


« »Г.И| n i l  

M aiuiinifj.iii 

/ («кю;»! M l II рдичнм 11 11 /Л45 i.

. J





И Т А Л Ь Я Н С К А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А

Под обгцей редакцией  

Л . Б . Д ж и в е л е г о в а

НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ

( 1 4 6 9 - 1 5 2 7 )

A C A D E M I A  

М осква —  Ленинград



Н И К К О Л О  М А К И А ВЕ Л Л И i Инв.

С О Ч И Н Е Н И Я

том I

П е р е в о д ы  f

Л.  I . Габричевского, А . К . Дживелегова, М. Л . Петровского,

М . С. Фельдигтейна и С. В . Шервинского

Статья н редакция А . К. Дживелегова 
П р С Д И С Л ''" !  '  ’

/  .и
V *

I b l

А с  А  D Е 1И I А

V
’1 Л Ш 0 Ъ ц е х ш ' ^

у

1 9 3 4} Е Е К Т Р / т И А Я  I

? } f c K  к  I
■ 9 ti. Леиниа I

-~Г 7Т — \   — — .



N I C C O L O  M A C H I A V E L L I

OPEKE

(^упер-обложка и переплет 

Ч. Л. А л я к р и н с к о г о



П Р Е Д И С Л О В И Е



31 ц  Б v::i.

1 Ц Е Ы 1 » А Л Ы З л Я

\ БМВ л ii j  I si А
ЯМ. В .  1М 1г Ч й Н а

1:
- T S i

TV,^ у-

д -

i ' l l   ̂ ,



Н И К К О Л О  М АК И А ВЕ Л Л И

2 М акиавелли

, I V  S





. . .D o lo r o s o  M a c h ia v e lli 
M atu rav a  ii p io  d e s ir ...

O. Carducci

. ..Ч и с ту ю  вы н аш и вал  м еч ту  
М ак и а вел л и  ск о р б н ы й ...

Дж. Кардуч'ш

Едва .иг cjyn aiiu o , что мы пе зпаем буквально 
ничего о  молодости Макиавелли. В 1498 1;оду, двадца- 
тидевятилетпим зре.гым че.ювеком, поступил ои на 
служ бу республики. До этого ои ничего не писал. До 
этого он нигде не выступал. И до такой степени 
сра,зу в  своих служ ебны х доиессшвдх и в неслуж ебны х 
писаниях он обретает манеру обстоятельного чииов- 
пика и язык опытного литератора, что начинает ка
заться, будто ничем другим в  жизии оп так  и не 
(>ы.г. А  молодым вообще не был никогда. П редставить 
себе Макиавелли юпьгм, с  гибким телом, со свежими 
красками на лице, с  искрящимися глазами, с безза
ботным смехом, всегда готовым па любую сумасброд
ную проделку,— необыкновенно трудно. Его едпнствеп-



nLiii, повидимому, пе фаптастнческпп, портрет i по
казывает его совсем другим.

Бю ст костлявого, чуть  сгорбленного человека. Лицо 
худое. Плохо- выбритые, впалые щеки. Утомленные 
глаза сидят глубоко, смотрят рассеянно и бесиоконно, 
110 в них миого затаеш ю и думы, и они способны за
гораться порывами решимости п энергии. Мпого думы 
и под высоким морщшшстым лбом, лысеющим спе
реди зализами. Рот большой, окруж ен бесчислеппымп 
складками, в  которых прячутся большие п малые 
душевные боли, тоска, разочарование. Губы  чувствен
ные; если па них заиграет улыбка, она будет насмеш
ливая, псдовсрчпвая, злая, циничная, едва .ш часто 
доб1М)душная. Н ос — длинный, крючковатый, с тонким 
висящим концом. Голова мыслителя п че.ю века дела, 
певесслого эникурс11ца, Мефистофеля в миноре. На 
гравюре нет красок, и так становится жалко, что 
лицо одного из величайших людей Ита.ип1 и Европы  
пе увековечила кисть большого мастера: сколько их 
было кругом пего во все моменты его жизни!

Каков был Макиавелли в пожилые годы, таков дол
жен был бы ть и в  молодости. Знакомясь с его 
жизнью п с  его произведениями, особенно с самыми 
интимными, с его замечательными письмами, нельзя 
отделаться от одного впечатления. Па протяжении 
тридцати лет, что мы его знаем, всегда, прп всех 
обстоятельствах,— в делах, в творчестве, в развлече
ниях, в моменты серьезные п радостные, сидело 
в нем что-то больное, не растворяющийся ни при ка
ких условиях осадок горечи. О ткуда он?

1 Приложен к изданию „D isco ra l" 1540 г., воспроиз- 
ведсн при собрании сочинений 1550 г. („La T estin a").



Момент ностуцлсиия па служ бу делит жизнь М а
киавелли иа две почти равные половины. Вторая 
ii.iiiecTiia нам хорошо. П ервую  мы не знаем совсем, 
а зияем только то, что служило ей фоном. Бурны е 
(ibi.ui времена, и в то  же время самые блестящие 

' U истории его родного города. В 1478 году, девяти- 
.1СТНИМ мальчугано.м, Никколо видел, как обезумев
ший народ гонялся по улицам за членами семьи Иаццм 
и нх сторопинками, как висели в окнах Дворца Синьо
рин архпенпскои Сальвнати в лиловой рясе, Ф ран
ческо Нации совсем голый, с окровавленной ногою 
н трос Якопо: два Сальвнати, родствсшшки архиепи
скопа, и один Браччолнни, сын Поджо. Ч етверты й 
Якопо, Пацци, повешенный TOHte спустя два дня и 
HoxopouciiHbiii в  Санта К|юче, был уда.1си из церкви 
н закопай где-то под стенами. Его вырыли из вто- 
poii могилы, и мальчишки, захлесиув тр уп  за шею 
веревкою, волокли его по городу, иодтащили к соб
ственному его дому, громко крича, чтобы  отворили 
хозяину. Потом бросили в  Арно. Маленький Николлб 
если и не был свидетелем всего этого, то  пе мог не 
слышать разговоров. Порукою необыкновенная даже 
в „И стории Флоренции" пластичность рассказа о за- 
ю вор е Пацци.

Подрастая, Пикколо наблюдал режн.м Лоренцо, нс- 
обыкповепный блеск культуры  и быта: празднества, 
турниры , процессии, карнавальные ш ествия с мифо- 
.101Т1ЧССКИМИ фигурами, в устройстве которы х со
перничали Сандро Боггнчеллн и Пьеро ди Козимо. 
Он ходил смотреть в  Санта Марпа Иовел.та то.1ько 
чк) откры ты е, сверкавшие свежими красками фрески 
Гирландайо и слушал око.ю них разговоры о том, как 
ннхожн изображенные художннко.м Анджело Поли-



циапо, М арси лю  Фичныо, Кристофоро Лапдино. Н а
блюдательность понемногу стаповплась острее, и он 
начинал понимать, что под этим блеском у ж е  кое- 
где проступаю т иризиаки упадка, что торговля и 
промышленность больше не поднимаются, а  и дут к 
уклону, что тираш ш я Лоренцо жестче, чем тнранння 
его деда, что 1)еспублика крепко заж ата в  кулак, а 
свобода сущ ествует только в льстивых панегириках, 
расточаемых Лоренцо гуманистами. И  чем лучш е по
нимал это Никколо, тем меньше нрави.шсь ем у пыш
ные процессии и тем меньше хотелось ему веселиться 
под звуки карпава.гьных песен.

Ему было двадцать три  года, когда смерть Лоренцо 
резко покончила с этим обманчивым покое.м. Ири 
11ье1Ю Медичи флорентийская тираш и я, поглупевшая 
и обнаглевшая, стала быстро катиться к пропасти. 
Но успело успокоиться ликование, вызванное паде
нием Пьеро, как в  город явились французы. Диалог 
между Карлом V III  и П ьеро Каппони: „Я  прикажу 
ударить в  барабаны ".— „ А  мы ударим в колокола",— 
KopoTKiiir, как звон скрестившихся клинков, заставил 
город целые дни трепетать от тревоги и ярости. Но 
король испугался, и французские барабаны вместо 
атаки за6нл11 отступление. Никколо переживал со 
всеми эту  встряску. II все думал.

Потом припыо царство монаха. Революционные 
пророчества гремели под ку110.ю.ч 15руиел.1еско. К он
ституция переделывалась но указаниям библейских 
текстов и благочестивых видений. Очистительные 
костры з.10вещ1П1 зарево.м освещали городские пло
щади. Вериги и власяница истязали иод нарядами тела 
женщин. Савонарола попал в к руг зрения Никколо, 
когда его дела решительно пошли хуж е. И  не покорил



с I о, как других. II11KK0.16 пи иа одну минуту не был
I илечеи бурным, экстатичеышм красноречием его про- 
ионедсй и был даже непрочь смотреть на него как 
на вульгарного обманщика i. Он не мог не видеть 
костра, н а  котором сгорел неистовый пророк, и  если 
ггоял не очень далеко, видел и то, как св ер ху  „иа- 
дал дождь из крови и внутренпостей". К огда б1юсили
II А рно прах Савонаролы, Никколо поступил па служ 
бу к республике, спешно секуляризировавшейся под 
успокоенпыс благословепия папы Александра V I.

Поводов для размышления бы.ю достаточно, а го
лова — хорошая. Н е хватало то.гько настоящ ей под
готовки. В  семье ие было избытка, и образование 
Никколо получил самое суммарное. Г1>еческого он, 
повидимому, все-таки пе знал 2, а  в латинском не мог 
угнаться за матерыми гумапистами. Н а юридическом 
ф акультете переиесеиного во Ф.юреицию Нпзаиского 
Студио, где учился Гвиччардиии, ем у побывать не 
пришлось. Ои не имел даже нотариа.гьного стажа. 
Его учитель друг Адриани носил классическое имя — 
Марйел.ю Внрджилио, по совсем не бы.1 д.гя пего 
тем, чем для Дайте его Beprir.mii. Оп слегка учил его 
латыни и  помог потом устроиться па служ бу.

Настоящ ею школою Никколо была флорентийская 
улица, этот удивительный организм, где формирова- 
•юсь столько больших умов. Дома он татал  древипх и 
Данте. Бродя по улице, получал среднее и высш ее

1 L ettere  fam iliari di N. M achiavelli publicate  per 
cura di Ed. A lv is i (ed. integra), 1883. Письмо 3. Цифра 
ннрсдь всегда будет означать порядковый номер 
письма в сбориике Альвизи.

2 Х отя миого потрачено ученого остроумия для. до
казательства противного.



o6pa30B.uiuc. Л  проходил курс политики. И бо в И та
лии, а значит и во всем мире, пе было города, 
где политику можно было бы изучать с большим успе- 
хо.м. У  венецианцев опы та и умения политически 
рассуждать было, коиечио, пе меньше. Н о в  Венеции 
политика была уделом немногих: для большииства 
опа находилась под строжайшим запретом. Во Фло
ренции политиками были все. Только там можно было 
видеть иа улице живые хранилища политического 
опыта, важные ф игуры  в разноцветных каф танах 
и плащах, в  капюшонах с  длинными концами, обви
вавшими шею и перткинутыми через плечо, носителей 
самых громких имен славного республиканского ирош- 
лого, модели Веиоццо, Гирлаидаио, Филипиино. Они 
любили СТ0ЯТ1. на площадях перед большими церквами, 
торжественные с серьезными неулыбающимися ли
цами, со стисиутыми губами, которые словно боялись 
разомкнуться, чтобы не выдать тайну, с тихой ск у
пой речью. Не всегда во Флоренции политический 
опыт накоплялся в c i io K o i iu o i i  обстановке, иногда его 
приходилось усваивать под звон мече!!, под грохот 
разруш аемых здани-й, под ж уткое гудение набата, 
в ды.чу пожаров: среди заговоров и революций. А  в 
мирное время политика сплеталась с весельем, ей вто
рили карнавальные песни и хороводные приисвы. П о
литика пропитывала все. Й1акиавелли ею опьянялся.

II все-таки кайля горечи отравляла его д ух  уж е 
в молодости. Происхождение и способности открывали 
ем у дорогу к шщкжои политической карьере: не было 
нуж ных связей. Для преусисваппя в общ естве оп 
обладал всеми данными: пе хватало средств. У сп еху 
у  женщин мешала несчастная наружность. А  когда 
наконец удалось устроиться — иоздно, в двадцать де-



вить лет,— место было отнюдь не блестящ ее; наи
более доходные доставались по традиции людям с 
хорошим гуманистическим стажем. В канцеляриях 
Дворца Синьорин на лучших постах корпело над бу
магами сколько угодно таких надуты х, бездарных 
гуманистических павлинов. Никколо был принят в 
канцелярию Синьории — канцлером па месте Салутати, 
Врупи и Нодя;о сидел его учитель Адриани — и от- 
комаидироваи в качестве секретаря в Кол.гегию Де
сяти, ведавш ую  ипостраццыми и воеипыми делами. 
Должность хлопотливая, утомительная, требовавшая 
огромной работоспособности, быстрого, точного, кра
сивого пера и совершепио исключительной физиче
ской неутомимости. А  вдобавок не давала ни доста
точной самостоятельности, шг хорош его дохода, ни 
надежды выдвинуться. Где Никколо сел в 1498 году, 
носле аутодаф е Савона1Юлы, там и прижала его в 
1512 медичсйская реставрация. Когда новые хозяева 
'1>лоренцш1 прогнали его с  места, он ни деньгами, 
ни ио.южеиием пе был богаче, чем четы риадцаты о го
дами раньше. А  горечи накопилось много.

У секретаря Кол.гсгип Десяти были обязанности 
.гвух родов: он управлял канцелярией Коллегии и 
до.пксп был исполнять ди пдом атчески е миссии, ко
торые почему-либо считалось неудобным поручать 
нкщгедптоваипому послу, „оратору" республики. Ник
коло пе имел полномочий вести переговоры и решать 
вопросы 1. Он должен был добиваться приема, раз
говаривать, убеж дать, собирать сведения и о ре- 
.хультатах доносить Десяти или самой Синьории. Да

‘ Да пеключепием разве наименее ответственны х 
миссий, вроде иьомбинской.



четырнадцать лет таких поездок набралось около двух 
десятков. Иш!коло их пе любпл и должен был сп.1ъпо 
морщиться, когда получал очередной наказ. Все они 
начинались более пли менее одинаково. „N icco lo  tu 
anderai infino a...“  Или: „N iccolo, tu  cavalcherai in 
poste a...“  Или: „N iccolo, tu  cavalcherai in ogni
celerita  a trovare..." „Т ы  отправ1Ш1ься...“ , „Т ы  по
едешь на почтовых...", „Т ы  поскачешь как можно 
скорее...", Т ы  поедеш ь!", „Т ы  поскачеш ь!" — с.юва, 
которые, казалось, подчеркивали, что он человек ма- 
леньки!! и подневольны!!. Денег при этом отпускали 
ем у в обрез, так что частенько приходилось припла
чивать пз собственного кармана, надоедать сослужив
цам просьбами о присылке денег и обременять ди
пломатические донесения аналогнчнымп постскрипту
мами. К упцы , правившие pecnyGaiiKoii, не любили 
раскошеливаться без крайней нужды. М еж ду тем у  
Никколо расходы росли. Он женился, пошли дети. 
Требования представите.!ьства становились больше. 
И хотелось пе так скупо тратить па жизнь и на 
удово.1ьствия: ибо Никколо — мы увидим — не был ни 
стоиком, ш! аскетом. Средств решительно пе хва
тало. Накопление oiii.ira и коллекционирование поли
тических наблю детп! было единственной радостью, 
какую  давала служба. А  годы шли. Волос на го
лове становн.юсь монынс, прибавлялись морщины иа 
лбу, складки вокруг рта н горечь внутри.

В 1512 году разразилась катастрофа: сначала ли
шение службы, потом привлечение по делу о заговоре 
против Медичи, тюрьма, пытка веревкою. Потом — 
чистилище после ада — долгое прозябаиие в деревне 
бесплодные попытки уст1юиться вновь и ощущ ение 
бесповоротно разбитой жизни. Ибо в глазах самого



»lrti.iiaiie.i.in создапис гсниа.1ьыых произведении бы.ю 
и ною  по cpaBucuiiiQ с  тем, что ем у не удалось вновь 
я по-настоящему выбиться на дорогу.

Горечи стало так  миого, что она превратилась в 
мрачный пессимизм.

Одни из приятелей писал ем у однажды: „Если бы 
я зиал, к уда обратиться с  такой молитвою, я бы 
просил, чтобы  скорее все беды этого мира свалились 
и по на голову, чем та, моровой язве подобная, от
вратительная, гиплая (pestiferissim o е d ispiatatissim o 
ct putrefato) болезнь, котороая зовется меланхолией и 
которая, я знаю, гнетет одного любпмс11шего нашего 
друга. Д а избавит его о т  нес природа" *.

Макиавелли это отлично чувствовал и знал, что 
от такой болезни нет лекарства. В одном из писем к 
B eiTopii 2, пересыпаппо.м шутками, оп вспомнил стихи 
Петрарки;

Рего ее alcuna volta  io rido о canlo.
F olio  perche non lio se non ^uest'una 
Via, da sfogare i l  m io angoscioso pianto.
И если иногда смеюсь я иль пою.
То п отом у,что мне лишь этот п у ть  остался, 
Чт(,б горькую слезу не показать свою®

* Lett, fam ., 88, от Фи.глппо Казавсккпа, о которо 
[ЮМ будет речь ппже.

2 Lett, fam ., 122.
® Посдсдиии терцет сонета П етрарки 70 — 81, причем 

третий стих цитирован неточно. У  П етр а р к и — ие sfo- 
gnre — облегчить, а celare  — скрыть. Впрочем, и слово 
sfogare, которое Степд;иь находил таким многомыслен- 
ныи и удлгвителыгы.м, стоит т у т  же, в восьмо!! ст[юке 
гоиста. Стенда.гь превосходно чувствовал горечь, про
питывавш ую все сущ ество Макиавелли. Про „М андра- 
ю р у "  он говорил, что она была бы превосходно]! 
(сом'едпей, если бы автор ее был более веселым чело
веком („H istoire  de la  peinture en Itiao e", 6d. 1868, 11.



Однажды, когда Макиавелли, находившемуся в ко
мандировке, грозила некая неприятность, Биадяю Бо- 
наккорси, его приятель, служивший у  него в кан
целярии, в  взволнованном письме сообщал ем у об
стоятельства дола и, рассказывая, как ои старался 
ликвидировать ш щ идепт, писал; „У  вас так мало 
людей, которы е хотели бы приттн к вам на помощь; 
я не знаю почему" К

Простодуш ный Биаджо поставил вопрос, K O T o p u ii  

II сейчас ещ е пе перестает интересовать всякого, 
кого ии тересует судьба Макиавелли. Действптслыю, 
почему иикогда пе имел Пикколо настоящего друга, 
который готов бы был ие то >гго чем-нибудь для него 
пожертвовать, а  просто сделать для него что-то 
требующ ее серьезных усилий?

Такие, как сам Биадяю или их общие приятели, 
Бартоломео Руффини и Агостпно Весиуччи, конечно 
пе в  счет. И х связыва.пг с Ннкколб канцелярия, 
интересы общей служ бы , завпепмость от него, и бли
зость их характеризуется больше иопрнстойпостями, 
которыми полна их переписка, чем настоящими ду
шевными отношениями 2, Он зна.1, что это — вс.шкпе

1 Lett. lam ., 100, 27 декабря 1509.
2 HiiKKo.i6 нисколько ие смущали в письмах Биа

джо ласковые cazo v ’in culo по его адресу или сер
дитые И venga il cacasangue nel foram e, сопровождав
шие рассказ о товарищ е, из-за которого канцелярия 
получила i«3noc от (яшьорпп, и.ш подробные допесс- 
рпя ем у о  том, какие онустошепня производит среди 
общих знакомых францу;зская болезн ь. Ннкколб отве
чал своим „страдиотам ", повидимому, тем же. Р у ф 
фини пишет е.му (Lett, fam., 29): „Ваш и письма к



|||>.(ья па малые услуга, п пе обольщал себя. После 
иш астрофы  1512 года они, как тараканы , расползлись 
»|» все стороны, забились каждым в свою щель и бес- 
I le.Uio псчез-«г. II пменно теперь, когда для Пикколо 
лруя;еская поддержка была по-настоящему вопросом 
с > ществоваппя, вокруг него образовалась пустота. 
Ксгался одни Фрапческо Веттори, его товарищ  по мис
сии в  Германию, в это время „оратор" Флоренции при 
курни .Тьва X . Он два года поддерживал с  ним пе
реписку, все кормил его обещаниями, но, имея все 
возможности, пальцем о палец не ударил, чтобы ему 
помочь. В конце 1517 года IIhkko.i6 получил доступ 
в общ ество садов Ручеллаи. Молодежь образовала 
там вокруг больного Козпмшю Ручеллаи нечто В1юде 
mi.ibiioii академии. К т о ^ о  привел Пикколо, н ои очень 
скоро сделался душою круж ка, иотому что пикто пе 
умел лучш е пего поддерживать живую и содерж атель
ную беседу. Молодежь была богатая и знатная, с 
большими связями; Дзаноби Буопдельмонти, Филлипо 
ДСП Нерли, поэт Луиджи Аламашш, его тезка — к у 
зен, фи.юсоф Якопо Диачето, Б аттиста делла Палла. 
Козимипо был родствсш ш к Медичи, Филлипо — б.шз- 
Kiiii им человек. П ока в 1522 году дело о новом 
заговоре не разбило круж ка, члены его очень помогли 
Пикколо. Именно они, повидимо.му, выхлопо'га.ш ему 
:заказ иа „И сторию Флоренции". Но их отношение к 
Пикколо была пе друж ба, а почитание учениками 
учителя.

Виаджо и к другим доставили всем огромное удоволь- 
<тв11с, а  словечки и ш уточки (li m octi et facetie) 
.кктавилн нас хохотать так, что мы чуть не вы
вернули себе челюстей". Душ евнее других относился 
к нему Бнаджо.



Около этого же времени Макиавелли сошелся с 
человеком очень крупным, родным ем у по д у х у  и 
равным по ум у, вполпе способным его понять,— с 
Ф ранческо Гвиччардини. Однако и т у т  не было на
стоящей друж бы. Гвиччардини был важный сановник 
и большой барии, Макиавелли — бедный литератор и 
опальный чиновник. Гвиччардини очепь ценил ум и 
талант Никколо, охотно принимал его советы  и 
услуги, но Никколо ни разу не мог забыть, какое 
отделяло их др уг от друга расстояние*.

Таковы  факты. Друзей Никколо не имел. Е го не 
любили. Об этом свидетельствует современник, кото
рому можно поверить, — Бенедетто Варки, историк. 
Рассказывая о смерти Никколд, Варки говорит 2; 
„Пршшпои величайшей пепависти, которую  питали к 
нему все, было, кроме того, что оп был очень 
невоздержан па язы к и жизнь вел пе очепь достой
ную, ие при.п1чествовавшую его подожепию,— сочине
ние под заглавием „ 17нязь“ ... Но, копечио, главная 
причгша „пенависти" была не в том, что Макиавелли 
писал вещи, которы е разным людям и по-разиому 
не очепь правились. Д е.ю  было в том, что Варки 
считал обегоятельством второстепенным: в личных 
свойствах Никколд. TaKoii, каким ои был, для своей 
среды ои был пепопятсп и потому пеприятеп. Его ие 
стесняясь ругали за  глаза. Верный Биаджо не раз со-

* Гвиччардини это немного даже обижало, особенно 
под конец. В одном из писем он просит Никколд 
прекратить пышное тнту.10вапис, шутливо угрож ая 
что будет отвечать ему тем же. „Бросьте же ти
т у л ы ,-  пишет оп,— и мерьте мои темп, каких вы хо- 
те.ш  бы для себя" (Lett, fam., 193, август 1525).

2 „S to ria  F io r“ . Ed. Le M onnier, 1888, т. I, стр. 200, 
кн. IV , r.i. 15.



■'•uj.li ему об этом С сокрушением сердечны м !,
• г .иыа.ю его чужим среди своих?

И ш.н.яиская бурж уазия не приходн.ха в  смущ е- 
II111' от С.10ЖНЫХ натур. Наоборот, сложные натуры  в 
II |.|азах приближались к  том у идеалу, который ие 
|.и; давно формулн1Ювали по ее заказу гуманисты ,— 
I ii.ica.iy широко разиосторопнего человека, uomo 
iiiiiversiile. Н о была некоторая особенная степень 
I южиости, которую  буржуазия переносила с трудо.м.
1.10 не путали ни сильные страсти, ни самая дикая 
рагму(Ценность, если их прикрывала красивая маска. 
1>н11 нро(цала самую  безнадеяшую моральную гниль, 
г< III IIрн этом соблюдались какие-то необходимые 
«I iiimiiM'iii. Гуманисты научились отлично прпспособ- 
■ но ж'см таким требованиям. З а  звонкие acjio-
I'liiMi.i, нанолиявшие их диалоги о доб1И)дете.хи, им 
гнм'ка.ш  все, что угодно. Маюхавелли наука эта пе 
|я |агь. Ои не прпсиособля.хся и ничего в  себе ие 
прикрашивал.

Ио нх'яком бурягуазиом общ естве царит кодекс кон-
 ....... лицемерия. Тому, кто его пе пре-
IIIм ает, заранее готова амнистия за всякие грехи. 
М.||.мат<.1.111 шагал по нему, не разбирая, а  luioli 
(• и  II г ^чысло.м топтал его аккуратны е предписания. 
Он (н.1.1 не rraivoii, как все, и не подходил ни под
• п  не шлб.юны. Б ьы а в  нем какая-то нарочитая, 

III щаншая самых близких ирямолипейпость, было
• |г»| не прикрытое, рвавш ееся н аруж у даже в са-
>■'! 1И)ке.1ые времена, нежелание считаться с жнтей-

■ 11111 II гуманистическими мерками, были всегда го- 
■ le га|)казмы па копчике языка, бы.ха раздра

• I . м fam., 55 и 79.



жавшая всех угрюмость, манера хмуро назы вать вещи 
своими именами как раз тогда, когда это счпта.юсь 
особенно недопустимым. Когда „М андрагора" появи
лась на сцсие, все смеялись: пе смеяться было бы 
признаком дурного тона. Но то, что лица „М андра
горы " были изображены как типы, а сю ж ет был 
разработан так, что в  нем, как в ма.юн капле вод, 
было представлено глубоча11шее моральное падение 
бурж уазного общ ества, раздражало. Сатира была бо
лее злая, чем допускала лицемерная ус.10впость.

Если его осуж дали за  дурно11 характер и пробо
вали хулить з а  то, что он выходит из рамок, он всем 
на зло делал вдвое, не боясь клепать па себя и 
выдумывал себе несущ ествую щ ие недостатки сверх 
имеющихся. Гвиччардиии — правда, ем у одному, по- 
то.му что он был уверен, что будет попят им до 
конца — Пикколо признавался с  пекоторьш  задором; 
„У ж е много времени я никогда пе говорю того, что 
думаю, и никогда ие думаю того, что говорю, а если 
мие случится иной раз сказать правду, я ирячу ее 
под таким количеством лжи, что трудно бы вает до 
нее доискаться" i.

И эта бравада, по поводу которой Гвиччардини 
мог бы заметить, что оиа вполне подпадает под дей
ствие софпз.ма об Эш1ме11идс-критяпиис, и вое осталь
ные, которые так бесили его общество, имели источ
ником своим 110лупрепеб1>ежите.1ьпый, полупесспмн- 
стический взгляд Макиавелли на ближнего своего. 
В последней, восьмой песне неоконченного „Золо
того оела" он вклады вает в уста  свиньи грозно хрю 
кающую филиппику против человека, в которой ра-

1 Lett, fam., 179.
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••л........ недостатки, своистпенпыс его природе.
И «.пире вторят общие но.южения бо.н.ншх
<||.||. lii ioB; „.поди злы и дают простор дурным каче- 
1 iii.ni cBoeii души всякий раз, когда для э т о ю  н.меется 
\ них легкая возможность"; „.поди более наклонны ко 
||>, чем к добру"; „о  людях решительно можно утвер- 
.(.дагь, что онп неблагодарны, непостоянны, нолны 
орш ворства, бегут о т  опасностей, жадны к наж иве" *.

.1юдп не стоят того, чтобы быть с  ними искрен
ними. Люди ПС стоят того, чтобхд из-за них терпеть 
невзгоды и огорчения. Люди ие стоят того, чтобы 
.ыдумываться об их участи, когда пи Г1М)зит не
счастье. А  если они провинились и заслуживают 
маказаиия, не стоит их жалеть. Когда Паоло Вн- 
гел.пг, кондотьер иа службе у  Флореицшг, руководнв- 
Hiiiii осадою Пизы, стад вести себя подозрительно и 
в 1)уки комиссаров республики пинали уличающие его 
документы, Макиавелли был в числе тех, кто тре
бовал его казни (1499), а когда она была совер
шена, громко ее оправдывал. Когда Ареццо, летом 
1501 года восставший и па некоторое время отложив- 
imiiicH от Флоренции, был приведен к покорности, 
•Макиавелли в качестве секретаря Десяти писал комис
сару с  требованием выслать во Флоренцию главарей 
восстания: „П усть  их будет скорее двадцатью больше, 
ЧС.И одним меньше. П ие задумыва11ся над те.ч, что 
опустеет город" 2.

* „D isco rsi" , I, 3 и 9 ; „P rin cip e", 17. Оговорка 
(..D iscorsi“ ,I,27), что „люди чрезвычайно редко бы ваю т 
1I.IH совсем дурными или совсем хорошими" (по поводу 
,1,;каи Пао.1о Бальони), имеет, как увидим ниже, 
«н'обын смысл и 1£С ограничивает основного суждения.

• Цпт. у  V illari. 1, 377.
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Н о когда оп сам сделался игралищем судьбы , иог- 
пал в тю рьм у и „на плечах его оста.ш сь следы 
шестикратно!! пытки веревкою", оп призывал гром 
и молнию па головы всего остального человечества, 
лишь бы его оставили в покое. „П усть  несчастье по
стигает других, только бы мне спасти свою ш куру. 
П усть бросят врагам моим кого-нибудь па растер
зание, только бы  они перестали грызть меия" Он — 
отдельно. Оп вы ш е других.

Д руги е м огут стать жертвою политического тер 
рора или судебной ошибки, он — ист. М ерки разные. 
Как мог.ю такое преиебрежение не злить тех, кого 
оно поража.ю ?

И они ем у отп.гатили. В то время как целая куча 
людей пепзмерпмо мепее нуж ных, чем он, бездарные 
буквоеды, трухлявы е насквозь, были окруж ены  коль
цом близких, обремепепы почестями и благами, Ник
коло прошел свой п уть  одинокой, безрадостной тенью, 
и богатая Флоренция, умевшая оплачивать труды , 
позволяла ем у с огромной семьею иа руках горько 
нуждаться и искать заработка в  сомшггельпых подчас 
аферах 2.

1 Си. V illa ri, II, 204.
2 О том, как Макиавелли нуждался, мы знаем из 

писем его к племяшшку Джоваиии Вериаччи (Lett, 
fam., 160 и ряд следующих). Некоторый доход при
несли ему хлопоты в Риме по делам Донато дель 
Карпо, о котором будет речь ниже (Lett, fam ., 152, 
о т  Баттисты  делла Налла). „Ж пзпь К аструч ч о", по.г-

. ная теидсицпозиых измышлений, была написаиа для 
оправдания претензий на господство в Л укке наслед
ников Паоло Гуппиджп и едва ли ие была ими 
оплачена. См. W in k ler, C astruccio  C astracan i (1897), 
стр. 2—3. Об этом см. ппж е в примечаниях к переводу 
„Ж изни К аструччо".



I l l

Как это uii странно, в  эпоху такой неслыханной 
рпснущеипостн людям бо.п.ше, чем что-нибудь, не нра- 
иилпсь беспорядки нитимпой ншзпи Макиавелли. Вар
ки — мы  видели — на это определенно указывал. Гвич
чардини друягески его за  это журил. П равда, Ник
коло с  некоторой, быть моягет, надрывной развяз
ностью но делал из этих вещей никакого секрета. 
Л зл1глись па пего больше всего те, кто  особешю 
усердно скры вал своп собственные делишки.

П ереписка Макиавелли дает пеструю  и красочную 
картину этой стороны его жизни. К огда он говорит 
о жепщипах, чувствуется, что каждая, самая мп.мо- 
летпая, связь чем-то его мучит. А  он все-ташх про
должает самым псразборчтоы.ч образом бросаться в 
новые приключения. Имена женщии мелькают в ш кь- 
мах постоянно. В се они — невысокого полета. То пе- 
кая Япна, то  другая, которую  мы знаем пе по имепп, 
а только по м есту жительства i, то  старая прачка в 
Вероне, которую  подсунули ем у и темноте и которая 
при свете оказалась до такой степени омерзпте-тьной, 
ч го его вырвало 9. Т о  куртизанка второй или третье!!

'  „S c is  quam  dicam  etc. Lungo A rn o da le  G razie". 
Лго та , которая, по с.ювам друзей, Я{дст его „а  ficlia 
iiperta" (Lett, fam., 13).

9 Lett, fam ., 105. „Ж елудок, не будучи в  состоянии 
1Ч.1НССТИ такой удар, содрогнулся и от сотрясения рас-
I.|>млся“ — „L o  stom acho per non poter sopportare ta le  
Difcsa tucto s i  com m esse et commosso oprd ‘ . Onnca-
II.1 женщина с  таким зверским натурализмом, что 
iiiiimiiT читать. Н о нет осповапий предполагать, как
• 111 делают биографы (V illari, II, 289 ; Tom m asini, I, 
i s l l ,  что весь эпизод пе более, как чисто дитератур- 
II ш пыду.чка; слишком много в письме пеподдельпой 
« ii.uaнел.ювоп горечи.



категории, Ричча, педостаточпо к нему внимательная, 
то молоденькая девуш ка в деревне, в которую  он 
нылко влюбился, но которая далеко не осталась его 
единственной уте1Ш1тедышцею в изгнании *. То нако
нец Барбера, куртизанка более высокого ранга, имев
шая связи и обладавшая сценическими талантами; 
она играет bi его пьесах; оп устраивает eii гастроли 
в провинции; на старости дет ездит за ней, занятый 
по гордо серьезнейшими делами, как молодой возды
хатель, и смертельно о пей тоскует, когда она 
уезжает.

А  приятели вдобавок вкрапливают ем у в  письма — ' 
латинские ио этом у специальному случаю — ианеки, 
которые заставляют дум ать о каких-то серьезных 
ук.юнах Пикколо в  этих делах 2. Возможно, конечно, 
что инсинуации „страдиотов" канцсляр1ш — самое 
обыкновениое иепристоииое трепачество, всегда увле
кавшее недоносков гуманизма. Канцелярия Дворца 
Синьории была ведь „вральысй" (il bugiale) не хуж е, 
чем ватиканская. Н о иереииска с Веттори свидетсль- 
ствует, что Ншчколб умел смаковать, хотя тож е пе 
без гримасы боли, рассказы, всего меньше доброде
тельные II доверху полные всякими уклонами ®.

* Lett, fam ., 150. О Ричче см. пнже.
2 Lett, fam., 16 : „N on posse te  ullo pacto in G a lia  

nisi magno cum discrim ine civersari, propterea quod 
istic  pedicones et p ath ici vexantur leg e  acriter". От 
Агостиио Веспуччи. Макиавелли был в это время во 
Франции.

2 В  ближагппис ,двкЯ-три года после катастроф ы , 
лишившей Никколо места в общ естве, Ф ранческо 
Веттори, дипломат и историк, был его главным кор
респондентом. Больш инство их писем посвящ ены об
суждению политических вопросов, прежде всего воз-



UtTTopii жил Сарином в  Риме. Дола у  Него были 
м.-оСременительиые, денег достаточно и едииствец- 
Hiiii серьезной заботою его было ублаж ать свою греш- 
1И Ю илоть. Блудил он по-сановиому: стеиеиио, добро- 
I квестно, иетороп.1Иво. А  когда в его безмятежное 
питье вторгались разные деликатные казусы , он но- 

иергал их на суждение Макиавелли. Например. Б его 
доме — двое прпжива.1ьщиков: один, .^жулиано Браи- 
иаччн — большой пок.юшшк женского по.га, другой, 
•I'li.iiiiiiio Казавсккиа — совсем наоборот. К огда „ора- 
1ора“ посещ ает куртизанка, его знакомая, Филшшо 
корчит, что это педостонпо лица в его положении. 
Когда приходит — по делу, уверяет Б еттори — некий 
гср Саио, своеобразные вкусы  которого состав.гяюТ 
нрнтчу во язы цех в Риме, Флоренции и окрестностях, 
протесты Филиппо виезаш ю смолкают, по выходит из 
гебя Джулиано и кричит, что Саио — uomo infam e, 
4 10 принимать его — позор. Веттори не знает, как ему 
|>|.пь!. Макиавелли в письме, великолепном ио силе 
иронии II по меткости „воображаемых иортретов", 
подсказывает иосланиику выход, а в одном из от- 
Г' 1НЫХ — это чудесная маленькая новелла, от которой 
1и о|ка,за.1ись бы  ни Фиренцуола, ни Банделло — сам
I о оказывает, как некий едшюмыш.геиннк сера Саио 
' 'Рнлиипо „охотился за птицами" во Флоренции в 
■ чиую почь, как, наохотившись всласть, пытался

■ ■ 1Я1)нть расплатиться за свое певиш юс удовольствие

, ■ .iKHieii с каждым годом опасности порабощеипя
II 4111 чужеземцами. Для Макиаве.1лп его письма

ни .чтюдами к большим работам, а Веттори 
,1 1  идеями Никкол» в Ватикане. Когда высокая 

■ а надоедала, друзья писа.ш о другом, 
fam., 139.



приятеля, 'такого же убежденного „птицелова", и как 
на этом цопался А  разве пе иовелла тож е — бы то
вая картинка, которая развертывается ещ е в двух 
ипсьмах В еттори? 9

К  „ор атор у" пришла в  гости соседка, вдова, очень 
иочтешшя, с  двадцатилетяей дочерью, с  четырпадца- 
тилетиим сыиом и с  братом, очевидно в качестве 
гелохранителял Браикаччи немедленно сталь таять 
около девуш ки, Филишю присоседился к  мальчику и, 
тяжело дыша, иовел с ним разговор об его ученьи. 
Послапник беседовал с  родительницею, одним глазом 
следя за Филиппо, другим за Джулиаио. Потом по
шли к столу, и неизвестно, каким образом нашли бы 
иримиреине столь мпогочисленные противоречивые ин
тересы , если бы не пеожидапиы!! приход других го
стей. Через несколько дней добродетельная матроиа 
привела дочку к  Веттори уж е без телохранителя и, 
уходя, забыла ее. Девуш ка оказалась не строптиво!!. 
„О ратор" так  ею увлекся, что испугался сам: как бы 
страсть но захватила его серьезно. Потребовалась ди
версия. Ои вызвал к  себе своего племяпиика П ьеро. 
„П реж де мальчик приходил ко мне уж инать, когда 
XOTC.I, теперь не ходит. Ещ е можно было бы, ка
жется, потуш ить этот огонь: он не разгорелся на
столько, чтобы  такая вода пе могла его залить". 
Огонь — девуш ка, вода — Пьеро.

В доме посланника явно впали в уклон даже 
стихии.

Сидя в  деревне, Никколо с любопытством следил, 
как развертываются эти разносторонне — во многих

Lett, fam., 144.
9 Lett, fam., 141 и 143.



( мыслах — заиутаниые извивы. На фойе густы х рим
ских удовольствии его собственные похождения с 
бгсхитростиы.ми и пеобучепными деревспскими пре- 
зсстницами представлялись ем у, м ож ет быть, эле- 
меитарпыми и убогими, но замысловатый иорсплет, 
» котором копошились римские прияте.ш, всс-такп 
(о.1жен был вызы вать у  него ие одну мефистофе.льскую 
) .1ыбку. Э'го видно по его ответньш  письмам. Он ни
чего не осуж дает. Он только наблюдает. К ак  мудрец 
и как художник. Потому что человеческие документы 
4Г0Г0 рода его жадно интересую т. Веттори знал, что 
у Никколо встретит сочувствие и такое его сверх- 
зиикурейское раз.мышление: „К огда я отдаюсь мыслям, 
они часто нагоняют на меня мелап.холию, а этого 
я терпеть не могу. Поневоле приходится думать о ве
щах приятных, а  какая вещ ь может доставить боль
шее удовольствие, когда думаешь о ней или делаешь 
се, чем il fo ttere"  К 

Самое удивительное то, что наряду со все.м этим 
Инкколю был очень нривязая к  семье. По-иастоящ ему, 
ио-хорошему. Несмотря на все грехи, он никогда от 
п с е  ие отдалялся. Когда его дела ш.ш п.юхо, его 
ьо.п.ше всего тяготило, что будет нуж даться его 

|.(1м:и|да“ (1а brigata). В Ш1сьмах к  детям, особепио 
плес поздних, есть неподдельная теплота. Но Ник- 

t 'МП пе хочет давать ей волн: он не ум еет быть 
|и ,|,иым па словах. И  мона М ариетта, жепа его, по- 
шмимому, эти вещ и понимала хорошо. У  нее было 
»|"р|о такта, беспутного мужа своего опа припимала, 

"  им он был, очень его любила и была превосход- 
и магсрью. Из их многочисленпого потомства пятеро

I ctt. fam., 158.



выросли и иерс/Кили отца. У.мср Пикколо, как добрый 
се.мьяинп, иа руках у  жены и детей *. II ии из чего 
не видно, чтобы свои B H C c c M e iiiib ic  увлечения М акиа
велли счпга.1 чем-то иеиозволнтсльным. Для пего 
это — пещи .ipyroro ряда, и только. Таких d i s t i n g u o  2 

у него сколько угодно.
Он без всяких y c n .m i i  переключал себя из одного 

настроения в  другое. II не только, когда де.ю каса
лось интимных o T H O u ic in ii i .  В письмах первых, самых 
тяжелых лет после жизиеиного круш ения 1512 го д а -  
целы11 калеЩ оскои набросков, рисующих его сры вы  и 
взлеты.

„Томмазо сделался чудным, диким, раздражитель
ным 1г скаредным до такой стеиепн, что когда вы 
вернетесь, вам будет казаться, что это друго!! чело
век. Я хочу рассказать вам, что у  меня с  пим вышло. 
Н а прошлой педеле он купил семь ф унтов телятины 
II послал к Марионе. Потом ему стало казаться, что 
оп истратил чересчур много, и, желая сложить на 
кого-нибудь часть издержек, оп пустился клянчить 
себе компаньонов па обед. Я пожалел его и пошел 
вместе с  двумя другими, KOTopi.ix я же и сосватал. 
Когда обод кончился и стали рассчитываться, на долю 
каждого пришлось по четырнадцать сольди. При мне 
было только десять. Ч еты ре я остался ем у доляюн, 
II он каждый день их у  мепя требует. Ещ е вчера 
приставал он ко мне с  этим па Ponte Veochio...

* Свидетельство внука, Дж. Риччи (см, Tom m asini, 
II, 904). Под.Ш11пость письма Пьеро Макиавел.ш, 
сообщающего о смерти отца (Lett, fam., 229), Томма- 
зини оспаривает (П, 903 и след.)

2 Схоластическое разграничение, ие очень убедитель
ное объективно.



у  Джулпапо дель Г у а ш о  умерла ягсна. Три или че
ты ре дня он ходил, как оглушсниьп! судак, Потом 
встряхнулся и теперь хочет нспремеино жениться 
снова. В се  вечера мы просиживаем на завалинке у 
дома Кашюыи н обсуясдаем предстоящи!! брак. Граф 
Орландо все еще сходит с ум а по одном мальчике из
вестного сорта, и к нему нельзя подступиться. До
нато дель Корно открыл другую  лавочку..." !

„К о гда  я бываю во Ф.юрепцшг, я делю свое время 
меж ду лавкою Донато и Рнччеп. II, каж ется мне. 
что я стал в  тягость обоим. Один зовет меня не
счастьем C BO oii лавочки ( i m p a c c i a - b o t t e g a ) ,  другая — 
несчастьем своего дома ( i m p a c c i a - c a s a ) .  По и у  пего, 
II у  нее я слы ву за че.ювека, снособпого дать хо
роший совет, и до сих пор эта репутация настолько 
мне помогала, что Донато позво.мет мне iiorjicTbca 
у  камелька,^ а Ричча дает i m o i i  раз, правда украд
кою, поцеловать себя. Думаю, что эта ми.юсть про
длится недолго, потому что и т у т  и там  мне пришлось 
дать советы  — и иеудачпо. Ещ е сегодня Ричча сказала 
мне, де.юя вид, что разговаривает со служанкою: „А х , 
эти ум ны е люди, эти умные люди! П е знаю, что 
у  них в  голове! Каж ется мае, что им все видится 
ш иворот-навыворот" 2.

Н ичего страшного, однако, пс произошло. „П аш  
Донато вместе с  ириятслышце!!, о K O T o p o ii  я вам 
как-то писал,— едипствепшле два прибежища для моего

! Lett, fam., 122, к Веттори.
2 Lett, fam., 142, к Ветт.орн. Ветторн в  ответ у т е 

ш ает его: „Ричча, конечно, может в сердцах ругнуть 
советы умны х людей. По пе думаю, чтобы  из-за 
этого она перестала вас любить и не открыла вам 
дверей, когда вы в них постучитесь" (Lett, fam., 143).



суденыш ка, которое нз-за ненрекрашающихся бурь 
осталось без РУля и без ветрил ( s a n z a  t i m o n e  e t  s a n z a  

v e l e ) “  1.

М ещ анскп-ссрое, не очень сы тое, уязвляющее на 
каждом ш агу самолюбие житье в городе бссире- 
станио гпало Никколо в  деревню и заставм ло подолгу 
там оставаться. У  иего было именьице, называвшееся 
Альбсргаччо, в  П еркусснпе, неподалеку о т  Саи-Кашя- 
110, ио дороге в  Рим. Там, худо ли, хорошо ли, мог он 
жить с c e M b c i i  не понрошацннчая, и.чед кров, пищ у и  

даже общество, правда, iiiioii раз самое неожиданное.
„Истаю я утром вместе с со.шце.м и и ду в свои 

.lecoK, где .мне рубят дрова. Там, проверяя работу 
предыдущ его дня, я провожу час-другой с  дровосе
ками, у  которы х всегда имеются какие-нибудь не
лады с соседями и.ш меж ду собою... И з лесу я иду 
к ф онтану, а  оттуда,— на птичью ловлю 9. Подмьпп- 
кою у  меня всегда книга: и.ш Дайте, или П етрарка, 
или кто-нибудь из менее кру1шых поэтов — Тибулл, 
Овидий, другие. Читаю про их любовные страсти, 
цро их любовные переживанш!, вспоминаю о своих. 
Эти думы  развлекают меня иа иекоторое время. 
Потом прохож у иа дорогу, в  остерию, разговариваю 
с прохожи.чп, расспрашиваю, что нового у  них па 
родине, узнаю разные вещи, отмечаю себе разные 
вкусы  и разиые миешш у  людей. Тем временем 
настает час обеда. Я ем вместе со всей командою 
(1а brigata, т . е. семья) то, что мое бедное поместье 
и малые мои достатки позволяют. Пообедав, воз-

1 Lett, fam., 159, к Веттори.
9 Н а этот раз птичья ловля — самая настоящая, не 

иносказательная.



Ярлщаюсь в оетерию. Там в это время бывает 
• •  Х03Я1Ш и с  иим обыкновепио мясник, мельпик 
ш дна трубочиста. В  их общ естве я застреваю  до 
конца дня, играю с ними в  крикку и в трик-трак*. 
Зп 11Г|М)ю вспыхивают тысячи препирательств, от бес- 
кош-чпых ругате.п.ств содрогается воздух. М ы  воюем 
и.1 .1.1 киждою кватрнио®, и крики наши с.1ышиы 
к С.ан Kaiiiuiio. Так, спутавш ись с этими гнидами 
(|.i<lo<4lii), и спасаю свои мозг oi' u.ieceuH и даю 
IHIIHI n.ioii моей судьбине: пусть она истопчет меня 
•кк г 1г ivtvr, и я погляжу, не сделается .ги ей стыдно. 
1<'|>ма ii.u iy iK irr вечер, я возвращаюсь домой и 
•«IIMV » IПЧН1 |>а(>очую комнату (scrittoio). П а по- 
fxi«> ■ I b|iai 1.ИЫЮ Г1И)И повседневные .юхмотья, ио- 
»|м«1ыг iii.iii.Hi и грязью, облекаюсь в  одежды  цар- 
|)»гн111.1г II придворные (rea li е curiali). Одетый до- 
iMiHiii.iM образом, вступаю  я в античное собрание 
« т о ч н ы х  муже!!. Там, встреченный ими с  любовью, 
я нкушаю ту  пищу, которая уготована едпиственно 
мог, ,|.1п KOTopoii я [юждеи. Там я ие стесняю сь 
Ы-ггдоиать с  ними и спрашивать у  них объяснения 
ох .loiicTBiiii, и они благосклонно мне отвечаю т. 
И м-чеипе четы рех часов .я не испы ты ваю  никакой 
гкуки. Я забываю все огорчения, я не страш усь 
(ммиости, и пе п угает меня смерть. Весь целиком 
н перепош усь в  них" ®.

Это замечательное письмо, которое наряду с  послед
ней главою „П . P rincipe" обошло все хрестоматии, дает

‘ Крикка — карточная игра, трик-трак — игра на 
,1оске.

* Мелкая монета.
® Lett, fam., 137, к Веттори, 10 декабря 1513.



К.1Н1Ч ко многому. „П усть  судьба истопчет меня — я 
посмотрю, ие станет -ш eii стыдно". Какое отчаяние, 
какой fM‘3Hu,te;Kiii>iii шчснмнзм в этих словах! Ведь 
яге, что в характере и в новедснии Никколо так 
3.IH.10 II так <к'кор6.1я.ш современников,— все в этом 
крике души. Ж нзиь била его, не давая вздохнуть. 
Ипередн ничего. Т ак  пусть же он будет ещ е хуж е, 
чем о не.м думают. П усть все знают, до какого 
смрадного дна способен он докатиться. П усть  все 
морщатся о т  его сарказмов и мефистофельского его 
гмсха. П усть! „('.редь .ycTeii ничтожных мира, быть 
мо/Кст, всех ничтожней он".

\  с1нк'оГмм| ли кто-нибудь iHH'.ie глу6оча|{шсго па
дения вз.1ет4‘Т1. к со.ш цу, „когда божественный глагол 
до c.iyxa чуткого когнетг'я"? Из грязной придорожиой 
.icpcmMicKoii огтернн. из м<к’катс.1ыюн лавки Доиато, 
из домнка 3axy,ra.ioii куртизанки способен ли кто- 
нибудь перенестись сразу в  общ ество Bc.iii4aiiuiiix 
мужей древности, упиваться „беседою" с ними, па
рить в  нeдocягaeмoii высоте творческих экстазов? 
Только оп. Э того НС хотят видеть? Пе хотят его 
признавать? Тем хуж е! Прнюяиожчш с к том у веч
ному, что есть у  древних, даст в нем выход род
никам мысли, н, Bi.iHpHM.ieiiHblii, он бу.гст создавать 
ценности, paiiHiac античным.

Вот эта способность творить и /rciicTuoBa-rb, пре
одолевая постоянные внутренние болн, не давая жиз- 
неппым невзгодам задуш ить силы духа, торж ествуя 
над мутящим мозг пессимизмом, способность творить 
и действовать, раскрывая до конца дары ума и воли, 
темперамента и энергии, и приобщила Макиавелли 
к соп.му великих.



Общество, которое не хотело понимать Макиавелли 
и отвергало его, было общество Возрождения. Ник
коло был его родным детищем, по капризным и свое- 
иравным: свет и тени в нем были распределены 
по-другому, чем у  огромного больншнства.

К ул ьтур а  Возрождения — организм сложный и про
тиворечивый. Различные ее элементы сталкивались 
меж ду собою с  резкой непримиримостью, но в  конце 
концов как-то все-таки уживались вместе. Разлоя«ение 
быта и семьи, моральный скептицизм, апофеоз удачи, 
преклонение перед человеком и си.хами его духа, пе
ред красотою  в  природе и в человеческих творениях, 
расцвет искусства и литературы, первые серьезиые 
завоевания наз’ки, разрыв с  церковными идеалами 
и утверж дение мирских — все это переплеталось между 
собою и  сливалось в видение необычайного блеска, 
который ослеплял чужестранцев, а итальянцев наполнял 
гордостью и высокомерным сознанием превосходства 
над другими пародами.

Простейшими и самыми естественными плодами, 
которы е произрастали в  этой атмосфере, были не
утолимая тяга  к соблазнам и прельщениям жизни, 
жадная хватка, напор, пеудержимьи! рост хищных ин
стинктов: в идейном обрамлении, как у  П ьетро Ai>c- 
типо, или в  полной обпаягенпости, как у  большинства. 
У  Пикколо всего этого бы.ю пе меньше, чем у  лю
бого из современников. Но судьба не дала развер
нуться его аппетитам. Его это очень сокрушало. 
В капито.ю 1 „О  случае" он грустно поет о том, как

'  Капито.ю  (capitolo) — стихотворение, обычно на ди
дактическую  тем у, написанное терипналш.



Случай в  виде женщины с копною волос спереди 
й  с  голым затылком н1)омслькпул перед ним преж де, 
чем он усиел его схв;ггить, а  в кашгеоло „О  ф ортуне", 
написанном в пожилые годы, жа.1уется, мго ф ортуна 
любит молодых II смелых, очевидно не реш аясь при
числить себя и ко второй категории. Приходилось 
мириться, что судьба, выбирая люби.мцев, обошла 
его. Его ждала „иных восторгов глубина".

У  него было иечто, чего пе было ии у  кого из из- 
баловашгых утехам и жизни: o rim .M iii .iii , острой, бсзгра- 
ишшо C M C .ibiii у.м. У.му Макиавелли была свойственна 
некоторая рациоиа.шстичиость, подчас сухость, по кри
тическая его сила была поразительна. Анализ М а- 
киавс.1ди не знал никаких преград, проникал до диа, 
доискивался до последних начал. Никто не умел с та 
ким пеподражас.мы.м пскусство.ч изолировать вопрос 
и обнажать его иммаиеитную сущ ность. Бесстраш ие 
некоторых его логических операций пе только см у
щало современников, ио уж е много веков бесит иезуи
тов, мучит мора.1истов и расстраивает нервы  бурж уаз
ным ученым.

