее TO

варным знаком. Ревностно охраняя собственные

прероrативы, особенно перед цехом Пор CaHTa Ma

рия, своим прямым конкурентом, а затем, чуть позд

нее, перед цехом шелкоделов, Калимала придает
большое значение цеховой солидарности, защища
ет своих попавших в переделку членов (особенно
тех, кто подверrается преследованиям за rраницей),
борется против (.желтой,) (незаконной) работы, pa
боты по ночам и против подстрекателей (права на

объединение Torдa не существовало). Помимо юри
дических привилеrий (ни один ее член не Mor быть

арестован на рынке или после окончания ToproB

ли), цех пользуется cBoero рода приоритетом (ero
мера длины, окованная железом палка, считается

эталоном, которому должны соответствовать все

друтие меры длины).
Хозяйственная деятельность Калималы осуще

ствляется в трех сферах: крупная международная
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торrовля, банковское дело и производство. Прежде
Bcero она специализировалась на ввозе фландр
ских, rолландских и брабантских сукон; их цех по

купал на ярмарках в Шампани, затем подверrал
тонкой обработке и окрашиванию в мастерских

Флоренции с помощью красителей, в частности

квасцов, привозившихся с Востока, Сукна BblcoKoro

качества экспортировались во все страны Запада СВ
том числе во Францию и rерманию) и на Восток,
rде их обменивали на специи и красители. Но Кали

мала не оrраничивается торrовлей сукнами. она

TOpryeт практически всем, в том числе экзотичес

кими товарами Сспециями, блаrовониями, изыс

канными тканями, украшениями), всем тем, что

относится к крупной торrовле и производству. Что

касается банковской деятельности, то она имела

тенденцию к постоянному росту. Начав с pOCTOB
щичества (пока от нее не отделился цех Камбио), Ka
лимала, пренебреrая запретом Церкви, постепенно

переходит к ссудным операциям Сот 30 до 1 00% ro

довых, в среднем 40%) и через несколько десятиле

тий становится одним из крупнейших банковских
домов Италии. В середине XIII века она объединяет
в своем составе 80 моrущсственных компаний,

среди ее членов семьи, вершившие исторические

судьбы Флоренции на протяжении столетий: Ач

чайюоли, Адимари, Альберти, Амидеи, Альбицци,
Антинори, Барди, Каппони, Черки, Кавальканти,
Черретани, Даванцати, Фрескобальди, Джанфиль
яцци,Моцци,Пацци,Перуцци,Портинари,Пуччи,
Ридольфи,Риччи,Скали,Содерини,Строцци,Спи
ни, Торнабуони, Тосинrи, Убальдини, Валори, Beт

тори, Виллани... Эти компании включают в свой

состав разное количество членов; построенные на

семейной основе, они носят имя доминирующеrо
семейства или клана. Банкиры Калималы составля

ют серьезную конкуренцию сиенским банкирам,
ссужая капиталы папам римским, от имени KOTO

рых собирают десятину по всей Европе, и светским

правителям СВ частности, королям Неаполя и обеих

Сицилий), из владений которых вывозят зерно СИ
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даже рабов) и осваивают соляные и железорудные
залежи; вскоре они обращаются к страхованию кy
печеских rрузов и морских кораблей. Конечно, цех
не избежал потерь: так, в 1291 rоду Филипп Краси
вый велел арестовать всех ломбардцев (как называ
ли итальянцев во Франции); спустя некоторое Bpe
мя король Лнrлии Эдуард 111 отказался возвращать

долr флорентийским банкирам в Лондоне. И Bce

таки, имея отделения в Брюсселе, Ипре, Дуэ, в Шам

пани, в Центральной Европе, банкиры Калималы

остаются одним из столпов экономическоrо вели

чия Флоренции.
Несмотря на свое моryщество, Калимала вскоре

уступит первенство друтому цеху корпорации Ла

на. Начав с производства простой шерстяной одеж

ды для MeCТHoro рынка, цех спустя некоторое время

разбоrател, применив технические нововведения,

позволившие производить высококачественные

ткани из шерсти, привозимой из Анrлии, Фландрии,
Испании, Портyrалии, Алжира, Марокко и Ближнеrо

Востока. Лана занялась и торrовой деятельностью,

вступив в соперничество с Калималой. К концу ХIII

века Лана превосходит моryществом Калималу. По

сообщению хрониста Виллани, цех владел 300 про

изводственными помещениями и лавками, обеспе

чивая работой почти треть трудоспособноrо населе
ния Флоренции! В середине XIV века, коrда Лана уже
клонится к упадку (количество мастерских и лавок

сократилось до двух сотен), она производит около

10% всех сукон, выпускавшихся в Западной Европе. В
начале XIV века она строит дворец (ero и сейчас

можно видеть возле собора Ор Сан Микеле),символ
ее экономическоrо и политическоrо моryщества как

еще одноrо столпа величия Флоренции.
Парадоксально, но ни Лана, ни Калимала не воз

rлавляют старшие цехи, rлавным является цех судей
и нотариусов4. Возникший, по видимому,в начале

XIII века, этот цех объединяет должностных лиц ro

рода, роль и значение которых в повседневной жиз
ни трудно даже представить. Одно уточнение: судья
ми называли (,всех докторов права, даже если они
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были адвокатами, юрисконсультами, арбитрами или

в собственном смысле слова судьями в суде подеста,
капитана народа или в дрyrих судахо>5. Что касается

нотариусов, то их назначают император, папа или

их представители (в частности, пфальцrpафы); в ин

тересующую нас эпоху решение о назначении HOTa

риусов принимает коммуна, присвоившан эту импе

раторскую прероrативу. Судьи и нотариусы это

интеллектуалы, получившие основательное универ
ситетское образование (как правило, в Болонье) и

хорошо владевшие латынью и литературным италь

янским языком.

Нотариусы служат в советах Флорентийской pec
публики, в высших маrистратах (приоры, капитан

народа, rонфалоньер), в цехах или судебных opra
нах, rде выполняют функции, аналоrичные Функ
циям современных секретарей судов. При случае
они MOryт стать адвокатами или прокурорами, по

лучать жалованье от истца или в качестве rосудар
cTBeHHoro служащеrо, Мноrие, наконец, занимают

ся частной практикой. Нотариусы, имеющие BЫCO

кое жалованье, выступающие посредниками при

рассмотрении частных или публичных дел, пользу
ются значительным влиянием и уважением; в собо

ре Ор Сан Микелепоставлена статуя их святоrо за

ступника святоrо Луки Еванrелиста (статуя, KOTO

рую можно видеть в соборе в настоящее время, дa

тируется 1562 rодом).

Судей и нотариусов уважали и боялись еще и по

тому, что они были представителями аристократии.
Их титулы (тessere или doтiпus у судей, ser у нотари

усов) и одеяние (пунцовоrо цвета мантия, оторочен
нан беличьим мехом, и колпак из тех же материалов
и Toro же цвета) придают им весьма внушительный
вид, коrда они появляются на улице или исполняют

свои профессиональные обязанности. Мноrочис

ленные (соrласно Вwтани, 600 человек в начале XIV

века, тоща как врачей не более 60), получившие xo
рошее образование, нотариусы сыrрали важную

роль в итальянской средневековой культуре6
. Блаrо

даря знанию основ риторики, они бьти мастерами
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хорошо rоворить и писать: речи по случаю прибы
тия именитых rостей и официальные акты (письма
коммуны иностранным сеньорам и rосударям, доrо

воры, буллы, постановления) построены по всем

правилам риторических турниров с эффектными
концовками и дрyrими ораторскими украшениями.

Именно их проза на народном языке задает тон дpy

rим писателям. Данте показывает одноrо из самых

знаменитых нотариусов, Пьера делла Винья, KaHЦJIe

ра и фаворита императора Фридриха 11. Ослеплен

ный по обвинению в предательстве и заточенный в

тюрьму, он в 1248 roдy покончил с собой (Данте по
мещает нотариуса во втором поясе Kpyra CeдbMoro

среди самоубийц Ад, XIII, 31 и след.). Представлен
и учитель Данте, нотариус Брунeтrо Латини (Ад, XV,

22 124).Сохранился весьма лестный отзыв о нем

хрониста Виллани: это бьт «великий философ и пре
восходный учитель риторики, в равной мере HaCTaB

лявший как в красноречии, так и в сочинении сти

хов... он дал образование флорентийцам, научил их

ораторскому искусству и науке управления нашей

Республикой». Нотариусами бьти и поэты COBpe
менники Данте: Джанни Альфани и Чино да Пис

тойя, KOToporo автор (.Божественной комедии» про
славил как величайшеrо из итальянских поэтов, BOC

певавших любовь.

rоворя о старших цехах, нельзя не сказать пару
слов о корпорации врачей и аптекарей, в которую за

писался Данте (возможно, около 1297 rода), дабы
иметь возможность участвовать в политической жиз

ни. Может возникнуть недоуменный вопрос: почему
именно в этот цех? Наверно потому, что (.изучение
медицины во мноrих ОПlOшениях бьто сродни фи

лософии и риторике, дисциплинам, в которых Данте

обладал обширными и rлубокими познаниями»7.

Законодательство о труде

Цеховая орrанизация ремесла имела мноrочис

ленные последствия. Первое: «цехи являлись приви

леrированными корпорациями, представляя собой
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аристократию в мире труда.>8. А rде аристократия,
там иерархия. Кроме Toro, эта орrанизация HeOTдe
лима от подлинной социальной сеrpеrации, прояв
ления которой двояки: С одной стороны, мноrие pe
месла считаются недостойными иметь цех, с дpy
rой члены одноrо и Toro же цеха неравноправны.
Из цеховой орrанизации, rородской по своему xa

рактеру, полностью исключены деревенские жители.

Наконец, эта система стесняет как трудящихся, так и

работодателей, устанавливая для них мноrочислен

ные запреты.

Неполноправность некоторых ремесел, известная

нам по исследованиям Ж. Ле fоффа, имела целый
комплекс застарелых причин (как релиrиозных, так

и экономических), переживших и экономический

переворот конца XIII века, и возвышение буржуазии.
Так, одной из первых мер, принятых в ходе Boccтa

ния чомпи 1378 rода, станет увеличение количества

младших цехов с четырнадцати до семнадцати. Becь

ма показательно, что это расширение цеховой систе
мы было поставлено под вопрос, кактолько буржуаз
ная реакция одержала верх над чомпи.

Внyrpицеховое неравенство находит выражение
в строrой иерархической структуре: мастера
(тaestri, тagistп) подмастерья (socii, laboraпtt)
ученики (discipult). Более Toro, неравноправны и ca

ми мастера (в отличие от прежних времен): одни

пользуются всей полнотой прав, дрyrие лишь их

частью (цирюльники по отношению к медикам, xy
дожиики по отношению к аптекарям); в цеховые co

BeтыI выбирают оrраниченное число представите
лей. Во времена Данте эта дифференциация прояв
ляется слабо, позднее, в XIV и xv веках, она усилится.

Кроме Toro, основных прав лишены все катеrории
наемных работников. Так, (.подсобные работники»
(sottopostt) текстильных корпораций не имеют ника

кой собственности, кроме своих рабочих рук, им OT

казано в праве на объединение, собрания и даже на

оказание взаимопомощи.

Размер заработной платы устанавливается произ
вольно хозяевами, без KaKoro бы то ни бьvIO соrла
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сования с наемными работниками. Более Toro, что

бы пресечь патерналистские поползновения отдель

ных хозяев, установлен максимальный размер зара
ботной платы для всех членов цеха. Запрещены «кap
тели» и монополии, нечестная конкуренция и KOHКY

ренция как таковая. Короче rоворя, перед нами про
текционизм в ero наиболее последовательной фор
ме. Целая аrентурная сеть помоrает консулам под

держивать дисциплину, пресекая любые попытки

подрывной деятельности.

у этой системы есть и положительные черты,

Прежде Bcero уважение к честному труду: вся про

дукция должна отмечаться cBoero рода «знаком Ka

чества», Обман преследуется, осуществляется дo
тошный контроль с целью пресечения незаконной

прибьти и превышения установленных тарифов.
Сама нравственность находится под контролем:

азартные иrры членам цеха запрещены и в ropo

де, и за ero пределами. В стремлении сохранить доб

рые нравы и обычаи доходят до Toro, что запрещают

соrражданам, отправляющимся в дальние края,

вступать там в брак.
Эта корпоративная, крайне жесткая система об

ладает бесспорным полицейским аспектом: суще

ствует должность «чужеземноrо чиновника» (uffi
ciale straпiero), назначавшеrося из числа иноrород
них нотариусов: он следит за неукоснительным co

блюдением цеховых статутов. Чужеземному чинов

нику хорошо платят, он опирается на подцержку
целоrо штата охранников и тайных areHToB, высле

живает, не проводятся ли собрания, не создаются

ли ассоциации и общества взаимопомощи (все это

запрещено, карается денежными штрафами и тю

ремным заключением). Дойдет до Toro, что с 1356
rода начнyr применять наказание в виде отсечения

правой руки и даже rоловы за неуплату наемным

работником долrа своему хозяину! Хозяин, вызвав
ший подозрение «чужеземноrо чиновника», может

апеллировать к консулам цеха; наемный работник
совершенно беззащитен перед ero обвинениями и

приrоворами.
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Такова цена, которую предприниматели Фло

ренции были rOToBbI платить за недопущение об

щественных беспорядков. Но приходилось бороть
ся И против иностранной конкуренции, равно как

и против репрессивных мер со стороны конкури

рующих rородов и rосударств, С этой целью в 1308

rоду была создана специальная орrанизация, Mep
канция (буквальное значение итальянскоrо слова

тercaпzia «торrовля')), точнее Uпiversitas тerca

toruт et artiuт civitatis Floreпtiae (Объединение

купцов и цехов rорода Флоренции). Сформировав
шееся на основе пяти старших цехов, это объеди
нение позднее стало называться также U.fficio della

Mercaпzia или Tribuпale а; Mercaпzia9
. Мерканцией

руководит чиновник из числа иноrородних, KOTO

рому помоrают пять, а потом шесть советников (по
одному на каждый из старших цехов и один на все

младшие цехи вместе взятые; попутно отметим эту

вопиющую диспропорцию между старшими и

младшими цехами). Основная задача объединения
состоит в защите интересов флорентийских куп
цов за пределами rорода. Оно также пресекает MO

шенничество, разбирает тяжбы между ремесленни
ками, добивается выполнения решений цеховых

консулов (избрание которых оно само же и KOH

тролировало), начинает процедуру банкротства. С

1359 rода Мерканция размещается в собственном

дворце на площади Синьории. у нее есть собствен

ная полиция и тюрьма, она проводит допросы, в

том числе с применением пыток. Сфера ее компе

тенции распространяется на пути сообщения, сбор
дорожных и мостовых пошлин, на фрахт. Она Haд
зирает за цеховыми консулами во время их пребы
вания вне rорода. Короче rоворя, с 1318 rода объ

единение становится cBoero рода трибуналом по

вопросам коммерции, ero юрисдикция распрост

раняется на всю крупную флорентийскую ToproB
лю. Объект восхищения и подражания в Италии и

дрyrих странах (в частности, во Франции), Mep
канция венчала собой всю цеховую систему, pery

лятором и судьей которой являлась.
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Fлава третья

Торzовля прамЫШЛe1l1l0сть и банки

Ден.ыu

До 1237 rода флорентийцы, не имевшие собствен

ной денежной единицы, пользовались пизанской

маркой. Успехи в ремесле и торrовле, сделавшие He

обходимым создание собственноrо банка, обуслови
ли и появление сложной денежной системы на OCHO

ве золотоrо флорина1.

В ее основе динар (danaro), <'одновременно и

первая единица системы счета денеr, и наиболее

древняя их разновидносТь.)2. В нем 1,76 rpaMMa ce

ребра 950 йпробы. Ero реальная стоимость обна

ружится лишь в 1321 rоду с появлением picciolo
или picciolo nero, содержавшеrо в основном медь и

малую долю серебра, ставшеrо самой мелкой MOHe

той, находившейся в обращении в XIV веке. OCTaBa

ясь стабильным на протяжении десятилетий, ди

нар будет девальвирован лишь в конце XIV века. Во

времена Данте ero стоимость постоянна, он Haxo

дится в обороте. Один динар равнялся 1/12 солида,
или 1/240 лиры.

Grosso монета почти из чистоrо серебра, стоит

12 динаров и применяется при совершении крупных

ToproBbIx сделок. Однако ее жизнь оказалась KOpOT
кой: В 1306 roдy ее заменяет ророипо, равнявшийся
24 динарам; на несколько лет он становится самой

распространенной денежной единицей. Примерно в

то же время появляются монеты grosso da sei, grosso
da venti и grosso аа trenta, стоившие, соответственно,

6, 20 и 30 динаров. Так бьто во времена Данте. По Me

ре Toro как серебро становится все более редким Me

ТЗJUIом, на первое место выходит золото, из KOToporo
начинают чеканить флорины. В эпоху же Данте, еще

раз отметим, динар остается наиболее популярной
серебряной монетой, которой пользуются в повсе

дневной жизни, расплачиваются в лавках, в частнос

ти при покупке продуктов.
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Серебряный флорин известен с 1182 rода. Torдa
он стоил 12 динаров и назывался также grosso. С

1252 rода чеканка серебряноrо флорина бьта пре

кращена, ему на смену пришел золотой. Именно

этот rод открывает историю самой знаменитой

флорентийской монеты золотоrо флорина, сим
вола экономическоrо моryщества rорода и rордоrо
вызова конкурентам (прежде Bcero [енуе и BeHe

ции, монеты которых до Toro времени rосподство
вали на внутренних и внешних рынках). Золотой

флорин номинально равен 24 каратам, весит 3,54
rpaMMa и стоит 20 grossi (240 динаров). На лицевой

стороне изображен святой Иоанн Креститель, на

оборотной цветок лилии. Золотой флорин, мож
но сказать, стал официальной денежной единицей
Флоренции.

Стабильный в течение Bcero XHI и почти Bcero XIV

века, золотой флорин быстро становится денежным

эталоном, причем не только в Италии, но по всему

средневековому Западу. Образно выражаясь, это дол

лар Средневековья. Ero используют представители
самых различных общественных и профессиональ
ных rpупп (мясники, торrовцы и т.д.), состоятельные
частные лица (нотариусы, врачи, школьные учите

ля). Подделка золотоrо флорина карается сожжени
ем на костре. Данте поместил в "Ад.) фальшивомонет
чиков, наказав их водянкой:

Водянка порождала в нем застой
Телесных соков, всю ero середку
Раздув несоразмерно с rоловой.

и он, от жажды разевая rлотку,
Распялил ryбы, как больной в orнe,

Одну наверх, дрyryю к подбородку.

(Ад, ХХХ, 52 57)

Изrотовление золотых флоринов предмет oco

бых забот, оно доверено двум должностным лицам,
монетным мастерам (domini moпete или Maestri а;

Zecca), избиравшимся сроком на шесть месяцев из

представителей цехов Калимала и Камбио. MOHeт

ные мастера несли персональную ответственность
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за качество монеты (на каждый флорин они ставили

свой собственный знак: изображение фрукта, ЦBeт

ка, короны или просто точку). Эмиссия достиrала

400 тысяч монет в тод, <'а в первые четыре тода XIV Be

ка нормой чеканки, по оценочным данным, бьто

350 тысяч монет ежеrодно+3. На монетном дворе

(Zecca), располаrавшемся рядом с Дворцом приоров,
трудилась дюжина золотых и серебряных дел Macтe
ров, обязанных строто соблюдать чистоту MeтaJVIa и

качество rравировки. Кроме тото, по инициативе

Джованни Виллани (извеслюro хрониста), в 1316
тоду исполнявшеrо должность монетното мастера,
начали вести jioriпaio, своето рода официальный
альбом, в котором хранился экземпляр каждой че

канки с указанием имени травера и приложением
личноrо знака контролера. Одно это показывает,

сколь большое значение придавали флорину rpаж
дане Флоренции. Впрочем, Данте не разделял этоrо

отношения к официальной флорентийской монете,

рассматривая ее как:

...прок.лятый цвeтmc,
Чьей прелестью с дopozи ОВЦЫ сбиты.

(Рай,IК, 130 131)

Широкое применение флорина и прочих монет, о

которых rоворилось выше, не отменяло использова

ния старых денет. Прежде всето лиры (libbra, libra,

lira), которую не следует путать с единицей веса (lib
Ьra, фунт). Эта серебряная монета, введенная в обра
щение Карлом Великим в конце VIII века, в течение

столетий оставалась «основной единицей новой дe

нежной системы, даже если она в действительности

превратилась в МОНе1У фантом,поскольку прекрати
лась ее чеканка+4

. Во времена Данте лира скорее еди

ница счета, нежели реальная монета, равняется 20

солидам (soldo). Солид, в свою очередь, таюке являет
ся не реальной монетой, а единицей счета, равняется
12 динарам. Так, при заключении крупных сделок
счет ведут на лиры и солиды: «вместо тото, чтобы TO

ворить 14 412 динаров, можно сказать 60 лир и 12

динаров, а еще лучше 60 лир и один солид+5. Kpo
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ме Toro, на территории Флорентийской республики
находятся в обращении монеты дрyrих rородов
Сиены, Вольтерры, Котроне, Неаполя, Венеции и дa

же французские дении, причем их суммарная доля в

денежном обращении существенна (около 30% в

1296 roдy)6.

Еди'Ницы.мер u весов7

Самые распространенные единицы веса grano

(rpaH, для взвешивания драrоценных металлов, 9,63
миллиrрамма), libbra (фунт, около 339,50 rpaMMa, в

Венеции 301, а в [енуе 317 rpaMMoB) и oncia (унция),
равняющаяся половине фунта.

у каждоrо rорода свои единицы измерения. Так,

мерой зерновых служил staio (четверик, аналоrич

ный французскому сетье), деревянный сосуд ци

линдрической формы с обручами, вмещавший в ce

бя около 45 фунтов или 15,360 килоrрамма пше

ничноrо зерна, а если насыпали (.с верхом», то и все

52 фунта (17 килоrраммов). Эти цифры со BpeMe
нем (иноrда в течение одноrо и Toro же rода) или в

разных местах менялись. Традиционной мерой
растительноrо масла служит orcio (по итальянски
(.rлиняный кувшин»), вмещавший в себя в середине
XIV века около 29 килоrраммов или 1/12 коньё Mac
ла. Коньё был старинной мерой вина, использовав

шейся оптовиками; он равнялся 1 О бочонкам при

мерно по 45,6 литра, то есть 456 литрам (или, по

мнению некоторых исследователей, 407 литрам).
Для розничной продажи вина используются кварта

(1Л00 коньё, соответственно, 4,5 или 4,07 литра),
метаделла (1/400 коньё), Meццeтra (1/800 коньё) и

меццина (1/25 коньё), служащая также мерой pac
тительноrо масла. Однако эти меры варьируются от

rорода к rороду.
Из мер длины упомянем локоть (braccio), равняв

шийся 0,58 метра, канну (саппа), около 2,33 метра
(эталоном служила канна цеха Калимала), пядь

(pied), около 0,38 метра, стайоро (staioro) для измере
ния площадей (один стайоро равняется участку зем
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ли, который МОЖНО бьvIO засеять одним стайо пше

ницы), и катасту (catasta), единицу измерения объ

ема древесины, в частности дров, 4,77 кубометра.

Новые банковские операции

Одним из наиболее замечательных нововведений

в этой области в конце Средних веков бьт вексель.

Обмен монет непосредственно из рук в руки в ropo

де не представляет собой каких либонеудобств, если
не принимать во внимание их веса. Перевозка же дe
Her требует времени и сопряжена с большим риском,

учитывая опасности на дороrах в Средние века. Me

няла, положим, должен терпеть, это ero профессия8
.

Но купец и промышленник испытывают потреб
ность в банковском инструменте, который бы поз

волил избежать риска. Таким инструментом и стал

вексель, изобретенный в reнye и получивший приме
нение во Флоренции в начале XIII века. Сначала это

нотариальный акт, удостоверенный при свидетелях

(lettera da pagaтeпto, платежный документ), отказ

платить по нему карается штрафом в двойном разме
ре указанной в нем суммы. Вот что такое вексель и в

чем ero смысл: (.Соrлашение, по которому платель

щик [...] выдает определенную сумму денеr получате
лю [...], получая взамен платежное обязательство на

срок (кредитная операция), по которому МОЖНО I10

лучить В друтом месте и друтой монетой (вексельная
операция). Таким образом, обменный контракт по

рождал кредитную и вексельную операции, нераз

рывно связанные друт с друтом.)9. Возьмем примеры
из истории Флоренции той эпохи. (.пьеро Адатrи и

Чие со CTaporo рынка должны дать 433 флорина по

письму, кое предъявлю им я, прибыв из Сиены, из

доли Бьяджо Риньери и Чие по 61 лире, 15 солидов,

4 динара grosso da veпti и двенадцать динаров spicci
oli, которые я дал в Сиене упомянутым Бьяджо и Чие

и для Hero [Пьеро Адатrи] Дельфино д'Ареццо.)lО.
Друтой пример, относящийся к более позднему Bpe
мени (1392 rод), коrда использование векселей уже

получило широкое распространение: (.Во имя Боrа,
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шестоrо февраля 1392 rода. 3аШIатите по этому пись

му Никколо да Уццано 1 03 флорина, 12 солидов, 6 зо

лотых динаров взамен 100 золотых флоринов, полу
ченных здесь от Никколо дель'Аманато, Тано да rи

ноццо и Чие; заШIатите в надлежащее время и внеси

те эту сумму в собственный счет Франкеско. Да хра
нит вас Христос. для Франкеско и Манно и Чие, Пи
за. Принято 7 февраля 1392 rода. УШIачено 10 февра
ля 1392 rода.) I 1.

Вексель отвечал четырем требованиям купца, OT

крывал перед ним четыре возможности: а) ШIатеж

ное средство по коммерческой операции; б) cpeдcт
во перевода капитала в места, rде используются дpy
rие денежные системы; в) источник кредита; r) полу
чение финансовой прибьти (иrра на разнице об

менных курсов в разных местах). В результате поми

мо обеспечения основных коммерческих операций

купец Mor получать от векселей и прибьты ..
Хотя имеющиеся в нашем распоряжении дoкy

менты относятся к более позднему периоду, нежели

интересующая нас эпоха, скажем несколько слов о

дрyrом важном банковском нововведении о чеке

(шsеgпо Ьапсаrio). Вот один пример: «Парадзоне, BЫ
дай Арриrо из Вициньяно 3 лиры и 10 солидов. Bы

дай таюке Белласте из Пистойи 30 флоринов. Арриrо
да Креспина,)13.

К эпохе Данте относится внедрение во Флорен
ции системы двойной бyxrалтерии, для которой xa

рактерно параллельное ведение записей дебета и Ha

личности 14
. Первые случаи ее применения известны

с конца ХIII века. Если прибавить операции по стра
хованию морских судов (пример KOToporo подавала

[енуя), засвидетельствованные во Флоренции в Ha

чале ХIII века, а в начале XIV века ставшие предметом

реryлярной деятельности цеха Калимала (с areHTcT
вами 80 Франции и в Провансе), и если вспомнить

таюке о фрахтовании или найме судов и о CTpaXOBa
нии жизни (с 1339 rода), то (.с полной уверенностью
можно поддержать мнение тех, кто считает, что кa

питалистическое предпринимательство сделало во

Флоренции свои первые шаrи,)15.
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Лaвк:u u.мастерские

Флоренция времен Данте, вне всякоrо сомнения,
один из наиболее развитых тoproBbIX и ремесленных

центров Европы. В отличие от нашеrо времени, коrда

заводы располаraются в промыlllенных зонах на OK

раинах roродов, ремесло и торroвля бьUlИ cocpeдoтo
чены Torдa в самом центре Флоренции. Размер peMec
ленных мастерских (боттеr) оставался скромным.
Столь же скромными бьUlИ и тoproBble предприятия
лавки. В начале ХIII века во Флоренции около 300

мастерских цеха Лана, в совокупнocrи производящих
около 300 тысяч кусков ткани в rод. Эти 300 Macтep
ских дают средства к существованию примерно 30
тысячам работников обоеrо пола (причем доля жен

щин значительна), при:ходящим на работу из приrо

родов, удаленных на несколько километров от Фло

ренции (больше половины занятых в производстве
не являются жителями roрода). Между тем появля

ются крупные предприятия, например, основанные

Фр. Датини в Прато. Постоянный персонал наемных

работников не превышает здесь восьми человек, да и

работают полный рабочий день не все из них, но с

учетом субподрядчиков и посредников такое пред

приятие обеспечивает работой более 1000 человек16
.

Оптовая торrовля концентрируется на двадцати

складах (foпdacht) цеха Калимала, в самом сердце ro

рода. К ним следует добавить около сотни лавок ап

текарей и бесчисленное множество точек рознич
ной торrовли (продавцов rалантереи, сапожников,

бакалейщиков, молочников).
Весьма живописны лавки розничной торrовли. У

каждой своя эмблема, нарисованная или высеченная

из камня «<лев, орел, единороr, волк, лиса, кошка,

свинья, леопард, пантера, верблюд, медведь 17).Moc
ты (и не только, как в наши дни, Старый мост)
сlVIОШЬ покрыты лавками и мастерскими, построен
ными из дерева (лишь в середине XIV века их заме

нят каменные строения). Живописно и BнyrpeHHee
устройство лавки: товар (например, сукно) подвеши
вают на крючьях к деревянным поперечинам, выкла
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дывают на прилавок, делящий лавку пополам, или

выносят на улицу, под навес, защищающий от дождя.

Мноrие ремесленники работают прямо на улице,
под тентом или навесом: мясники, кузнецы, ци

рюльники, писцы И прочие. Тротуаров не существу
ет, сточные воды свободно текут посреди улицы, по

которой едут верхом на конях знатные аристокра
ты, идут со своими ослами, мулами и тачками Kpec
тьяне. Летом женщины ткут прямо на улице не

для себя, но выполняя заказ какой нибудьMaCTep
ской. Короче rоворя, на улице постоянное оживле

ние, и лишь зимние морозы или проливные BeceH

ние и осенние дожди MOryт на время разоrнать всех

по домам. Уличная жизнь полна событий: то rонят

ся за карманным вором, то пробеrает перепyrан
ный осел или мул, то проходит торжественная

процессия или, что случается нередко, мрачный

кортеж, сопровождающий осужденноrо на казнь,

на пытку или к позорному столбу. Чтобы лучше

представить себе, сколь оживленными и заполнен

ными людьми были улицы Флоренции, вообразите,
как въезжает в rород царственная особа или прохо
дит торжественная церемония вступления в долж

ность крупноrо чиновника.

Таким образом, в самом сердце rорода кипит TOp
rовая и ремесленная жизнь, в том неразрывном
единстве с жизнью населения, которое столь типич

но для Средних веков.

Кампании

От живописных картин вернемся к структурам

промышленности и торroвли, поrоворим о компа

ниях. Они объединяют несколько компаньонов BO

Kpyr одноrо большоrо семействаl8
. Как правило, эти

компаньоны (максимум человек двадцать) связаны

узами родства, но в компанию MOryт войти и посто

ронние для семейноrо клана люди. <.Эти сообщества
зиждились на доrоворных началах, объединявших
их членов лишь для одной коммерческой операции
и на оrраниченный срок. Однако возобновление, как
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это обычно бывало, некоторых из этих контрактов,

участие в экономической деятельности под именем

одноrо и Toro же предприятия, обладавшеrо значи

тельными капиталами, создавали деловые связи BO

круу' нескольких человек и придавали стабильность

орrанизации, изначально временной, создававшей
ся для реализации одноrо проекта 19.

Эти компании, названные по имени rлавноrо ce

мейства, «rосподствуют В определенном секторе и

втяrивают в свою орбиту средние, а через них и мел

кие предприятия, создавая условия для их разви
тия,)20. Среди них встречаются славные имена попо

ланов и rрандов (Скала, Спини, Моцци, Веллути,

Фрескобальди, Черки, Барди, Францези, Перуцци,
Аччайюоли, Буонаккорси, Альберти21 ). Их узнают по

ToproBbIM знакам, они имеют обширный персонал и

получают (в эпоху Данте) большие барыши; но они

подвержены воздействию экономической и полити

ческой конъюнктуры. Эти «колоссы на rлиняных HO

rax') в начале XIV века сконцентрировали в своих py
ках «все или почти все доходы казны Анrлийскоrо

королевства.)22. Однако Фрескобальди, Барди и Пе

руцци (именно о них идет речь) связали свою судьбу
с превратностями судьбы королевства, что стало

причиной их краха в 40 erоды XIV века при анrлий

ском короле Эдуарде Ш.

rлава четвертая

Зарплата u цены

Зарплата

Если верить некоторым историкам, то уровень
жизни наемных работников во Флоренции XIV века

был близок к нищенскому, а век Боккаччо ознамено

вался ero дальнейшим снижением 1. Однако недавнее
исследование уточняет эти оценки

2
. К сожалению,

оно относится к более позднему, нежели эпоха ДaH

те, периоду. Но содержащиеся в нем сравнения с
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Флоренцией времен Данте позволяют лучше OCBe

тить проблему.
Используем данные исследования излюбленной

историками катеrории строительных рабочих.
Хотя выплата жалованья производится по субботам,
труд Olтачивается поденно (а giornata). Заработная
плата дифференцирована. Плотник столяр(тaestro
di legпaтe), кровельщик (copritore di tettl), каменщик

(тaestro di cazzuola) и каменотес (тaestro di scalpel
10) зарабатывают больше подручноrо рабочеrо
(тaпovale). Их дневной заработок в 1286 1288ro

дах в среднем составляет пять солидов (до восьми

солидов В 1326 1332 rодах), Torдa как подручный
рабочий в 1286 1289 rодах получает лишь два co

лида и четыре динара в день (в 1326 1332 rодах еro

ежедневный заработок не превышает четырех соли

дов). Садовник (дрyrая показательная катеrория pa

ботников), работающий на тот же rоспиталь при

Санта МарияНовелла, получает не больше подруч
Horo рабочеrо. Зато ткач (рабочая аристократия

Флоренции, rорода, специализирующеrося на про
изводстве сукна) может заработать от семи дО BOCЬ

ми СОЛИДов В день
3

.

Эта значительная разница в Olтате труда (подруч
ный рабочий получал вдвое меньше плотника и Ka

менщика) уcyryбляется тем, что занятость мастера

каменщика более стабильна, чем занятость подсоб
Horo рабочеrо или садовника.

Цены

Чтобы оценить уровень жизни трудящихся во

Флоренции времен Данте, рассмотрим, помимо

зарплат, цены на основные товары повседневноrо

спроса: хлеб, мясо и т. П. «Зерновые, прежде Bcero

пшеница, составляли во Флоренции основу пита

ния.)4. Максимальная цена на пшеницу в 1326
1339 rодах достиrает почти 16 солидов за сетье. Ec

ли предположить, что весь заработок уходит на по

купку хлеба, то холостой садовник со средней зар
платой может потребить 2 килоrрамма 860 rpaM
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мов пшеницы в день, вполне достаточно. Если ca

довник имеет семью из четырех человек, то при

средней зарплате он живет впроrолодь: даже MaK

симальная зарплата позволяет ему питаться лишь

при условии предельноrо урезания всех прочих
статей семейноrо бюджета5

. Если исходить из Toro,
что в rоду было 280 рабочих дней, то в 1289 1293
rодах бюджет обеспеченной семьи из четырех че

ловек должен был составлять 134 солида в месяц.

Таким образом, (-в 1289 1293 rодахдаже самые BЫ
соко оплачиваемые женатые мастера (месячный

заработок не менее 11 О солидов) не моrли обеспе

чить уровень жизни зажиточной семьи. Но при
этом, по крайней мере, они моrли улучшить свое

жилище, купить праздничную одежду и даже, при
желании, несколько оrраничив себя в питании, OT

править сына в школу 6.

Боzатые

Положение буржуазии (popolo grasso), разумеет
ся, rораздо лучше. Так, с января 1290 юпо декабрь
1293 rода семья Амманати истратила 87 лир, 8 соли

дов И 11 динаров, из которых на питание ушло 48

лир, 13 солидов и 6 динаров, чyrь больше половины
7

.

Контраст с типичным бюджетом садовника, весь за

работок KOToporo (даже в самыелучшие rоды) уходит
на то, чтобы плохо питаться, плохо одеваться и еще

хуже обоrревать свое жилище, очевиден. Поднимем
ся по социальной лестнице, рассмотрим бюджет

банкира Перуцци. В 1309 roдy, ведя обычный для He
ro образ жизни, он истратил 933 лиры. В 1313 юду
ero общий бюджет составил 3025 лир, а в 1315 M
3659 лир8, Правда, речь здесь идет о трех семьях Пе

руцци, живших под одной крышей. Из общею бюд
жета в з659 лир в 1325 roдy Перуцци потратили на

питание 1670 лир. Таким образом, больше половины
поIWIО на дрyrие статьи расходов. Так, 87 лир запла

тили за лошадь, 36 лир потратили на жонrлеров, шу
тов и прочие увеселения. Что касается семейства Ба

рончелли, компаньонов Перуцци, то они были в co
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стоянии заШIатить 37 лир и 14 солидов некоему по

среднику, устроившему брак их сестры: <.Этой суммы
хватило бы семье из двух человек cpeдHero класса

жить в течение rода.)9. Те же Перуцци в XIV веке ШIати

ли 30 лир в rод одному из своих старших мастеров, а

у их rлавных конкурентов, семейства Барди, заработ
ки занятых на производcrве варьировались от 65 до

450 флоринов в rодlО.

Бедность u нужда

для лучшеrо понимания проблемы важно cpaB
нить заработную ШIату нескольких катеrорий. К co
жалению, наши источники чрезвычайно скудны.
Рассмотрим, однако, пример. Выше мы показали, что

в последние rоды ХIII века месячный заработок BЫ
соко ОШIачиваемоrо мастера каменщикасоставлял

около 11 О солидов. Мы знаем, что это бьта привиле

rированная катеrория работников со стабильной за

нятостью; каменщики меньше дрyrих зависели от

колебаний конъюнктуры. 11 О солидов в месяц дает

1320 солидов в rод. Одна лира равнялась 20 солидам,
следовательно, rодовой заработок составлял 66 лир.
Итак, мастер каменщик,rлава семьи из четырех че

ловек, имеет со своими 66 лирами rодовой доход, co

ставляющий 5% от rодовоrо дохода семейноrо клана

Перуцци 1219 лир.
Понятно, что почти весь заработок строительноrо

рабочеrо уходил на питание. В месячном бюджете
работников физическоrо труда 1289 1293 rодов на

питание ито более 3/4 всех средств; оставшаяся чет

верть тратилась на покупку обуви, одежды, использо

вание инструментов. Положение семьи из четырех
человек удручает еще сильнее: 4/5 заработка уходит
на питание, остальное на квартиру и одежду, и

лишь 2 солида <.на прочее.): с одной стороны, это He

избежные расходы (уход за детьми, налоrи), с дpy
rой затраты на развлечения

ll
. Таков, с позволения

сказать, достаток семьи из народа! Лишь холостые,

молодые, физически здоровые люди, занятые в при

вилеrированном секторе (например, на стройке),
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MOryт В хорошие времена (коrда нет rолода, эпиде

мии, войны, rражданских смут) надеяться на нечто

близкое к достатку. У отцов мноrодетных семей Ta

кой надежды нет, Правда, в первые десятилетия XIV

века эта ситуация HeMHoro улучшится.
Мы roворим о привилеrированных катеrориях pa

ботников! Если обратиться к дрyrим секторам, 1'0 кap
тина будет более мрачной. Нам предстоит встретиться
с нуждой во всех ее ипостасях. В рассматриваемый
период (1289 1293rоды) 27% наемных рабarников,
отцов семейcrв, должны ('тратить на белый хлеб все

или почти вседеньrи, предназначенные на питание .А

13% "не MOryт себе позволить ecrь белый хлеб, по

скольку на Hero не хватило бы Bcero их заработка,) 12.

Впав в бедноcrь, флорентиец времен Данте вынуж
ден прежде Bcero сократить расходы на питание, с бе

лоrо хлеба перейти на серый, придерживаться меню,

в котором преобладает хлеб, отказаться от мяса и OBO
щей. Затем он должен урезать расходы на одежду,

обувь, ОТOIтение. Он вынужден залезать в долrи, что

бы оплачивать квартиру, или не платить вообще, под
верraя себя yrpозе оказаться в тюрьме в качеcrве Heco

стоятельноro должника. Если обстоятельства не меня

ются к лучшему, он заболевает, или случается Heypo
жай бедняra опускается до положения нищеrо, BЫ

живающеro блаrодаря бесплатным обедам. Больше

Bcero поражает то обстоятельcrво, что, в отличие от

нашеrо времени, бедняками являются не жертвы без

работицы или профессиональные нищие, а ОТЦЫ ce

мейств, занятые полный рабочий день! Если оцени

вать их положение с точки зрения современной соци
олоrии бедноcrи, перед нами босяки но при всем

том это наемные работники, получающие зарплату!
Это не марrиналы, не абсолютные бедняки, лишен

ные Bcero, кроме лохмотьев, живущие в трущобах на

подаяния, монастырскую помощь, пожертвования
светских и релиrиозных общеcrв, а трудящиеся, Heдo

едать стало для них правилом. И по этому правилужи

вут значительные катеrории населения: в 1290 roдy
около 20% семей! То, что сеroдня мы считаем разум
ным минимумом, rарантированным в большинcrве
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индустриально развитых стран даже в период миро
BOro экономическоrо кризиса, а именно, достойное
жилье, одежда cpeдHero качества, достаточное пита

ние, во Флоренции времен Данте, одном из экономи

ческих центров Запада, ocraется идеалом, достижи

мым лишь для занятых в привилеrированных oтpac
лях хозяйcrва. Но и они находятся под постоянной yr

розой экономической депрессии, rолода, эпидемий,
войн или даже просто болезни или рождения слиш

ком большоrо количества детей. Даже если не изобра
жать положение трудящихся в этом боraтом roроде
исключительно в черном цвете (картина, которую He

редко можно встретить в специальной исторической
литературе), их жизнь далека от ИДWIЛИИ.

Описание нужды и бедности не будет полным, ec

ли не вспомнить о беднейших среди бедных о ни

ЩИХ. Хороший roд или плохой, во Флоренции при
жизни Данте всеrда бьто множество нищих. Как вез

де и как во все времена, среди них, разумеется, бьто

немало (.профессиональных» нищих: закоренелых

бездельников, лишенных корней, всякоrо рода Map
rинальных элементов, уродов, появившихся на свет

по капризу природы (вроде Квазимодо из романа no

ro), и прочих. Но, в отличие от Парижа времен nOro,
во Флоренции поры Данте не бьто Двора чудес, rдe

подобные Квазимодо марrиналы моrли бросать BЫ
зов законам и правилам приличия. Флорентийские
торrовцы, питавшие блаrоroвейное уважение к труду
и порядку, этоrо не потерпели бы. Нищие здесь под
визаются на улицах, перекреcrках, у входа в церкви и

монастыри. Иноrда нищета имеет облик, не лишен

ный достоинcrва: солдатыI, покалеченные на войне;
жертвы жестокоrо правосудия или несчаcrных случа
ев на производcrве; трудящиеся, честные и трудолю
бивые, но ставшие жертвой болезни или экономичес
Koro кризиса; крестьяне из контадо, бежавшие в ro

род, спасаясь от бесчинcrв чужеземных DОЙСК; быв

шие заключенные, осужденные по политическим об
винениям или за долrи и с трудом вырвавшиеся из

crpашной тюрьмы Стинке в состоянии полноrо упад
ка физических сил, а потому не способные немедлен
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но приступить к работе. Случалось нищенствовать и

мелким внецеховым ремесленникам и торrовцам, у

которых пожар уничтожил лавку или мастерскую.

Нет ни социальноrо crpахования, ни системы взаи

мопомощи, к которым они моrли бы прибеrнyrь в

своем несчастье. Вот и приходится побираться ради

куска хлеба или миски похлебки, ночевать в портиках

церквей, развалинах домов или трущобах, лепивших
ся к rородской стене. Такова повседневная жизнь.

Коrда же случались неурожаи, rнавшие крестьян

прочь от бесrтодных полей; эпидемии, заставлявшие

их бежать в rород в надежде найти защиту от несчас

ТЬЯ; войны, уничтожавшие дома, урожай и колодцы,

Torдa количество нищих резко возрастало. Так, в 1330

roдy оно увеличилось, по свидетельству хрониста
Виллани, с одной до семнадцати тыIяч!! Обратим вни
мание на эту цифру: семнадцать тыIячч нищих в ropo
де с населением сто тыIячч человек! Но флорентийцы
справлялись с этой напастью13. Правда, в обычное

время долrocрочных мер не принимают. В 1289 roдy
коммуна выделяет 2 тысячи лир для оказания финан
совой помощи бедным. Эта сумма, достаточно боль

шая для одной тысячи нищих, не меняется в течение

мноrиx лет, несмотря на порчу монеты, рост цен и за

работной rтaты 14
. Означает ли это, что количество

нищих в rородеуменьшилось? Едва ли. В действитель
ности нежелание rорода rосударстварешать пробле
му компенсируется деятельностью светских и рели
rиозных братств. Особенно усердны во вспомощест

вовании бедным, нуждающимся, жертвам экономи

ческоrо кризиса монастыIи,, а таюке храм Ор Сан Ми

келе: они утоляют их rолод реryлярными раздачами

продовольствия и милостыни. Орraнизация столь xo

роша, что, например, Ор Сан Микелераспределяет
cBoero рода карточки (polizze), предварительно BЫ
явив наиболее нуждающихся (в чаcrности, вдов с дe

тьми)15. Такая помощь, надо полаraть, была достаточ

ной: во Флоренции времен Данте не отмечены ни co

циальные потрясения, ни сколько нибудьзначитель
ные волнения бедноты. для roрода торrовцев и бан

киров, знавших, что такое труд, это немалая заcлyra.
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

РЕЛиrиозНАЯ жизнь

rJШва первая

Белое u черное духовенство

Облаченные в сутану

(,Torдa во Флоренции и ее

приrородах насчитывалось сто десять церквей (счи
тая аббатcrва и монастырские церкви), среди KOТO

рых бьто пятьдесят семь приходских церквей, пять

аббатcrв, двадцать четыре женских монаcrыря... дe

сять мужских монастыIей...')) Описание ВИJUIани OT

носится к 1338 rоду (Хроника, XI, 94). Это значит, что

Флоренция, как и дрyrие крупные rорода cpeДHeBe
KOBoro Запада, духовенством бьта обеспечена более
чем доcrаточно.

По данным специалистов, в средневековом италь

янском rороде духовенство составляло 3% от числен

ности населения l
, э1у оценку подтверждает Давид

сон: (.Общее количество духовенства [во Флоренции
времен Данте] составляло 3 тысячи человек... на

тридцать мужчин и женщин приходилось, по MeHЬ

шей мере, по одному человеку, облаченному в cyra

нy 2.Автор одноrо недавно проведенноrо исследова
ния пришел к такому же заключению

3
.

Виллани не ошибался, rоворя о 57 приходских

церквях, но он приуменьшил число аббатств: в дей
crвительности их бьто не 5, а 7. Из 57 приходских

церквей во второй половине ХIII века 47 находились
в rороде. Кроме Toro, Флоренция в те времена име
ла около пятидесяти церквей и капелл в мужских и
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женских монастырях. В сельской oкpyre бьто около

шестидесяти приходских объединений (pivieri или

pieт) со своими собственными канониками и КJIири
ками и, соответственно, большое количество приход
ских церквей. В rороде размещались монашеские

конrpеrации бенедиктинцев, валломброзийцев, кa

мальдолийцев, циcrерцианцев, францисканцев, дo
миниканцев, сервитов, авryстинцев и кармелитов (в
общей сложности как минимум 500 человек). Приба
вим к ним 500 монахинь, насельниц 24 женских MO

настырей, послушников обоеrо пола, представителей
третьих орденов> двух больших конrpеrаций (фран
цисканской и доминиканской), братьев мирян,сани

таров монасrырских rоспиталей. Вполне набирается

упомянyrая цифра 3 тысячи служителей Церкви.
Нам она может показаться слишком большой. Oд

нако для удовлетворения релиrиозных запросов
эпохи Данте трех тысяч, пожалуй, бьто недоcrаточ
но: В предшествующий период доля духовенства в

численности населения бьта rораздо выше. Это объ

ясняется, в частности, упадком соборноrо капитула.
Выходцы из нескольких знатных фамилий, канони

ки собора Санта Репарата (кафедральный собор до

постройки HOBoro Санта Мариядель Фьоре), чаще
Bcero размещали свои резиденции вне creH Флорен
ции (в 1297 roдy только двое жили в rороде), их чис
ленность к 1304 roдy сократилась до четырех чело

век, оставаясь неизменной до 1321 rода. Кроме Toro,

флорентийская церковь бьта обременена тяжелыми

долrами, что вынуждало ее продавать земли и заКJIа

дывать ренты.

Клир в кризисе

Флорентийская церковь в конце ХIII начале XIV

века переживает кризис. Проявления кризиса, не co

crавляющеrо отличительную особенность Флорен

.

Третьи ордена (или терциарии) объедиияют в своем составе

мирян, стремящихся к релиrиозно нравственномусовершенству
и примыкающих к тому или иному монашескому ордену, но про
должающих жить в миру и работать по своей профессии. Напри
мер, третий орден францисканцев в настоящее время насчитыва

ет в своем составе около трех миллионов человек (Прим. пер)
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ции, мноrообразны. Прежде Bcero это кризис во вза

имоотношениях между папой римским и еписко

пом. Разумеется, верховным законодателем является

папа, но и епископ обладает законодательными пол
номочиями: отредактированные им статуты диоцеза

реryлируют повседневную жизнь верующих «OT

правление культа и таинcrв, жизнь К7Iириков, заве

щания и похороны, отлучение от церкви и интер

дикты. эти craТYТbI служат практическим PYКOBOДCT
вом для паcrоров, сельских священников, несут в ce

бе свидетельcrва о действующем праве, повседнев

ных обычаях и нравах.)4. Дрyrая причина конфликта
между папой и епископом назначение наcrояте

лей церквей; это право некоrда принадлежало епис

копу, но теперь ero присвоил папа римский. Триумф
нищенствующих орденов приводит к новому KOH

фликту между этими церковными инстанциями: фи
скальный иммунитет, предоcrавленный папой opдe
нам, создает внутри диоцеза cBoero рода островок,
на котором юрисдикция епископа не действует.

Не менее остры и мноrочисленны конфликты со

светской властью, как, например, в 1326 roдy, коrда

епископ Флоренции своей властью освободил всех

терциариев францисканскоro ордена от податей в

пользу коммуны. Иcrочником конфликтов служит
таюке участие мирян в избрании наcrоятелей HeKO

торых церквей. Судебные полномочия светских и

церковных влаcrей не разrраничены так четко, что

бы не возникало crолкновений между ними. Более

Toro, постоянным явлением политической жизни

Флоренции бьто стремление ее правителей, провоз
rлашавших себя добрыми rвельфами (crоронника
ми папы), держать под неусыпным контролем дyxo

BeHcrвo, оrpаничивая ero свободу в налоrовой сфере
и полностью лишая свободы действий в области по

литической. В конфликтах с правителями, которые
не только не оказывают емуДОJIЖНоrо почтения, но и

не проявляют блаrонамеренности к нему, епископ

может опираться на «народ Божий ,к помощи KOTO

poro ему доводилось прибеrать и в спорах с папой.

Не случайно в епископальном совете наряду с лица
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ми духовноrо звания заседают миряне. Участие ми

рян, представлявших ИСК7Iючительно самые влия

тельные семейства Флоренции, позволяет епископу
избеrать крупных конфликтов с rражданской влас

тью. Возможно, именно этим объясняется иск7Iючи

тельно долrое пребывание в своей должности епис

копа Джованни Манджадори (1251 1273), сумевше
ro в период жестокоrо противостояния rвельфов и

rибеллинов не признать себя сторонником ни тех

ни дрyrих. Однако в большинстве случаев политиче

ский нейтралитет епископов является естественным

следствием принадлежности их, как и дрyrих пред
ставителей высшей иерархии, к наиболее влиятель

ным семействам Флоренции и Тосканы5
. Именно из

представителей высшеrо общества епископ с соrла

сия Святоrо Престола назначает настоятелей при

мерно 300 приходских церквей, хотя эти пастыри и

не живyr во Флоренции6
.

Во флорентийском духовенстве существует рез
кий контраст между высшими сановниками и при
ходскими священниками, часто вынужденными

трудиться ради куска хлеба. Что касается нравов дy
ховенства, то к сообщениям новеллистов, в том чис

ле Боккаччо, необходимо относиться с опаской. Но

и нелицеприятные суждения Данте о представите
лях церковной иерархии, caMoro папы римскоrо
среди них, не следует в обязательном порядке pacцe
нивать как чрезмерно суровые, хотя и он, случается,

вторит несправедливым обвинениям. Так, поместив

среди предателей, мучающихся в аду, аббата валлом

брозийскоrо монастыря Тезоро Беккерию, поэт

признал справедливость предъявленноrо в 1258 ro

ду несчастному священнику обвинения в привер
женности rибеллинам, стоившеrо тому жизни (Ад,
ХХХII, 118 120).
Ни еванrельская бедность, ни целомудрие не бьVIИ

в чести у высшеrо К7Iира, но и низшее духовенство не

избежало пороков. Что касается целомудрия, то у них

бьVIО некоторое оправдание: суждение папы Бони

фация VIII о том, что требование соблюдать целибат
должно распространяться только на представителей
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трех высших paHroB дyxoBeHcrBa. Однако среди свя

щенников бьто немало тех, кто, пренебреrая цepKOB
ными запретами, не брезrовал денежными ПОдноше
ниями. Умолчим о тех, чье скандальное поведение Дa

вало повод для пересудов в обществе (как женском,
так и мужском). Но недоcrойное поведение одних Не

должно бросать тень на доcrоинcrво дрyrих. Во Bpe
мена Данте епископ Франческо Мональдески в KO

роткий срок пребывания во rлаве диоцеза (1295
1301) явил пример качеcrв, коими должен обладать
добрый паcrырь. Иным темпераментом отличался

епископ Антонио Д'Орсо, умерший в 1321 roдy и по

хороненный в кафедральном соборе: он бьт cтpacт
ным защитником коммунальных свобод в период
осады Флоренции императором rенрихом УН Люк

сембурrом, прилаrал усилия для исправления нравов

духовенства, БОрОJIСЯ против ростовщичества. Но

(такова уж противоречивая натура человека!) этот ca
мый прелат жил подобно важному сеньору; ходили
упорные слухи, будто он охотно прощал ростовщи
ков, откупавшихся щедрыми дарами в пользу Церкви!

Конечно, частые и продолжительные периоды,
коrда епископская кафедра оставалась вакантной (в
общей сложноcrи почти 17 лет в интересующий нас

период), давали полную свободу действий не обре
мененным совестью правителям. Такими были BЫ

ходцы из семейных кланов Висдомини и их союз

ников Тосинrи. По сложившейся традиции, Висдо
мини назначались на должность подеста, шателена

(начальника крепости) или управителя неукреплен
ных населенных пунктов, подчинявшихся епископу
Флорентийскому. Именно они в день вступления
HOBoro епископа в rород собирались у ворот и co

провождали ero в MOHacТbIpb Сан ПьерМаджоре, rде
он проводил свою первую ночь. Наутро они следо

вали за ним в кафедральный собор Санта Репарата,
а затем, после мессы, в епископский дворец. Висдо
мини и Тосинrи управляли доходами епископства

(тeпse), имели право на почести и привилеrии, при
сваивали часть пожертвований, деньrами и натурой,
прихожан

7
. В стихах (.Рая.) (XVI, 112 114)HeKOТO
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рые исследователи усматривают намек на эту по

рочную практику обоrащения за счет доходов Ba

KaHTHoro епископскоrо престола, которую поэт cy

рово осуждал. М. Пезар, однако, полаrает, что стихи

(.метят во всех представителей rосподствующеrо
класса Флоренции, а не только в выходцев из этих

двух семейств»8.

Но как бы ни относился Данте к семейным кланам

Висдомини и Тосинrи, он не жалел слов, порицая

церковнослужителей. В чем только он не упрекал их!

В скупости:

Те клирики, с пробритым ryмeHцoM;
Здесь вcrpeтишь папу, встретишь кардинала,
Не превзойденных ни одним скупцом.

(Ад, УII, 46 48)

в жажде мирских блаr:

Он [золотой флорин] папе мил и кардиналам мил;
Их ум не озабочен Назаретом,
Куда раскинул КРЬUIья rавриил.

(Рай, IX, lз6 138)

в торrовле святынями, и притом в самом Риме:

Там, rде Христос вседневным стал товаром.

(Рай, ХУII, 5 1 )

В упадке монашеских орденов, в коррупции, rнездя

щейся в стенах монастырей:

Те стены, rде монастыри цвели,

Теперь вертепы; превратились рясы
В дурной мукой набитые кули.

(Рай, ХХН, 7678)

в лжеучености, rтодящей (,проповедников вздора,
разбойников с индульrенцией.):

Для славы каждый что тоноровит
Измыслить, чтобы вьщумка блеснула
С амвона, а Еванrелье молчит...

Нет стольких Лапо во Фьоренце людной
И столько Биндо, сколько басен в rод

Иной наскажет пасrырь безрассудный...
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Теперь в церквах лишь на остроты падки

Да на УЖИМКИ; если rpoMoK смех,
То куколь пыжится, и все в порядке.