Легкой и безболезненно!! жертвой анализа М акиа
велли сде.галась очень скоро вера. Никколо был 
пастоящи.ч атеистом и по д уху  и по научному своему 
облику. Библия и отцы  церкви были знакомы ему 
мало. Е го начитанность была чисто мирская, а  когда 
по ходу рассуждеш п! ем у приходилось касаться опас
ны х вопросов, оп, подобпо Леонардо, прятал ирони
ческую  усм еш ку под гримасою благочестия *. Неверие

1 См. наир., „П  Principe", II: „Так как этими (цер
ковными) княжествами управляю т высш ие силы, не
постижимые для человеческого ума, то я не буду о 
них говорить. Онп возвеличепы и хранимы богом, и



в  то время отнюдь пе было чем-нибудь революцион
ным, особенно если оно пе провозглашалось в крича
щ их лозунгах. Католическая реакция ещ е не пришла, 
а религиозного пафоса в  кругах образованных люден 
давно у ж е  пе было. Придворные дамы, как Эмилия 
Пна, умирали без исповеди, а пылкий республпка- 
пец П ьетро Паоло Босколи, беседуя перед казнью 
с друзьями и духовником, мучительно хотел умереть 
добрым христианином и умолял, чтобы у  пего „в ь т у л п  
113 головы Б р ута": ем у никак пе удавалось настроить 
себя благочестиво. П о атеизм у  всех остава.гся делом 
.iiiMHoit гоиестн. У.м Макиавелли был иеспоообеи оста- 
■louitiM'H и» .1ТОЧ. У него сейчас же стройным рядом
  nil. категории: .шчная вера; религия как
1.1.щ и iMi-iiiioe iiacTiweiine, подлежащее у ч е т у  и воздей- 
I III ню го  СТ01Ю11Ы всякого политика; религия как сила, 
«рорчирующая че.ювеческую психологию; религиозная 
точка зрения, вторгающ аяся в паучпое исследование; 
соприкосновение религии с моралью и их совместпое 
пертурбнрую щ ее действие прп научном анализе; цер
ковь; духовенство.

Атеизм пс наруш ал канона Возрождешгя, ибо каиоп 
Возрождения признавал безграничную свободу за кри- 
тнкующ нм умом. Но, признавая закошгость неверия, 
канон на этом останавливался. Критически!! анализ 
христианской религаи ставил точ ку где-то очень 
близко. Макиавелли с  хмурой усмешкой смахнул эту  
точ ку и пошел да.гыцс.

рассуж дать о них может лишь человек самоуверен
ный и дерзкий". О крупнейшем из этих „хранимых 
богом" кияясеств — о IlancKoii области — Макиавелли 
„рассуж дал" самым уничтожающим образом.



Преясдс всего он сделал одно очень ваяшое соно- 
ставлснне. Личная вера бессмыслица. По нока на эту  
точку зрения станет бо.и.шннство, i i p o i i . i e x  много време
ни. Религия, как настроение ншрок'нх народных масс, 
будет сущ ествовать ещ е долго, и политик должен 
уметь этим настроением пользовап.ся, как пользовались 
им римляне. Л1ало того: религиозность и народе нужно 
ноддерншвать, потому что пародо.м релнгнозньш легче 
уирав,1ять 1. Это — рассуждение реального политика. По 
нельзя закры вать 1лаза па то, что х|)нстианская ре
лигия, выдвигая иа i i e p i i i a i t  i i . i a i i  заботу о  делах 
потусторонних, но.шгая высшее благо в с.мирении и 
неприятии M iijia , заставляет никнуть дух, размягчает 
характер, принижает силу и энергию человека. Древние, 
наоборот, C B o e ii  p e . i i m i e i i  поднимали дух, прослав
ляли силу, муягество, суровую  иен1)екло1шость, и по
том у пароды древности способны были сверш ить ве
ликое. Христиаиская религия ослабляет волевую  и 
умственную активность в человеке и в народе, н 
ното.му находятся в упадке любовь к свободе и рес- 
публикапск1П1 д ух  9. С этим надо бороться.

Вот цепь рассуя;деш п1, определяющих роль п зна
чение христианской религии в общественной яспзни. 
До них раньше М акиаво.ын пе додумывался шш то, 
хотя все его выводы сделаны из посылок, давно 
усвоенных каноно.м Возрождения. Но Макиавелли и 
па этом пе остаповшгся. Когда ем у ирпшлось ста
вить II разреш ать вопросы политической теорш1, он 
должен был задуматься иад тем, чем руководство
ваться в анализе. До пего самые блестящие образцы

'  „D isco rsi", I, 12.
9 „D isco rsi", II, 2 .
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теоретических рассуждении в  области политики были 
неразрывно связаны с  моралью, и так  как это были 
рассуждения ие гумапистические, а схоластические, 
т о  и с  религией. Гумаиисть!, поско.1ъку в  своих сочиие-= 
ниях они касались политических вопросов, дела.ш uiioii 
раз робкие попытки поговорить о по.игеике свободно; 
но жизнь пе ставила нм трагических вопросов, и у  

■них все кончалось легкой игрою ума. Макиавелли цопял,
' что пока ои не изолирует вопросов по.шгики от во

просов морали и религии, до т ех  пор он будет бес
помощно топтаться па месте и не скаж ет ничего 
нужного для жнзнц. А  события бы.ш таковы , что 
необходимо было политические вопросы ставить и 
раз1К“1нать с  величайшей, беспощадно!! прямотою н 
см(‘.1гн’ты о: для этого надо бы ло' отбросить все, что 
мешало свободному анализу, в том числе рел1ит1озиь!е 
и моральные соображения. И  ЗМаш1авел.ш дерзнул. 
Именно за это его кляли больше всего и  при жизни 
и (н'об«‘11но 11<н’л<‘ смерги.

(; иеркоиыо и духовенством 11<и)бщс было легче. 
■Ьо lii.i.iii ирошренмая до[и>жка со вре.мсии первого

II..RI'I НИМ) Но Мнкмаие.кш не умел смеяться так, 
1 •>. iM iH iiiii. ношылмсты. Е го смех был другой. 
Н Млн ipniope" церковь в лице монаха ф ра Тпмотео 
рллрмм.ит крепкие моральные устои  у  людей, усио- 
клниаег еоммения, 11]Н)Л11ктова1Шые чистой совестью; 
п и к ает к греху и удовлетворенно позвякивает потом 
|рпдцатыо серебряцниками, полученными за самое 
(м‘.«Гюжное с  ее, собственно!! точки з]>шшя дело. Э ™  — 
не легкая насмешка. Это — свирепая, уиичтожающан 
сатира. Макиавелли знает, что ои хоче^ сказать. Пока 
це1)ковь управляет совестью людей, пе может быть 
ЗД01ЮВ0ГО общ ества, ибо церковь благословит, ес.ш
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это (')удг1' <‘ ii 111>11'од||о. ('ii.M)io ilof.ic.tmoio iTiyciioi'i't., 
самое ио1М1И)щее прсстуиденнс. Совершенно так же, 
как ие может (ii.m. к Италии здорового, т. е. единого 
и свободного государства, пока в цс1ггре страны укре
пилась Паискап область, которая в своих интересах 
идет наперекор национальным задачам страны. Т у т  
полная параллель.

В вере, в религии, в церкви — главное зло. Чем" 
с.южнее становится жизнь, тем это 3.10 больше. П о
тому что усложняющаяся жизнь — .это новая жизнь, ко
торая секуляризируется с кажд|.1м днем сильнее к в е .т -  
коп невыгоде церкви. Церковь отстаивает свои позиции 
с iieii|M‘ pi>iBiio возрастающим оз.ю6.1ением. И тем бо
лее иоиреклоиио и непримиримо должна вестись борьба 
со старым, еще не изжитым насмедием феодального 
мира. Вольтер скаягет йотом: ,,Раздавите гадину" — 
„E crasez I’infam e". ‘Рормула принадлежит ему, мысль— 
Макиавелли.

Доктрина Возрождения благодаря Макиавел.ш вби
рала в себя под напором жизни новые элементы, все 
более решительные и боевые. В ней. как и в ми- 
ке.гьандже.ювском искусство, появлялась terrib ilita , не
что „грозное", что отпугивало бо.юо робких, ио с 
точки зртнпя социальных и по.штнческих задач вре
мени бы.ю самой естественной 3 a i j i i iT n o i i  реакцией, 
ибо в „P rin cip e" и в а.ыегориях Сикстинского плафона 
трепещ ет в муке один и тот же дух. Страшно, но 
неизбежно. Ж изнь — I’o.irocjia. Ее отражение не может 
быть хороводом* танцующ их нуггов на светлом розо
вом фоне или 6 e 3 3 a 6 o T i io i i  карнавально!! песенкой.

II важно в' жизни то, что нужно. Распределяя 
иностаси гуманистического канона в  порядке убы - 
вающе!{ но.штпческо!!, т. е. единственно жизненно!!,



нажиостн, Макиавелли нашел, что peueccaircubiii культ 
красоты  — нечто совершенно беснолезиое. Он знал, 
конечно, что идея прекрасного в  мпровоззрении эпохи 
играет огромную роль и является ноотьемлсмон частью 
культуры  Возрождения. Н о это его не останав-швало. 
С точки зрения трагических „бы ть или не бы ть" этю 
ие нужно. Ни красота в природе, пи красота в искус
стве. В писаниях Макнавел.ш нет ни одной строки, 
где бы чувствова.ю сь понимание красот природы, 

■ лирическая настроенность, подъе.м. Никколо имел сла
бость считать себя по,чтом '  н стихов паинсал доста
точно. Но этю — пе поэзия, а  рифмованиьп! фе.шетон: 
II стихи в  комедиях, и „Дссяти.тетия" (,,D eccennali“ ), н 
„Золотой осел" („A sin o  d ’oro“ ), и capito li, и песни. 
Настоящий подъем, трепет подлинного чущ 'тва, пла
менная лирика — политическая — у  Макпавел.ш не в 
стихах.

С таким же равнодушием, как к прп1)оде, отно- 
С11.1СЯ он и к искусству. В „И стории Ф.юренции" 
оно не играет uiiKaKoii роли. Даже рассказывая о 
Козимо и Лоренцо, он оставил совершенно в тени 
|ши|н1сы искусства. Имена Врунсл.теско, Гиберти, ,(о- 
наю .ы о, всей п.юяды художников, работавш их при 
.111|им1цо, даж е не упоминаются. В характеристике Ло
ренцо есть только о,ша фраза: „О н очень любпл
всякого художника, выдающепюя в C B o e i i  области" 9.

1 Он был очень об1ш;еи на Ариосто за то, что 
тот, перечисляя в „O rlando Furioso" крупнейш их со
временных поэтов, не упомянул его имени, „отбро
сил его как собаку". См. Lett, fam., 166, к Лупджн 
Аламани.

9 „Istor. F lo r", У Ш , 36; “A m uva m araviglfosam ente 
qualunque era in una arte, eccelente".



А  в „ A rte  della  guerru“ он говорит щи) Пталию, Что 
ола „воскреш ает мертвые вещи: поэзию, живопись, 
скульптуру" 1.

К идеологии Возрождения его 1ште1>есует только 
индивидуалистическая доктрина, ио в его руках она 
стала неузнаваема. У  гу.маиистов ннтертс к  человеку 
есть иитерес к  лцчиостп. Оп замкнут в  к р у гу  эти
ческих П1Х»6лем. Макиавелли этот круг разрывает. 
Челевек у  пего берется в самом тн|кжо.м смгдсле 
слова, и 0Ш1ть ст|)оятся категории: че.ювек, лю ди;, 
соедииенпс людей, т. с . общ ество; жизнь общ ества 
и борьба общ ественных групп; возникновение власти; 
в.1аст11тель и различные его  типы; государство и раз
личные его (|н>рмы; государственное устройство; столк- 
новонпс между госуда))ствамн; война; нация. Его 
иитерес возрастает но М01)С того, как оп двигается 
в этой цени все дальше. Меньше всего интересует 
его отдельная личиость. Дато шш го до иего не 
подвергал таком у всеобъемлющему анализу человека 
„как сущ ество общ ежительное". В .мщюпоиимаши Во;)- 
рождения Макиавелли — рубеж. Ои первый стал изучать 
человека и челивсчсские отношения не с этической, 
а с социо-югической точки эртиия, и это у  него 
ие случайные проблески, ие единичные озарения, а 
выношенная до конца мысль, кото1ЮЙ ие хватало 
только систематического из.южешш и четкой термп- 
ИО.ЮГИИ, чтобы ср азу войти в идейную сокровищницу 
человечества. А  в идеологии Возрождения ломка эти
ческой установки и внессппе социологической имело 
еще один колоссальный результат. От звена к  звену,

* Кн. У П , в самом конце. См. Ореге (1819), т. V , 
стр. 420.



от силлогизма к силлогизму, неотразимым напря
жением логической мысли Макиавелли приходит к 
тому, что требует от.пего  социальны!} заказ: к  созда
нию политической теории Возрождепия.

В сравнении с  его конструкциями каж утся детским 
лепетом не только чисто этические этю ды  П етрарки 
и Салутати, по и сравнительно зрелые, тронуты е и 
социологическим прозренпе.м и политическим анали
зом рассуждения Брупи, Поджо, Понтано. М еж ду 
тем, формально Макиавелли бьи  вооруж ен для этой 
задачи гораздо хуж е и ие обладал такой колоссальной 
начитанностью в классиках, как Kpj'niieiiHiHC пред
ставители гуманизма. Н о он в neii и не иуягдался; 
ему было достаточно начитанности в  размерах, строго 
необходимых для проверки своей мысли. Он подхо
дил к Ливию II Тациту, к П лутарху и Полибию совсем 
не так, как гуманисты. И х интерес к древним был 
научный. П рактических целей они не преследовали. 
Oini не „беседовали с классикамп", не „спрашивалй 
у  них объяснения их действий", и те  не „отвечали 
им. благосклонно". Для Макпавелли классики только 
такой смысл и имели. Все, что в нрх бы.ю ему 
интересно, иитересио было потому, что находило ири- 
меиепне в  жизни, в делах сегодняшнего дия. Антич
ные историки и мыслители иомогали ем у понимать 
отношения, в  которых яшл он сам, которые затра
гивали его, людей его группы, его родной город, 
родную его страну. Но никогда пе полагался он па 
классиков всеце.ю. Если они с.1ужилп оселком, кото
рым он ироверял свои наблюде1шя и- мысли, то  их он 
тож е проверял собственным опытом и  даниы.ми исто
рии ита.1ьяиских коммуи. Наряду со Спартой, А ф и 
нами, Римом, Карфагеном он. обращался к прош.юму



Бо.юны!, 11е])удж1Г, Сиеиы, 'Оаэицы и никогда не 
упускал из поля зрения Кемецию и Флореицию, 
M iuaii II  Неаполь. Чтобы попять до конца, иаири.иер, 
Цезаря 1>орджа, «скрыть то типическое и прак
тически нужное, что « ие.п и.честся, на иего нужно 
иреднарптелыю накинуть римскую тогу. Простого на
блюдения недостаточно, хотя бы оно бы.ю самое при
стальное, хотя бы оно дли.юсь месяцами. Сравните 
письма Легации в Пмолу, записку о том, как герцог 
Валентино расправился с кондотт.ерачи. и страницы, 
посвяшеппые Цезарю в ,,Princi])e“ . Донесения Легации 
накопляют наблюдения над живым человеком, ряд 
мо.ментальных фотографий, скрупулезно, точных, день 
за днем, с  7 ок'тябри на 21 января 1502 года *. 3 "-  
ииска химически „обрабаты вает" герцога Валентино 
.Тивием и ТацПтом, и в резу.и.татс этой „реакции" 
получается Цезарь Ворджа стн.тзованны н, уж е не во 
всем похожий па подлинного Цезаря Легаций. „P rin - 
eipe" подводит итоги; в нем герцог В а.ю п тш ю — 
отвлеченный, раз.10н;еипый на ряд максим практической 
политики: кто желает, может ими по.1ь;юваться. И 
когда угодно: сейчас, чертз сто лет, через пятьсот 
лет.

Без классиков i io c T j io e i i i i i i  Макткпн'лли остались бы 
ПС BUO.UIC закоиченны.ми. По классики для пего мате- 
риа.г подсобный. V la K i ia i ie . i . i i i  — не гуманист: в тревож 
ное время, в кото))ое ему иришлись ж т т ., типичными 
гуманистами могли быть только бездарные и без
душ ные люди. По ои — подлинный человек Возрожде-

* Гол ио ф.юрентинско.му календарю начппа.к’я не 
1 января, а 25 марта.



имя. а его политическая теория подлинная доктрина 
Возрождения. В neii вековой опыт социальной nncii- 
ки Возрождения, 11та.1ьяпско!1 ко.чмуны, подвергнут 
обобщающе.му анализу, очцщеи от и.гевел церковно!! 
идеологии, проверен на классиках. II оплодотворен 
могучи.ч порывом к действию, lu e e ii virtu.

Что такое макиавел.1ева v irtu ?  Это последнее с.юво 
ренессансного иидивидуалпз.ма, венчание его теории 
с духо.м живого деда, ирославление и апофеоз де!!- 
CTBeiiiioii энергии человека. V irtu  — пе „добродетель" 
Петрарки, почерпнувш его ее формулу у  Цицерона, и 
не „добродетель" Бруни, взятая напрокат у  стоиков, 
и даже и е радостная стилизация здоро1юго жизненного 
инстинкта, фор.мулироваиная Вал.юю но piiiiKypeiicKii.M 
образцам. М акиавсллева virtu — это воля, вооруженная 
умом, и у.м, окрыленный волею, страстны!! зов к 1ыа- 
номерному, сознательному, самому нуж ному делу: за
вет его времени будущему.

Идео.югия Возрождения — о т начала до конца и,!ео.ю- 
гия переходного исторического периода’, эпохи разло
жения феодального общ ества и возникновения обще
ства буржуазного. П от начала до конца э т у  идео
логию определяют интересы буржуазии, обо1М)пяю- 
щеися и наступаю щ ей, слабеюще1| и торж ествую щ е!!, 
побеждающей и побеждас.мо!!; с.чотря по то.му, как 
складывалась в коммунах социальная группировка и 
какая группа бурж уазии давала тон.

К акую  же группу буржуазии представ.мет Макна- 
н«.1Л11? II как инте|)есы грушп>|, им П1>сдстав.1яемой, 
занрчат.юлись в его полнгической доктрине? .



Когда .Макиавел.ш поступил на служ бу, уж е были 
налицо признаки кризиса, который иережива.ю италь
янское народное хозяйство. Кончн.к’я иодьем, под 
знаком КОТО1ЮГ0 Италия жн.1а, несмотря иа все по
трясения, чуть ли не со врс.мспи первого крестового 
похода. Торговля и промышленность, иа которых 
зиждилось хозяйственное благополучие Пта.пш , на
чинали к.юииться к упадку, и люди прозорливые это 
чувствовали не со вче|)а1нне1ч> дня. Лоренцо Ве.1ико- 
лепный, глава крупнейшей банкирской фирмы Италии, 
вложнншсй бо.плинс капиталы; и в то-рговлю^ и в про
мышленность, первый начал принимать меры, чтобы 
его банк не с.села.сся жертвою кризиса. И  эти меры 
производили очевидно, настолько сильное впечат.1еш1е, 
что и Гвнччарднин, и .Макиавелли, ближайшие после 
его смерти историки Ф.юрсчщни, тщ ательно их отме
чают.

Гвиччардшш говорит*: „Так как в Лионе, в Ми
лане, в  Б рю гге и  в других городах, где были у  него 
торговые агентуры  и конторы, щюли издержки па 
щюдставительстно и на дары, а нрибс.ыи иада.н1, ибо 
делами управляли лю.си .чало способные... и отчеты  
сдавались плохо — сам Лоренцо не смыслил в торговле 
и ие заботился о ней,— то дела ирнш.пс в  такое рас
стройство, что ои был iiuKuiiyiic ра;сореш1я... Убедив
шись в том, что Toproiua и.сет плохо, ои стал ск у 
пать зе.члп иа 15 сг.ш 20  тысяч дукатов..."

.Макиавелли рисует де.ю так же, как и Гвиччардини

* „S to ria  Fior.". Op. ined., I l l ,  87 — 88.
2 „Istor. Fior ". Ed. Le M onnier. 18,57. VTII. 36



,11 делах торговы х on (Лоренцо) был очень несчаст- 
III в. ибо из-за недобросовестности служ ащ х, которые 

управляли его дела.ми не как частные люди, а как вла
детельные особы, во многих местах он нонес большие 
денежные потери... Поэтому, чтобы пе испытывать 
больше судьбу иа это.м поприще, он, отказавш ись от 
коммерческих предприятий (raercantili Industrie), об
ратился к скупке зе.мель, как к богатству более проч
ному и надежному".

В этих указаниях обращ ают на себя впиматше 
тве вещн. П режде всего, Лоренцо сознательно извле
кает капиталы пз торговли и промышленноети п 1шла- 
«ынаег HV в землю, считая, что земельная рента 
w p iicc . П нужно ;»аиетнть, что он пе то.тько скупает 
1СЧ1Н. но II всеми другими сшюобами старается со- 
«днмо'ючнть в своих руках как монтно больше земе.ть- 
ны\ B.ia.Tciiiiii, словно предчувствуя, что в педа.»еко.м 
бу.тущеи земля ле!!ствнтслы10 стан ет более падежным 
Сюгатчп-во.ч. Так, нзб|)ав д.1я своего второго сына 
духовную  карьеру ( 1483), Лоренцо воспользова.тся 
своим огро,чным ВЛПЯ1ШС.М па папу Пшюкенттш V III 
II начал тшгую безудержную охоту за бенефициями 
для сына, что в  его руках сосредоточились огромные 
церковные поместья в Италии и за Альиа.ми. Рас
поряжение ими, юридически ограниченное определен
ны ми нормами, иа деле было почти свободно, и касса 
мсдичейского банка получила очень иеп.ю.хое под
спорье 1.

Т о, что Лоренцо начал,'следом за ним стали делать 
другие крупны е капиталисты флорентинские: Каппо-

G В Piccoti. La giovinezza di Leone X (1928), 81.



K i r ,  П уччи . Руччгмаи, lla.iopii. Гннччардипн, Веттори 
II ,rj)yiTie *.

II одно то оГктояте.п.тгио, что тяга капиталов к 
земле уже. в 80-х годах X V  века становилась явлением 
далеко не нск.почнтсльны.ч, застав.ш ет с большим 
сомненне.ч относиться ко второму единогласному ук а
занию Гвиччардини и Макиавелли: что торгов.ш и 
промышленность давали убы тки иото.му, что служащ ие 
медиче1ккис были людьми иеспособиыми или иедобро- 
совестиыми. У  ^Медичи, надо думать, всегда было 
достаточна с-гужащнх и неспособных и недобросо
вестных, а дела прежде шли от.шчио. Правда, после 
смерти Козпмо служащ ие стали позволять себе ие так 
строго 11одчи1штт,ся указаниям из Флормщ ип, и это 
иртю дил оииогда к большим потерям Но п авиан 
причина была вовсе ие в этом. Менялась ми^ювая 
хозчдгствсииая конъюнктура. Лоренцо это понял, ибо 
неправ Гвиччардпии, что Лоренцо „ис смысли.1 в тор
говле". Ои уступал, конечно, в коммерческих способ
ностях Кознмо, по отнюдь не был илохи.ч купцо.м.

* См. A n zilotti, I.a cri.si constituzionale della  Repub- 
blica Fiorentina ("1912), стр. 8 — 9. Автор нашел обиль
ные указания иа скупку зе.мель в деловых бумагах 
этих фирм, хранящихся во флорентийском архиве. 
1 ’олько нельзя, как это он делает, без оговорок утвер 
ж дать, что „движение каннта.юв в деревню нача
лось издавна" (он ссы.ш ется на книгу Рододико, 
посвященную концу X IV  в.). Была большая раз
ница между двумя моментами. Тогда иокупа.ш земли 
вследствие обилия доходов, теперь — чтобы спасти до
ходы ; ибо в конце X IV  в. бы.г расцвет, в конце 
X V  начинался упадок.

2 См. О. M eltzing, D as Rankliaus der M edici und 
seine V o rlau fer ( 1906), стр. 131 - 139.



Ему только lie хватало специально коммерческой под
готовки и собствсш ю го 0111>1та, иотому что его готовили 
к нолитическо!! карьере больше, чем к- купеческой 
Теперь, через четы реста с лишком лет, ход заключсшц! 
банкнра-правителя, прибегавшего для перестраховки 
своих доходов к скупке земель, -для иас совершенно 
ясен.

В EujMHie назревали ново1)«ты, последствия которых 
нужно было учиты вать самым серьезным образом. 
В Англин коичцлась B o i i u a  Роз, которая проделала 
вследствие иеплатежесиособности Эдуарда 1\ ' очень 
(ныыную брешь в  активе байка Зк'дичп. Там ио- 
н вилась единая твердая власть. Она ио-хозя1кки  
с и .1.1 на-страж е английской шерсти — н1>одукта, без 
к11||>|н1|11 |||.1орентннская суконная иро.мыш.тспиость ие 
МЧ1.Ы С) ш ествовать. Во Франции Людовик X I закон
чи I собирание коронных ленов, и Анж уйские иритя- 
ыпия на Неаполь, никогда не забывавшиеся, и нритяза- 
иня Орлеанского до.ма. связанные справам и Валентниы 
Внскоптн на Л111лаи,тодько теперь становилнсь опасны, 
как- скверная заноза, которая сначала не беспокоила, 
а по ЮМ iipiiKiiiiy.iacb болеть. Пока Ф-юренция в  союзе 
с Mii.iuho.m II Венецией вела воину против папы Си- 
i.cia  IV’ II Н еап оля— ее с необычайным терпением 
чмнса.1 .Макиаве.г.ш,— Лоренцо не раз угады вал хнщ- 
||>1о заинтересованность Людовика X I в итальянских 
ie.ia\9 II с тревогой обращал взоры па север. К уда

' (;>|. О. M eltzinfx, там же, стр. 122 — 123.
- ( .о В1)емеш1 издания ппсем Людовика X I (Сагаиаге,

I uc.vc/i ct M androt, L ettres de Louis X I, 1883—1909,
II i o m o b ; c m . особенно том V II, страница 286 п сле- 
и ю щ н е) у  лас имеются документальные доказатель-

I 1 ка .1ГОГ0.



направится босная энергия ие угомонившегося еще 
французского р1.1царстиа теиер1>, когда прошла опас
ность со стороны Лпглии и кончились феодальные 
усобицы ? Л с ,rpyroii сто|К)иы, теперь, когда в  Англин 
и Франции наступило внутреннее уеиокоение, устано
вилось иолитическбс едииство, иояиилась крепкая 
власть, будет ли там поприще для рабо-гы ита.гьяиских 
капиталов или им придется уступ ать поле молодым 
национальным капиталам, пережинающим 6yiiiiyio эпо
пею первоначального иакоплеиия? Ничего радостного 
не виделось и со стороны Нспаиип. Там Кастилия 
об'ьедипнлась с Арагоном, у  которого тож е тради
ционные 11]штязаш1я иа итальянскую землю, на Н еа
поль II Сицилию. Н|)авда, там завязалась смертельная 
борьба с  маврами, ио она имеет все шансы копшпъся 
счастливо. К уд а  б1)осятея испсчсрпаниые силы iioBoii 
llcium iiii?  А  с  Востока, где тридцать с лишним лет на
зад пал иод ударами турок Коистаптапоиоль, где 
войска и флот султана обирают венецианские владе
ния иа морях и закупориваю т, тор ю вы е пути, по 
грозят ли новые бури? А  иа 3 *'паде, где и щ ут 
доступа к левантским рынкам кругом света, если 
найдут, ие будет ли Италии совсем плохо?

Лоренцо делал все, что мог, чтобы пртдотвра- 
тнть опасность. Оп был тнорцо.ч системы равновесия 
в Италии, очепь плохого, но единственно возможного 
в то время вида сднпеиия. Она прекращало на более 
пли мепсе длительны!! срок впутреииие усобицы , ио 
не гарантировало ни о т  чего. И а политической почве 
добиться большего было нельзя, ибо у  Венеции, у  
Милана, у  курии, у  Неаполя были свои интересы, 
как и у  Флоренции, и ни одно из пяти государств 
не было достаточно слабо, чтобы другие могли о6-



gjiiMii ('И.1ПЧИ заставить его покориться. Трудность 
•111)10 политического соглашения кореиилась п авн ы м  
оОрн.юм в том, что среди пяти круЪиых ита.1ьяпских 
|огу,тн|>ств было одыо, имевшее не только п тал яи ски и , 
но II .международный характер: П анская область. Г у 
бительная политическая роль Pim a в  Италии, раскры
тая с  такой сокруш аю щ ец убедительностью М акиавел
ли, стаповплась ясна у ж е  и до него, и Ло[>е!що, 
конечно, приходилось задумываться над тем, K a K o ii  

оборот примут дела, если место „спавш его его глаза
ми" Иннокентия У Ш  панский престол за11мет иер- 
восвящсипик более воинственный п.ш более чадолю- 
GiiHi.iii, чем Сикст IV . И Итали повезло. После 
Иннокентия ирише.г свсрхчадолюбпный А.тександр V I, 
а за ним чертз короткий п1Юмежуток сворхвопнствеи- 
Hbiii Юлий И : после Юлия надолго исчезли надежды 
на осущ ествление единства.

В иепримпримости политических интересов было 
главное несчастье Пта.ши. Она порождала все се 
национальные беды. Опа мешала иолитическому объ- 
единеишо по примеру Франции и Испании. Она была 
нричипой ее  беззащитности перед чужезе.чцами. II была 
неустранима, ибо в  основе ее лежали чртзвычайно 
[Мазкие экоиомические иротивоположиости меж ду от- 
.(сльцыми ее частями. Тишгчио про.чыш.1спиая, бо
гатая капиталами Ф-юренция в  кольце св<н;1Ч) contado 
с цветущ ими земледельческими культурами, рядом — 
чщч’иолосно-феодальная, полудикая Романья, яблоко 
раздора меж ду Kypiieii и Венецией, закреп.1еииая 
,ia Римом Юлием II и перманентно разоренная рим
ская Кампанья, а дальше к ю гу — нищие горные ско- 
говодческие районы Неаполитанского Reame. Венеция 
г крепкими отдельными отраслями индустрии и с



n ipoM iK iii T o p ro ii . ic i i  ii большом crii.io. lio  сдседстил — 

.юмбпрдскпе города с падающоп мроиыш.тошюстыо, 
за IIIIMII — Генуи е падающей торкиыей. М ежду круп- 
m .iM ii юеударстначн — к.ппп.а мелких. .Мантуя, Ф ер 
рара, УрОнно с СН.1Ы1ЫМН феолальнымн нертжиткамн. 
с xo3fliicTBOM преимущественно зсм.н'дельческпм, с 
мелкими предп ри яти ям и 'п о. добыче сырья,* с торго
вым:! мопополнями казн:>1 и с воепиьп: 11|)сдирипима- 
тельство.м (:;оидот1,ерская индустрия, если можно так 
В1.:разптъся), ,:олающим хорошие дела; или Сиепа, ко
пировавшая в малом масштабе Флоренцию; п.ш Лукка 
хиревшая, все больше; или Болонья, безуспеш ио 
пытавшаяся x o :n iiic T B e iiiio  организовать Романью. П е
стрый конгломерат r o c jM a p c x B , среди котор:,1Х п p a i io -  

ны с  типично активно!: экоиомическон ::од1:т::кои, как 
Флоренция 1г особенно Неноцш:, :i :ie ме::ее кру:1П!.1е — 
с t : u ! i : 4 i : o  насснвно!:: Рим, 1:е::ась:с::ая утроба-нотре- 
б::тель::::ца, :: !:олуфеодаль:п,:1: Иеано.п.. Каждое ::з 
этих государств, боль:::нх :: ма.нлх. гораздо тес::ее 
было связано со своими сь:рьевыми базам:: :: с 
рынкам:: сб:.:та вне Лта.:ии. чем о,:ио с другим 
Наоборот, друг с дру:ом о т :  чаще всего был:: кон
курентам:: :1лн очень нес:оворчмиыми :: ие всегда 
добросовес::п.1М1: конт|)а:'ентам11.

Экономические ндютивоио.южностн 6:.:.::: чрезвы- 
4aiii:o усту!!чпвь!,. так как в них кристаллизовались 
рс;:ул1>тат:.: очеиь раннего :: Oyiiiioro |юста благо- 
еостоян::я, оГик'тр:: и того  местшле особеп1:ости. И  са- 
x::>:i: ге:п:альны11 !:ол1:тнк :ie сумел бы :i этот мо.чснт 
iiaiir:: равнодс!:ствуюшу10, которая сглад::.:;! 6:.: эти 
противоречия. Л::шь ! : o c T e : io i i i :o ,  векам::, стали утра- 
ч::вать о:::г сво:о остроту, н между отдельным:: ча- 
СТЯМ1! стра::ы могло уста1!ов::ться та:<ое хозя!:стве:::10«

6 *2



сотрудничество, прн i;oropoM политическое oGi.e.pi- 
нгние сделалось возможно.

Когда Макпавел.ш иостуипл на служ бу ( 1498), уж е 
нсно.шн.юсь .многое нз того, Что предвн.тел н чего 
боялся Лоренцо Медичи. Ф])анцузское рыцарство про
шло через всю Италию- с Карлом V 'lII, ограбив ее, 
а теперь собирался завоевывать Милан преемник 
Карла, Людовик X II. В Англин купцы  и 6aiiKupi.i 
итальянские терпели поношение и вытеспя.ш сь с 
острова с Пе.малым ущербом. В П спаш ш  борьба 
с  маврами была кончена, и Гонсальво Кордовский, 
il gnin cupitano, дал уж е почувсгвовать силу своего 
меча неаполитанской земле. Турин iiacToiiuiiBO и ме- 
годичио продолжали своп завоевания. В поисках ну- 
T c i i  в  Лидию генуэзец Хрнсто<]и)р Колумб iiaiiie.i 
Америку, но его открытие ирннес.ю огромные вы 
годы Испанш! II до корня потрясло весь организм 
итальянской торговли. Ее ирпходплось сверты вать все 
больше. Промышленность итальянских городов все с 
большим трудом находила сбыт для своих издели!!. 
Пада.ш доходы. Уменыналпсь богатства. II — что было 
страш нее всего — будущ ее не сулнло никакого улуч
шения. Эпохе хозяйственного расцвета итальянско!! 
бурж уазии приходил конец» по-настоящему. Подни
мали голову другие классы — зе.млевладельчсскне. н 
уж е начинали кое-где играть заме-шую роль.

Открывалась иовая эра. Ее назовут потом эрок) 
(|)содалы1ои реакции. Потрясениями, которые оиа при
несла Италии, страна расплачивалась за процветание . 
П1)едыдущ1гх четы рех веков. Европа', которую  И та- 
.шя эксплоатнровала столько времени, дождалась на
конец момента, когда страна величайших богатств 
оказалась перед нею беззащитной. Стары е феодальные

(>:!



государства переяшвали подъем, Италия — уклон. 3^ 
Альпами начиналась ликиндацин феодальных отнош е
нии, сковывавших хозя11ственныи рост, Италию зали- 
ва.ш волны нового феодального ирнлива.

Время 6ы.со насыщено собыгшгмн грозными и ваяс- 
нымн и, как всякая переломная пора, давало не
исчерпаемый материал для наблю.хення и анализа. 
Макиавелли стоял в самой гущ е жизни и прекрасно 
понимал смые.1 происходившего. Он видел, что про
движение капиталов в деревню раскалывает бурж уа
зию, лишает ее ио.иггнческого веса н, наоборот, у в е
личивает полнтич(Ч'кн11 вес враждебных буржуазии 
феодальных классов. Ои был флорснтгаец и знал, как 
опасна такая ситуация.

Чтоб|.1 попять ход его Mi.ic.ieii, нужно бросить взгляд 
на эволюцию общ ественных классов в родном его 
городе.

V I

Медичи ирпш.ш к власти ( 14.34) опираясь на мел
кую буржуазию, на ремесленные цехи, в  борьбе с 
представителями крупного капитала, к которым при
надлежали са.ми. Иротиуинки Медичи, Альбицци и 
их стороипики, представ.1яли торгово-промышленный 
каиитал. Им иуж ны  были рынки сбыта. Они стре
мились к эксианыш, вели завоевательную политику, 
истощали казну и ие давали работы ремеслепиикам. 
Медичи представляли банковский капитал, в экспаи- 
сни были заинтересованы мало, проводили политику 
бережливости и тратили огро.мные деньги па украш е
ние города. Но ни Козимо, ии Пьеро, ни особенно 
Лоренцо никогда не отождествляли своих интересов

(П
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Джовапни делле Бапде Нере 

С  портрета нгизвгстаою худож ника (Турин, Галлерея)



бою u|itiiuii3auiii(> u.iacTU iimlmiuo этой rpyililLi, было 
ycoBepuieiicTBOiiaiiiioM ирипцицои той самой олигархии, 
против KOTopoii так упорно боролись дед .lopeujjo, 
Козимо, н ирадед Джованни. II естественно, оно 
вызыва.ю недовольство других кругов 6урн{уазнн, ин
тересы  которых беспощадно нрнноси.шсь в ж ертву. 
Это недово.1ьство прорвалось наруж у, когда после 
с-мертн Лоренцо власть нереныа к его сьш у. И реда- 
те.тьство П ьеро, сдавш его в 1494 году ф.юрентинские 
крепости французам, послужи.ю нред.югом. Меднчц 
бы.ш шн'паны, причем даж е члены Семидесяти не 
очень нх защищали, надеясь без Медичи создать на
стоящую олигархию, нрн которой не приходилось 6r.i 
львиную до.по выгод отдавать синьору — правителю. 
Но этн.м надеждам пе суж дено бьыо сбыться: другие 
группы буржуазии нрн поддержке ре.чеслошшков, 
цеховых н нецеховы х, провели конституционную ре- 
(1>орму. Основные ее линии сначала нравнлыю наме
тил, потом безнадежно запутал Савонарола.

Этот гениальный монах бы.1 iio.iiioii нротивопо.10Ж- 
ностыо .Макиавелли: недаром он был совершенно не 
понят нм. Там, где у  одного было трезв<ю размыш- 
-leiiiie, у  другого была ннтуицня, где у  одного ана
л и з— у другого релнгнозньп! нафос, где у  одного 
нродуманное знание — у другого видения. М амювелли 

, относился к наро.ту бс̂ з больших ciiMiiaTiiii. Саво
нарола e jo  трепетно любил. И в любви его к народу 
было что-то неизмеримо большее, че.м нростая гум ан
ность НЛП верность евангельскому слову о малых снх. 
Он разбирался в  экономическом но.южении трудя
щихся н нападал на нреднршшмате.ю!!. Л его  пропо
ведях .мелькают зарпнцы-нредвсстницы да.теких ещ е 
учений о нраве на труд н о неоплаченном труде,



\»1Н н педоДу.маииЫс До Конца н затуАшноннЫс 
|ir.iiiiii03noii фразеологией. Савонарола не сумел нре- 
I норить их в жизнь и создать, как оп хотел, усло- 
иия человеческого сущ ествоваш я для трудящ ихся, 
так беззаветно поддерживавших его в первое время. 
Он не мог даж е поднять B.oiipoca о какой-.шбо форме 
их участия в  правящем органе. Тем не менее полити
ческая терминология того времени называла савопаро- 
ловский и послесавонароловскнй режим демократией, 
ибо оп осущ ествил господство popolo. А  popolo в 
то  время составляли полноправные граждане, benefi- 
ziati, которы х на 90 000 житс.ге11 было всего около 
3 200 человек: купцов, мануфактуристов, ремесленни
ков. Они имели право заседать в Бо.гыпом Совете. При 
Медичи, до Савонаролы и после Содерини, количество 
полноправных грая!дан опуска.юсь до нескольких со- 
теп. Разпица была сущ ествеш 1ая, и мы понимаем, что 
тогда господство верхних 3 ООО провозглашали демо
кратией. М енее попятпо, когда демократией называют 
его современные исследователи. Э то  был умеренно 
бурж уазны й режим, в котором власть принадлежала 
торгово-промышлеицым группам. Савонарола, опираясь 
на ПИЗЫ, сверг господство раитьсрской буржуазии. 
Чрезвычайно ж есткое об.южеппе крупной земе.гыго!! 
ренты поражало корни ее социальной мощи, в  то 
время как налоги па доходы с торговли и промыш- 
■юниостп всячески щади.шсь. Вспы хнувш ая па proii 
почве бешеная классовая борьба привела к точу, 
что торгово-промьипдеппые группы  отступнлпсь от 
Савонаролы и  выдали его заклятым его врагам 
( 1198), ио режим его было сохранен этою ценою и 
позднее (1502) укреплен еще больше благодаря уста- 
iioii.iemiio поншзнетшого гопфа.юньсрата.



Иьрро Ч5оде|)111111 бы.т лы.тнпнуг круинотт рантьер- 
cKoii 6ypH>ya3ii('ii, ибо бы.т. чо.ювеко.ч их K.iacca, но 
он обману.! ре ожидания н ее путями не ноше.1. Отт 
нрттмтспу.т к Гк).11>н1инстну Бо.тынрго Слвета, ста.х во 
главе Topioito-iipoMi.iirr.TeHHoii буржуазии и продолжал 
нолнт1н;у податного благоприятствования тгупцам, вла
дельцам мануф актур н мартерских. Пос.тедние с.теды 
демократических чаяитнт Савонаролы испарились. Н а
род, plebe по тогдашне!! тсрмштологшт, протпвопола- 
raBiiieii его popolo, оста.тся нрп разбитом кортдте. 
Эато ToproBo-H|)OMi.im.ieiiiibie классы соргапнзовалпсь 
очень крепко. С.одеринн окружил себя п поно.шпл 
рядт.1 oTiivTCTiiemii.ix служатцнх новыми людьми. К  их 
числу примкнул II Ииктголо Макиавел.ш. Он ие нри- 
над.тежал ии к купцам, ии к нромыш.тешшкам. Но 
участие » iipaBiiTe.ii>CTiie, новые связи, образовавшиеся 
вскоре, большая близость к Сатдеритш определили его 
социально-политически!! облик. Но ироисхождештю он 
принадлежал к старо!! флореитииско!! бурж уазии. Т е 
перь оп нашел себе бо.тее отцк'деленнуто ячеттку.

Четь|рнадцать лет, проведенных нм на службе, 
сроднили его с этим классом. 11<я'тояииая борьба, 
тготорую богачи, прежние сио.тнижиики Лоренцо, ча
стью изгнанные, частью обобранные, частью задав.геи- 
ные налогами, волн против режима пожизненного гон- 
фалоньерата, нрнучн.нт его смотреть на них, как на 
врагов, а все након.тявшпеся признаки феодальной 
реакции привели его  к выводу, чго .тюдн, владеютщпе 
землею, т. е. связанш,!» с  феодалыи.тм прошлым И та
лии, являются противниками всякого организованного 
обтщественного порядка. II  когда ем у в деревенском 
уединении пришлось продумать свой опы т, он внес 
в „D iscors!" следуютпее замечательное размыш.тепне



■ • i*o|i)iiia.v (gentiluom ini) Ч „Дворяне — Э’го люди, ко- 
Kipi.ir ж ивут от доходов ео своих помести!!, в  празд- 
и*и гн II нзобилии, нисколько пе заботятся об обработке 
1C м.III н не н есут никакого труда, необходимого для 
I > ществоваппя. Эти люда вредны во bchkoii респу
блике н во всяком городе. Но еще вреднее те, которые 
к|Н)ме упомянутого имущ ества в.1адеют за.мкавш ц 
имеют подданных, нм повинующихся. Теми и дру- 
гнмп полны Неаполитанское коро.гевство. Римская 
о б .т ст ь , Романья ц Ломбардия. В таких странах ни- 
ког.га ие сущ ествова.ю  никакой j)ecny6.inKn н iiiiKaKoii 
iio.iMTH'iecKoii жизни (vivere politico), ибо эта порода 
iio.ieii — закляты!! враг всякой свободной граждап- 

C Iлитпин'тн (d ’ogni civ ilta  9)... К то  захочет создать 
республику та.м, где много дворян, должен нредварп- 
телы ю  истребить их всех, п кто захочет создать коро- 
.leBCTBo и.ш вообще сдш оличпую  в.гасть там, где 
царит равенство, смож ет сде.1ать это пе иначе, как 
взяв из среды  равных большое количество людей че
столюбивых и беспокоппых и сде.гав их дворянами, 
притом не на словах то.гько, а на де.те, т . е. одарив 
нх замками н номсстьямн дав ни денежные пожа.го- 
пания и людей".

II чтобы  п© оставалось c o M iie i i i i i i ,  K a K o ii ' класс он 
противополагает дворянам, Макиавелли к  общ ему рас
суждению прибавляет несколько слов о Венеции. Ве
неция вовсе не опровергает положения, что дворяне

''■„Discorsi", 1, 55. Он повторил те же соображе- 
,ння, но в  несколько ином плане в „D iscorso  sopra 
il riform ar lo  Stato  in Firenze". C m . об этом ниже.

9 La c i v i l t a  у  и с т о р и к о в  ii п о л и т и ч е с к и х  п и с а т е л е ! !  
W l  в е к а  в с е г д а  с о д е р ж и т  в  с е б е  в  T o i i  п л и  и н о й  
мере п р е д с т а в . г е н п е  о с в о б о д е .



не уживаются при республиканском строе, ибо „дво
ряне в  этой реснублике — дворяне больше на словах, 
чем иа деле: у  них нет больших доходов с  иомс- 
C T u ii, а их крупны е богатства знждатся на торгов.ге 
н состоят из движимости ( f o n d a t e  i n  s u l l a  m e r c a n z i a  

e c o s e  m o b i l i ) ;  кроме того иикто из них не владеет 
замками и не имеет i i i iK a K o i i  B O T H n m io ii власти ( a l c u n a  

l u r i s d i z i o n e )  над людьми"
Это противопоставление Венеции и тосканских рес

публик, как областей, где царит „равепство" и где бо
гатство „зиждется, па торговле", тем частям Италии, 
где сущ ествование многочисленного дворянства соз
дает условия, благоприятные для феодальной оргаии- 
зации власти, ф орм улирует самую острую  тревогу 
Макиавелли. Его забо'гнт, конечно, ирсигде всего Ф ло
ренция.

Соотношение общ ественных сил в Ломбардии, па 
ю ге и в  Папской области было таково, что усиление 
феодальных в.1ияш1и в это время уж е пе пугало руко
водящие общ ественные группы , а  встречало с  их сто
роны сочувствие. В Венеции напора феодальных сил 
ие очепь боялись, ибо правящая бурж уазия не под
вергалась таком у расслоению, как во Флореицш!, и 
потому силы экономического и политического сопро
тивления в республике не были подорваны. Во Фло
ренции 6уржуа;)ия не только раздиралась чисто эко
номическими иротиворечнями. Обстоятельства, при 
которых произошло Kiiymeiinc режима иожизиеппого

1 Карл М аркс, K o r o p i . i i i  вообще высоко ценил М акна- 
Ж'лли, внимательно чнта.1 „D isco rsi" н делал из книги 
миого выписок. Пз 3 T o ii главы он сделал целых три. 
Си. об этом статью  И. Максимовского в „А рхиве 
К. Л1аркси и Ф . Энгельса", кн- IV , 1929, стр. 332—351,



 ||.1.|1)111,ерат!1, 1юка;<ал11, что само.му „раиеиству" в
1>т публике грозит величайшая опасность. Падение 
I 1>де|)1иш было результатом напора раитьерскон круп- 
0101 бу])жуазпи, питересы которой иопира-тсь полц- 
||ц;ою Больш ого Совета. Но падению реяшма активно 
содсчктвовалп силы, планомерно насаждавш ие в Нта- 
.11111 феодальную реакцию: П рато пал под ударами 
испанцев. Л1еж ду Испанией и Медичи, лидерами 
раитьерской буржуазии, устаиовилась некая солидар
ность. А  это несомиепно слун:пло признаком, что 
верхи буржуазии, пособиикн Медичи, захватившие 
власть поело переворота 1512 года, находятся если ие. 
целиком, то  в  значительной мере в лагере фсода.тыю!! 
])еакцнп 1. Укреп-хеиие и развитие proii тенденции 
грозп.ю разруш ить во Ф.юреицпи „равенство", т. е. 
лишить группы  T o p r o B o - i ip o M b iin . ie i iH o i i  6урн;уазии 
всякого участия в 01)гаиизации власти. Реставрация 
1512 года захжггила их врасплох.* Ctopoiliiukii Медичи 
сейчас же после победы торопились восстановить 
xopfliicTBcnuyro основу своего господства и отбирали 
прежние свои по.местья у  тех, кто их скупил. Тому 
классу, который Макиавелли счнта.1 иосптс.тем идеалов 
ресиубликанской свободы и равенства,— торгово-про- 
.M b iu i .ie u iio i i  буржуазии, грозил полный разгро.хг.

С этими группами буригуазин Никколо связал свою 
судьбу. И  все его мысли ближа11шлм образом бы.ш 
паправлеиы иа одно: спасти флорентийскую бурж уа-

1 В  1530 году, Iioc.ie падеипя Флоренции, комиссары 
медичейские в своих донесениях папе Клименту V II 
б у д у т  изображать победу над республикою как „тор
ж ество дворянства (nobilita) над пародо.м“ . См. A nzi-  
lofti, назв. соч., стр. 2С



Зшо, lie вовлеченную в орбиту действия феодалнзн- 
рующ их факторов, от ударов феодальной реакции.

Н а первый взгляд этому противоречит то, что Ник
коло очень скоро после переворота 1512 года стал 
заискивать у  Медичи и проситься к  ним на служ бу, 
что он посвящал им свои сочинеиия, а  позднее ирп- 
нимал от них не только литературные, по и  полити
ческие поручения. Объясняются эти вещи просто. 
Никколо никогда не пхюдполагал, что, если Медичи 
возьмут его па служ бу, оп сможет подучить в.гия- 
тельыый иост, а литературные ноевящеиия высоким 
особам были виол не в д ухе  времени и ии к  чему 
не обязывали. Заннска о  реформе государственшпч) 
строя во Флоренции, которую  он подал Л ьву X  по 
инициативе кардинала Медичи в 1515 году *, была 
попыткою убедить налу в  необходимости дать больше 
доступа к власти торгово-промышленным группам, 
т. е. полностью иродолжа.га его всегдашнюю полити
ческую  линию. Что касается деятельности Никколо в 
1526—1527 годах, то т у т  ем у совсем ие приходилось 
кривить душ ою и изменять своему классу, потому 
что политика 1’виччард1ши и паиы в период Коиьяк- 
ской Лиги была — мы увнди.м ниже — его полити
кою. Дело шло о  том, быть или ие быть независимо!! 
Италии, а в это)1 вопросе его группа была заинте
ресована больше, чем другие. С другой стороны, 
спасать нужно бы.ю прежде всего ее, потому что Ник
коло лишь ее одну считал способной осущ ествить на- 
цпоиальпые задачи Италии. Но именно она пе поняла, 
что побудило Макиавелли поступить в 1526 году на

7 „D iscorso sopra il riform ar lo Stato jn Firenze".



I i>iiiliy к Медичи, 11 после изгнания Л1еднчн о'глучнла 
с ю  (кг всякой иолнтнкн.

Прн Содерипп приходилось считаться главным об- 
ралом с  npaBoii опасностью. Опасности слева тортово- 
нромышлсиная буржуазия не Ьщущала сколько-нибудь 
остро. Низшие группы ремес.генников, как н рабо
чих, она вела за собой. Партия Савонаролы, i pi- 
iignoni, не чувствовали под собой такой крепкой ночвы. 
как при жизни своего пророка, и не могли оспаривать 
у  бурж уазии руководства беднейшими классами, а 
гак как экономическая конъюнктура была очень пе-
б.шгонриятна им самим, то противиться буржуазии 
они были но в  состоянии. Напора слева и борьб|>1 с 
ненмушнмн поэтому ие было. И  в  актуальны х нублн- 
цнстнчеекнх выстунлениях Никколо прежде всего в 
„D iscorso  sopra il riform ar lo  S ta to ", la  plebe не 
играет никакой р о л и В  сущ ности весь демократизм 
Макиавелли только в том и заключается, что он не 
призывает к борьбе с plebe. Но и защиты прав этого ’ 
plebe не.*ьзя iiaiiTii у  него нигде. Он за popolo, т. е. 
за верхних три тысячи, которые ведут за собою, и  не 
очень мягко, низшие классы. II едва ли мы ошибемся, 
если ирнзнаем, что с его точки зрения это — наи
более нормальное соотношспне между popolo и plebe. 
Как он относится к такому режп.му, где власть пол
ностью принадлежит plebe, мы увидим из тона его 
повествования о чо.мин в „И стории Флоренции".

‘ Там говорится (Ореге, изд. 1619 г., т. V I, стр. 75) 
,.о третьем п последнем  классе люден, KOTopwii охва- 
и.шает всех граж дан" („ te rz o  ed  u ltim o  g r a d o  d e g li 
iiiim ini, il  q u a le  e tu tta  u n iv e rsa lita  d e i c itta d in i" ) ,
I . e. о полноправном popolo, для которого нужно 
.открыть залу" Большого Совета.



А рассуждения в „D isco rsi", которые обычно нриво- 
д?гтся в. доказательство демократизма Макиавсл.1и, его 
практическую позицию определяют в  малой мере, если 
вообще определяют. Правда, у  пего говорится, что 
масса (1а m oltitudine) б1)лсе у.миа и Go.iee постояниа, 
чем государь; это очень хорошее подтвсрждеиие его 
республиканизма, по недостаточное для доказатель
ства его демократизма i.

А  все восхваления p le b e , особеиио в „D isc." , I, б, 
относятся исключительно к римским ус.ювиям, т. е. 
к таким, где сущ ествовала армия, состав-тенная из 
PToii caMoii ]>lebe. Pa.iir нозможиостн иметь постоян- 
иые BoiicKOBi.ie кадры, необходимые для завоеватель
ных войн, приходится терпеть — то.1ько терпеть, to l-  
l e r a r e — столкновения меж ду „народом и сенато.ч", 
т. е. давать „пароду" иекоторую свободу бороться за 
свои права. Значит, там, где „необходимость" не 
„толкает на завоеваиия", этого терпеть ие нужно. Для 
Флоренции такой „исобходимости" Макиавелли не 
видел. Он отличио понимал, что прп тех  обстоятель
ствах, в которых находилась Италия, поставленная 
лицом к лицу с  сильными иацпоиальиымц государ
ствами. e ii не приходится говорить о „римском вели
чии" (rom an a g r a n d e z z a ), хотя это, быть может, 
„путь чести" (p a rte  p iu  on o revo le). Флоренция же не 
смела, коиечио, гг мечтать о каких-либо завоеваниях 
noc-ie того, как оиа четырнадцать лет покоряла П изу 
и  в конце концов вынуждена была купить ее у  ф ран
цузов, а перед тем, тож е за деньги, переняла от ф ран
цузов взбуптовашиийся Ареццо. Во Флоренции ие 
было причин давать волю низшим к.шссам. Наоборот,

1 „D isco rsi", I, 58.