(Рай, XXIX, 94 96,103 105, 115 117)

Церкви имон.астыри

Мы отмечали, что релиrиозная жизнь Флоренции
времен Данте имела два равных по значению центра:

баптиcrерий и кафедральный собор. rоворили и о

том, что в каждом приходе, помимо своей церкви,
бьти мноrочисленные капеллы, не считая часовен

монашеских орденов. Важными центрами духовной
жизни являлись и храмы двух больших орденов: CaH

та Кроче у францисканцев и Санта МарияНовелла у

доминиканцев.
Монашеских орденов бьvIO MHoro. Старейший

орден бенедиктинцев, церковь котороro (Бадиа) oc
нована в 978 roду (ее прихожанином бьVI Данте).
Позднее церковь расширили по образцу цистерци
анских храмов, возможно, по проекту архитектора

Арнольфо ди Камбио (церковь, которую можно ви

деть в наcrоящее время, бьта капитально перестрое
на в 1627 roдy). Бадиа, с колокольни которой, pac
положенной, как мы помним, на crарой rородской
creHe, на протяжении crолетий церковные колокола

отмеряли часы трудовоrо дня флорентийцев, во Bpe
мена Данте большой роли в жизни Флоренции уже
не иrpала. То же следует сказать о монашеском opдe
не Валломброзы (ответвлении ордена бенедиктин
цев), переживавшем пору упадка, хотя в предшеcrву
ющие десятилетия он бьVI в числе процветающих

конrреrаций Италии, около середины XIII века Ha

считывал в своем cocraBe 68 монастырей, располо
женных по всему полуоcrрову. Во Флоренции ему

принадлежала церковь Санта Тринита, построенная
во второй половине XI века (во второй половине

XIV века она была основательно перестроена, а ее

современный фасад датируется XVI веком). Из числа

орденов, живших по уставу святоrо Бенедикта Hyp
сийскоrо, во Флоренции бьVIИ представлены таюке
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камальдолийцы, построившие в 1293 roдy храм CaH

та Мариядельи Анджели (в настоящее время CaH

Фредиано ин Кастелло); цистерцианцы сeтrиман
цы, обосновавшиеся в том же квартале rорода

Сан Фредиано;умилиаты, резиденцией которых с

1256 rода являлась церковь Д'Оньиссанти (в настоя

щее время сохраняющая облик, приобретенный в

эпоху барокко) и которые, продолжая заниматься

мытьем и прядением шерсти, стали, наряду с цистер
цианцами сeтrиманцами,управляющими финанса
ми коммуны (от ее имени и сборщиками налоrов).
Во времена Данте все эти ордена yrpатили бьuюе Be

личие, и поэт адресует суровое осуждение именно

им, а не ордену святоrо Бенедикта исключительно:

.оои для сынов земли

Писать устав мой лишь бумаrи трата.

Те стены, rде мона<.."'Тыри цвели,

Теперь вертепы; превратились рясы
В дурной мукой иабитые кули.

(Рай, ХХН, 7478)

Помимо бенедиктинцев во Флоренции обоснова

лись авryстинцы премонстрантыи сервиты, или

(.слyrи Марии.), появившиеся в rороде в 1234 roдy по

инициативе семи боrатых флорентийцев и присту
пившие в 1250 roдy к строительству церкви Сантис
сима Аннунциата (завершена в 1273 roдy, в xv веке

перестроена архитектором Микелоццо). В 1250 roду
во Флоренцию прибьти монахи конrpеrации Санто

Спирито, построившие церковь, которую в середине
XIV века снесли, чтобы освободить место для строи
тельства собора, шедевра Брунеллески; им и по сей

день можно любоваться. Авryстинцы, монахи с ropbI

Кармель (кармелиты), поселились в rороде в 1268 ro

ду, их церковь, Санта Мариядель Кармине, БЬVIа oc
новательно перестроена в ХУНI веке. Дрyrое OTBeтB

ление авryстинскоrо ордена монахи конrреrации
святоrо Эrидия появились во Флоренции в середине
ХНI века; их полное название «братья покаяния во

имя Иисуса Христа.), но они больше известны по Ha

смеuтивому прозвиIЦY «монахи В мешке или «меш
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коватые.) (frati della sacca или saccati) из засутаны из

rpубоrо материала. Они дейcrвовали во Флоренции
вплоть до упразднения конrреrации в 1274 roду, yc
пев поcrроить Оспедале да Санта МарияНуова, в KO

тором И служили. Авryстинцами были и братья
джамбониты, получившие свое название по имени

учредителя конrреrации святоrо Джованни Боно

(1168 1249); некоторое время они служили в Оспе

дале да Сан rалло,а затем (после 1265 rода) поcrрои
ли в том же квартале свою церковь

9
.

Тамплиеры во Флоренции появились в 1242 rоду,
обосновавшись с 1252 rода близ церкви Сан Якопо,

квартал Кампо Корболини, улица Виа Фаэнца; позд

нее, после ликвидации тамплиеров, эта церковь пе

решла во владение Мальтийскоrо ордена (ее портик
и арКада относятся к той эпохе). Как и повсюду на

Западе преследуемые, во Флоренции тамплиеры по

крайней мере не бьти подверrнyrы пыткам и co

жжению на костре, хотя и лишились cBoero имуще
ства (в 1311 1312 roдах). Данте, не испытывая к

ним особой симпатии, в весьма резких выражениях

порицал их преследователя, короля Франции Фи

липпа Красивоrо:

я вижу это все не утолило
Новейшеrо Пилата; осмелев,
Он в храм вторrает хищные ветрила.

(Чистилище, ХХ, 91 93)

Он отправил в ад (XIX, 82 89)и папу Климента V,
объявившеro в 1312 roдy на соборе во Вьенне об уп

разднении ордена тамплиеров
1О

. Но сколь бы ни бы

ли велики престиж и моryщество этоrо ордена, ни

одна монашеская конrреrация не моrла в эпоху ДaH
те соперничать с двумя нищенствующими opдeHa
ми францисканцами и доминиканцами

11
. Фло

ренция первый rород в Италии, куда в 1211 roдy

вслед за своим создателем прибьти францисканцы,
с 1218 rода обосновавшись в Оспедале да Сан rалло.
В том же roдy бьт открыт монастырь ордена кларисс
Монтичелли, в котором они оставались до 1311 rода,
после чеrо переuти в Санта Марияди Монтедомини,
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на Виа Фаэнтина. В 1228 roдy францисканцы при
ступили к строительству cBoero храма Санта Кроче.
Проведенные недавно раскопки позволили обнару
жить оcraтки этоrо храма под плиточным покрыти

ем пола cOBpeMeHHoro собора Санта Кроче, возведе

ние KOToporo началось в 1294 roдy и завершилось во

второй половине XIV века. Первоначальный храм
Санта Кроче, сколь бы прост он ни бьVI, быстро стал

одним из центров релиrиозной жизни Флоренции,
особенно блаrодаря чудесам, происходившим на MO

rиле блаженной Умилианы да Черки. Монастырь при
Санта Кроче, сделавшийся популярным MecroM обу
чения детей из знатных флорентийских семейcrв,
располаrал большой библиотекой, rдe бьVIИ книrи

не только релиrиозноrо содержания. Община Санта

Кроче, похоже, далеко отошла от первоначальной
crроrости и rероической простоты cBoero святоrо

учредителя, равно как и от ero любви ко всем тварям,
от ero безмерноrо милосердия. Даже слишком дале

ко: С 1254 rода францисканцы становятся opraHoM
инквизиции во Флоренции и всем реrионе. lЛава Me

crной инквизиции размещается в Санта Кроче.
В 1287 1289 rоды Данте подцерживал тесные OT

ношения с Санта Кроче. Именно здесь он узнал иде
ал чиcrоты и бедности святоrо Франциска Ассизско
ro, полюбил ero и позднее пространно восхвалял в

«Божеcrвенной комедии (Рай, XI, 43 и след.). Он изо

бразил и борьбу, которая беспрестанно велась в He

драх ордена между crоронниками первоначальноrо

ycraBa и теми, кто хотел ero исправить (Рай, ХН). ДaH
те Mor знать о полемике между <'спиритуалами.) и

«конвентуалами.), rруппировками внутри францис
KaHcKoro ордена. Одобрял ли он эту полемику? Едва
ли, если судить по тому, что он написал в «Божеcrвен

ной комедии.) (Рай, XI, ХН), по намекам на противо
crояние серых братьев (миноритов) и черных брать
ев (или «братьев раскаяния ), он определенно не

одобрял подобноrо рода эксцессы 12
.

Столь же смешанные чувства Данте испытывал к

доминиканцам: безrpаничное восхищение святыIM

учредителем ордена и раздражение из зараспрей
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среди ero учеников и последователей. Впервые по
явившись во Флоренции в 1219 roдy, доминиканцы в

1221 roдy обосновались в скромной церкви CaHTa

Мария Новелла, на месте которой в 1246 roдy начали

строить новый, доныне существующий храм, завер
шенный лишь в 1360 roдy. Данте Mor видеть лишь

нижнюю часть ero фасада. Кроме Toro, доминикан

цам принадлежал и храм Сан Якопо(в настоящее

время Сан Якопосопр'Арно, в значительной мере

перестроенный; не пyrать ero с Сан Якопоин Кампо

Корболини, церковью рыцарей Мальтийскоro opдe
на). Во Флоренции, как и повсюду, доминиканцы cy
мели быстро занять видное место в релиrиозной
жизни. Данте и их упрекал за отход от идеалов их

святоro учредителя (Рай, ХН). Несмотря на это, их

влияние, прежде решающее (особенно в период с

1236 по 1254 rод, коrда в их ведении находилась

флорентийская инквизиция), оставалось существен
ным, хотя сказать, кто в интересующий нас период
преобладал они или францисканцы невозмож

но. Тот факт, что доминиканский орден не знал оже

сточенной внутренней борьбы, пережитой их собра
тьями францисканцами,служит доказательством их
большей СIточенности и объясняет причину симпа

тии, которую они внушали к себе, Способствовало

этому и исключительно высокое качество обучения
в школе при храме Санта МарияНовелла (в 1272 ro

ду в ней преподавал сам святой Фома Аквинский).
Именно там Данте узнал и полюбил философию TO
мизма, составившую интеллектуальный костяк «Бо

жественной комедии.) и двух ученых трактатов
«.пир» И «Монархия»). В Санта Мария Новелла Данте
Mor бы, если бы не был изrнан из родноrо rорода,
слушать caMoro знаменитоrо проповедника начала

XIV века брата Джордано да Ривальто13.

По видимому,все, кто во Флоренции времен ДaH
те интересовался литературой и философией, cтpe
мились попасть на проповеди и лекции в Санта Ма

рия Новелла; простой же народ, столь любезный свя

тому Франциску своей простотой и неведением, с

удовольствием внимал проповеди в Санта Кроче, xo
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тя францисканцы отоити к тому времени от изна

чальных идеалов ордена. Несомненно, Данте oтpa
зил в своем творчестве протест и возмущение COBpe
менников, взволнованных, оrорченных и оскорб
ленных постоянными распрями последователей свя
тoro Франциска. В интересующую нас эпоху распри
стали особенно ожесточенными: ведь именно в эти

roды множество братьев спиритуаловбежало из MO

настыря Санта Кроче, спасаясь от преследований14
.

Наиболее значительными из женских MOHacты

рей считались: обитель Санта Феличита, церковь KO

торой была построена в XI веке на руинах храма

времен первоначальноrо христианства (та, которую
можно видеть в настоящее время, была полностью

перестроена в XVПI веке); монастырь Сан ПьерMaд
жоре, пользовавшийся привилеrией дать приют HO

вому епископу в первую ночь ero пребывания во

Флоренции, коrда он впервые прибывал в rород; MO

настырь ордена кларисс Монтичелли, принимав
ший вдов и незамужних дочерей наиболее знатных

семейств Флоренции; монастырь ордена кларисс,

Санта Марияди Монтедомини, на Виа Фаэнтина;
монастырь доминиканок Сан Якоподи Риполи, oc

нованный в 1229 rоду; монастырь бенедиктинок

Сант Амброджиоин Пи'П'и; монастырь авryстинок
Санта МарияМадцалена, в Борro Пинти. Об этих,
как и обо всех прочих женских монастырях, пропо
ведники TOro времени придерживались не слишком

BblcoKoro мнения: один из них уверял, что нет жен

щин, ставших монахинями по зову релиrиозноrо

чувства, поскольку в монастырь идут или из заHe

красивой внешности, или по бедности. Правда ли,
что в женских монастырях царили те вольные Hpa

вы, которые описал в своем «Декамероне» злоязыч

ный Боккаччо? В одной из ero новелл рассказывает
ся, как некий Macceтro из Лампореккьо, прикинув
шись немым, устроился работником в женский

монастырь поблизости от Флоренции, «весьма слав

ный своей святостью.>, и вскоре стал сожительство

вать со всеми обитавшими там святыми женщина

ми, включая и аббатису (Декамерон, ПI, 1). В дрyrой
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новелле Боккаччо рассказывает пикантную исто

рию про аббатису, которая, желая застать посреди
ночи Bpacrтox одну из своих монахинь в объятиях

ее любовника, поднимается и в темноте вместо

rтaTKa покрывает себе rолову штанами cBoero соб

cTBeHHoro любовника, священника! (Декамерон, IX,
2). Вполне возможно, что в этих фривольных исто

риях отразился антиклерикальный фольклор, об

щий для западноrо Средневековья. Тем не менее

нравы обитательниц женских монастырей Флорен
ции времен Данте отличались если не распyrством,
то известной светскостью: в святых обителях ycтpa
ивали приемы с песнями и танцами! «Женские

монастыри rорода и ero окрестностей рассматрива
лись не как убежище чуждых миру ДУШ, а скорее как

респектабельное место проживания для дочерей,

которых хотели спрятать от rлаз мирян, или на при
даном которых хотели сэкономить, или которых не

надеялись по той или иной причине выдать замуж, а

таюке для вдов и жен, по политическим мотивам oc

тавленных мужьями»15.

Третьи ордена и братства

С давних пор в Италии существовали ассоциации

кающихся rpешников, из которых и сформирова
лись третьи ордена.

Третий орден францисканцев возник, по видимо

му, во время пребывания святоrо Франциска во Фло

ренции в 1211 roдy. Ero устав, в 1221 roдy yrвержден
ный во Флоренции, быстро распространился по

всей Италии. Он реrламентировал жизнь терциари
ев, коим предписывалось жить в бедности и cтporoM

воздержании, не носить оружия и не приносить при
сяry подеста. Позднее, с 1326 rода, терциариев OCBO

бодили от уплатыI коммунальных налоrов, что HeMa

ло способствовало привлечению в третий орден
францисканцев тех, кто стремился избежать налоrо

Boro rHeтa. Этот приток ни в коей мере не снизил

блаrотворноrо влияния ордена на политичес
жизнь Флоренции времен Данте, коrда политичес
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кие антаrонизмы ощущались весьма живо, а насилие

бьто повседневным явлением. Терциарии, по цвету

сутаны из серой rрубой ткани именовавшиеся «ce

рыми братьями.), помоrали больным и нуждавшим
ся, занимались блаrотворительностью. Открытый и

для женщин (правда, не сразу: в Санта Кроче они

впервые появились только в 1244 roдy) , третий op
ден францисканцев содействовал развитию мисти

ческоrо опыта и впоследствии испытал посмертное
влияние Умилианы да Черки, умершей в 1246 roдy и

похороненной в Санта Кроче; на ее моrиле соверша
лись мноrочисленные чудеса. Но социальное Hepa
венство сказывалось и здесь: четко различались про
стые (.серые сестры.), выходцы из народа или мелких

rорожан, и (.баронессы.), представительницы аристо
кратии и боrатых пополанов. Третий орден франци
сканцев не избежал общеrо упадка, став в XIV веке,

по мнению некоторых, в частности Боккаччо, «объ
ектом осмеяния и презренияо> (но заслуживает ли дo

верия свидетельство этоro cTaporo злослова?) 16. Во

времена Данте, который, возможно, и сам являлся

терциарием ордена святоrо Франциска, TaKoro, во

всяком случае, не наблюдалось.

Третий орден доминиканцев тоже вышел в XIII Be

ке из ассоциации кающихся rрешников. Терциарии
доминиканцы носили черную накидку (отсюда их

прозвище тantellate или vestite di SantaМаrШ Novella,
применительно к женщинам). По всей видимости,
они иrрали менее значительную роль, чем их собра
тья францисканцы.

Братства кающихся rрешников не жили общиной,
в отличие от терциариев, но собирались вместе pery

лярно. Некоторые братства, называвшиеся (.общест
вами') или (,компаниями'), формировались из муж
чин и женщин по приходам или сестьерам, иноrда
по профессиям. Помимо релиrиозной деятельности

(культ Боrородицы и святых, молитвы и процессии)
братства оказывали помощь своим членам, бедным и

нуждающимся.
Если коротко сказать о братствах, роль которых в

повседневной жизни значительнаl7
, то они занима
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лись разными видами деятельности. Некоторые, как

было показано, оставались ассоциациями кающихся

rрешников, дрyrие же, не оrpаничиваясь ролью peB
нителей блаrочестия, приобретали важное значение

в жизни флорентийской общины.
Все братства должны повиноваться каноническо

му обязательству: Братство сутцествует с момента

издания епископом формальноrо декрета о ero уч

реждении,}18. Понятию братствоо} можно дать следу
ющее определение: релиrиозная орrанизация ми

рян, признанная в качестве каноническоrо учрежде
ния и являющаяся юридическим лицом с коллектив

ной собственностью. Братство, связанное с rpаждан
скими и церковными властями, вместе с тем пользу
ется определенной автономией. Стремясь к COBep
шенной христианской жизни, оно творит милосерд
ные дела. Братство служит одним из наиболее эф
фективных средств, с помощью которых Церковь

окормляет Божий народ, даже если, по мнению HeKO

торых из ero членов, это лишь попытка самоорraни
зации миряно} 19. Задачи братства мноroобразны, но

MOryr быть сведены к двум основным. С одной cтopo
ны, ero члены должны вести жизнь в соответствии с

релиrиозными предписаниями. Отсюда усердные
молитвы, почитание святых, активное участие в бо

roслужении. С дрyrой стороны, член братства являет
ся rражданином земноrо rpaдa, а посему должен за

ботиться о своих собратьях, обделенных судьбой,
впавших в бедность и нищету, о заключенных и

пленниках, больных и умирающих, находиться близ
них в последние минуты их жизни, а иноrда брать на
себя заботы по поrpебению, орrанизации заупокой
ной мессы. Кроме Toro, мноrие братства идут в aBaH

rарде борьбы с ересями задача, которая специаль
но оrоваривалась в их уставах.

Древнейшее и самое влиятельное братство Дe
вы Марии, учрежденное в 1244 roдy и утвержденное
на следующий rод церковными властями. Ero созда

тель, Пьетро ВеронсlШЙ, будущий мученик, OCHOB

ную свою задачу видел в борьбе с ересью. Связанное

с доминиканцами храма Санта МарияНовелла,
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братство, называвшее себя Обществом веры и KOH

rpеrацией Боrоматери, обратилось к делам милосер
дня и получило в свое управление сначала rоспиталь

Фонтевивы, а потом rоспиталь Биrалло (не пyrать с

Лоджиа дель Биrалло на площади Санта Мариядель
Фьоре, учреждением, связанным Братством мило

сердия, созданным в 1326 roдy).
Под влиянием доминиканцев находится и KOH

rpеrация славящих; это первая в своем роде KOHrpe
rация, достиrшая значительных успехов. Ее примеру
последовали свыше десяти орrанизаций славящих,

связанных с одним из крупных соборов (CaHTa Ma
рия Новелла, Санта Кроче, Сантиссима Аннунциата,
Санта Репарата, Сан Лоренцо,Сан Эджидио,CaH

Марко, Санто Спирито, Санта Мариядель Кармине)
или со светским братством Ор Сан Микеле,KOHrpe
rация посвятила себя rлавным образом развитиюли
турrическоrо xopoBoro пения, уроки KOToporo про
водились каждое воскресенье. Она и возникшие по

ее примеру конrреrации участвовали во всех торже
ственных процессиях. Чтобы прочнее скрепить свое

единство, члены братства построили общий склеп

поблизости от их церкви.
Первое францисканское братство возникает в

1290 roдy. Приняв название «Конrреrация славящих

храма Санта Крочео), оно, как и вышеупомянутые

конrpеraции, всецело посвятило себя литурrическо

му пению. Сказанное относится и к Конrреrации
храма Санта Репарата (или societas laudemiuт Мапе

Virgiпis), называвшейся таюке Конrpеrацией храма
Сан Дзаноби,которая после разрушения храма CaH

та Репарата переберется в храм Санта Марrеритаа
Монтичи2О

. Члены конrреrации имели право на TOp
жественное поrребение в церкви или на кладбище
возле нее. В 1303 roдy были учреждены еще две KOH

rреrации (при храмах Сан Лоренцои CaH MapKO),
имевшие ту особенность, что в них принимали толь

ко женщин.

Из всех флорентийских братств наиболее влия

тельным было братство Ор Сан Микеле,учрежден
ное в 1291 rоду, после Toro как Арнольфо ди Камбио
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построил помещение, предназначенное для TOprOB
ли зерном, на месте капеллы, посвященной святому
Михаилу. Братство обладало тремя характерными
особенностями: оно было исключительно светским,

не владело какой либонедвижимостью и включало

в список своих членов, как живых, так и умерших

братьев. Несомненно, это послужило причиной ero

успеха среди крупной торrовой буржуазии, paCCMa
тривавшей братство как свое дело. Официально
признанное в 1294 rоду епископом, оно пользова

лось значительными привилеrиями. В 1318 rоду

братство было официально признано и флорентий
ской коммуной. Руководителями братства моrли

быть только добрые rвельфы, иначе rоворя, верные

сторонники флорентийской модели демократии. В

период cBoero наибольшеrо моryщества (около
1365 rода) братство Ор Сан Микеле,получившее
после чумы 1348 rода завещанноrо имущества на

общую сумму в 350 тысяч золотых флоринов (or
ромное состояние), было настоящим финансовым
MarHaTOM. Но Данте, современник учреждения этоrо

братства, не застал ero в период расцвета и, видимо,

поэтому ни разу не упоминает ero в своих произве
дениях.

Братство Ор Сан Микелеспециализировалось на

оказании помощи бедным. Среди ero членов бедня
ки встречались крайне редко: в братство входили

представители состоятельных семей (трудящихся
среди них нет). Зато все нуждавшиеся, а в rолодные

rоды их БЬUlИ тысячи, моrли быть уверены, что Bce

rда найдут у братства денежную помощь (по шесть

динаров на человека, до четырех раз в неделю во

время rолода). Мы rоворили, что Ор Сан Микелевел
списки получателей карточек (polizze), по которым
предоставлялась помощь21

. В список включалось в

среднем до ста человек (чаще Bcero матери MHoro

детных семей, вдовы с детьми, старики, инвалиды и

даже люди, не имевшие средств для оплаты cBoero

жилья). В rолодные же rоды помощь получали. до
семи тысяч человек деньrами, продовольствием,

предоставлением ночлеrа (в принадлежавших брат
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с'-ВУ больнице и доме во Флоренции или на постоя

дых дворах), одеждой. Кассы братства, пополнявши
еСЯ за счет завещанноrо имущества, никоrда не пус
,-овали, что позволяло помоrать всем нуждавшимся

в roроде и ero окруте
22

.

Fлава вторая

Культ
«Народная релиrиозность в Средние века xapaктe

ризовалась на протяжении всей интересующей нас

эпохи (XI XVвека) определенным количеством

почти неизменных черт: релиrия, нуждающаяся во

внешних проявлениях культа, например, в том, что

бы видеть объект поклонения, и потому носящая в

основном внешний характер; релиrия, основанная

на тяrе К чудесному, фантастическому, сводящаяся к

постоянному ожиданию чуда, так что в конце кон

цов само чудо начинает казаться чем тоeCTeCTBeH

ным, yrрачивая собственную трансцендентность и

вообще смысл; релиrия антропоцентрическая, более
озабоченная поисками пyrей спасения души, неже

ли прославлением Боrа; релиrия, зачастую отделен
ная от морали и сводящаяся лишь к культу и добрым
делам, но в любом случае к ритуалам; релиrия, BMec

те с тем, христоцентрическая...»1
Эти строки одноrо из лучших специалистов по

данной проблеме служат предисловием и PYКOBOДCT
вом К шаве, поскольку релиrиозность флорентийцев
времени Данте по существу не отличалась от той, что

мастерски охарактеризована выше.

Культ u пpoпoвei)ъ2

Флорентийцы, похоже, не слишком прилежно по

сещали воскресную мессу (в принципе, обязатель
ную для добрых прихожан), хотя женщины по буд
иям присyrствовали на yrpeHHeM боrослужении.
Впрочем, мессу можно было заказать, yrтатив Bcero

несколько динаров для поминовения усопших и за
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собственное здравие. Однако бывали настолько ВЗ)!(.

ные службы, что верующие до отказа наполняли liе

только церковь, но и прилеrающие к ней улицы. Tak
бьто по случаю перенесения во Флоренцию мощей
святоrо Дзаноби в январе 1301 rода, коrда торжеСТВа

продолжались целых десять дней. Этому не следует
удивляться: С XI века в обязанность христиан было
вменено присутствие на мессе с начала до конца;
обязательным бьто и причащение на Пасху тре-
бование, введенное Латеранским собором 1215 I'ОДа.

Ослушникам rрозило отлучение от церкви, влекущее
за собой запрет на поrребение в освященной земле,

Флорентийцы, однако, пренебреrали этими обязан-

ностями. Предоставив женам и детям ежедневно сла-

вить rоспода, они появлялись в церкви изредка,
обычно по воскресеньям. Исключениями бьти Пас-

ха, День святоro Иоанна Крестителя и торжествен-
ные церемонии, в которых священное состязалось с

мирским: въезд в roрод прелата или празднества по

случаю победы.
В повседневной жизни на верующих возлаrаются

только две обязанности: воздержание от мяса по ПЯТ

ницам и соблюдение copoкaдHeBHoro поста. Что ка-

сается молитвы, то она лишь рекомендуется. Короче

roворя, релиrиозная жизнь Флоренции времен Дан-
те знала два апоrея: Пасху и День святоro Иоанна

Крестителя, но зато уж праздновались они со всеми

надлежащими церемониями, долro и пышно. По-

вседневность отмечена некоторым безразличием к

релиrии, Такова особенноcrь Флоренции, неизмен-

ная на протяжении веков, хотя флорентийцы спо-

собны к мистической экзальтации, которая Bocrтa-

менит Савонаролу в конце xv века. Но исключение

лишь подтверждает правило.

Культ отражает это безразличие. от ero древних

форм не остается ничеrо, кроме нескольких прояв-
лений, особенно на Святой неделе. В пятницу клир и

верные преклоняли колена и целовали распятие, по-

ставленное на коврике перед rлавным алтарем; в суб-
боту свечу, зажженную в храме Санта МарияСопра

Порта, приносили в сопровождении большой про-
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цессИИ в Баптистерий, затем, после блаrословения,
переносили в храм Санта Репарата, колокола KOТO

poro после мессы начинали перезвон.
Зато проповеди

3 в рассматриваемую эпоху стали

придавать особое значение. Прежде она являлась

прероraтивой епископа, который, однако, брал сло
во лишь в редких случаях (Пасха, Майский праздник,

праздник святоro Дзаноби, являвшеrося, наряду со

святой Репаратой, покровителем Флоренции). Что

касается каноников, то они бьти обязаны читать

проповедь тридцать два раза в rод, в чаcrности во

время Рождеcrвeнскоrо и Великоrо постов.

С 1250 roда проповеди произносят реryлярно и

часто. Проповедь бьта доверена доминиканцам и в

меньшей мере францисканцам. Бьта ли проповедь
исполнена блаrочестия? Если верить Боккаччо, «про

поведи монахов в наши дни чаще Bcero изобилуют
остротами, пустой болтовней и всяческой ерундой»
(Декамерон, заключение). Мне возразят, что Боккач

чо отнюдь не беспристрастен в вопросах релиrии.
Однако Данте не менее суров. Он произносит те же

слова, что и Боккаччо:

Теперь в церквах лишь на остроты lIадки

да на УЖИМКИ; если rpoMOK смех,

То куколь пыжится, и все в порядке.

(Рай, XXIX, 115 117)

Впрочем, мы знаем, что даже лучшие, наиболее

блаrочестивые проповеднИlrn:, чтобы понравиться
публике, не стеснялись щеrолять показным, заимст

вованным знанием (за это их и упрекает Данте). Они
разrлаroльствовали, например, об астролоrии, о пе

реселении ДУШ, о языческой мифолоrии, или, как He

редко случалось, о дожде и о поroде. Немало в пропо

веди «красивостей»: фамильярных сравнений, OCT

рот, намеков на извеcrных лиц или события rород
ской жизни.

Важно отметить разницу в проповедях домини

канцев и францисканцев. Доминиканцы, подrотов

ленные лучше, специально обученные, cтporo дep
жались правил композиции и следовали типовому
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плану: тема (theтa), введение (iпtroductio), ИЗJIOже-

ние по пунктам (divisio), иноrда таюке ВВОДНЫе

разъяснения к предмету изложения (protheтa) 11

дробная разбивка материала (subdivisio). Францис-
канцы, верные духу учителя, rоворили совершенно

свободно, предаваясь вольной импровизации и не

стесняясь, дабы тpoнyrь сердца смиренных слушаТе-
лей, вместо введения предаться шутовству и ЮрОДСТ-

ву, рискуя предстать чудаками в rлазах разумных,

здравомыслящих людей: пример был подан самим

Франциском Ассизским.