   III. .laitiiHii история очень красноречиво гово-
||Ц|« 4 10 в  городе имеются иредпосы.1ки — их Рим не 
•ua.i .\.1Я чрезвычайио опасного брожсиия социаль
н ою  хар ак тер а— восстания рабочих против предири- 
IIII мате лей. Опо могло подорвать благосостояиие 
юрода, лишить его богатства, т. е. того оруж ия, кото
рым при всяких столкновениях Флоренция оиернро- 
Ha.ia с  наибольшим успехом. Макиавелли и думал, что 
по.пгшкою сегодняшнего дня по отношению к  низшим 
K.iaccaM должна была быть та, которая проводилась 
но ili.iopeHuim и о которой в той ж е главе „D isco rsi"  
romipii.iocb так: „Правящ ие держали и.х в узде и пе 
нользова.шсь ими пи в каких делах, где бы они могли 
н.ипь власть". II только потому, что М акиавел.ш ие 
говорит прямо о  необходимости борьбы с  plebe, эта 
с ю  точка зрения не так  бросается в глаза. Едва ли 
все это достаточный аргумент в пользу его демокра
тизма. Он был и остался до конца иоследовательней- 
IHHM идеологом торгово-промышленной буржуа;ши, и 
демократом отнюдь не был.
,  З а  время своей служ бы  и позднее, будучи и в 

центре политического ш таба Флоренции и вда.ш  от 
,1сл, Никколо коипл иаблюдеиия из области i i a p T i iu i io i i  

борьбы, и оин иостепеш ю складывались у  иего в 
обобщения, которые можно назвать социологическими, 
хотя и с  оговорками, ибо они больше вскры ваю т 
|1т з 110.1огию u o .i i i T i i4 e c K o i i  борьбы, чем ее социа.1Ы1ую 
сущ ность, и больше ее мехаш ш у, чём диалектику. 
Они, в  свою очередь, помогали ем у найти политиче
ские конструкцш !, которые были ем у нужны. И х он 
дал в бо.1ын11х трактатах. М ы  рассмотршг сначала 
социологию, потом политическую теорию.



VH

5 октяГ»|)я 1502 года Никколо получил приказ отпра
виться в Имолу к Цезарю Борджа с  рядом поручении. 
Ему, как всегда, не хотелось ехать. Он то,лько что 
я{сни.1ся. Человек, к  которому его носылалп, пользо
вался такой устраш аю щ ей c.ianoii, что бедному се
кретарю было заранее не по себе. Выгод о т  мнссни 
он пе предвидел никаких, x .io iio t — очень много. Но 
нужно бьыо иодчишпт.ся. Никколо выехал, пере
читывая свою инструкцию. Там, в конце, стояло такое 
предписание „К огда тебе представится удобный слу
чай, ты  будеш ь от наш его имени ходата11ств«вать 
перед его светлостью  о том, чтобы в принадлежащих 
е.му областях и госуда|)с,твах была обеспечена охран
ной грамотою безопасность имущ ества наших куп
цов, едущ их к Л еванту пли обратно. Т ак  как это 
вещь очень важная и является, можно сказать, ж е
лудком нашей реснублики (1о stom acho di questa 
citta), то  нуж но приложить все старания и пустить 
в ход все усилия, чтобы  результаты получились со
гласно наш ему желанию".

Макиавелли едва ли нуж но бьыо наномшхать, что 
составляет — гово])я словами Ласса.гя — „вопрос ж е
лудка", M ageni'rage ф.101)ентннской коммуны. Он, ко
нечно, и сам давно доду.ма.1ся до этой нехитрой 
мысли, нл.1юст1)ац1Ш которой он вндел на каждом 
шагу.

Классовая борьба, которая кипела вокруг него, дав
но открыла Ннкко.в» основную причину социальных 
противоположностей. Если бы ем у была известна со-

 ̂ Ореге (1805), V , 191- 192.



k p rN i'M ii iiii  'г о р м п и о л о г и я  II е с л и  б ы  о н  п з л а г а .1  Э1'И 

•опрж-ы 11 i ip u B b i ' i i i o i i  д л я  н а с  с и с т е м е ,  м ы  бы н а ш л и  

■  C IU  с о ч и н е н и я х  м н о г о  х о р о ш о  з н а к о м ы х  с о ц и о л о -  

п о и т к м х  и н с т р у к ц и й .

Иренсде всего Макнаве.1лн отлично знает, что са
мим 4 oryijjccTiieiiiii.iii стимул людских действи!! — нн- 
|е|)ег, В главе. X IX  „P rin cip e" говорится: ,.До тех  
пор, пока у  народа (universalita  d egli uoraini) ие 
оиш маю т ин имущ ества (robba), ни чести, оп спо
коен". Почти буквально повторяется эта мысль в 
..DiHforsi", в  главе о заговорах (III, 6): „И м ущ ество 
и чеги. — две вещи, отнятие которы х задевает лю- 
leii бо.п.ше, чс.ч всякая другая обнда". В обоих 
них »<|м>р11.1ма\ „интерес" не отделяется от „чести", 
причем чесп. и.меется в  виду специальная. „Г о су 
даря, — чнтае.м мы в тон ж е главе „P rin cip e" ,— де
лают иеиавцстны.м больше всего, как я указ1двал, 
покушения иа имущ ества и па женщпи его поддан
ных и пасильствсш юе их присвеешге". А  в главе 
об аграрны х законах в  Риме („D isco rsi", I, 37) го
ворится резко: „И з этого еще раз можно убедиться, 
насколько люди бо.1ьше ценят имущ ество, чем по
чести". Ч есть и -почести (опоге и onori), конечно, не 
0,1110 II то же, но п-мущсство в .OToii сентенции стоит 
J же оиределеиио иа перво.м месте. Т а  ж е мысль — 
в „P rin cip e", 17 : „Больш е всего (государю ) не сле- 
.lycT покуш аться на имущ ество других, ибо люди 
скорее забудут смерть отца, чем лишение имущ е
ства". Впервы е, повидимому, такая формула пришла 
в голову Макиавелли как практический аргумент 
в минуту, очень для него тяж елую : в 1512 году, 
когда падение Содерини- уж е совершилось, по оп ие 
был еще лшпеи cBocii должности, Ннкколб обратп.гся



к кардиналу Меднчн, будущ ему Льву X , с письмом, 
в котором он нытался остудить реставрацпоины!! 
ныл новых хозяев Флорснцпн. Там говорится: „У ж е 
назначены чиновники, которые должны разыскивать 
и возвращать имения Л1едпчп. Эти имения находятся 
сейчас в  руках людей, которые их приобрели и за
конным образом ими владеют. Отобраппе их породит 
непримиримую пепавпсть, ибо люди больше сокру
шаются о потере поместья, чем о смерти брата или 
отца“ 1. В трактатах эта формула воспроизводится 
в распрострапснном вп де:п е поместье только, а  иму
щ ество вообще людям дороже всего на свете. Де11- 
ствия .iio.ieii управ,1яются иптересом.

Из .этого основного полоя{еш1я нетрудно было — 
жнзш. подсказывала — вывести другое. Если имущ е
ство людям дороже всего, то те, у  кого его нет, 
естественно стараю тся им обзавестись, а  те, у  кого 
оно есть, стараю тся его сохраиить. Так как эти стре
мления непримиримы и так как стимулы их ие- 
устраш1мы, то неминуема борьба. „Vlacca (la m o lt i- . 
tudine) скорее готова захватить чужое, чем беречь 
свое, и людьми больше двигает надежда иа приобре
тение, чем страх потерн, ибо потере, если только 
она пе близка, пе верят, а  па приобретение, хотя 6i.i 
опо было далеко, надею тся" „Людям недостатош ю 
верлуть свое: они хотят захватить чуж ое и ото
мстить" ’ . 1)0])1.ба, которая вспыхивает, естественно по
лучает характер борьбы классов. Волнения, в которые 
она выливается, „'laijie всего бывают вызваны иму-

1 См. V illari, II, 18.5.
2 „Istor. Fior.", IV , 18. 
® Там же, III, II.



щи ми (с1й possiede), ибо страх потери рождает в 
них le же иобуждения, которыми полны стремящиеся
I. ирнобрстспшо. Ведь людям каж ется, что обладание 
и'м, что у  них есть, не обеснечено, если они не 
приобретают вновь и вновь. Кроме того, владеющие 
многим имеют бо.гыпе возможносте]! и больше по- 
||уждеп1М| (moto), чтобы производить перевороты (al- 
teriizione). В.гобавок, нх неблаговидные (scorretti) и 
честолюбмш,1е повадки (porlam enti) заж игаю т в сер
дцах неимущих (chi non possiede) стремление обзавс- 
сп к 'ь  средствами .шбо для того, чтобы, отняв у  бога
ты х IIX достояние, отомстить им, либо чтобы  самим 
приобщиться к богатству н почестям, которыми дру
гие пользовались на их взгляд неправильно" '. Трудно 
Гк>з четких соцпо.югнческпх формулировок, время ко
торы х ещ е впереди, яснее выразить мысль, что в 
основе борьбы классов вд-за власти („почестей"), 
т. е. иолитпческой борьбы, лежат мотивы экономиче
ские.

Классовые противоположности и классовая борьба; 
то, что Макиавелли обозначает с.ювом disunione, яв
ляются душой нсторип. Ибо „в  каждой республике 
сущ ествую т два различных устремления (umori di- 
versi): одно — народное, другое — высш их классов (dei 
grandi), н все законы, благоприятные свободе, по
рождены их борьбой (disunione), как нетрудно видеть 
ка примере Рима" Ч Возвращаясь к pToii мысли в

1 „D isco rsi", I, 5. Нача.ю цлтат1.1 выписано М арк
сом. См. Максимовский, там же. И нтересна мысль, 
что нападающей CTopoHoii в классово!! борьбе явля
ются не бедные, а богатые.

9 „D isco rsi", I, 4. М есто выписано ЛГлрксом. См. 
Максимовский, там же. щ



..licTopim Флоренции" ( \ 'l l ,  I), Макпавеллн утвер 
ждает. что ни одна республика не может быть 
В110ЛИС единой внутренне и сущ ествовать без общ е
ственных группировок (d ivis io n i). Э'гч группировки 
он считает яв.1ением нормальным и при известных 
условиях благотворным и придает нм огромное зна
чение как историческому факто]>у. Мыс.и. эта под
черкнута с самого н<тчала, в нрсдис.ювпн к „П сто- 
рпн". Там, критикуя своих предшественников, Брупп 
и Поджо, он говорит: „И описаниях Boiin... они очень 
старательны, но раздоры гражданские, внутренняя 
борьба (c iv ili  d is co rd ie  е in trin sech e  in im ic iz ie )  я  
результаты, нмн норож.шпиые, частью о6о]1депы мол
чанием совершенно, частью изложены насто.гько ко
ротко, что читатели не получат пн польз1>1, ни уд о 
вольствия".

Вообще, вся „История Ф.юреицпи" в сущ ности 
является иллюстрацие!! avant а lettre к тези су „К ом 
мунистического манифеста", что история всего пред
ш ествую щ его общ ества сеть история борьбы классов. 
Недаром М аркс назвал эту  книгу „вы соко мастер
ским произведением" i.

Ч тобы  было ясно, с  KaKoii сокрушительно]; для 
своего времени отчетливостью представлял себе М а
киавелли эти вещи, мы приведем замечатедьпыи от
рывок из рассказа о  восстании чомпи 2. Оп будет 
немного д.1иш1ы]1, ио ои того стоит.

1 В письме к Эигольсу от 25 сентября 1857 г. 
Цитировано у  М иксимовгкт о, там же, стр. 332.

2 Восстание чомпи 1378 г. — первая в истории по
пытка рабочего класса захватить политическую власть. 
См. .мое „Начало итальянского возрождения", стр. 
142—155. Отрывок взят пз ..Истории Ф .торетш п", 
III, 12- 13.
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„П ока происходили эти события, возникло другое 
волнение, которое нанесло республике ущ ерб гораздо 
6олыи1П1, чем первое. Поджоги и грабежи последних 
дней большей частью были делом рук городских ни
зов (infim a plebe della cittd). Когда главные раздоры 
M iix.iii и y.ier.iiici,, самые дерзкие из шгх стали бо- 
я п с я , что их постигнет кара за проступки, ими со
вершенные, II что они, как это часто бы вает, будут 
Покинуты течи , кто толкал их па злодеяния. К  этюму 
ещ е ириык-дпиялась ненависть, которую  неимущие 
(pofiolo miiiu(o) питали к богатым гражданам и за- 
я|М1миа« uetiiii ибо они паходплп, что заработпая 
м4«1«. MoTopxBi они получают за свои труды , гораздо 
мгиыпг, чгч они ио справедливости заслуяшвают... 
1е ipnai.tmie, которые раиьше принадлежали к  гвель- 
||>.тм -■ и из среды  которых всегда выходили капи
таны этой партии, покровительствовали членам стар
ших цехов, а членов .хыадшпх и их защитников® 
11|ич’ледовали. В от почс.чу возникли против штх те 
волмсиия, о  которы х мы рассказали. П ри распределе
нии граждан по цехам многие из .тех щ юфессий, 
II которых заняты пеимущие и люди из городских 
пи.юв, не получили собственной цеховой организации 
н были подчинены раз-хичным цехам, к  которым эти 
классы по своим профессиям подходили. Следствием 
II того являлось, ч то  когда люди не были удовлетво
рены заработной платой или иодвергалпсь тем или

'  Имеются в  виду исключительно старш ие цехи, 
широко пользующиеся в своих м ануф актурах проле
тарским трудом; Lana, C alim ala, Seta.

9 Правящ ая политическая группировка.
S Лидеров мелкой буржуазии: Медичи, Альберти, 

Дппи, Скали и др.

6 М акиапрлли 8 1



яиым аритеспепиям со стороны хозяев, им некуда 
было обратиться кроме как к начальству того цеха, 
которому они были подвластны. И  казалось им, что 
с  его стороны  им не оказывается справедлпвость, на 
ка1{ую они считали себя в  праве рассчитывать. И з 
всех цехов имел и имеет больше всего подвластных — 
цех сукоищ иков (Lana). Э ™  самый могущ ественный 
и  первый по в.ихяпшо м еж ду всеми. В его  промьпп- 
леиных предприятиях находили и находят хлеб боль
шая часть неимущ их и людей из городских низов.

Таким образом, люди низших классов, подчипеп- 
иы е как ц еху  сукоищ иков, так  и другим, по ук а
занным причинам бы.ш полны недовольства. К  этому 
присоедипялся ещ е страх, порожденный поджогами 
и грабежами, .ими учппеппыми. П оэтом у они ис- 
одпократпо собирались по ночам, обсуждали иедавтше 
происшествия и  указывали друг др угу па опасность, 
в  какой они находятся. Одни из иаиболее см е.ш х 
и бывалых, чтобы  ободрить других, сказал следую щ ее: 
„Если бы  нам нуж но было обсуж дать вопрос, с.1сдует 
ли браться з а . оруж ие, жечь и грабить дома гра
ждан, громить ц ер кви !, я примкнул бы  к тем, кто 
полагал, что об этом нуж ио очень подумать, и, мо
ж ет быть, согласился бы, что спокойную бедность 
следует предпочесть опаспой паясиве. Н о так  как- 
оруж ие пущ ено в  ход и много дурного совершено, 
то мне каж ется, нужно говорить о том, как сделать, 
чтобы не склады вать оруж ие и не быть в ответе 
за содеянное. Думаю , что если никто пе сум еет 
предложить выхода, ем у ук аж ет нам сама необхо-

! В  церкви некоторые из богатых людей сносили 
свое имущ ество. К огда народ об этом узнал, церкви 
подверглись разгрому.



димость. Вы  видите, что весь город полон против 
иве злобы и ненависти. Граждане сближаются меж ду 
собою* и Синьория все время заодно с цеховыми 
властями. Б удьте  уверенъг, что нам расставлепы  .ю- 
вуш ки и опаспость угрож ает нашим головам. П оэтому 
мы должны думать о двух вещ ах и поставить себе 
дне цели: одна — это пе быть в ответе за  то, что мы 
coiiepm iijii, другая — полу'ш ть возможпость ж ить бо- 
.и-е свободно II более обеспеченно, чем прежде. И  нам 
глсдует, мне каж ется, если мы хотим получить про
ще и не ;га прежние грехи, натворить новых, удвоить 
«|«>. нами сделанное, умножить поджоги и грабежи 
■ т м ш р п тьгл  во всем этом набрать как можно больше

ч«г 1ИИК011. Ибо, где греш ат многие, никто пе под- 
кг|ияг|гя возм сздто. Малые проступки влекут за 
»<Ин>и1 илкпзапие, большие — награду. К огда страдаю т
  ие, о  мести думаю т единицы, ибо общие невзгоды
переносятся с большим терпением, чем отдельные, 
la .iii мы умножим пршншешюе нами зло, мы легче 
добьемся прощеиия и паидем средства подучить то, 
что мы хотим иметь для обеспечения наш ей свободы. 
II мне каж ется, что мы на пути к  верпому усп еху, 
ибо те , которы е могли бы нам помешать, разъеди
нены и богаты. И х разъедипеппость даст нам победу, 
их богатства, когда стан ут нашими, помогут ее 
удерж ать. Н е давайте затуманить себе голову разго
ни |ia ми, которыми они хотят нас унизить: что в 
их жилах теч ет древняя кровь. Все люди одного 
происхождения и, зна^шт, соверш енно одинаковой 
древности, и природа создала их по одному образцу. 
Разденьте всех догола, и вы  увидите, что все по
хожи др уг на друга. Облачите нас в  их одеж ды , а их 
в паши,— разумеется, мы будем иметь вид знатных,



а они — худородных. Ибо только бедность п богат
ство создают неравенство между нами. М не очень 
неприятно чувствовать, что миогпе из вас в гГтубние 
души раскаиваются в том, что они сделали, и не хотят 
прниимать участия в  таких же новых деяниях. II если 
это верно, то  я скаж у, что вы пе те люди, которых 
я думал в вас iiaiiTir. В ас ис должны см ущ ать ии 
совесть, ни бесчестие. П отому что победители, каким 
бы способом они ИИ победи.ш, пикогда не н есут 
позора. II нечего обращ ать внимание на угрызения 
совести, ибо там, где приходится, как нам сейчас, 
бояться голода и тюрьмы, нет и не моягет быть 
места стр аху  перед адом. А  если вы  вникните в 
поступки людей, вы  увидите, что все, которы е до
стигли больших богатств и большой в-гасти, добились 
этого либо вероломством, либо насилием, п захва
ченное обманом или си.юю они, чтобы скры ть не
достойные способы приобретения, лживо назы вают 
тёперь заработанным. Те ж е, кто по малому разуме
нию или по чрезмерной глупости избегают таких 
способов, все больше погружаю тся в иорабощсппе и 
в  нищ ету. П отому что верные рабы — всегда рабы, 
а хорош ие люди — всегда бедны. От порабощения 
никогда не освобож дается пикто, кроме вероломных 
и дерзких, а  о т  нищ еты — пикто, кроме воров и 
мошенников. Бог и природа поместили счастье лю
дей у  всех под руками, н оно легче достается гра
беж у чем трудовой жизни, легче дурным поступкам, 
чем хорошим. И з этого вы текает, что люди пожи
раю т друг друга, и маленькому человеку ягпвется 
все х уж е и хуж е. В от почему нужно пускать в ход 
силу, когда к этому представляется воз.чожпость, 
и никогда судьба не даст нам к этому 6o.ii.ineii возг



MoHiiiociii, чем сейчас, когда сртди граж дан царят 
рлздоры, когда Синьория колеблется, а власти пе 
.iiiaioi, что делать. II пока они объединятся и собе- 
р>1Г11 с  духом, ничего не стоит их раздавить. Тогда 
Ч1.1 окажемся полными господами города и по.гучим 
|.п;)1о долю л.нк'ти, что ие только прежние проступки 
||>Л) 1 нам ощ ущ ен ы , но мы ещ е но.1учим право и 
1МММОЖНОСМ. Г1и);|нть им нонымн бедами. Я  признаю, 
•и о .НОГ путь — C M e.ib iii и рискованный. Н о там, где 
дани Г необходимость,— разумная дерзость есть благо- 
р и у ч и е . II в  великих дедах муж ественны е люди ии- 
■ ••мл ие ечигаются с опасностью. А  т с  предприятия,
• 11а<|||наи>тся с. опасностей, кончаются торж с- 
«••и.я III... никогда без опасности иельзя покончить
• •■на   11,10. .Мне каж ется к  том у же, что в  мо.чспт,
*«ч |л ю ю и и тся тюрьмы, пытки и казни, страш нее 
• .м н .  .них вещ ей, ничего пе делая, чем пытаться 
Mt и.Нк'жать. II первой случае беда придет павсрыяка, 
■ill 111о|И)м — она сомнительна. Сколько раз приходи- 
iiici. мне слыш ать ваши я;алобы на скупость ваших 
хо.шен и па несправедливость цеховы х властей. Т е
перь как раз паста.1 момент не только освободиться 
м| ie\  II от других, ио II стать пасто.гько выш е их, 
•МО они (iy.iyT бояться вас больше, чем вы  их. Воз- 
мижиосп. для этого, которую  па.м прс.уостав.тяст слу
чаи, уметает, и когда она исчезнет, вы тщ етно будете 
п а р а п .с я  поймать ее снова. Вы  видите приготовления 
наших противников. Предупредим же их иа.чсрения. 
1\ю первый возьмет оружие, несомненно победит: враг 
liy.ier сокруш ен, и торж ество ваше будет полное. 
.Многим достанется честь, все.м — безопасность".

Н етрудно видеть, что в это.м отры вке воспроизво- 
лягея в  более зрелой и закончеииой форме за.мечания,



разбросанные в  „К нязе" и в „Рассуж дениях о Тите 
»1ивш1", И  сколько боевых лозунгов, гремевших на 
всех аренах классовой борьбы вплоть до напш х дней, 
нашли па этих уди ветелы ш х стралидах свое первое 
выражение!

V III

К ультур а Возрождения — культура итальянской ком
муны. Мировоззренпе Возрождения — мировоззрение, 
отвечающ ее нуждам коммуны. Оно эволюционировало, 
как эволюционировала коммуна. Оно становилось слож
нее и разпообразисе, по мере того как разнообразнее 
и сложнее становились социальные группировки в 
коммуне.

Политическая мыс.гь Возрождения — одна из граней 
его миросозерцания — отраж ает процесс усложнения 
социальных группировок в коммунах очень явственно. 
Коммуна — республика. Господствующ ая в ней гр уп 
па — буржуазия, торговая и промышленная. Свобода 
хозяйственной деятельности — это то, чем бурж уазия 
дорожит больше всего. Если чистая республиканская 
форма может обеспечить эту  свободу, она сохраняется. 
Ес.ш по MOHiCT, она уступ ае т  место тирапиии и.1и, 
как гласила терминология, синьории, т. е. опирающейся 
па бурж уазны е группы  едхшоличной власти. Синьория 
может придать себе аппарат, привычный для мо- 
пархпп, т. е. обзавестись титулом через импера
тора илп папу, двором, церемониалом, и молгет со- 
храиптъ всю видимость республиканского строя, будучи 
в действительности властью вполне единоличной: 
смотря по том у, насколько т у т  пли таи  сильны со
циальные пережитки феодализма. Но одно обще



•COM синьориям: она обеспечивает бурж уазны м груп
па н экономическую свободу. Политические идеи 
.XV века, т. е. преимущ ественно идеи гзгмапистов, не 
пгкрыпают истинной картины политических отпоше- 
iiiili, и если судить по ним, то будет казаться, что 
[мчпублпканская форма стоит так ж е пезыбдемо, как 
м ра.иар борьбы гвельфов И гпбеллш ов. Э то зпа-  ̂
чиг, что бурж уазии неугодно было, чтобы  подчсрки- 
иалась утр ата  сю  иолитическои свободы. Тем не менее 
да:ко в  нолнтичсасих высказываниях гуманистов 
можно уловить различные оттенки. Треченто во Фло- 
pi'iiuiiii провозглашает резко республиканскую п резко 
■ ирапиоборчискую точ к у зрения. Боккаччо говорит 
о ЮМ, ч ю  „пет ж ертвы  6o.ice угодной богу, чем кровь 
т р а п п а " . Салутаты  ишиет цс.1ый тиранноборческни 
•ipai:iar. К Х\^ веке, особеш ю после того как во 
<1>лорс11Ц1ш установилась синьория Медичи, флорептип- 
CICHC гуманисты  с.мягчают свои тпранпоборческие вы 
сказывания, по республиканская платформа остается 
у  них незыблемой: первые Медичи очень любили, 
когда П1И> их прав-гепис говори.ш, что оио республи- 
|;аис1сое. Поджо противопоставляет флорептпискую 
,гиободу“ тиранппи миланских Висконти и вступает 
» полемику с  ферра1)скпм гумаиистом Гуарш ш  о 
грапиительных достоинствах Сцншюна п Цезаря. П ер
вого он защ ищ ает как последоватс.¥ы1ого республи- 
кпискос. Поджо противопоставляет флорентийскую 
реснублшш. Точка зреппя Гуарш ш  обратная. Он живет 
в Ф ерраре, а  синьория д’Эсте одна из самы х откровен
ных. Такие уклопчивые, скользкие отраж еш ш  поли
тического бытия сделались невозможны, после того 
как во Флоренции отгремели классовые бои савонаро- 
ловского четырехлетия и со всей определенностью



обозначались классовые ‘ группировки сначала пожиз
ненного гонфалоньерата, потом медичейской реставра
ции. Теперь политическая доктрина, которая берется 
оценивать положепис, должна от.гачаться четкостью  
классовой точки зрения; это — главпое требование, к 
иен предъяв.1яемое. П оэтом у все, кто вы двигает т у  
или иную политическую доктрину, считаю т себя обя
занными и© скры вать своей классово]! точки зрения; 
и  Гвпччардшш, и Веттори, и Джаиотти, и Перли, 
и остальные.

Н о лишь один Макиавел.ш сумел придать своим 
высказывапиям такую  глубину, при всей их яркой 
злободневности и классовой опреде.1ешюсти, что его 
теория ие только сделалась политической доктриио]! 
Возрождения, но и положила иача.ю политике, как 
научной дисциплине.

Основные ЛШ1Ш1 его теории даны в „D isco rsi"  и в 
„P rin cip e", к  которым примыкает „A rte  d elle  gu erra", 
а  злободневные е е  моменты со всей силой непосред
ственности вырисовываются в письмах к  Веттори и 
в  „Рассуж дении о констнтуцпопнои реформе во Ф ло
ренции".

И нтересы  бурж уазии требую т, чтобы в  го1>оде, как 
Флоренция, благосостояние которого выросло па тор
говле и промышленности, бы.га республика, а  пё мо
нархия. Монархия (иаследствепная) — вообще форма 
„жалкая" (trista ; „D isco rsi" , III, 8), и о  пей М акиа
велли пе любит говорить. Н о совершепио недоста
точно сказать, что республика лучш е моиархии, ибо 
самое важное — организация республиканского упра-
в.геш1я, т . е. в копечпом счете распределение государ- 
ствсниой власти м еж ду социальными группами. Н ет 
иеобходимости излагать то, что у  Макиавелли гово-



|итч1 о свободе п равеыствс: это хорошо известно*. 
Гакжс хорош о известно, какие усп.иш до.1жеи бы.х 
имать Макиаве.т.ш, чтобы  обосиовать и оправдать рес- 
пуб.шканскуго точку зрения в  „И стории Ф.юрепции", 
погвящсииои К.ш мепту V II  Медичи. Гораздо важнее 
го, как 011 себе пре,1став.1яет социа.1Ы1ую базу роспу- 
(>.1111,11 в тако.ч городе, как Ф.юрспцня. М ы  виде.ш, 
как оп боится дворянства, т. с. фсода.тьиых к.тассов, 
и как .ма.ю у  него сп.миатии к  пахюдиым массам. 
It ресиуб.ш кс, которая хочет благоденствовать, дворяп- 
п н о  нуж но пскорс1Шть, а  массы взять в руки. Сде
лан. это должна Сурзкуаэия, пе тронутая феода.шзи- 
|i>H>KjHMH нроцессачн,— BO Флоренции, с.гедоватсдьио, 
III paim.c|>ci;aii часть буржуазии, а  торгово-иромыш - 
.п'ннын кмасс. Он — настчжщнн хо.зярн политической 
r(jriii.i, п('н> его активность и о д д е р ж т а е т  экономиче
ское процветание государства. В записке о ре(})ормс 
консгнгуцни Никколо развивает э т у  точку зрения как 
|||и>грамму сегодняшнего дня. Необходимо „откры ть 
вновь залу Совета", т. е. восстановить Во.1ьшой Совет, 
iHiioiiHoii орган савоиароловско-содерииьевской коп- 
мш уцмн® , враждебный раптьерской бурж уазии и 
■ ■ I' lti. .loiiico мапсврнровавнпй! с  массами. Т ак  как 
|и'|'|аирацня Медичи в 1512 году бы.та произведена 
раии.ерскн.ми группами, то  откровенная защ ита инте
ресов других групп перед папою Медичи с  самого 
нач.тла пе могла рассчитывать па успех. Зяпчске ие

* Н а русском языке, кроме общих курсов по нсто- 
1П1И политических учений, можно указать хорош ее 
нзложеппе теории Макиавелли в статье П. Максимов
ского, И дея диктатуры  у  Матщавсл.ш („И сторик- 
марксист", т. 13, 1929).

2 С.М. Ореге (1819), т. V I, стр. 75.



было даыо ходу, хотя династические илтересы  М е
дичи в  -ней довольно искусно — и не очень искренно — 
ограждались.

В 1512 году торгово-промышленная бурж уазия во 
Флореидпи была вытеснепа со своей господствую щ ей 
позиции и подверглась жесточайш ему финапсово-эко- 
иогшческому ущем-гспию. Этого мало. И е то.гько во 
Флоренции, по и всю ду в Италии, за  исключеиием 
Вепеции, фсода.шзпрующие процессы иадвига.шсь все 
ближе и давили на буржуазикк, а  в Веиеции бур ж уа
зия страдала с каждым годом больше о т  неблаго
приятной междупародно-хозяИствепиой конъюнктуры. 
Н о и этого мало. Италию тесии.ш враги, чужеземцы, 
отсталые экономичеси! и поддержавшие в  Италии 
феода.гьиые и легко поддающиеся феодализации груп
пы. Они сидели очень крепко па юге и почти не 
покидали севера.

Неаполь после Гарильяно (1503) !  даже перестал 
быть ареною военных действии. Там уж е хозяйничал 
испанский вице-король. Тем беспощадпее бушевала 
воспиая непогода на севере. После Ка.ч6рейской Лмги 
и Аньяделло (1509) война там пе прекращалась на
долго, до самого Sacco 1527 года. М еня.шсь лишь 
ее шлацдармы и участники. Ф ранцузы , испанцы, 
швейцарцы, не.мсцкие ландскнехты — все побывали 
там, и МСЛ1ШС дипасты ие знали, чей сапог нм 
целовать. Пос.1сдователыю, кусек  за куском разо
рялась итальянская зе.м.тя. Чем да,1ьше, тем  стано

! О войнах меж ду (])ранцузами и испанцами из-за 
Италип на итальянской почве и о Камбрейской Лиге, 
организованной папою Юлием II  против Венеции, 
С.М. ниже в тексте „Князя" и  особенно в  ко.ч.меи- 
тарпях к нему.



вилось хуж е. Создавалась угроза самостоятельному 
политическому бытию Италии, а  с  ней хозяйственной 
самостоятельности и политической свободе торгово- 
промышленной буржуазии. Феодальные и наполовину 
феодализованпые группы  севера и юга приветствовали, 
чужеземное завоевание, т. е. изменяли Италии. Только 
бурж уазны е, притом исключительно торгово-промыш
ленные, группы , подчшшясь своей впутренпей хозяй
ственной и  классовой логике, пе могли принять за
воевание и изменить родине. Спасение родины сов
падало с классовыми интсреса»ш бурягуазии, т. е. с 
кл<тссовой позицией Макиавелли.

Италия по могла обороняться. Поче.му? Э тот вопрос 
;)адпл себе Никколо. М ы  зпаем его ответ: во-первых, 
иотому, что в Италии пет по.п1тического единства, а 
но вторых, иотому, что' в И тали и > нет своей, не 
наемной, иациоиальиой аргяии. Ч то нее было делать? 
О твет опять-такн был беспощадпо ясен: создать едшг- 
ство н создать армию. Для этого пуж по было указать 
практические способы. Думая над пими, Макиавелли 
по.южил основание по.1Итической науке, подобно том у 
M4U Ко.|) мб, от1,1Скнвая пути в Индию, пашел Америку.

iloe.uK ii во '1>раицию И в Гермашпо, вместе с  опы- 
1,,м. ||||iv'iemii.iM за время осады Пизы, проверенные 
я* Mi.iriTiK.ix и иа истории италышско!! коммуны в 
• ргтние века, да.ш Макпавел.ш отправны е тош;и 
.трения Нх 011 изложил раньше всего в виде бег.гах 
nalipocKOB в двух  коротеньких очерках о Ф р ап ц га  и 
I ермпипи. 11 дальнейших думах и в  бо.1ыпих трудах 
)1ги точки зрения созревали все бо.гьше и больше и 
сообщали его доктриио ее осповпые лпиии.

Собгтвсииая, не наемная, а нацпональная ар.мня. 
Это — заветная мысль Никколо. С первых своих шагов



в должности секретаря Десяти, когда ои стал при
сматриваться к операциям по осаде Пизы, он при
шел к заключению, что иасмныс войска никуда не 
годятся, и начал энергичную агитацию за создание ми
лиции. По его настояиию Содсрнин провел соотвст- 
ствующ1п! закон, была назначена так называемая 
O rdinanza, душой которой сделался он сам; ои стал 
набирать солдат. В  оргапизацнп милиции было до- 
пущ еио много промахов, ио Макиавелли смотрел иа 
них как иа „детские болезни", и его  не разочаровы
вали даж е такие ф акты , как иадеиие П рато (1512), 
гарнизон К0Т01ЮГ0 — цвет его милиции — позорно раз
бежался при первом натиске испанцев. В „D isco rsi" , 
в  книге III, песко.1ько глав посвящеио военным во- 
иросам. Целиком тр ак тует  ^о пи.х больше!! дпа.1ог 
„Военное и скусство", „ A r te  della  gu erra". В  „И сто
рии Флоренции", иачииая с  I V  книги, все описания 
походов превращ аются в сплошную филиииику против 
наемных войск, и Никкодо не щадит красок, чтобы  
представить — иной раз созиатедыш преувеличивая — 
в смешном виде битвы копдотьс1и;кпх отрядов. Огром
ное большпиство анекдотов, характеризующ их стра
тегию  и тактику кондотьеров, и дут о т  „D isco rsi"  
II „Истории Флоренции". Никколо был уверен, что 
если довести до конца де.ю реорганизации армии в 
Птал1ш, изгнание „варваров" станет легким делом; 
слишком убедительны были доказательства, которые 
приносили в  Италию фраицузские, швейцарские и 
испаиские войска, оргаиизовагшые именно так, как 
проповедывад в „Восш ю м искусстве", слегка стилизуя 
но римским образцам совремеиный опыт, кондотьер 
Фабрицно Колоина, выражавш ий собствсииую точку 
зрения Макиавелли.



II» армия должна быть в падлежащпх руках. К акпх? 
Iloc.if гобпрательной деятельности Юлия II Папская 
oli.iiicii, усилилась настолько, что ни одна комбинация 
и la.ii.MiicKiix государств не могла ее и гн ор и ровать.' 
II <к'ушествить более и.та менее прочное единение 
llia .im i в борьбе с папою было теперь вещ ью  со- 
и гр тсп и о невозможно!!. Пикколо отлично помнил, что 
И.нк'кан область всегда была элементом разъедппешгя 
н r.iafiocTii Италии, и чем опа становилась сильнее, 
и м такое ее значение возрастало. Он прекрасно до- 
I 11.11 .н о II ..D iscorsi" 1. Но было одно обстоятельство,
» < \ щиис III гопершенио с.1учайное, которое давало 
и ' о i n  II laiiiii.iii момент воспользоваться именно 
| м -ii'i т е м а  было .элементом слабости Италии,
и  ..............   сделать это элементом силы. Начиная
г 1.1.1 года и до самой смёрти Ницколо па пап
ском престоле сидели сначала Лев X , а после годич
ного иро.мсжутка Климент V II, оба Медичи, т. е. 
государи Флоренции. Папская область и Флоренция

* I, 12; „Н икакая страна никогда пе мож ет быть 
e.uiHoii и счастливой, если она пе составляет единую 
республику или не повинуется одному государю , как 
•1'ранц||я и.га Испания, и причиною того, что Пталия 
находится в ином положении, что она и пе единая 
республика и пе управляется единым государем,— ис
ключительно церковь. Ибо, получив светскую  власть 
и обладая ею, опа пе сделалась настолько мощпой и 
не обнаружила таких достоинств, чтобы оказаться 
в силах овладеть ocTa.ibuoii Италией и господствовать 
над нею. А- с другой стороны, она не сделалась на
столько слабою, чтобы, когда перед нею вставала 
опасность потерять светскую  власть, опа не смогла 
призвать могущ ественного покровителя для защиты 
против того, кто в Италии сделался чересчур силь
ным".



оказывались уж е объедпиенными. Формально это 
была, конечна, личная уппя, па фактически — и реаль
ная. Задача, казалось, значительно облегчается. К ак 
же пуж по было вести объедппеппе да.1ьше? Для М а
киавелли был ясен ответ п па этот вопрос: так, как 
Цезарь Бордж а в  1502 году, пе думая нп о  чем, 
не останавливаясь пи перед чем, объявляя, еслп нужно, 
преступлеппе подвигом п вероломство добродетелью, 
веря, что все буд ут приветствовать как „b ellissim o 
inganno" 1 маневры даж е худш ие, чем ловуш ка в Си
нигалии. В „D isco rsi"  но этому поводу говорится 
(III, 41): „К огда речь идет о  спасен1Ш родшпл, 
должны быть отброш ены все соображения о том, что 
справедливо и что несправедливо, что милосердпо 
(pietoso) и что жестоко, что похва.льпо и что позорно. 
Н уж но забыть обо все.м и действовать лишь так, что
бы было спассио ее сущ ествование и осталась ие- 
прикосповеппа ее свобода". В „P rin cip e" этот афориз.ч 
развернут па несколько глав, одни заглавия кото
ры х кричат о том, что Макиавелли „забы л обо всем" 
и помиит лишь р родине, которой грозит катастроф а. 
Критика имеиио этих глав „P rin cip e" чащ е всего 
превращалась в Boii исступленных проклятий. И з ста
рых мыслителе!! Гегс.гь был в  числе пемпогнх, кто 
понял диалектическую закономериость т ех  способов 
борьбы за итальянское сдипство, которое рекомендо
вал Макиавелли. „Э т у  ш ш гу („II P rin cipe"),— говорит 
он,— часто отбрасывали с ужасом за то, что оиа полна 
максимами самой свирепой тпрашши. Н о в высшем 
смысле необходимости государствепных образовапий 
Мшшавеллп установил принципы, согласно которым

1 „Пре1фаснеп11шй обмаи" — слова Паоло Джовпо.



Д11.1ЖИ1.1 были в условиях того времеиц создаваться 
||1суднрства“ !.

1й)гда писа.1ся „P rin cip e", для Макиавелли в анализе 
шиитмки Цезаря Бордж а был очень важ ен один мо
н е т .  Цезарь был сыном папы: курия фпиапсировала 
Г11> завоевания и благословляла его ашгексип. При 
Иыы X  и Клименте V II де.ю пацпопа.1ьпого и по
ни ич<‘гкого обновлеипя могло получить финансовую 
(>n.iy ещ е бо.юс со.гадпую: соединенные средства 
г?|111|| II <1>лоро11иии. П оэтому „P rin cip e", кппга, где и 
1<ч1|1||1« мрипиппата, и руководящие указаппя для 

|111.. 1|.г niiovo", спасителя Италии, и страстный 
|>|.и>ии (, iiiiii.iiiMio „варваров", должна бы.га быть 

III ,1жу.|||апо Медичи, меньшому бр ату папы 
li.»» .1 KOI да он умер, была перепосвящ спа Лорепцо 

^||.||||||-чу, иле.чяшшку Льва и К.шмеита. О бойти* 
Мг.|ич11 бы.ю невозможно, и вы бирать нуж но было 
III Tiii.iix Медичи, которые — выбор был небогат — 
(>1.1.111 ближе к папам. П о Макпавел.га был виноват, 
41 о перед ипм-оказалпсь только эти два бездарные от
прыска славного дома, что имешю в них ем у нужно 
(1Ы.10 вдохнуть свою virtd  и их двинуть на нолп- 
Tii4eri;iiii н патриотический подвиг. Н о хотя нх имена 
связались не только с посвящением „К нязя", а  еще 
II с аллегориями Микельанджело в капелле Медичи, 
дело Италш ! от этого не выиграло. Лоренцо тож е 
вскоре ум ер, а когда в 1526 году попадобп.юсь без 
всякой риторики обнажить меч и вести войска 
итальянские на врага, от старшей лпинп Медичи оста
вались только два малолетних бастарда. Макиавелли 
и тогда не бросил своей мысли. Ои нашел ещ е одиого

! „Philosopliie  der G eshichte", 505; IV , 2 , 3 (Reclam ).



Медичи, правда, ii:i младше!! лпппп, по па этот раз 
затэ такого, како!! был нугксп: „человека великих 
решений", p i g l i a l o r e  d i  g r a n  p a r t i t i  *—Джованпи, кон
дотьера, пачальппка Ч ерны х отрядов. Но папа М е
дичи испугался кондотьера Медичи, и н«езла комапдо- 
ваипя Джованпи не получил. А  оп был способен и 
бить врагов, не думая пи о чем, и Забрать пеограпи- 
чепную власть для осуществления миссии единства, 
если бы папа не боялся оказать ем у поддержку. Н о 
Климент вовсе не хотел оказаться в положении А ле
ксандра V I, которого Цезарь, родной сьш , совершенно 
подчинил C B o e ii  воле. Джованни был вы.геплсп из 
совершенно такого ж е теста. К ак было вручить ем у 
пеограпиченпую власть ?

М еж ду тем для Макиавелли имеппо в пеогранпчеи- 
ной власти II было все дело. Ск>здать повое го су
дарство, ПС располагая Heorpaiiuneiraoii властью, было 
невозможно. П очему ?

Много раз было замечено, что Макпаве.тли в своих 
теоретических построениях и в  их «римепсипп к 
жизни никогда пе остапавлпвается па полдороге, как 
бы суровы  ни ока,залпсь те  выгоды, к  которым при
водит его логика. Ои идет до конца, сокруш ая все, 
как бы подхватывая доиосившппся с севера боевой 
К.1И Ч : „Н апро.юм!“ , „Perrum pendum  est!" — лозунг У ль
риха фоп-Гуттепа.

Г уттеп, младппй! собрат по литсратуршлм боре
ниям, во многом похож па Никколо. Но была меж ду 
ними и  очень большая разница. Г уттеп  был рыцарь и 
бросался вперед очертя голову, едва завидев врага.

* Lett, fam., 204, к Гвпччардппп. См. ппяге.
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Политик ou был и.Юхой, потому что с  рыцарской 
идеологией трудно было делать ио.ш тику в  момент 
распада феодального общ ества. Макиавелли феодаль-^ 
пый строй ненавидел, рыцарскую идеологию презирал, 
был политиком до мозга костей и ковал доктрину по 
требованиям века. В основе его политической теории 
лежали идеи, о которы х Г уттен  ие подозревал: пред
ставления о  классовых группировках и  о  классовой 
борьбе. И  ои знал то, чего не знал Г уттен : что клас
совая борьба — борьба более оягссточенная, чем та, 
которая ведется сомкнутым строем в открытом поле
II.IH вокруг укреп-генпых степ. И бо эта борьба пе 
знает мира. П оэтому лозунги М акнавел.ш по сущ е- 
стну еще Гюлес бссиош адцы и суровы , чем гуттепов- 
cK<ie ,,1’frrum pendum  est“ . П оэтому ем у пе страшны 
iini;ai;iie выводы, 'хо тя  бы они тонули в потоках 
к|Н11ш. Непримиримость проводится у  пего до конца.

4 t o 6 i .i  П С  была отнята только что завоеванная 
гиобода, необходимо, чтобы бы.ш „уби ты  сыновья 
Ь р ута“ . Другими словами, если люди самы е близкие, 
гаиык дорогие властям нового порядка, самые даро- 
•И11.1Г »о ж'сх отпошепиях и самые нуж ны е угрож аю т 
1»..(име, omi доляшы быть убиты. „П ьеро Содерини 

что с  помощью терпения, и доброты  ем у 
улпстся преодолеть стремление сыновей Б р ута  вер
ну м.ся под власть другого правительства, и ошибся" i. 
И(и), кто создает тираппшо и „пе убивает Б р ута" 
II кто создает свободное государство и „не уби вает 
n.iiioneii Б р ута", продержится недолго. Если сво
бодное государство создается на феодальной почве.

5 „D isco rsi" , III, 3.

7 М акиавелли  97



необходимо истребить дпорянстпо поголовно и  вся 
свободная от моральных сдержек, безоглядная п твер 
дая лпппя поведения, которая рекомендуется „новому 
государю" 2, в основе своей таи т т у  же предпосылку: 
сохранение государства.

Н о если спасать родину от варваров должен го
сударь с  неограппченпой властью, то  как совместить 
с этим республиканские гимны, которыми полны 
„D isco rs i"?  И а этом вопросе изощряли свое бес
сильное злорадство целые поколения лицемеров в 
разных рясах и в разных ливреях. Н о противоре
чие между республиканскими идеями „D isco rsi"  и 
программою „P rin cip e" призрачное. Н ечего говорить, 
что его ие сущ ествует  в исходной точке зрения М а
киавелли, меж ду его флорентнпским республиканиз
мом, республиканизмом его более ' тесной ро.гииы н 
сознанием певоз.мон;пости сильной рсспубликанско!! 
власти в Италии, в его более широкой родине. Но 
противоречия нет и в пострюсшш. Власть „principe 
nuovo" — чрезвычайная и по сущ еству временная. М а- 
киаве.1ли, конечно, пе думал, что реальный „новы!! 
государь" сложит свои полномочия по истечении срока 
или окончив задачу, па iiertf возложспную: как дикта
тор в  древнем мп|>е. Кругом  себя он пе впдсд Цип- 
ципнатов в сколько-нибудь утешительном количестве

* Там же, I, 55 : „поп 1а рио fare, se  prim a non 
И spegna tu ttV  („нельзя этого сделать, если предва
рительно пе истребить их  всех").

2 „P rin cip e", 18 : „Н овы й государь не может при
держиваться такого образа де1!ств1п!, который людям 
создает добрую славу, ибо для сохранения государства 
часто бывает необходимо действовать пе так, как 
повелевают верность, .милосердие, человечность, ре
лигия".



и легко представлял себе, что бы стало с тем, 
кто предложил бы такую  вещ ь, папример, его велико
лепному знакомцу. Цезарю Борджа. У  Макиавелли 
идея чрезвычайности и временности власти „нового 
государя" осущ ествляется в том, что он после смерти 
не передает своих полномочий никому i. Его дикта
тур а  — пожизненная. Основывается государство вла
стью  единоличной и неограиичениой. Лишь в  про
цессе организации вы ступает ко.глектив, и устанав
ливается республиканское управление. Т ак  бы вает и 
в спокойное время. А  в момент, переживаемый И та
лией, в  момеит, когда она вступила в последний 
гмортпый 6oii за свое политическое бытие, коллектив- 
И1.1Й образ действ1Й1 прп создании нового государства 
пиюршеиио исключен. Создавать единство страны  и 
н обьсдиненной стране новую власть м ож ет только 
.шцо едиипчиое, „principe nuovo". Если он сира- 
иится, после него народ может и в единой Италии 
замяться организацией свободного государства.

Нгликолешюе видение, приводящее иа память хоро
шо извг'стиую картину из героического эпоса. Лежит 
II* згнло богатырь, разрубленный злыми врагами на 
кугки. Приходит волшсбшш с  живой и мертвой водою. 
Поливает тело мертвой водой — оно срастается, поли- 
»оет живою — богаты рь поднимается, встряхнувш ись, 
готовый на новые подвиги. То, что вставало в вообра- 
жоинн Макиавелли, было той же картиной, по в по
литической стилизации. Прекрасное тело Ита.ш и раз
рублено на куски. Н о к  нему спеш ит оп, новый М ер
лин, с  двумя кувшинами волшебной воды. Поли
вает сначала мертвой водою принципата — тело сра

! „D isco rsi" , I, 6; „D iscorso sopra il riform ar..." etc.



стается. Италия становится едина. Поливает н,з дру
гого кум ппла живой водою свободы, и в ней эаго- 
раотся новая жизнь.

В других образах, ио та ж е картина рождения из 
хаоса новой, единой, великой Италии была откровеп- 
иою мечтою и носилась перед глазами Данте, Колы 
ди Риенцо, Петрарки. Планы Макиавелли оета.ш сь 
такою ж е мечтой, хотя они были теоретически про
думаны гораздо лучш е и практически казались осу
ществимы. Макиавелли впо.гие верил, когда бросал 
к потам „нового государя" осанпу итальянской свободе 
и итальянскому е ди п ств у!, что его рассуждения без
ошибочны и его страстны й призыв неотразим. Ои 
ошибался, и мы увидим почему. П о то, во что ои 
верил, то, что ои делал, чтобы претворить свою в ер у 
в  жизиь, то, что ои перестрадал из-за этого, поста
вило его в ряду пророков единства иа одно из 
первых мест. Люди R isorgim ento 2, настоящие кузнецы 
объединспия, сколачивавшие из кусков тело единой и 
свободной родш1ы, этого ем у не забыли. И  помпит,

1 „P rin cip e", глава 26 : „М не трудно выразить, с ка
кой любовью будет ои (новый государь) принят во 
всех областях, которые натерпелись мук о т  этих чуж е- 
,земнь1х паводнстшй, с  какой жаждою мести, с какой 
упорной верою, с каким благоговением, с  какими сле
зами! Какие двери закроются перед ним? К акой па
род откаж ет ем у в повпповеш ш? Какая зависть ем у 
воспротивится? Какой итальянец откалгет ем у в по- 
читапип? Всем смердит это варварское господство".

2 R isorgim ento — политическое возрождепие. Т ак  при
нято назы вать эпоху активной борьбы против чуж е- 
земпых династий, владевших на юге Неаполем, а 
на севере Ломбардией, Венецией и герцогствами, от 
первых вспышек карбонарства в 20-х годах до объ
единения в  1870 Г.



и будет иомппть новая Италия. Э ™  она ноет у  Джо- 
Зуэ Кардуччи: „Я  — Италия, великая И единая. И  вос- 
нита.1 меня Никколо Макиавелли".

...1о 80П0
Italia  grande е нна...
Е m’lia educafa
N iccolo M acliiavello...

П очем у ж е в  X V I  веке пе удалось то, что уда- 
.тось в  X IX ?

IX

В февра.1в 1525 года под Павпей ф ранцузы  были 
разбиты войсками К арла V , и король Франциск 
иопал в илеи. П еред Италией встала грозная пер
спектива, что и север и ю г ее  окаж утся в руках 
Испании. Стало ясно, что если такое положение 
удерж ится и будет санкциопировано мирным догово
ром, т о  все итальянские государства сделаются вас
салами Карла. Было бы уж е легче, если бы в  Милан
ском герцогстве утвердились французы: оставалась бы 
надежда, что северные и южные „варвары " перегры
зу т  др уг д р угу  горло. Но сейчас, после Павии, нужно 
было много усилий, чтобы побудить французов к  дей
ствиям. Венеция, Флоренция, папа, особепио папа, 
были охвачены  жгучей тревогою. Вое понимали, что 
пуж ио сделать все, чтобы не дать сомкнуться па 
горле Италии же.1езиым клещам. Н о все Ko.ie6a- 
лись, и папа больше всех. Ибо имеиио теперь, когда 
спасение бьыо в  величайшей решительности, Климент 
но находил его в  себе и, слуш ая советников, скло
нялся то  к одному, то  к другом у мнению.- Д аж е вене



цианские политики, всегда мудрые, как змии, мудрили 
чересчур и не действовали.

Только два человека оказа.1ись па вы соте: Гвиччар
дини и Макиавелли.

Гвиччардини был в это время „президентом", т. с. 
генера.1-гу6ернатором, Романьи и деятельно зани.мал- 
ся водворением порядка в этой дикой папской провин
ции. Макиавелли, как всегда без денег, после долго11 
переписки с  римскими ириятелями, решился ехать 
к папе, чтобы  добиться увеличения гонорара за „И сто
рию", которую  он только что кончил. Э то было в 
мае 1525 года. Н о получив аудиенцию, Никколо на
ходившийся, как и все, под впечатлением маневров 
испанских войск, стал говорить папе, кардиналам и 
вообще влнятельиым лицам в курии о необходимости 
ирииять меры защиты. И выдвииул два проекта: 
одни об укреплении Флоренции, другой о создании ми
лиции в  Тоскане и Папской области. Его доводы 
были так убедительны , что папа отправил его со  спе- 
циальиым бреве к Гвиччардини, чтобы узнать его 
мисипс о  возможиостн набора солдат в Ромаиье. Гвич- 
чардпии в  ирпиципе очеиь одобрял идею Макиавелли, 
но находил ее неприменимой имепио в  Ромаиье, где 
это представлялось ем у опасным по разным причи
нам. Б ром е того, он боялся, что для тех  непосред- 
ствеиных целе11, какие имел в виду Макиавелли, 
нельзя было успеть вооруж ить и обучить милицию. 
Никколо не иастаивал. Кандидата в „princip e nuovo" 
ои в  этот момент не видел; а  оба его проекта в его 
глазах полный свой смысл иолучили бы лишь в том 
случае, если бы их осуществление было поручено 
именно „новому государю ". Оп уехал во Флоренцию 
и занялся другими делами.



Гвиччардиии, для которого, наоборот, была важна 
не программа, а возможность использовать благоприят
ную  ситуацию, продолжал действовать на папу и его 
советников, добиваясь разрыва с Испанией. Все скла
дывалось счастливо для проектируемого и.м союза 
меж ду Римом, Венецией, Флоренцией, пшсйцарцами, 
Францис!! и Аиглией. Папа постепенно давал себя 
убедить. С самого • начала 1526 года Гвиччардини 
перебрался из Болоньи в Рим и фактически сосре
доточил в своих руках все сложные переговоры о но
вой лиге. Когда 26 мая договор о лиге б ь и  подписан 
в Коньяке, во Франции, Климент назначил его своим 
наместником во всей Церковной области и прн войске 
( lu o g o t e n e n t e ) Л 18 мая во Флоренции были пазна- 
 ......  пять н|м>|;ураторов но укреплепия.м, которые из
брали i,'aiiu.iepu.M н нроведитором своей кол.1епш Ма- 
внавеллн. Э то был пово1Ютный момент в его жизни.

„P rin cip e  nuovo“ попрежпе.му пе было видно, но 
опасность для Италии возрастала с каждым днем. 
Н уяш о было драться, не думая о программе, так, как 
когда-то Никколо писал в  „D isco rsi": забыв обо всем 
и думая только о  ciiaceuiiu родины и ее свободы. М а
киавелли пе раздумывал. Политическая установка, вы
текавш ая из факта образования Коиьякской Лиги, 
была его собствеппои установкой. К  ней примкнул 
Гвиччардини, крунне11шни идеолог рантьерской груп
пы, потянувший за собою папу. Лига была направлена

1 Булла подписана 6 июня. Деятельность Гвиччар
дини в период подготовки и де11ствня Коньякской 
Лиги очень хорошо освещены в книге А . Otetea, 
G uichardin, sa vie  publique et sa  pensde politique 
( 1926), стр. 137 II след. Текст буллы напечатан там 
я!С, стр. 3335.