Не стесненная жесткими рамками риторическо
ro периода, проповедь лилась совершенно свобод-

но, изобилуя безыскусными притчами, поражая во-

ображение простолюдина примерами чудесноrо и

назидательноrо. Всеми этими приемами умело
пользовался один из самых знаменитых проповед
ников брат Ремиджио Джиролами, возможность

слушать KOToporo была у Данте. Настоятель и пре-
подаватель монастыря Санта МарияНовелла, уче-
ник и дрyr святоrо Фомы Аквинскоrо, восприимчи
вый К различным наукам, философ, историк, поэт,
Ремиджио умер в 1319 rоду в возрасте 84 лет, OKPy
женный всеобщим уважением. Но, может быть,
именно чрезмерная тяrа К знаниям, риторическим
приемам, лести, расточаемой в адрес высокопос

тавленных персон, и навлекла на проповедника

критические упреки Данте. Зато у последнеrо не

было возможности послушать преемника Ремид

жио, доминиканца Джордано да Ривальто (1260
1311), проповедовавшеrо во Флоренции в 1303,
1304, 1305 и 1309 rодах. Ero ценили за эрудицию
(он знал древнееврейский и HeMHOI'o древнеrречес
кий язык), начитанность в латинской и древнеrpе
ческой литературе, умение овладеть аудиторией
блаrодаря ученому, но вместе с тем и понятному
стилю изложения. В своих проповедях он обличал

роскошь и распутство, порицал ростовщичество и

страсть к наживе, превозносил великие достоинст

ва бедняков...4 О нем можно сказать, что «даже если

бы оказались утраченными все прочие историчес
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кие и культурные документы [...], в боrовдохновен
flЫХ речах брата Джордано мы нашли бы исчерпы
вающую картину общества конца XIV века.)5.

Процесcuи, паломничества ирелИ1Свии6

Жажда зрелищ, один из существенных компонен

тов народной средневековой релиrиозности, Haxo

дит наиболее полное удовлетворение именно в про
цессиях. Бывали процессии экстраординарные, Ta

кие, как описанный выше перенос мощей святоrо

Дзаноби или через три roда доставка в Баптистерий
фраrмента облачения Христа и костей святых Якова

и Алексия. Но и обычные шествия получались не Me

нее пышными, например, ежеrодная процессия в

честь святоrо Дзаноби, проходившая под музыку,
или более частые процессии цехов в честь их свя

тых покровителей (особенно мноrолюдная в

честь святой Лrаты, защищавшей, как верили, rород
от пожаров, наиболее распространенноrо в те Bpe
мена бедствия). Однако с процессией в честь свято

ro Иоанна Крестителя, о которой уже rоворилось и

которая собирала, можно сказать, весь rород и HeMa

лую часть обитателей контадо, не моrла сравниться
ни одна дрyrая. Каждая церковь Флоренции имела

cBoero святоrо покровителя, в честь KOToporo, по

крайней мере раз в. rод, устраивали процессию: в об

щей сложности за rод набирается добрая сотня Ta

ких шествий! Наряду с ними по улицам rорода про
ходили шествия Конrреrации славящих с развер

нутыми хорyrвями Девы Марии, в самой ryще тол

пившеrося народа. Короче rоворя, в течение Bcero

rода длинной чередой следовали процессии, дости
rая апоreя на Пасху и в День святоrо Иоанна Крести
теля одни в пределах прихода или ремесленноrо

цеха, дрyrие в масштабах rорода, собирая десятки
Тысяч участников, Но флорентийцы, обладавшие
изрядной долей природноrо скептицизма, не дoxo

дили в проявлениях релиrиозноrо энтузиазма до

крайности. Так, например, в 1262 roдy, коrда движе
ние флаrеллянтов точно морской прилив захлест
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нуло Центральную Италию, rpаждане Флоренции

захлопнули перед их носом ворота rорода, а затем

изrнали из сельской окрyrи. Спустя пятьдесят три
rода история повторилась

7
.

Народная релиrиозность Средневековья находи
ла выражение и в паломничествах8

. В те времена OT

правиться в паломничество было делом нешуточ
ным, сопряженным с yrрозой для жизни caMoro па

ломника, поэтому отправке в столь опасный пyrь

предшествовало принятие «rероическоrо реше

ния,), ни в коей мере не связанноrо с удовлетворе
нием материальных интересов. Разумеется, имела

значение «естественная надежда на обретение вож
деленноrо здоровья для caMoro себя или близко

ro человека.), но побудительным мотивом всеrда

был «дух покаяния, а отнюдь не поиск возбуждаю
щих нервы приключений .Такое понимание cpeд
HeBeKoBoro паломничества, ПОД1J,ержанное боль

шинством специалистов, в полной мере относится

к флорентийцам времен Данте. Как и у всех палом

ников, у них были три цели: святые места в Палес

тине, моrила святоrо апостола Петра и Сантьяrо де
Компостела, Одеяние паломников не зависело от

Toro, в какое место они направлялись (длинный
плащ с капюшоном, крyrлая птяпа с широкими по

лями, посох, сума, знак на плаще кокиль, изобра
жение средиземноморской раковины, у отправ
лявшихся в Сантьяrо де Компостелаи крест у шед
ших в Иерусалим). Называли они себя по разному,
соответственно тому, К какой святыне шли:

palтiere совершавшие паломничество в Святую
землю, откуда (точнее, с береrов Иерихона) они

привозили пальмовые ветви; roтeo направляв
шиеся в Рим; peregriпo или pellegriпo паломники

в Сантьяrо деКомпостела.
Самым престижным считалось паломничество в

Святую землю, «В иерархии объектов поклонения

Иерусалим, бесспорно, затмевал все прочие .Во Bpe
мена, коrда Крестовые походы отошли в область пре
даний славной старины и стали поводом для блаrо

честивых обетов, флорентийцы были вынуждены
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оrраничиватъся паломничествами, объединяясь для
этоrо в специальные братства ('крестоносцев». Стоит
ли серьезно относиться к этим ('крестоносцам», зная,

что они освобождались от налоrов и от уплаты дол

rOB? Но можно ли так леrко их осуждать, помня об

опасностях, которым они подверrались в пyrи? Жи
телю Флоренции было проще Bcero совершить па

ломничество в Рим не потому, что пyrь был менее

опасен (шайки разбойников наrоняли страху на пут
ников), а просто расстояние короче, даже если ero

преодолевали пешком. В Риме паломник 011lравлял
ся в базилику Святоrо Петра помолиться на моrиле

апостола, а затем в храм Святоrо Павла на моrилу

BToporo апостола. В Риме можно было поклониться

святым мощам апостолов Варфоломея, Якова Млад

шеrо, Филиппа, Симона, Иуды, Андрея, Матфея. Ини
циатива папы Бонифация VIII, провозrласившеrо
1300 rод юбилейным, придала дополнительный
блеск этому паломничеству. Сотни тысяч паломни

ков со всей Европы отправились в 1300 roдy в Рим;
среди них были и два знаменитых флорентийца:
Данте, вспоминавший (.наплыв толпы» на мосту Свя

тоro Анrела (Ад, ХУIII, 28 30),и хронист Джованни
ВИJШани. Однако поток паломников в Рим, как и в

Сантьяrо де Компостела,не иссякал никоrда. Для
флорентийцев паломничество в Испанию представ
лялось настоящей экспедицией, однако наиболее
блаrочестивые (их было немHoro), как, например,

лучший друт Данте, поэт I'видо Кавальканти, застав

ляли себя ero совершить.
О том, что паломничества в эпоху Данте были по

вседневным явлением, свидетельствует сам поэт. (.В

то время rода, коrда мноrие люди 011lравлялись в

пyrь с целью увидеть блаrословенный образ, OCTaB

ленный нам Иисусом Христом в свидетельство о ca

мом себе [плащаницу]... случалось, что паломники

проходили по нашей улице.) (Новая жизнь, XL). Он,
как и мы, подразделяет паломников на три KaTero

рии. Данте сравнивает себя с паломником, прино
сящим «жезл С пальмовым листом.) (Чистилище,
XXXIII, 78), и вновь вспоминает о плащанице:
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Как тот, кто из Кроации, быть может,

Придя узреть нерукотворный лик,

Старинной жаждой умиленье множит.

(Чистилище, XXXI, 103 105)

Конечно, чаще Bcero флорентийцы посещали MO

rилу святоrо Франциска Ассизскоrо, блаrо она была

неподалеку. Жители Флоренции времен Данте, судя
по всему, не rорели желанием совершать далЬние

экспедиции, какими были паломничества к святым

местам. Видимо, можно соrласиться с суждением Дa

видсона, в коем звучит разочарование: <.Кто любил

комфорт или не имел достаточных средств, тот or

раничивался проryлкой к храмам Сан rаллоили

Санта МарияПримерана на Пьяцца да Фьезоле.)9.
Можно было таюке пойти помолиться в церквушку
Сан Джованнидеи Кавальери или перед чудотвор
ным образом Мадонны в капелле Святой Марии
Маrдалины.

Культ святых реликвий занимал особенно важное

место в народной релиrиозности Средневековья.
Боккаччо откровенно потешался над ним, рассказы

вая, как брат Чиполла, пообещавший крестьянам по

казать перо анreла rавриила, открыл сундук и, к CBO

ему великому изумлению, не обнаружил там ничеrо,

кроме yrля, подложенноrо проказниками ребятами
вместо пера. Однако этот находчивый человек сумел

выпутаться, заявив, что в сундуке лежит именно тот

yroль, который разжиrали, подверrая мучениям свя

Toro Лаврентия (Декамерон, VI, 10). Количество свя

тых реликвий было orpoMHo, а их подлинность зача

стую сомнительна 10. Вполне серьезно показывали

флакон с молоком Девы Марии, прядь волос Маrда
лины, посох святоrо Иосифа (будто бы исцелявший

паралитиков). <<Простые люди верили, что реликвии
обладают подлинно чудесными свойствами, по

скольку в них живет святая и божественная сила

Христа, Девы Марии и просиявших на земле свя

тых.. l1
. Кроме Toro (и это обстоятельство, HeCOMHeH

но, имело большее значение), в вере, которая никоr

да не упускала из виду земной аспект релиrии, «при

сутствие реликвий святоrо мученика в rороде пред
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ставляло собой cBoero рода талисман, которому при
писывались чудотворные свойства и который Kpe
пил солидарность среди членов rородской общи
ны.. 12

. Одной из причин rорячеrо почитания святоrо

Дзаноби и святой Репараты была вера в то, что Фло

ренцию спасло от rOToB их заступничество, о чем

рассказал хронист ВИJШани 13.

Суеверия u.мazия

IДe проходит rpаница между культом святых pe
ликвий и суеверием? Некоторые аспекты этой про
блемы удивительны даже не сами по себе, а тем, как

реаrировала на них инквизиция. Так, вполне невин
ный, на наш взrляд, обычай делать и получать подар
ки по обету расценивался инквизиторами как пре

ступная попытка избежать участи, предyrотованной
Боrом. Безобидные, по нашему мнению, кабалисти

ческие знаки и толкование снов получили столь ши

рокое распространение, что Данте не преминул упо

мянyrь о них устами Уrолино:

... зловещий сон меня потряс,

I'pядущеrо разверзши покрывало.

(Ад, ХХХIII, 26 27)

Считали несчастливыми определенные дни Heдe
ли: понедельник для коммерсантов, четверr и пят

ницу для всех без исключения.

Астролоrии стоило бы посвятить целую rлаву, тем

более что Данте дает повод для этоrо; он не стыдится

признать, что, родившись под знаком Близнецов (пе
риод с 21 мая по 22 июня), талантом своим обязан

созвездию:

о пламенные звезды, о родник
Высоких СИЛ, который возлелеял

Мой rений, будь он мал или велик!

(Рай, ХХН, 112 114)

И при этом, странным образом противореча ca

МОМУ себе, он полаrает, что ад наиболее подходя

щее место для MaroB и прорицателей:
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о.. каждый оказался странно скручен

В том месте, rде к лицу подходит rpУДЬ;

Челом к спине повернут и беззвучен,
Он, пятясь задом, направлял свой шаr
И видеть прямо был навек отучен.

(Ад, ХХ, 11 15)

Противоречит себе Данте и в том, что твердо Be

рит в реальность orHeHHoro шара, появление KOTO

poro на небе возвестило о смерти Aвrycтa (Пир, 11,

14), Это такое же заблуждение, ка!< и вера во влияние

звезд и в возможность предсказывать будущее, изве
стное одному лишь Боry. Давидсон в связи с этим Ha

поминает, чтолишь около 1435 rода, спустя более Be
ка после смерти Данте, астролоrию перестали отож

дествлять с астрономией. В интересующую нас эпо

ху вся Флоренция верила, что Баптистерий построен
при блаrоприятном стечении звезд, что звезды по

моrали восстановлению Флоренции Карлом Вели

ким, а победа на Кампальдино в 1289 roдy была пред
речена rромким криком, оrласившим весь rород. Бо

лее Toro, коммуна не принимала ни одноrо важноrо

решения, предварительно не проконсультировав
шись с именитым астролоrом. И даже такой рассуди
тельный рационалист в делах политики, каким был

дж Виллани, твердо верил, что наводнение 1333 ro

да, разрушившее во Флоренции все мосты, объясня
ется сближением семи планет точно так же, как и

праведным rHeBoM Божиим (Хроника, XI, 2),
Среди официальных астролоrов во времена Данте

не было знаменитее Франческо Стабили, прозванно
ro Чекко д'Асколи. Пройдя курс астролоrии в Болон

ском университете, он в 1327 (?) roдy прибьт во Фло

ренцию, чтобы занять официальную должность aCT

ролоrа и личноrо врача rерцоrа Карла Калабрийско
ro. По причинам как политическоrо (он нелицепри
ятно отзывался о дочери rерцоrа Калабрийскоrо
Иоанне, будущей королеве Неаполитанской), так и

«научноrо» (вызвал к себе ненависть флорентийских
врачей) характера он был приrоворен К смерти и в

сентябре 1327 rода заживо сожжен на костре; Torдa
же были преданы сожжению ero книrи. Вполне Bepo
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ятно, что Данте имел в виду именно ero, выражая
собственное отвращение к MaraM и прорицателям,
тем более что Чекко заявлял о своей rлубокой непри
язни к Данте, в поэме «Жестокая., заслужившей BOC

хищения Петрарки, потешаясь над лженаучными
представлениями, нашедшими отражение в (.Божест

венной комедии...
от астролоrии до маrии Bcero лишь шаr, и это pac

стояние люди средневековоrо Запада, в том числе и

флорентийцы, преодолели очень быстро. Torдa Be

рили в превращение MeтaJVIOB и суеверно боrотво

рили золото: папа Климент V велел скоблить напиль

ником золотой флорин, а полученную ЗОJlОТУЮ пыль

rлотал! Верили в некромантию и в чудеса, которые

прочно связывали со святостью и считали ее зри
мым доказательством. Скептик Боккаччо серьезно
(или как бы серьезно) рассказывает мноrочислен

ные истории о маrии. Так, мадам Дианора требует от

синьора Ансальдо майский сад в середине января, и

ему с помощью HeKoero некроманта удается выпол

нить эту просьбу (Декамерон, Х, 5). В том же роде и

троraтельная история о синьоре Торелло, который

блаroдаря султану, своему дрyry, ночью переносится

из Еrипта в Павию (Декамерон, Х, 9). Или еще: лов

кий обманщик дон Джанни превращает молодую

женщину в кобьту (продолжение истории выходит
за рамки приличия, поэтому мы отсылаем читателей

к тексту новеллы) (Декамерон, IX, 10). Верили в чудо

действенную силу растений, и тот же Боккаччо pac
сказывает, как блаrодаря удивительному порошку

растительноrо происхождения некий аббат усыпил

Феррондо, чтобы переспать с еro красавицей женой

(Декамерон, 111, 8). Но, вне всякоrо сомнения, всех

очаровательнее история о rелиотропе, камне, обла

давшем свойством делать невидимым Toro, у Koro в

данный момент находился. Данте, похоже, в это Be

рил (Ад, XXIV, 93). Впрочем, все средневековые aвтo

ритеты в области естественной истории (Плиний,

Исидор Севильский и дрyrие) придерживались об
щеro мнения, расходясь в незначительных деталях,

что rелиотроп приобретает упомянутое свойство
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только после Toro, как натереть ero соком, получен
ным из листьев растения с таким же названием re

лиотроп. У Боккаччо есть история о том, как два лю

бителя rлупых шуток yrоворили HeKoero простака
сделаться невидимым блаrодаря rелиотропу; сам

рассказчик, по всей видимости, не заблуждался на

счет достоверности леrенды о чудесном камне (Дe

камерон, VHI, 3). Верили в любовный напиток, в кол

дунов И ведьм, в зловредную силу воронов, сов и дa

же некоторых цветов (в частности, зеленоrо цвета).
Перечень суеверий можно продолжить, некоторые
доити до наших дней и еще живы в деревнях.

Но, пожалуй, наиболее примечательным было OT

ношениедуховенства: клир ЖИЛ, с rоловой поrpузив
шись в атмосферу суеверий. В 1300 roду епископ

Флоренции запретил доминиканцам заниматься ал

химией и колдовством
14,

Таким образом, народная релиrиозность во Фло

ренции времен Данте соответствует определению,

данному специалистом 15. Это была «наrлядно дейст
венная. релиrия. Ее rлавными признаками были:

процессии, хоровые молитвы, культ святых, среди

которых важнейшее место занимала Дева Мария, по

читание апостолов, паломничества, неотступная
мысль о Страшном суде и воздаянии в заrробной
жизни, обилие чудес. Всему этому есть убедительные
свидетельства в «Божественной комедии.), rде Bcтpe
чаются почти все перечисленные атрибуты, HeKOTO
рые из них преобладают: неотступная мысль о

Страшном суде и вечных карах в заrробной жизни,

rлавенствующая роль Девы Марии и ее почитатель

ниц (в том числе Беатриче), культ святых (среди них
святой Бернар, святой Франциск, святой Доминик и

святой Фома), почитание апостолов (прежде Bcero

Петра), процессии (упоминаются в (,Аду» И «Чисти

лище.»), хоровое пение (особенно в (.Раю.>, представ
ленном в виде одной большой симфонии).

Испытывала ли релиrиозность флорентийцев
влияние святоrо Франциска и святоrо Доминика, KO

торое в странах Западной Европы в XIII веке было

преобладающим?16 Что касается святоrо Франциска
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(о влиянии святоro Доминика исследований нет):
непохоже, чтобы во времена Данте ero великие запо

веди находили воплощение (жизнь по Еванreлию,
rероическая бедность, подражание Христу вплоть до
rотовности претерпеть мучения, любовь ко всем Бо

жьим тварям, радость и бодрость духа, прощение

обидчикам). Произведения Данте служатлучшим TO
му свидетельством. Вы не найдете в них ни проще
ния обидчикам, ни любви ко всем Божьим тварям, ни

подра нияХристу. Напротив, они преисполнены

жryчей, ничем не прикрытой ненависти к политиче

ским противникам; ментальной и физической жес
токости, находящей свое выражение в том мрачном
наслаждении, с каким поэт описывает чудовищные
казни; в ero отношении к осужденным на муки. В KO

нечном счете они пронизаны не релиrией, должен
ствующей быть невыразимой любовью (любовь
присутствует разве что в высших сферах Эмпирея), а

непреклонным желанием наказывать и преследо
вать побежденноrо противника, мелочным взвеши

ванием заcлyr и rpexoB, пессимистическим отноше

нием К человеческой природе короче rоворя, мы

видим смесь мстительной ярости и необузданной
надежды, несомненно, присущих ero мрачному re

нию, терзаемому страстями. Данте никак не может

быть учеником Франциска Ассизскоrо. Ero фило
софская система вполне адекватна томизму, поэт,

бесспорно, rораздо ближе к доминиканцам раци
онализмом, вкусом К наукам, широтой ума и взrля

дов, пристрастием К достоверности и истолкованию.

Сказав о вдохновенном поэте, обратимся к сми

ренному народу Божьему. Приходится констатиро
вать, что влияние францисканцев на протяжении
Bcero XIII века неуклонно ослабевало17

. Два приме
ра: имя Франциск, крайне редкое до 1280 rода, в по

следующие rоды начинают употреблять чаще, но

все равно: доля Францисков не превышает 0,5%, это

имя занимает 22 eместо, далеко позади таких имен,

как Пьеро, Джованни или Якопо. Что касается влия

ния францисканцев в сельских приrородах, то их

действия, непоследовательные и бессистемные, cтa
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новятся заметными позднее. Распри, сотрясавшие
орден в конце XIII века (Флоренция была rлавным в

масштабах всей Италии центром движения минори

тов спиритуалов),вызвали сначала растущую He

приязнь к конвентуалам, а затем, после поражения

спиритуалов (1312 1314rоды), к ордену в целом.

Кроме Toro, тот факт, что францисканцы исполняли

функции инквизиции, слишком часто собирали по
жертвования (строительство собора Санта Кроче
требовало больших средств) в сочетании с дрyrими
мотивами, перечень которых был бы слишком

длинным, обусловили суровое отношение Данте к

сынам святоrо Франциска Ассизскоrо и резко осла

били их влияние на релиrиозную жизнь Флоренции
ero времени.

rлава третья

Изzоu1

Еврeu2

В истории еврейской диаспоры ее итальянская ce

мья He только самая древняя, но и единственная не

знавшая перерывов в своем cyIЦествовании на новой

родине»3. На протяжении веков итальянские евреи
не подверraлись преследованиям и не бьти oтвep
женными, мирно сосуществуя с итальянским Hapo
дом, без осложнений и потрясений4

.

Во Флоренции сколь либозначительной еврей
ской общины не бьто вплоть до xv века. Коrда еврей
Бенжамин Йонас, O1ТIравившийся из Испании в 1159

(?) roдy в путешествие по свету, дважды проезжал по

Италии (туда и обратно), во Флоренции он не Bcтpe
тил своих единоверцев, тоrда как в Пизе насчитал дe
сятка два еврейских семей, в Лукке семей сорок и

весьма мноrочисленную общину в Сиене. Во Фло

ренции евреи появляются лишь в начале xv века, xo

тя и раньше не бьто никаких препятствий; они при
были по официальному приrлашению коммуны,
чтобы составить конкуренцию местным ростовщи
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кам, требования которых становились нестерпимы
миS

. Однако численность евреев во Флоренции еще

долrо оставалась незначительной.

Взаимоотношения евреев с Церковью на протя
жении длительноrо периода реryлировались Поста
новлением о евреях (Coпstitutio deJudaeis), обнаро
дованном папой Каликстом 11 (1119 1124).Оно ra

рантировало привилеrии, которыми пользовались

их предки, и основные rражданские и релиrиозные
права, а таюке предоставляло защиту от всякоrо рода
преследований и посяraтельств против личности и

имущества. Однако в 1215 roдy желание папы Инно
кентия 111 искоренить ересь наито свое выражение в

том, что IV Латеранский собор свел евреев до поло
жения вечных рабов6

, обязав их носить одежду, отли

чавшуюся от одежды дрyrих rраждан, запретив им

ПОЯRЛЯться на публике в течение трех последних
дней Страстной недели, лишив права занимать офи
циальные должности, поставив под жесткий KOH

троль всех новообращенных в христианство и за

претив заниматься ростовщичеСТВОм
7

. Подверraясь
после 1235 rода преследованиям инквизиции, евреи,
хотя и освобожденные в 1247 roдy папой Иннокен

тием IV от обвинения в совершении ритуальных
убийств (иначе rоворя, умерщвления христианских
детей для использования их крови в ритуальных цe

лях), оказались между постановлением Каликста 11 и

репрессивными, дискриминационными решениями
IV Латеранскоrо собора. С тех пор они влачили жал

кое существование изrоев, заложников, козлов отпу
щения и невинных жертв антисемитизма, корни KO

Toporo, увы, в христианстве
8

.

В хозяйственном отношении евреи теоретически

обладают правом заниматься любой профессией.
Фактически их выбор оrpаничен торrовлей и peMec
лом, прежде Bcero ткачеством (шелк, шерсть, лен) и

окрашиванием сукон. В связи с этим их отcyrствие
во Флоренции, одном из центров текстильноrо про

изводства в Европе, кажется удивительным. Thавная

сфера их деятельности ссудные операции, rде они

занимают первое место. Ростовщичество запрещено
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церковным интердиктом, подтвержденным решени
ями rv Латеранскоrо собора, предписывавшими воз

держиваться от «получения тяжких И чрезмерных

процентов»9; но ссуды под умеренные проценты раз

решаются, и евреи специализируются на этом виде

деятельности, Хотя им и запрещается вступать в цех,

они активно осваивают профессии, включенные в

цеховую орrанизацию, особенно их MHoro среди

врачей. Повторим, присyrствие евреев во Флорен
ции времен Данте бьто столь незначительным, что

мы не можем сказать о них что либоопределенное.
В завершение этой темы напомним, что первое

reтro во исполнение распоряжения папы римскоrо
появится в 1555 rоду в Риме1О

. Во Флоренции reтro

разместится в самом центре CTaporo rорода и будет
ликвидировано в XIX веке; на ero месте располаrает
ся современная Пьяцца делла Репубблика. Что Kaca

ется отличительноrо знака для евреев, то он появит

ся во Флоренции лишь в 1446 roдy (кружок из жел

той ткани на rруди), хотя употребление ero предпи
сывалось еще в 1215 roдy решением rv Латеранскоrо

собора. Во Франции евреи носили крyrлый матерча
тый значок, пришитый на левой половине rруди, и

остроконечный колпак.

Как Данте относился к евреям и иудаизму? Он

знал историю еврейскоrо народа (трактат «О Hapoд
ном красноречии», I, VI, 5; I, УН, 8). Ему бьто извест

но, что евреи, перешедшие Красное море, но убояв
шиеся последовать за Моисеем, так и не увидели
Земли Обетованной (Чистилище, XVIH, 133 135).
Он упоминал о завоевании Палестины (Чистилище,
ХХ, 109 и след.). Он поместил двух евреев в Kpyr чет

вертый cBoero ('Чистилища.), rде подверrаются HaKa

занию уньтые (Чистилище, XVHI, 130 135). Зато в

рай он отправил, вместе с Беатриче, Рахиль, символ

созерцательной жизни, Сарру, Ревекку, Юдифь и

Руфь (Рай, ХХХН, 812). Рахиль упоминается и в

дрyrом месте (Ад, IV, 55 60).Данте не преминул OT

править в ад Каифу, представив ero распятым на Kpe
сте (Ад, XXHI, 115 120); четвертому поясу, в KOТO

ром мучаются предатели величества Божескоrо и
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величества человеческоrо, он дал название Джудек
ка (Ад, XXXIV); здесь терпит мучения Иуда, стисну
тый в одной из трех пастей Люцифера (Ад, XXXIV,

61 63)11.Само название Джудекка служит, бесспор
но, прямой смысловой отсылкой к reтro, которые в

Средние века, например, в Венеции, назывались

именно такl2
. В (.Божественной комедии.) встреча

ются имена наиболее известных персонажей Beтxo
ro Завета. Можно было бы заключить, что Данте знал

Священную Историю. Но все же интереснее Bep

нyrься к некоторым стихам, чтобы сделать более

важные выводыl3
. ДЛя Данте нет ни малейшеrо co

мнения относительно Toro, что евреи являются из

бранным народом (трактат «О народном KpaCHope
чии.), 1, VH, 6), но после явления Спасителя это свое

качество они yrратили. Отныне народом Божиим

являются христиане. Началом несчастий евреев по

служило предание Христа на казнь (Ад, ХХШ, 123;
Рай, VII, 7). Их стали ассоциировать с неверными

(Ад, XXVIII, 87; трактат «Пир», 11, VIII, 9). Можно ли Ha

звать Данте антисемитом? (,Он лишь выражал сужде
ния относительно иудаизма, распространенные cpe
ди христиан ero, да и не только ero, времени и OCHO

ванные на Новом Завете...»14 Но, быть может, Heдo
статочно оrpаничиться этим высказыванием, зная,
что католическая церковь со времени 11 Ватиканско

ro собора признает наличие в подобном суждении
элементов антисемитизма. Данте бьт убежден, что

разрушение Иерусалима и рассеяние еврейскоrо Ha

рода были праведной карой за смерть Христа (чис
тилище, XXI, 82 84;Рай, VI, 92 93;Рай, VII, 19 51).
Всякий раз, коrда он rоворит о еврейском народе,
(.отчетливо звучит нота проклятия по адресу этоrо

HeBepHoro народа.) 15. Этим объясняется и почтитель

ное отношение Данте к ветхозаветным пророкам и

rероям, а таюке к миссии, возложенной на императо

ра Траяна, KOTOpOro он поместил в рай (Рай, ХХ):
наказать евреев разрушением Иерусалима. Короче

rоворя, Данте разделял rосподствующую идеолоrию
своей эпохи, видевшую в евреях, как и в еретиках, из

roeB христианскоrо общества16.
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ЕретU1ШJ7

Если верить брату Джордано, в 1304 rоду во Фло

ренции не было еретиков. По крайней мере, они не

осмеливались открыто заявить о себе. Ко времени
Данте Флоренция уже давно не средоточие ереси Ka

таров, каковым она была в середине ХН века, коrда

давала приют епископу церкви катаров в Италии

или подверrалась отлучению от Церкви (1173 rод)
за поддержку патаренов (термины (.патарен» и ('Ka

тар» ошибочно использовались как синонимы)
обвинение, кстати, так и осталось недоказанным

18
. В

следующем столетии, несмотря на эдикт 1216 rода,

запрещавший занимать высокие должности лицам,

заподозренным в ереси, флорентийским подеста в

1244 1245rодах был некий rражданин Берrамо,
оказывавший покровительство еретикам. Впрочем,

еретики моrли находить и rороде, и в контадо под

держку отдельных семей крупноrо пополанства и

rибеллинской знати, пренебреrавшими yrрозами
инквизиции 19, Однако флорентийские катары OKa

зались бессильны перед проповедью и действиями

воинствующеrо доминиканца Пьетро BepoHcKoro и

в середине XHI века закончили свои дни на костре,
как и несколько rибеллинов, лишь заподозренных в

симпатии к катарам (часто, не имея достаточных oc

нований, rибеллинов приравнивали к катарам). Яр
кий пример подобноrо рода преследований по

смертное осуждение вождя rибеллинов Фаринаты
дельи Уберти, умершеro в 1264 roдy, KOToporo Данте
отправил в ад вместе с эпикурейцами, хотя и считал

ero достойным человеком (Ад, VI, 79; Х, 32 и след.).
Создание светских братств (о которых мы уже rOBO

рили) под руководством Toro caMoro Пьетро BepOH
cKoro очень помоrло искоренению ереси; тех, кому

удалось выжить, заставили замолчать и заrнали в

подполье. Действительно ли Флоренция бьта CBO

бодна от еретиков в xrv веке? Мало вероятно, учиты

вая, что в 1321 roдy арестовали епископа катара,
причисленноrо к патаренам, который, очевидно,
бьт (.последним епископом катаромв Западной EB
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ропе, о котором остались упоминания в источни

ках+
2О

. В 1340 roдy флорентийский инквизитор дo
носил, что rород служит прибежищем большоrо KO

личества патаренов обвинение, строившееся, Be

роятнее Bcero, не на доктринальном уровне: под
линное учение катаров, некоrда получившее pac

пространение среди аристократии, rородской Bep

хушки и ремесленников, в rородах бьто давно забы

то. Лишь в сельской местности оно еще сохраняло
своих последних сторонников

21
.