против Испаиии, т. е. той политической силы, ко
т о р а я — мы знаем — особенно энергично насаждала в 
Италии феодальную реакцию и была особеиио опасна 
для торгово-промышленных групп. Лига, с.1едователь- 
но, знаменовала собою разрыв — он, правда, оказался 
временным — меж ду Медичи и раитьерскпми группа
ми, с  одной стороиы, и силами феодальпой реакции — 
с другой. Гвпччардшш сдела.?ся главным агентом 
этой политики. Никкол о бросился в  нее беззаветно, 
со  всей силой своего темперамента. Начался самый 
кипучий период деяте.1ьности обоих друзей. Правда, 
положение их было разное. Гвиччардини представлял 
особу папы, Макиавелли имел должность, сравни
тельно скромную. Н о настоящая virtu  — деятельный 
энтузиазм, целеустремленная активпость — была имеп- 
но в  нем. В  нем словно воскресли лучш ие предста
вители римской доблести, Камиллы, Ц инцш ш аты, 
Сципионы, герои его „D iscorsi". И  то, что в  чрезмерно 
рассудительном папском наместнике загорались иной 
раз сто.1ь не свойствсппые ем у искры подъема и вооду- 
шевлепия, объясняется,- быть может, тем, что Никколо 
зараж ал друга сжигавшим его самого внутренним пла
менем; они ведь находились в постоянных спошепиях, 
т о  письменпьгх, то  личны х!. Д.1Я Никколо пришла пора

!  Гвиччардини с  легкой руки Эдгара К ине  („R evolu 
tions de r i t a i ie "  П , 146 sq.}, смешавшего его с грязью, 
и Франческо дв Сапктиса („N ouvi S a g g i" , 201 sq.; 
„S to r ia  d ella  letter, ital." 11 88 sq.), нарисовавш его та
кой  яркий и такой отталкивающий его образ, пользует
ся  в  общем малыми симпатиями у  историков вплоть 
до Томмазини. При оценке его деятельности в  Boitne 
1526—1527 гг. отрицательный взгляд на него особышо 
несправедлив, и поправки к  нему А . O tetea  (указ. соч.  ̂
СТР- 212)  заслуж иваю т поэтому полного внимания.



вспомнить и о  том, что он говорил когда-то в 
■„Discorsi" (Ij 26, 27): ;Д т о  не хочет вступать иа 
путь добра, должен пойти по пути зла. Н о люди 
и дут по каким-то средним дорожкам, самым вредным, 
потому что пе ум ею т бы ть ни совсем хорошими, пи 
совсем дурными..." „Люди не ум ею т бы ть по-честному 
дурными или вполне (perfettam ente) хорошими, и так 
ка1{ в  дурном есть доля величия и в какой-то мере 
оно благородно,— они пе ум ею т отдаться дурному". 
Эти смелые слова показывают, что, даж е спокойно 
сидя в  деревне, Макиавелли ставил обществештые 
критерии вы ш е личных, чуял боевую  атмосф еру и 
понимал законы борьбы. К огда речь идет о чем-то 
очеиь важном, прежде всего когда речь идет о родине, 
нуж но иметь муж ество пользоваться такими средства
ми, которые обыкновеппо считаются дурными, если 
невозможно добиться цели путями, которые обыкпо- 
вснпо одобряются. И  не ползти жалким уж ом по 
безопасным средним тропинкам, иа которых легче 
всего погубить великое дело. „Н е бойся греха, если 
в  грехе сп асеп и е"- - таков смысл афоризмов Макиа
велли. И  недаром ои сошелся в этом с другим бор
цом, суровы м и пепреклоппым, который заклеймил 
навеки людей средних трош ш ок, песпособных к добру, 
бегущ их зла, педостойпых ни рая, пн ада: ведь это 
к  ип.м относится приговор Дайте Алигпери: „взгляни 
и  пройди" — „guarda е p assa" *.

Теперь, когда Никколо- был в  цептре такого дела, 
оп готов был кинуть вызов всем у с  большим пылом.

4 См. остроумные параллели м еж ду Макиавелли и 
Данте у  F. Ercole, La p o litica  di M achiavelli, 1926, 
стр. 3 4 4 - 351.



чем когда-иибудь, был готов с полной о тветствеш о - 
стью  итти „путем  зла“ , лшпь бы это принесло поль
зу  родине. Н о он переживал тяжелые муки, ибо не 
иитал больших надежд на победу и задолго до подпи
сания пакта о  Л иге вкранливал в свои письма к  Гвич
чардини пророчества о грядущ их бедах. Он жил 
во Флоренцин и видел, каково иастроеипе. Люди 
торопились веселиться, карнавал проходил особепио 
шумно, и дум ать о  войне не желал пикто: это был 
одни из видов ошюзиции медичейскому режиму. П о
мимо прочего, все трусили. „Такого стр аху насмо
трелся я в  граж данах и так мало в них желаний 
сопротивляться том у, кто готовится проглотить их 
живьем, что..." 1 Гвиччардини, который в это время 
гигаитскими усилиями проводил свои илаиы, возму
щали колебания папы. „К огда будет упущ ен удобный 
случай начать войну, мы все лучш е узнаем, какие 
бедствия принесет нам мир",— писал он Макиавелли 
н признавался, *ito  теряет ориентацию Н о не терял 
ориентацию Никколо. Он знает, что др уг его ведет 
в Риме борьбу за смелые решения, и ш лет ему пол
ны е пригоршни аргументов, прокаленных на огне соб
ственной страсти. Д ва исхода представлялись ем у: 
ила откупиться деньгами, пли вооружиться. П ервьш  
не годится никуда, „потому что либо я совсем сле
пой, либо у  иас возьм ут сперва деньги, потом жизнь"... 
Ч то ж е делать? „Я  думаю, что нуж но вооруж аться 
без ма.1ейшего промедления и  не ж дать, что реш ит 
Франция". В нем все кипит — от мыслей, о т  темпера-

1 Lett, fam., 200, 15 декабря 1525, к Гвнччард1шп.
9 „Н о perduto la  bussola". Lett. 1аш., 201, 25 января 

1526 (1525 флор. ст.).



мента, от нетерпеиия. „Я  скаж у вам вещ ь, которая 
покажется вам безумной, предложу план, который вы 
папдете либо рпсковаш ш м, либо смешиым. Н о вре
мена таковы , что требую т решений смелых, иеобы- 
чайных, страш£ых“ . И набрасы вает схем у действии: 
поставить Джованни Медичи, самого решительного 
кондотьера Италии, во главе войска, дать ем у столько 
С01-1даг, сколько нужно, показать врагам и союзникам, 
что Италия готова бороться. II тогда Пспашш с 
Францией подтянут свои хищные когти *. П еред иим 
оиять — силуэт „principe nuovo". Ч то скаж ет папа? 
Гвиччардини и Филшш о Строццп, кото1юму Ник- 
к( ло писал в  том ж е духе, читали его письма Кли
менту. Нане ii.iaii показа.тся чересчур с.мслым. Но 
два мегвца спустя, когда было упущ ено столько вре
мени, и испанцы заня.ш часть миланской территории, 
Лига была образована, и Джованни Медичи по
ставлен во главе панской пехоты, на иодчш епное 
место. К ак нарочно, все делалось с оноздапием и все 
наполовину.

Макиавелли занялся укреплением Ф.1орепцин. С ним 
был П ьетро Новарра, су1ювыц вошг и опытный ин
женер. Вдвоем они ос.мотрели все стены , все под
ступ ы  к городу, It Новарра объявил, что берется 
сделать из Флоренции самую мощную крепость И та- 
.111H. План был представ.1си папе с  иодробнейшими 
выкладками, финаисовыми и техническими. Тем вре
менем во Флореицию пришла весть о буите в войсках 
императора, и Никколо пишет Гвиччардини письмо,

* Lett, fam ., 204, 15 .марта 1526. Это письмо Томма- 
зпни назы вает (Н, 8, 9) „лебединой песней Макпа- 
всллн".



полное вдруг вспыхнувш его, словно ждавш его только 
повода онтимпзма: „В се  стали понимать, как легко 
выбросить из нашей страны  этих разбойников (ri- 
baldi). Ради бога, не упускай те случая... В ы  знаете, 
сколько бьыо потеряно возможностей. Н е теряйте 
эту. Н е думайте, что все делается само собою, не 
полагайтесь на ф ортуну и на время". И  дальше 
торж ественно, апокалиптическим тоном, по-латыпи: 
„Освободите о т  вечной тревоги Италию, истребите 
этих свирепы х зверей, в которых нет ничего че
ловеческого, кроме лица и го л о са"!.

Н о Климент продолжал колебаться, а Макиавеллев 
план укрепления Флоренции объявил чересчур доро
гим. Никколо выш ел из себя. В  о,щи день, 2 июня, 
он отправил Гвиччардини целых три письма. Вндио, 
что он с  величайшим трудом подбирает мягкие слова 
для почтительных возражений папе и едва сдерж и
вается, чтобы  пе назвать его так, как он заслуживал: 
скрягой и  глупцом. Все было напрасно. Флоренция 
осталась без укреплений, ибо денег К.ш мент тдк и 
не дал.

Разбитый неудачей, предвидя худш ее впереди, Ник
коло, однако, пе падает духом. Отечество в опаспо- 
сти, и он должен отдать ем у себя всего без остатка. 
Дела мпого. Н уж д е пробивать упрямство, тупость, 
самоуверенность, педальновидность тех, у  кого власть. 
Он снова возвращ ается к  мысли об организации ми
лиции. Под Сиеной большой флорептипский наемный 
отряд был обращ ен в  бегство кучкою дисциплипи- 
рованного городского опо.1чения. Никколо йользуется 
этим случаем, как аргументом. Н о уж е поздно. Враг

! Lett, fam ., 107, 17 мая 1526.



приближается. Н уж но думать, как спасти нсзащишеи- 
ную  Флорепцшо. Ем у приходит в  голову смелый 
план. Б ы стро и во-время осущ ествленный, он обещал 
верную  уд ач у: вторжение в неаполитанскую террпто- 
рпю 1, чтобы  обезоруяштъ вице-коро.гя вместе с дру
жественными ем у Колонпа, беспрестапио угрож ав
шими ты л у союзников. Климент отверг и это пред
ложение, за  что и поплатился: кардинал Помпео 
Колонна, его соперник на конклаве, с  помощью пс- 
панцев ворвался в Ри.м; солдаты ограбп.ш Ватикан, 
а папа едва спасся в З^мке Св. Ангела. Это было 
небольшой pencTHnneii разгрома следую щ его года.

Ип «|>ро11тс дела тож е ш.ш плохо, несмотря па все 
уги.шп Гниччардшш. Ф ранцузская армпя ие появ.гя- 
.шсь. Английская диверсия в Иснанпл была отло
жена. Ш вейцарские отряды были пезпачптельны. 
Вепециапские войска находились под командою Ф рап
ческо М ариа делла Ровере, герцога Урбинского, са
мого безнадежного и  самого трусливого из итальян
ских кондотьеров. Папскими войсками командовал 
граф  Рангоне, полпое ничтожество. С Альфонсо д ’Эсте 
папа, вопреки настояниям Гвиччардиии, не сумел 
сговориться, а  его тайная помощь спасла врагов. 
К огда ландскнехты Фруидсберга, двигаясь на соеди- 
пенис с  Бурбоном, запутались в  маитуапских бо.го- 
тах, без пищи, без арти.1лерии, без военных припа
сов п их можно было взять голыми руками, Альфон
со  послал им хлеба, спаряжеппе и часть феррарской 
артиллерии, лучшей в  Европе. А  его племяппик, 
маркиз мантуанский, Федерико Гопзага, предоставил

1 Письмо к  Филиппо Стеоцци, излагающее этот 
план, до нас не дошло. См. Tom m asim , II, 859.



в patiiopii/KCUTie ландскнехтов необходимые перево
зочные средства. Ему хотс.ю сь угодить Б урбону, ко
торый доводился ем у кузеном. Ровере и Раигопс 
прозевали в се, хотя Гвиччардини у.чо.1ЯЛ их атако
вать немцев. Джоваиии Медичи, прямодушный и им
пульсивный, приходил в ярость. Он таскал за бо
роды мантаунских сановников, грозился веш ать мап- 
туанскнх придворных, а  самого маркиза поносил при 
всей его челяди так, что тот жаловался папе. В конце 
кондов, выведенный из терпения, чувствуя, что к р у
гом зреет измена, Джованни решил разорвать оковы, 
и в декабре 1526 года ударил па Ф рундсберга 
одни. П опы тка кончилась его гибелью: оп был смер
тельно ранен ядром t Jr e p p a p c K o r o  (])алькопета под 
Говериоло. Макиавелли пе раз ездил к Гвиччардини 
в лагерь союзников и по его поручению ходил уго 
варивать генералов. Н о ничто пе мог.ю побороть 
их трусливого упрямства. Становилось ясно, что про
волочки не случа]1иы, а  намеренпы и скры ваю т пря
мое предательство. Герцог Урбинск1Й1 на .чти дела 
смолоду был мастер.

Макиавелли должен быть и во Флоренции, и на 
фронте. Оп разъезж ает беспрерывно, забыв годы, 
забыв болезии — у  пего камин,— забыв семью. Пз 
лагеря оп ипгаст во Флоренцию, в Рим к Веттори. 
Из Флорепцин к Веттори и в  лагерь к Гвиччардини. 
Слово его все едино. Оно, как звон набатного коло
кола, несется во  все стороны. Бороться до конца 
и пе дум ать о мире. Сокруш ается он только об 
одном: что генера-гы не хотят драться и что папа 
против этого не протестует. Оп знает, чего стоит 
имперская армия. Она хотя и мпогочислеина, но 
„если встрети т иеразбсгаюшегося неприятеля, ие бу-



дет в СОСТОЯП1П1 овладеть даже пачкой". П снова
припев, суровы й н мужественный. Д аж е когда нм-
перцы дойдут до Тосканы, „если вы  не падете ду
хом, вы  можете спастись и, защищая П изу, Пп-
стойю, П рато и Флоренцию, добьетесь с ними со
глашения, хотя и тяжелого, но во всяком случае пе 
смертельного" *.

„Н е падай духом!" П апа именно пал духом и 
окончательно потерял голову. Во Флоренции паника. 
Генералы  Лиги изобрели новую тактику. Они следуют 
за неприятелем сзади, на почтительном расстояган. 
Гвиччардини, оставш ись один, не в силах защищать 
Гочаиью II Тоскану. Макиавелли уж е в Форли, вме
сте с  Гвиччардини. Бурбон смело идет вперед, зная,- 
что враг далеко в ты лу и  не опасен. Оп остановился 
на скрещ ении римской и флореитинско!! дорог. М а
киавелли пиш ет в Рим, к Ве-гторп исстуилеипое 
письмо, чтобы  заставить папу выйти из апатии хотя 
бы в  этот последний страшный момент. „Здесь ре
шено, что если Бурбон двинется, нуж но думать ис
ключительно о  войне и чтобы ни один волос не по
мышлял о  мире. Если не двинется, дум ать о мире 
и  бросить всякие мысли о Boiiiie". Он хочет опреде
ленности, а  не виляний, которые погубили де.ю. 
„Х отя и надвигается буря, ио кораблю нужно плыть, 
и, решившись на войну, нуж но отрезать все раз
говоры о мире. Необходимо, чтобы  союзники шли 
вперед, пе думая ни о чем. Потому что теперь 
у ж е  нельзя ковылять (c la u d ica re ), а  нужно действо
вать по-сумасш сдш ему ( fa r la  a l l ’im p a z za ta ). Ибо от
чаяние час-го находит лекарство, которого не ум еет

4 Lett, fam., 223, 5 апреля 1527, к Веттори^



оты скать свободный выбор". И дальше с.гова трога
тельные и мудры е, которы х не стондд ни папа, ни 
бездарные хозяева Флореннип: „Я  люблю мессера 
Франческо Гвиччардини, люб.та свою родину бо.1Ьше; 
чем душ у. II говорю вам то, ч то  подсказывает мие 
опы т моих ш естидесяти лет. Я думаю, что никогда 
не приходилось ломать голову над такой задачей, как 
сейчас, когда мир необходим, а с во1шою пе.тьзя 
развязаться, да к том у ж е ещ е имея па руках го
сударя, которого едва-едва может хватить то.гько 
для мира или только для войш.1" i. Климента 
пе хватало у ж е  ни па что. Когда Никколо убедился, 
что ни у  папы, пи у  генера.гов не осталось пи 
искры м уж ества, он написал Веттори письмо, по
следнее из дошедших до нас, быть мож ет самое 
трагическое, потому что оно — сплошной крик от
чаяния. „Б о га  ради, так как соглашение певозмож- 
но — если оно действительно вгвозможно,— оборвите 
переговоры сейчас же, немедлепно и сделайте пись
мами и доказательствами так, чтобы союзники нам 
помогли. Ибо если заключенное соглашение — всрпое 
для нас спасение то. одни переговоры пе доведенные 
до успеш ного копца,— верная гибель. И  то, что со
глашение необходимо, будет видно, когда оио не бу
дет достигпуто, а  ес-ги граф Гвидо это отрицает, 
то  это потому, что он просто cazzo... К то  живет 
войною, как эти солдаты, будет дураком, если ста
нет хвалить мпр..." 9

Все было напрасно, ибо крепкое слово, которое 
Макиавелли павеки-вечиые вы ж ег на безмозглом спя-

 ̂ Lett, fam., 225, 16 апреля 1527.
9 Lett, fam ., 227, 18 апреля 1527.
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тельном лбу граф а Гвидо Раигопс, бьи о  заслужено 
пе им одаим: оно столь же точио характеризовало и 
герцога Урбииското, и правителя Флоренции карди
нала Пасссрици, II больше всех его святейшество 
uauy Климеита VII.

Войска Лиги не торопясь шли сзади армии Б ур 
бона, а  папа, беззащитный, дрожал о т  страха, сидя 
в  Ватикане. 7 мая 1527 года тактика Ф ранческо М а
риа и граф а Раигоне увенчалась блестящим успехом. 
Рим был взят одним ударом, и начался многодиев- 
ный, неторопливый его разгром. Полководцам Лиги 
оставалось любоваться красивым заревом пожара Веч
ного го|юда. Климент заперся в  Дямке Св. Ап- 
re.ia, а Беш юнуто Челлшш, ставш ий главным пап- 
гкнм пуш карем, ядрами весело отгонял от степ кре
пости осмелевших пьяных ландскнехтов. Гвиччардини 
истощил все силы убеждения, доказывая всем, что 
атака на запятых грабежом лапдскпехтов обещает 
верный успех: красноречие его пропало даром. Ге
нералы  не двинулись. Флоренция при вести о римской 
катастроф е восстала и прогнала М едичи еще раз.

Никколо, которого эти события застали па фронте, 
собрался домой. Делать было болыпе нечего. Сверх
человеческое напряжение, в котором оп находился 
сто.1ько времени, которое давало ем у ощ ущ ение пол
ной ЖИ31Ш и морального очищения, кончилось. К рьи ья 
были сломаны. Впереди ие виделось ничего. Спут
ники сльппа.ш, как всю дорогу тяжело вздыхал он, 
погружепш.1Й в  певеселые думы. Во Флоренции вме
сто признательности за то, что было настоящим 
героическим подвигом, его ожидал провал его канди
датуры  па старое место секретаря Коллегии Десяти. 
Торгово-промышлеппые классы злились на него за то,

8 М акиавелли I I 3



что OH поетупид на служ бу к Медичи, и не сумели 
понять, что, защищая Ита.ш ю о т испанцев, ои за
щищал о т  феодальпои реакции итальянскую и прежде 
всего флореитинскую буржуазию. Б урж уазия, вернув
шаяся к  власти п восстановившая республику, отвергла 
ве.тачайшего своего идеолога. Это было последним 
ударом. Смерть пришла, как избавлешю, очень скоро.

Прошло три года, и сбылось все, что предвидел 
Макиавелли. Ф.юрептипцам, которые не хотели драть
ся в  союзе с nanoii и  Венецией против императора, 
пришлось драться одним против папы  и императора. 
В 1527 году победа над Пспапией могла бы ть си
гналом к  реформе в  духе „D iscorso sopra il riform ar
10 S tato " II откры ть для флорентинской буржуазии 
возможность хозяйствешюго подъема. В  1530 году 
поражепие республики привело к уси леш ш  медичсй- 
ского деспотизма, подчинило Флоренцию сначала раз- 
иуздаш ю му господству мулата Алесапдро, потом мето
дической тираинпп Козимо, ве.шкого герцога, сьш а 
Джовапии, убитого в 1526 году. И  Козимо, др уг и 
союзник испанцев, активный насадитель феодально!! 
реакции, действовал так, как говорится у  Макиавелли 
в „D isco rsi": он выбирал из представителей прежие!! 
бурж уазии „людей честолюбивых и беспокойных", 
давал ни поместья, сажал на землю, заставлял пе
реключать капиталы из промышлешюсти и торгов.гп 
в  сельское хозяйство. Ибо ем у нуж ен был меж ду 
ПИИ и народо.м класс, при по.чощи которого ои мог 
осущ ествлять свое господство: в точности так, как 
представлял себе дело Макиаве.1.ш в „D isco rsi sopra
11 riform ar lo  S ta to " L

'  C m. O pere (1819), т . V I, стр. 70 : „В о  Флоренции 
для уотаповлешш единоличной власти... было бы не-



Флорентийская буржуазия, как предсказывал М акиа
велли, пала под ударами феодальной реакции, потому 
что итальянские государства, и сама Флоренция в 
том числе, в  1527 году не хотели „действовать по- 
сум асш едш ем у", чтобы изгнать „варваров" из Италии.

В  1530 году усилия Мике.1ьанджело, продолжав
ш его работу над укреплением Флоренции, там, где 
туп ая  скаредность К.шмента вырвала ее из рук М а
киавелли, и героизм Ф ранческо Ф ерручи, взявшегося 
за создание милиции, согласно указаниям Макиавелли, 
опозда.га ровно на три года.

Если сопоставить огпепные афоризмы, „P rin cip e", 
„D isco rsi"  и писем с тем, как Макиавелли действо
вал в год войны, оп сразу предстанет перед памп 
другим человеком.

Он бросился в  водоворот событий, связанных с 
войною, можно сказать, прямо с  карнавала, едва 
успев сбросить с себя маскарадную миш уру и на
скоро ликвидировав какие-то темные дрязги, о кото
рых флорентппские сп.гетники писали в  М одепу,

обходимо создать значительное количество дворян (assai 
nobili), с  замками и поместьями, которые могли бы 
вместе с государем силою оруяадя и с помощью своего 
сторопьичества (aderenze loro) держ ать в подчипеннп 
город и всю территорию. И бо государь один, лишен
ный поддержки дворянства, не в состоянии нести тя
ж есть управления монархией: необходимо, чтобы
между иим и пародом (I'universale) был промежуточ
ный сдой, который помогал бы ем у над пим гос
подствовать".



Филиппо Нерли, бывш ему там губерИаТором!. Ой 
сразу забыл обо всем: и о Барбере и о планах по
становки своих комедий в одном из городов Романьи. 
Он весь отдался де.гу, которое бы.ю - это вдруг 
стало для пего ясио — делом всей его ясизни. В  нем 
он искал своего катарсиса, как герои греческих тра
гедии. С тою  только разницей, что трагедия бьыа не 
вымышленная, а  самая настоящая. Карающий рок в 
виде арм1ш  Бурбопа с гулом и грохотом приближался 
к Флоренции и Риму, более страшный, чем все Зев- 
совы перуны. К огда Ннкколб ознагшиился с актерами 
этой творимой трагедии, с палой Климентом, с  гер
цогом Ф ранческо М ариа, с  графом Рангопе, со всей 
папской челядью в  красных и лиловых рясах, оп 
увидел, что положиться можно только на двух людей: 
па Джованни Медичи и па Ф ранческо Гвиччардини. 
А  когда погиб начальник „Черного О тряда", он понял, 
что один Гвиччардини не может спасти положения. 
Если бы Макиавелли был прежним Никкол 6, оп бы 
вернулся к Донато, к  Барбере, к карнавалу, к  хо- 
ЗЯ1ш у  остерии в  Перкуссине, к замызганным лесным 
II полевым нимфам Альбергаччо: куда угодно. Но 
Макиавелли был уж е другой. Под угрозою была ро- 
Д1ш а, и оп не мог, пе мог физически, отстрапцться от 
борьбы за нее, хотя знал, что она безнадежна. И  кри
чал, что иуж ио действовать „по-сумасш едш ему", и сам 
действовал по-сумасш едш ему, убивая себя в бесплод
ных разъездах и бесполезных переговорах.

В истории редко можно встретить такую  полную 
гармонию м еж ду словом и делом, какую  являл в этот 
год Никколо Он стал олицетворением virtu  и навсегда

! Письмо Н ер.ш  напечатано V illari, III, 430.



остался для Италии — и пе для одной Италии — учи
телем энергии, неумирающим примером того, как 
нуяш о и как можно действовать „по-сумасш сдш ем у“ 
в  трагические моменты кризисов в государстве и у  
народа. И бо у  всякого народа и во всяком государ
стве бывают кризисы, когда только сумасшедшая 
энергия становится настоящим делом.

Эпергия Макпавел.ш И тал1Ш ие спасла. И  не ириш- 
лось ем у вложить в руки „principe nuovo“ победный 
меч, повергающи!! в прах врагов итальянского един
ства. Теперь вое кандидаты в principe были в лагере 
врагов едашства, и само единство уш ло в область 
irec6biT04iioii надолго мечты. П очем у?

И отому ли только, что Климент был нерасчетливо 
скуй и по-глупому труслив, потому ли, что ему ие- 
хватало ни ума, пи энергии, чтобы  справиться с 
по.южеиием? Потому ли только, что герцог Урбипскпй 
и Гвидо Раигопе по'гга явно изменяли, а  во Фло
ренции кардшшл Пассерини путался и не знал, 
что делать? Или были другие причины, более глу
бокие, которых нп Макиавелли, ни Гвиччардини, 
едва ли не самые остры е умы  во всей Ита.пш, не 
видели ?

Конечно, будь на месте Климента V II  Юлий И, 
будь во главе веиециапских войск не герцог Урбин- 
CKoii, а  Барто.10.чео А.1ьвнани, будь во главе папской 
армии пе Раигопе, а Джоваипи Медичи, Ри.м, быть 
может, НС был бы взят. Но общ его хода событий пз- 
мешггъ было нельзя. Италия была обречена. Е е са
мостоятельное по.татическое бытие должно было на
долго кончиться. Разница могла быть лишь в  том, 
что в  Милане сидели бы пе испанские губерпаторы , 
а  ф р ап ц р ски е. И цричицы этоц цсизбежирИ обре-

и т



чепности для Макиавелли п Гвиччардини были ясны 
лишь отчасти.

Макиавелли правильно указывал, что нуж но д .и  
спасения Италии от „варваров". Единство и иацио- 
нальпая армия. Единая Италия со своей армией, пе 
зависящей о т  интересов отдельных тиралнов, всяких 
д’Эсте, Гоизага, делла Ровере, подчииепиой едшюи 
Bo.ie principe, была бы способна бороться с любой 
страпою Европы, как равная с  равной. Ни то, ни 
другое не оказалось возможно.

Во-первых, милиция. Когда Кине говорит * о роли 
Макиавелли в 1526—1527 годах, ем у приходит на па
мять ф ранцузская революция: и Дантон, и  Сеи-Ж ю ст, 
и Карно, и  четы рнадцать армии, и многое другое. 
Прекрасный повод для параллели. П очем у французы  
могли вы ставить па фронт четы рнадцать армий, а 
обширная Папская область и богатая Тоскана вме
сте не могли вы ставить даже одиой? Гвиччардшш , 
который знал свою Романью, совершегшо определен- 
по объяви.!, что вооруж ить население Романьи — зна
чит снарядить вспомогательный отряд для ггмператора, 
потому что половина иаселенин провинции будет боль
ше слуш аться императора, чем иапу, своего гчюу- 
даря. Макиавелли с  пим не сиорпл. Объявить то, что 
французская революция называ.га 1а levee  еп m asse, 
в  Тоскане 6ы .ю  невозможно и по другой причине. 
Ф-торенция была полноправной тчкиожею, остальное 
население Тосканы  было бесправно. В о  Флоренцш! 
при Содереии всеми правами пользовались только 
около 3 000 человек, при Медичи — раз в десять мень
ше. Оста.1ьны е города: Пиза, Ареццо, П рато, Пи-

1 „L es revolutions d ’lta lie  (1848)", т. П, гл. 4.



стойя, Эмио.ш, Ливорно, все другие, все сельское на
селение прав не имели. Флореитипская буржуазия 
не желала делиться властью нн с кем, хотя знала 
очень хорошо, какое царит из-за этого исдово-гьство 
в городах и в деревне. Пиза .ш ш ь недавно была 
иикореиа после четырнадцатилетцсц войны. Ареццо 
бунтовал и отпадал от Ф.1орсиц1Ш. В Пистойе и 
П рато происходили волнения. Деревия была иесио- 
койна. Д ать всем у этому васелеиию ору;кие — не зна
чило ли тож е подготовить подкрепление д.гя импера
тора или для французского короля? Опыт O rdinanza 
при Содерини, та14 позорно закоичившиися в Прато, 
не давал больших поводов для оптимизма.

Макиавелли нигде в своих сочинешшх не ставит 
вопроса, из-за чего армия сраж ается: не в каждом 
отдельном случае, а  вообще. В  „D isco rsi"  пет главы, 
ПОСВЯЩС1ШОЙ аиа.ш зу экономической основы римской 
военной мощи. В „A rte  della  gu erra", и коице че
твертой к н и ги !, речь идет о том, что должен де
лать полководец, чтобы  заставить солдат итти в бой 
в том И.Ш другом сражении, и ириводятся в сущ 
ности примеры, как генералы обманывали солдат или 
действовали на их суеверие, чтобы  поднять у  них 
дух. Под конец, однако, указы вается, что лучшее 
средство пробудить в бойцах упорство — показать им 
воочию, что они перед альтернативою: победить пли 
погибнуть. И  говорится: „Э то  упорство возрастает 
вследствие веры  в полководца и .гюбви к  нем у и 
любви к  родине... Любовь к  родине — ч увство при
рожденное (ё causato dalla  natura)". Любовь к ро
дине, следовательно, учиты вается, и было бы странно,

! Ореге Г1819), т. V  стр. 308 -  309.



если бы она пе учиты валась: древние историки ведь 
гов.орили о ней бед конца. Но нет ни малейшей 
попытки ее  проанализировать. Солдаты Ф ранцузской 
революции шли на врага ведь тож е побуждаемые 
патриотизмом, Г а т о и г  sacre de la  patrie , по мы 
знаем, чтб такое патриотизм революционных солдат. 
Французская революция дала третьем у сословию рав
ноправие и избавила его о т  королевской опеки, осво
бодила крестьян о т  крепостного права и дала им 
землю и волю. Там не думали, что патриотизм — 
чувство прирожденное, и патриотизм создавали. Co.i- 
даты  революции дрались за то, чтобы у  них по 
отняли даров революции. Даж е в самой Флорепцш! 
X V I  века в разные моменты граждане республики 
относились к войн© по-разному. При Содерини они 
шли в  милицию, по сражались плохо. В  1526—1527 го
дах они трусили и не пошевелились, а  в 1530, в 
последней борьбе против папы и императора, бились 
героями: потому что в  последней республике ожила 
частица демократической души Савонаролы, и к вла
сти были приобщены более широкие круги, чем 
при Содерини.

Макиавелли, конечно, не мог знать ни про ф ран
цузскую  революцию, ни при эпопею 1530 года. Но 
история итальянских коммун давала сколько угодно 
фактов, из которы х при надлежащем анализе было 
нетрудно получить те же выводы. У  Макиавелли 
их не оказалось, потому что его классовая пастроеп- 
носта затемнила столь ясный обычно его анализ.

Макиавелли не додумался до того, что патриотизм 
представляет собою тож е классовое чувство, что у  
разных групп населения одного и того же государ
ства патриотизмы м огут быть различиы. Его клас;



совая природа делала его патриотом флорентинским 
и общеитальянским, классовая природа ромапьоль- 
ского крестьянина могла делать его патриотом и 
вспециапскпм и даже имперским, а классовая при
рода пизанского жителя могла делать и делала его 
иатрпотом французским. Экономика Италии по при
чинам, которы е уж е указывались, не могла ещ е соз
дать единого патриотизма, подобно том у как сделала 
это экопомика Франции, разумно направленная мон- 
таньярским Конвентом, в 1793 году.

М акиаве.ыи вводила в заблуждение его  классовая 
идеология, к.гассовая идеология представителя торго
во-промышленной буржуазии, и он был склоиеи своим 
настроениям придавать характер общий. Он ие поду
мал, что сначала нуж но устранить перавпоправность 
во Флоренции и па ее территории и .зашгтересовать 
в победе иад врагом все паселеппе. А  ес.1и и поду
мал, то  не решился этого сказать, потому что зпад 
как это будет встречено его собственной группою. 
Точно так  ж е Ж иронда пе хотела дать крестьянам, 
то, чего они т р е 6оюа.ш, и потому не могла по-настоя- 
щ ему организовать армию, пока была у  власти.

И  ед1ш ству Италии мешала в конечном счете та же 
экономика. Если бы Венеция искрение, без страха 
пошла на союз с  папою и Флоренцией в  1526 году, 
герцог Урбинский, ее кондотьер, ие посмел бы дер
жаться того образа действий, который пр1гвсл Лигу 
к поражешпо. И о Венеция ие могла пе бояться 
'Флоренции и  особышо папы. То, что для Макиавелли, 
(j).iopeHTHncKoro буржуазного патриота, было спасе
нием — вся программа „нового государя",— то для 
венецианского бурж уазного патриота бы.ю катастро- 
t|)oii, ибо объединение Италии в ус.говиях того мо



мента означало для Венеции потерю самостояхель- 
ности и превращение из царицы Адриатики в  про
винциальный порт: меч „нового государя", разделав
шись с  мелкими, должен был обруш иться в  первую  
голову на нее. Наконец, какими аргументами можио 
было заставить служ ить делу объединения этих мел
ких: Ф еррару, М антую , Урбиио, Сиену, Л укку и up.? 
Ведь они должны были пасть первой его жертвой. 
Ведь недаром Альфонсо д ’Эсте посылал пуш ки Ф рун- 
добергу, Франческо Мариа, щадил ландскнехтов, а 
Ф едерико Гонзага стара.тся их вы ручить. Ес-ш бы 
экономика Италии была благоприятна объединению, 
она бы сломила и местные сепаратизмы, и династи
ческие интересы  тираннов, как сломила их в X IX  ве
ке. В  X V I  она для этого не созрела.

Вот почему в тот момент „из пламя и света 
рожденное слово", последняя глава „P rin cip e", „мар
сельеза X V I  века", повисла в воздухе без отклика.

Цель, которую  ставил себе Макиавелли, которой 
он добивался со  всей страстью , стремясь к  которой 
он раскрыл такие сокровища води, темперамента и 
энергии, достигнута не была.

Ренессанс завещал задачу политического возрожде
ния Италии Risorgim ento, а писал его завещание 
Никколо Макпаве.ыи.

Л. Дживелегов



о СОСТАВЕ КНИГИ





Состав настоящего „Собрания C04iiiieunii“ М акиа
велли прежде всего был предопределен размерами 
книги. Размеры эти с  самого начала исключали боль- 
пш е вещ и: „Рассуж деш ш  па первую  декаду Т и та Ли
вия", „И сторию Флоренции" и „Военное искусство". 
Невозможно было дробить произведения, такие цело
стны е по своему построению.

П оэтом у из больших трактатов был включен только 
„К пязь", в котором осповшие политические идеи М а
киавелли излоягены хотя и не очень пространно, но 
с  исчерпывающей полнотою. Зятем, просто решался 
вопрос о чисто худож ественны х произведениях. Но
велла „Бельф агор" и комедия „М андрагора" не могли 
бы ть опущ ены, равно как и „Ж изнь К аструччо К а- 
стракани", представляющая собою не историю, а вы
мысел. Все три вещи в литературном отпошепии при
надлежат к лучш ему, что вышло из-под пера М акиа
велли. П ож ертвовать второй его комедией, „Клиция", 
было легко. Опа представ.1яет почти целиком мозаич
ный перевод из Плавта и Теренция и по литератур



ным достоинствам далеко уступ ает „М андрагоре". 
Остальные драматические произведешш, приппсывав- 
пшеся Макиавелли, ем у не принадлежат.

Из политических расеужденш! самое важное — „Р ас
суждение о  реформе государственного устройства 
Флоренции" — отпадало вследствие необходимости дать 
при нем очепь громоздкий и обстоятельпый коммен
тарий, без которого технические подробности пред
лагаемой Макиавелли реформы 6ы.1н бы совершеино 
непонятны. Н о каза.юсь пеобходимьш дать два ранних 
рассуждения; о восстании в Ареццо и о  ловушке 
в  Синигалии, устроенной Цезарем Борджа своим 
кондотьерам, ибо оба они чрезвычайно важны, как- 
вехи, методологически приводящие к стройным кон
струкциям „Князя".

„Рассуж дение о  языке" отпадало по той простои 
причине, что оно по сущ еству своему непереводимо. 
Нельзя сделать попятным для человека, незнакомого 
с языком, .лингвистическпе п диа.лскто.1огические топ
кости, в которых весь его смысл.

Самым трудны м был вопрос о ппеьмах, частны х 
и должностных. Т е  и другие паппсаны блестяще и 
МОГ.ТП бы быть представ.1еш .1 в зна^штельпых вы 
держках, если бы книга имела большой объем. По 
частные письма очень нередко неудобны для перевода 
в одном отношении: в них много трудно передавае
мых непристойностей. Достаточно сказать, что обыч
ное (не „полное") издание частн ьп  писем, сделанное 
Альвизи, заменяет текст мпоготочиямп сплошь и ря
дом ч уть ли не целыми страппцами. А  политические 
рассуждения как частны х писем, так  и .югацпи опять- 
такп требую т сугубы х комментариев, д.гя которых в 
книге пет места.



П оэтому было решено ограничиться серией ппсем 
из римской легации 1503 года, как одной из наиболее 
интересных и относящихся к событиям более из
вестным и более легким для коммептпровапия: к 
избранию иаиы Юлия II  и к круш ению карьеры  
Цезаря Бордя{а. Редко где необычайная наблюдатель
ность Макиавелли и острота его  непосредственных 
суж дений прояв,1яются более ярко, чем в этих доне
сениях. Кроме того, легация 1503 года служ и т как 
бы концовкою к характеристикам Цезаря в этюде 
о  синигалийской ловушке и в „К н язе", а  Цезарь 
ведь занимает очень видное место в политнчески.х 
конструкциях Макиавелли.

Нуяспо думать, что мпогограш1ая литературная фи
зиономия Макиавелли, равно как и осповшле контуры  
его политической теоршг, достаточно охарактеризо
ваны  тем материалом, который читатель найдет в 
книге.
• В  качестве естественного ее продолжения напра
шиваются два новых тома, содерж ащ ие переводы 
„Рассуж дений па первую  декаду Т и та  Ливия" и 
„И стории Флорепппп". Издание их намечено по 
плану Academ ia.

А . Д.
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СОЧИНЕНИЯ 
Н И К К О Л О  М А К И А В Е Л Л И



t i l .  л и п  и



о  том, как надлеж ит п оступ ать 
с восставш ими жителями Вальдикианы  ‘





Когда Луций Фурий Камилл^ вернулся в Рим 
после победы над жителями Лациума, много 
раз восстававшими против римлян, он пришел 
в Сенат и сказал речь, в которой рассуждал, 
как поступить с  землями и городами латинян. 
Вот как передает Ливий 9 его слова и решение 
Сената: „Отцы-сенаторы, то, что должно было 
свершить в Лациуме войной и мечом, мило
стью богов и доблестью воинов наших ныне 
окончено. Воинство врагов полегло у  Педума* 
и Астуры 9, земли и города латинян и Ан- 
циум 6, город вольсков, взяты силой или сдались 
вам на известных условиях. Мы знаем, однако, 
что племена эти часто восстают, подвергая оте
чество опасности, и теперь нам остается по
думать, как обеспечить себя на будущее время: 
воздать ли им жестокостью или великодушно 
их простить. Боги дали вам полную власть 
|)ешить, должен ли Лациум остаться независи
мым, или вы подчините его на вечные времена. 
Итак, подумайте, хотите ди вы сурово проучить



тех, кто вам noKoj)H.ica, хотите ли вы |)азо2)нть 
до тла весь Лациум и превратить в пустыню 
край, откуда не раз приводили вы в опасное 
время на помощь себе войска, или вы хотите, 
по примеру предков ваших, расширить респу
блику римскую, переселив в Рим тех, кого еще 
они победили, и ртим дается вам случай со 
славой расширить пределы города. Я же хочу 
сказать лишь следующее: то госуда^хство стоит 
несокрушимо, которое обладает подданными вер
ными и привязанными к своему властителю; 
однако дело, которое надо решить, должно быть 
решено быстре, ибо перед вами множество лю
дей, Т2>епещущих меясду надеждой и страхом, 
которых надо вывести из этой неизвестности 
и обратить их умы к мыслям о каре или о на
граждении. Долгом моим было действовать так, 
чтобы и то другое было в вашей власти; 
это исполнено. Вам же теперь предстоит принять 
[юшепие на благо и пользу 1)€спублики“ .

Сенаторы хвали.ти 1)ечь консула, но сказали, 
что дела в восставших городах и землях об
стоят 2)азличио, так что они не могут говорить 
обо  ̂всех, а лишь о каждом отдельно, и когда 
консул доложил о делах кая^дой земли, сена
торы решили, что ланувийцы  ̂ должны быть 
гражданами римскими и получить обратно свя
щенные п})едметы, отнятые у них во вре.мя 
войны; точно так же дали они гражданство 
римское арицинам 8, но.ментаиаи 9 и педанам, 
сохранили преимущества тускуланцев а вину 
за их восстание возложили на немногих, нап- 
болес подозрительных. велитерныИ были



наказаны жестоко, потому что, будучи уже 
давно ри.мскими гражданами, они много раз 
восставали; город их был разрушен, и всех его 
граждан переселили в Рим. В Анциум, дабы 
прочно укрепить его за собой, поселили новых 
жителей, отняли все корабли и запретили 
строить новые. Можно видеть по этому при
говору, как решили римляне судьбу восстав
ших земель; они думали, что надо или приоб
рести их верность благодеяниями, иди посту
пить с ними так, чтобы впредь никогда не 
приходилось их бояться; всякий средний путь 
казался им вредным. Когда надо было решать, 
римляне прибегали то к одному, то к другому 
средству, милуя тех, с кем можно было на
деяться на мир; с  другими яге, на кого на
деяться не приходи.юсь, они поступали так, 
что те уже никак и никогда не могли им 
повредить. Чтобы достигнуть этой последней 
цели, у  римлян бы.ю два средства: одно — это 
разрушить город и переселить жителей в Рим, 
другое — изгнать из города его старых жите
лей и прислать сюда новых, и.ш, оставив в 
городе старых жителей, поселить туда так 
много новых, чтобы старые уже никогда не 
мог.ш злоумышлять и затеять что-либо про
тив Сената. К этим двум средствам и при
бегли римляне, когда разруши.ш Ве.штериум и 
заселили новыми жителями Апцпум. Говорят, 
что истбрия — наставница наших поступков, а 
бо.тее всего поступков князей, что мир всегда 
насе.тен был людьми, подвластными одинм и 
тем же страстям, что всегда были слуги и но-



ведители, а среди слуг такие, кто служит по
неволе и кто служит охотно, кто восстает иа 
господина и терпит за это кару. Кто этому 
не верит, пусть посмотрит на Ареццо!® и на 
всю Вальдикиану, где в прошлом году тво
рились дела, очень схожие с  историей латин
ских племен. Как там, так и здесь было 
восстание, впоследствии подавленное, и хотя в 
средствах восстания и подавления есть довольно 
заметная разница, но самое восстание и по
давление его схожи. Поэтому, если верно, что, 
история — наставница наших поступков, не ме
шает тем, кто будет карать и судить Валь
дикиану, брать пример и подражать на1М)ду, 
который стад владыкой мира, особенно в деле, 
где вам точно показано, как надо управлять, 
ибо как римляне осудили различно, смотря по 
разности вины, так должны поступить и вы, 
усмотрев различие вины и среди ваших мя
тежников. Если вы скажете: мы это сделаем, 
я отвечу, что не сделано главное и лучшее. 
Я считаю хорошим решением, что вы оставили 
правящие органы в К о р т о н е К а с т и л ь о н е !!, 
Борго!®, Фойано!б, обошлись с  ними ласково 
и сумели благодеяниями вернуть их приязнь, 
ибо нахожу в них сходство с ланувийцами, 
арицинами, номентанами и тускуланцами, на 
счет которых римляне решили почти так же. 
Но я не одобряю, чуо аретинцы, похожие на 
велитернов и аициаи, не подверглись такой же 
участи, как и те. И если решение римлян 
заслуживает хвалы, то ваше в той же мере 
заслуживает осуждения. Римляне находили, что



надо либо облагодетельствовать восставшие на
роды, либо вовсе их истреблять, и что всякий 
иной путь грозит величайшими опасностями. 
Как мне кажется, вы не сделали с  аретинцами 
ни того, ни другого: вы переселили их во Фло
ренцию, лишили их почестей, продали их име
ния, открыто их срамили, держали их солдат 
в плену — все это нельзя назвать благодеянием. 
Точно так же нельзя сказать, что вы себя 
обезопасили, ибо оставили в целости городские 
стены, позволили пяти шестым жителей остаться 
попрежнему в городе, не смешали их с  новыми 
жителями, которые держали бы их в узде, и во
обще не сумели так поставить дело, чтобы 
при новых затруднениях и войнах вам не при
шлось тратить больше сил на Ареццо, чем 
на врага, который вздумает па нас напасть. 
Вспомните опыт 1498 года, когда еще не было 
ни восстания, ни жестокого усмирения этого 
города; все же, когда венецианцы подошли к 
Биббиене!’ , вам пришлось, чтобы отстоять 
Ареццо, отдать его войскам герцога Милан
ского 18, и если бы не ваши колебания, то 
граф Рануччо19 с своим отрядом мог бы вое
вать против врагов в Казентино, и не пона
добилось бы отзывать из-под Пизы Паоло Ви
т е л л и  чтобы послать его в Казентино. Од
нако ненадежность аретинцев заставила вас на 
эго решиться, и вам пришлось встретиться с 
очень большими опасностями, помимо огромных 
|)асходов, которых вы бы избежали, если бы 
аретинцы остались верными. Сближая, таким 
образом, то, что было тогда, с тем, что мы



видели позже, и с условиями, в которых вы 
находитесь, можно зак.шчить наверняка, что 
если на вас, упаси боже, кто-нибудь нападет, 
то Ареццо восстанет, или вам будет так трудно 
удержать его в повиновении, что расходы ока
жутся для города непосильными. Пе хочу обойти 
молчанием и вопрос, может© ли вы подверг
нуться нападению или нет, и есть ли человек, 
который рассчитывает на аретинцев.

Пе будем говорить о том, насколько вам мо
гут быть страпшы иноземные государи, а по
беседуем об опасности, гораздо боле© близкой. 
Кто иаб.1Юдал Цезаря Борджа, которого на
зывают герцогом Валентино 21, тот знает, что, 
оберегая свои владения, он никогда не думал 
опираться на своих итальянских друзей, так 
как венецианцев он ценил низко, а вас еще 
ниже. Поэтому он, койечно, должен думать о 
том, чтобы создать себе в Ита.тии такую власть, 
которая дала бы ему безопасность и заставила 
бы всякого другого правителя, желать его друж
бы. 11то таково его намерение, что он стремится 
захватить Тоскану, страну, близко лежащую и 
1григодную, чтобы образовать вместе с  другими 
его владениями единое королевство,— это вы
текает необходимо из причин, о которых ска
зано выше, из властолюбия герцога и даже из 
того, что он заставлял вас терять В2)емя на 
переговоры и никогда не хотел заключить с 
вами договор. Де.ю теперь только в том, удоб
ное ли сейчас BjjeMa для его замыслов. Я  вспо
минаю, Как кардинал Содерш1и22 говорил, что 
у п а п ы  23 и у герцога, по.мимо других качеств,



за которые можно было назвать их великими 
людьми, было еще следующее: оба они боль
шие мастера выбирать удобный случай и как 
пикто умеют им пользоваться. Мнение это под
тверждено опытом дел, проведенных ими с успе
хом. Если бы спор шел о том, настала ли 
сейчас удобная минута, чтобы вас прижать, 
я бы ответил, что нет, но знайте, что герцог 
не может выжидать, кто победит, ибо при крат
кости жизни папы времени у него останется 
ма.1о; ему необходимо воспользоваться первым 
представившимся случаем и положиться во мно
гом иа счастье.



ПРЙШЕЧАНИЯ
1 Рассуж дение о  событиях в  Вадьдикиапе иаписано 

в  августе 1502 года под впечатлением восстания в 
Ареццо 4 июня 1502 г., устроенного против Флорен
ции Цезарем Бордж а через его кондотьера Вител- 
лоццо Вителли и иодавленного с  помощью Франции. 
Это первый опы т политического философствоваиия 
Макиавелли, о т  которого сохранился только неболь
шой отрывок, чрезвычайно, интересный, потому что 
в нем даны  все главные мысли, развитые позднее 
в его больших работах. Зд«гь и центральная для 
Макиавелли идея о вечной неизменности человеческой 
природы, и  учение о  повторяемости и учительном 
смысле истории, и культ римской государственности, 
и классический афоризм „Князя" о взаимоотиошеииях 
власти II подвластных, которых надо „или ласкать 
пли истреблять". Здесь же несколькими быстрыми 
штрихами намечен образ человека, который так  и 
остался вечным спутником творчества Макиавелли,— 
Цезаря Борджа.

® Луций Ф урии Камилл — римский полководец, кон
сул 337 года, завоеватель .Тациума.

® Тит Ливий — римский историк (60 г. до н. э- — 
16 г. и. р.). Его „Римская история" явилась исходной



точкой главной теоретической работы  Макиавелли. 
„Размышления на первую декаду Т и та .1ивия“ . По
корение Лациума описано Ливием в 8-й книге его 
„П еторин".

* П едум — город в древнем Ладпуме к востоку от 
Рима.

2 А стур а  — река в Ладиуме.
8 Анцпум — древний город в .Тадпуме, отвоеван- 

iibiii 1шмля11амн у  вольсков в 468 г. и вторично 
в 338 г.

1 .TaiiyBiiii — древни!! город в ,1ациуме к юго-во
стоку о т  Рима.

8 А ридиа — старинный город в  Л адпуме па Ап- 
нпевой дороге, в 16 милях к ю го-востоку от Рима.

2 Номентум — сабинский город в 14 милях к юго- 
востоку о т  Рима.

10 Т ускулум  — город в  Ладиуме.
!!  Велптры  — город вольсков в Ладиуме.
12 А реццо — город в  Тоскане в долине р. Кнаны.
18 Кортона — город в  области Ареццо в Вальди- 

киане.
11 Кастильоне Флорсптино — городок в  области 

Ареццо.
12 Борго Сан Сеполыгро — город в  области Ареццо.
18 Ф ойано делла К н а н а — город в  об.гасти Ареццо

иа берегу Кианы.
11 Бпббиепа — город в  Тоскане к  северо-востоку от 

Ареццо. Война между старинными врагами — Фло
ренцией и Пизой — вспыхнула вновь, в 1498 г., и 
обстоятельства складывались для Флоренции неудачно. 
Положение еще больше осложнилось враждебной для 
Флоренцпп позицией Вепецпи, которая двинула войска 
в Кавентино, т. е. в до.гану по верхнему Арно, и



врасплох заняла Бпббпепу. Это заставпло Флорепдню 
приостановить де]1ствия протпв Пизы.

18 Лодовико Сфорца, называемый обычно Лодовико 
Моро, герцог Миланский, захвативший власть после, 
смерти своего брата Галеаццо М арпа Сфорца, уби
того 26 декабря 1476 г., и насн.1ьственно устр а
нивший о т  престола своего племянника, восьмплет- 
него Галеаццо. Борьба за трон, заполнившая все 
сущ ествование нового герцога, прпвела его к  мыс.ш 
о вмешате.гьстве Франции в пта.хьяпские дола, и 
•10ДОВИКО Моро явп.тся одним из инициаторов 
iiTa.ibHHCKoii аваптю ры  Карла У П 1. Свергнуты й пре
емником К арла V III, Людовиком X II. M oiw  умер 
во французском плену в 1510 г. Во В1юмя борьбы 
Флоренции с Пизой герцог Мидаиский оказался па 
стороне своих стары х врагов — фдорсптш щ св. М а- 
киаве.1ли в своих исторических ф рагментах объясняет 
эту  такти ку расчетом стравить Флоренцию с Вене
цией, стоявш ей на стороне Пизы. Война этих двух 
республЕпс могла бы выдвинуть Лодовико М оро как 
вершителя судеб Италии (Ореге, 1819, III, 64).

19 Гр. Рануччо да Марчапо — „капитан" флорентин
цев во время войны 1498 года с Пизой.

99 Пао.ю Вптел.ш — нача.1ы ш к флорсптшшких BoiicK 
в воине с  Пизой после поражснпя Рануччо да ЛГар- 
чапо. Казнен флорентинцами 30 сентября 1499 г.- 
по подозрению в  измене в пользу Венеции и в отно
шениях с изгнаппым из Ф лореицш  П ьеро Медичи.

91 Цезарь Борджа, герцог Валентшю, см. да.тее.
99 Фрапческо Содерипп — епископ Вольтерры, брат 

гопфа.юпьера Флоренции Пьс))о Содерипп, кардинал 
с 1503 г.