Что бы ни rоворили о ереси катаров во Флорен
ции времен Данте, она была лишь одной из HeMHO

rих в начале xrv века. В 20 erоды этоrо столетия в ro

роде появилась новая секта; ее члены называли себя

«апостольскими братьями» или «братьями апостоль

ской жизни». Секта приита из Северной Италии,
точнее, из Пармы, rде была создана около 1260 rода

мирянином Джерардо Сеrарелли, проповедовавшим
абсолютную бедность, подражание Христу и апосто
лам. Без кола и двора, в лохмотьях, собирая милосты
ню на пропитание, не имея внyrpенней иерархии,
непрерывно переходя из одноrо rорода в дрyroй и

повсюду проповедуя отречение от мира, апостоль

ские братья быстро наити сторонников. Подверrа
ясь с 1296 rода по распоряжению папы Бонифа
ция VIII преследованиям, став мишенью для нападок

со стороны инквизиции, СеrарClVIИ и ero сподвиж

ники, среди которых было MHoro женщин, в 1300 ro

ду взоити на костер. Однако память о них продолжа
ла жить. В конце XN века флорентийский НОВClVIист

Франко Саккeтrи в «Трехстах новеJИах+ (новеJИа
1 О 1) вывел одноrо из них правда, в облике лице

мера и сладострастника.
Эстафету подхватил Дольчино ТорниClVIО из Ho

вары, простой и любезный человек, вызывавший

симпатии людей; в 1303 rоду он похвалялся тем, что

возrлавляет секту из 4 тысяч сподвижников. Среди
них бьто MHoro флорентийцев, в том числе предста
вителей духовенства, рыцарства и боrачей. Подняв

восстание, обреченное на поражение, Дольчино с

ближайшими соратниками был в 1307 roдy сожжен
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на костре, Древний комментатор «Божественной KO

медии') уверяет, что он умирал целый день, что KO

нечно же неправда.
Бьт ли Данте захвачен ересью Дольчино? Прежде

Bcero отметим, что <Дольчино единственный

представитель еретических движений эпохи Данте,
о котором поэт упоминает 8 <.Божественной KOMe

дии.) [...] однакоДольчино характеризуется здесь CKO

рее как военный предводитель, нежели еретик [...] и
воспоминание о нем не лишено известной симпатии

в отношении этой безнадежной борьбы и даже HeKO

Toporo восхищения смелостью еретика.)22. Тем не Me

нее Данте отправил Дольчино в ад наряду с дрyrими

еретиками и раскольниками, rде те подверrаются
жестоким казням:

Не так дыряв, утратив дно, ушат,
Как здесь нутро у одноrо зияло

от самых Iуб ДО1уда, rде смердят:

Копна кишок между колен свисала,

Виднелось сердце с мерзоcrной мошной,
IДe съеденное переходит в кало.

(Ад, XXVЩ 22 27)

Осуждал ли Данте в лице Дольчино и ero секты

мятеж против церковной иерархии, призыв к TO

тальной духовной свободе и к жизни общиной, дa
вавшей повод к обвинению в аморальности? Дейст
вительно, проблема отношения Данте к ереси суще

ствует. Он проводил различие между ересью и схиз

мой: последняя представлялась ему rораздо более

тяжким rpexoM, поскольку yrpожала единству ЦepK
ви23

. Однако он одобрял и борьбу с ересью, что сле

дует из хвалы Доминику и одобрения KpecToBoro по

хода против альбиrойцев (Рай, ХII). Таким образом,
мы должны присоединиться к мнению лучших спе

циалистов
24, что Данте не принадлежал ни к одной

из еретических сект cBoero времени: ни к вальден

сам, действовавшим во Флоренции в конце XIII

начале XIV века, ни к катарам, о которых он знал и

обрек их в <.Божественной комедии» на мучения (Ад,
IX, Х) среди тех (император Фридрих 11, Фарината,
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кардинал Убальдини, Кавальканти), которых обще
ственное мнение обвиняло в симпатиях к движе

нию катаров. Однако в этом вопросе следует прояв
лять разумную осмотрительность: Пезар убедитель
но показал, что отношение Данте к Эпикуру и к уче
нию о бессмертии души, которое Эпикур отрицал,
оказывается своеобразным камнем преткновения.

Даже если эпикуреизм как философская доктрина и

человеческая мудрость (,вызывал уважение, а иноrда

и восхищение Данте.), поэт не Mor признать, что дy

ша умирает вместе с телом, как учили Эпикур и ero

последователи; он не соrлашался и с тем, что эпику

реизм как политическая секта несет OTBeTCTBeH

ность за раскол Италии
2S

.

Инструментом борьбы с ересями служила инкви

зиция, обязанности которой во Флоренции испол

няли францисканцы монастыря Санта Кроче, MOHa

хи в серых сутанах, парами ходившие с оружием в

руках по улицам rорода в сопровождении нотариу
са, под пытками вырывавшие признания, а затем

подверrавшие виновных различным наказаниям

(от денежноrо штрафа до сожжения на костре). По
следнее применялось столь часто, что Данте вспо

минает о нем:

Я, руки сжав и наклонись вперед,

Смотрел в orOHb, и в памяти ожили

Тела людей, которых пламя жжет.

(Чистилище, XXVII, 1618)

Инквизиция заставила всех, не исключая и арис

тократов, бояться себя: слова (.rибеллин,) и (.еретик» в

политическом жарrоне флорентийских rвельфов
служили синонимами. Усердие инквизиторов вызы
вало тем больше сомнений, что имущество осужден
ных еретиков делилось равными долями между пап

ством, инквизицией и коммуной (на эти деньrи

строили собор Санта Кроче и новые rородские cтe

ны 1284 rода). От взrлядов усердных инквизиторов
не ускользало ничеrо: чтобы вызвать подозрение,дo
статочно бьmо иметь еретическую книry или OKa

заться замеченным за одним обеденным столом с
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еретиком. Даже невинная шyrкa считалась предосу
дительной. Как рассказал Боккаччо, инквизитор пре
следовал HeKoero простака, более боrатоrо деньraми,
нежели умом, имевшеrо неосторожность отозваться

о вине, будто оно столь хорошо, что «и сам Христос
выпил бы ero с удовольствием+ (Декамерон, 1, 6). Бок
каччо не единственный, кто обвинял инквизиторов
в «злостном лицемерии+: они носили оружие, но уча
ствовать в ополчении им не позволял духовный сан.

Вместе с тем не следует представлять себе инкви

зицию как нечто несrибаемое и непоколебимое.

Подозреваемый всеrда имел возможность отречься
от заблуждений, правда, при условии, что откроет
имена сообщников. В этом случае удавалось OTдe
латься леrким штрафом или, самое большее, тюрем
ным заключением. Непреклонной инквизиция oc

тавалась лишь в отношении атеистов. Данте убеди
тельно свидетельствует об этом, поместив двух aTe

истов, названных эпикурейцами, в orHeHHble моrи

лы (Ад, Х) инфернальный образ земных костров
инквизиции.



ЧАcrьПЯТАЯ

КУЛЬТУРНАЯ жизнь

Fлава первая

Шкала

Описывая Флоренцию
1338 rода, Виллани уделил внимание общественно

му и частному образованию. «От восьми до десяти

тысяч мальчиков и девочек учатся читать. от тысячи

ДО тысячи двухсот мальчиков в шести школах изуча
ют счет (аЬЬасо) и алrебру (algorismo). Тех же, кто

обучается rpамматикс и лоrике, насчитывается от

пятисот пятидесяти до шестисот человек в четырех
больших школах+ (Хроника XI, 94). Эти сведения

нуждаются в пояснениях.

Наши представления об обязательной, светской
и бесплатной школе Средневековью известны не

были: школа была тоrда необязательной, платной и

релиrиозной. Получить образование во Флорен
ции времен Данте считается для пополанов и дyxo
венства необходимостью, для аристократии по

лезным, хотя и не обязательным украшением, для

rородскоrо и сельскоrо простонародья недоступ

ной роскошью. В целом образование распростра
нено достаточно широко, о чем свидетельствуют и

приведенные Виллани цифры. От восьми до десяти
тысяч детей, обучающихся чтению (иначе rоворя,
посещающих начальную школу), составляют зна

чительную долю (десятую часть) от общей числен

ности населения; этот показатель во Флоренции
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выше, чем в большинстве европейских стран Toro

времени.

Второе необходимое пояснение касается орrани
зации обучения. Культурный rоризонт довольно or

раничен. Тенденция к энциклопедизму, характерная
для нашей образовательной системы, проявляется
только в высшем образовании, ее нет в начальной и

средней школе. Эта узость культурноro roризонта
находит свое оправдание в целях начальноrо и cpek
Hero образования, непосредственно rотовящеrо дe

тей к взрослой жизни: будущему торrовцу важно

уметь читать и считать. Отвлеченное мьштение oc

тается уделом клириков и студентов высших школ.

Что касается изящных искусств (танцы, пение, по

эзия, музицирование, рисование и т. д.), то они по

лезны только девушкам из семей аристократии и

крупной торrовой буржуазии; вместе с тем они

включены в проrрамму высшеrо образования и

практикуются каждым, кто считает себя образован
ным человеком. Данте в rоды юности таюке занимал

ся изящными искусствами.

Третье разъяснение касается образовательной пи
рамиды. В противоположность современному обще

ству тех, кто получил среднее, а тем более высшее

образование, rораздо меньше. Соответствующие по
казатели rораздо скромнее приведенных Виллани

цифр, характеризующих начальное образование: от

пятисот до шестисот студентов, что в rороде с Hace

лением свыше ста тыIячч человек составляет лишь

0,5 O,6%.
Четвертое разъяснение относится к структуре об

разования. Если сравнительно леrко провести rpaHb

между начальным и средним образованием, то пере
ход от среднеrо образования к высшему весьма pac
плывчат: (.Средневековые университеты являлись не

только высшими учебными заведениями. В них He

редко получали таюке среднее и даже начальное об

разование. Система коллежей [...] еще больше усили
вала Э'IY неразбериху, давая образование своим слу
шателям начиная с 8 лет.)l.

ПЯтое разъяснение относится к самой природе
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образования и к тому, какое место в нем занимаетла

тынь. Латинский язык, без преувеличения, хлеб Ha

СУIЦный всех учащихся церковных школ епископ

ских и монасrырских. Однако он занимает важное

место и в светском образовании: все официальные и

частные документы составляются на латыни, служа
щей основой книжной культуры и науки.

UПестое разъяснение касается методики препо
давания. Существенное место отводится запомина

нию. Буквально все заучивают наизусть, за провалы
в памяти полаrаются розrи или палка. Заучивать Ha
изусть приходится, в частности, потому, что книrи

редки и дороrи. У caMoro учителя их лишь несколь

ко, у дрyrих и Toro меньше: (.Библиотека из дюжины

томов считается большой редкостью для мирянина,
не связанноrо с книжностью.)2. Книrи ценят как

предметы роскоши, (.предназначенные не для чте

ния,.. а для увеличения сокровищ церквей и боrа

тых мирян»3. Именно крайняя редкость рукопис
ных книr, изrотовление которых требует MHoro

времени и средств, делает необходимым заучива
ние наизусть.

И, наконец, последнее разъяснение. Обучение
зиждется на авторитете учителя. Ученик заучивает

наизусть и повторяет слова учителя, считающиеся

непререкаемой истиной: тagister dixit, учитель CKa

зал! О каких либоспорах не может быть и речи. He

отьемлемая принадлежноCIЪ учителя особое об
лачение. Он заставляет уважать себя и посредством
телесных наказаний (в начальной и средней школе),
иноrда столь суровых, что некоторые ученики убеrа
ют из школы, а коммуна вынуждена специальными
постановлениями реryлировать тяжесть наказаний.

lfачальноеобразованuе

Начальное образование долrое время оставалось

в руках духовенства. Примерно с ХН века учителями
становятся и миряне. Во Флоренции в 1300 юду бы
ло пять или шесть школьных учителей (doctores
puerornт), среди них и некий Романус, фиrypирую
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щий в документе от 1277 юда семейства Алиrьери,
возможно, первый учитель Данте4. Школьные учите
ля в 1316 rоду, похоже, имели свою корпорацию, в

которую входили преподаватели арифметики и

rpамматики.
Данте, должно быть, пошел в начальную школу

шести или семи лет и оставался в ней примерно лет

до двенадцати. Он учился чтению, письму, счету и дa
же составлению нотариальных актов. Учебный rод
начинался 29 сентября. Учебный день продолжался
MHoro часов (правда, мы не знаем, сколько именно).
Местом занятий служила одна из комнат в доме учи
теля или арендуемое помещение, rде учитель (но
моrла быть и учительница) работал с небольшим KO

личеством учеников, иноrда прибеrая к помощи ac

систента. Обучение бъто платным, однако размер
оплаты (обычно устанавливался по взаимному co

rлашению учителя и родителей учеников) был столь

скромным, что в начале XIV века преподаватели Ha
чальной школы освобождались от уплаты налоrов.

Школьные учителя имели право на титул ser (rocno
дин), присваивавшийся таюке нотариусам и врачам.
По случаю праздников и экзаменов они получали

подарки и подношения.

Что касается девочек, то их обучение, порученное
женщинам, включало в себя выполнение работы по

дому, танцы и музыку. Цель состояла в том, чтобы BЫ

растить хорошую хозяйку дома, разбиравшуюся во

всех тонкостях надлежащеrо ведения домашнеrо xo

зяйства. Само собой разумеется, что в состоятельных

семьях аристократии и торrовой буржуазии были
частные учителя как мужчины, так и женщины.

Среднее образование

За начальным образованием, предназначенным,
как rоворили, для попfacieпtes latiпum (не знавших

латыни) или риеп а tabula usque adDoпatum (детей,

обучавшихся с нуля и до учебника латинскоrо языка

Доната), следовало среднее образование5
,
начинав

шееся примерно с одиннадцати лет. Ero получали не
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более тысячи тысячи двухсот учеников (против
восьми десяти тысяч в начальной школе); это бы

ли прежде Bcero мальчики из семей торrовцев и про
мышленников, roтовившиеся к исполнению в буду
щем руководящих функций. Среднее образование
получали в scuola di аЬЬасо или algorisтo (счетной
школе), rде преподавались основы счета, aCTpOHO

мии, rеометрии, алrебры, бухrалтерии, в частности,

начисление и поrашение процентов на проценты
6

.

Два или три rода обучения в счетной школе, которые

иноrда включались в систему освоения банковскоrо

и промышленноro предпринимательства, представ
ляли собой теоретический курс будущеrо управляю
щеro, дополнявшийся курсом pratica di mercatura

(практической коммерции): на этом этапе изучали
системы мер различных рынков и банков Европы, а

таюке (,портоланы» карты морских побережий, из
вестных к тому времени. Преподавание этих предме
тов в шести школах Флоренции вызывало наиболь

ший интерес у roрожан.

Обучение по rуманитарным направлениям

(grammatica) было распространено rораздо MeHЬ

ше: в 1339 roдy насчитывались лишь четыре таких

школы (а сколько их было во времена Данте?). Oдa

ренный ученик Mor одновременно обучаться и в

счетной, и rрамматической школах. Прохождение
курса в rрамматической школе занимало от двух до

трех лет и подразделялось на два цикла. Первый
был посвящен изучению rрамматики Доната, рим
cKoro ученоrо середины IV века, у KOToporo учился
святой Иероним и KOToporo Данте поместил в рай
(Рай, ХН, 137 138)7.Донат был автором учебника
латинской rрамматики (Ars grammatica, состоявше
ro из Ars minor начальноrо курса и Ars major
продвинутоrо курса), официально принятоrо в Ka

честве OCHoBHoro учебноrо пособия первоrо цикла.

Второй цикл был отдан изучению книrи Присциа
на, римскоrо rрамматика второй половины V века8

,

KOToporo Данте поместил в ад (Ад, XV, 109), обвинив
в содомии. Автор «Наставлений в rрамматике»

(/nstitutiones grammaticae) , подразделявшихся на
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две части ( Присцианмалый», Priscianus тinor и

«Присциан большой», Priscianus тajor) вводил CBO

их читателей таюке и в латинскую литературу (Bep
rилий, Плавт, Лукан, rораций, Ювенал, Овидий,
Саллюстий, Персий, Лукреций и др.). Таким обра
зом, Донат и Присциан служили надежным BBeдe

нием в латинский язык и древнеримскую литера

туру, из их книr почерпнул Данте первые представ
ления о латыни и латинской литературе. Дрyrие
книrи давали необходимые знания по истории и

классической мифолоrии. Среди них Двустишия
Катона., автора 111 или V века, не имевшеrо ничеrо

общеrо с Катоном Утическим. Из этой книrи Данте
узнал о стоицизме, здесь прочитал сентенции o

жизни внyrренней, домашней и социальной.9
. По

знакомился он и с баснями Эзопа и Федра в перело
жении HeKoero Ромула, автора Х века, что нашло

отражение в творчестве Великоrо флорентийца 10.

Прибавим сюда Эклоry Теодола. (Ecloga Тbeodolt),
произведение VI или VII века, в котором аллеrори
чески доказывается превосходство христианской

веры над дрyrими релиrиями. Данте позаимствовал

из этой книrи несколько назидательных примеров
для cBoero Чистилища» (песни ХII и XIV), а таюке

почерпнул некоторые знания из области античной

мифолоrии и Священной истории. Включив в спи

сок еще два или три маленьких произведения, в том

числе и сборник правил приличноrо поведения в

обществе, мы получим типичную библиотеку Bpe
мен Данте, объем которой, если опубликовать ее co

временным типоrрафским способом, He превысит
сотни страниц» 11.

Получив этот баrаж знаний, баrаж весьма CкpOM
ный, Данте закончил среднюю школу; мы не знаем,

коrда именно, в возрасте от пятнадцати до ceMHaдцa
ти лет. Помимо знания латыни, начальных сведений
из истории, классической мифолоrии и Священной

истории, он, видимо, Mor писать весьма недурные co

неты: первый из дошедших до нас датируется 1283

юдом. Автору было 18 лет.
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Высшее образованuе12

Во Флоренции времен Данте не бьто университе
та, Torдa как в Ареццо он существовал с 1215 rода, в

Сиене с 1246 rода, не rоворя уже о Болонье с ее

древнейшим и самым престижным, наряду с OKC

фордским, Парижским и Саламанкским, университе
том. Однако зачаточная форма высшеrо образова
ния во Флоренции существовала с ХН века: школа

права, поначалу не имевшая постоянноrо места и

лишь с 1318 rода разместившаяся в монастыре CaH

та МарияНовелла. В ней преподавал родственник
Данте, н кийЛапо Сальтарелли, юрист и поэт, (,заме

шанный в темные дела+
l 3, Данте отзывался о нем с

презрением
1 4. Лишь в 1321 roдy, в rод смерти Данте и

спустя двадцать лет после ero изrнания, во Флорен
ции появится Studiuтgeпerale, настоящий универси
тет, в котором rлавное место займет обучение праву.
На работу туда приrласят из Болоньи «учителя rpaM
матики.), профессора медицины и юристов, специа

листов по rражданскому и каноническому прав
Это довольно убоroе учебное заведение будет вла

чить жалкое существование и даже прекратит на He

сколько лет свою деятельность, чтобы возобновить

ее после чумы 1348 rода.
Детальное разъяснение, что такое средневековый

университет, выходит за рамки нашей TeMbl 15
. OтMe

тим лишь самое rлавное. ('Университет, так же как и

парламент, является порождением Средних BeKoB.)16.

Слово «университет.) поначалу использовалось ис

ключительно для обозначения корпорации препо
давателей и студентов (Uпiversitas тagistroruт et

scholariuт). Затем слово uпiversitas уступило место

названию studiuт, к которому стали присоединять

определение geпerale (правда, долrое время оно при
менялось только к Парижскому, Болонскому и OKC

фордскомууниверситетам), чтобы подчеркнуть уни
версальный характер обучения: преподавались не

только ryманитарные, но и точные науки, Первое

время и преподаватели, и студентыI университетов
бьти лицами дyxoBHoro звания. Позднее, во времена
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Данте произошли rлубокие перемены: сначала пре
подавание приобрело светский характер, а затем

университеты добились автономии как от светских,

так и церковных властей. В Болонье жестокий KOH

фликт между коммуной и высшим учебным заведе

нием закончился тем, что университет обрел юриди
ческую и фактическую независимость, хотя папа

римский по прежнемуформально оставался ceHЬO

ром rорода. Университеты добивались свободы, yвe
личивалось и их количество это характерная чер
та эпохи Данте. Общее число этих учреждений в Ита

лии достиrло девяти, последним по времени созда
ния бьт Флорентийский университет.

Полноценный университет включает в себя четы

ре факультета (свободных искусств, rpажданскоrо и

каноническоrо права, медицинский и боrослов

ский) во rлаве с деканами. Связаны отдельные фа
культе1ыI между собой слабо. Располаrаются они ча

ще Bcero в разных местах, обычно в церквях или MO

настырях. Во rлаве университетской иерархии стоит

ректор, одновременно являющийся деканом факуль
тета свободных искусств; поскольку он заведует фи
нансами, ero иноrда называют канцлером. Большин
ство студентов иноrородние. В крупнейших универ
ситетах, таких, как Парижский, Болонский и OKC

фордский, студенты rpуппируются по нациям.. В

Болонье четыре нации'): ломбардцы, тосканцы,

римляне и ультрамонтане, подразделяющиеся на

поднации»; позднее они объединятся в две «нации»:

ультрамонтане и цисмонтане, каждая во rлаве со CBO

им выборным ректором. В Парижском университете
таюке четыре нации'): французы, пикардийцы, HOp
мандцы и анrличане.

Поступают в университет в весьма раннем возрас
те, здесь преподаются дисциплины, которые мы OT

носим К циклу средней и даже начальной школы

(иноrда начинают с Toro, что учат письму), На боrо

словский факультет записываются с восьми лет, а на

остальные факульте1ыI в среднем с четырнадцати
лет. Средняя продолжительность обучения шесть

лет, Курс наук включает в себя подrотовку к сдаче эк
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замена на звание бакалавра, продолжающуюся пол
тора rода и состоящую из девяти лекций+ и шести

упражнений+. Новоиспеченный бакалавр получает
мантию и, как правило, устраивает банкет для своих

учителей и товарищей. Чтобы получить допуск к

преподавательской работе (licentia docendt), требует
ся, например, в Париже, подrотовка в течение четы

рех шести лет; кроме Toro, молодой лиценциат

должен достичь возраста двадцати лет. После сдачи

последнеrо экзамена выпускники, облаченные в

мантии, проходят торжественной процессией до pe
зиденции епископа или канцлера, rде получают из

рук ректора диплом. После этоrо в течение шести Me

сяцев rотовят речь по случаю встyrтения в долж

ность преподавателя. эта вступительная лекция HO

Boro лиценциата проходит публично. Он получает

шапку из рук старейшеro профессора, целует прези
дента своей нации.>, официально вступает в долж

ность И занимает место за кафедрой.
MHoro написано о беспутной жизни cryдентов,

больших любителей пирушек, постоянных посети

телей домов разврата, дебоширов короче rоворя,
настоящих неrодяев висельников(вспомним хотя

бы знаменитоrо Франсуа Вийона), rpозе боrатых ro

рожан и Церкви, видевшей в них BparoB божествен

Horo и мирскоrо порядка. Несомненно, в этой xapaK

теристике MHoro неоправданных преувеличений, и

ни один из лучших специалистов по истории cpeд
невековых университетов не верит в ее правди
вость17

. Как бы то ни бьто, Флоренция не знала по

добноrо рода эксцессов студенческой жизни в своем

скромном университете,>, из KOToporo уходили cry
денты, предпочитавшие преподавателей и развлече
ния Болоньи или Парижа. Нет ничеrо cтpaHHoro и в

том, что Данте, поучившись в Болонье, направил
свои стопы в университет на холме Святой Женевье

вы именно эти места yrадываются в ero стихах:

То вечный свет Сиrера, что читал

В Соломенном проулке в оны лета.

(Рай, Х, 136 137)
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Впрочем, не все биоrрафы Данте допускают, что

он бывал в Париже. Преподавание в средневековых

университетах коренным образом отличалось от

принятоrо в наши дни. Одним из основных видов

учебных занятий являлось комментирование TeKC

тов, фраза за фразой (Аристотель и Цицерон на фа
культете свободных искусств, Библия на боrослов

ском факультете, один или два учебника). Чтение

(lectio) (,начиналось с rрамматическоrо анализа, pac

крывавшеrо смысл фразы, и завершалось истолкова
нием содержания и rлавной мысли произведения»18.
Но чтение бьvIO бы неполным, если бы не ставились

вопросы к тексту (quaestio). Тyт TOпреподаватель и

получал возможность продемонстрировать собст

венную ориrинальность, выразить свои мысли. В XIII

веке это «вопрошание.) «оторвалось от прочитанноrо
текста, начав существовать само по себе. Оно превра
щалось в обсуждение (disputatio), коrда преподава
тель задавал вопросы, а студенты отвечали.)19. Подоб
Horo рода диспуты объявлялись заранее и проводи
лись по теме, выбранной преподавателем. На диспу
тах приcyrствовали бакалавры и студенты препода
вателя, дрyrие преподаватели и бакалавры, задавав

шие вопросы, на которые должны были отвечать ба

калавры при помощи cBoero учителя. После диспута,
часто проходившеrо весьма оживленно и даже бес

порядочно, преподаватель должен быть сформули
ровать заключение в то\ же день или, по крайней
мере, в один из последующих дней, причем в пись

менной форме. Диспуты лучших преподавателей
привлекали мноrочисленную публику, случалось
встретить даже королей (король Роберт Неаполитан
ский, современник Данте, весьма прилежно посещал
подобные мероприятия, активно участвуя в обсужде
нии) и прелатов, проездом оказавшихся в универси
тетском rороде. Диспуты называли турнирами кли

риков, намекая на духовное звание университетской
братии. Дважды в rод проводились словесные состя

зания на вольную тему (disputatio de quolibet), коrда

любой из приcyrствующих Mor предлаraть для об

суждения какой утодно вопрос нередко с недоб
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рыми намерениями, чтобы посадить оппонента в лу

жу; такой диспут становился опасным испытанием

для вступавшеrо в Hero преподавателя, требуя от He

ro «редкоrо приcyrствия духа и почти универсаль
ных знаний> 20,

Экзамены проходили не менее торжественно,

причем, несмотря на университетскую автономию,

существовали определенные правила, единые для
всех крупных университетов Западной Европы. При

сутствие публики, прежде Bcero представителей
rражданской и церковной властей, усиливало чувст
во солидарности преподавателей и их учеников пе

ред лицом внешнеrо, неуниверситетскоrо мира. Co

лидарностью объясняется и использование универ
ситетскими преподавателями отличительных зна

ков, делавших зримым различие этих двух противо
стоявших друт дрyry миров (золотое кольцо сим

вол обручения с наукой, шапочка или берет, парив
шие над аудиторией, украшенное резьбой внуши
тельное кресло, с высоты KOToporo вещал мэтр). Вся

эта показная торжественность, весь этот ритуал дo
жили в университетах и колледжах Анrлии до наших

дней, а на юридических и медицинских факультетах
Франции до событий 1968 rода,
Мир средневековых университетов плоть от

плоти и кровь от крови средневековоrо общества. Он

образует сообщество, замкнутую корпорацию, по

своему усмотрению нанимающую преподавателей и

оплачивающую их труд по установленным тарифам.
Повсеместно распространена практика получения

преподавателями подарков, чувствительно поправ

ляющих их материальное положение. Между тем во

Флоренции времен Данте, особенно после 1289 rода,

коммуна наложила руку на монастырские школы

францисканцев и доминиканцев, существенно ype
зав их педаrоrические прероrативы. Но за ними co

хранились юридические прероrативы, защищавшие
их в случае конфликта с rородом, из KOToporo проис

ходили учащиеся, и дававшие ректорам и сторожам

право носить оружие.
Что Mor знать Данте об этом университетском ми
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ре? Ничеrо, если rоворить о ero родной Флоренции:
светский университет появится во Флоренции после

ero изrнания; он знал HeMHoro лишь о монастырсЮfХ

школах. Именно поэтому Данте, по свидетельcrву
Боккаччо (правда, оспоренному некоторыми специ
алистами21 ), отправится между 1281 1282 и 1287 ro

дами (или чyrь позже) в самый престижный италь

янский университет Болонский, в котором бьulO
немало флорентийцев.