99 Папа — Александр V I, Борджа



Описание того, как  избавился гер ц о г В а
лентино от Витедлоццо Вителли, Оливе- 
ротто да Ф ерм о, сен ьо р а ‘П аоло и гер ц о га  

Гравина Орсини, составленное П икколо 
М акиавелли‘
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Герцог Валентино® только что вернулся из 
Ломбардии, куда он ездил, чтобы оправдаться 
перед Людовиком, королем Франции®, от кле- 
в ет!, взведенных на него флорентинцами из-за 
мятелш в Ареццо и в других местностях Валь- 
дикианы; он находился в Имоле®, оттуда на
меревался выступить с своими отрядами против 
Джованни Бентивольо, тиранна Болоньи, так 
как хотел подчинить себе этот город и сделать 
его столицей своего герцогства Романьи. Когда 
весть об этом дошла до Вителли®, Орсини^ 
и других их сторонников, они решили, что 
герцог становится слишком могуч, и теперь 
надо бояться за себя, ибо, завладев Бй)лопьей, 
он, конечно, постарается их истребить, дабы 
вооруженным в Италии остался один только 
он. Они собрались в Маджоне® около Перуджии 
и пригласили туда кардинала®, Паоло!® и гер
цога Гравина Орсини!!, Вителлоццо Вителли!®, 
Оливеротто да Фермо!®, Джанпаоло Бальони!!, 
тиранна Перуджии, и мессере Антонио да Be-
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нафро посланного Пандольфо Петруччи, вла
стителем Сиены; на собрании речь шла о мощи 
герцога, о его замыслах, о том, что его не
обходимо обуздать, иначе всем им грозит ги
бель. Кроме того, решили не покидать Бенти
вольо, постараться привлечь на свою сторону 
флорентинцев и в оба города послать своих 
людей, обещая помощь первому и убеждая вто
рой об'ьединиться против общего врага. Об ртом 
съезде стало тотчас же известно во всей Италии, 
и у  всех недовольных властью герцога, между 
прочим у  жителей Урбино, появилась надежда 
на перемены. Умы волновались, и несколько 
жителей Урбино решили захватить дружествеи- 
ньгй герцогу замок Сан Лео. Владелец замка 
в это время его укреплял, и туда свозили лес 
для построек; заговорщики дождались, пока 
бревна, доставлявшиеся в замок были уже на 
мосту, и загромоздили его настолько, что за
щитники замка не могли на него взойти, вско
чили на мост и оттуда ворвались в замок. 
Как только об этом захвате стало известно, 
взбунтовалось все государство и потребовало 
обратно своего старого герцога i®, понадеявшись 
не столько даже на захват крепости, сколько 
на съезд в Маджионе и на его поддержку. 
Участники съезда, узнав о бунте в Урбино, ре
шили, что упускать этот случай нельзя, со
брали своих людей и двинулись на завоевание 
всех земе.ть, которые в этом государстве оста
вались еще в руках герцога, причем снова от
правили во Флоренцию послов, поручив им 
убедить республику соединиться с ним, чтобы



потушить страшный для всех пожар, указывая, 
что враг разбит и другого такого случая уже 
не дождаться. Однако флорентинцы, ненави
девшие по разньш причинам Вителли и Орсини, 
не только к ним не присоединились, но поедали 
к герцогу своего секретаря, Никколо Макиа
велли, предлагая ему убежище и помощь про
тив его новых врагов; герцог же находился 
в Имоле в великом страхе, потому что солдаты 
его совсем для него неожиданно стали его 
врагами, война была близка, а он оказывался 
безоружным. Однако, получив предложения 
флорентинцев, он воспрянул духом и решил 
тянуть войну с небольшими отрядами, какие 
у  него остава.шсь, заключать с  кем можно 
соглашения и искать помощи, которую гото
вил двояко: он просил помощи у  короля Фран
ции, а с своей стороны, нанимал где мОг 
солдат н  всяких конных людей, воем раздавая 
деньги. Враги его вое же, продвигаясь вперед, 
подошли к Фоссомбропе, где стояли некото
рые отряды герцога, которые и были разбиты 
Вителли и Орсини. После этого герцог все свои 
помыслы сосредоточил на одном: попробовать, 
нельзя ли остановить беду, заключив с вра
гами сделку; будучи величайшим мастером в 
притворстве, он не упустил ничего, чтобы 
вто.1ковать им, что они подняли оружие против 
человека, который хотел все свои приобрете
ния отдать им, чго с него довольно одного 
титула князя, а самое княжество он хотел им 
уступить. Герцог так их в этом убедил, что 
они отправили к нему синьора Паоло для пере



говоров и прекратили войну. Герцог же своих 
приготовлений не прекратил и всячески ста
рался набрать как можно больше всадников 
и пехотинцев, а чтобы приготовления его не 
обнаружились, он рассылал своих людей отдель
ными отрядами по всей Романье. Тем временем 
к нему прибыли пятьсот французских копей
щиков, и хотя он был уже настолько силен, 
что мог отмстить врагам оружием, он вое же 
решил, что вернее и полезнее их обмануть 
и не прекращать переговоров. Он так усердно 
вел дело, что заключил с  ними мир, которым 
подтвердил свои прежние договоры с  ними о ко
мандовании, подарил им четыре тысячи дука
тов, обеща.1 не притеснять Бентивольо, даже 
породнился с  Джованни; вое это было тем труд
нее, что он не мог заставить врагов лично к 
себе явиться. С другой стороны, Орсини и 
Вителли обязались вернуть ему герцогство У р 
бино и другие занятые владения, служить ему 
во всех его походах, без разрешения его ни 
с кем не вести войны и не заключать союза 
После этой сделки, Гвидо Убальдо, герцог У р 
бино, снова бежал в Венецию, разрушив сперва 
все крепости государства, ибо, доверяя народу 
и не веря, что он сможет эти крепости за
щитить, он не хотел отдать их врагу, который, 
владея замками, держал бы в руках его друзей. 
Сам герцог Валентино, заключив этот мир и 
разослав своих людей по всей Романье вместе 
с французскими солдатами, уехал в конце ноября 
из Имолы и направился в Чезену!®, где про
вел немало времени в переговорах с Вителли



II Орсини, находившимися с своими .шдьми в 
герцогстве Урбино, завоевание которого прихо
дилось вести с начала; так как дело не двига
лось, они послали к герцогу Олнверотто да 
Фермо, чтобы предложить ему свои услуги, 
если герцог захочет итти на Тоскану. В про
тивном случае они двинутся на Синигалию. 
Герцог ответил, что не желает поднимать войну 
в Тоскане, так как флорентинцы — его друзья, 
но будет очепь рад, если Орсини и Вителли 
отправятся в Синигалию. Вскоре пришло из
вестие, что город им покори.тея, но замок сдать
ся не хочет, так как владелец, хотел передать 
его только самому герцогу и никому иному, 
а потому герцога просят прибыть скорее. Случай 
показался герцогу удобным и не возбуждаю
щим, подозрения, так как не он собирался ехать 
в Синигалию, а сами Орсини его туда вызвали. 
Чтобы вернее усыпить противников 19, герцог 
отпустил всех французских солдат которые 
вернулись в Ломбардию, и оставил при себе 
только сто копейщиков под командой своего 
родственника монсиньора ди Кандалес; около 
половины декабря он выехал из Чезены и от
правился в Фано; там он со всем коварством 
и ловкостью, на какую только был способен, 
убедил Вителли и Орсини подождать его в 
Синигалии, доказав им, что при такой грубости 
владельца замка мир их не может быть ни 
прочным, ни продолжительным, а он такой че
ловек, который хочет опереться иа оружие и 
совет своих друзей. Правда, Витедлоццо дер
жался очень осторожно, так как смерть брата



научила его, что нельзя сперва оскорбить князя, 
а потом ему доверяться, но, поддавшись убе
ждениям Паоло Орсини, соблазненного подар
ками и обещаниями герцога, он согласился 
его подождать. Перед отъездом из Фано (это 
было 30 декабря 1502 года) герцог сообщил 
свои замыслы восьми самым верным своим при
ближенным, между прочим дону Микеле 21 и 
монсиньору д’Эуна 22̂  который впоследствии был 
кардшгалом, и приказал им, как только они 
встретят Вителлоццо, Паоло Орсини, герцо.га 
Гранина и Оливеротто, сейчас же поставить 
около каждого из них двJx своих, поручить 
каждого точно известным людям и двигаться 
в таком порядке до Синигалии, никого не от
пуская, пока не доведут их до дома герцога и 
не схватят. Затем герцог распорядился, чтобы 
все его воины, конные и пешие (а их бьыо 
больше двух тысяч всадников и десять тысяч 
пехотинцев), находились с  раннего утра на бе
регу реки Метавра, в пяти милях от Фано, 
и там его дожидались. Когда вое это войско 
в последний день декабря собралось на бе
регу Метавра, он выслал вперед около двухсот 
всадников, затем послал пехоту и наконец вы
ступил сам с  остальными солдатами. Фано и 
Синигалия — это два города в Анконской Марке, 
.тежащие на берегу Адриатического моря и в 
пятнадцати милях друг от друга; если итти 
по направлению к Синигалии, то с  правой сто
роны будут горы, подножие которых иногда 
так приближается к ^орю, что между горами 
и водой остается только очень узкое простран



ство, и даже там, где горы расступаются, оно 
не достигает двух миль. Расстояиис от под
ножия этих гор до Синигалии немного больше 
выстрела из лука, а от Синигалии до моря оно 
меньше мили. Недалеко протекает небольшая 
речка, омывающая часть стен, которые вы
ходят па дорогу и обращены к городу Фаио. 
Таким образом, ес.га направляться в Синигалию 
из окрестностей, то большую часть пути надо 
итти вдо.1ь гор; у  самой реки, пересекающей 
Синига.1ию, дорога отклоняется в.юво, и, на 
расстоянии выстрела из лука, идет берегом, 
а затем поворачивает на мост, перекииутый 
через реку, и почти подходит к воротам Ciran- 
галии, но не прямо, а сбоку. Перед воротами 
лежит предместье из иескольких домов и пло
щади, которая одной стороной выходит на реч
ную плотииу. Вителли и Орсини, приказав до
жидаться герцога и желая сами торжественно 
его вст])етнть, размести.га своих людей в замке 
в шести милях от Синигалии и оставили в Си
нигалии только Оливеротто с его отрядом в ты
сячу пехотинцев и сто пятьдесят всадников, 
расположившихся в предместьи, о котором ска
зано выше.

Отдав, таким образом, необходимые распо
ряжения, герцог Валентино направился к Си
нигалии, и когда годовиой отряд всадников подъ- 
еха .1 к мосту, оп пе перешел его, а остановился 
и затем поверну.1 частью к реке, частью в 
поле, оставив в середипо проход, через кото
рый, не остаиавливаясь, ^прошли пехотинцы. 
11австречу герцогу выеха.й! на мулах Витед-



лоццо, Паоло Орсини п герцог Гравина, сопро
вождаемые всего несколькими всадниками. Ви- 
теллоццо, безоружный, в зеленой шапочке, был 
в глубокой печали, точно сознавая свою близкую 
смерть (храбрость этого человека и его прошлое 
бъми хорошо известны), и на него смотрели 
с любопытством. Говорили, что, уезжая от своих 
солдат, чтобы отправиться навстречу герцогу 
в Синигалию, он прощался с  пими как бы 
в последний раз. Дом и имущество он поручил 
начальникам отряда, а племянников своих уве
щевал помн!ить не о богатстве их дома, *а о 
доблести отцов. Когда вее .трое подъехали к 
герцогу и сердечно его приветствовали, он их 
принял любезно, и они тотчас же были окру
жены людь.ми герцога, которым нриказано бьыо 
за ними следить. Увидав, что не хватает Оли- 
веротто, который остался с своим отрядом в 
Синигалии и, дожидаясь у места своей стоянки, 
выше реки, держал свойх людей в строю и 
обучал их, герцог показал глазами дону Ми
келе, которому поручен был Оливеротто, что
бы тот не допустил Оливеротто ускользнуть. 
Тогда дон Микеле поскакал вперед и, подъехав 
к Оливеротто, сказал ему, что нельзя уводить 
солдат из помещений, так как люди герцога их 
отнимут; поэтому он предложил ему их разме
стить и вместе ехать навстречу герцогу. Оли
веротто исполнил это распоряжение, и в это 
время неожиданно подъехал герцог, который 
увидев Оливеротто, позвал его, а Оливеротто, 
поклонившись, присоединился к остальным. Они 
въехали в Синигалию, спешились у дома гер



цога, и как то.тько вошли с ним в потайную 
комнату, были схвачены людьми герцога, ко
торый сейчас же вскочил на коня и велел 
окружить солдат Оливеротто и Орсини. .1юди 
Оливеротто были истреблены, так как были 
ближе, но отряды Орсини и Вителли, которые 
стояли дальше и почуяли гибель своих господ, 
успели соединиться, и, вспомнив доблесть и 
дисцшыипу Орсини и Вителли, проби.тись вместе 
и спас.шсь, uecMOTjTB на усилия местных жи- 
те.тей и врагов. Однако солдаты герцога, не 
довольствуясь тем, что ограбили людей Оли
веротто, начали грабить Синигалию, и если бы 
терцог не обуздал их, приказав перебить многих, 
они разграбили бы весь город. Когда подошла 
ночь и кончилось волнение, герцог решил, что 
настало удобное время убить Вителлоццо и Оли
веротто, приказал отвести их обоих в указан
ное место и велел их удавить. При этом не 
обрати.ти никакого внимания на их слова, до
стойные их прежней жизни: Вителлоццо просил 
дозволить ему вымолить у  папы полное отпу
щение грехов, а Оливеротто, с  плачем, сваливал 
на Вителлоццо вину за все козни против гер
цога 23. Паоло и герцог Гравина Орсини были 
остав.10пы в живых, пока герцог не узнал, что 
папа в Риме захватил кардинала Орсини, архи
епископа Флорентийского 21, и мессеро Джа
комо ди Санта Кроче 25. Когда известие об этом 
пришло, они были таким же образом удавлены 
в Кастель дель Пиэве восемнадцатого января
1502 года»26,

’  Началом года считалось 25 марта.



ПРИМЕЧАНИЯ

1 „Описание" расправы  Цезаря Борджа с его быв
шими кондотьерами составлено веслой 1503 г., когда 
Макиавелли вернулся из дипломатической командиров
ки к герцогу Валеитиио. Те ж е события под свежим 
впечатлехшеи излагались Макиавел.ш в его донесе- 
ипях флорентш юкому Совету Десяти, составивш их 
известную „Легацию к герцогу Валентино" (О реге, 
1819, V III, 231—447). П ри сопоставлении обоих до
кументов стаиовится ясно, что в „D escrizion e" ф акты  
нз.южены у ж е  с  известной долей сти.шзации. У стр а- 
пеиы естествегш ы е в жпзии пеожидапности и mei>o- 
ховатости, событгш развиваются с безукоризнеггаой 
литературпо-логической стройпостыо и образ реа.1ь- 
пого Цезаря Бордж а у ж е  приближается к  закоичеи- 
яому типу макпавел.1иевскоТо „Киязя", который все 
знает и все предусматривает. См. дальнейшие при
мечания.

2 Цезарь Бордж а (1476—1507), второй сьш  папы 
Александра V I, сеипадцати лет возведенный в карди
налы. В  1498 г. сложил с  себя сан и в  том  ж е году



иолучил от французского короля Людовика X II ти
тул  герцога Валентпнуа. Отсюда наименование, под 
которым Ц езарь Бордж а почти всегда вы ступает 
у  Макиавелли. „D escrizion e" п „Л егация" относятся 
уж е к ковцу политической карьеры Валептппо, когда 
1«»залось, что ои совсем близок к  осуш ествлеиию 
заветной цели по.штики Бордяьт — утверж дению  своего 
единовластия в центральной Италии путем истреб
ления верхов piiMCKoii феода.1ьно11 аристократии и 
уничтожения мелких тпраш юв, владевших отдельными 
городами Романьи. К ак писал сам Макиавелли, Ц е
зарю Борджа „исобходимо создать себе в  Ита.гни го
сударство ыасто.гько большое, чтобы оно само собою 
его обеспечива.ю". Для осуш ествления этого идеала 
недостава.ю захвата Бо.тоиьн и Тосканы , кото1Юму 
мешало категорическое veto Франции. О пы т созда- 
Н1Ш этой своеобразной итальяпско!! деспотии ие уда.г- 
ся. Неожиданная смерть папы Л.гександра \Т  вызвала 
кризис, погубивший де.ю его сы на, сохраш 1вшего 
историческое бессмертие главным образом как утоп- 
MeHHciimiiii виртуоз злодеяний. Однако основной за
мысел его не совсем пропал и был погсвоему подхва
чен заклятым врагом Борджа, naiioii Ю лием Н , ко
торы й постара.1ся осущ ествить его уж е в пользу 
Римской курии.

® Людовик X II  (1498-1515).
‘  Здесь !Макиавсл.1и источен. Никаких „клсвот" 

по случаю восстания в Ареццо флореитппцы по 
адресу Цезаря ие распространяли.

®Пмола — город в  Болонской o 6.iacTii; захвачена 
Ц езареи Бордж а в  декабре 1500 г.

® Вителли — итальянский дворянский род. Наиболее 
видные представители его в X V I  веке — Никколо



Вителли и его сьшовья, среди которых у  М акиа
велли часто упоминаются Паоло Вителли, казвепиый 
флорентинцами, и Вителлоццо, удавленный по при
казу Цезаря Борджа.

1 Орсини — римский княжеский род, игравший круп
ную роль уж е с  X II  века. Глава партии гвельфов. 
Владельцы громадных поместий в  Тусции, Сабииской 
области, Неаполитанском королевстве. И сторическая 
вражда Орс1ши и Колонна особенно обостри.таеь в 
начале X V  сто.тетия из-за земельных споров. Орсини 
бы.ш предметом специальной ненависти папы Алек
сандра V I, стремившегося отобрать у  них зем.ш для 
наделения ими своего старш его сьш а, герцога Ган- 
дийского. Э та  враж да, принимавшая не раз формы 
прямой войны, и е мешала отдельным ч.гепаи рода 
служ ить у  Цезаря Бордж а кондотьерами. О ткрыты й 
разрьш, описываемый Макиавелли, относится к  осени
1502 г.

8 М аджоис — загородная вилла семьи Бальони около 
Перуджии.

8 Кардинал Джованни Батиста Орсини возведен 
в кардиналы Сикстом I V  15 ноября 1483 г., от
равлен но приказу папы Александра V I  в феврале
1503 г.

18 Паоло Орсини — сын кардинала Латино Орсини.
!!  Ф ранческо Орсини, герцог Гравина.
12 Вителлоццо Вителли — известный кондотьер, ти- 

рапи Ч и тта ди Кастелло, ярый враг Флоренции, 
долго служивший Цезарю Борджа.

18 Оливеротто — тиранн Фермо. К арьера его иод- 
1>обно рассказана Макиавелли в V III  главе „К нязя".

11 Джованни Бальонн — тиранн П ерудж ии; казнен 
И  июня 1520 г. иаиой Львом X .



15 Антопио да Венафро — главный оовотвпк тирап- 
на Сиены Пандольдо Петруччи.

18 Гвидобальдо М онтефельтро герцог Урбпиский, 
сьш  Ф едериго Монтефельтро, одного из самы х даро
виты х итальянских правителей X V  века. Сражался 
первоначально на стороне папы Александра V I про
тив Орсини. 21 июня 1502 г. герцогство Урбиио 
было захвачено Цезарем Борджа, и Гвидобальдо едва 
спасся о т  плена и смерти. После неудачной попытки 
вернуть герцогство удалился в Венецию. Восста
новлен в Урбино после падения Борджа. Ум ер в 
1508 г.

1’  Мирный договор меж ду Цезарем Бордж а и П ао
ло Орсини подписан 28 октября 1502 г. В своих 
донесениях Совету Десяти Макиавелли приводит его 
тек ст  (Ореге, 1819, V III, 328 и  сл.). Стороны обе
щ аю т др уг др угу пребывать в „вечном »rai>e, согласип 
и  единении, с  полным забвепие.м прежних вин и обид, 
нанесенных друг др угу по сей день". Договор этот 
состоялся не без участия Франции, которая сильно 
помогла Бордж а вы путаться из трудного положения, 
созданного для Цезаря коалицией мелких тираннов, 
объедтш впш хся вокруг Орсини. Людовик X II  по 
просьбе Валентино двинул войска иа помощь Цезарю 
в  Имолу, а  республиканская Флоренция не желала 
вступать в войну с  Бордж а и  поддерживать Вителли 
и Орсини, родетвеиииков Медичи.

18 Ч езепа — город в  области Форли.
19 В о  всех печатных изданиях стоит „е  per p i i  

a ss icu ra rsi"— „чтобы  лучш е обеспечить себе успех", 
ВО лучший исследователь Макиавелли, Виллари 
(„N icco lo  M ach iavelll е  i suoi tem pi", 1877, I, стр. 429, 
прим. 1 ), указы вает, что в подл1шпике, хранящемся в



Флорептииском архиве, стоит „е  per piu a ssicu ra rg li“ — 
„чтобы  еще вернее усы пить П1>отивнпков“ .

28 В  „D escrizion e" Макиавелли приписы вает уход 
французских солдат инициативе самого Цезаря Борд
жа. В  „Легации" к Цезарю Бордя{а события расска
заны совсем иначе и песомпеппо ближе к действитель
ности. 20 декабря 1502 г. Макиавелли пиш ет Совету 
Десяти, что иачалъипки французских со.тдат пеожи- 
даино явились к герцогу Ва.1енпш о и после конфи
денциального разговора с  ним один из фраицузских 
офицеров частным образом сообщил Макиавелли, что 
французские солдаты отозваны и пемедлешю возвра
щ аются в Милан. „Известие .это,— ишиет дальше 
Макиавелли,— перевернуло здесь весь двор. Когда оно 
будет обнародовало, я смогу написать Вам подробнее 
о  ходе дел, ио не иопимаю пи причины, ии основашш 
того, что произошло, и пе могу об этом деле суди ть". 
В  письме 23 декабря 1503 г. Макиаве.1лп повторяет 
свою первую  версию и пишет, что уход французов 
был соверш епио псожидаи, „и  каждый строит свои 
догадки". Макиавелли замечает в том же шюьме, 
что уход французов лишил герцога по.10В1ш ы  его 
СИ.1 и  двух третей его авторитета (О реге, 1819, V4II, 
402 и  сд., 406, 408).

21 Дои .Микеле да Корелиа (М икелотто), родом 
псианец, ближайший сподвижник Цезаря Бордж а и 
обычный исполинтсль его расправ. Взятый в плен 
флорептппцами в  1503 г., он был выдан ими папе 
Ю .шю II, который держал его в  тюрьме до 1506 г. 
Впоследств1ш перешел на служ бу Флоренции. Н е
безынтересно, что рекомендовал его сам Макиавелли 
(Perrens, H istoire de Florence depiiis la  dom ination 
des M 6dicis, 1889, II, 443).



Франческо Лорис, епископ Перпиньяна, пле
мянник Александра V I, его секретарь и генеральный 
казначей. Возведен в к ар д ш а-ш  31 мая 1503 г., умер 
в  Риме в 1506 г.

В „Легадип" Макиавелли о предсмертных словах 
Оливеротто и Вителдояйо не упоминает совершенно.

Ринальдо Орсини,— архиепископ Флорентийский.
Якопо ди Санта Кроче, помогавший папе за

хватить Орсини, казнен по приказу Александра V I 
8 июня 1503 г.

Для поиимашш впечатлыш я, произведенного из
биением в  Синигалии на современников, характерен 
отзъш биографа Цезаря Борджа, Джовио, который 
пиш ет: „Орсини были уби ты  посредством великолеп
нейшего обмана". Людовик X II, восхищ аясь совер
шенством выполнения этого предприятия, roBopiu, 
что э т о — деяние, достойное Рнм.шпипа (Gregorovius, 
G eschichte dqr S tad t Rom im M itte la lter, V II, 483). 
Сам Макиавелли в донесении 1 января 1503 г., па- 
писашюм па следующий день после сипигалийской 
истории, сообщает, что герцог вызвал его к себе 
в два часа ночи и, встретив его „с самым ясным 
в  мире выраже1шем лица", поделился с  ним своей 
радостью по случаю удавш егося дела и говорил о 
своих ч у в с т в а х ' к  Флоренции в таких „мудры х" й 
„дружественнейш их" выражениях, что флорентийский 
секретарь бы.г „восхищ еп". Ц езарь убеж дает фло- 
реитпнского дипломата, что его правительство должно 
радоваться вместе с ним, Валептш ю, так как истреб
лены их самые лю тые общие враги и вырваны  „сор
ны е травы ", грозившие испортить Пталию". В  благо
дарность Цезарь требует союза с Флоренцией, по
сылки войск в Перудж ню  и ареста Гвпдобальдо



Урбинского в  случае его появления на тосканской 
территор1ш. 8 января 1503 г. Макиавелли сообщ ает 
из Ассизи: „В се зд«сь начинают удивляться, что 
ваши светлости до сих пор ничего не написали и не 
поручили передать этому князю поздравление за дело, 
только что совершенное им на пользу ваш у; герцог 
считает, что наш  город ем у обязан, и  говорит, что 
ваши светлости должны были бы заплатить двести 
ты сяч дукатов, чтобы уничтожить Вителлоццо и Ор- 
сяни, да и  тогда дело не удалось бы вам так  чисто, 
как удалось его  светлости" (Ореге, 1819, V III, 416— 
418, 429).



ЛЕГАЦ ИЯ К РИМСКОМУ ДВОРУ  

(Отрывки 1)
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В е л и к о л е п н ы е  си н ь о р ы .
П о сл е д н е е  п и сь м о  м ое к вам  и а п и с а п о  30 о к 

т я б р я , о тп р а в .1еи о  ч е р е з  д ел ь  Б е н е ;  я со о б 
щ а л  в н е м  м е ж д у  п р о ч и м , ч т о  д у м а ю т  з д е с ь  
о  в ы б о р а х  п а п ы  и об о т к р ы т и и  конклава® . 
М н е н и е , ч т о  д о л ж ен  б ы т ь  в ы б р а н  С а н  П ь е т р о  
и н  В и н кула® , т а к  у к р е п и л о сь , ч т о , е щ е  р а н ьш е  
ч е м  к ар д и н а .1Ы з а п е р л и с ь  в к о н к л а в е , м о ж н о  
б ы л о  п о с т а в и т ь  з а  н е го  д е в я н о с т о  о ч к о в  п р о ти в  
с т а , т а к  к а к  два в р а га , к о т о р ы е  м о гл и  о т н я т ь  
у  н е г о  го л о са , т е п е р ь  см и р и .ти сь. Э ти м и  врагалш  
б ы л и  к ар д и н а л  д ’А м б у а з , а р х и е п и с к о п  Р у а н 
ск и й , и  и сп а н ск и е  кардхгаалы  —  д р у з ь я  ге р ц о га , 
к о т о р ы е  т е п е р ь  ц ел и к ом  п е р е ш л и  н а  с т о р о н у  
С а н  П1Я1тро. А р х и е п и с к о п у  Р у а н с к о м у  вн уш и л и  
п о д о з р е н и е  п р о т и в  Л ск а п и о  ® и у б е д и л и  его, 
ч т о  к р о м е  В и н к у л а  не м о ж е т  б ы т ь  п а п ы , с п о 
с о б н о г о  о т н я т ь  у  А с к а н и о  в ся к о ё  з н а ч е н и е , так



как он и  в с е гд а  б ы л и  BjiaiaM ii. Ч т о  к а с а е г с в  
и с п а л с к и х  к ар д и н а л о в  и  герцога® , л е гк о  у г а д а т ь , 
п о ч е м у  о н и  у с п о к о и д а с ь :  г е р ц о г у  н а д о  в н о в ь  
с т а т ь  н а  н о ги , а  к ар д и н ал ам  н адо  р а з б о г а т е т ь ^ . 
В р е м я  я сн е е  п о к а ж е т , в ч ем  з д е с ь  б ы л о  дел о, 
н о  Р о в е р е , в и дн о , .лучш е д р у ги х  с у м е л  у б е д и т ь  
ге р ц о га , к о м у  н а д о  б ы т ь  п ап о й , т а к  к а к  м о ж н о  
у ж е  с к а з а т ь  н а в е р н о е , ч т о  и зб р а н  б у д е т  и м е н н о  
он. С е й ч а с , т . е. в в о се м ь  ч а с о в  в е ч е р а  н а  
I н о я б р я , к о  м н е н а  кварт1Ц )у прише^т и з  д в о р ц а  

с.луга В и н к у л а  и  с к а з а л  м н е, ч т о  к о н к л а в и с т  C ait 
П ь е т р о  и н  В и н к л у а  по.1учи.л о т  н е г о  о д н у  за  
д р уго й  п я т ь  за п и со к , гд е  т о т  с о о б щ а е т  е м у , ч то  
к а р д и н а л ы  д р у ж н о  п р о в о д я т  е г о  в п а н ы , х о т я  
в н а ч а л е  п р о т и в  н е го  б ы л и  го л о са  се м и  к а р д и н а 
л о в , к о т о р ы е  во  гл а ве  с  А с к а п и о  с т о я л и  з а  С а н т а  
П р асседе® . О н  сказа.л м н е е щ е , ч т о  в  п о с л е д 
н ей  з а п и с к е  е м у  п р е д п и с ы в а е т с я  д а т ь  з н а т ь  
в С а в о н у  9  и  Синига-лию об и зб р а н и и  и  о то м , 
ч т о  н о в ы й  п а п а  п р и н я л  и м я  Ю л и я  I I ;  с е й ч а с  
го н ц ы  у ж е  р а з о сл а н ы . В с е  э т о  д ел а  н а с т о л ь к о  
в а ж н ы е , ч т о  ст о и л о  б ы  п о сл а т ь  к  в ам  н а р о ч н о го , 
н о  у  м е н я  н е т  н а  то  в аш его  п р и к а з а , а  р е ш и т ь с я  
н а  т а к о й  р а с х о д  б е з  п р и к а з а  я  н е  м о гу . Зд©сь 
по  н о ч а м  т а к  н е сп о к о й н о , ч т о  м н е  не.льзя н и  
п о й т и  с а м о м у , н и  п о с л а т ь  д р у го го  у з н а т ь , п е  
о т п р а в л я е т  л и  е щ е  к т о -н и б у д ь  го н ц а  во  Ф л о 
р ен ц и ю . С л у г у , п р и ш е д ш е го  к о  м н е и з  д в о р ц а , 
п р о в о ж а л о  д в а д ц а т ь  ч ел о в е к  с  о р у ж и е м . П о 
д о ж д у  до у т р а  и  п о с т а р а ю с ь  о т п р а в и т ь  с  к ем - 
н и б у д ь  э т о  п и сь м о ; к  т о м у  в р е м е н и  б у д у  з н а т ь  
бо л ь ш е. В  о п р а в д а н и е  св о е  с к а ж у  з а р а н е е , ч то , 
как  в ы  с а м и  у в и д и т е , я б у д у  п и с а т ь  в аш и м



светлостям каждый день по письму, но для 
отправки воспользуюсь чьим-либо гонцом. Bene 
valete.

В а ш  с л у г а

N icolaus M ach iavellu s Secr.

Гим, восемь часов в ночь * с последнего дня октября 
на iiepubiii день ноября 1503.

V

В е.1и ко.1еп н ы е си н ь о р ы .
И зв е щ а ю  в аш и  с в е т л о с т и , ч т о  с е го д н я  у т р о м  

к а р д и н а л  ди  С а п  П ь е т р о  и н  В п н к у л а  п р о в о з 
гл а ш е н  н о в ы м  в е р х о в н ы м  п е р в о св я щ е н н и к о м . 
Д а й  е м у  б о ж е  б ы т ь  п а ст ь ц ю м , по.хезны м  для 
х р и с т и а н с к о г о  м и р а.

В а ш  с.туга 

Н и кколо М а к и а в ел л и .
S

1 ноября 1503 г., Гим.

V I I

В с .ш к о л е п и ы е  си н ь о р ы .
П и ш у  в аш и м  с в е т .ю с т я м  ч е т в е р т о е  п и сь м о  

о в о с ш е с т в и и  С а н  П ь е т р о  и н  В и н к у л а  н а  п р е -  
i'T o.i в е р х о в н о г о  п е р в о с в я щ е н н и к а  п о д  и м ен ем  
Ю л и я  I I ;  я н е  н а п и са л  б ы  в ам  э т о г о  П исьма, 
СС.1 II б ы  е го  в ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в о  кардй ы ал 
С о д ер и н и !® , б е с е д у я  с о  м н ой  с е го д н я  п о  о к о н 

• 8 часов вечера но римскому времени X V I  века —
2 чага утра.



ч ан и и  о б ы ч н ы х  ц е р ем о н и и , не с к а з а л  м н е, ч то  
э т о й  н о ч ь ю , п о сл е  в ы б о р о в  п а п ы , б ы л и  р а с 
п р е д е л е н ы  все  к р е п о ст и , п о д в л а с тн ы е  св . п р е 
ст о л у , и  н а зн а ч е н о  п о  ж р еб и ю , к т о  б у д е т  и м и 
у п р ав .1Я 1ь. С а н  Д ж о р д ж о  ч  д о с т а л а с ь  Ч и т е р н а , 
к ар д и п а .1у  С о д е р и н и  —  н е ск о л ь к о  д р у г и х  к р е п о 
с т е й , II к а р д и н а л  с ч и т а е т , ч т о  е сл и  в ы  н и 
ч его  н е  п р е д п р и м е т е , вам  Ч и т е р н у  12 с о х р а н и т ь  
н е  у д а с т с я . П о э т о м у  я со в ето ва .т  е м у , е с л и  
в ы  э т о  о д о б р и т е , п о с т а р а т ь с я  п р о и з в е с т и  с  С а н  
Д ж о р д ж о  о бм ен , т . е. с о х р а и и т ь  Ч и т е р н у  за  
со б о й , а  о т д а т ь  С а н  Д ж о р д ж о  к ак у то -н и б уд ь  
д р у г у ю  к р е п о с т ь . Д у м а ю , ч то  т а к и м  о б р азо м  
в с е  п о н е м н о гу  м о ж е т  у л а д и т ь ся , и  п е  п р и д е т с я  
сн о в а  к  э т о м у  в о з в р а щ а т ь с я . К а р д и н а.т  н а с т о й 
ч и во  п р о си .1  м е н я  н а п и с а т ь  вам  о б  э т о м  дел е 
II у б е д и т ь  в ас  о т в е т и т ь  с е й ч а с  ж е .

Н е м о гу  с о о б щ и т ь  ваш и м  с в е т л о с т я м  н и 
ч его  н о в о го  о з д е ш н и х  де.1ах, т а к  к а к  п о д р о б н о  
п и са л  вам  с е го д н я  у т р о м  о в с т у п л е н и и  н а  п р е 
с т о л  н о в о го  п а н ы ; е м у  п р е д с т о и т  н е м а л о  х л о 
п о т , е с л и  он  з а х о ч е т  в ы п о л н и т ь  в се , ч т о  о н  
н а о б е щ а л , п о т о м у  ч т о  м н оги е е го  о б е щ а н и я  
д р у г  д р у г у  п р о т и в о р е ч а т . Т а к  и .ш  и н а ч е , ои 
т е п е р ь  п а п а , и  м ы  ск о р о  ув и д и м , к а к о й  д о р о 
гой  он  п о й д ет  и  к о м у  о н  о б е щ а л  п о -н а с т о я 
щ ем у . У  н е г о  н а ш .ю с ь  в о  в ся к о м  с л у ч а е  м н ого  
х о р о ш и х  д р у з е й , п о м о га в ш и х  е м у  в  кОл.тегии; 
о б ъ я с н я ю т  э т о  тем , ч то  сам  он  б ы л  в се гд а  
в ер н ы м  д р у го м  и  п о т о м у  в н у ж н у ю  м и н у т у  
т о ж е  н а ш е л  с е б е  в е р н ы х  д р уз ей . Н а ш и  с о о т е 
ч е ст в е н н и к и  в се  р а д ы  е г о  и зб р ан и ю , т а к  к ак  
м н оги е ф .ю р е и т п и ц ы  о ч ен ь  с ним  б л и зк и , п



к а р д и н а д  С о д е р и н и  ск аза л  м не се го д н я , ч то  у ж е  
м н ого л е т  н е  б ы л о  п ап ы , н а  к о т о р о г о  н а ш  
го р о д  лю г б ы  т а к  н а д е я т ь с я , к а к  н а э т о г о ; 
н ад о  то.1ьк о  у м е ть  н е  с п е ш и т ь . М н о ги е  н а ш и  
гр а ж д а н е  п р о с и .ш  м ен я  н а п и с а т ь  вам , ч т о  к о гда  
вы  п р и сл а л и  для п р и в е т с т в и я  п а п ы  П и я  п я т ь  
о р а т о р о в , в се  з д е с ь  р е ш и .ш , ч т о  н а ш  го р о д  
п е  о ч е н ь  д о в ол ен  е го  и зб р а н и е м ; п о э т о м у  они  
п о ч т и т е .1Ьпо п р о с я т  в аш и  с в е т л о с т и , по с л у 
ч аю  теп ер еш н и .х  вы бо |)о в, и с п р а в и т ь  э т о  в п е 
ч а т л е н и е  и п р и с л а т ь  ш е с т ь  о р а т о р о в , к ак  бы л о  
п р и  вы бора.х А .л ексан др а и С и к с т а  i®.

, V I I I

П о сл е д н и е  м ои п и сь м а  п о м е ч е н ы  1 н о я б р я , 
к о гда  я  н а п и с а л  ваш и м  с в е т л о с т я м  ч е т ы р е  
п и сь м а  и  п о сл а л  и х  ч е р е з  М а р т е л л и , п о ч е м у  
и п о л а га ю , ч т о  он и  д о й д ут  в ц е л о с т и ; н и ч его  
в а ж н о го  с  т е х  п ор  н е  п р о и з о ш .ю , н о  К а р л о  
М а р т е .ь ш  п о сп е и ш о  о т п р а в л я е т с я  в о  Ф л о р е н 
ц и ю , и  я  н е  х о т е л , ч т о б ы  он п р и е х а л  б е з  м о его  
п и сь м а . П о с л е  и з б р а н и я  н о в о го  и а и ы , в се  в 
го р о д е  дово.тьно сп о к о й н о , т а к  к а к  о т р я д ы  О р 
с и н и  о тс ю д а  у д а .га л и сь ; н е и з в е с т н о , о д н а к о , п р о 
ш л и  ли  они  М о н т е  Р и т о н д о , г д е  о н и  с т о я л и  
в п р о ш л ы й  р а з; в о о б щ е  о т р я д ы  э т и  н е м и о го - 
ч н с,1ен н ы ; то ч н о  т а к  ж е  у ш е л  о т с ю д а  и  Д ж а м - 
п аол о 1 ,̂ т . е . в се , к т о  н а  д ел е  г р а б и л  Р и м .

К а к  я у ж е  со о б щ гы  ваш и м  с в е т л о с т я м  в  д р у 
ги х  п и сь м а х , н о в ы й  п а п а  и з б р а н  п р и  н е о о ы - 
ч аи и о м  со гл а си и ; е м у  п о м о гал и  в се , к р о м е  т р е х  
или ч е т ы р е х  к ар д и н а л о в , к о т о р ы е  са.чп ч с ч -



т а л и  о п а п с т в е , а  д ’А м б у а з  п о д д ер ж и в а л  е го  
в сем и  с р е д с т в а м и .

Я  в ам  у ж е  п и са л  в прош льЙ ! р а з , в  ч ем  
п р и ч и н а  э т о г о  р а сп о л о ж е н и я  к  н е м у : и м ен н о  — 
о н  о б е щ а л  в с е , ч т о  у  н его  п р о си л и , и  дел о, 
п о н я тн о , в  то м , к а к  о н  б у д е т  э т и  о б е щ а 
н и я  с о б л ю д а т ь . Г е р ц о г у  В а л е н ти н о , н а  п о 
м о щ и  к о т о р о г о  он  в ы и гр а л  б о л ь ш е  в с е го , п а п а , 
г о в о р я т , о б е щ а л  в о з в р а т и т ь  в сю  Р о м а н ь ю , 
у с т у п и л  е м у  д л я  б е з о п а сн о сти  е г о  О с т и ю , где 
г е р ц о г  д е р ж и т  М о тти н о !®  с  д в у м я  с н а р я ж е н 
н ы м и  к о р а б л я м и . Г е р ц о г  ж и в е т  в о  д в о р ц е , в  т а к  
н а з ы в а е м ы х  н о в ы х  к о м н а та х , и п р и  нем  с о с т о и т  
о к ол о  с о р о к а  са м ы х  п р е д а н н ы х  е го  с л у г ; н е 
и з в е с т н о , с о б и р а е т с я  ли о н  у е х а т ь  и л и  о с т а т ь с я ;  
одн и  г о в о р я т , ч то  он  о т п р а в и т с я  в  Г е н у ю , где 
х р а н и т  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  св о и х  д ен ег, о т т у д а  п о й 
д е т  в Л о м б а р д и ю , н а б е р е т  там  л ю д ей  и  с н о в а  
в е р н е т с я  в Р о м а н ь ю ; п о в и д и м о м у , о н  м о ж е т  
э т о  с д е .ш т ь , т а к  к а к  у  н его  о с т а л о с ь  д ен ьга м и  
е щ е  т ы с я ч  д в е с т и  д у к а т о в  и л и  д а ж е  б о л ь ш е , 
и  п о ч т и  в се  д ен ь ги  н а х о д я т ся  у  г е н у э з с к и х  
к у п ц о в .

Д р у г и е  г о в о р я т , ч т о  ге р ц о г  и е  д у м а е т  у е з 
ж а т ь  и з Р и м а  и  б у д е т  д о ж и д а т ь с я  к о р о н о 
в а н и я  п а п ы , н а д е я с ь , ч т о  п а п а  с д е л а е т  е го , 
к ак  он. о б е щ а л , го н ф а л о н ь е р о м  св . ц е р к в и , и 
т о гд а , - о п и р а я с ь  н а  с и л у  э т о г о  са н а , о н . с м о ж е т  
верн-уть с в о е  г о с у д а р с т в о . Т р е т ь и , н е  л и ш е н н ы е  
б л а го р а зум и я ,, х ч и т а ю т , ч т о  р а з  п а п а  п р и  в ы 
б о р а х  н у ж д а л с я  в п о м о щ и  г е р ц о г а  и  н а д а в а л  
е м у  в е л и к и х  о б ещ а н и й , е м у  п о н ев о л е  п р и х о д и т с я  
т е п е р ь  с  н и м  з а и гр ы в а т ь , н о  д у м а ю т , ч т о  г е р ц о г



л егк о  м о ж е т  п о п а с т ь с я , е с л и  о н  н и  и а  ч т о  не 
р е ш и т с я , а б у д е т  то л ьк о  с и д е т ь  в Р и м е , так  
к ак  е м у  и з в е с т н а  т а  е с т е с т в е н н а я  н е н а в и ст ь , 
к о т о р у ю  в се гд а  п и т а л  к  н е м у  его  с в я т е й ш е с т в о , 
к о т о р ы й  н е  м о ж е т  т а к  с к о р о  з а б ы т ь  д е с я т ь  
л е т  с в о е го  и згн а н и я . Г е р ц о г  у в л е ч е н  с а м о у в е 
р е н н о с т ь ю ; он  д у м а ет , ч т о  с л о в о  д р у го го  д о л 
ж н о  б ы т ь  п р о ч н ее , ч ем  б ы л о  е г о  со б с т в е н н о е , 
и  в е р и т , ч т о  о б ещ а н и е  б р а ч н о го  с о ю з а  д о л ж н о  
б ы т ь  и сп о л н ен о , т а к  к а к , п о  с л у х а м , п о д т в е р - 
Я 1дается б р а к  м еж ду- Ф а б и о  О р с и н и  i® и  с е с т р о й  
Б о р д ж а !^ , а к р о м е  то го  г о в о р я т , ч т о  д о ч ь  г е р 
ц о га  18 в ы х о д и т  за  п р е ф е т п ш о  49. Н е  м о гу  б о л ь 
ш е  н и ч е го  с к а з а т ь  о е го  д е л а х  и л и  о с т а н о в и т ь с я  
н а  к а к о м -н и б у д ь  о п р ед е л ен н о м  м н ен и и ,— н ад о  
в ы ж д а т ь , п о к а  п р о й д е т  в р е м я , к о т о р о е  и е с т ь  
о т е ц  и с т и н ы .

П е б у д у  р а с с к а з ы в а т ь  в ам  о п р о ч и х  с д е л 
к а х  и  об  о б ещ а н и я х , д а н н ы х  б а р о н а м  и  к а р 
ди н ал ам , и б о  д а в а л и сь  он и  в с я к о м у , к т о  п р о 
с и л . Т а к , Р а м о л и н о  о б ещ а н о  у п р а в л е н и е  в ы с 
ш и м  су д о м , к ар ди н а.т  Б о р д ж а  н а з н а ч а е т с я  г л а в 
н ы м  и сп о в ед н и к о м , н о  п о к а  е щ е  н е и з в е с т н о , 
в с т у п я т  л и  они  в д о л ж н о ст ь . К а к  я у ж е  г о 
в о р и л , п а п а  с е й ч а с  е щ е  в ь га у ж д е н  о х а ж и в а т ь  
к а ж д о го , н о  с к о р о  е м у  п р и д е т с я  з а го в о р и т ь , 
и  т о гд а  он  п о к а ж е т , к о м у  о н  х о ч е т  и  до.тж ен 
б ы т ь  д р уго м .

- В а ш  с л у г а

N i c o l a u s  M a c h i a v e l lu s .



В е л и к о л е п н ы е  си н ь о р ы .
П о сл е д н е е  п и сь м о  4 н о я б р я  я и о сл а л  ваш и.и 

с в е т л о ст я м  ч е р е з  К а р л о  М а р т ел л и  и  н е  п и са л  
о б ы ч н ы м  п у т е м , с ч и т а я , ч т о  К а р л о  д о ст а в и л  
п и сь м а  в  ц е л о ст и . Я  у ж е  со о б щ и л  о  д о го в о р е  
Д ж а н п ао л о , а д ’А .м буаз п и сал  вам  о б  у п л а т е  
о с т а л ь н ы х  д е н е г; с е й ч а с  я об э т о м  г о в о р и т ь  
н е  б у д у , т а к  к ак  н о в о го  н и ч его  н е т ;  н а д о  п о 
д о ж д а т ь , п о к а  со  м н ой  з а го в о р я т , а  т о г д а  я 
о т в е ч у  с о гл а сн о  у к а з а н и я м  в а ш и х  с в е т л о с т е й . 
С о о б щ а ю  т е п е р ь  ваш и м  с в е т л о с т я м , ч т о  в ч е р а  
у т р о м  я  п р ед е та .1  п е р е д  в ер ховн ы .ч  п е р в о с в я 
щ ен н и к о м  и  о т  и м ен и  в аш его  п р и в е т с т в о в а л  
его с в о с ш е с т в и е м  н а  и ап ск и и  п р е с т о л ; и з.ш ж и в  
п р и ч и н ы  н а ш е й  р а д о с т и  его и зб р ан и ю , я  с к а з а л , 
ч то  р е с п у б л и к а  п р е д л а га е т  п о с т а в и т ь  в с е  св о и  
с и л ы  н а  с л у ж е н и е  сл а в е  и  п р о ц в е т а н и ю  е го  
п о н т и ф и к а т а . П р ед л о ж е н и е  э т о  е г о  с в я т е й ш е 
с т в о  п р и н я л , о ч е н ь  б л а го д ар и л  м ен я  з а  вс'е 
М10И сл о в а  и  ск а з а л , ч то  в се гд а  т в е р д о  н а 
д е я л ся  н а  н а ш у  р е с п у б л и к у , а т е п е р ь , к о гда  
в л а с т ь  и  м о гу щ е с т в о  е г о  в о зр о сл и , о н  х о ч е т  
п р и  в ся к о м  с .1у ч а е  п о к а з а т ь  св о ю  л ю б о в ь  к 
н е й , тем  б о л е е , ч т о  он  о со б ен н о  о б я з а н  с в о и м  
са н о м  е го  в ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в у  к а р д и н а л у  С о 
д ер и н и , к о т о р ы й  т а к  м н ого  сд ел ал  д л я  е г о  в о з 
в ел и ч е н и я . П о сл е  э т и х  о б ы ч н ы х  т о р ж е с т в е н н ы х  
сл о в  я  у д а л и л ся . С  т е х  п о р  п р и ш л и  в аш и  п и сь м а  
о т  2-го  э т о г о  м е ся ц а , в к о т о р ы х  в ы  п и ш е т е , ч т о  
зн а е т е  об и з б р а н и и  н о в о го  п а п ы , и у д и в л я е т е с ь , 
ч то  о т  м ен я  н е т  п и сем . Д хм аю , ч то  вы  у ж е



подучили четыре письма, но не моя вина, чтб 
они запаздывают, так как дель Бене отправили 
почью гонца и ничего мне об этом не сказали; 
я их все и;е ие виню: они думали, как уверяли 
меня иа другое утро, что в письмах, которые 
я им вручил раньше, уже сообщается об из
брании папы. Как бы то ни было, надеюсь, что, 
когда мои письма до вас дойдут, вы будете 
ими довольны. Так как в ваших письмах от 
2 ноября сообщалось о разорении Романьи, о за
мыслах венецианцев и вообще о том, как обстоят 
дела с  этой стороны, то монсиньор Содерини 
и д’Амбуаз нашли, что я должен сейчас же 
итти с  этими известиями к папе. Я отправи.тся 
к его святейшеству и прочел ему письмо; папа 
сказа.1 мне, что, по его мнению, Диониджо ди 
Ла.1ъ,до ®® будет поддерживать герцога Вален
тино, а не венецианцев, герцог Урбинский®! 
поступит по-свое.му, а не по указу венецианцев, 
что д€.та должны будут принять иной оборот, 
когда в Венеции узнают о его избрании, что 
до сих пор они шли плохо, так как о его из
брании еще не знали, и что он будет говорить 
с д’Амбуазом. Отк.танявшись его святейшеству, 
я говорил с  монсиньорами Асканио, Сан Джорд
жо и Сан Северино®® и указал им, что дело 
идет не о свободе Тосканы, а о свободе церкви; 
венецианцы будут си.п>нее, чем сейчас, папа 
превратится в их капел-тана, и дело кардина
лов — позаботиться о защите престола, наслед
никами которого они могут быть; мы же с  своей 
стороны напоминаем им об этом во-время и, по 
ма.тыи средствам нашим, предлагаем, что можем.



Кардиналы сказали .мне, что они это понимают, 
и обещали все сделать. Затем я говори.! с гер
цогом, которому нарочно сообщи.! эти известия, 
чтобы лучше узнать, как обстоят его собствеи- 
ные дела, в чем надо его бояться и на что 
можно надеяться; когда герцог ус.тышал о вос
стании в Имо.1е и о нападении венецианцев 
на Фаэнцу он заво.шова.тся свьппе всякой 
меры и стал горько упрекать ваши светлости; 
он говорил, что вы всегда были его врагами, 
и ему надо жаловаться на вас, а не иа вене
цианцев, ибо вам стоило послать сто солдат, 
чтобы спасти его владения, но вы этого не 
захотели, и теперь он постарается сделать все, 
чтобы вы первые в этом раская.шсь; если 
Пмо.!а потеряна, он не намерен больше набирать 
.шдей, ни лишаться остатка своих владений, 
чтобы вернуть потерянное, не хочет быть бо.ть- 
ше вашим посмешищем, а хочет все, что у  него 
оста.!Ось, сам передать венецианцам; он надеется 
скоро, на радость и веселье себе, видеть гибель 
вашего государства, потому что французы или 
сами пропадут в Неаполитанском королевстве, 
или у них будет там столько дела, что они 
не смогут вам помочь; все это было сказано 
словами, исполненными яда и страсти. У  меня 
было что ему ответить, затрудняться в выборе 
слов мне бы тоже не пришлось, на д  . решил 
попытаться его смягчить,. а . затем,' чувствуя,, 
что теряю терпение, я постарался как mohiho 
проворнее ускользнуть п вернулся к моншшьору 
Содерини и д’Амбуазу, которых застал за сто- 
.юм; они жда.ш меня с ответом, и я им подробно



передал весь разговор. Д’Амбуаз возмутился сло
вами герцога ж сказал: „Бог еще никогда не 
допускал, чтобы грех оставался безнаказанным, 
и пе депустит беэпакаэаппости грехов этого 
человека". Я  писал вашим светлостям в письме 
от 4 ноября, где находится сейчас этот герцог 
II что- межно предполагать на его счет. С те,х 
И02>-выяснилось, что он, где только может, 
набщгает .людей, и некоторые его приближен
ные, которых я знаю, говоршли мне, что он 
во что бы то ИИ стало хочет с  возможно боль- 
UIHM войском вступить в Романью. Теперь он 
вне себя от потери крепости Пмола, и я не 
знаю, не изменит ли он своих намерений. Ни
чего другого о нем сообщить вам не могу, 
а что касается Романьи, то моисииьор д’Амбуаз 
и другие кардиналы, ведающие дела Италии, 
склонны притти к какому-либо из двух реше
ний: имеиио, что эту зем^лю, Романью, надо 
пе^эедать и.ли папе, или королю; не знаю, удаст
ся ли это, но думаю, что для этого будет 
сделано вое 1и испробованы вое пути, так как 
других средств, мне кажется, никто не пред
лагает...

Ваш слуга 
Пикколо Макиавелли.

6 ноября 1503.

X

Великолепные синьоры.
Я писал вам вчера, а сегодня утром в Фер

рару уеха .1 гонец, и мне ничего об этом не



сказали. Я  снова напомню этим купцам, что
бы они делали свое дело, а я буду делать свое. 
Вчера, после разговора со мной, герцог, как 
я уже писал вашим светлостям, был жестоко 
взволнован и послал за кардиналом Содерини; 
сегодня он снова послал за ним, и во время 
этих двух бесед, особенно последней, он, помимо 
обычных жалоб, сказал, что, как ему пишут 
4 ноября, начальник Имолы не убит, а взят 
в плен, крепость и город стоят за него и синьор 
Оттавиано ®!, подошедший с  большим отрядом, 
отбит. Герцог сказал еще, что Диониджи ди 
Нальдо его поддерживает, а у  венецианцев слиш
ком мало войск, чтоб их надо было бояться; 
вообще монсиньору кажется, что у  герцога бла
годаря таким известиям вновь оживилась на
дежда отвоевать эти владения. Теперь он жа- 
.туется на французов, на всех людей вообще, 
надеется, что папа сделает его полководцем свя
того престола, и думает, что об этом будет 
объявлено завтра на заседании Конгрегации. 
Монсиньор уверил его, что отчаиваться беспо
лезно и что отчаяние обрушивается большей 
частью на того, кто ему предается. С другой 
стороны, он подал ему надежду и кое-что обещал 
ему от вашего имени. Теперь надо выждать, 
что сделает завтра Конгрегация и удастся ли 
герцогу получить этот жезл, а если не удастся, 
то надо посмотреть, что он замышляет и как 
поступит. Ваши светлости будете осведомлены 
обо всем, и я буду вам благодарен, если вы мне 
укажете, как мне при всех случаях надо вести 
себя с этим герцогом, продолжать ли разго



воры с ним и в каком духе. Ничего нового 
в других делах нет.

Ваш слуга 
H h kko .i 6 Макиавел.ш.

Рим, 7 ноября 1503.