Зато у нас есть прямое свидетельство caMoro ДaH
те, что после смерти Беатриче в 1290 roдy он ('посе

щал монастырские школы и диспyrы философcrву
ющих» (Пир, 11, ХII, 7).

Этими монастыIскимии школами, соответственно,
БЬUlИ доминиканская школа в Санта МарияНовелла,
учрежденная в 1231 roдy и добившаяся таких успе
хов, что в 1318 roдy ее, блаrодаря подцержке KOMМY
ны, расширили; францисканская школа в Санта Kpo
че, учрежденная позднее (но до 1277 rода), и aBryc
тинская школа в Санто Спирито. Основу образова
ния в этих школах составляли боrословие и толкова

ние Библии. Однако толкование, особенно в CaHTa

Мария Новелла, осуществлялось в духе Аристотеля и

Фомы Аквинскоrо или, точнее rоворя, в том духе, как

понимал Аристотеля святой Фома. Руководил заня

тиями брат Ремиджио Джиролами, учившийся в Па

риже у Фомы Аквинскоrо, влияние Koтoporo на ДaH
те бесспорно. Именно ero философию он усвоил.

Примечательно, что он писал не о «диспyrах филосо

фов», а о ('диспyrах философствующих»: школа при

монастыре Санта МарияНовелла БЬUlа не философ
ским, а боrословским учебным заведением, в KOТO

ром С 1318 rода начали преподавать и лоrику. В шко

ле послушников и мирян, среди которых БЬUI и ДaH

те, обучали таюке rрамматике. Коrда в 1311 roдy шко
ла при Санта МарияНовелла обретет статус универ
ситета (studiuт geпerale), Данте уже десять лет как не

будет во Флоренции. Что же касается диспyrов, о KO

торых мы подробно рассказали, то они проводились
еженедельно и бьUlИ открыты для всех желающих.

Данте, вполне вероятно, хотя с уверенностью yт
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верждать невозможно, в них учаcrвовал. Зато он не

Mor, как иноrда пишут, слушать лекции и диспуты

двух знаменитых преподавателей францисканской
школы при Санта Кроче, Пьера Жана Ольё и Уберти
но да Казале, учивших там в пору, коrда поэт еще не

интересовался ничем, кроме лирики. «Влияние на

Данте двух монастырей, доминиканскоrо и франци
cKaHcKoro, дополняло дрyr дрyrз, и коrда он в «Боже

ственной комедии.> устами святоrо Бонавентуры
прославляет святоrо Доминика, а устами святоro Фо

мы превозносит святоrо Франциска, кажется, что он

отдает дань признательности обоим»22. Помимо пуб
личноrо преподавания, монаcrырские школы ино

rда предоставляли мирянам свои библиотеки co

вершенно определенно Санта МарияНовелла и

вполне вероятно Санта Кроче. Именно здесь Данте
Mor читать римских и rpeческих (в латинских пере
водах) классиков, явные и завуалированные ССЬUlки

на которых встречаются в ero сочинениях флорен
тийскоrо периода.

Именно в монаcrырских школах Данте и ero co

временники моrли знакомиться с античной класси

кой, пересмотренной и подправленной в свете хрис
тианской философии, и с теолоrией Фомы Аквин

cKoro, положенной в основу официальной доктрины
католической церкви, что и послужило предпосыл
кой для зарождения Toro христианскоrо ryманизма,
наиболее типичным представителем Koтoporo яв

JlЯЛся в свое время автор «Божеcrвенной комедии»'В.
В этих школахДанте познакомился с философскими
методами своей эпохи.

Все среднее и высшее образование TOro времени

зиждилось на семи свободных искусcrвах, включав
ших в себя две rруппы дисциплин, соответственно,

тривиум и квадривиум. В тривиум входили rpaMMa
тика, диалектика и риторика, в квадривиум ариф
метика, rеометрия, астрономия и теория музыки.

Обобщая (детали увели бы нас слишком далеко),
можно современным языком сказать, что тривиум
включал в себя ryманитарные, а квадривиум точные

науки. Или иначе: предметы тривиума служили для

235



выражения мысли, а квадривиума для изучения
вещей24

. До каких крайностей доходила интеллекту
альная изощренность этих методов, видно не только

по тому, что философия, соrласно Данте, любую
вещь или явление толковала в четырех смыслах (бук
вальный, аллеroрический, моральный и мистичес

кий), но и по аллеrорическим фиrypам трактата

«Пир,), делающим столь сложным (если не сказать

слишком сложным) ero понимание нашими COBpe
менниками. Достаточно сказать, что для трех канцон
('Пира», в общей сложности насчитывающих Bcero

296 стихов, Данте сочинил, используя всю свою эру
дицию, тяжеловесный комментарий в двести трид
цать страниц.

Fлава вторая

Наука и техника

«Средневековый Запад бедно оснащенный
мир. Хочется сказать, мир технически отсталый. И

все же, вряд ли допустимо rоворить в данном слу
чае об отсталости и тем более о неразвитости.,.
Конечно, в период между V и XIV веками изобрета
тельство проявлялось слабо. Но как бы то ни было,
проrресс в основном скорее количественный,
нежели качественный, не может не приниматься
во внимание. Распространение орудий труда, Me
ханизмов, технических приспособлений, извест

ных с античности, но остававшихся в большей или

меньшей мере редкими исключениями, случайны
ми находками, а не общими нововведениями, Ta

ков позитивный аспект эволюции на cpeДHeBeKO
вом Западе»l.
Причиной этой отсталости служила менталь

ность rосподствующих классов, остававшаяся анти

технической2
, что находило выражение в «преобла

дании ручных орудий над механизмами, малой эф
фективности оборудования, недостаточной техни

ческой оснащенности сельскоrо хозяйства [...], cкy
ДОСТИ энерrетическоrо обеспечения, слабом разви
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тии транспорта и техники финансовых и коммерче
ских операций»3.

Какое место занимала Флоренция времен Данте в

этой общей картине средневековоrо Запада? Зауряд
ное, без каких либоособенностей. Картина в целом

для республики верная, за одним исключением: Tex

ника финансовых и коммерческих операций, о чем

уже rоворилось, была, напротив, высокоразвитой.
Вот почему мы оrраничимся несколькими штриха
ми, чтобы описать роль науки и техники в повсе

дневной жизни флорентийцев,

Meдuцuнa4

О медицинской науке TOro времени бытуют пре
вратные представления и стойкие предрассудки. На

самом деле +из всех практических знаний периода

Средних веков медицина более, чем какая либоиная

сфера человеческой деятельности, объединила в ce

бе руки и разум, опыт и мысль и блаrодаря этому дo
стиrла воистину поразительных результатов»5. Cpeд
невековый врач отнюдь не всеrда что товроде

шарлатана, орудующеrо на мноrолюдной площади,

умеющеrо лишь щупать пульс, оценивать на rлазок

мочу, применять варварские методы лечения (Ha
пример, исцелять rеморрой прижиrанием раскален
ным железом) и прописывать ветхозаветные cpeДCT
ва: травы, отвары и мази из вызывающих отвраще
ние компонентов (например, rолубиноrо помета для
избавления от перхоти).

Медицина, преподававшаяся в знаменитых учеб
ных заведениях Запада, серьезная наука. Наиболь
шим престижем пользуется медицинская школа в

Салерно, однако Монпелье и Болонья не уступают
ей по своим научным достижениям. Именно в Боло

нье, куда чаще Bcero приезжали за знаниями фло
рентийцы, был в 1316 roдy опубликован первый на

Западе анатомический трактат, сочиненный знаме

нитым Мондино деи Луцци. (.Этот трактат не доба
вил почти ничеrо HOBoro к анатомическим знаниям

той эпохи»6, накопленным блаrодаря I'илельмо из
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Саличето (который около 1270 rода вновь craл при
менять скальпель вместо раскаленноro железа, ис

пользовавшеrося арабскими хирурrами), Рожеру

Салернскому (чей трактат о практической хирурrии
относится к концу ХН века) и ero преемнику в меди

цинской школе Роланду Пармскому, умевшему про
изводить трепанацию черепа и являвшемуся луч
шим специалистом по хирурrии rоловы. Именно

хирурrия отмечена впечатляющими достижениями:

умели вправлять переломы, с помощью перетяжек
останавливать кровотечение, оперировать rрыжу

(или подтяrивать ее посредством бандажей), произ
водить трепанацию черепа, соединять концы разо

рванных нервов, оперировать пораженные раком

opraHbI, лечить детскую rидроцефалию +методом

удаления жидкости через маленькое отверстие, про
деланное в черепе с помощью Kayrepa»7. Умели дe
лать анестезию посредством ryбки, пропитанной
микстурой опия, белены и MaMparopbI. Все эти yc
пехи были достиrнyrы, несмотря на формальный
церковный запрет вскрывать человеческие трупы;
однако врачи тайно, а иноrда и открыто, препари

ровали трупы, особенно в Болонье, а позднее в MOH

пелье и Париже.
В повседневной жизни медицина занимала важ

ное место, широко используя лечебные травы. +Лече

ние в Средние века, если оно не сводилось к просто

му методу I'иппократа (больноrо заставляли лежать в

постели, всецело доверившись природе), основыва

лось на травах»!!. Широко применяли мяry, мак, беле

ну, укроп, амбру, алоэ. Использовали и медикаменты

минеральноrо происхождения (квасцы, селитру,

камфору, мышьяк, серу, ртуть, сурьму и др.).
Широкое применение растений, полезное само

по себе, дополнялось различными мазями, которые
оказывались подчас весьма эффективными (напри
мер, мази на основе ртути для лечения кожных бо

лезней), и отвратительными микстурами, снадобья
ми старых знахарок. В порядке профилаКТИIGI болез
ни леrIGIХ употребляли средство, изroтовленное из

толченоrо нyra, перемешанноrо с сахаром и CBapeH
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Horo в козьем молоке или свежем масле9
; при опухо

лях или воспалении нервных узлов применяли ин

жирные пластыри. Среди рекомендаций врачей бы

ли весьма здравые: rHaТb прочь тревоrи, не допус
кать, чтобы rHeB владел вами, соблюдать yмepeH
ность в еде и питье, особенно летом, воздерживаться
от плотских сношений в жаркое время rода10.

И тем не менее средневековая медицина была

бессильна перед тяжелыми болезнями, особенно
эпидемическоrо характера (проказой, чумой, тy
беркулезом), перед болезнями кожи (язвами, опухо
лями, шанкрами), авитаминозом, врожденными

физическими недостатками, нервными болезнями

(эпилепсией, пляской святоrо Витrа, различными

rорячками), сумасшествием, (.бесчисленными дeт

скими болезнями, излечить которые пытались при
помощи святых заступников,) 11. Вот тот физиолоrи
ческий фундамент, на котором «внезапно paCЦBeтa
ли коллективные кризисы, произрастали новые Te

лесные и душевные недуrи, релиrиозные CYMac
бродства» 12.

Взять хотя бы проказу и сумасшествие, этих

«всадников Апокалипсиса.) средневековой медици

ны. Нет сомнений, что больше Bcero и вполне оп

равданно страшились проказы, Она пришла из

Азии и свирепствовала в Европе в течение ХН и ХIlI

веков, в XIV веке пойдя на убыль. Ее отвратительные

проявления, превращавшие несчастноrо больноrо в

изrоя, страшноrо, дурно пахнущеrо (зловоние было
одним из проявлений этой болезни), внушали He

преодолимое отвращение, справиться с которым
моrли лишь немноrие избранные: коrда святой

Франциск Ассизский поцеловал прокаженноrо, не

стал ли этот поцeJIyЙ первым явным доказательст

вом ero святости? Именно поэтому прокаженных

помещали в специальные лазареты, или лепрозо

рии, расположенные в стороне от rорода; больные

моrли выходить из них, предупреждая о своем при
ближении непрерывным шумом трещотки. Отноше

ние к прокаженным в средневековом обществе «бы

ло двойственным [...]. Казалось, оно испытывлоo к
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ним отвращение и восхищение одновременно, CMe

шанное чувство влечения и страха» 13. Ж. Ле rофф не

упускает случая рассказать о наказании, наложен

ном королем Марком на прекрасную Изольду: та бы

ла отдана сотне страстно желавших ее прокажен
HbIX14

. В Европе времен Данте проказа встречалась
везде: насчитывалось до 19 тысяч лепрозориев, из

них 2 тысячи во Франции. Церковь, rотовая помо

raTb прокаженным, в то же время отсекала их от че

ловеческоrо общества посредством торжественной
церемонии separatio leprosornт (отделения прока
женных): ее проводил епископ, хотя в Средние века

она была сравнительно редким явлением 1 5. Проказа
вызывала такой страх, что Данте наказал ею фаль
шивомонетчиков, терзающихся кожной болезнью, в

которой отдельные комментаторы склонны YCMaT

ривать чесотку, тоща как дрyrие находят в ней все

симптомы проказы
16

: автор (.Божественной KOMe

дии.) Mor наблюдать их лично или иметь о них пред
ставления, почерпнyrые из меДИЦИНСIGIХ книr:

Их ноrти кожу обдирали сплошь,
Как чешую с крупночешуйной рыбы
Или с леща соскабливает нож.

(Ад, XXIX, 82 84)

к сумасшедшим эпоха Данте была rораздо более

терпима. Столь мастерски описанные М. Фуко Bpe
мена (,великоrо закрытия.) классической Европы

17

были впереди. К сумасшедшим люди Средневековья
питают различные чувства: симпатию к шутам, KO

ролевским дуракам, к деревенским дурачкам, (,явля

ющимся фетишем для всей общины,)18; деятельное

сострадание к буйнопомешанным, за которыми yxa
живают в специальных больницах; терпимость и

снисходительность к впавшим в меланхолию, коих

препоручают заботам духовенства; одержимых ле

чат заклинаниями. Примечательно, что скорый на

расправуДанте не поместил ни одноrо сумасшедше
ro в ад, разве что в чистилище. Если ему случалось

употребить слово «сумасшедший.) (folle илиfоllia), то
почти всеrда в смяrченном или даже символичес
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ком смысле (.безрассудный,»), как, например, (.шаль
ной полет.) Улисса навстречу неведомым землям (Ад,
XXVI, 124). Однако «не следует преувеличивать эф
фективность лечения сумасшедших в Средние века;
в отношении психических больных, вне ВСякоrо co

мнения, часто проявлялось надменное непонима

ние, смешанное с жестокостью и блаrоrовейным OT
чаянием.) 19. Кромби приводит такой факт: в ХУН Be

ке анrличане избивали сумасшедших на четырнад
цатый день после новолуния

2О
.

Итак, средневековая медицина, находившаяся под
влиянием житейскоrо праrматизма и суеверий, бы
ла, за исключением хирурrии, скорее ремеслом, He

жели наукой.
Флорентийские врачи, чьи научные познания, как

мы видели, бьти весьма приблизительны, тем не Me

нее пользовались уважением. Почти все они получа

ли медицинское образование в Болонье, состояли в

одном цехе с аптекарями и торrовцами rалантереей,
их было сравнительно HeMHoro: в 1339 roдy Bcero

шестьдесят человек вместе с хирурrами. Уже суще
ствовала специализация: терапевты kQ, хирурrи
(centSUct), дантисты или «врачи полости рта.), пер
вый из которых известен с 1301 rода. Врачебный
труд оплачивался совсем неплохо. Знаменитый Taд
део Альдеротrи получал баснословные rOHopapbI от

своих боrатых пациентов, среди которых бьти папы

римские, но он Mor ничеrо не взять с бедняка. OДHa
ко поведение отдельных представителей цеха броса
ло тень на всю корпорацию: некий врач (дело проис
ходило в [енуе) заключил нотариально YДOCTOBepeH
ный доrовор о том, что вьтечит cBoero пациента

меньше чем за полтора месяца, получив авансом

деньrи на покрытие всех необходимых расходов и

обязавшись в случае неудачи не разrлашать размер

rOHopapa! Отметим, что подобноro рода случаи peд
ки, rOHopap определяется по усмотрению больноrо в

зависимости от результатов лечения.

Врач пользуется известным престижем. Он имеет

право на титул «rосподин» (тesser или doтiпus) или

(.сир.) (ser), который является титулом нотариусов.
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Ero одежда напоминает облачение судьи: длинное

манто до пят, подбитое беличьим мехом, и красная
шапка. Некоторые врачи жили в памяти поколений.

Так, знаменитый Тадцео АльдероТfИ появляется в

«Пире» Данте (1, Х, 10), правда, как плохой перевод
чик на народный язык, и в «Божественной комедии,

(Рай, ХН, 83), уже в качестве врача: автор порицает
ero за стяжательство и любовь к деньrам. В конце

XIV века новеллист Франко Саккeтrи посвятит He

сколько новелл Дино дель [арбо, дрyrому знаменито

МУ врачу, ученику Тадцео. Зато Боккаччо не слишком

BblcoKoro мнения о врачах. Двух он описывает в «Дe
кaMepOHe' :одноrо бросили в выrребную яму (YHI, 9),

дрyrой стал соучастником rнусной проделки над Ha

ивным простаком (IX, 3). Злословие Боккаччо не дa

ет оснований забывать, что мноrие флорентийские
врачи пользуются заслуженной славой далеко за

пределами родноrо rорода, как, например, Альдоб

рандино, в середине ХНI века издавший в Париже Me
дицинский трактат, написанный по французскии

получивший широкое распространение (<<Книrа О

сохранении здоровья, или Строение тела»). Знаме

ниты нападки Петрарки на врачей. Тем не менее во

Флоренции времен Данте медициной занимаются

достойные, честные и серьезные люди; ошибки, за

блуждения и даже ложь удел, yrотованный их pe

меслу повседневностью Средневековья.

Флорентийцы во времена Данте знали целебные
свойства термальных вод, особенно серных источни

ков, которым приписывали, помимо лечения peBMa

тизма, способность исцелять от женскоro бесплодия.

Мноrочисленные пациенты ехали лечиться на кypop
ТЫ: Петриоло (считавшийся наиболее престижным),
Мачерето (специализировавшийся на лечении ин

фантильной сыпи) и Виньоне в Валь д'Орча, близ

Сан Квирико(неподалеку от Сины), не rоворя уже о

Баньи ди Кашиана, Баньи ди Лукка (подаrра), Пор
pe'n'e (расположенный в Апеннинских ropax, зна

комый страдающим от болезней печени и почек),
наконец, Монтекатини в Вальдиньеволе (болезни
желудка), который в 1581 roдy посетит Монтень

21
.
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Флоренция особенно rордилась своими больни

цами, их количеством (соrласно Виллани, около

тридцати в 1339 roдy, с более чем тысячью коек) и кa
чеством22

. Одной из самых старых БЬUlа больница

Сан ДжованниЭванджелиста, расположенная на

площади перед Баптистерием. Учрежденная в начале

ХI века и предназначавшаяся для бедных и паломни

ков, она БЬUlа снесена в 1296 roдy (Данте, входивший
тоrда в Совет ста, проrолосовал за ее снос), чтобы oc
вободить место для строительства новой, более BMe

стительной больницы. Наибольшей известностью

пользовалась больница Санта МарияНуова, учреж
денная в 1286 roдy боrатым банкиром Фолько Пор

тинари, отцом воспетой Данте Беатриче, и освящен
ная в 1288 roдy. Первоначально рассчитанная только

на двенадцать коек, в 1296 roдy она была расширена,
а в 1312 roдy разделена на два отделения, мужское и

женское. Слава этой больницы бьUl столь велика, что

в XVI веке анrлийский король Эдуард VI выбрал ее в

качестве образца для строительства в Лондоне aHa

лоrичноro боrоyrодноrо заведения.

Отметим три характерные особенности cpeДHeBe
ковых больниц. Прежде Bcero, ни одна, возможно, за

исключением той, что БЬUlа учреждена для заклю

ченных тюрьмы Стинке, не принадлежала ropoдy. В

число обязанностей rорода rосударствазабота о

здоровье rpаждан не входила. Проблему решали ro

рожане и духовенство. Именно поэтому учредителя
ми и распорядителями больниц бьUlИ частные лица,

ремесленные корпорации и монашеские ордена

(нищенствующие ордена в особенности). По той же

причине в содержании больниц важное место зани

мали частные дарения по завещанию. Но удивитель
нее Bcero больница как таковая: в одно и то же время
это и собственно больница, и хоспис для умираю
щих, и даже rостиница, rде принимают на ночлеr

бедных паломников. Уединенные места выбирались
для лепрозориев. В одной из больниц для прокажен

ных, Сан Якоподи Сант Эусебио,созданной корпо

рацией Калимала, в 1278 roдy больные, возмущен
ные плохими условиями содержания, подняли Ha
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стоящий бунт. Санитарное состояние даже лучших
больниц было совершенно неудовлетворительным.
Считалось нормальным класть на одну кровать как

минимум двух больных, на отдельное место имели

право только тяжелобольные. Однако так было не

везде и не всеrда. Недавнее исследование23
показало,

что больница Санта МарияНуова обеспечивала
больных разнообразным и сбалансированным пита
нием (в частности, давали мясо и вино в достаточ

ном количестве и приемлемоro качества), подцержи
вала в палатах чистоту и порядок. Разумеется, это

лишь образцовый пример. В большинстве лечебниц
дела обстояли не столь блестяще: знаменитый про
поведникДжордано да Ривальто в 1305 roдy в весьма

мрачных тонах изображал моральное и физическое
убожество пациентов больницы Сан rалло.

Характерной чертой средневековых лечебных уч
реждений было и то, что их персонал состоял из MO

нахов и монахинь, которым помоraли миряне, oтвe

чавшие за управление и материальное снабжение.

Существовал особый монашеский орден Святоrо Дy
ха, при вступлении в который послушник давал обет

посвятить себя .Боry, Пресвятой Деве Марии, Свято

му Духу И нашим rосподам больным, дабы слу
жить им в течение всех дней моей жизни.24

. Устав

больницы Санта МарияНуова предусматривал, что
бы .6едные больные, пocryпающие на излечение, Ha

ходили здесь yreшение и заботу, питание и уход, как

если бы это был сам Христос, явившийся собствен

ной персоной.25
. А вот слова из типовоrо устава

больниц cpeдHeBeKoBoro Запада: .Принимать боль
ных, как caMoro Христа [...] обращаться с каждым

больным, как с хозяином дома.
26

.

Математuческ:uе н.аУ1СиР

Собственный вклад флорентийцев в cpeДHeBeKO

вую теоретическую математику был незначитель

ным и относился уже к эпохе более поздней, нежели
эпоха Данте. Так, Паоло Даrомари (1281 1365)
опубликовал (.Трактат об абаке. (отсюда ero прозви
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ще: Паоло Абако).Правда, историк считает, что этот

трактат представляет собой лишь наиболее извест

ное резюме на народном языке латинскоrо трактата
Фибоначчи «Liber abaci» (.Книrа абака»)28. Но Даro

мари писал таюке и об астрономии, о тайнах приро

ды и медицины, составил сборник элементарных
правил арифметики и алrебры.
Но все же именно Леонардо Фибоначчи по про

званию Леонардо Пизанский (1170 1240) является

.наиболее крупным математиком Средних веков»29,

С детских лет знакомый, блаrодаря своим поездкам

(в Алжир, Еrипет, Сирию, rpецию, на Сицилию) и

пребыванию при дворе императора Фридриха 11

Штауфена, с математической мыслью rpeKoB и apa
бов, Леонардо написал в 1202 roдy в Пизе .Книry
абака», переработанную в 1228 roдy. В пятнадцати

разделах книrи рассмотрены не только собственно

математические проблемы (арабские цифры, ариф
метические действия, дроби, квадратные и кубичес
кие корни и т. п.), но И практические вопросы (каль

куляция цен, меновая торrовля, уступка, сплавы бла

rородных металлов, денежные системы и пр.)
убедительное доказательство Toro, что в Средние Be
ка математические дисциплины .часто были ориен

тированы на практическое применение»30. В дрyrих

научных центрах, например в Шартре и Париже, co
ставляют учебники математики, таюке ориентиро
ванные rлавным образом на практику (межевание,

измерения, практическую астрономию). Леонардо
Пизанский, как мы уже сказали, интересуется не

только теоретическими проблемами, решение KOТO
рых ему дается леrче потому, что он пользуется

арабскими цифрами: их значение для дальнейшеrо
развития математики он осознал одним из первых и

написал о нем в трактате .Книrа абака». В 1220 rоду
он создает (.Практическую rеометрию,) (Practica
geometriae), в которой в связи с рассмотрением про
блемы межевания определяет приблизительное зна
чение числа х.

Однако rениальные открытия Леонардо Пизан
cKoro пробивали себе дороry не без сопротивления.
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в 1316 rоду цех менял специальным постановлени

ем запрещает пользоваться арабскими цифрами,
предписывает применять римские цифры и rpозит

ослушникам денежным штрафом. Так нувориши OT

платили черной неблаrодарностью человеку, pe
шившему, в частности, проблему амортизации ccy
дыН . Что ж, сила традиции велика, распростране
нию новых идей всячески противятся. Однако по

мешать новой математике решать практические

проблемы Toro времени, особенно в области физи
ки, уже невозможно. Именно в Италии около cepe

дины XIV века разработана теория истинной пер
спективы, появляются сухопутные и морские Kap
ты, создаваемые с использованием сетки коорди
нат. Во Флоренции времен Данте следят за научны
ми достижениями: абак занимает важное место в

средней и высшей школе, в обучении будущих
предпринимателей.

Астрономия и астрwlOZUЯ

Данте и ero современники не делали различий
между астрономией и астролоrией. fоворя об одной,
они подсознательно подразумевали дрyryю, К обеим

относясь с большим уважением:
.Она [астролоrия] занимает наиболее высокое Me

сто среди прочих [наук], поскольку, как пишет Арис
тотель в начале cBoero трактата .0 душе», эта наука
славна как блаrородством cBoero предмета, так и CBO

ей достоверностью; она более, чем какая либоиз BЫ

шеупомянyrыx наук, блаrородна и возвышенна, ибо

трактует движение небесных сфер; к тому же она

возвышенна и блаrородна достоверностью, исходя

щей из совершеннейшеrо и точнейшеrо принципа и

потому не имеющей ни единоrо изъяна. И если ктo

то полаrает, что находит в ней изъяны, то изъян за

ключается не в ней самой, но, как yrверждает Птоле

мей, в нашем нерадении, которому и следует ero при
писывать» (Пир, 11, XIII, 30).

Данте, как и все образованные люди ero времени,
знал почти все, что было известно в этой области
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с теориями Аристотеля и Птолемея он был знаком32.

Свидетельством тому структура (.Рая», воспроизво
дящая концепцию космоса, разработанную Птоле

меем. Неподвижная Земля в центре мироздания, KO

нечноrо и имеющеrо сферическую структуру; BO

Kpyr Земли девять концентрических кpyrOB, или .по

движных небес», на которых крепятся, перечисляя
по порядку от Земли, Луна, Меркурий, Венера, Солн
це, Марс, Юпитер, Сатурн, фиксированные звезды и,

наконец, (,хрустальная сфера.), или ('перВОДВИI'а
тель», Выше Bcero этоrо располаrается второе небо
или Эмпирей, сам неподвижный, но дающий движе
ние «перводвиrателю,). Эмпирей небо покоя, pac
положенное вне времени и пространства, обитали

ще Боrа и блаженных. Данте, любитель аcrрономии,
не упускает случая обнаружить свое знакомство с

трактатом Птолемея (.Альмаrест», что можно понять

из мноrочисленных реприз, особенно в (,Пире.). Он
поместил Птолемея в «высоком замке.) «Ада.) среди
великих мудрецов rpеции и Рима: Евклида, rиппо

крата, rалена, Демокрита, Фалеса и дрyrих, соcrавля

ющих .семью мудролюбивую», во rлаве коей «учи
тель тех, кто знает», Ариcrотель (Ад, IV, 130 144). Te

оретический вклад флорентийцев в астрономию
эпохи Данте равен нулю, их практический вклад,

пусть и незначительный, заключается в конструиро
вании теодолитов, астролябий, солнечных часов и

небесных сфер33, которые можно видеть в Музее Ha

уки во Флоренции.
Астролоrия, как извеcrно, берет начало в области

верований и суеверий. За бесспорную истину она

принимает тезис о влиянии звезд на судьбы людей.
Автор «Божественной комедии» разделял это убежде
ние (Новая жизнь, XXIX, 2), напоминая, что, рожден
ный под знаком Близнецов, им обязан своим reнием,

(.будь он мал или велик» (Рай, ХХII, 112 114). Впро
чем, это не помешало ему обречь на адовы муки тех,
кто выдавал себя за прорицателей будущеrо (Ад, ХХ),
поместив среди них и Микеле CKoтro (умер в 1235

roдy), астролоrа императора Фридриха 11 Штауфена,
переводчика арабских и rpеческих трактатов по ac
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трономии (прежде Bcero Аристотеля) и автора сочи

нений по оккультным наукам34. В насмешку над про

рицателями Данте изобразил их повернуrыми .че

лом к спине» и двиrающимися .пятясь задом.) (Ад,
хх, 13 15). Данте показывает, что вера во влияние

звезд на судьбы людей имела тяжелые последст

вия отказ от свободы воли. Устами одноrо из CBO

их персонажей, Марко Ломбардца, он пытается ycтa
новить пределы этоrо влияния:

Влеченья от небес берут начало,
Не все; но скажем даже все сполна,
Вам дан же свет, чтоб воля различала

Добро и зло, и ежели она

Осилит с небом первый бой опасный,
То, с доброй пищей, победить должна.

Вы лучшей власти, вольные, подвластны
И высшей силе, влившей разум в вас;
А небеса к нему и непричастны.

(Чистилище, XV1, 73 81)

Однако ни один современник Данте не избежал

связанных с астролоrией суеверий: как уже roвори
лось, правители Флоренции не предпринимали ни

одноrо важноro дела (война, строительство новой

церкви), предварительно не проконсультировав
шись с официальными астролоrами коммуны.

Хu.м.ия u алхимия

«fоворить О химии В Средние века значит rOBo

рить об алхимии,)35. Отсюда лишь один шаr до пред
положения, что химики и алхимики бьти обманщи
ками и шарлатанами, однако этоrо шаrа нужно ocтe

реrаться. В самом деле, «если средневековая химия у
своих истоков представляла собой эмпирическое

ремесло, то с XIII века она обоrащается значитель

ным запасом теоретических данных, необходимых
для объяснения превращений, интересовавших хи

миков, то есть качественных и субстанциальных из
менений в неодушевленных телах на земле.36

. Изве

стно, что слова .химия,) и «алхимия» имеют общую
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этимолоrию (от арабскоrо слова .аль кимия», произ
водное от rреческоro ('хума», «плавление металла»,

или от еrипетскоrо слова «хеми,) «черный.), слу
жившеrо для обозначения Еrипта, «черной земли.),
или свинца, «первобытной тьмы.») 37. Обе основаны

на rpеческой и арабской науке, применявшейся в He

которых видах деятельности, например в покраске
тканей, рисовании, пиротехнике, металлурrии. Oд
ной из rлавных целей алхимии бьто превращение
металлов: из исходноrо вещества (свинец) в конеч

ном счете должен был получиться блаrородный Me
талл золото. Процесс представлял собой 'получе
ние сплава в процессе плавления и чернения свинца,

который постепенно замещался ртyrью, с добавле
нием субстанций, (,имевших естественное сродство с

ним и способных придать ему все качества блаrород
Horo металла.)38. DIавная трудность состояла в поис

ках катализатора этоrо синтеза: на протяжении cтo

летий алхимики вели тщетные поиски «эликсира.)
или «философскоrо камня.), с помощью KOToporo
можно бьто бы превратить свинец или медь в золо

то. Эти поиски, окруженные тайной и маскировав
шиеся эзотерической терминолоrией, имевшей цe
лью сбить с толку непосвященных, бьти сплетены с

мистическими бреднями вроде .возвращения здоро
вья, молодости, MoryxцeCТBa и совершенства.)39 и с

фальсификацией металлов, Нетрудно доrадаться,

что в таком rороде, как Флоренция, rде основной дe

нежной единицей был золотой флорин, правитель
ство принимало все меры для пресечения деятельно
сти фальшивомонетчиков, особенно после Toro, как

папа Иоанн ХХН в 1317 roдy предал проклятию алхи
мию. Именно поэтому Данте, и без Toro испытывав

ший естественное отвращение к мошенничеству и

надувательству, обнаруживает неумолимую cypo
васть к фальшивомонетчикам, обрекая их на беспо

щадную казнь:

я видел двух, спина к спине сидевших,
Как две сковороды поверх Оnul,
И от cryпней по темя острynевших.

(Ад, XXIX, 7375)

249



Несчастные пытаются освободиться от этих cтpy
пьев:

Их HOrтн кожу обдирали сплошь,
Как чешую с крynночешуйной рыбы
Или с леща соскабливает нож.

(Ад, XXIX, 82 85)

Однако пристрастие к чистому золоту бьто столь

неодолимо, что алхимики пренебреrали запретами,

продолжая свои тщетные поиски, в которых участ
вовали даже люди Церкви: в 1300 roдy епископ Фло

ренции запретил занятия алхимией доминиканцам

монастыря Санта МарияНовелла, rpозя отлучением
и тюрьмой.

Разумеется, средневековая алхимия шла по лож

ному пyrи, однако в ее актив следует записать цeH

ные открытия в области дистилляции. Усовершенст
вовав переrонный аппарат, унаследованный от

rpeKoB и арабов, дополнив ero охладителем, cpek
невековые алхимики открыли способ получения

спирта. Знаменитый флорентийский врач Таддео

Альrаротrи (l223 1303), о котором мы уже rовори
ли, усовершенствовал способ охлаждения, .заклю

чавшийся в удлинении трубы, проведенной от пере
rOHHoro аппарата к водосливу, и в rоризонтальном

пропуске ее через емкость с водой»40. В Италии знали

«rорящую воду» (аqua ardeпs, 60% спирта) и .воду
жизни» (aqua vitae, 90% спирта); первую получали,
соответственно, способом простой, а вторую
двойной переrонки

41
. Спирт использовали не только

«в качестве растворителя при изrотовлении духов,)
или лечебноrо средства: «алкоrольные напитки cтa

ли входить в употребление наряду с вином и пи

вом»42. Переrонный аппарат позволял производить

азотную и серную кислоту. Таким образом, cpeДHeBe
ковая химия или, вернее rоворя, алхимия, без пре

увеличения, «бьта предшественницей современной
химии, хотя у своих истоков она может показаться

нам странной»43 у истоков, значит, в философии
Аристотеля, переосмысленной арабами и сдобрен
ной мистическими бреднями.
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Техника

Подробное рассмотрение техники эпохи Данте не
входит в наше намерение. Мы отсьтаем читателя к

классическим работам Кромби, Татона и их coтpyд
ников, равно как и к мастерски написанному синте

тическому исследованию Ж Ле rоффа, убедительно
показавшеrо, что (,Средние века, бедные изобретени
ями [...], знаменовали собою важный этап в покоре
нии природы человеком посредством техники»44. В

частности, блаrодаря применению водяной и ветря
ной мельниц, насосов, прессов, зубчатой передачи,
кинематических цепных приводов (винт, колесо, кy
лачная шайба, защелка и блок)45, а таюке задней цепи
и вертлюrа, неизвестных в античности: они позволя

ли «преобразовывать попеременное движение в дви

жение вращения и наоборот»46.
Рассмотрим подробнее технику текстильноrо

производства, поскольку, как уже rоворилось, имен

но оно лежало в основе процветания Флоренции. По

оценочным данным хрониста дж Виллани, в 1338

roдy более двухсот мастерских цеха Лана произвели
от 70 до 80 тысяч кусков сукна; он добавляет, что

тридцатью rодами раньше, то есть во времена Данте,
Лана имела около 300 мастерских, в общей сложнос
ти производивших более 100 тысяч кусков сукна в

roд. Однако, пишет он, «ЭТО бьUIИ rpубые сукна, cтo

ившие вдвое дешевле, поскольку тоrда не умели
столь хорошо обрабатывать привезенную из Анrлии

шерсть, как это делают сейчас.) (Хроника, XI, 94).
Тщательность, с какой изrотовлялись эти шерстя

ные ткани, пользовавшиеся заслуженной славой во

всем мире, видна в длинной цепи производствен
ных операций, в результате которых появлялось

сукно, продававшееся в лавках Ланы иКалималы.

Шерсть, купленную в Анrлии, Шотландии, Франции,
на Балеарских островах, в Северной Африке, на

Ближнем Востоке, в самой Тоскане, привозили по

морю на rенуэзских и пизанских судах или назем

ным путем. Основными операциями в сукноделии
бьUIИ: чесание, прядение, ткачество, валяние, разrла
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живание и стрижка. Посмотрим, как это делалось во

Флоренции47
.

Первой операцией была сортировка шерсти, BTO

рой мытье: использовали мочу и содовый раствор.
Затем шерсть полоскали в Арно или ero притоке My
ньоне, неподалеку от монастыря Оньиссанти, pac
стилали на ивовых плетенках и отбивали палками,
часто с использованием специальных приспособле
ний (vergheggiatura). С'Iедующая операция допол
нительная переборка шерсти, из которой удалялись
все посторонние примеси. Затем шерсть тщательно

расчесывали: в трактате xv века, посвященном обра
ботке шерсти, rоворится о десяти взмахах rребня ДЛЯ
каждоrо пучка. Короткие нити отделяли от длинных,

для прядения бbIJlИ приrодны только длинные нити.

Лишь после этоrо шерсть попадала в руки чесальщи
ков (cardatori, название происходит от слова само,
чертополох, который коrда тоиспользовали чесал

ки для шерсти). Во времена Данте чесальщики рабо
тали с помощью двух валиков, снабженных металли

ческими шипами, между которыми протяrивали

пучки шерсти. Обработанная таким образом, мяrкая

и превращенная в хлопья или волокна шерсть бbIJlа

roтoBa для прядения. Им занимались женщины, чаще
Bcero у себя дома в roроде или деревне. Вид жен

щин, занятых прядением, был столь типичен, что

Данте вспоминает о нем дважды (Ад, ХХ, 121; Рай, XV,
117). Вступали в дело веретена и прялки, как про
стые, так и усовершенствованные, колесные.

Что касается собственно ткачества, то оно к тому

времени было облеrчено внедрением rоризонталь
Horo станка, который приводился в действие двумя

работниками. rотовая ткань подверrается новой опе

рации по механической очистке с использовани

ем щипцов, затем сукно моют в rорячем растворе из

мыла, rлины и мочи. Наступает очередь валяния на

специальных валяльных мельницах вдоль Арно и

Муньоне: деревянными колотушками ритмично OT

бивают ткань, находящуюся в чанах с rорячим pac

твором. Блаrодаря этому ткань становилась более

плотной и прочной, ее называли валяной.
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Наконец практически rотовую ткань расчесыва
ют и подстриrают специальными ножницами. Ocтa
ется ее высушить и окрасить, Именно в этой послед

ней стадии производства, окрашивании сукон, фло
рентийцы достиrли непревзойденноrо мастерства,
oCHoBaHHoro, возможно, на утраченном секрете ис

пользования квасцов и различных красителей: ин
диrо для получения темно синеrоцвета и вещества,

называвшеrося iпdaco, для окрашивания в светло си

ний цвет; марена, обычно привозившаяся из Про
ванса, давала красный цвет, rелиотроп фиолето
вый. Получали целую raMMY цветов, прославивших,
но не обоrативших красильщиков Флоренции, из

рук которых наконец выходили сукна, экспортиру
емые во все страны средневековой Европы (на ceBe

ре, за линией Венrрия Бордо фламандские cyкOH
щики составляли серьезную, постоянно усиливав

шуюся конкуренцию).
Доля ручноrо труда еще значительна. Однако по

являются и первые механические устройства. Так, Ba
ляние, прежде производившееся ноrами, теперь ocy
ществляется на сукновальных мельницах на береry
Арно, которые приводят в действие водяные колеса.

То же относится к прядению, rде в производствен
ный процесс внедряются колесная прялка и Bepeтe

но, появившиеся в конце XIII века.

Революцией в ткачестве стало внедрение rори
зонтальноrо станка, оказавшеrося особенно эффек
тивным в производстве шелковых тканей, зарождав
шемся во Флоренции. Но труд все равно в основном

оставался ручным.
В заключение несколько слов об очках, появив

шихся в Европе именно во времена Данте, около

1285 rода. Они быстро нашли широкое применение.
Однако речь идет о линзах для дальнозорких, близо

рукие получат в свое распоряжение аналоrичное

средство корректировки зрения лишь в XVI веке.

Бьто ли налажено во Флоренции производство оч
ков? Давидсон не обнаружил никаких следов этоrо

ремесла, Torдa как в Венеции оно yrвердилось в Ha

чале XIV века48
.
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rлава третья

Литература и искусство

Мы не crавим задачу написать иcrорию литера1У

ры и искусcrва Флоренции времен Данте). Но кpaT
кий рассказ необходим: они являлись неотъемлемой

составной частью повседневной жизни, +выходили
на улицу ,сливались со зрелищами и праздниками,

которыми жил roрод.

Театр

Театр Флоренции времен Данте не имеет ничеrо

общеrо с современным нам театром. Начать с Toro,

что это слово не употребляется в значении, которое

придаем ему мы. Нет зданий, предназначенных для

выступления театральных трупп: +До появления в

первой половине XVI века фронтальных сцен не зна

ли caMoro понятия театральных или, точнее rоворя,

театрализованных пространcrв, еcrественных или

воссозданных. Театр тяrотел к нетеатральным проcr

paHcrвeHHЫM моделям или к мноrофункционально
му театрализованному пространству, наиболее ти

пичным примером KOToporo служит рыночная ШIO

щадм3. Дрyrими словами, MecroM для сценическоrо

дейcrва моrли служить церковь или помоcr, coopy
женный прямо на улице перед rражданским или

церковным зданием и разбиравшийся сразу же по

окончании представления.
Известно, что театр в течение долrоrо времени по

мещался внутри церкви, которая создавала сцениче
ское пространcrво: оно, по крайней мере во Фран
ции, включало в себя почти все здание, ориентиро
ванное по оси восток запад и концентрируя дейст

вие в трех точках: BOcrOK, запад, центр4. Располаrа

лась ли сцена, таким образом, в центре здания? Преk
положение весьма спорное. Можнодопустить, что на

время представления сооружали помоcr. Использо

вались проcrейшие декорации, как нарисованные,
так и изrотовленные из дерева для изображения
ада, храма, [роба rосподня, замка, дворца и Т.п. эти
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декорации, в высшей (.'Тепени стилизованные, по

итальянски назывались luogbi deputati (представи
тельные места). Среди специалистов нет единоrо

мнения относительно декораций: одни считают, что

это были просто рисунки на ткани, весьма схематич

ные, образовывавшие задник сцены и размещавшие
ся в соответствии с принципом синхронности cцe

ническоrо действия и декораций; дрyrие полаrают,

что применялись довольно основательные, тщатель

но выполненные декорации, которые переносили с

одноrо представления на дрyrое. Последние, вероят

но, появились позже интересующеrо нас периода, а

современники Данте их не знали или моrли видеть

нечто им подобное в исключительно редких случа
ях, возможно, в 1304 roдy во время большоrо пред
ставления на реке Арно, описанноrо хронистом
Джованни Виллани: (.На лодках и rондолах установи
ли балаrаны, в которых представляли сцены адовых

мук: одни участники спектакля нарядились ужасны
ми на вид демонами, Torдa как дрyrие изображали
бестелесные души, подверrавшиеся всевозможным

пыткам, а потому оrлашавшие место действия HeBO

образимыми воплями и криками, так что получи
лось зрелище, которое было в равной мере страшно
и смотреть, и слушать.) (Хроника, VIII, 70). Об этом

представлении мы уже рассказывали; оно закончи

лось траrически (мост, на котором собрались зрите
ли, рухнул, унеся жизни мноrих) и не являлось TeaT

ральной постановкой в собственном смысле слова, с

действием и диалоrами: (.Это было не что иное, как

изображение адовых мук, без какой либофабулы и

вымысла 5.Некоторые склонны считать театраль
ным представлением релиrиозные сцены, разыrры
вавшиеся в Сиене в 1257 roдy и во Фриуле в 1288 и

1303 roдах. Однако в первом случае речь идет о He

мой сцене, изображавшей распятие Христа в день

Страстей rосподних, во втором о настоящем пред
ставлении (последовательно изображались coтвope
ние прародителей, Блаrовещение, Страсти rосподни,
Воскресение, Вознесение), причем исполнителями

были священнослужители, сценой резиденция
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епископа, а rоворили на латинском языке6
. Ничеrо

похожеro во Флоренции не бывало, пройдет немало

времени, прежде чем в rороде появятся спектакли Ta

Koro уровня.
История театра во Флоренции не отличается от

истории театра в дрyrих rородах средневековой
Италии. Истоки этоrо искусства следует искать в ли

турrии, а точнее rоворя в боrослужении на Стра
стной неделе. С XIV века четыре Еванrелия читаются

по ролям тремя клириками (раньше их читал один

человек, (.переменами тона rолоса выделявший диа
лоrи и включение в действие дрyrих персонажей.>7).
Это чтение на несколько rолосов сопровождалось
('действиями и жестами чисто театральноrо xapaK

тера»8. Литурrию в Чистый четверr и Страстную пят

ницу проводили так, чтобы подчеркнyrь мноrоrоло

сием драматический характер мессы. CBoero апоrея

эта театрализация достиrала в Пасхальное BOCKpe
сенье после пения псалмов, в тот момент, коrда же

ны мироносицы,придя к пустой моrиле Христа,
слышат rолос анrела: Queт quaeritis? jaт surrexit.

Veпite et videte. Alleluia. Alleluia (,Koro вы ищете? Он

воскрес. Идите и смотрите. Аллилуйя. Аллилуйя»).
Разумеется, здесь можно видеть лишь эмбриональ
ную форму театральноrо представления. Специали
сты сходятся во мнении, что собственно церковная

драма появилась в бенедиктинском монастыре
Санкт rаллен,в ero (,тропах.> или секвенциях перед

литурrическим пением, во время или после Hero. Но,
вполне возможно, прав и П. Тоски, полаrавший, что

монахи бенедиктинскоrо аббатства Монте Кассино

еще раньше использовали тот же поэтический при
ем в сочетании со (.сценической иrрой», хотя и Becь

ма примитивной, с вовлечением в нее дрyrих клири
ков, участвовавших в молебне. Короче rоворя,
(,именно на плодородной почве элементов драмы,

содержавшихся в католической литурrии, произра
стал ryстой и Пышный лес западноевропейской ли

турrической драмы.>9.
До подлинноrо релиrиозноrо театра пyrь бьт еще

долоr, этапы ero становления более или менее rипо
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тетичны. Обычно rоворят, что только флорентий
ское sacra rappreseпtazioпe (церковное представле

ние) знаменует собой рождение театра в точном

смысле слова. Но это церковное действо датируется
xv веком, так что Данте и ero современники моrли

знать только литурrические драмы. Такие представ
ления давали по всей Западной Европе, особенно во

Франции, сперва внутри церквей и на латинском

языке, с клириками в качестве актеров, по драмати
ческим схемам, навеянным Священным Писанием, а

затем, с ХН века, на церковных папертях, с декораци
ями, о которых мы вкратце рассказали, с актерами

мирянами, и на «народном языке.) (важнейшее HOB
шество, делавшее театр популярным в народе). Ина
че rоворя, монолоrи и диалоrи произносились по

итальянски (и, соответственно, по французскина

французских сценах; однако итальянцы понимали и

французский язык, охотно собираясь на представле
нил трупп, прибывавших из Франции). Не стоит за

блуждаться на тот счет, что в этой области будто бы
происходило последовательное развитие: первона
чальная форма (церковная драма, разыrpывавшаяся

внутри храмов) замещалась последующей, более

светской формой. Долrое время эти формы сосуще
ствовали, несмотря на запреты римских пап и сино

дов, начиная с буллы папы Иннокентия III от 1207 ro

да и вплоть до постановления YтpexтcKoro синода

1293 rода, предписавшеrо изrнать из церквей дейст
ва, едва ли совместимые со священным характером
места. Все, что касается истории театра, остается дo

rадкой; тем не менее можно предположить, что пе

реходу от церковной драмы на латинском языке,

которую в храмах представляли клирики, к драме,

разыrpываемой на открытом воздухе мирянами на

народном языке, способствовала деятельность KOH

rреrации славящих, о которой мы рассказывали.
Хвалебная песнь (шuda) как литературный жанр

появилась раньше, чем возникло широкое движе
ние последователей Раниери Фазани, который в

1260 roдy обошел Умбрию, всюду встречая BOCTOp
женный прием. Братство славящих существовало во
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Флоренции с 1183 rода (coпjraterпita dei laudesi della
Beata Vergiпe Мапа). Что касается хвалебных песно

пений, то (-нет ни малейшеrо сомнения относитель

но их происхождения: изначально это были те же

самые хвалины, читавшиеся на yrpeHHeM канониче

ском боrослужении, то есть три последних псалма

Псалтири, а таюке тропы антифонноrо и респон

copHoro пения хвалебные rимны, сочинявшиеся

поэтами и музыкантами бенедиктинскоrо MOHaCTЫ

ря Санкт rаллен. lО.В качестве примера можно Ha

звать наиболее знаменитое произведение, .IИ:мн

брата Солнца. (l225 1226) святоrо Франциска Ac
сизскоrо, навеянный CXLIII псалмом (музыка не дo

шла до наших дней). Но каким бы ни было ero про

исхождение, хвалебное песнопение достиrло cBoero

наибольшеrо распространения во второй половине

ХIII века, получив признание по всей Италии. Имен

но тоrда сформировался тот тип предcrавления, KO

торый можно назвать театральным: он повторялся
десятки раз в течение литурrическоrо rода в нераз

рывной связи с мессой, причем особое предпочте
ние ему отдавалось на Страстной неделе, коrда куль

минационным моментом crановились Страсти roc

подни. Наиболее извеcrным образцом этоrо жанра

служат хвалебные rимны Якопоне да Тоди (1230
1306), в которых у подножия Распятия разворачива
ется патетический диалоr между Марией, Иоанном,
Хриcrом и толпой, предельно лаконичный в знаме

нитом rимне «Stabat Mater». Переход от первых XBa

лебных rимнов, предcrавлявших собой cBoero рода

речитатив по образцу танцевальной песни, к дpaMa
тическим хвалебным rимнам осуществлялся поcrе

пенно. В эпоху Данте этот процесс находился на

промежуточной crадии: двое, трое или четверо чте

цов, различавшихся своими типичными нарядами,

выступали на фоне простейшей декорации, cxeMa

тично обозначавшей Mecro дейcrвия в соответcrвии

с основным принципом театра Toro времени

принципом одновременноcrи. Что касается музы
кальноrо сопровождения, неразрывно связанноrо с

диалоrической декламацией, то использовалось уже
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не rpиrорианское пение, а +линейная музыка, чис

тая, выразительная, созвучная поэзии, не формаль
ная и не литурrическая+

ll
, музыка, перемены KOTO

рой отражали вступление каждоrо чтеца, что пред
вещало скорое зарождение флорентийскоrо +HOBO

ro искусства+ (Ars Nova).
Как видим, все сказанное относится к релиrиоз

ному театру. Рядом с ним жила элементарная форма
драматизации, которая нравилась простой публи
ке, но которой не пренебреrали и пополаны, и rpaH
ды. Имеется в виду театр жонrлеров, мимов, фиrля
ров и прочих шyrов, плясавших, певших, выделы
вавших пируэты, заrоваривавших с публикой, BO

влекавших ее в действо, или же, к ее изумлению,
изображавших в карикатурном виде паладинов им

ператора Карла, рыцарей Крyrлоrо стола и MHoroe

дрyrое из французскоrо средневековоrо эпоса,

сценки, которые итальянские скоморохи и сказите

ли представляли публике на протяжении столетий.

Церковные влаcrи косо смотрели на этот светский

театр, предавая ero (впрочем, тщетно) анафеме за

непристойности. Впрочем, и светские власти поба

ивались уроков, которые давали театральные пред
ставления народу, боялись и критики, подрывав
шей устои существовавшеrо порядка (во Флорен
ции комедиантов подозревали в пропаrанде rибел

линских идей и преследовали их).
Итак, во Флоренции времен Данте театр это и

светское предcrавление жонrлеров, и релиrиозное
действо, одинаково популярные инерасторжимо
связанные дрУ!' с дрyroм: как тоrдашняя жизнь, спле

тавшая воедино священное и суетное.

Музыка, танцы и пенuе12

Музыка, танцы и пение занимают важное место в

повседневной жизни времен Данте. Престиж музыки
высок и в доктринальном смысле. «Музыка, писал

святой Фома Аквинский, занимает первостепен
ное Mecro среди семи свободных искусств. Именно

музыка прославляет в церкви битвы и победы Боrа,
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именно ее предпочитают святые в своих молитвах,

именно через нее rpешники вымаливают прощение

[...] Музыка наиболее блаrородная из человечес

ких наук, и каждый должен научиться предпочитать
ее всем прочим, поскольку ни одна из них, кроме мy
зыки, не осмелилась переступить пороr церкви.) 13. В

этом знаменитом тексте речь, разумеется, идет о дy

ховной музыке. Светская музыка занимала важное

место в повседневной жизни мирян ее слушав
ших, под нее певших и танцевавших.

Музыку изучали в университетах в качестве OДHO

ro из свободных искусств в составе квадривиума (о
чем rоворилось), ее престиж основывался, как следу
ет из слов святоro Фомы Аквинскоrо, на моральном
значении. +Творящий зло доказывает, что он не вла

деет музыкой , писал Рабан Мавр, теоретик Kapo
линrскоrо возрождения 14. Ему вторил итальянец rви

до д'Ареццо (995 1050), изобретатель пяти нотных

линеек: +Кто пытается исполнять музыку, не учив
шись ей, тот по праву называется rлупцом 15.

Очистительную силу музыки признают повсе

местно. .Музыка, пишет современник Данте,
обладает способностью смяrчать сердца злых людей,
приyrотовляя их к созерцанию небесной красоты.

[...] Целью, к коей она устремлена, служит беспре
дельное восславление Боrа, ибо все rолоса должны

славить rоспода.) 16. Более Toro, считается, что музыка
связана с движением Вселенной, как учил один из дy
ховных наставников Данте, Боэций (v век); Боэций в

трактате «De тusica» (.0 музыке), над которым MHO

ro размышлял Данте, различал три разновидности

музыки: тundana (мировая, вселенская), Ьитапа

(человеческая) и quae in quibusdaт coпstituta est

iпstruтeпtis (инструментальная), первая из которых

сопровождает движение небесных сфер17. Это уче
ние восходит к rреческой философии и имело CTO

ронников среди просвещенных современников ДaH

те, начиная с Hero caMoro. Вместе с тем отмечалось,

что .музыка в собственном смысле слова, вокальная

или инструментальная, отодвинута на третье место;
таким образом, она представляет собой лишь один
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из аспектов, к тому же не самый важный, широкоrо
комплексноrо представления+

18
, а именно, о Вселен

ной и ее движении. Не вторrаясь в эту область, BЫXO

дящую за пределы нашеrо сюжета, оrpаничимся pac

смотрением вокальной и инструментальной музы
ки, сакральной и светской.

Во Флоренции времен Данте нет более или менее

крупной церкви, которая не имеет одноrо или двух

opraHoB. Именно в XIII веке появляется COBpeMeH
ный тип opraHa с клавишами, которые исполнитель

нажимает пальцами. OpraHbI бьти двух разновидно
стей: маленькие, называвшиеся портативными, и

обычные, достаточно мощные для Toro, чтобы Ha

полнить звуками музыки обширное пространство
rотическоrо собора, TaKoro, как Санта МарияНовел
ла, располаrавшеrо в 1330 roдy двумя большими op

rанами, Санта Кроче или Сантиссима Аннунциата, в

котором в этом же roдy таюке бьто два инструмента.

OpraHbI использовали, очевидно, для аккомпанемен

та при исполнении rриrорианских rимнов, которые

доминиканцы и францисканцы разучивали при по
мощи трактата I'видо д'Ареццо Micrologo. Монодиче
ское пение чередовалось с полифоническим, и все

же флорентийская полифония по своему качеству

уступала той, что бьта в парижском соборе Париж
ской Боrоматери, и применялась в исключительных

случаях
19

. Можно встретить yrверждение, что ('в Ита

лии, родине пения, Тоскана считалась ero подлин

ным очаrом, и каждый желавший овладеть певчес

ким искусcrвом отправлялся именно в Тоскану, по

скольку только там можно бьто услышать хорошую

вокальную музыку+20.

Флорентийцы эпохи Данте на протяжении Bcero

rода развлекаются светской музыкой, звучащей на

частных или общественных праздниках, просто в Be

селых компаниях молодежи. Музыке, танцам и пе

нию учили в семьях пополанов и знати, учили как

мальчиков, так и девочек. Что касается детей про
стых rорожан, то, чтобы петь и танцевать, им учить
ся было не нужно. Боккаччо рассказывает о некоей

Бельколоре, жене простоrо труженика, которая YMe
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ла лучше любоro +иrpать на чембало, петь +Вода бе
жит в оrород...», водить хороводы и танцевать» (ДeKa
мерон, VIII, 2). <Декамерон» вообще наполнен TaHцa

ми и песнями, в которых выражалась радость жизни

флорентийцев: они не моrли предcrавить дружес

кую посиделку, не украшенную хоровой и инcrру
ментальной музыкой, танцами. К песням и инстру
ментам, весьма разнообразным, мы еще вернемся.
Они иллюстрируют хорошо известный факт, что

Флоренция времен Данте создала все необходимые
предпосылки, чтобы спустя несколько десятилетий
стать родиной +HoBoro искусства» (Ars Nova).