XI

Вс.шко-тепные синьоры.
Последние свои письма 6-го и 7-го я послал 

с курьером, которого отправляли болонцы; я по
слал их под видом писем Ручеллаи и писал 
о делах герцога и о том, как он надеялся, что 
в первом заседании Конгрегации его провоз
гласят полководцем св. престола. Вчера было 
заседание Конгрегации, и, как мне рассказали, 
там ничего о герцоге не говори.ш, а обсуждали 
то.гько дела церковные и меры, какие обычно 
принимаются в начале нового понтификата. Го
ворили о войне между Францией и Испанией и 
о том, какая польза будет для христианского 
мира, если спор между ними уладится; пови
димому, папа, насколько может, готов этому 
помочь. Итак, герцог попрежнему остается ни 
с чем, а .поди умудренные думают, что дела 
его ск.шдываются дурно и как бы не кончить 
ему плохо, хотя папа и считался всегда чело
веком, слово которого верно. Герцог набирал 
себе конных солдат, и, как мне сказал один из 
его приближенных, он посылал кой-кого в Лом
бардию навербовать пехотинцев, чтобы стать 
во главе этих войск, конных и пеших, и, опи
раясь на свою силу как гонфалоньера и полко



водца св. престола, выступить в Поход и o f- 
воевать свои владения. Теперь, когда ему не 
удалось быть назначенным гоифалоиьером в пер
вом заседании Конгрегации, как он иа то на
деялся, я не знаю, изменит ли он свои на
мерения или будет упорствовать, в надежде 
добиться этого достоинства .йобььми средствами. 
Для меня бьыо бы крайне важно по.лучить 
указания ваших светлостей, как мне держать 
себя с  этим герцогом, потому что здесь счи
тают нужным eio  поддерж тать и помочь ему 
добиться цели. Пе знаю, будете ли вы такого 
же мнения.

Ваш с.луга 
Пикколо Макиавелли.

10 ноября 130.3.

XIII

Сегодия я два раза писал вашим светлостям, 
что герцог Романьи приводит в порядок свои 
отряды для выступления, что ои по.лучил письма 
к вашим светлостям от кардинала Содерини, 
от д’Амбуаза и от папы. Герцог настаивал, 
чтобы и я написал вам и сообщил, что он 
посылает во Флоренцию одного из своих при
ближенных для переговоров о выдаче ему сво
бодного пропуска, по форме, о которой ваши 
светлости можете судить по прилагаемому об
разцу. Меня просили поддержать перед вашими 
светлостями его просьбу и просить вас решить 
это дело как можно скорее. Говоривший со 
мной убеждал меня, что герцог сейчас духом



I бодр и надеется, если вы совсем не откажете 
ему в помощи, быстро отнять свои владения 
у венецианцев и помешать их намерениям, так 
как у него остались еще большие деньги.

Ваш с.дуга 

N icolaus M ach iavellus Seer.
Bene valete.

Ри.м, 10 ноября 1503.

XIV’

...Вы видите, какое впечатление произвели 
здесь ваши указания в письмах от 6-го и 8-го, 
повторенные в письме от 9-го, которое я по
лучил сегодня. Чтобы вы могли лучше судить, 
насколько папа свободен в своих решениях и 
какой помощи можно ждать от него против 
За.мыслов в Венеции, я повторяю, вам то, что 
писал уже не раз. Если рассматривать римские 
дела, как они есть, то ясно, что здесь вершатся 
деда, в настоящее время самые важные. Пер
вое и важнейшее — это борьба Франции и Испа- 
иии, потом дела Романьи, затем идут партии 
баронов и герцог Валентино. Папа находится 
в гуще борьбы этих страстей, и хотя он избран 
всеобщим желанием и благодаря высокому име
ни, но он вступил на престол очень недавно, 
у него еще нет ни людей, ни денег, и так как 
своим избранием ои обязан всем и каждому 
и всем надава.т обещаний, то он и не может 
ничего предпринять, и ему невольно прихо-



Дитсй со всеми заигрывать, дока времена н деда 
не изменятся настолько, что он должен будет 
высказаться прямо, или пока он так не yKjw- 
пится на престоле, что сможет заключать союзы 
ио своей воле и поступать, как хочет. Что 
все это верно, видно на деле, ибо, если начать 
с  главного, его святейшество по природной 
склонности слывет французом, но обращается 
с Испанией так, что жаловаться она ни на 
что не может; при этом он не увлекается на
столько, чтобы Франции пришлось насторо
житься, а времена таковы, что обе стороны 
ему прощают. В делах Романьи папу, с  одной 
стороны, теснят венецианцы, а с  другой — за
являете свои требования вы, и это, понятио, 
раздражает его святейшество, так как он 
человек смелый и хочет, чтобы могущество, 
церкви под его правлением росло, а не ума
лялось. Ваши светлости понимаете теперь, как 
поступает папа, который, с  одной стороны, при
нимает извинения венецианцев, делая вид, что 
верит, будто они действуют так из ненависти 
к герцогу, а не из желания итти против церкви; 
е  яругой стороиы, папа обнаруживает перед 
вами свое неудовольствие венецианцами и де
лает вое, что в настоящее время возможно. 
Что касается баронов, то главных заправил 
Здеоь нет, и папе не трудно с  ними управ
ляться, потому что со стороны Орсини здесь 
только архиепископ Флорентийский ®® и синьор 
Джулио, а CIO стороны Колонна нет никого кроме 
карданала и нескольких маленьких людей, ко- 
тор'ыё ничего не значат. Остается герцог Ва-



леп ш н о, которому иапд, попяш о, никакою  добра 
не желает. Одиако ои медлит о ним по двум 
иричинамг во-первы.\,. он хочет сдержать слово, 
верность которого все считают иерушимон, а 
кроме того папа ему обязаи и папство свое 
получил почти целикохМ от него; во-вторых, так 
как сил у  его святейшества нет, то он считает, 
что герцог больш е сможет противиться вене
цианцам, чем кто-нибудь другой; по этой при
чине папа торопит его отъездОхМ, да.1 вхМу гра
моту к вашим свет.юстям насчет свободного 
нроиуока и оказывает ему д|)угие знаки внима
ния. О бо вссхм этОхМ я писал уж е раньш е; если  
я считал необходимым особенно подробно ска
зать об этом в настоящехМ письме, то иотому, 
что это CH.ibiiee оттеняет замыс,1ы папы; вы 
можете теперь сами судить, чего паиа хочет, 
что он может, чего ои хотел бы от вас, и, не 
питая никаких особых надежд, надо подумать 
о других мерах,— следует ли  поддерживать гер
цога, или  реш игьсл иа что-либо иное. М ож но  
быть уверенным, что папа долж 1еи быть удо
влетворен всяким решением, касающимся Ро 
маньи, лиш ь бы  она не уш ла из jiyK церкви 
И .Ш  ее викариев.

Сегодня прислал за мной герцог, и я нашел 
его оовсСхМ иначе настроенным, чем в прошлый 
раз, о чем я писал вам в письмах моих 6 и 
7 ноября. Он сказал мне многое, и речи его 
можно свести к одному, а именно: над прош
лым надо поставить крест и думать не о нем, 
а то.1Ько о благе общем, о том, чтобы не дать 
венецианцам сделаться хозяевами Романьи; гер



цог говорил о том, что uaiia готов ему в эюм 
помочь, о папских грамотах, о том, как нужно 
ему, чтобы ваши светлости показали ему свое 
расположение, и о том, что вы всегда можете 
на него рассчитывать. Я отвечал ему в общих 
словах и указал, что он может довериться вам 
вполне. Сегодня я долго говорил с  мопсипьо- 
ром А.гессандро из Франции, который сказал 
мне, что они, вероятно, отправят ночью во 
Флоренцию гоца с  папской грамотой и дру
гими письмами вашим свет.юстям, написанными 
по их просьбе кардиналом и мной относительно 
свободного пропуска, и что они не сомневаются 
в вашем согласии; он сказал мне, что герцог 
еще не решил, как ему поступить: иттн лн ему 
сухим путем с отрядом, примерно, в четыреста 
конных и столько же пеших солдат или от
править людей сушей, а само.чу морем доехать 
до .Ливорно, а затем догнать свой отряд уже 
на вашей земле, где он мог бы начать пере
говоры о каким-нибудь нашим гражданином и 
обо всем с вами условиться; герцогу хотелось 
бы не медлить, и он хочет, чтобы все условия 
были подготовлены заранее, а ему оставалось 
бы только их подписать. Я ответил, что напишу 
вам об этом, и вообще его обнадежил. Вы мо
жете теперь все обдумать, решить и подгото
виться к мерам, какие захотите по отношению 
к нему принять. Мессер Алессандро сказал мне, 
что герцог охотно послал бы кого-нибудь во 
Флоренцию, чтобы заранее все обстряпать и 
подготовить соглашение с вами, но он не хотел 
бы посылать человека маловлиятельного, а по



слать большого человека он пока еще не может, 
но пошлет его, как только дела ему это позволят. 
V alete.

Ваш слуга 

N icolaus M achiavellus.
И  ноября 1503.

XV4

Вс.1иколеш1ые синьоры.
Вчера я отправил вашим светлостям через 

Пандольфини письмо от 11 ноября, в котором 
я ответил на ваше письмо от 8-го, доставлен
ное тем же Д  (23), и вы осведомлены теперь 
о решениях папы касательно Романьи и обо 
всем, что можно сказать сейчас насчет его 
святейшества; вы знаете точно так же и о за
мыслах герцога, который, однако, вое время 
старается набрать людей, пеших и конных, что
бы итти на Романью, но мне думается, что 
он d нетерпением ждет, как ны решите, мы 
же не можем ни веети с  ним переговоры, ни 
вообще что-либо делать, не зная намерений и 
воли ваших оветдостей; хотя я не раз просил 
вас сообщить ваше мнение, но так как ответа 
еще нет, то все дело висит в воздухе. Как я 
уже писал вам в другом письме, папу сдер
живают обещания, данные герцогу, и желание 
ие допустить, чтобы эти земли попали в руки 
венецианцев; видимо, его святейшество готов 
на все, лишь бы не дать венецианцам прогло
тить этот кусок, и, как кажется, он сегодня 
созовет восемь или десять кардиналов, счита



ющихся лучшей опорой церкви, чтобы посове
щаться с  ними об отправке в Венецшо посла. 
Его святейшество, видимо, не сомневается в том, 
что получит земли, уже захваченные венециан
цами, и верит, что ему в этом всячески будут 
угождать: советники папы настраивают его так, 
что он должен всеми средствами завладеть 
землями, а затем уже распоряжаться ими, как 
велит честность и т. и...

Ваш слуга 

N icolaus M achiavellus.
Рим, 13 ноября 1503.

X V II

Всдиколеш1ые синьоры.
Лоследне© письмо мое было написано вчера, 

етиравлено сегодня утром через Д€ль Бене. 
Я сообщал в нем вое, что до сих пор происхо
дило. Остается сказать, что вчера вечеро.м и 
сегодня утром папа совещался об отъезде гер
цога с д’Амбуазом, с  герцого.м, кардиналом Со
дерини, испанскими кардииа.тами и кардиналом 
‘Веррары; решено, что герцог через два или три 
для уедет морем в Порто Венере или в Спе
ц и ю  2 6  к  оттуда через Гарфаньяно в Феррару, 
а отряд его, в которо.м, по слухам, насчиты
вается триста человек легкой конницы, сто че- 

'ловек латников и четыреста пеших, сухим путем 
направится в Романью через Тоскану и пойдет 
к Имоле, которая, по словам герцога, стоит за 
него; сам же он пойдет туда же из Феррары



II оттуда уже начнет отвоевывать свои вдадеиия 
своими силами и при поддержке, которую он 
рассчитывает получить от вас, от д’Амбуаза, от 
герцога Феррарского 27 и от папы, причем кар
динал Содерини сказал мне, что по части по
мощи папа даст герцогу грамот и патентов 
сколько угодно, но кроме этою  — ничего. Д’Ам- 
буаз обещал герцогу, что к услугам его будет 
Монтесон и по меньшей мере еще пятьдесят 
копейщиков; неизвестно только, из тех ли, ко
торые служили ему раиьше. Эсте высказал уве- 
решюсть, что его отец герцога, конечно, не 
оставит. Содерини говорит, что ему было бы 
очень важно знать намерения и волю ваших 
светлостей в этом деле, и он удивляется, что 
вы  ни разу не написали, как же надо вестЦ 
себя с  герцогом; так как ему пришлось хоть 
что-нибудь сказать от вашего имени, он вы
сказал, что ваши светлости, конечно, сделаете 
все, чтобы эти города не попали в руки вене
цианцев, и раз вы решите, что для этого надо 
аоддерживать герцога, то, конечно, всячески 
ему поможете, но что раиьше чем говорить 
об этих подробностях, надо знать какими сиг 
лами располагает герцог, кто его цоддерживает, 
и тогда уже решить, можно ли добиться ж.е- 
ланного успеха, присоединив ваши силы к силам 
герцога, а для переговоров и выяснения всех 
этих дед герцогу следовало бы отправить кого- 
нибудь во Флоренцию. Помимо того, что он не 
знает, каково ваше мнение о делах герцога, 
кардинала Содерини смущает одно: он са.м не 
может решить, выгодно ди иметь герцога своим



соседом и властителем трех или четырех го
родов; если бы можно было верить в дружбу 
этого человека и не бояться, что он всегда 
может изменить, то водворение его обратно 
в этих государствах было бы самым выгодным 
дедом, но зная его опасную природу, Содерини 
рчень боится, что вам не удастся его там удер
жать, и тогда может наступить как раз самое 
скверное, именно: что городами этими завла
деют венецианцы. Кроме того кардинал считает, 
что обстоятельства уже связали вас перед теми, 
кто занял эти города, что жители с герцогом: 
в открытой вражде, и как бы не случилось, что 
ваше покровительство герцогу поможет вене
цианцам еще скорее осуществить их желания. 
Вот что смущает Содерини, и мне показалось 
правильным доложить об этом вашим светло
стям, дабы вы могли в мудрости вашей раз
решить самую суть дела.

Па совещании не было никого от Болоньи, но 
герцог сказал, что с этой стороны ему обещана 
всяческая помощь; вое разошлись, условившись 
что герцог поедет указанным путем, Эсте от
правится в Феррару убеждать своего отца, 
д’Амбуаз напишет Монтесону и пошлет ему 
приказ, о котором я говорил, а Содерини на
пишет вам и поставит вас в известность обо 
всем. Раз дела обстоят так, герцогу следовало 
бы по этому условию выехать немедля, но Со
дерини уже сейчас не знает, как он поступит. 
Герцог кажется ему изменившимся, колеблю
щимся, подозрительным и неспособным ни на 
какое твердое решение, потому ли, что такова



его природа, или его сразили удары судьбы, 
к которьш он не привык.

Третьего дня мне случилось быть в доме, 
где живет герцог Валентино, и я видел, как 
туда вошли послы из Болоньи, между нихми 
лротонотарий Бентивольо; все они прошли к 
герцогу и оставались у него больше часа; я 
подумал, что они могли на чем-нибудь сгово
риться, |и! отправился сегодня к протонотаривд 
Бентивольо, под предлогом, что пришел его 
навестить; заговорив о делах герцога, он ска
зал мне, что они были у герцога по его пригла
шению, и он дал им понять, что готов снять 
с  них обязательства, которые они приняли на 
себя в прошлом году, но когда они уже сго
ворились и послали за нотариусом, чтобы за
ключить договор, то герцог в об.меи на такое 
уничтожение их обязательств стал просить осо
бой поддержки, для своих предприятий в Ро
манье, и так как, не имея полномочий, они 
не хотели на это соглашаться, то и герцог не 
пожелал уничтожить названные обязательства, 
и все дело повисло в воздухе. Протонотарий 
прибавил, что герцог попробовал схитрить, так 
как ему необходимо было показать щедрость 
и перестать жадничать, чтобы покончить дело 
об уничтожении обязательств, по которьш ему 
никогда не заплатят ии гроша. Ои сказал 
мне дальше, что у него был разговор об этом: 
деле с кардиналом Эрина^®, и кардинал сказал 
ему, что герцог точно с ума сошел и, как 
будто, сам не знает, чего хочет, настолько 
он запутался и иотеря.1 свою решительность.



я  спросил его, собираются ли они хотя бы не
сколько помочь герцогу, а он на это ответил, 
что вступление венециапцев в Романью — вещь 
настолько важная, что и отец его и другие 
власти Болоньи, наверное, будут готовы вся
чески поддержать герцога, если только сочтут, 
что это может остановить Венецию. Ничего 
другого я из него не вытянул, но считаю не 
Лишним передать вам этот разговор...

Подписал ваш слуга 

N icolaus M achiavellus.
, Ри.и, 14 ноября.

X V III

Велико.1епные синьоры.
...О герцоге Валентино не могу сказать вам 

ничего, кроме того, чго отряд его еще здесь, 
и сам он не уехал; дело обстоит так же, как 
два дня тому назад; говорят, как и тогда го
ворили, что он уедет дня через два или три, 
а  кроме* того везде в Риме рассказывают, что 
герцог едет во Флоренцию и будет вашим ка- 
ВигЭном; подобные слухи распускают о нем 
каждый день. .
; . Ваш слуга

N icolaus M achiavellus Secr.
16 ноября 1S03.



Великолепные синьоры.

...Вчера утром получены от вас письма от 
13-го и 14-го, а часа за четыре до этого пришли 
ваши письма от 11-го и 12-го. Па последние 
два письма отвечать сейчас не приходится, 
так как у  вас есть мой ответ на письмо от 
8-го, а насчет двух других писем можно ска
зать лишь очень немного, потому что вы по
лучили мое письмо от 12-го и подробно узнали 
из него, как обстоят здешние дела и иа что вы 
можете надеяться. Ссылаюсь на это письмо. 
Монсиньор кардинал Содерини находил, од
нако, что мне нужно снова посетить папу, про
честь ему, что вы пишете, посмотреть, что ска
жет его святейшество, сообщит ему ваше мне
ние о делах герцога и нащупать его намерения. 
Кардинал постарался устроить мне прием, но 
я мог поклониться папе только вчера вечером, 
около трех часов; я прочел ему те части вашего 
письма, которые считал полезньш сообщить его 
святейшеству; когда я дошел до места, где 
вы говорите, что мессер Оттавиано да Кампо 
Фрегозо выступил в поход с отрядом конных 
и пеших со.тдат; присланных ему герцогом У р
бино, его святейшество изменился в  лице и 
сказал: „Г ер ц о г этот через два дня будет уже 
здесь, и я засажу его в Замок Св. Ангела"; 
далёе он слушал с  большим вниманием и, вы
слушав все до конца, сказал, как он обязан 
вашим светлостям за все, что вы делали и со
ветовали ему во славу церкви; сам же он, как



известно кардиналу Содерини, делал и готов 
делать все возможное; он уже послал человека 
в Венецию, чтобы тот растолковал там его 
намерения, и пошлет другого посла высокого 
положения в Романью, дабы ободрить знатных 
и народ и привести к покорности ему тех, 
кто мог от него отдалиться. Я  прибавил, что 
это кажется мне своевременным, но больше 
ничего из него не вытянул, и очевидно, что 
папа, как я уже говорил, делает, что может. 
Затем я повел речь о делах герцога и сказал, 
почему вы не дали ему свободного пропуска. 
Пана поднял голову и сказал, что это хорошо, 
и он с вами согласен. Мне стало ясно теперь 
то, в чем раньше сомневались, именио: что
папа только того и ждет, как бы ему изба
виться от герцога; он хочет вое же, чтобы гер
цог уехал в достаточной мере довольным и не 
мог бы жаловаться на несоблюдение слова, 
а кроме того, на случай, если герцог еще смо
жет пригодиться ему в Романье, папа не хочет 
совсем отрезать себе этот путь. То, что сде
лаете с герцогом вы или кто-нибудь еще, папу 
не тревожит. Если перебрать все поступки 
папы, как я уже писал вам раньше, то намере
ния его ясны, именно: он хочет забрать в свои 
руки эти владения и непрочь был бы сделать 
это даже через венецианцев, к которым ои за 
этим отправлял своего посла; если же ему 
не удастся, папа попытается сделать то же 
самое через кого-нибудь другого. Может быть, 
он верит, что ге^зцог согласится отдать ему 
оставшиеся у  него владения в Романье, когда



увидит, что вы его покинули; а получив хоть 
какие-нибудь города в этом государстве, папа 
думает, что остальное достанется ему уже 
легко. Таковы, мне кажется, его замыслы и по
ступки; поэтому сопротивление, которое ваши 
светлости оказываете венецианцам, должно бес
конечно его радовать.

Вы узнаете из письма от 14-го обо всем, 
что было условлено между герцогом, папой и 
кардипа.гаии; как оказалось потом, все это 
было услов.деяо и решено, чтоб цолакомить 
герцога и убедить его уехать, чего папа явно 
желает. Когда герцог узнал по письмам из 
‘1>лоренпии, что вы ему не дали свободного 
пропуска, он послал за мной, и, выйдя noc.ie 
приема у папы, я отправился к нему. Герцо!’ 
жаловался, что ему отказано в пропуске, когда 
он уже отправил свою конницу, в полной уве
ренности, что ее примут в ваших владениях, 
и собирался уже ехать сам, надеясь, что про
пуск ему во всяком случае дадут; такого от
вета он не ожидал и вообще не знает, что 
и думать, ибо вы, с  одной стороны, боитесь 
захвата этих владений венецианцами, а с дру
го й — не пускаете к себе подмогу; он, герцог, 
может еще решиться на дело, которое прине
сет вам много неприятностей; он знает, что 
ему опасно итти на соглашение с  венециан
цами, но если нужда его заставит, он готов 
принять выгодные условия венецианцев и пу
ститься на нечто такое, что поразит вас в 
Ьамое сердце. Я ответил, что отказа в про
пуске ему не было, но ему дано понять, что



вы хотите знать, как вам ужиться с е ю  смет- 
лос^ыо, II желаете сперва закончить расчеты, 
а затея вести дружбу, как подобает де,1ать, 
когда два человека хотят поступать друг с  дру
гом открыто и друг друга уважать; я прибавил, 
что вы ни в каких делах не привыкли горячить
ся или шуметь и не хотите начинать теперь; 
поэтому было бы полезно герцогу послать во 
Флоренцию человека опытного, осведомленного 
о его замыслах, и можно быть уверенньш, 
что ваши светлости ие иреминут постунить на 
пользу себе и на благо своим друзьям. Герцог 
птветил, что он был готов к отъезду, ужя 
отправил своих людей и собирался отплыть 
сам, но хотел бы до отъезда ясно знать, на что 
ему можно надеяться с  вашей стороны. Я  от
вечал, что сегодня же утром спешно вам на
пишу и извещу вас, что люди его светлости уже 
отправлены, что к вам поехал его посланец, 
и что я буду просить вас принять герцогский 
отряд,— тем временем приедет посланный гер
цога, переговорит с вашими светлостями, и я 
не сомневаюсь, что дело кончится хорошо, а по
сланец герцога сможет, известить его об этом, 
где бы герцог ни находился. Он, как будто, 
остался доволен и возразил, что если ваши 
светлости будете с  ним хитрить, это станет для 
него ясно через четыре или пять дней, когда 
приедет его посланный и ему наиишег; тогда 
он сговорится с  венецианцами, с самим дья
волом, отправится в Пизу и уцотребит послед- 
нив силы, связи и деньги, лишь бы только вам 
навредить. Послать к вам он решил своего



воспитаииика, некоего лгессера Вашш, который 
должен был выехать сегодня утром, но сейчас 

. восемь часов вечера, а я об отъезд© «го еще 
не сдьнпал й не знаю, не изменил ли герцог 
своих намерений. Судя по тому, что герцог 
провёл вчерапший вечер с  д ’Амбуазом, он дол- 
жеи был выехать сегодня утром в направлении 
Специи, как было первоначально условлено;, 
и хотел взять с собой на корабль пятьсот че
ловек, своих дворян и пеших солдат, но до 
сих пор об отьезде его не с.ш пшо. Может 
быть, он хочет спера несколько обеспечить 
себя с  вашей стороны. Я  отвечал герцогу в 
этом духе только для того, чтобы дать ему 
некоторую надежду, иначе он мог бы здесь 
задержаться, а папе пришлось бы из-за этого 
настаивать на пропуске. Когда приедет послан
ный герцога, вапги светлости можете с  ним 
не стесняться и поступать, как вам покажется 
иуж1гым — прекратить с  ним разговор или за
ключить какое-нибудь условие. Конница дви
гается под начальством Карло Бальони и со
стоит из ста латников и двухсот пятидесяти 
легковооруженных. Прикажите, синьо^жг, узнать, 
где они находятся, и сс.ш  ваши светлости 
сочтете, что их надо обезоружить, это можно 
сде.1ать, когда покажется вам своевременпьш, 
а как только будет известно ваше решение 
насчет герцога, с  ним будет поступдено по 
вашим указаниям, и ваши светлости, конечно, 
напишете, если что-либо изменится.

Ваш слуга 
N icolaus M ach iavellu s Seer.

Рим, 18 ноября 1503.



XX 

Великолепны© синьоры.
Я писал вам вчера и послал письмо с нароч

ным вместе с  письмами от 14-го и 16-го ноя
бря. Вы узнаете из них вс© о делах герцога, 
который наконец выехал сегодня ночью и на
правился в Остию, чтобы сесть там на корабль, 
если только погода будет этому благоприят
ствовать...

Ваш слуга 

N icolaus M ach iavellus Seer.
19 ноября 1503.

XXI

Великолепные синьоры.
Пишу вам кратко, так как уже отп^)авил вам 

письмо 18 ноября, и намерен в следующий 
раз писать подробнее. Я хочу, чтобы по слу
чаю прибытия мессера Эннио посланца гер
цога, который привезет это письмо, вы были 
бы точнее осведомлены о здешних делах. Гер
цог уехал отсюда вчера утром и отправился в 
Остию, где сядет на корабль с  отрядом в че
тыреста или пятьсот человек, направляясь, как 
я уже писал вам, в Специю, и если только 
погода будет подходяща, он отп.гьшет из Остии 
сегодня ночью, а другой свой отряд, примерно 
в семьсот всадников, он уже три дня как послал 
в Тоскану. Так как сам он отплыл и отправил 
1СВ0ИХ .шдей сухи.м путем, не имея никакого 
разрешения ваших светлостей, мы решили по



причинам, о которых я у;ке иисал вам 18 ноя
бря, носдать к вам мессера Эинпо, подателя 
настоящего письма; у  него есть письма к вал1 
от кардинала Содернни, которые даны ему, 
чтобы его успокоить, а не для других целей, 
ибо как папа, так и д’Амбуаз, судя по их разго- 
порам и памекам, обиделись бы разве на то, что 
герцог получит от вас свободный пропуск; если 
вапги светлости сочтете полезным исполнить 
жедапне пазваипых лиц, вы можете эти сделать 
нисколько ие стесняясь, а если времена заста
вили бы вас изменить решение, то приезд этого 
человека будет для вас как нельзя более по
лезен, и вы со свойственной вам мудростыо 
сумеете извлечь из, этого все, что будет пуяшо.

Ваш слуга 
N icolaus M achiavellus.

I’ lni, 23 ноября 1303.

XXII

Велико.1Спные синьоры.
...Мессер Агапито и мессер Рамолино зо, .шди 

прежде всего близкие к герцогу, но оставшиеся 
здесь, чтобы не де.1ить с ним его несчастную 
судьбу, говорили мне, что, уезжая из Рича 
в Остию, герцог приказал своему приближен
ному, мессеру Эипио, епископу Вероди, отпра
виться во Флоренцию, чтобы договориться с 
вами и заключить выгодное условие, согласно 
его пос.хедним беседам со мной; они хотели 
получить для безопасности этого мессера Эннио



письмо от меня и грамоту от кардинала Со- 
дерини, по вчера не могли меня застать и 
просили поэтому быть у кардинала и приго
товить эти письма, чтобы мессер Эчпио 
сейчас же выехать во Флоренцию. Я бьы у 
кардинала, и так как, по причинам, о которых 
я писал 18 ноября, приезд мессера Эшию 
казался нам очень кстати, то кардинал дал 
ему письмо к вашим свет.юстям и пропускной 
лист, обращшшый ко всем вашим союзникам 
и подчиненным, а я написа.1 вашим светлостям 
письмо, в котором кратко изложил сказанное 
мною в прошлом II настоящем моем допвс*е- 
нии, дабы, говоря с мессером Эннш*) который 
приедет во Ф.юренцию раньше, чем эти письма 
до вас дойдут, ваши светлости, уже знали, как 
обстоят здешние дела, и могли бы решать, имея 
в виду все, что я сообщал вам в прошлом 
письме и в донесении 18 ноября. Все знаки 
инимания, оказанные герцогу папой и д’Амбу- 
азои, нужны были только, чтобы благополучно 
его выпроводить, и чем скорее, тем лучше. 
Поэтому вы совершенно свободны и можете 
поступать ни с кем не считаясь; я снова повто
ряю, что если ваши светлости сочтете полезным 
на всякий случай поддержать герцога, то мо
жете и это сде.тагь, хотя папе будет гораздо 
приятнее, ес.та герцогу не посчастливится.

CaiM герцог находится в Остии и выжидает 
благоприятной погоды, чтобы отплыть в Спе
цию на пяти судах с отрядом в пятьсот чело
век; выехал ли он уже сейчас, пока неизвестно, 
но если нет, то возмолшо, что он выедет сего



дня ночью, глядя по погоде. »1атш1Ков своих 
он отправил сухим путем по направлению  к 
Тоскане, а  от сиенцев и Дж анпаоло он получил  
такие ж е обещания, как от ваших светлостей, 
так что все здесь над его делами смеются; 
посмотрим теперь, куда занесут его ветры, что 
станется с  его людьми и что вы решите.

X X I I I

Велико.теппые синьоры.
...Сегодня папа около пяти часов дня снова 

послал за кардиналом Содерини и сказал ему, 
что он всю ночь не мог заснуть из-за положе
ния дел в Фаэнце и Романье, и у  него явилась 
мысль, что хорошо бы нащупать почву у гер
цога Валентино, ие согласится ли он передать 
его святейшеству замок Форли и другие остав
шиеся у  пего крепости Ромапьи, причем пана 
обещает их ему вернуть, считая, что пусть 
лучше они припад.1ежат герцогу, чем венециан
цам; поэтому он просит монсиньора Содерини 
взять на себя труд поехать в Остию, перегово
рить с герцогом и заключить с ним эту сделку. 
Кардтхал Содерини согласился сделать вое, 
что будет приятно его святейшеству, а папа 
сказал, что сообщит свое решение, и поручи.1 
ему поговорить с д’Амбуазом, чтобы узнать, 
как тот на это дело посмотрит. Мысль о том, 
чтобы герцог Валентино передал папе назван
ные владения, с обязательством вернуть их 
е?му, возникла уже несколько дней тому назад, 
и герцог на это соглашался, но тогда пи за



чго не хоте.1 сох ласиться iiaiia, говоривший, что 
не может нарушить слово, данное кому бы 
го ни было; сейчас папа сам ухватился за 
эту мысль, но не потому, что он уже думает 
иначе, а потому, что его вынуждает необходи- 
люеть, и он считает теперь, что нашел самое 
верное и самое извинительное средство про
тив венецианцев, так как открыто объявить себя 
их врагом папе кажется еще несвоевремен
ным. Кардинал Содерини был снова вызван 
к его святейшеству, который пригласил его к 
обеду, и он оставался у папы до 24 часов". 
Кардинал сказал мне, что папа отправи.1 в 
Остию гонца, которому поручено узнать, уехал 
.ш герцоц Валентино, и если герцог не уехал, 
приказано его задержать, с тем что моисииьор 
Оодерини отправится к нему завтра утром,— 
и по возвращении его мы узнаем, состоялась 
ли сделка; если нее герцог уехал, эту мысль 
придется бросить...

Ваш слуга 
N icolaus M achiavellus.

Рим, 21 ноября 1503..

XXVI

Великолепные синьоры.
...Сейчас почти 24 часа, а моисииьор карди

нал Содерини все еще не вернулся, и . мне 
думается, он отложит свое возвращение до зав
тра. Хочу сообщить вашим светлостям, что го-

'  До 6 часов вечера.



ворят в городе, н пишу потому, что слышал этот 
рассказ от человека серьезного, который легко 
Ч|ОЖ!егг знать правду: именно, сегодня утром 
к папе приехал гонец от кардиналов Содеринн 
II Рамолино и сообщил, что герцог отказыва
ется передать папе крепость. Его святейшество 
так разгневался, что послал приказ арестовать 
герцога и держать его, как папского'п.генника; 
кроме того папа сейчас же послал в Перуджу 
п Сиену приказ разоружить отряды герцога, 
вышедшие в этих направ.тениях. Пе знаю, на
сколько все это верно; дело разъяснится, когда 
приедет кардинал Содерини, и вы будете из
вещены сейчас же.

Ваш слуга 
N icolaus M achiavellus.

23 ноября 1503.

.4XVII

Великолепные синьоры.
...Намерения папы до.тжны быть теперь ясны 

Д .1 Я  ваших светлостей; как я говори.1 уже [)ань- 
ше, папа хочет подчинить своей власти все 
крепости Романьи и посы.1ал кардина.10в в 
Остию для переговоров, но так как герцог не 
хоте.1 согласиться на их передачу, то папа, как 
я сообщн.1 в прошлом письме, велел его ajiecxo- 
вать. .Пана, видимо, хочет завладеть этими го
родами, и, кажется, намерен крелко держать 
и самого герцога, каковой герцог сейчас в пол
ной власти папы и находится на королевской 
ra.iepe, которой командует Моттино; надо ду
мать, что папа сейчас иичсгб плохого с герцо



гом не сделает; неизвестна также, приказал ли 
он обезоружить отряды, отправленные сухим 
путем, но это, вероятно, случится само собой, 
так как отряды шли без всякого пропуска.

Папа коронуется в след^тощее воскресение; 
ваши светлости можете поэтому распорядиться 
о приезде ораторов, и монсиньор кардинал Со- 
дерини н<Я10минает, что чем скорее вы это сде
лаете, тем .тучше, так как он знает характер 
папы и говорит, что его святейшество явно 
этого же.хает. Папе будет не неприятно, если 
ваши ораторы приедут раньше геиуэзских, и 
кардинал пошлет их первыми, если они приедут 
раньше других. Монсиньор Содерини nojiyMiix 
мне просить об этом ваши свет.шсги, так как 
вас это не обременит, а признательность папы 
будет велика...

Ваш слуга 

Никколо Макиавелли.
Рим, 24 ноября 1503.

XXIX

Великолепные синьоры.
Я. пос.1ал вам вчера с гонцом Джоваиии 

Пандольфини три письма, от 23, 24 и 25 ноя
бря, в которых сообщал, что творилось. здесь 
в эти три дня и  что . сльшшо о положении, дел 
в настоящую мниуту; я писал вам, что с гер
цогом уже все копчено и он находится в пол
ной власти папы, который во что бы то ии 
ста .10 хочет получить крепости, пока еще вер
ные герцогу, и крепко держать его самого.



Здесь сейчас еще как следует ие зиают, 
лаходится ли герцог иа галере в Остии или 
его привезли сюда. Сегодия говори.т об ртом 
по-разному; один человек мие раосказьшал, что 
вчера, в два часа иочи, когда ои бы.1 в покоях 
папы, туда вош.ш двое неизвестных, приехав
ших из Остии; всех сейчас же удалили из по
коев, но из другой комнаты можно бы.ю слы
шать, как они док.гадывали, что герцога по 
приказу папы броси.ш в Тибр; я ничего не под
тверждаю и не отрицаю, но впо.ше уверен, что 
если этого и не было, то будет потом. Видимо, 
этот папа начинает довольно честно платить 
свои Д0.1ГИ и иогашает их ваткой от своего чер- 
ни.гьного прибора. Тем ие менее все его благо
словляют, и чем да.хьше ои пойдет, тем этих 
благословений будет бо.1ьше, а о герцоге, раз 
он взят живым И.Ш мертвым, можно уж© больше 
не думать, но все же я извещу ваши светлости, 
если узнаю что-нибудь более достоверное.

Ваш слуга 

Никколо Макиавелли.
Рим, 26 поября 1503.

i

X X X  -  :

Ве.1ико.1Сппые синьоры. . _
Писал вчера обо всем, что случилось за этот 

день. Остается сообщи г ь. вашим свстл.остям, 
что ваши инсьма. от 24 ноября переданы папе 
через Касге.1ъ де.1ь Рио, и в общем можно 
сказать то-гько, что здесь твердо рошсио пре



доставить делу итти своим порядком и 2>ассди- 
тывают выхватить у герцога его крепости; о 
самом же герцоге я знаю достоверно только 
одно: что он находится в Остии в папских по
коях. Мне говорили, что вчера вечером верну
лись мессер Габриелло из Фано и мессер 
Рамолино из Остии; с герцогом покончили на 
том, что ои добровольно передает крепости 
папе, а папа за это даст ему какое-нибудь воз
награждение; говорили еще; что Рамолино бро- 
С И .1 С Я  к ногам его святейшества, плакал и про
сил за герцога; что будет дальше, станет из
вестно днем. Папа во всяком случае считает, 
что, владея этими к2>8постями, он уже может 
сме.юе держать себя с венецианцами, и уверен, 
что жители Романьи гораздо скорее к нему 
примкнут, когда увидят развевающийся над кре
постями стяг св. престола..

В а ш  с л у г а  

Н и к ко л о  М а к и а в ел л и .
2Э ноября 1393.

X X X I

В е л и к о л е п н ы е  си н ь о р ы .
П и с а л  в ам  в ч е р а  и  т р е т ь е г о  д н я  ч е р е з  

Д ж о в а н н и и  П а н д о л ь ф и н и . О с т а е т с я  со о б щ и т ь  
в аш и м  с в е т л о с т я м , ч то  в с я  гв а р д и я  п а п ы  в ы с т у 
п и л а  с е г о д н я  н о ч ь ю  в О сти ю з одн и  го в о р я т , 
ч то  он а  д о л ж н а  д о с т а в и т ь  сю да  г е р ц о г а  B a .ie n -  
ти п о , а н е к о т о р ы е  д р у ги е  д у м а ю т. Что е й  п р и 
к а за н о  не то.тько е го  д о с т а в и т ь , н о  и  п о 
к р е п ч е  его с т е р е ч ь , так  как  в ч ер а  в е ч е р о м  до



папы дошел слух, будто ге|)цог с своим отрядом 
засел на нескольких судах, и если не послать 
на место достаточные си.чы, он может уйти; 
тогда папа спешно велел отправить гвардию. 
Касте.ть дель Рио выехал сегодня рано утром, 
но сейчас уже 24 часа'', а они еще не вер- 
ну.шсь. Сегодня днем в Риме говорили, что 
герцог убежал, а вечером уже говорят, что 
его поймали. Завтра будем знать больше, но 
и сейчас видно, что этот папа ведет свое дело 
чисто. Как бы не подтвердилось целиком то, что 
я писал вашим светлостям 26 ноября; явно, 
что грехи герцога мало-по-малу цриве.™ его 
к наказанию, и да будет вое к лучшему по 
воле божией... зт.

Ваш слуга 

Пикколо Макиавелли.
Рим, 28 ноября 1503.

. О часов вечера.



ПРИМЕЧАНИЯ

1 Д ать всю „Римскую  Легацию" (иоябрь — декабрь 
1503 г.) было, к сожадеиию, невозможно как по тех
ническим, так и  по общим соображениям. П оэтому 
она приводится в отры вках, объединенных вокруг яр
кого драматического эпизода, на котором сосредото
чивалось общ ее внимание,— падение Цезаря Борджа. 
В  области внутрепнси борьбы Борджа могли считать 
себя к этом у времени победителями. Враги были 
сломлены, захвачены  или истреблены; все земельные 
владеиия крупнейш их дворянских родов — Орсшш, Са- 
велли, Колонна — должны были быть конфискованы 
и отойти к папе; готовилось торжественное поста- 
новлепие коллегии кардииалов о присоединсдпи А л- 
копскоИ М арки к  владсция.м Цезаря в Ромапьс. В об
ласти внешней ио.штпки, опрсде.1Явшейся борьбой 
Франции и Испаиии за Неаполь, положеине было 
более смутное. Н еудачи фраицузов, разбитых нспаи- 
цамп в Неаполе, естсствсш ю  должны были измеиить



и ваправлеиие иапскои политики, ориеитщювавшеися 
до т ех  пор па Францшо, в сторону Пспаш ш . Папа 
готов был вступить па этот путь, по ириходтиось 
соблюдать осторожность, так как Фрапщ ш  peanipo- 
вала па свое поражсппе посылкой повой арм1ш  в 
неаполитанские пртделы, и эта армия должна была 
пройти черед Италию подкрепленная отрядавш 
итальянских союзников Франции — Флоренции, Сие
ны, М антун, Болоньи, Ф еррары. Отсю да бесконечный 
торг .между наной и Францией о компепсацпях за 
пропуск французских войск. П апа, с одной стороны, 
,то.чогался от Франции уступки Неаполитанского ко
ролевства Д.1Я своего сьша, а  с другой — вел одио- 
времепно переговоры и  с  Венецией о  союзе против 
Франции и  Испаиии, и с  германским императором 
Макси.вшлиаиом — о  прсдоставлеиии Цезарю инвести
тур ы  на П изу, Сиеиу и Л укку, грозя в  iii>otubiio .m 

случав перейти па сторону Франции. В  этот момеит 
иаступает иеожиданиая катастрофа. 18 августа 1503 г. 
папа, прохворав всего несколько дией, увш рает от 
малярии, а  по городским слухам — о т  отравы . Одио- 
времепно с  папой свалился и Ц езарь, говоривший 
виослсдствии Макиавелли, что на случай свшрти отца 
ои приготовлялся ко всем у и предусмотрел все, 
кроме одиого обстоятельства: что к  моменту смерти 
отца он окаж ется при смерти сам („К иязь", гл. У П ). 
Смерть 3ta  явилась сигналом облщего кризиса эфе- 
мерпото, несмотря па свою эф фективную виешиость, 
м огуш сства Борджа. Растерявш ийся, больпои Цезарь, 
который казался хозяином Рима, усп евает  то-тько вы
звать со.1дат и переправить свое имущ ество в за
мок Св. Аигела, папскую Бастилию. Его верпый М и
келе да Корёлиа с  кинжалом в  руке вы ры вает у  кар-



дпнала Казановы  ключи от папской казны, Цезарь 
запирается в Ватикане, а его враги Opciiiiii н 
Колонна вры ваю тся в Рим, по которому ра;1Л11вается 
солдатский погром. IIcpBbiii момент анархии завер
шается сделкой Цезаря с Колонна, благодаря чему ему 
уда.ю сь в критическую минуту разъединить врагов, 
но затем пое.1едовал крайне невыгодный для него 
договор с ‘Рранцней п соглашение с коллегией кар- 
дпиа.юв. по которому он обязывался покинуть Рим. 
16 септября 1503 г. открывается конклав, на котором 
iio.iHTirea Франции, выдвигавшей кандидатуру карди
нала д ’ Амбуаза, терпит неудачу н в напы го
лосами итальянцев и испанцев избирается кардинал 
Спеиы Франческо Тодескш ш  Пикко.юмиии под име
нем напы Пия III. Пий III прошел иа паиском iijh;- 
столе лишь мимо.тетпей CTapnecKoii тенью, и его двад- 
цатишестидиевпы!! понтификат откры вает второ!! мо
мент разыгравшейся в Риме анархии. Французская 
армия ceiinac же после выборов возобновила движеиие 
иа Рим, куда возвращается и Цезарь. Т уд а  же устр е
мились Орсини, вновь сосдшгавшиеся с Колонна и 
уж е предвкушающ ие .месть за синигали11скую  6oiiu i« 

II за договор Ц езаря с Францией. Орсиш! паиа.ш 
на ватиканский квартал Борго, подожгли ворота Тор- 
-рионе, чтобы прорваться в Ватикан. Ц езаря искали 
на всех перекрестках, н  оп едва .усне.1 спастись с 
помощью пспанскпх кардпигитов, которые нровели его 
по коридору в за.мок Св. Ангела, где недавнпй кан
дидат в короли центральной Цталпн очутился уж е в 
положенин полузак-шненного. 18 октября 1503 г. 
Пий III умирает, и открывается перспектива нового 
колклава, в центре которого сразу стада яркая фигура 
Джулпапо Ровере, будущ его паны Юлия II.



23 октября 1503 т. Макиаяелли отиравляется Й 
Piu i в расаоряжеипе кардш ала Содерини, и его вин» 
мание сразу сосредоточивается на двух важнейших 
для Флоренции вопросах — о вепецпаяскои политике 
папы! и о том, что ж е будет с Валентино, которого все 
боятся, как тигра, готового ежеминутно вырваться 
из клетки, и которому сам Юлий II в  благодарность 
за соде11Ствпе при выборах обещал золотые горы.

- Конклав открылся 31 октября 1503 г.
Джулиаио Ровере, племяшшк папы  Сикста IV, 

с  1471 г. кард1ш;ы Сан П ьетро ин Випкула, напа 
Юлий II (1503—1513). К  моменту избра1шя ем у бьыо 
64 года. Злейший враг Борджа, он провел десять лет 
в изгнании, спасаясь о т  преследовашгй Александра VI, 
что ниско.гько не помешало его еоглашеишо с Ц еза
рем при выборах.

‘ Ж орж  д ’Амбуаз — первый министр Людовика X II, 
архиснископ Руанский, францу;«;к1Ш ка1Ы.идат в  наны. 
В Италии его называли обычно кардинал ди Роаио, 
и у  Макиавелли ои всегда вы ступает под этим име
нем.

8 Кардинал Аскапио Сфорца — брат герцога Ми- 
лапского, Лодовико Моро.

8 Герцог — Цезарь Борджа.
’  И спанские кардиналы, по слухам, полу>шли зя 

свое голосование 150 000 дукатов (Gregorovius, Ge- 
•schichte der Stadt Rom, V III, 19, up. 1).

8 Антонио Паллавичиш!, кардшшл Санта Прасседе.
9 Савона — на берегу Генуэ;юкого залива; родина 

Юлия П.
‘ 9 Кардинал Франческо Содерини, спискон Воль- 

терры, возглав.мл в Риме флорентийскую дипло
матию.



-  11 Can Джорджо — Рафаэле Риарно из Савоиы, вну
чатный племяпиик Сикста IV , возведепиыИ в карди
налы семнадцати лет, 10 декабря 1477 г .

12 Читерпа перешла к Ф л о р е и ц т  после смерти 
Александра V I. Флорепция вернула ее Пию III, рас
считывая иа то, что венецианцы возвратят Ф аэицу и 
другие запятые ими крепости.

12 П апа Сикст IV .
11 Джампаоло Бальопп — копдотьер, приглашеш1ый 

к том у времени на служ бу Флоренции, за  K O T o p o ii  

стояла Франция.
12 М оттипо—каиитаи галеры Александра V I в  Остии.
18 Фабио Орсини — сын удавлеииого Цезарем Борд

жа Паоло Орсини.
11 Джиролама Борджа — сестра кардпиала Джоваппи 

Борджа. Помолвка ее с  Фабио Орсини состоялась 
еще в 1498 г. по желанию самого Паоло Орсини, 
главного поередппка Орсипи при мирных переговорах 
с Валентино.

12 Ф ранческо М ариа Ровере — племянник Юлия II, 
сын Джоваиии Ровере и Джованпы М онтефельтро, 
племянник Гвидобальдо, герцога Урбшшкого. У н а
следовал после его  смерти Урбино. Умер 20 октября 
1538 г. на служ бе Вепеции.

28 Диониджн Нальдо — один из подручных кондо
тьеров Цезаря. Выдвинулся па служ бу у  миланских 
Сфорца, потом служил К атарине Сферца и защищал 
Форли от Цезаря. После капитуляции крепости пере
шел па служ бу к  Цезарю. Командовал крепостями 
в  Ромапье.

21 Герцог Урбппский — Гвидобальдо М онтефельтро.
22 Федерпго Сап Северино — сьш  тиранпа Римини 

Роберто М алатеста, карднпад с  1492 г.



Оттавиано Фрегозо — генуэзский патрицпй; из
гнанный из родного города, жид прн урбипском дворе. 
В 1512 г. сделался дожем Генуи. В  1522 г. при взя
тии города имперцами попал в плен к  П ескаре и в 
том ж е году умер в  noBo.ie.

95 Рнпа.1ьдо Орсппн — архиепископ Флорентийский.
98 П орто Венере и Специя — города на восточном 

берегу Генуэзского залива.
9’  Эрколе д ’Эсте — герцог Феррарский.
98 Фрапческо ./Торис, епископ Эрипы; он встречается 

такж е под именами д ’Эуна, д ’Эльна, д ’Эрипа.
99 Энпио Филопардо — епископ Бероди с  4 августа 

1503 г.
99 Кардинал Франческо Ра.молино.
91 29 января 1504 г. Цезарь Бордж а подписал дого

вор о передаче, по которому обязывался передать 
папе Ю-шю II в  сорокадневный срок крепости Бсртп- 
нора, Ч езепу и Форли. До исполнения договора он 
должен был оставаться под охраной в Остин, а за
тем ем у предоставлялось вы ехать куда угодно.

Дальнейшие общеизвестные ф акты  его жизни — его 
прсбываггае в испанском плену и  гибель в 1507 г. — 
принадлежат уж е к области его дичпой биографии.
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Никколо Макиавелли — Лоренцо Медичи 
Великолепному, сыну Пиеро Медичи^

Люди, желающ ие снискать благосклонность  
К н я з я  3, обычно приносят ему вещи наиболее  
для них дорогие или приходят к нему с  да
рами, которые, очевидно, всего больш е его 
радуют; поэтому часто можно видеть, что  
князьям дарят коней, оружие, парчу, драго
ценные камни и другие подобные ужрашения, 
достойные княжеского величия. Ж елая  точно 
так же представить вашей светлости некото
рое свидетельство моей преданности, я не на
ш ел во воем своем имуществе! вещи, которая  
была бы для меня дороже или  ценилась так 
высоко, как знание дед великих людей, приоб
ретенное мной долгим опытом дел нашего вре
мени и  постоянным чтением древних. Я  с боль
шой тщательностью продумал свои знания, долго 
проверял их и  теперь Подвел им итог в ма
ленькой книжке, которую преподнош у вашей  
светлости. И  хотя я считаю этот труд недо-



егойиым 11|1ед(‘тат1> ие^юд нами, но асе же н 
твердо верю, что вы по доброте своей удо
стоите принять его, так как знаете, что с  моей 
стороны нельзя сделать вам больший дар, чем 
предоставить возможность в самое короткое 
время узнать то, что я постиг за столько лет, 
с такими лишениями и опасностями.

Я не прикрасил этот труд и не наполнил 
его ни пространными рассужденияий', ни ши- 
роковещате.тьиыми и пышными словами, ни дру
гими приманками и украшениями, которыми 
многие обычно расцвечивают и ук^^агпают свои 
сочинения, так как я хотел, чтобы вся работа 
и.ш прошла незаметно, или прнв.гекла внимание 
единственно многообразием содержимого и важ
ностью предмета. Я проси.т бы пе считать за 
самомнение, что человек такого низкого и не
заметного состояния позволяет себе рассугкдать 
о прав.тении князей и устаиав.швать для них 
правила, ибо, как люди, рисующие какой-ни
будь вид, спускаются в долину, чтобы видеть 
очертания гор и возвышенностей, и высоко 
поднимаются на горы, чтобы видеть до.шны, так 
и для того, чтобы хорошо познать сущность 
народа, надо быть Кня^м, а чтобы правильно 
постичь природу Князя, нужно быть из народа. 
Пусть же ваша светлость примет этот малый 
дар с теми же мыс.тями, с какими я его ей 
посвящаю; если вы внимательно его прочтете 
и обдумаете, то увидите в нем выражение самого 
большого моего желания: чтобы ваша светлость 
достиг.ш того величия, которое обещает вам 
судьба и другие ваши качества. И ес.га ваша



светдость с вершин своей высоты обратит когда- 
нибудь взор на эти низины, она поймет, как 
незаслуженно переношу я тяжкую и непрестан
ную враждебность' судьбы.

ГЛАВА I

Сколько существует видов кннжесте и каким 
образом они приобретаются

Все государства все власти, которые го
сподствовали и господствуют над людьми, были 
и суть или республики S, или княжества. Кня
жества бывают или наследственные, где много 
лет правил род их государя, или новые. Но
вые княжества и.ш создаются совсе.м заново, 
как Милан под властью Франческо Сфорца б, 
и.ш они, как отдельные части, присоединяются 
к наследственному государству Князя, кото
рый их приобретает, как королевство Неаполи
танское под властью короля Испании^. Эти 
покоренные таким образом земли, привыкли 
или жить под властью Киязя, или издавна 
быть свободными; приобретаются они чужим 
или своим оружием, милостью судьбы или соб
ственной силой 8.

ГЛАВА II 

О княжествах наследственных

Я и© буду здесь рассматривать респуб.шки, 
так как много говорил о них в другом месте. 
Я обращаюсь то.шко к княжествам, и, при



держиваясь описанного выще порядка, буду 
обсуждать, как можно этими княжествами уп
равлять и как их удерживать. Итак, я скажу, 
что значительно менее трудно сохранить за 
собой государства наследственные и привык
шие к роду своего Князя, чем новые; доста
точно Князю не нарушать строй, установлен
ный его предками, и затем править сообразу
ясь с  обстоятельствами; такой Князь, даже при 
средне.м искусстве, всегда удержится в своем 
государстве, если только какая-нибудь необы
чайная и особенная сила не лишит его вла
дений; однако, даже лишенный государства. 
Князь при первой неудаче захватчика вернет 
его вновь.

Мы видим в Италии пример герцога Фер
рарского, который выдержал все нападения 
венецианцев в 1484 году 9 и папы Юлия 
в 1510^9 единственно потому, что издавна 
управлял этим владением: дело в том, что у 
исконного государя меньше оснований, и он 
реже бывает поставлен в необходимость угне
тать; поэтому его должны больше .побить, и 
если особенные пороки не сделают его не- 
навистньш, то вполне в порядке вещей, что 
подданные естественно будут желать е.чу добра.

За давностью и непрерывностью господства 
исчезает даже воспоминание о бывших когда-то 
переворотах и об их причинах; всякая же пере
мена, раз происшедшая, всегда и неизбежно 
влечет за собой другую.



ГЛАВА 111 

О княжествах смешанных
Трудности начинаются именно в новом кня

жестве. Прежде всего, ес.ш оно ие создано 
заново, а является частью наследствеиного, 
так что княжество в целом может быть на
звано как бы смешаины.м п , то перевороты в 
ие.ч вызываются прежде всего одной естест
венной трудностью, встречающейся во всех но
вых княжествах: люди охотно меняют госпо
дина, веря, что им будет лучше, и эта уверен- 
иость заставляет их браться за оружие против 
правителя; они обманывают себя, так как потом 
видят на опыте, что им стало хуже. Ухудшение 
же связано с другой неизбежностью, столь же 
естественной и повседневной,— ииеиио: Князю 
приходится беспрестанно угнетать новых своих 
подвластных военными постоями и бесконеч
ными другими насилиями, неотделимыми ст но* 
вых приобретений. Таким образом, твоими вра
гами становятся все, кого ты обидел, при овла
дении этим княжеством, но ты также не можешь 
сохранить дружбу тех, кто тебя призвал, потому 
“что удовлетворить их в меру их ожиданий 
нельзя, а пользоваться против них сильно дей
ствующими средствами невозможно, так как ты 
им обязан; поэтому если кто-нибудь распола
гает даже самыми могучими войсками, то вое 
же Д.1Я вступления в какую-нибудь страну ему 
всегда необходимо сочувствие ее жителей.

По ЭТИ.М причинам .Подовик XII, король 
Франции, быстро занял Милан и быстро поте



рял его. Чтобы в первый раз отпять у него 
город, оказа.юсь достаточно собственных си.т 
Лодовико Сфорца 2̂, так как тот же народ, 
который откры.1 K opo.uo ворота, убедившись, 
что он обманулся в своих ожиданиях и на
деждах на хорошее будущее, не мог выдержать 
гнета нового Князя.

Несомненно, что если вторично завоевать 
взбунтовавшутося страну, то потерять ©е уже 
труднее, так как господин под пред.югом вос
стания меньше стесняется в средствах укре- 
п.*ения своей власти, карая виновных, высле
живая подозрительных и укрепляя более сла
бые местности. Таким образом, чтобы отобрать 
у Франции Милан в первый 2)аз, достаточно 
было герцогу Лодовико поднять шум на гра
ницах своего герцогства; чтобы вырвать его 
у Франции второй раз, пришлось двинуть про
тив нее всех, уничтожить ее войска и выгнать 
их из Ита.пш. Случилось это по причинам, 
указанным выше. Тем не менее Милан был 
отнят у Франции и в первый, и во второй раз^®. 
Об общих причинах первого поражения уже 
говорилось, остается теперь объяснить вторую 
неудачу и рассмотреть, какие средства были 
у короля, и что, при таких же обстояте.1Ь- 
ствах, мог бы сделать всякий, дабы оказаться 
в состоянии лучше удержать свое завоевание, 
чем это сделал король Франции.

Итак, я скажу следующее: государства, ко
торые при завоеванйи присоединяются к искон
ному государству покорите,1я, либо принадлежат 
к одаой с ним стране ' и языку, .шбо нет.



Если принадлежат, то удерживать их очень 
легко, особенно если оии не привыкли жить 
свободными; чтобы уверенио владеть ими, до
статочно истребить род правившего Княдя; ес.ш 
во всем прочем оставить им старые порядки, 
то, при отсутствии раз.шчии в правах, люди 
живут спокойно, как это видно на примере 
Ерстанц!^, Бургуидии^б, Гаскони 6̂ и Норман
дии 1̂ , которые так давно объединены с Фран
цией; несмотря на известную разницу в языке, 
обычаи все же схожи и .тегко могут уживаться 
друг с другом; завоеватель таких государств, 
если хочет их удержать, должен позаботиться 
о двух вещах: первая — это истребить род преж
него правителя, вторая — ие трогать пи их за
конов, ни на.югов их; этим путем завоеванное 
княжество в самое короткое вре.мя с.швается 
в одно целое со старым.

Наоборот, при завоевании государств в зем- 
.le, чужой по языку, обычаям и порядкам, 
возникают трудности, и для сохранения при
обретений надо иметь большое счастье и по
казать бо.тьшое умение. Одни.м из самых дей- 
ствите.тьных и верных средств было бы во
дворение там на жительство самого завоева
теля. Это сделало бы его господство крепче 
и прочнее. Так поступил турецкий султан с 
Грецией, и никакими другими мерами ие уда
лось бы е.чу удержать это государство, если 
бы он сам там не поселился. Ж ивя на месте, 
видишь, как зарождаются во.гаеиия, и можно 
действовать быстро. Если же не быть на месте, 
то о них узнаешь только, когда они разрослись



и помочь больше нельзя. Кроме того, страна 
не будет разграблена твоими чиновниками, а 
подданные будут доволыгы возможностью об
ращаться прямо к Князю. Поэтому они имеют 
больше причин любить его, если хотят быть 
ему верными, и бояться его, если замышляют 
иное. Тому, кто извне захотел бы напасть на 
это государство, придется быть осторожнее, так 
что если жить в страие, то лишиться ее не
обычайно трудно.

Другое очень хорошее средство — это осно
вать в однОлМ или двух местах военные ко
лонии, которые являются как бы ключом той 
страны; необходимо или поступить так, или 
держать там много конных люде!! и пехоты. 
Колонии обходятся Князю недорого; он осно
вывает и содержит их без всяких расходов 
или с очень небольшими и угнетает этим 
только тех, у кого отнимает поля и дома, что
бы отдать их новым поселенцам, то есть 
ничтожную часть жителей этого государства; 
к тому же пострадавшие разрознены и бедны, 
вредить Князю они никак не могут. Все осталь
ные, с одной стороны, не тронуты и поэтому 
легко успокоятся, а с другой — оыи боятся про
виниться, опасаясь, как бы с ними не случилось 
того же, что и с ограбленными. Итак, по
вторяю, что эти колонии денег не стоят, она 
надежнее, обид от них меньше, а потерпевшие 
не могут вредить, потому что, как сказало, они 
бедны и разбросаны.

Вообще надо усвоить, что людей следует 
шш ласкать, или истреблять, так как они мстят



за легкие обиды, а за тяжелые мстить не могут; 
поэтому оскорбление, которое наносится чело
веку, должно быть таково, чтобы уже не бояться 
его мести.

Если же вместо военных колоний держать 
в стране войска, то это обходится гораздо до
роже, так как охрана поглощает все доходы 
этого государства; таким образом, приобретен
ное идет Князю в ущерб и угнетает гораздо 
бо.1ьше, потому что все государство страдает 
от передвижений и постоев княжеского войска; 
эту тяготу каждый чувствует на себе, и каждый 
становится врагом Князя, а это враги, которые 
могут верить, потому что они хоть и повер
жены, но остаются у  себя дома.

Итак, эта охрана во всяком случае насто.тько 
же беспо.тезна, наско.тько полезно основание ко-
.1 0 Н И Й .

Тот, кто властвует в чуждой стране, должен, 
как уже говорилось, стать главой и защит
ником -ма.геньких соседних княззй, всячески 
постараться ослабить в ней сильных людей 
и осте1эегаться, чтобы иод каким-нибудь пред
логом в страну не вступил иноземный госу
дарь, сто.ть же сильный, как он сам; такого 
чужеземца всегда призовут недовольные из-за 
непомерного честолюбия или из страха. Так, 
нзяестио, что этолийцы призвали римлян 
в Грецию. Вообще какую бы страну римляне 
ни занимали, они дела.ш это по призыву 
туземцев.

Обычный ход вещей таков, что не успеет 
могущественный иноземец вступить в страну,



как все наименее в иен сильные присоединя
ются к нему из зависти к тем, кто раньше 
был сильнее их.

Что касается этих слабейших, то привлечь 
их на свою сторону не стоит никакого труда, 
так как все они вместе сейчас же спешат 
<миться с государством завоевате.гя. Ему надо 
только смедпть, чтобы они не захватили слишком 
много СП.1Ы и значения. С их помощью он 
собственными средствами легко может унизить 
сильных и остаться полным хозяином страны. 
Кто не устроит это де.ю как следует, быстро 
лишится приобретенных владений, а пока они 
еще в его руках, ему предстоят бесконечные 
внутренние трудности и заботы.

Римляне в захваченных ими страиах хо})ошо 
соблюдали эти правила, основывали военные 
колонии, покровительствовали менее сильным, 
ие расширяя их власти, унижали сильных и 
пе допуска.!!! влияния иноземных государей. 
Я хочу ограничиться то.юко примером одной 
страны — Греции. Рим.шне поддерживали ахей
цев и этолийцев, унизили македонское цар
ство !®, выгна.ш Антиоха!®. Пикогда, однако, 
заслуги ахейцев или этолийцев ие побудили 
рямлян допустить какое бы то ни было рас
ширение этих государств, точно так же ника
кие уговоры Фи.шппа не склонили их войти 
с ним в дружбу, не умаляя его значения, а 
могущество Антиоха не могло заставить ри
млян согласиться на то, чтобы он по.1учил в этой 
стране какое-нибудь владение. Римляне в этих 
случаях действова.!и, как должны действовать



uce умные правители,— KOTÔ ibie обязаны счи
таться не только с волнениями, уже происходя
щими, но и с возможными в будущем, пред
упреждая их самым тщательным образом: ведь 
легко, помочь, когда видишь издалека, но если 
выжидать, пока события подойдут близко, то 
давать лекарства будет уже поздно, так как 
недуг стал неизлечим. Здбсь происходит то же, 
что, по с.гопаи В2)ачей, бывает при чахотке, 
которую впача.1е легко излечить, но трудно 
распознать; с течением же времени, если ее 
сразу не 2)аскрыли и не лечили, болезнь ста
новится .тегко распознаваемой, но трудно исце
лимой. То же бывает и в дедах государства: 
различая издали наступающие беды, что дано, 
конечно, только мудрому, можно бглстро помочь, 
110 ес.ш пе поняв их во-вцюлгя, позволить з.ту 
разрастись до того, что его узнает всякий, 
тогда средств больше нет. Поэтому римляне, 
умевшце предвидеть осложнения заранее, всегда 
с ними справлялись и никогда не давали им 
накопляться, лишь бы избежать войны. Они 
Зна.га, что война не устраняется, а только от
кладывается к выгоде -противника; но той же 
причине они хоте.ш вести с Филиппом и Ан
тиохом войну в Греции, чтобы не приш.юсь 
воевать с ними в Италии; они могли тогда 
уклониться от той и от другой войны, но не 
поже.1али. П.м никогда не нравились слова, ко
торые не сходят с уст муд{>ецов наших дней,— 
„пользоваться благом выигранного времени“ ; 
наоборот, они ожида.ги этого блага только от 
своей доб.гести и предусмотрительности: время



гонит ВС® перед собой и может принести добро, 
как и зло, зло, как и добро.

Однако вернемся к Франции и посмотрим, 
приняла ли она хоть одну какую-нибудь меру 
из всех указанных вьппе. Я буду гово'рвть о 
. Гюдовике, а не о Kap.ie 20, потому что он 
дольше удерживал свои владения в Италии 
и ход его действий поэтому яснее: вы уви
дите, как он делал обратное тому, что надо 
бы.ю делать, для удержания чуждого ему 
государства.

Король Людовик был призван в Италию 
честолюбием венецианцев, которые хотели бла
годаря его вторжению захватить по.говипу ,1ом- 
бардии 21. Я не собираюсь осуждать это ре
шение короля; раз он стремился утвердитеня 
в Италии, а друзей в этой стране у  него не 
было, и, наоборот, все двери были для него 
закрыты из-за поведения короля Карла,— .'По
довик бы.1 вынужден брать себе союзников где 
только мог, и, наверно, задуманное предприятие 
удалось бы, не наделай король ошибок в других 
своих мероприятиях. З^няв ,1омбардию, король 
сразу вернул себе значение, потерянное Фран
цией из-за Карла. Генуя сдалась; флорентинцы 
стали его союзниками, маркиз Мантуанский 22  ̂
герцог Феррарский 23, дом Бонтиво.гио, графиня 
Форли 21, правители Фаэнцы 25, Пезаро 2«, Ри
мини 27, Камериио28, Пьомбино29, города .Тук- 
ка, Пиза, Сиена — все наперерыв предлагали 
ему свою дружбу. Теперь венецианцы могли 
наконец увидеть безрассудство принятого ими 
решения: желая захватить две местности в



Ломбардии, они сделали короля властелиио.м 
двух третей Италии. Посмотрите же, как легко 
было королю сохранить свое значение в Ита
лии, если бы он соб.подал установленные вьипе 
прави.1а, именно: обеспечил бы защиту и без
опасность всем своим союзникам, многочислен
ным, ио с.1абым; они трепетали — кто перед 
напой, кто перед венецианцами, и поэтому вы
нуждены были всегда итти с ним; с такой 
помощью Kopo.ib .icTKO мог обезопасить себя 
ото всех, кто еще оставался в силе. Но не 
успел: коро.ш вступить в Милан, как он сделал 
ирямо обратное, и помог папе Александру за
нять Романью. Решаясь на это, он не сообрази.1, 
что таким путем ослаблял себя, отталкивая дру
зей и тех, кто искал у него убежища, и еще 
больше укрепля.1 церковь, присоединяя к власти 
духовной, дающей ей столько влияния, еще 
и такую большую светскую власть. Сделав пер
вую ошибку, король был уже вынужден итти 
в том же направлении дальше, и в конце концов 
ему пришлось лично явиться в Италию, чтобы 
положить предел в.1астолюбшо Александра и по- 
мешатъ ему сделаться повелителем Тосканы. 
Мало того, что король возвысил церковь и сам 
лишил себя друзей, но, желая приобрести ко
ролевство Иеаполитансное, он поделил его с 
королем Испании з о . До того он был b c j j u i h -  

те.тем судеб Италии, а теперь ввел туда сопер
ника, к KOTopoxiy могли обратиться все често- 
.тюбцы и недовольные в этой стране; наконец, 
он мог оставить в Неаполе короля, как своего 
данника, но оп его удалил, чтобы посадить



такою, который был в силах иро1нать самою 
Людовика.

Стремление к завоеваниям — вещь, конечно, 
очень естественная и обыкновенная; когда .шди 
делают для этого все, что могут, их всегда будут 
хвалить, а не осуждать; но когда у  них нет 
иа это сил, а они хотят завоевывать во что бы 
то ни стало, то это уже ошибка, которую надо 
осудить. Поэтому, ес.га Франция с имевшимися 
у нее силами могла напасть на Пеаноль, она 
должна была это сделать; если она этого не 
могла, не надо бы.ю его де.шть. II если де.хеж 
Ломбардии с венецианцами еще можно извинить, 
потому что Франция благодаря этому утве1)ди- 
лась в Италии, то раздел Пеапо.гя заслуживает 
осуждения, так как он не оправдыва.гся такой 
же необходилюстью. Итак, Людовик сделал сле
дующие пять ошибок; он уничтожил малых 
правите.хей, увеличил в Италии мощь того, кто 
был могуч, ввел в нее сильнейшего иностран
ного государя, не поселился в ней, не основал 
там военных колоний.

Пока он был жив, даже эти ошибки, быть 
дйожет, не повредшш бы ему, если бы он 
не сделал шестой — пе начал отнимать госу
дарство у  венецианцев. Де.ю в том, что было 
вполне разумно и необходимо их ослабить, если 
бы он не создал могущества церкви и не 
призва.1 в Италию испанцев, но раз он уже 
сделал то и другое, ему ни в каком с.1учае 
не следовало допускать развала Венеции. Ведь 
пока венецнанцы были сильны, они всегда удер
жали бы других от захвата Ломбардии, потому



что согласиться на это оии могли бы только 
сделавшись господами захвативших; никто дру
гой с своей стороны не захотел бы отнимать 
Ломбардию у Франции, чтобы отдать ее вене
цианцам, а итти па столкновение с  ними двумя 
ни у кого бы не хватило смелости. И если 
бы кто-нибудь сказал: король Людовик уступил 
Романью А.1ександру и Неаполь Испании, что
бы избежать войны, то я, опираясь на уже ска
занное выше, отвечу: никогда не следует до
пускать развиться беспорядку из желания из
бегнуть войны: она не устраняется и только 
во вред тебе же откладывается. И если кто- 
нибудь еще стал бы ссылаться на обещание, 
данное папе, устроить ему это дело в благо* 
дариость за расторжение брака короля и за 
кардинальскую шапку, пожалованную архиепис
копу Руанскому, ответом моим будет сказанное 
дальше о то.м, что такое слово Князя и как его 
надо держать. Итак, король Людовик лишился 
Ломбардии, потому что не считался ни с одним 
правилом, которым следовали другие люди, по
корявшие ст_раны и хотевшие их удержать. 
В этом нет ничего удивительного,— напротив, 
все совершенно понятно и обыкновенно.

Об этом предмете я говорил в Найте с архи
епископом Руанским, когда Валентино, как на
зывали в просторечии Цезаря Бо^гджа, сына 
папы Александра, занимал Ро.маныо. Когда кар
динал сказал мне, что италъшхцы ничего не 
понимают в военном искусстве, я ответил, что 
французы ничего пе смыслят в государствен
ном деле, потому что если б они в этом раз



бирались, то никогда бы не допустили такого 
усиления церкви. Опыт показал, что могуще
ство папы и испанцев в Италии было создано 
Францией, а сокрушение в Италии французов 
устроено изш. Отсюда вытекает общее иравн.ю, 
которое иикогда илп редко оказывается оши
бочным: кто помогает могуществу другого, тот 
погибает, ибо могущество это создаио им искус
ством или силон, а то и другое вызывает по
дозрительность того, кто могущество приобрел.

ГЛАВА IV
Почему царство Дария'^^, завоеванное Алек
сандром, не восстало против иаследипков 

Александра после его смерти
Если обдумать, как трудно удержать вновь 

приобретенное государство, можно было бы 
уднвиты'я тому, что случилось iioc.ie смерти 
Александра Великого, ставшего в несколько лет 
властелином Адин и скончавшегося почти сей
час же нос.ге ее завоевания; казалось есте
ственным, что все это государство восстанет; 
тем не менее преемники Алексаидра удержались 
там, не встретив при этом иных трудностей, 
кроме тех, которые из-за собственного их вла- 
сто.гюбия созда.шсь в их же среде. Я  отвечу, 
что все княжества, память о которых сохрани
лась, уп|)авля.шсь двояко: или одним Киядем, 
н тогда все остальные только рабы, которые 
помогают ему управлять государством, как 
c.iyiTi, одппственио по его ми.юсти и пору
ченью, нлн Князем н баронами, но.тучающими



ЭЮ достоинство не по .милости госнодина, а но 
древности рода. У  таких баронов есть собствен» 
ные владения и подданные, которые признают 
их господами и питают к ним естественную 
привязанность. В госуда])ствах, управляемых 
Князем и слугами, власть Князя болыне, так 
как .шди во Bceii стране никого, кроме него, 
над co6oii пе признают, п если повинуются 
кому-нибудь еще, то то.гько как слуге Князя, 
или чиновнику, не чувствуя к нему никакого 
особого расположения. В наше время приме
рами этих двух образов правления являются 
турецкий султан и король Франции 92. Вся 
монархия турецкого султана управляется од
ним владыкой, остальные его рабы; разде- 
.шв свое царство на санджаки, он посылает 
туда раз.1нчных правителей, меняет и смещает 
их, как ему угодно. Наоборот, коро.ть Фран
ции окружен многочисленной родовой знатью, 
признанной и любимой своими подданньши, 
у нее есть особые права, и король без опасно
сти для себя отнять их не может. Кто поэтому 
изучит то и другое государство, найдет, что 
очень трудно покорить царство турецкого сул
тана, но раз оно побеждено, то удерживать его 
совсем легко. Причины трудности завоевания 
турецкого царства состоят в том, Что нападаю
щий не может призван высокопостав.хенпыми 
в это.ч царстве людьми, ии ])ассчитывать о6- 
.югчить себе дело бунтом ириб.шженных cy.i- 
тана. Выше уже было сказано, почему это так. 
Раз все рабы и обязаны ему, то подкупить их 
труднее, а если бы это даже и удалось, толку



можцо ожидать ма.ю, нотому что ио ука;занны.ч 
причинам такие люди не могут увлечь за собой 
народ. Значит, нападающему на султана надо 
приготовиться встретить единую силу, и е.му 
следует больше надеяться па собственные сред
ства, чем на смуты у противника. Но когда тот 
уже побежден, разбит в бою и не может вновь 
собрать войска, то опасаться можно разве то.тько 
])ода прежнего в.тастителя; когда он будет уни
чтожен, некого бо.тьше бояться, так как народ 
другим не доверяет. Если до своего торжества 
победитель ие мог надеяться па подданных сул
тана, то после победы ему совершеино ие при
ходится их страшиться. Обратное происходит 
в государствах, управляемых, как Франция, по
тому что ты легко можешь туда вступить, за
ручившись помощью кого-нибудь из баронов 
королевства; ведь среди них всегда найдутся 
люди недовольные и охотники до перемен. Они, 
по причинам, уже указанным, могут открыть 
тебе дорогу в эту страну и об.тегчить победу; по 
если тьт потом захочешь ее закрепить, то пойдут 
нескончаемые затруднения как с теми, кто тебе 
помогал, так тт с теми, кого ты обидел. Недо
статочно будет тебе истребить род Киязя: ведь 
уцелеет та родовая знать, которая будет во главе 
новых перевйротоЬ, и, не имея возможности ни 
удов.тетворить ее, ии уничтожить, ты потеряешь^ 
это государство, как только представится случай. 
Теперь, если вы посмотрите, какова была при
рода правления в государстве Дария, то найдете, 
что оно похоже па царство турецкого султана; 
поэтому Александру необходимо было прежде



всего ударить но всем его силам, окончательно 
вывести их ид строя; но после победы и ги
бели Дария это государство по причинам, уже 
рассмотренным выше, спокойно осталось под 
властью Александра. II преемники его, будь 
они то.гько в согласии, мог.ш бы наслаждаться 
в.тастью совершенно беззаботно. В царстве этом 
не быва.ю никаких волнений, кроме тех, кото
рые они возбуждали сами. По государствами, 
устроеннглми, как" Франция, невозможно вла
деть с такой же беспечностью. Потому и под- 
нима.тись частые восстания против римлян в 
Испании, Галлии и Греции, что в этих странах 
было хшого княжеств, и пока память о них 
сохранялась, римляне никогда не были уве
рены в крепости своего господства; .шшь когда 
воспоминание о них исчезло и установилось 
могущество и прочность римского в.1адычества, 
тогда только римляне стали безусловными вла
стителями этих земель. А позднее, когда римляне 
воевали друг с другом, каждая сторона могла 
уже опираться на этт! провинции, смотря но 
тому, где она приобрела влияние; в провинциях 
же вследствие исчезновения рода исконного 
господина не признавали никого, кроме римлян. 
Вдумайтесь тене])ь в эти обстоятельства, и ни
кто не станет удивляться ни той легкости, с ко
торой А.шксандр удерживал власть в А;зии, ни 
тому, как трудно было иным, например Пирру 
и многим другим, сохранять приобретенное. 
Произошло это ие от большей или меньшей 
мощи победителя, а от разницы ус,10вий в 
подвластных государствах.



ГЛАВА V

Как надо управлнтъ городами и княжествами, 
которые до завоевания жили по своим законам

Когда города, приобретенные описанным выше 
путем, HjHiBbiK.iH жить по своим законам и в 
свободе, то есть три способа их удержать. Пер
вый— это их разрушить, второй — переехать туда 
и лично в них поселиться, третий — предоста
вить им понрежнему жить по собственным за
конам, собираа с них дань и установив прав.те- 
цие немногих, которые сохранили бы их за 
тобой. Дело в том, что раз правите'льство 
создано завоевателем, оно знает, что не может 
существовать без его дружбы и мощн, и должно 
сделать все, чтобы он удержался. Если хотеть 
оставить в целости город, привыкший жить 
свободно, то удержать лго легче при помощи 
его собственных граждан, чем каким-нибудь дру
гим путем. Примером являются спартанцы и 
римляне. Спартанцы властвовали в Афинах и 
i|*nuax, уч2>едив там правление немногих, и тем 
не менее снова потеряли оба города. Римляне, 
чтобы удержать Капую Карфаген и Нуман- 
цию 91, разрушили их, и не потеряли. Они 
хотели владеть 1'рецией, более и.ш менее по 
примеру спартанцев, предоставляя ей свободу 
и собственные законы. Дто им не удалось, так 
что для удержания страны они были вынуждены 
разрушить в ней много городов, потому что 
действительно не было другого верного сред
ства владеть этими городами, кроме разруше
ния. Вообще, кто становится властите.теи города,



привыкшего жить свободно, н не уничтожает 
его, должен ждать, что его самого уничтожат, 
потому что восстание всегда будет оправдано 
110 имя свободы II старых учреждений, которые 
никогда не забываются нн от течения времени, 
ни от благодеяний Князя. Поэтому, что бы 
ни делать п ни предусматривать, если только 
не разъединить н не рассеять жителей, они 
не забудут ни имени свободы, ни своих учре
ждений, но внезапно, при первом удобном c.iy- 
чае, вернут их, как сделала Пиза iioc.ie ста .хет 
рабства у фло])епти1щев. Напротив, когда го
рода и.ш страны привыкли жить под властью 
Князя и род его п|)екратится, то, с одной сто
роиы, вое привык.ш к повиновению, с другой, 
не имея исконного государя, не могут сойтись 
на выборе нового из своей среды, а Н1ить сво
бодными не умеют; поэтому они не торопятся 
браться за оружие, и какому-нибудь Князю 
.1сгче склонить их и ;заручиться их ноддержко!!. 
По в республиках больше жизни, больше не
нависти, острее жажда мщения; память о древ
ней свободе не позволяет и не может но- 
;шолить им успокоиться; так что самое верное 
средство— это уничтожить их вовсе и.ш самому 
ra î поселиться.

ГЛАВА VI
О новых кпнжествах, нриобрешаемых своим 

оружием л собствеаиой доблестью 
Пусть не удивляются, если я, собираясь го

ворить о княжествах совсем новых, о Князе 
II государстве, буду приводить самые великие



примеры; дедо в том, что люди почти всегда 
ходят по путям, уже проложенньш другими, 
и совершают свои поступки из подражания. 
Однако, ие имея возможности итти во всел1 
по следам другого, ни сравняться в доблести 
с своими образцами, человек мудрый должен 
всегда выбирать дороги, испытанные ве.шкими 
людьми, и подражать самым замечательным, так 
что ес.ш оп II пе достигнет их величия, то вос
примет хоть некоторый его отблеск; надо по
ступать, как опытные стрелки: ес.ш цель, в ко
торую они хотят попасть, кажется с.шшкои 
отда.шнной, то, зиая предельную CH.iy своего 
лука, оии берут прицел еще гораздо выше на
меченной точки, не для того, чтобы пустить 
свою стрелу на такую высоту, но чтобы именно
б.гагодаря высокому нрнце.1у попасть верно. 
Итак, я скажу, что в совершенно новых княже
ствах, где является новый Киязь, трудность 
удержаться бывает бо.тьше или меньше, смотря 
ио тому, насколько мужествен сам завоеватель. 
Ведь такое событие, как возвышение простого 
человека в князья, предполагает или доблесть, 
или счастье; и то, и другое: как будто во 
многом облегчает борьбу с трудностями. Однако 
крепче держался тот, кто меньше полагался 
на счастье. Дело еще облегчается, если Князь, 
не имея других владений, вынужден сам посе
литься в новом государстве. Обращаясь теперь 
к людям, ставшим властителями силою своей 
доблести, а не игрой счастья, я скажу, что 
самые замечате.1Ы1ые — это Моисей, Кир, Ро- 
мул, Тезей и им подобные. Хоть и не подобает



рассуждать о Моисее, который бьы только 
исполнителем дел, порученных ему богом, все 
же Д 0 .1 Ж Н 0  поклоняться, хотя бы ради той 
благодати, которая делала его достойным гово
рить с господом. По глядя на Ivnpa и других, 
кто завоевывал или основывал царства, вы най
дете, что воем им надо удивляться; и если рас- 
с.чот[)сть их де.та н учреждения, то окажется, 
что они не отличаются от де.т Моисея, имевшего 
сто.гь великого наставника. Изучая их жизнь и 
деяния, видишь, что они не обязаны судьбе 
ничем другим, кроме представившегося случая. 
Он дал материал, которому они могли сооб
щить форму, какую нашли годной. Без этого 
случая их духовная мощь пропала бы даром, 
а не будь этой мощи, с.гучай представился бы 
напрасно. Необходимо было Моисею найти на
род израильский в Египте рабом и угнетенным 
eriiiiT H iiajm , чтобы ради избавления от неволи 
люди решились за ним следовать. Надо было 
Ромулу не найти себе места в Альбе и быть 
брошенным при рождении, чтобы стать царем 
Рима и основателем этого государства. Пеиз- 
беяшо было Киру застать персов озлобленными 
властью мидян, а самих мидян ослабевшими и 
изнеженными от долгого мира. Не мог бы Тезе!! 
проявить свою доблесть, если бы афиняне не 
были рассеяны. Итак, случай приве.1 этих .хю- 
дей к успеху, а высокая доблесть позволила 
им постигнуть все значение этого с.хучая. Так 
прославилось и достигло величайшего процве
тания их отечество. ,1юди, подобные названным, 
которые становятся князьями собственной си-



.10Й, добиваются власти с трудом, но удерживают 
ее легко. Самые трудности, с какими они доби
ваются власти, происходят отчасти из-за новых 
учреждений и порядков, которые они выну
ждены вводить, чтобы основать свое государство 
и обеспечить себе безопасность. При ртом падо 
иметь в виду, что нет дела более трудного по 
замыс.1у, более сомнительного по успеху, более 
опасного при осуществ.хении, чем вводить но
вые учреждения. Ведь при этом врагами преоб
разователя будут все, кому выгоден прежний 
порядок, и он найдет лишь п])ох.1адных защит
ников во всех, кому могло бы стать хорошо 
при новом строе. Вялость эта происходит ча
стью от страха перед врагами, имеющими на 
своей стороне закон, частью же — от свойствен
ного .1ЮДЯМ неверия, так как они не верят в 
новое дело, пока не увидят, что образовался 
уже прочный опыт. Отсюда получается, что 
каждый раз, когда противникам нового строя 
представляется с.хучай выступить, они делают 
это со всей страстностью вражеской партии, 
а другие защищаются слабо, так что Кня;но 
с ними стаиовится опасно. Все же, ес.ш хотите 
правильно рассуждать об этом предмете, не
обходимо различать, могут ли такие преобразо- 
натели держаться собственной силой или они 
зависят от других, то есть надо ли им 
исполнения своей задачи просить или же они 
могут принуждать. В первом с.лучае им всегда 
приходится плохо, и ничего из их дела не вы
ходит, но ес.1и они зависят только от себя 
и могут заставлять других, то редко попадают

т



II очень опасное положение. Вот почему все во
оруженные пророки победи.ш, а безоружные 
погибли. Ко всему сказанному надо прибавить, 
что народ по природе своей непостояпеп, легко 
убедить его в чем-ппбудь, по трудно утвердить 
в этом убеждении. Поэтому нужно поставить 
де.ю так, что, когда .шди больше не верят, 
люжно было бы заставить их верить силой. 
-Моисей, Кир, Тезей и Рому.т не были бы в 
состоянии надолго обеспечить повиновение уста
новленному ими строю, будь они безоружны, 
как это с.1училось в наше время с братом 
,Джиролаио Савонарола 95, который погиб с 
своими новыми учреждениями, как только толпа 
начала терять веру в пего, а у  него не бы.ю 
средств удержать веривших в него раньию, ни 
заставить уверовать неверующих. Итак, людям 
этого рода вообще приходится бороться с 
ог|)ои11ыми трудностями, на пути им грозят 
всевозможные опасности, я  надо пробиться си- 
.юй CBoeii воли, но раз они уже победи.™ и 
начинают делаться иредметом поклонения, то, 
избавившись от высокопоставленных людей, ко
торые им завидовали, они остаются в облада- 
иии власти, уверенные, почитаемые и счастли
вые. К этим высоким примерам я хочу приба
вить приме]) менее значительный, но вее же 
до известной степени ии соответствующий, ко
торым я и полагаю ограничиться для всех по
добных случаев. Это — пример Гиерона Сиракуз
ского 96. Он из частного человека стал 
властителем Сиракуз, причем и ему счастье 
только указало подходящий случай. Де.ю в том,



что теснимые сиракузцы избра.ш его своим 
полководцем, а по заслугам своим он был затем 
возведен илги в правители. Еще в частной жизни 
он выделился такой доблестью, что, по словам 
писавшего о нем, только царства недостава.ю 
ему, чтобы стать царем. Он истребил старое 
войско II образова.1 новое, уничтожил прежние 
союзы и заключи.! новые, а затем, располагая 
собственными союзниками и войсками, он мог 
на этой основе строить .шбое здание; таким об-, 
разом, приобретение в.тасти стоило ему очень 
6о.тьших усилий, а удержал он ее легко.

ГЛАВА Г II
О новых кнпжествах, приобретаемых чужим 

оружием и милостью судьбы

• Гюди, которые из частной жизни, единст
венно по милости судьбы, становятся князьями, 
возвышаются .тегко, но держатся у власти лишь 
с большими усилиями. В пути для них нет 
трудностей, они точно летят, но все препят
ствия появляются, когда они уже дошли до 
це.1и. Таковы те, кому го<ударство доста.юсь 
за деньги или по во.те уступивших. Это случи
лось со многими в Г^теции, в городах Нонин 
и на берегах Геллеспонта, где Дарий насажал 
князей с тем, чтобы они правили для его 
безопасности и славы; так же было с течи 
императорами, которые из простых граждан по- 
па.ш на престол и добились власти подкупом 
солдат. Такие люди существуют единственно 
произволом и счастьем других, давших им



власть, а это две самые колеблющиеся и не
прочные опоры; сами они удержать свое поло
жение не умеют и не могут. Пе умеют потому, 
что если не быть великим человеком по уму и 
по Bo.ie, непостижимо, как они могут повеле
вать, когда всегда жили частной жизнью; не 
могут потому, что у них нет войск, которые 
были бы им преданы и верны. Кроме того, 
государства, образующиеся внезапно, как вое 
другие создания природы, которые сразу появля
ются и развиваются, не могут иметь таких кор
ней и онор, чтобы их не унесла первая буря, 
разве только, как уже сказано, люди, неожи
данно ставшие властителями, настолько искус
ны, что умеют сейчас же приготовиться со
хранить дарованное им судьбой и позже зало
жить те основы, которые другие заложили, еще 
пе сделавшись князьями. Я хочу по поводу того 
и другого способа стать властителем, т. е. соб- 
CTBcnnoii силой или милостью судьбы, привести 
два примера, живые в нашей памяти: это — 
Франческо Сфорца и Цезарь Борджа. Франческо 
достойными средствами и благодаря высокому 
мужеству стад из простого гражданина герцо
гом Ми.ханским, и то, что он приобрел ценою 
бесконечных трудов, он сохранил без особых 
усилий. С другой стороны. Цезарь Борджа, 
обычно называемый герцогом Ва.!ентино, полу
чил государство благодаря счастью своего отца 
и потерял его, как только этому счастью при
шел конец, несмотря на то, что он пользовался 
всеми средствами и сделал все, что должен был 
сделать разумный и сильный человек, чтобы



nj стать корни в государствах, доставшихся ему 
благодаря чужому оружию и счастью других. 
Ведь, как я уже говорил выше, кто не закла
дывает основы власти с самого начала, тот, 
при большом искусстве, мог бы сделать это по
том, хотя для зодчего это уже затруднительно, 
а для здания опасно. Итак, если рассматривать 
все действия герцога, то окажется, что он за
ложил г.чубоки© основы своего будущего могу
щества, и я считаю нелишним говорить об 
этом, так как не .мог бы предложить новому 
Князю лучшее поучеиие, чем пример его дел. 
Если мероприятия герцога не помогли ему, это 
не его вина, а последствие необычайной и край
ней враждебности судьбы.

Александр V’ l  хотел возвысить герцога, своего 
сына, но встретил в этом отношении большое 
препятствие как сразу, так и в дальнейшем. 
Во-первых, он не видел способа поставить его 
во главе какого бы то ни было государства, не 
принаддежащето церкви; желая взять такое го
сударство в церковных владениях, он знал, что 
герцог Ми.танский и венецианцы на это не 
согласятся, так как Фаэнца и Римини уже на
ходились под покровительством венецианцев. 
Кроме того, он видел, что вооруженные силы 
Италии, и особенно те, какими он мог бы вос- 
по.тьзоваться, находятся в руках людей, кото
рые должны были опасаться возвышения папы; 
следовательно, ои ие мог на них положиться, 
раз все они были во власти Орсини, Колонна 
II их сторонников. Поэтому необходимо бы.то 
распгатать весь этот порядок и вызвать смуты



u ита.хьянских государствах, чтобы получить воз
можность безопасно захватить часть их. Э™ 
удалось Схму легко, так как оказалось, что вене
цианцы по другим причинам уже решили снова 
вызвать французов в Италию. Пана не только 
не противоречи.1, по еще об.югчил им это рас
торжением первого брака коро.тя .Ьодовика. 
Таким образом, коро.ть вступил в Италию с  по
мощью венецианцев и с сог.тасия А.тександра; 
не успе.т он войти в Милан, как папа ио.тучи.т 
от него людей для похода в Романью, которая 
и бы.та уступлена папе из-за высокого имени 
коро.тя. Овладев Романьей и разгромив сторон
ников Колонна, герцог хотел утвердить ее за 
собой и продвинуться дальше, но встретил два 
препятствия. Одно зак.тюча.тось в ею  собствен
ных войсках, казавшихся иенадежными, другим 
бы.та воля Франции; герцог боялся, что войска 
Орсиии, которыми ои восНо.тьзова.тся, могут из
менить II не только помешать дальнейшим за
воеваниям, но отнять уже взятое, и боя.тся, 
что коро.ть с своей стороны поступит с  ним так 
же. С Орсини у  герцога уже был опыт, когда 
пос.те взятия Фаэнцы он двинулся на Болонью 
и убедился, что они идут в бой довольно хо- 
•тодпо. Намерения короля он узнал, когда пос-те 
захвата герцогства Урбино напал на Тоскану, 
и коро.ть заставил его от этого предприятия 
отказаться. Поэтому герцог реши.т не ставить 
себя больше в зависимость от чужого оружия 
и счастья. Прежде всего он ослабил партию 
Орсиии и Колонна в Риме, переманив it себе 
всех их стороиников-дворяп, принимая их в



свою свиту, жалуя им большие депежные по
дарки, раздавая, смотря по способностям, места 
в войске и управлении, так что в несколько 
месяцев у  них исчезла привязанность к прежне!! 
партии и вее повернулось к герцогу. Затем гер
цог стал выжидать случая истребить главных 
иредставите.тей рода Орсини, как он уже рас- 
сея.1 главарей рода Ко.юнна; подходящий c.iy- 
чай представи.тся, а воспользовался он им еще 
удачнее. Дело и том, что когда Орсини не
сколько поздно догадались, что возвышение гер
цога и церкви означает их гибе.ть, они собрали 
съезд в Маджоие, в Перуджии. Отсюда про- 
изош.ю восстание в Урбино, волнения в Ро
манье и бесконечный ряд опасностей д.тя гер
цога, преодо.тенных им с помощью французов. 
Восстановив свое значение, не доверяя пи Фран
ции, ни другой внешней силе и не желая под
вергаться новым испытаниям, он пошел иа об
ман и сумел настолько скрыть свои намерения, 
что Орсини примирились с пим через посред
ство синьора Паоло, которого герцог не пре
минул привлечь к себе всяческими .тюбезно- 
етями, даря ему оденгды, деньги и лошадей. 
Так они, по своей простоте, и попались в Сини- 
галии в руки герцога. Истребив вождей и пре
вратив их сторонников в своих друзей, герцог 
подготовил для своего могущества очень крепкие 
основы, владея всей Романьей вместе с герцог
ством Урбино: казалось, что к нему особенно 
привязана Романья и что он приобрел располо
жение всех ее жителей, которые впервые по
чувствовали некоторое благопо.1учие. Так как



эта сторона деда достойна уполшнаиин н иодра- 
жания со стороны других, то я не хочу ее 
обойти. Когда герцог заня.! Романью, он на
шел страну в руках ничтожных правителей, 
которые больше грабили своих подданных, чем 
заботились о них, и скорее давали им поводы 
к раздорам, чем к единению, так что весь этот 
Kpaii изнемогал от грабежей, разбоев и всяких 
других насилий. Ге|)цог признал, что если хотеть 
умиротворить страну и сде.шть ее послушной 
герцогской B.iacTH, необходимо дать ей хорошее 
управ.чение. Поэтому он поставил во главе об- 
.lacTH мессера Рамиро д’Орко 31, человека жесто
кого и решительного, дав ему полнейшую власть. 
Тот в короткое время водвори.! мир и согласие, 
что да.!0 ему широкую нзнестность. Тогда rej)- 
цог решил, что эта чрезвычайная власть боль
ше не нужна, так как боялся, что она может 
стать ненавистной. Оп учредил в центре про
винции гражданский суд, с превосходным пред- 
седате.гем, и каждый город имел в этом суде 
своего защитника. Далее: так как герцог со
знавал, что прежнее крутое управ.!ение вы
звало известную ненависть, то он, чтобы успо
коить чувства народа и впо.ше привлечь его 
к себе, захоте.1 показать, что если и бы.ш ка
кие-нибудь жестокости, то они исходили не 
от него, а от беспощадности наместника. Вос
пользовавшись для этого подходящим случаем, 
герцог велел однажды утром выставить на 
п.ющади !1езены тело Рамиро, разрубленное 
HOHO.iaM около плахи с окровавленным ножом. 
Ужас этого зре.шща одновременно н удовле-
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тво^лтл на])од й привел его в оценеиеине. Вер
немся, одиако, к тому, с чего мы начали. Я го
ворю, что, когда герцог ста.т очень могуществен
ным, он отчасти оградил себя с помощью соб
ственного войска от б.шясайших опасностей и 
в значите.тьной мере уничтожил войска соседей, 
которые мог.ш ему навредить. В дальнейших 
завоеваниях ему приходилось считаться только 
еще с коро.тем Франции. Ибо ои знал, что 
король, поздно заметивший свою ошибку, не 
станет его терпеть. Поэтому герцог стад искать 
новых союзников и осторожно отдаляться от 
Франции во время похода французов на коро- 
.тевство Неаполитанское против испанцев, оса
ждавших ГаэтуЗЭ. Он намеревался обеспечить 
себе помощь последних, и это очень скоро бы 
ему удалось, если бы Александр был жив. Так 
поступал он в условиях настоящего хода дел. 
Что касается будущего, он прежде всего мог 
предвидеть, что новый г.тава церкви окажется 
ему враждебен и постарается отнять у него 
все полученное от Александра. 1’ерцог думал 
действовать четырьмя способами. Во-первых, 
истребить весь род свергнутых им властителей, 
чтобы отнять у папы эгот повод к вмешатель
ству. Во-вторых, прив.течь на свою сторону, как 
уже говори-юсь, всех дворян в Риме, чтобы 
с их помощью держать папу в узде. В-третьих, 
насколько возможно, расположить к себе кол- 
.тегию кардиналов. В-четвертых, приобрести еще 
до смерти папы такую власть, чтобы быть в 
состоянии собственными си.гами устоять против 
первого натиска. Из этих четырех целей он ко



времени смерти Александра достиг трех и почта 
дошел до четвертой. В самом деле, ид свергну
тых им князей он уничтожил всех, до кого 
только мог добраться; спаслась лишь ничтожная 
их часть. Дворян в Риме он переманил. В кол
легии кардиналов очень многие были за него. 
Что же касается новых приобретений, то гер
цог намеревался стать хозяином Тосканы, уже
в.тадел Перуджей и Пьомбино, принял под свое 
покровительство Пизу. И так как ему совсем 
уже не надо было считаться с  Францией (он 
и не имел бо.тьше нужды в ртом, потому что 
французы были выгнаны из Неаполитанского 
королевства испанцами, и каждой стороне при
ходилось искать его дружбы), то он и со
бирался броситься на Пизу. При успехе Лукка 
и Сиена немед.тенпо сдавались, отчасти из не
нависти к флорентинцам, отчасти из страха, 
а флорентийцы становились беспомощными. 
Если бы ему все это удалось (а оно уже уда
валось в самый год смерти Александра), то 
герцог приобретал такую силу и такой вес, что 
мог бы держаться собственными средствами, 
не зависел больше от судьбы и сил кого-нибудь 
другого, а единственно от собственного могу
щества и мужества. Но когда Александр умер, 
прошло только пять .тет, как герцог впервые 
обнажил шпагу. Папа оставил герцога с  одним 
только прочно устроенным государством — Ро
маньей, с ко.1еблющейся властью во всех дру
гих, между двух сильнейших вражеских войск 
и смертельно больного. Однако в герцоге было 
столько отваги и воли, он так хорошо понимал.



как надо нрии.юкать пли губнгь людо!!, осноны 
его власти, заложенные в столь краткий срок, 
были так крепки, что, не сиди у  него на шее 
эти войска или будь он здоров, он одолел бы 
все трудности. Что основы его власти были 
тверды, видно из того, что Романья ждала его 
больше месяца; в Риме оп, по.1уживой, бы.1 
нее же в безопасности, и хотя туда приехали 
Нальони, Вителли и Орсипи, никто за ними 
|||)отив герцога не пошел. Он мог если не про
вести в папы кого хотел, то, по крайней мере, 
помешать сделаться папой тому, кого оп не 
хотел. Если бы смерть А.тексапдра застала гер
цога здоровым, все бы.ю бы ему легко. Еще 
в дни избрания Юлия II герцог говорил мне, 
что он обдума.1 все, что могло произойти при 
кончине отца, ото всего нашел средство, не 
подумал лишь об одном: что когда отец будет 
умирать, он окажется при смерти сам. Подводя 
итог всем делам герцога, я пе мог бы упрекнуть 
его ни в чем; наоборот, мне кажется, что его 
можно — как я это сделал — поставить в при
мер всем, кто достиг власти милостью судьбы с 
помощью чужого оружия. С его го])дой душой 
II высокими замыслами, оп не мог управлять 
иначе, II осуществлению его намерений поме
шала только краткость жизни Алексаидра и 
его собственная болезнь. Поэтому, кто в своем 
новом княжестве считает необходимым оградить 
себя от врагов, заручиться друзьями, побеждать 
си.юй и обманом, внушить народу .тобовь и 
страх, солдатам преданность и почтение, истре
бить тех, кто может или должен тебе вредить,



перестраивать по-новому старые )Ч|)еждеиня, 
быть суровым и милостивым, великодушным и 
щедрым, уничтожить ненадежное войско, со
здать новое, поддерживать дружбу к себе коро
лей и князей, так чтобы нм приходилось с  удо- 
кольствнем делать тебе добро и бояться тебя 
задеть,— тот не сможет найти более живой 
образец, чем дела этого человека. Единственное, 
II чем можно его упрекнуть,— это в избрании 
iia iio ii Юлия II, когда он сделал плохой выбор; 
педь ес.1и герцог, как сказано, и не мог провести 
11 иаиы кого-нибудь своего, то он мог всякому 
помешать стать n a iio ii, и он ни за что не 
должен был соглашаться на избрание ка])динала, 
которого он оскорбил, НЛП того, кто, сделавшись 
папой, имел бы основания его бояться. .1юди 
ведь оскорб.1яют из страха или из ненависти. 
Ереди оско])блепных герцогом KajiAHiia.ioii были 
между прочим Сан Пьетро ии Винкула, Ко- 
.юина. Сан Джорджо, Асканио. Все другие, 
взойдя на папский престол, должны были его 
бояться, кроме кардииа.га Руанского и испан
ских кардиналов. Последним помога.т родствен
ные связи и взаимные обязате.тьства, а первому 
его могущество, так как за ним стоя.ю Фран
цузское ко])олевство. Следовательно, герцог, ско
рее всего, до.гяген был сделать папой испанца, 
а ес.ш это было возможно, то согласиться на 
архиепископа Руанского, по не на Сан Пьетро 
ИИ Винкула. Тот заблуждается, кто думает, что 
сильные мира ради неданпих услуг забудут ста
рые обиды. Итак, герцог сде.гал на этом выборе 
ошибку, которая в конце концов привела его 
к гибели 99.

т



ГЛАВА УЧИ 

О тех , кто  добывает княжества злодеянием
Однако есть еще два средства, при помощи 

которых простой гражданин может сделаться 
1\пязем; их нельзя целиком приписать ии сча
стью, ни собственной силе, и мне кажется, 
что не надо о них умалчивать, хотя одно из 
этих средств лучше обсуждать подробнее, когда 
говорится о республиках. Они состоят или в 
том, что княжество приобретается путями пре
ступными и беззаконными, или в том, что про
стой че.ювек, благодаря расположению к нему 
других его сограждан, становится Князем своего 
государства. Говоря о первом средстве, я при
веду два примера: одни древний, другой со
временный, не вдаваясь в обсуждение, наско.гько 
достойно так поступать, ибо достаточно, как 
мне кажется, подражать им, если это будет для 
кого-нибудь необходимо. Сицилианец Агафокл^® 
сделался царем Сиракуз, выйдя не только из 
.гюдей, но из самого низкого и презренного со
стояния. Он был сын горшечника и на всех сту
пенях своего жизненного пути ве.г себя злодеем. 
Тем не менее ои соедиия.т с своими преступле
ниями такую силу души и тела, что, поступив в 
войско и пройдя все с.1ужебные степени, он 
сдела.тся нретором Сиракуз. Получив эту долж
ность, он задумал стать Князем и, не обязы
ваясь перед другими, удерживать одним наси- 
.тием власть, уже данную ему с  общего согла
сия. Сговорившись для этого с Гамилькаром 1* 
карфагенским, который воева.т с своим войском



н Сицилии, Агафокл однажды утром собрал 
народ и сенат Сиракуз, как будто имея в виду 
обсудить некоторые касающиеся респуб.шки 
дела, и по данному зпаку велел своим солдатам 
перебить всех сенаторов и самых богатых .то- 
дей из народа; когда их, таким образом, не 
стало, он захватил и удержал господство над 
этим городом без всякого сопротивления гра
ждан. Хотя он бы.! два раза разбит карфагеня
нами и в конце концов осажден, однако смог 
не только защитить свой город, ио, оставив 
часть своих .шдей для обороны, бросился с 
другой частью на Африку, в короткое время 
освободил Сиракузы от осады и довел карфа
генян до последней крайности, так что они были 
вынуждены пойти с ним на договор, удов.ге- 
твориться обладанием Африкой и оставить Ага- 
фок.1у Сицилию. Кто станет разбирать жизнь 
и зас.1уги Агафокла, не найдет ничего или очень 
мало, что можно приписать счастью, ибо, как 
сказано, не чьей-либо милостью, а повышениями 
на военной смужбе, добытыми с бесконечными 
трудностями и опасностями, достиг АгафОкл 
власти и затем удержал ее, принимая такие 
смелые и отчаянные решения. Нельзя также 
объявлять зас.1угой убийство своих сограждан, 
измену друзьям, отсутствие верности, жалости, 
религии; таким путем можно добиться власти, 
а не славы. По если посмотреть, с  какой отвагой 
Агафокл встречал и побеждал опасности, с ка
кой силою духа он выносил и преодолевал не
удачи, то непонятно, почему его надо считать 
ниже .шбого самого б.тестящего полководца.



Однако его ужасающая жестокость и бесчело
вечность не позволяют славить его как одного 
из замечательных людей. Итак, нельзя припи
сать счастью или добродетели то, что Лгафокл 
достиг, не имея ни того, ни другого.

В наше время, в правление Александра VI, 
0 .шверотто да Фе|)мо, оставшийся много .тет 
тому назад малолетним сиротой, бы.т воспитан 
дядей со стороны матери, Джованни Фолиани, 
и в ранней юности отдан в военную с.гужбу 
иод начальство Иаоло Вителли, чтобы, в со
вершенстве изучив это искусство, ои мог до|1ти 
до каких-нибудь больших военных степенен. За
тем, после смерти Паоло, он служил под началь
ством его брата Вите.глопцо и и самое короткое 
в|>емя, благодаря своей OAajieiiiiocTu, телесной 
силе и храбрости, стал у себя в отряде первым 
человеком. Во служить другам казалось ему 
унизительным, и ои задумал ов.тадеть Фермо 
при поддержке Вителлоцно и с помощью не
которых граждан города, которым рабство оте
чества было мн.тее его свободы. Тогда он на
писал Джованни Фолиани, что после многих 
.IC T , прожитых вне дома, он хочет приехать 
повидаться, посмотреть свой ])одпой город н 
поглядеть на отцовское наследие. Так как он 
труди.тся только ради чести, то, желая показать 
своим согражданам, что время у него зря не 
пропа.ю, он хочет явиться торжественно, в со- 
ировождепии ста всадников — своих друзей и 
слуг; поэтому он просит дядю сделать ему удо
вольствие и устроить, чтобы жители Фе[)мо 
приняли его с почетом, что будет честью не

т



только для него, по и для самого Джонаипи, 
его воспитателя. Джованпи не упустил ни одной 
услуги, чтобы отдать племяннику до.гжное, 
устроил ему торжественный прием населением 
Фермо II поселил ею  в своем доме; Олнверотто, 
через несколько дней, когда все необходимое 
Д .1 Я  предстоящего злодейства было готово, за- 
да.т роскошньп! пир, на который пригласил 
Джованни и всех первых .тюдей в Фермо. По 
окончании inipa н обычных в таких с.гучаях 
увесе.1е11ии, Олнверотто нарочно нача.т серьез
ную беседу, говоря о папе Александре и <ыне 
его Цезаре, об их величии и предприятиях. 
Когда Джованпи и другие стали отвечать на его 
рассуждения, Олнверотто вдруг встал, гово])я, 
что о таких вещах надо беседовать к более 
укрытом месте; он вышел в другую комнату, 
куда за ним последовали Джованни и остальные 
гости. По едва они собрались сесть, как из 
засады выскочили спрятанные солдаты и тут 
же у.южили Джованни и всех остальных. После 
этой боипи Олнверотто сел на лошадь, проехал 
весь город и осади.1 высшие власти во дворце; 
они от страха бы.1и принуждены ему подчи
ниться и образовать правите.тьство, главою ко
торого он ста.1. Все, кто был недоволен и мог 
вредить ему, были убиты, и ои поэтому на- 
сто.тько укрепился, вводя новые военные н гра
жданские учреждения, что в течение одного года 
своего прав.шния не только был в бсзонасности 
в городе Фермо, но стал угрозой для всех своих 
соседей; взять его было бы так же трудно, 
как II Агафок.1а, если бы он пе дал Цеза}мо



Борджа обмануть себя, когда тот « Синига.ши, 
как уже сказано, схватил Орсиии и Вителли; 
тогда же — через год после совершенного им 
отцеубийства — был взят и Олив'еротто и уда
влен вместе с Вителлоццо, своим учителем в 
военном искусстве и злодеяниях. Можно спро
сить себя, как с.1училось, что Агафокл и.ш дру
гой подобный ему, после своих бесчисленных 
щюдательств и жестокостей, мог долго и спо
койно жить у себя на родине, защищаться от 
внешних врагов, и пикогда против него согра
жданами не устраивалось заговоров; в то же 
время многие другие, при всей их свирепости, 
никогда не могли удержать власти даже в мир
ное время, не говоря уже о смутной норе войны. 
Думаю, что это зависит от того, как применена 
жестокость — дурно или хорошо. Хорошо приме
ненными жестокостями (если только позволено 
сказать о дурном, что оно хорошо) можно на
звать такие, которые совершаются только один 
раз из-за необходимости себя обезопасить, по
сле чего в них не упорствуют, но извлекают из 
них всю возможную пользу для подданных. Они 
применены дурно, ес.ш вначале редки, а с 
течением времени все разрастаются, вместо 
того, чтобы кончиться!®. Кто идет первым 
путем, тот с помощью бога и людей может 
еще найти средство спасти свое положение, 
как это было с Агафоклои. Другим же удер
жаться немыслимо. Поэтому надо хорошо по
мнить, что, овладевая государством, захватчик 
доляхен обдумать все пеизбежные жестокости 
и совершить их сразу, чтобы не пришлось ка



ждый день noBTOjiHTb их и можно было, не 
прибегая к ним вновь, успокоить людей и при
влечь к себе благодеяниями. Кто поступает 
иначе по [юбости и.ти под влиянием дурного со
вета, тот вынужден постоянно держать в руке 
нож; никогда пе может он положиться на 
своих подданных, они же из-за постоянных и 
все новых притеснений никогда не могут чув
ствовать себя в безопасности. Дело в том, что 
обиды следует наносить разом, потому что тогда 
меньше чувствуешь их в отдельности, и поэтому 
они меньше озлобляют; напротив, благодеяния 
надо делать поцемногу, чтобы они лучше за- 
нечат.телись. По властитель — и это самое важ
ное— должен уметь жить со своими подданными 
так, чтобы никакие случайные обстоятельства — 
несчастные или счастливые — ие заставляли его 
.меняться. Ведь если такая необходимость на
станет в дни неудач, то зло уже будет не ко 
времени, а добро твое окажется бесполезным, 
иотому что его сочтут сделанным поневоле, 
и не будет тебе за него никакой благодарности.