Возьмем наиболее популярные из народных
танцев и песен, прежде Bcero ту, что так славно ис

полняла Монна Бельколоре: <.Вода бежит в оrород
по канаве.)21. Как пишет критик, это было что то

вроде детской иrры
22

: танец сопровождался неза

мысловатой песенкой. Солист запевал припев, и

хор подхватывал:

Вода бежит в оrород по канаве,

А в саду уж созрел виноrpад.

Коrда доходили до слов:

Милая моя крепко любит меня,
Так отдайте ее за меня,

распорядитель иrры выводил из хоровода одну дe

вушку за дрyrой и crановился на Mecro. Коrда все дe

вушки оказывались по левую руку от Hero, первая
часть иrры заканчивалась. Тоrда меняли припев, Ha
зывая по имени юношу, который должен был BcraTb

между двух девушек по ero собственному выбору
так и развлекались девушки и юноши из народа: pac
певая песни и танцуя, держась за руки, кружась в xo

роводе. Совсем иным бьт бальный танец, MeДJIeH

ный, размеренный, сдержанный, целомудренный,
более приличествующий знати и боrатыIM rорожа
нам. Церковь не осуждала ero не то что народный
танец, непринужденный, вакхический, чувcrвенно
эротический: считалось, что, коrда народ веселился,
можно забыть на время о строrости нравов. Однако
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боraтые буржуа хорошо знали (о чем свидетельству
ет ТОТ же +Декамерон») фривольные народные песни
и танцы: весельчакДионео хочет затянyrь одну из тa
ких песенок, несмотря на полусерьезные, полyшyr
ливые протесты со стороны молодых дам.

Во Флоренции, как и в дрyrих местах, любовь к пе

нию и танцам была столь велика, что, как только Ha

ступало теплое время юда, пели и танцевали на лу

rax, окружавших rород, особенно в Майский празд

ник, и на rородских улицах. +Веселые компании.) MO

лодых людей, празднично одетых, под водительст
вом избранных ими короля и королевы ходили по

центральным кварталам rорода.
Во Флоренции народная музыка была одним из

проявлений музыкальной жизни. Дрyrая ее форма
была представлена музыкой, которую мы назвали бы

+литературной», поскольку она сопровождала стихи

Данте, ero современников и друзей.
Союз поэзии с музыкой ведет свое происхожде

ние, как известно, из Прованса23
. В Италии послеАль

биrойских войн начала XHI века нашли убежище He
сколько провансальских трубадуров. У них появи

лись ученики, из которых наибольшей известностью

пользовался Сорделло Мантуанец, заслуживший по
хвалуДанте за то, что, +отказавшись от просторечно
ro слоrа», сочинял +изысканнейшие стихи» (.0 Ha
родном красноречии», I, XV, 2). Данте поместил ero в

чистилище, ero встреча с Верrилием один из наи

более волнующих эпизодов поэмы (Чистилище, VI,
58 и след.). Сближение провансальцев с итальянца

ми породило поэзию и музыку, ставшие общим дo
стоянием обеих культур. Сам Сорделло одинаково

хорошо писал как на провансальском, так и итальян

ском языках. Именно в эти roды в Италии прижились

провансальские музыкальные жанры: баллада или

.танцевальная песня», любовный диалоr (coпtrasto),

сирвента идискорда. Провансальское влияние бьто

столь сильным, что затронуло релиrиозную поэзию,

подчеркнув родство между хвалебным rимном и бал

ладой: .Строфе предшествует и следует за ней pe

френ, мелодия Koтoporo полностью или частично
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используется для последней части строфы»24. К сожа
лению, от итальянскоrо музыкальноrо творчества,

развивавшеrося под провансальским влиянием, сле

дов почти не осталось. Не потому ли, что yrрачены

рукописи? Не только. В Италии просто не существо
вало полифонической школы, сопоставимой с теми,

что действовали, например, в Сен Марсьяльили

Hoтp ДaM.Музыкальная жизнь Италии, по крайней
мере до расцвета «HoBoro искусства» (Ar.s- Nova) в XIV

веке, имела второстепенное значение, в том смысле,

что она оставалась в рамках скромной локальной дe

ятельности, основываясь на заимствованном репер

туаре.)25. Вместе с тем она породила чрезвычайно
важный культурный феномен: итальянцы поначалу
и не стремились быть ориrинальными, усваивая юж

HO и северофранцузские влияния; взаимопроник
новение культур, облеrчавшееся свободным переме

щением жонrлеров и трубадуров, способствовало

появлению своеобразноrо единоrо репертуара
26

.

Лишь позднее с возникновением школы HoBoro сла

достноrо стиля» (dolce stil nuvo), выдающимся пред
ставителем которой являлся Данте, в полной мере
проявится ориrинальность собственно TocкaHcKoro,

флорентийскоrо творчества. И, несмотря на rop
дость и сознание собственной значимости, Данте
счел своим долrом высказать признательность всем

поэтам по ту сторону Альп, давшим образцы любов
ной поэзии, И в их числе Арнальду Даньелю, о KOТO

ром он roворит в Чистилище') (XXVI, 115 148).В
поэтическом отношении новый сладостный стиль»

ничyrь не уступал провансальской поэзии, напро
тив, ero достоинства бьVIИ таковы, что ему моrла co

ответствовать только музыка флорентийскоrо .HO

Boro искусства.), спустя некоторое время вступивше
ro в пору расцвета. К великому сожалению, HOBoe

искусство» во Флоренции времен Данте делало толь
ко свои первые шаrи.

Оrpаничимся рассмотрением канцоны (песни),
rлавноrо поэтическоrо и музыкальноrо жанра в эпо

ху Данте
27

. Поэт разработал ero теорию в трактатах
O народном красноречии» и Пир.), сочинил пре
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восходные канцоны, одну из которых исполняет

персонаж (.Чистилища,), певец и композитор Касел

ла. Каселла обладал талантом, ero пение троrательно:

.Любовь, в душе беседуя со мной.,
Запел он так отрадно, что отрада

И до сих пор звенит во мне струной.

Мой вождь, и я, и душ БJlаженных стадо

Так радостно ЛОВИJlи каждый звук,
Что лучшеrо, казалось, нам не надо.

Мы напряженно слушали...

(Чистилище, 11, 112 118)

Эта канцона Данте, которую он снабдил длинным

ученым комментарием, насыщена двойным и трой
ным смыслом; поэт включил ее в третью книry TpaK
тата Пир') и посвятил Беатриче, достоинства и кpa

соту которой прославлял:

в ее ЯR1lенье радость всех времен,
И в облике ее блаженство рая.
На очи и уста ее взирая,

Амор принес ей множество даров.
Наш скудный разум ею превзойден.
Так слабый взор луч солнца, поражая,
Слепит...

(Пир, 111. Пер. И. Н. rоленищева Кутузова)

Впрочем, нас в данном случае интересуют не соб

ственно литературные достоинства или скрытый
смысл канцоны, а ее музыкальное сопровождение и,
более широко, проблема связи любовной поэзии и

музыки во времена Данте.

Прежде вcero, перед нами встает непростой BO

прос: по мнению некоторых комментаторов, проци

тированная канцона Данте вовсе не бьта положена

на музыку ero дрyrом композитором Касе.ллой по

той простой причине, что во времена Данте KaHЦO
ны были предназначены для чтения, а не для испол

нения в качестве песен. Если предположить, что pac
сказ Данте правдив и Каселла пел ему ero собcrвен

ную канцону, положив ее на музыку, то музыка He

только не моrла добавить красоты к поэтическому
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тексту, но и, вероятнее всеro, yrяжеляла еro+28
. BЫCKa

зывается даже мнение, что эта музыка, если она вооб

ще существовала, скорее вcero представляла собой

cBoero рода импровизированный речитатив, что

объясняет практически полное отcyrствие записей

инструментальной музыки. Вместе с тем вполне Be

роятно, что этот вид музыкальноrо аккомпанемента

не являлся ориrинальным произведением, он заим

ствовался из провансальской или французской, ино
rда из церковной музыки, под которую исполняли

светские тексты (так называемый coпtrafactит). Mo
жет быть, стихи и музыка рождались одновременно,
в зависимости от таланта автора. В любом случае,
+эпоха Данте знаменовала собой конец изначальной

идентичности двух этих искусств. В дальнейшем

канцона отбрасывает свою музыкальную оболочку,
чтобы стать чисто литературным произведением.

29.

Но от чеrо откззалась канцона, то приобрел дрyrой
литературный жанр баллада, структура которой
сводилась к единственной строфе, а поэзия +приоб
ретала традиционный тон., из чеrо следует, что +сти

хи служили всеro лишь поводом для пения.3О
.

Впрочем, оставим эту сложную проблему, от pe
шения которой специалисты далеки. Поrоворим об

инструментах, хотя бы о наиболее известных, упо

минаемых в сочинениях Данте, таких, как арфа,
волынка, цитра, rитара, рожок, жиra, лира, лютня,

труба. К ним можно добавить несколько смычковых:

кpoтry, ребек И виолу. Мы не ставим перед собой цe
ли написать историю музыки, оrpаничимся поэтому
несколькими инструментами, менее Bcero знакомы

ми нашим современникам, не являющимся специа

листами по истории средневековой музыки, Скажем

несколько слов о жиrе (giga), которую Данте упо
минает в связи с арфой (Рай, XIV, 118), На этом инст

рументе, имевшем различное количество струн,

иrрали с помощью смычка. Текст Данте дает OCHOBa

ние полаrать, что жиrа моrла служить и щипковым

инструментом (этим объясняется ее сближение с ap

фой). Но была ли она таковым в действительности?

Трудно сказать. Сколько имела струн одну или He
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сколько? И это неясно. Как бы то ни было, жиra изда
вала приятные, сладостно нежныезвуки, почему и

появляется в той rpандиозной, мноrозвучной сим
фонии, какой является Рай.. Несколько слов об ap

фе, которую Данте связывает с жиrой. Арфе в Cpeд
ние века приписывали воистину чудесные свойства:

она моrла "изrонять злых духов, останавливать беr

водных потоков и движение военных отрядов.:Н.
Блаrородный, аристократический инструмент, арфа
имела Torдa в общем и целом известную нам форму,
с той лишь разницей, что ее передняя часть была

прямой, а не изоrнутой. А вот лира, таюке встречаю

щаяся уДанте (Рай, XV, 4 и XXIII, 100), имела две раз
новидности щипковую И смычковую. Данте имел

в виду скорее Bcero первую. Что касается лютни,

один раз упомянутой в ..Божественной комедии. (Ад,
ХХХ, 49), то примечательно следующее: именно ДaH
те впервые в итальянской литературе называет этот

инструмент; следовательно, он только начал входить
в употребление (как известно, лютня происходит из

Персии, в Европу была завезена арабами, которые и

дали ей название). Бьти две разновидности лютни:

длинная, от которой отказались еще в раннее Cpek
невековъе, и короткая, получившая распростране
ние в эпоху Данте. Не исключено, что поэт имел в

виду некую промежyrочную форму, ни длинную, ни

короткую (различие в длине определялось длиной

rpифа). Была извеC'П-Iа виола (как и лютня, признан
ная ..блаrородным. инструментом). Упомянем ceп

1Штеl1а, представлявшую собой разновидность BO

лынки с двумя самшитовыми трубами, одна из KOТO
рых издавала звуки, а дрyraя служила для надувания.
Исполъзовались таюке рота разновидность rита

ры; собственно rитара; флейта; самбука струнный
инструмент треyrольной формы; ребек смычко

вый инструмент, издававший пронзительные звуки;

трубы различной длины (tube более длинные и

trombe более короткие), rобои (оЬое). В заверше
ние разrовора напомним очаровательную сценку из

..Декамерона., хотя и относящуюся к несколько бо

лее позднему времени, но, несомненно, отражаю
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щую нравы и обычаи времен Данте. Молодые rерои

.Декамерона., юноши и девушки, бежав от свирепст

вующей в rороде чумы, устроились на большой

красивой вилле среди живописных холмов. Ужин за

кончен. Cлyrи убирают столы, накрытые в одном из

залов. Королева дня отдает распоряжение принести

инструменты, и по ее приказу Дионео берет лютню,
Фьямента виолу, дуэтом начинают иrpать TaHцe

вальную мелодию. Дамы и кавалеры во rлаве с KO

ролевой образуют Kpyr (carola) и медленно танцуют.
После танца наступает черед песен, весьма прият
ных и веселых. И так они проводили все вечера, пока

королева не отдавала распоряжения расходиться по

комнатам.

О музыкальной жизни Флоренции Toro времени
никто не рассказывает лучше Данте. Ero теоретичес
кие знания в этой области orpoMHbl, судя по TpaK
татам .Пир. и .0 народном красноречии.. Он дo
статочно хорошо знаком с музыкой трубадуров,
вспоминает Бертрана де Борна (Ад, XXVIII, 118

142), Арнаута Даньеля (Чистилище, XXVI, 115 и

след.), Джираута де Борнеля (Чистилище, XXVI и .0

народном красноречии.), Фолько Марсельскоrо
(Рай, IX и .0 народном красноречии.»), Тибо HaBapp
cKoro (.0 народном красноречии.), Аймерике де Пе
rийяне (.0 народном красноречии.). Он хорошо
знает духовную музыку, цитирует Asperges те (.OK
ропи меня.) (Чистилище, XXXI, 98), Sperent in te (.Да

уповают на тебя.) (Рай, ХХУ, 98), Summae Deus

clementiae (.Боr высшей милости.) (Чистилище,

ХХУ, 121), Веаи расфс; (.Блаженны миротворцы.)
(Чистилище, ХУII, 68 69),In te, Domine, speravi (.На
тебя, rосподи, уповаю.) (Чистилище, ХХХ, 83) и

мноrие дрyrие. Можно сказать, что музыка, в сочета

нии с танцем и без Hero, пронизывает всю .Божест

венную комедию.. Ее присутствие, разумеется, не

столь значительно в (.Аду. (и тем не менее: 111, 25;
XIII, 111 и т.д.). Музыка становится существенным
элементом структуры и общей атмосферы в .Чис

тилище. и (.Рае.. В .Чистилище. она обретает очис
тительную силу, способность волновать слушателей:
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Данте выразительно показал силу музыки в эпизо

де, Korдa Каселла исполняет собственную канцону
создателя Божественной комедии,) (Чистилище, 11).
И тонкое наблюдение B земном рае все поют:

Матильда, маленькие птички на вершинах деревьев,
сам лес и двадцать четыре старца,)3l. Наконец,
(.Рай» место, [де царят радость, свет и песни, так

что сами небеса в своем вращении издают божест

венную музыку сфер:

Коrда крути, которых вечный ход

Стремишь, желанный, ТЫ, мой дух призвали

rармонией, чей crpoй Тобой живет...

(Рай, 1, 7678)

Таким образом, как в творчестве, так и в жизни

Данте музыка бьта постоянно связана с высокой по

эзией. В [оды юности он чувствовал музыку, как ее

чувствует человек: воспевал с приятелями молодых

красоток и сочинял стихи, которые, став песнями,

поют в веселых компаниях. Позже, в [оды своей зре

лости, уже в иные времена, он откажется от леrко

мысленной фривольности, но, сознавая себя добрым
учеником святоrо Фомы Аквинскоrо, сохранит жи

вую любовь к блаrороднейшему из свободных ис

кусств, единственно достойному прославлять невы

разимую радость Чистой Любви не к женщине,

как в [оды молодости, а к Боry, перводвиrателю мира,
rармония KOToporo достиrает слуха тех, кто спосо

бен, невзирая на рев и ярость человеческих страстей,
ощущать:

Любовь, что движет солнце и светила.

(Рай, ХХХIII, 145)



Зак.люченue

МИФ И РЕАЛьноCfЬ.

ДАНТЕ И ФЛОРЕНЦИЯ

Присyrствуя В Риме на юбилее

1300 roда, флорентийский хронист
Джованни Виллани задумал написать

Хронику», в которой есть приме

чательное высказывание: ...наш ro

род Флоренция, дочь и творение Ри

ма, переживающая стремительный
подъем, предназначена для великих

дел, тоrда как Рим клонится к упадку».
Так началось сотворение мифа о

Флоренции, доведенноrо до высших

пределов флорентийскими писате

лями эпохи Ренессанса, прославляв
шими свой roрод, как Новые Афины.
Виллани еще сдержан в выражении
переполняющей ero rордости, но и

он не упускает ни единой возможно

сти, чтобы сравнить моryщество

Флоренции с мощью дрyrих rородов
и королевств. Так, описывая свой ro

род в 1338 roду, хронист уверяет, что

ero доходы превышают фискальные
поступления короля Роберта Неапо

литанскоrо, королей Сицилии или

AparoHa. Пyrешественник, впервые
увидевший с расстояния трех миль

от rорода боrатые сооружения и

роскошные дворцы.) Флоренции, дy
мает, не к Риму ли он приближается.
rоворя о Данте, Виллани без тени co
мнения называет ero самым великим

из писателей, которых Флоренция
дала Италии.

Но именно Данте бьUl тем редким

флорентийцем, который не разделял
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общих BocтoproB. Разумеется, у Hero бьти причины
для обиды. Но ero злопамятность не знает rpаниц.
Среди семидесяти девяти персонажей, помещенных
им в ..Ад», тридцать два флорентийцы. Зато в ..Чис

тилище» флорентийцев Bcero трое, а в «Раю.) двое,

один из которых прадед поэта. Orкyдa эта неумоли
мая суровость? Флоренция, считает он, при жизни

двух или трех последних поколений стала вместили

щем rордыни, зависти и жадности (Ад, VI, 7475; XV,
68). Это те самые rрехи, олицетворения которых
лев, рысь и волчица появляются в первой песне

..Ада.), не дают взобраться на холм спасения. Данте
клеймит бесстыдство, роскошь, половые извраще
ния, лицемерие, несправедливость, политическое

леrкомыслие, неодолимую тяry к нововведениям, He

постоянство, раздоры и ненависть вплоть до фи
HaHcoBoro моryщества rорода и ero символа, золото

ro флорина:

...проклятый цветок,

Чьей прелестью с дороrи овцы сбиты,

А пастырь волком стал в короткий срок.

(Рай, IX, 130 132)

Эта бескомпромиссная неприязнь к родному ro

роду питалась и неуступчивостью, которую флорен
тийцы проявили В отношении политических планов

императора rенриха VII, и поддержкой, которую они
оказывали папам, в коих Данте видел лишь алчных,

продажных, растленных князей.

Между дифирамбами хрониста и проклятиями
поэта историку не составит труда найти нечто cpeд
нее это восхищение rородом, исключительная

роль Koтoporo в итальянской истории вполне отчет

ливо обозначилась, блаrодаря достиrнуrым OrpOM
ным успехам, уже в эпохуДанте.
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2 См.: Davidsobn. V1I. Р. 194 197; Viscarr:l;' Ват;' Ор. cit. Р. 458 sq.;
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17 Davidsobn. VII. Р. 159 181.

IMStepbeпsj. N. Heresy in Medieval and Renaissance Florence // Past
and Present, 1972. Р. 27.

19 L'eresia medievale. Р. 170.
20 Stepbeпsj. N. Ор. cit. Р. 30.
21 L'eresia medievale. Р. 172.
22 MicoUi G. .Dolcino. // Enciclopedia dantesca.
в Мапsеlli R. .Eresia> // Enciclopedia dantesca.
24 Их перечень был бы слишком длинным, поэтому оrpаиичим

си именами А. Пезара, П. Ренуччи, Э. Жильсона ВО Франции и

М. Барби, Н. Сапеньо, С. Кименц, Р. Манселли в Италии.
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22 Davis СЬ.т. Education in Dante's Florence. Р.435.
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ноro читателя.
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ЭПОХАДАНТЕ: КРАТКАЯ хронолоmя

1250 Смерть императора Фридриха П. Во Флоренции приията
так называемая Первая народная конституция.

1252 во Флоренции начали чеканить золотой флорин. В Пари
же преподавал святой Фома Аквинский.

1257 Роберде Сорбон учредил в Париже коллеж для подroтов

ки теолоroв.

1260 При Монтаперти армия rвельфов разrpoмлена Манфре
дом, сыном императора Фридриха П. Во Флоренции победа
rибеллинов.

1265 Во Флоренции родился Данте Алиrьeри.
1266 Близ Беневенто убит Манфред. К власти во Флоренции

приходят rвельфы. Святой Фома Аквинский опубликовал
свою .Сумму теолоrии>.

1268 Смерть Конрадина, последнеro потомка императора Фри
дриха П. Карл Анжуйский становится королем Сицилии.

1270 Смерть Людовика Святоro в Тунисе.
1280 Во Флоренции кардинал Латино <помирил> rвельфов и

rибеллинов.

1282 Во Флоренции учреждена должность приоров. Французы
изrианы с Сицилии «Сицилийская вечерня». Педро ПI Apa
roнский становится королем Сицилии.

1284 Пизанский флот разrpомлен флотом rенуи. Начало crpoи
тельcrва во Флоренции большой rородской стены.

1289 Победа флорентийцев над аретинцами на Кампальдино.
1293 Во Флоренции приняты .Установления справедливости>.
1294 Смерть папы римскоrо Целестина V. Папой римским cтa

новится Бонифаций V1П. Во Флоренции приступили к cтpo

ительcrву собора Санта Кроче.
1292 1295 Данте сочиняет .Новую жизнь>.

1296 во Флоренции приступили к crpoительcrву собора Caнтa

Мария дель Фьоре.
1300 Бонифаций V11I объявляет юбилейный roд. Во Флорен

цию прибывает с миссией кардинал Д'Аккваспарта. 1 мая во

Флоренции началась борьба между белыми и черными
rвельфами.

1301 Карл Валуа вошел во Флоренцию. Изrнание из rорода бе
лых mельфов.

1302 Данте приrоворен к сожжению на костре.
1303 Покушение в Ананьи на папу Бонифация VlII, ero KOH

чина.

1305 Папой избран Климент V, ero переселение в Авиньон.

1308 Начало преследования тамплиеров. !'раф Люксембурr
ский избран королем ICрмании под именем rенриха V11.

1311 ICнрих V11 прибыл в Италию.

1313 Смерть rенриха V11.

1314 Смерть Филиппа Красивоrо. Смерть папы Климента V. Во

Флоренции власть переходит к королю Робер11' Неаполи

танскому и ero наместнику.
1315 Флорентийцы потерпели поражение при Монтекатини

от rибеллинов под командованием Уrryччоне делпа Фад
ЖIOола.

1316 Избрание папой Иоанна Х:ХП; Авиньон становится пап
ской резиденцией.

1321 Смерть Данте в Равенне.
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иcrОЧНИКИ

Настоящая хронолоrическая таблица составлена на oc
новании хронолоrии жизни Данте из книrи Пезара
(PezardA Dans le sil1age de Dante. Paris, 1975), хронолоrиче-
ских таблиц Ж. Ле fоффа (Le Goff J. La civilisation de
l'Occident medieval. Paris, 1964) и работы Ж. Делорма
(Deloппej. Les grands dates du Моуеп Age. Paris, 1982).



ХРОНОЛОmя жизни и ТВОРЧЕСТВАДАНТЕ

1265 Конец мая или начало июня: во Флоренции родился
Данте Алиrьери.

1274 Первая встреча с Беатриче.
1283 Вторая встреча с Беатриче; написан первый сонет.

1289 Участие в сражении на Кампальдино.
1290 Смерть Беатриче.
1292 1295 Написание .Новой жизни>.
1293 (?) Женитьба на Джемме Донати.
1295 Данте входит в состав различных советов Флорентийской

республики; предварительно он записался в цех врачей и

аптекарей.
1300 В мае Данте отправился послом в Сан Джиминьяно;

с 15 июня по 15 aBrycтa исполнял обязанности приора. Па

jlOмничество в Рим на юбилей (?).
1301 Деятельность в составе Совета Ста (апрель сентябрь);

посольство к Бонифацию VIII в Рим (июнь?; октябрь?).
1302 27 января: заочно приrоворен к двум rодам изrнания;

10 марта: заочно приroворен к сожжению заживо; июнь:

участие в съезде изrнанников, rвельфов и rибеллинов, в

Сан rоденцо инМуджелло.
1303 Пребывание в Форли, у Скарпетты Орделаффи; Данте по

кидает своих товарищей по изrнанию и находит убежище в

Вероне, в Бартоломео делла Скала.

1304 1306 Возможно, пребывание в Падуе, Тревизо, Венеции.
1304 1307 (?) Сочинение трактата .Пир> (?); приступил к Ha

писанию .Божественной комедии>, .Ад- (?); сочинение

трактата .0 народном красноречии> (?).
1308 Возможно, пребывание в Лукке.
1310 Пребывание в Париже (?) (весьма сомнительно).
1308 1312 Написание .Чистилища> (?).
131O 1312 (или 1313) Написание трактата .Монархия> (?);

.Послание князьям, правителям и народу Италии>.

1311 .Послаиие злокозненным флорентийцам>; .Послание им

ператору rенриху VII>; Данте навеки отказано в амнистии.

1314 .Послание кардиналам, собравшимся на конклав>.

1315 Вынесение HOBOro приroвора о предании смертной казни

Данте и еro сыновей. Продолжительное пребывание, после с

1315 roда, в Вероне, около монастыря Канrpанде делла Скала.

1316 1321 Написание .Рая>.
1319 (?) Пребывание в Равенне при дворе I'видо Новелло да По

лента.

1319 1320 Сочинение .Эклоr> на латинском языке.

1320 В Вероне проводит публичные читки CBoero трактата
Quaestio de aqua et terra (.Исследование о воде и земле».

1321 Посольство в Венецию (?).
1321 13 или 14 сентября: кончина в Равенне.

иcrОЧНИКИ

Хронолоrия составлена на основании следующих TPY
дов: PezardА (Euvres completes de Dante; Portier L. Dante.

Paris, 1965; Goudet J. Dante et lа politique. Paris, 1969;
Reпucci Р. Dante. 1954.
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СОДЕРЖАНИЕ

В.д. БалакиН. Древний, но вечно цветущий roрод Флоренция
6

BlIeACb-е
Италия и Флоренция времен Данте

21

Чаcrь первая:
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

Fлава nервая.ДОМAIПНЕЕ УБРАНСТВО
Дом. Мебель. Одежда. Питание

30

Fлава вmoрая. ПЕРИOДbIЖИЗНИ

День, месяц, roд. Рождение и крещение. Обручение,
помолвка и брак. Смерть

52

Fлава третья.. СЕМЬЯ

Отец и сыновья. Девушка. Замужняя женщина. Вдова.

слути и невольники. Незаконнорожденные и сожительницы
70

Чаcrь вторав:
ПУБЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Fлава первая. ОБЛИКroPQl.И.
Развитие rорода. Улица. Общественные и частные

здания. Река и мосты

86

Fлава вторая. УЧРЕЖДЕНИЯ

Правительство. rородские учреждения. Финансы.

Правосудие. Армия и полиция
101

Fлава третья. ОБЩЕСТВЕННЫЕКЛАССЫ

Население. Аристократия. Буржуазия. Народ.

Марrиналы: юnцие, воры, сводники и пpocnnyrки, roмосексуалисты
127

Fлава четвеpmaя. ПРАЗдНИКИИИlPЫ

Релиrиозные праздники. День святоrо Иоанна Крестителя.
Светские праздники. Майский праздник. Веселые компании.

Жонrлеры и шуты. Азартные иrры
144

285



Чacn. ТPeТWI
хозяйcrвЕННАЯ ЖИЗНЬ

Fлава первая ТРУ,ДОВОЙРИТМ
Насыщенный рабочий день. Отдых и нерабочие дни.

Продолжительность активной жизни. .Социальное
обеспечеиие>

152

Fлава вторая. ЦЕХИ
Два старших цеха: Калимала и Лана. Законодательcrвo о труде

158

Fлава mpетья.. roРroвля, ПРОМЬШШЕННОcrь ИБАНКИ

Деньrn. F,циницы мер и весов. Новые банковские операции.
Лавки и мастерские. Компании

169

Fлава четвеpmaя. ЗАРШ1АТА ИЦЕНЫ

Зарплата. Цены. Боraтые. Бедность и нужда
177

Чаcrь четвертаи
РЕЛиrиозНАЯ ЖИЗНЬ

Fлава первая. БЕЛОЕИ ЧЕРНОЕДУХОВЕНсто
Облаченные в сутану. Клир в кризисе. Церкви и

монастыри. Третьи ордена и братства
184

rлава вmoрая. КУЛЬТ

Культ и проповедь. Процессии, паломничества и реликвии.

Суеверия и маrия

201

Fлава третья.. ИЗroи

Евреи. Еретики
214

Чаcrь ПRТaJI

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Fлава первая. ШКОЛА

Начальное образование. Среднее образование.
Высшее образование

223

Fлава вторая. ШJ.o7G4 И ТЕХНИКА

Медицина. Математические науки. Аcrpoномия
и астролоrия. Химия и алхимия. Техника

236

286



Fлава третья..ЛИТЕРА1УРА Иискусство

Театр. Музыка, танцы и пение

254

3aкmo.eв-e

Миф и реальность. Данте и Флоренция
270

ПрииeolalПlll
272

Эпоха Данте: КPaТКaII :qIOH01IOI'IIJI
281

XpoH01IOI'IIJI ЖН3В- Н твор.ества данте
283

Литература на русскои Jlзыке

284
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