ГЛАВА IX 

О княжестве гражданском

Перейду теперь ко второму случаю, когда 
видный гражданин становится Князем своего 
государства не злодейством или ины.м нестерпи
мым насилием, а благодаря расположению к 
нему других его сограждан; эти можно назвать 
гражданским княжеством. Приобретается оно не



одной только собственной силой и ие одно!! ми
лостью сз'дьбы, но для этого скорее нужна 
удавшаяся хитрость; я нахожу, что эту власть 
приобретают благодаря расположению народа 
или знати. Парод и знать есть в каждом городе, 
и чувства их всегда различны, а происходит 
это оттого, что парод ие хочет, чтобы знатные 
пи распоряжались и угнетали его, а знатные 
хотят распоряжаться и угнетать народ; эти два 
разных стрем.гения приводят в городе к одному 
из трех последствии: к едшювластью, свободе 
или произволу одной какой-нибудь партии.

Единовластие учреждается пародом или зна
тью, смотря по тому, какая сторона найдет для 
этого с.1учай; если знатные видят, что не могут 
противитыя народу, они начинают окружать 
всевозможным почетом кого-нибудь из своих 
II делают его Князем, чтобы под сенью его 
власти можно было дать во.ш своим вожделе
ниям. Так же и народ, убедившись, что не в 
силах бороться со знатью, возвышает кого-ни
будь одного и де.гает его Князем, чтобы найти 
в нОхМ себе защиту. Князю, получившему власть 
с помощью знати, труднее держаться, чем тому, 
кто доби.1Ся ее с помощью народа, так как он 
является властителем, окруженным многими, 
считающими себя равными ему, и поэтому не 
может пи приказывать, ни действовать по- 
свое.му. Тот же, кто приходит к власти благо
даря расположению парода, оказывается один, 
и око.ю него пет никого или лишь очень мало 
■1юдей, не желающих повиноваться. Кроче того, 
нельзя добросовестно удов.тетворить знатных, не



оСшкая других, а народ можно,— потому что 
цеди у  народа более правые, чем у знати. Оиа 
хочет угнетать, а народ — не быть угнетенным. 
Далее — Князь пикогда пе может обезопасить 
себя от враждебного парода: его е.шшком много, 
но оградить себя от знати ои может, так как 
ее мало. Худшее, чего Князь может ждать от 
враждебного ему народа,— это быть им покину
тым; имея врагами знатных, ему надо опасаться 
не только, что они его бросят, по что они вы
ступят против него; так как они да.тьновидпее 
и хитрее, то всегда находят возможность во
время спастись и стараются заручиться благо
склонностью ожидаемого победителя. Наконец, 
Князю приходится жить всегда с тем же наро
дом, но он может прекрасно обойтись без одних 
н тех же знатных, потому что волен каждый 
день жа.ювать и лишать знатности, возвышать 
или низводить их как ему угодно. Чтобы лучше 
это объяснить, я скажу, что знатных надо су
дить главным образом по двум признакам: иди 
они показывают на деле, что всецело связы
вают себя с твоей судьбой, или нет. Тех, 
кто вверяется тебе безусловно, если только они 
не грабители, следует почитать и любить; что 
касается тех, кто к тебе не примыкает, то зде1'ь 
надо различать два случая: или они поступают 
так но трусости и природному малодушию,— 
тогда по.тьзуйся ими, особенно теми, кто годится 
в советники, потому что в счастии они принесут 
тебе честь, а в несчастий тебе нечего их бояться. 
По если тебя сторонятся намеренно, из често
л ю би я,-это знак, что люди думают больше о



себе, чем о тебе; таких .шдей Князь должен 
беречься и бояться их не меньше, чем откры
тых врагов, потому что при неудаче они всегда 
помогут его сгубить. Таким образом, Киязь, 
возвысившийся благодаря расположению парода, 
должен сохранить его приязнь; это будет ему 
легко, так как народ просит только об одном,— 
чтобы его не угнетали. Но если кто стал Князем 
вопреки пароду п но ми.10сти знати, он должен 
прежде всего постараться привлечь народ на 
свою сторону, что .дегко удастся, если ои возь
мет народ под спою защиту. Ведь, когда лю
ди видят добро от человека, от которого ждали 
только 3.1а, они тем более признательны своему 
б.дагодете.дю; поэтому и народ сейчас же при
вязывается к такому Князю больше, чем если б 
он был вознесен к власти народным распоря
жением. Князь может привлечь народ разными 
путями, по так как они меняются в зависимости 
от обстоятельств, то здесь нельзя дать твердых 
правил, и поэтому я говорить о них не буду. 
В заключение скажу только, что Князю необ
ходимо жить с народом в дружбе, иначе у него 
в несчастий нет спасения. Набид, спартанский 
царь, выдержал натиск всей Греции и победо
носного римского войска, защитил против них 
свою родину и государство: когда опасность 
подошла бли;1Ко, ему пришлось схватить только 
очень немногих. Будь народ ему врагом, этого 
оказалось бы мало. Пусть никто не опровер
гает это мое мнение заезженной поговоркой: 
„Кто народу верит, на болоте строит". Это 
верно о частном человеке, который понадеется



на такую поддержку и вообразит себе, что 
народ освободит его от пресдедоваппя врагов 
или властей. В этом случае е.чу пришлось бы 
разочароваться, как Гракхам в Риме- и мессеру 
Джорджо С к а л и  12 во Флоренции. По если на 
эту си.1у опирается Князь, который может по
велевать, если он человек мужественный, н е ' 
пугающийся неудач, если он не упустит других 
мер защиты а воодушевит всех своей храбро
стью и распоряжениями, то народ его никогда 
не обманет, и ему станет ясно, что основа власти 
заложена им крепко. Те правительства обыкно
венно попадают в опасное положение, которые 
хотят сразу перейти от гражданского строя к 
неограниченной власти; эти князья ведь распо
ряжаются либо сами, либо через городские 
власти. В последиеи случае их ноложспие сла
бее II опаснее, так как они во всем зависят от 
воли граждан, поставленных на высшие должно
сти; те же, особенно в трудные времена, могут 
.1СГК0 отнять у Князя власть, действуя против 
него или просто не повинуясь еМу. Самому же 
Князю в минуту опасности не время захваты
вать неограниченное господство, потому что 
граждане и подданные, привыкшие получать 
распоряжения от высших городских властей, 
ие станут в такую тяжкую пору слуп1аться его 
приказания, и во времена смутные он всегда бу
дет чувствовать недостаток в .шдях, па которых 
может положиться. Дело в том, что такому 
Князю нельзя основываться на том, что он 
видит во времена мирные, когда граждане ну
ждаются в государстве; тогда каждый суетится,



обещает ii хочет да него у.череть, iioiia смерть 
далека; но в минуту неудачи, когда государ
ство нуждается в гражданах, на помощь ему 
приходят только немногие.

Этот опыт тем опаснее, что его можно про
делать только один рад. Поэтому умный Кпязь 
должен измыслить такой порядок, при котором 
его сограждане во все времена при всех об
стоятельствах будут нуждаться в государстве и 
в нем самом: тогда они всегда будут ему верны.

ГЛАВА X
Как измерять силы каждого княжества

Изучая свойства всех этих княжеств, падо 
иметь в виду еще одно соображение: именно, 
владеет ли Княдь таким государством, что мо
жет, если понадобится, держаться собствен
ными силами, или ему всегда необходима чужая 
зашита. Чтобы лучше выяснить эту сторону 
дела, я скажу, что, по-моему, могут держать
ся сами те, кто благодаря обилию людс11 плн 
денег способен выставить достаточное boiicko  
и дать бой всякому, кто на них нападет. В чу- 
лгой защите, по-моему, всегда нуждаются те, 
кто не может сразиться, в открытом поле с не
приятелем, а вынужден искать убежища да 
стенами и там защищаться. .0 первом случае 
уже говори.юсь, и дальше мы еще скажем, 
что нужно. Все, что можно сказать о втором 
с.тучае, это — убеждать таких княдей для спа
сения своего укреп.тять и снабжать всем глав- 
ui.iii город, а на остальную страну не обра-



шать никакого внимания. Ec.ni сп.гыю укрепш'ь 
свой город, а в других отношениях поступать с 
подданными, как я сказа.г и еще скажу да.1ь- 
ше, то нападать на такого Князя будут то.гько 
с бо.гьшой оглядкой: ведь люди — всегда враги 
предприятий, связанных с трудностями, а нельзя 
считать легким делом нападение на Князя, когда 
город его хорошо укреплен и народ его не не
навидит. Города 1’ермании самые свободные, 
округа их невелики, они повинуются импера
тору, насколько сами этого хотят, и не боятся 
ни его, ИИ других могущественных соседей: 
ведь они так укреплены, что каждый считает 
взятие их делом хлопотливым и трудным. Все 
они окружены рвами, обнесены крепкими сте
нами, в изобилии снабжены пушками, а в об
щественных складах всегда есть па год пищи, 
напитков и топлива. Кроме того, чтобы иметь 
возможность кормить простой народ без ущер
ба для городской казны, у них всегда имеется 
обществепнып запас сырья для обеспечения 
на целый год работы народу в промыслах, 
занятие которыми является жизненной основой 
данного города и источником существования 
простого народа. Наконец, у  них в почете во
енные упражнения и издано много законов о 
военном де.ге и . Таким образом. Князь, вла- 
деющи11 сильно укрепленным городом и не 
внушивший ненависти к себе, не может под
вергнуться нападению; если бы это случилось, 
нападающему придется со срамом убраться, ибо 
дела этого мира так изменчивы, что невоз
можно иикому целый год праздно стоять с вой-



«ком , о са ж д ай  го р од, (ж а ж )т , ч то  с с .ш  и м у
щ е ст в о  н а р о д а  иа.ходится за  стен а м и  и он  у в и 
ди т его  в о к н е, т о  у  н его  не .хвати т т е р п е н ь я , 
ч то  д о .и а я  о са д а  и за б о т а  о своп.х де.ш х з а 
с т а в и т  его  з а б ы т ь  о К и я зе . 11а э т о  я  о т в е ч у , 
ч то  с и л ь н ы й  и м у ж е ств е н н ы !! К н я з ь  в се гд а  п р е 
о д о л ее т  э т и  т р у д н о с т и , о б н а д е ж и в а я  п о д д а н н ы х , 
ч то  б ед а  э т а  ие н адо л го , и ли  п у г а я  и х  ж е 
с т о к о с т ь ю  в р а га , и .ш  о с т о р о ж н о  з а х в а т и в  т е х , 
к то  п о к а ж е т с я  е м у  сл и ш ко м  б е сп о к о й н ы м . К р о 
ме т о го , н е п р и я т е л ь , п о н я тн о , б у д е т  ж е ч ь  и 
г р а б и т ь  с т р а н у  п р и  <амом в с т у п л е н и и  в н ее, 
т . е. к о гд а  у м ы  п а се .ю и и я  е щ е  го р я ч и  и  го то в ы  
к з а щ и т е ; К н я з ь  тем  м ен ее д о л ж ен  т р е в о ж и т ь с я , 
ч то  ч е р е з  н е ск о л ь к о  дней , к о гда  л ю ди  о с т ы н у т , 
в р е д  у ж е  б у д е т  н а н е се н , зло п р и ч и н е н о  и п о 
м оч ь б о л ь ш е  н ел ьзя. Т о гд а  ж и т ел и  е щ е  т е с н е е  
с п л о т я т с я  в о к р у г  св о е го  К н я з я , с ч и т а я , ч то  о и  
им о б я з а н , т а к  к ак  дома и х  с о ж ж е н ы , а в л а 
д ен и я  р а з о р е н ы  р ад и  е го  з а щ и т ы . В п р и р о д е  
ч ел о в е к а  ч у в с т в о в а т ь  с е б я  о б я за н н ы м  и за 
доб])о, к о т о р о е  д ел ает  он  са м , и за  т о , какое 
д е л а е т ся  е м у . Т ак и м  о б р азо м , е с л и  о б д у м а ть  
все  к а к  с л е д у е т , т о  ум н о м у  К н я з ю  б у д е т  не 
т |)у д н о  п о д д е р ж а т ь  д у х  с в о и х  со г])а ж д а н  и  в 
н а ч ал е  и во в се  в р е м я  о са д ы , е сл и  б у д е т  у  них 
чем  ж и т ь  и за щ и щ а т ь ся .

ГЛАВА XI 

О ттж естви х  церковных i ’>

О с т а е т с я  т е п е р ь  р а с с м о т р е т ь  е щ е  то л ьк о  к н я 
ж е с т в а  ц е р к о в ш я е, г.де все т р у д н о с т и  н а с т у п а ю т



до ов л ад ен и я  и м и ; дело п том , ч то  п|)поб|)ета- 
ю т с я  о н и  д о б л е сть ю  или м и л о стью  с у д ь б ы , а 
ч т о б ы  у д е р ж а т ь  и х, не н у ж н о  н н  т о ю , нн 
д р у г о г о ; в ед ь  он и  о п и р а ю т ся  на с т а р и н н ы е , со з 
д а н н ы е в е р о ю  у ч р е ж д е н и я , н а с т о л ь к о  м о щ н ы е и 
н а д ел ен н ы е  т ак и м и  св о й ст в а м и , ч т о  п о д д ер ж и 
в а ю т  в л а с т ь  к н я зей , к ак  б ы  те  н и  ж и л и  и  н и  п о 
с т у п а л и . Т о л ь к о  э т и  к н я з ь я  в л а д е ю т  г о с у д а р 
с т в а м и , н е  за щ и щ а я  и х, и  п о д д ан н ы м и , не 
у п р а в л я я  им и ; го с у д а р с т в а , х о т ь  и о с т а ю т с я  
б е з  за щ и т ы , у  н и х  не о т н и м а ю т с я , а п о д д ан 
н ы е , х о т ь  и м и  н е  у п р а в л я ю т , о б  э т о м  н е  т р е 
н о ж а тс я , н е  п о м ы ш л я ю т, да и не м о гу т  о т  них 
о т п а с т ь . Т ак и м  о б р азо м , т о л ь к о  э т и м  к н я ж е ств а м  
о б е с п е ч е н ы  б е з о п а сн о ст ь  и с ч а с т ь е . П о т а к  как 
им и у п р а в л я е т  в ы с ш а я  си л а , и е п о с т и ж и м а я  ч е 
л о в е ч е ск о м у  у м у , т о  я о тк а ;ты в аю сь  о  н и х  го 
в о р и т ь ;  о н и  в о зв е л и ч ен ы  и х р а н и м ы  богом , и 
б ы л о  б ы  п о ст у п к о м  ч е л о в е к а  са м о н а д ея н н о го  
и  д е р з к о го  о н и х  р а с с у ж д а т ь . П о в с е  ж е  к т о - 
н и б у д ь  м о ж е т  м ен я  с п р о с и т ь , к а к  с л у ч и л о сь , 
ч т о  ц е р к о в ь  д о сти гл а  т а к о й  с т е п е н и  м и р ск о го  
в ел и ч и я , т о гд а  к а к  до п а п ы  А л е к с а н д р а  и та л ь я н 
с к и е  в л а с ти т ел и , п р и то м  н е т о л ь к о  т е , к о то р ы е  
х в а л и л и сь  сво и м  м о гу щ е ст в о м , н о  л ю бо й  са - 
Mhiii м ал ен ьк и й  б а р о н  и п р а в и т е л ь , м ал о  с ч и 
т а л и с ь  с  ней  в с в е т с к и х  д е л а х ; т е п е р ь  ж е 
п е р е д  ней  д р о ж и т  к о р о л ь  Ф р а н ц и и , и ц е р к о в ь  
с м о гл а  в ы т е с н и т ь  е го  и з  И та л и и  и с о к р у ш и т ь  
в е н е ц и а н ц е в ; е сл и  с о б ы т и я  э'ги  б ы л и  б ы  даж е 
х о р о ш о  и зв ест н ы , м не к а ж е т с я  н ел и ш н и м  и а- 
н о м н и ть  г.тавн ей ш ие и з  н и х . Д о н о я в л е н и я  в 
И та л и и  К 'арла, к о р о л я ф р а п ц у з т к о го , с т р а н а  н а 



х о д и л а сь  п о д  в л а с ть ю  п ап ы , в е н ец и а н ц ев , к о 
р о л я  н е а п о л и та н ск о го , ге р ц о га  м и л а н ск о го  н 
ф л о р е н т и н ц е в . Э ти м  д ер ж а в ам  п р и х о д и л о сь  
б о л ь ш е  в с е г о  з а б о т и т ь с я  о д в у х  в е щ а х : в о -п е р -i 
в ы х , ч т о б ы  к а к о й -н и б у д ь  ч у ж е з е м е ц  н е  в с т у п и л  
в И та л и ю  с  в о й с к о м ; в о -в т о р ы х , ч т о б ы  н н к т о  
и з  н и х  с а м и х  н е з а х в а т ы в а л  н о в ы х  г о с у д а р с т в . 
Б о л ь ш е  в сего  т р е в о ги  в н у ш а л и  п а п ы  и  в е н е ц и а н 
ц ы . 11т о б ы  с д е р ж и в а т ь  в ен ец и а н ц ев , т р е б о в а л с я  
с ( ш з  в с е х  о ст а л ь н ы х , к ак  э т о  и п р о и зо ш л о  п р и  
з а щ и т е  Ф е р р а р ы  16, а  для в о з д е й с т в и я  н а  п а п у  
п о л ь з о в а л и сь  р и м ск и м и  б а р о н а м и ; в * в и д у  т о го , 
ч т о  он и  д ел и л и сь  н а две п а р ти и  —  О р с и п и  и  К о 
л о н н а ,— м е ж д у  н и м и  ш л и  п о ст о я н н ы е  р а з д о р ы ; 
п р о т и в о с т о я  д р у г  д р у г у  с  о р у ж и е м  в р у к а х , 
н а  гл а з а х  п е р в о св я щ е н н и к а , о н и  са м у ю  п а н 
с к у ю  в л а с т ь  д ер ж а л и  в  со ст о я н и и  ч а х л о м  и  б о л ь 
н о м . Х о т ь  и н о гд а  и  п о я в л я л ся  м у ж е с т в е н н ы й  
п а п а , к а к и м  б ы л  С и к ст  и ,  о д н ако  н и  с ч а с т и е , 
н и  у м е н и е  н и к о гд а  не м о гл о  о с в о б о д и т ь  е го  
о т  э т о й  за б о т ы . П р и ч и н а  з а к л ю ч а л а сь  в  к р а т 
к о с т и  п р а в .ген и я  п ап . 3*1 д е с я т ь  л е т  — ср е д н и й  
с р о к  ж и зн и  п а п ы  — с  тр у д о м  у д а в а л о с ь  св а л и т ь  
о д н у  и з  э т и х  п а р т и й ; н а п р и м е р , е с л и  к а к о й -н и 
б у д ь  п а п а  у с п е в а л  п о ч т и  у н и ч т о ж и т ь  К о л о н н а , 
п о сл е  н е го  п р а в и л  д р уго й , к о т о р ы й  д авал  им 
в о з м о ж н о ст ь  о п р а в и т ь с я , п о т о м у  ч т о  б ы л  в р а го м  
О р с и н и , а  и с т р е б и т ь  О р си н и  у ж е  п е  бы л о  в р е 
м ен и . В с е  э т о  п 
в л а с т ь  п а п ы  в

нгводи .ю  к  т о м у , ч т о  с в е т с к у ю  
1т ал и и  м ало у в а ж а л и . И о в о т  

в з о ш е л  н а  п р е с т о л  А л е к са н д р  V I ,  к о т о р ы й  один 
и з  в с е х  б ы в ш и х  к о гд а -л и б о  п е р в о св я щ е н н и к о в  
п о к аза л , к ак о го  п р ео б л ад а н и я  м ог д о с т и г п у т ь



п а п а  с  п о м о щ ью  д ен ег или в о ен н о й  си л ы ; п о л ь
з у я с ь  ге р ц о го м  В а л е н ти н о  к а к  о р у д и е м  и в т о р 
ж е н и ем  ф р а н ц у з о в  к ак  п о д х о д я щ и м  сл у ч а е м , он  
с о в е р ш и л  в се , о  чем  я  го в о р и л  в ы ш е , р а с с к а 
з ы в а я  о д ел ах  ге р ц о га . II х о т я  ц е л ь ю  е го  6i.bio 
в о з в ы с и т ь  не ц е р к о в ь , а ге р ц о га , т е м  и е м енее 
в се , ч т о  он  творн.1, п о сл у ж и л о  в ел и ч и ю  ц е р к в и , 
к о т о р а я  п о ж и н а л а  и .ю д ы  его  т р у д о в  п о сл е  его  
с м е р т и  и п а д ен и я  ге р ц о га . З ^ тсм  я в и л ся  п ап а 
10ли11 и з а ста л  ц е р к о в ь  м о гу ч ей , в л а д е ю щ ей  в сей  
Р о м а н ь е й ; р и м ск и е  б а р о н ы  б ы л и  у н и ч т о ж е н ы , 
II са м ы е  п а р ти и  под у д а р а м и  А л е к с а н д р а  р а с -  
п а .ш с ь ; к р о м е  то го , п р и д у м ал и  с п о с о б  н а к о п л я ть  
б о га т с т в а , к о то р ы м  н и к о гд а  до А л е к с а н д р а  не 
п о л ь зо в а л и сь . Д ел а  э т и  Ю л и й  не то л ьк о  п р о 
д о л ж ал , н о  п о ш ел  д ал ьш е, за м ы сл и л  ио.хучить 
Б о л о н ь ю , у н и ч т о ж и т ь  в е н е ц и а н ц е в  и в ы гн а т ь  
ф р а н ц у з о в  из И та л и и : все  э т и  п р е д п р и я т и я  у д а 
л и сь , II х в а л а  е м у  бы л а тем  б о л ь ш е , ч то  он с д е 
л ал  в се  дл я  в о з в е .т ч е п и я  ц е р к в и , а н е  к а к о го - 
ли бо ч а с т н о го  ч ел о в е к а . К р о м е  т о го , п а п а  у д е р 
ж а л  п а р т и и  О р с и и и  и К о л о н н а  в т е х  гр а н и ц а х , 
в к а к и х  о н  заста.т, и х о т я  м е ж д у  н и м и  бы л и  
н е к о т о р ы е  го л о в ы , го т о в ы е  в ы з в а т ь  с м у т у , о д
н а к о  и х  о стан о в и л и  две п р и ч и н ы : о д н а  — вел и ч и е 
ц е р к в и , к о то р о е  и х  п у га л о , д р у г а я —  о т с у т с т в и е  
с р е д и  н и х  к ар д и н а л о в, к о т о р ы е  я в л я ю тся  н а 
с т о я щ и м и  в и н о вн и к ам и  в за и м н ы х  jia c iip e fi;  ведь 
э т и  п а р т и и  н и к о гд а  н е  о с т а н у т с я  сп о к о й н ы м и , 
л и ш ь  т о л ь к о  в  и х  р я д а х  б у д у т  к а р д и н а л ы ; они  
п о д д е р ж и в а ю т  п а р т и и  в Р и м е  и вн е  е го , а б а 
р о н ы  в ы н у ж д ен ы  их з а щ и щ а т ь ; в о т  к ак  в о зн и 



к а ю т  и з-за  ч ест о .и о б и я  кця;ю й ц е р к в и  р азд о р  
и в о л н е н и я  с р е д и  з н а т и .

И та к , э т о  с в я т е й ш е с т в о  п а п а  . 1ев^® з а с т а л  
п а п ск и й  п р е с т о л  н а  в ер ш и н е  м о г у щ е с т в а , и е сл и  
д р у ги е  сд е л а л и  е го  вел и к и м  си л о й  о р у ж и я , то  
м о ж н о  н а д е я т ь с я , ч т о  э т о т  п ап а  б л а г о с т ь ю  и 
прочи.м и б е сп р ед е л ь н ы м и  св о и м и  д о б р о д е т е л я л т  
с д е л а е т  е го  в ел и ч ай ш и м  и о к р у ж е н н ы м  п о к л о 
н ен и ем .

ГЛАВА XII

О том, сколько бывает видов войск, и о наем
ных солдатах

Я  о б су д и л  в о т д е л ь н о ст и  в се  сво11Ства те.х 
к н я ж е с т в , о  к о т о р ы х  с о б и р а л с я  го в о р и т ь  в н а 
ч ал е, р а с с м о т р е л  о т ч а с т и  п р и ч и н ы  и х  п р о ц в е 
т а н и я  и л и  у п а д к а  и п о к азал , к ак и м и  с р е д с т в а м и  
м н оги е с т а р а л и с ь  п р и о б р е с т и  и  с о х р а н и т ь  и х ; 
м н е о с т а е т с я  т е п е р ь  ск а з а т ь  в о о б щ е  о  с р е д с т в а х  
н а п а д ен и я  и за щ и т ы , в о зм о ж н ы х  в к аж д о м  из 
н а зв а н н ы х  го с у д а р с т в . М ы  у ж е  го в о р и л и  Biaiue, 
к а к  н е о б х о д и м ы  К н я зю  к р е п к и е  о сн о в ы , и н ач е 
о и  н е и з б е ж н о  п о ги б н е т. Г л а в н ы е  о с н о в ы  в се х  
го с у д а р с т в , к а к  н о в ы х , т а к  и с т а р ы х  и ли  с м е 
ш а н н ы х ,— э т о  х о р о ш и е  за к о н ы  и си л ь н о е  в о й ск о . 
И  т а к  к ак  и е  м о ж е т  б ы ть  х о р о ш и х  за к о н о в  
там , гд е  н е т  си л ь н о го  в о й с к а , а гд е  е с т ь  с и л ь 
н о е  в о й с к о , к о н еч н о  б у д у т  х о р о ш и е  за к о н ы , 
т о  я  н е  с т а н у  р а с с у ж д а т ь  о з а к о н а х , а с к а ж у  
о вЬ й ск а х . И т а к , я  с ч и т а ю , ч т о  в о е н н ы е  си л ы , 
с  п о м о щ ью  к о т о р ы х  К н я з ь  з а щ и щ а е т  с в о е  г о с у 
д а р с т в о , я в л я ю т с я  нли е ю  со б ст в е н н ы м и , плн



н а см ш .ш п , пли  в с и о ч о г а т е л ь и ы ч и , или с-чеш аи- 
ИЫ1ЧИ. Н аем н ы е и в сп о м о га т е л ь н ы е  б есп о л езн ы  
II о п а с н ы  19; и есл и  к т о -н и б у д ь  11|>авит г о с у 
д а р ст в о м  св о и м , о п и р а я с ь  н а н а ем н ы е  о тр я д ы , 
он  н и к о гд а  н е  б у д е т  д е р ж а т ь с я  к р е п к о  и п р о ч н о , 
п о т о м у  ч т о  в о й ск а  э т и  в р а зл а д е  м е ж д у  со б о ю , 
т щ е сл а в н ы  и р а сп у щ е н н ы , н е в е р н ы , отваж ш .1 
п р о т и в  д р узе!!, ж ал к и  п р о т и в  в р а го в , без с т р а х а  
бо ж и я , б е з  ч е ст и  п е р е д  л ю дьм и , и ги б ел ь  с  ними 
о т с р о ч е н а  н а сто л ьк о , н а ск о л ь к о  о т л о ж е н о  и ап а- 
дениеу во в р е м я  м и р а т е б я  б у д у т  г р а б и т ь  они , 
а в о  в р е м я  в о й н ы  в р а ги . П р и ч и н а  э т о г о  та, ч го  
в н и х  н е т  ни  п р е д а н н о с т и , ни д р у го го  п о 
б у ж д ен и я , у д е р ж и в а ю щ е го  и х  в с т р о ю , к|)оме 
н и ч т о ж н о го  ж а л о в а н ь я , к о т о р о г о  н е д о ста т о ч н о , 
ч т о б ы  о н и  б ы л и  го то в ы  за  т е б я  у м е р е т ь . О н и  
о х о т н о  с о гл а сн ы  б ы т ь  тв о и м и  со .1датам и , пока 
т ы  н е в о ю е ш ь , но е д в а  н а с т у п а е т  в о й н а, он и  
б е г у т  и ли у х о д я т . У б е д и т ь с я  в эт о м  бы л о  бы  
н е т р у д н о  п о то м у , ч то  н е т  и н ой  п р и ч и н ы  н ы 
н е ш н его  р азгр о м а  И та л и и , к р о м е т о п , ч то  она 
в т е ч е н и е  м н оги х .н е т . п о л а га л а сь  и а н аем н ы е 
в о й ск а . О н и  сл у ж и л и  к о е -к о м у  с  и з в ест н ы м  у с п е 
х о м  и п р и  б о р ь б е  д р у г  с  д р у го м  к а за л и сь  х])аб- 
р ы м и , н о  к о гда  п р и ш е л  ч у ж е з е м е ц , п р о я в и л и  
с е б я , к а к  они  е с т ь . И о т о м у -т о  К а р л у , ко|)Олю 
Ф р а н ц и и , и  м ож н о б ы л о  з а х в а т и т ь  И тали ю  
т о л ь к о  с  к у с к о м . м ела в ])ук ах  “О, и т о т , кто  
с к а з а л , ч то  п р и ч и н о й  э т о го  б ы л и  гр е х и  наш и , 
го в о р и л  п р а в д у , но г|)ехи  б ы л и  н е  т е , о  к о то р ы х  
о н  дум ал , а т е , о  к о т о р ы х  я ])ассказа.1. И  так  
к а к  т о  бы л и  г])ехи  кня;эсй, они  же з*> э т о  и 
р а си л а т н .ш сь . Я  х о ч у  я сн е е  п о к а з а т ь , каки.ч



б е д ств и ем  я в л я ю т с я  э т и  в о й ск а . П р ед в о д и те л и  
н а ем н и к о в  —  э т о  ли бо в ы д а ю щ и е ся  в о ж д и , л и бо 
н е т ; е с л и  о н и  т а к о в ы , т ы  н е  м о ж е ш ь  н а  н и х  
п о л о ж и т ь с я : о н и  в се гд а  б у д у т  с т р е м и т ь с я  к  с о б 
с т в е н н о м у  в о зв ы ш е н и ю , п р и ч ем  и л и  р а з д а в я т  
т е б я , с в о е го  ж е  х о зя и н а , или б у д у т  в о п р е к и  
т в о и м  н а м е р е н и я м  у г н е т а т ь  д р у г и х ; е с л и  ж е  
н а ч а л ь н и к  н е  в ы д а ю щ и й ся  п о л к о в о д е ц , т о  он, 
о б ы ч н о , т е б я  гу б и т . М о ж н о  в о з р а з и т ь , ч т о  т а к  
ж е  п о с т у п и т  к аж д ы й , у  к о го  в  р у к а х  б у д е т  
о р у ж и е , в с е  р а в н о , н а ем н и к  о н  и ли  н е т ;  на 
э т о  я  о т в е т и л  б ы , ч то  в о й ск а м и  п о л ь з у ю т с я  и л и  
К н я з ь , и л и  р е с п у б л и к а . К н я з ь  д о л ж ен  я в и т ь с я  
к  в о й с к у  ли ч н о  и  са м  б ы т ь  в о ж д ем ; р е с п у б л и к е  
н адо п о с л а т ь  с в о и х  гр а ж д а н , и е сл и  о н а  п о ш л е т  
так о го , к о т о р ы й  о к а ж е т с я  ч ел ов ек о м  н е с т о я щ и м , 
и н е  д о б ь е т с я  у с п е х а , он а  до л ж н а е го  с м е н и т ь ; 
е сл и  ж е  о н  го д и т ся , т о  сд е р ж и в а т ь  е го  си л о й  
за к о н а, ч т о б ы  о н  н е  в ы ш е л  и з  гр а н и ц . И з  о п ы т а  
в и дн о , ЧТО то л ьк о  к н я зь я  и  р е с п у б л и к и , и м е ю 
щ и е  с о б с т в е н н ы е  в о й ск а , д о б и в а ю т ся  в ел и к и х  
у с п е х о в , а  н а ем н ы е  о тр я д ы  н и к о гд а  н и ч е го  н е  
п р и н о с я т , к р о м е  в р е д а ; j je c n y б л и к е, и м ею щ ей  
с о б с т в е н н ы е  б о е в ы е  си-гы, т р у д н е е  п о п а с т ь  в 
и о д ч и н ен и е  св о е м у  гр а ж д а н и н у , чем  т о й , к о 
т о р а я  с и л ь н а  о р у ж и е м  и н о зем ц ев. Р и м  и  С п а р т а , 
в о о р у ж е н н ы е  и  св о б о д н ы е , п р о ст о я л и  р я д  с т о 
л е ти й . Ш в е й ц а р ц ы  — э т о  са м ы е  с в о б о д н ы е  и 
л у ч ш е  в с е г о  в о о р у ж е н н ы е  лю ди . П р и м е р  н а е м 
н ы х  в о й с к  д р е в н о с т и  д а ю т к а р ф а г е н я н е ; п о  о к о н 
ч ан и и  п е р в о й  в о й н ы  с  р и м л ян ам и , он и  е д в а  н е  
о к а за л и сь  во  в л а с т и  с в о и х  н а ем н ы х  со л д а т , х о т я  
н ач ал ьн и к а м и  и х  б ы л и  со б с т в е н н ы е  гр а ж д а н е



К а р ф а г е н а . Ф и л и п п  М а к е д о н ск и й  б ы л  п о став л е н  
ф и в а н ц ам и  п о  с м е р т и  Э и и 'ю н о н д а  “ О гл аве  и х 
в о й с к а  и п о сл е  п о б ед ы  о тн я л  j  н и х  св о б о д у . М и 
л а н ц ы  п о сл е  с м е р т и  ге р ц о га  Ф и л и п п о  s i  н ан ял и  
Ф р а н ч е с к о  С ф о р ц а  в о е в а т ь  п р о т и в  в е н ец и а н ц ев , 
а он, р а зб и в  в р а го в  п р и  К аразадж оЗЗ^ о о ед и - 
н и .гся  с  ни.ми, ч т о б ы  п о д ч и н и ть  с в о и х  ж е  х о 
зя е в , м и л ан ц ев . О т е ц  его , С ф о р ц а  S3, с л у ж и в ш и й  
у  Д ж о в а п н ы , к о р о л е в ы  н е а п о л и т а н ск о й , в д р у г  
о с т а в и л  ее  б ез  п о м о щ и , и, ч т о б ы  н е  л и ш и т ь ся  
п р е с т о л а , е й  п р и ш л о сь  о т д а т ь с я  в р у к и  к о р о л я  
Л р р а г о н а  s i.  Е сл и  в ен ец и а н ц ы  и  ф л о р е н т и н ц ы  
р а с ш и р и л и  к о гд а -то  св о и  в л а д е н и я  с  и о м о ш ы о  
т а к и х  в о й с к , а  п о л к о в о д ц ы  в с е  ж е  н е  сдел а.ги сь  
к н я зь я м и , н о за щ и щ ал и  и х , т о  я  о т в е ч у , ’ iro 
ф л о р е н т и н ц а м  в р том  с л у ч а е  б л а го н р и я т с т в о в а л а  
с у д ь б а , п о т о м у  ч т о  и з к р у п н ы х  в о е н а ч а л ь н и 
к о в, к о т о р ы х  о н и  .могли о п а с а т ь с я , о д н и  и е п о 
бед и л и , д р у ги е  в с т р е т и л и  о т и о р , т р е т ь и  н а п р а 
ви л и  с в о е  ч ест о л ю б и е  в д р у г у ю  с т о р о н у . Н е 
п о б е д и л  Д ж о в а н н и  A K y ro S S , в е р н о с т ь  к о то р о го  
н е л ь з я  б ы л о  и с п ы т а т ь , и м еи н о  п о т о м у , ч т о  за 
ни м  н е  61.1Л0 п о б е д ; о д н ако  в ся к и й  п р и зн а е т , 
ч т о , б у д ь  о н  п о б е д и т е л ь, ф л о р е н т и й ц ы  о к а з а 
л и сь  б ы  вп о л н е  в е го  в л а сти . С ф о р ц а  и м ел в е ч 
н ы х  п р о ти в н и к о в  в л и ц е  в о й с к  Б р а ч ч о  S3, т а к  
ч т о  о б а  с т е р е г л и  д р у г  д р у га . Ф р а н ч е с к о  н а 
п р а в и л  с в о и  за м ы сл ы  н а  Л о м б а р д и ю , а  Б р а ч ч о  —  
п р о т и в  ц е р к в и  и к о р о л е в с т в а  П е а п о л и т а н ск о го . 
О д н а к о  о б р а т и м с я  к  т о м у , ч т о  с л у ч и л о с ь  н е 
д а в н о . Ф л о р е н т и н ц ы  н а зн а ч и л и  п о л к о вод ц ем  
П ао л о  В и т ел л и , о ч ен ь  у м н о го  ч ел о в е к а , к о т о р ы й  
е щ е  к а к  п р о с т о й  гр а ж д а н и н  п о л у ч и л  ш и р о ч а й -



Шую и з в е с т н о с т ь . Е сл и  бы  он завоевя.1 П и зу, и и 
к то  не с т а н е т  о т р и ц а т ь , ч то  ф л о р е н т и н ц а м  не 
у д а л о с ь  б ы  о т  н е го  о т д е л а т ь с я ; п о с т у п и  он 
н а с л у ж б у  к  в р а га м , они  бы  п р о п а л и , а р аз  
они  у д е р ж и в а л и  е го  у  с е б я , п р и х о д и .то сь  е м у  
п о д ч и н я т ь с я . Р а с с м а т р и в а я  у с п е х и  в е н ец и а н ц ев , 
в и ди ш ь, ч то  о н и  д ей ств о в а л и  н а в е р н я к а  и  <ч> 
с.тавой, п о к а  вел и  в о й н у  с о б с т в е н н ы м и  си л а м и ; 
э т о  б ы .ю  р а н ь ш е, чем они  за н я л и сь  п о х о д ам и  
на м а те р и к , и т о гд а  в се  они , в м е сте  с  д в о р я н ам и  
и в о о р у ж е н н ы м  н ар одо м , с р а ж а л и с ь  с  н е о б ы 
ч ай н ы м  м у ж е с т в о м ; н о ед в а  в е н ец и а н ц ы  н ач ал и  
в е с т и  с у х о п у т н ы е  вой н ы , ои и  и зм ен и л и  э т о й  
д о б л е сти  и п ос.гедовали  о б ы ч а ю  св о е й  И та л и и . 
В  н а ч ал е  с в о е г о  у т в е р ж д е н и я  н а м а т е р и к е , б л а 
го д а р я  н е з н а ч и т е л ь н о ст и  вл ад ен и й  и в ы со к о м у  
и м ен и , в ен ец и а н ц ы  м огли  н е о ч е н ь  б о я т ь с я  с о б 
с т в е н н ы х  п о л к о в о д ц ев . К о гд а  ж е  о н и  с т а л и  р а с 
ш и р я т ь  св о и  гр а н и ц ы  под п р е д в о д и те л ь ств о м  
К а р м а н ь о л ы  57, т о  по.*учили н а гл я д н о е  д о к а за - 
т е л ы т в о  с в о е й  о ш и б к и . В е н ец и а н ц ы  з н а л и  его  
к ак  х р а б р е й ш е г о  п о л к о в од ц а, т а к  к ак  ])азбили 
иод его  н а ч а л ь ст в о м  ге р ц о га  М и л а н ск о го , но 
в м е сте  с  тем  им бы л о  извег тн о , н а ск о л ь к о  о х л а- 
де.1 е го  в о и н ск и й  пы л, и о н и  р е ш и л и , что 
бо.гьш е н е  м о г у т  п о б е ж д а т ь  с ни м , п о т о м у  ч то  
он  э т о г о  не х о т е л , н о  не м о гу т  и о т п у с т и т ь  е го , 
б о я сь  с н о в а  п о т е р я т ь  за в о е в а н н о е; п о э т о м у  им 
п р и ш л о сь  р ад и  со б ст в е н н о й  б е з о п а с н о с т и  его  
у б и т ь . В п о с л е д с т в и и  у  н и х  б ы л и  в о е н а ч а л ь н и 
кам и  Б а р т о .ю м е о  и з  Б ер га м о  б®, Р о б е р т о  да С а и  
( !с в е р и н о 59, г р а ф  ди 11и ти л ьан о  69 и п о д о б н ы е  
им. С  так и м и  .гю дьми п р и х о д и .ю сь  б о я т ь с я  и о-



р аж е и и я , а не п о б ед ы . Т а к  п сл у ч и л о сь  п о то м  
п р и  В а й л а  61, к о гда  в е н е ц и а н ц ы  в о д и н  ден ь 
н о т е р я л и  в се  п р и о б р е т е н н о е  с  т ак и м и  т р у 
дам и  за  в о с е м ь с о т  л е т: в се  дело в то м , ч то  с  
п о м о щ ью  н а ем н ы х  в о й ск  д о с т и г а ю т с я  т о л ь к о  м ед- 
.хенны е, за п о зд ал ы е  и сл а б ы е  у с п е х и , а  п о т е р и  
б ы в а ю т  в н е зап н ы е  и  п о т р я с а ю щ и е . Р а з  я  у ж е  
п одош е.1 с  э т и м и  п р и м е р а м и  к  И та л и и , к о т о р а я  
с т о л ь к о  л е т  б ы л а  п о д  и го м  н а е м н ы х  в о й с к , я 
х о ч у  г о в о р и т ь  о н и х  е щ е , н а ч а в  с  б о л ее  да- 
.текого в р ем ен и , ч т о б ы  о б н а р у ж и л о с ь , к ак  эти  
в о й с к а  со зд а ю т ся , р а с п р о с т р а н я ю т с я  и  к а к  м о ж 
н о  в е р н е е  и с п р а в и т ь  зл о . В ы  д о л ж н ы  зн а т ь , 
ч т о  к а к  ск о р о  и м п е р и я  з а  п о с л е д н е е  в р е м я  стал а  
в ы т е с н я т ь с я  и з  И та л и и , а с в е т с к а я  в л а с т ь  папы  
н а ч ал а  у к р е п л я т ь с я , И т а л и я  р а с п а л а с ь  п а  ряд 
го с у д а р с т в . М н о ги е  б о л ь ш и е  го р о д а  п о д н я л и  h jh i 
Э гом  о р у ж и е  п р о ти в  с в о е й  з н а т и , к о т о р а я  у г н е 
т ал а  и х  р а н ь ш е, п о л ь з у я сь  п о к р о в и те л ь ств о м  
и м п е р а т о р а . Ц е р к о в ь  ж е  п о д д е р ж и в а л а  и х , ч т о 
б ы  п р и о б р е с т и  в л и я н и е н а  С Б етск и е дел а. В о  
м н о ги х  д р у ги х  г о р о д а х  п р о с т ы е  г р а ж д а н е  сд е л а 
л и сь  к н я зь я м и . Т ак и м  о б р а зо м , И т а л и я  о ч у т и 
л а сь  п о ч т и  ц е .ш к о м  в  р у к а х  Ц е р к в и  и  н е к о т о р ы х  
|)есн убл й к , а т а к  к ак  э т и  д у х о в н ы е  л и ц а  и  г р а ж 
д ан е о б ы ч н о  н е  зн ал и  в о е н н о го  дел а, т о  они 
с т а л и  н а н и м а ть  в со л д а т ы  и н о з е м ц е в . П е р в ы й , 
к то  созда.1 се б е  так и м  о б р а зо м  и з в е с т н о с т ь , бы.1 
Л л ь б е р и го  да К о и и о  62 и з  Р о м а н ь и . У ч е н и к а м и  
е го  б ы л и , м е ж д у  п р о ч и м , Б р а ч ч о  и  С ф о р ц а , 
в е р ш и в ш и е  в  св о е  в р е м я  с у д ь б ы  И т а л и я . 3  ̂
ни м и  п р и ш л и  в с е  о ст а л ь н ы е , к о т о р ы е  до н а ш и х  
дней  п р ед в о д и те л ь ств о в а.ти  э т и м и  в о й ск а м и , а



п о сл е д ст в и е м  и х  в о и н ск о й  д о б л е сти  б ы л о , ч то  
И та л и я  о т к р ы т а  в т о р ж е н и ю  К а р л а , р а згр а б л ен а  
•Хю довиком, з а х в а ч е н а  Ф е р д и н а и д о и  и  п о с р а м 
лен а ш в е й ц а р ц а м и . И х  о б р а з  д е й ст в и я  со с т о я л  
п р е ж д е  в с е г о  в то м , ч т о  р ад и  с о б с т в е н н о г о  
п р е в о з н е с е н и я  они  в с я ч е с к и  у н и ж а л и  п е х о т у . 
П о ст у п а л и  они  т а к  п о то м у , ч т о , н е  и м е я  в л ад е- 
iiiiii и  ж и в я  т о л ь к о  св о и м  р ем есл о м , о н и  и е 
•МОГЛИ д о б и т ь с я  и з в е с т н о с т и  с  о т р я д о м  и з  н е 
ск о л ь к и х  п е х о т и н ц е в , а  п р о к о р м и т ь  м н ого  н а 
р о д у  б ы .ш  н е  в  со с т о я н и и . П о э т о м у  о н и  о г р а 
н и ч и л и сь  к о н н и ц е!!, с  к о то р о й , п р и  д о ст а т о ч н о !! 
ч и сл ен н о ст и , б ы л и  с ы т ы  и в  п о ч е т е ; в к о н ц е  
к о н ц о в  дел о д о ш л о  до т о го , ч т о  в о т р я д а х  из 
20 ООО с о л д а т  н е  б ы л о  и 2 ООО п е х о т и н ц е в . К р о м е  
т о го , о н и  н р и л о ж и .ш  в с е  с т а р а н и я , ч т о б ы  и з
б а в и т ь  с е б я  и  лю дей  о т  н а п р я ж е н и я  и  стр аха,| 
ие у б и в а л и  д р у г  д р у га  в с х в а т к а х , а  за б и р а л и  
в п л ен  и  о т п у с к а .ш  б е з  в ы к у н а . Н о ч ь ю  о н и  не 
ш ли н а  п р н с т у н  го р о д о в , а  о са ж д е н н ы е  н е  с т р е -  
.Т Я .1И  н о ч ь ю  п о  и х  п а л а тк а м ; л а ге р ь  н е  о к р у ж а л и  
ИИ о гр а д о й , ни  р во м , н е  в ы с т у и а .ш  в  п о хо д  
зи м ой . В с е  э г о  д о п у ск а л о сь  и х  в о ен н ы м  у с т р о !!-  
ст в о м  и б ы л о  п р и д у м а н о , ч т о б ы , к а к  у ж е  с к а 
зано, и з б е г н у т ь  т р у д о в  и о п а сн о ст е й . 3 <*то они  и 
довели  И та л и ю  до р а б с т в а  и п о зо р а.

ГЛАВА XIII
О войсках вспомогательных, смешанных 

и собственных
В сп о м о га т е л ь н ы е  в о й с к а  — э т о т  д р у го й  в и д  и е- 

ю д н ы х  в о е н н ы х  си л  —  п о яв.тяю тся , е сл и  т ы  п р н -



З ы ваеш ь к а к о го -н и б у д ь  м о г у щ е с т в е н н о г о  г о с у 
д а р я  п р и т т и  с  св о и м  в о й ск о м  т е б е  п а  п о м о щ ь 
II з а щ и т у . Т а к  п о сту п и .1 в п о с.гед н ее в р е м я  папа 
Ю л и й , к о т о р ы й , пр оде.гав во в р е м я  п о х о д а  н а 
Ф е р р а р у  63 п еч а.гьп ы й  о п ы т  с  св о и м и  н а е м н и 
кам и , о б р атн .д ся  к в сп о м о га т е л ь н ы м  о т р я д а м ; 
он у г о в о р и л с я  с  Ф е р д и н а н д о м  61, короле.м П сп а - 
пии, ч т о  т о т  дол/йен е м у  п о м о ч ь  св о и м и  л ю д ь 
ми и  в о й ск а м и . Са.ми п о  с е б е  э т и  с и л ы  м о гу т  
б ы т ь  н о.гезн ы  и  х о р о ш и , н о  д л я  т о г о , к т о  их 
п р и з ы в а е т , о н и  п о ч т и  в се гд а  в р е д н ы , п о т о м у  
ч то  ес.^ш они  р азби т!.!, т ы  у н и ч т о ж е н , а  п р и  
п о б е д е  т ы  о с т а е ш ь с я  у  н и х  в  п л е н у . Х о т я  т а 
ким и п р и м е р а м и  п о л н а д р е в н я я  и с т о р и я , н о 
я н е  х о ч у  о б о й т и  э т о т  б л и зк и й  к  н а м  сл уч а й  
с н а п о й  Ю .ш е м  I I . Р е ш е н и е  е г о  б р о г и п ю я  в 
о б ъ я т и я  ч у ж е з е м ц а  т о л ь к о  п о т о м у , ч т о  е м у  х о 
т е л о с ь  п о л у ч и т ь  Ф е р р а р у , б ы л о  б о л е е  ч ем  .гег- 
к о м ы сл еп н ы м . П о с ч а с т ь е  п о м о гл о  е м у , и  с л у 
ч и л о сь  е щ е  одн о со б ы т и е , сл о в н о  д л я  т о го , 
ч т о б ы  е м у  н е  п р и ш л о с ь  п о ж а т ь  п л о д ы  св о е го  
д у р н о го  вы бо2)а: в сп о м о га те л ь н ы е  в о й с к а  п ап ы  
б ы л и  р а з б и т ы  п р и  Р а в е н н е  65, н о  в ы с т у п и в ш и е  
;!атем  ш в е й ц а р ц ы , в о п р е к и  в с я к о м у  о ж и д ан и ю  
его  с а м о го  и  д р у ги х , п р о гн а л и  п о б е д и т е л е й , и 
в ы ш л о , ч т о  он  н е  п о п а л  в  п л е н  п и  к  в р а га м , 
о б р а щ е н н ы м  в  б е гст в о , н и  к  с в о и м  со ю зн и к а м , 
т а к  к а к  п о б е д и .! н е  и х  о р у ж и е м . Ф л о р е н т и н ц ы , 
са м и  н е  и м ея  н и к а к и х  в о й ск , д в и н у л и  д е с я ть  
т ы с я ч  ф р а н ц у з о в  н а  в зя т и е  П и з ы  и  н а в л ек л и  
н а с е б я  э т и м  р еш ен и е м  б о л ь ш е  о п а с н о с т е й , ч ем  
в к а к у ю -л и б о  са м у ю  т я ж к у ю  дл я  н и х  п о р у . 
И м п е р а т о р  к о н ст а п т и п о п о л ь ск и й , о б о р о н я я с ь



о т  с о с е д е й , п о сл а л  в 1'|)ецию  д е с я п . т ы с я ч  т у -  
] ) 0 К ,  к о т о р ы е  п о  о к он ч ан и и  в о й н ы  не п о ж ел ал и  
у й т и , II э т о  бы л о  н ач ал ом  р а б с т в а  Г р с и н н  у  
н е в е р н ы х .

С л е д о в а т е л ь н о , т о т , к то  х о ч е т  о т н я т ь  у  с е б я  
в о з м о ж н о с т ь  п о б е ж д а т ь , п у с т ь  в ы б и р а е т  э т и  
в о й с к а , е щ е  го р а зд о  б о л е е  о п а сн ы е , ч ем  н а е м 
н ы е. Г и б е .гь  с  н и м и  о б ес п еч е н а , о н и  в с е  е д и н ы  
и п р и у ч е н ы  п о в и н о в а т ь с я  д р у го м у , а н е  т е б е , 
м еж ду т е м  н аем н ы м  о тр я д а м , ч т о б ы  н а п а с т ь  
на т е б я  п о сл е  п о б е д ы , н у ж н о  и  б о л ь ш е  в р е м е н и  
и б о л е е  у д о б н ы й  п овод, т а к  к ак  о н и  и е  я в л я ю тся  
еди н ы м  ц ел ы м , а в з я т ы  п а  с л у ж б у  и  о п л а ч ен ы  
т о б о й ; к т о -н и б у д ь  т р е т и й , к о т о р о г о  т ы  ж е  с д е 
лал и х  начальпи ко.м , н е  м о ж е т  с р а з у  п о л у ч и т ь  
т ак о й  в е с , ч т о б ы  т е б е  в р е д и т ь . В  о б щ е м , н а ем 
н ы е в о й с к а  о п а сн ы  св о е й  т р у с о с т ь ю , а в с п о 
м о га те л ь н ы е  —  с в о е й  д о б л е сть ю .

П о э т о м у  л ю бо й  м у д р ы й  К н я з ь  в с е г д а  и з б е 
гал  э т и х  в о й ск , о н  обр ащ а-гся  к  с о б с т в е н н ы м  
си л ам  и  п р е д п о ч и т а л  п р о и г р ы в а т ь  с о  св о и м и , 
чем  п о б е ж д а т ь  с  ч у ж и м и , с ч и т а я  п о б е д у , до 
б ы т у ю  п о ст о р о н н и м  о р у ж и е м , н е  н а с т о я щ е й . 
Я  н и к о гд а  н е  п о б о ю с ь  с ш л а т ь с я  н а  Ц е з а р я  
Б о р д ж а  и  е г о  о б р а з  д ей ст в и й . Э т о т  г е р ц о г  в с т у 
пи л в  Р о м а н ь ю  с  в сп о м о га те л ьн ы м и  в о й ск а м и , 
в ед я  з а  с о б о й  то л ьк о  ф р а н ц у з с к и х  с о л д а т , и  взя.г 
с н и м и  И м о д у  и Ф о р л и . Н о т а к  к а к  е м у  п о к а 
за л о сь, ч т о  э т и  о т р я д ы  н е д о с т а т о ч н о  н а д е ж н ы , 
то  о н  о б р а т и л с я  к н аем н ы м  в о й ск а м , сч и т а я  
и х  м енее о п а сн ы м и , и наня.т О р с и п и  и  В и те.тлп. 
К о гд а  п о то м  п а  деле о н и  о к аза л и сь  со м н и т е л ь - 
п ы м и , п е в е р п ы л т  и о п а сн ы м и , он  и х  р асп усти .1



II п р и б е г  и (‘о б гти ец п ы м  I'li.iin i. М о ж н о  ср азу  
з а м е т и т ь  р а зн и ц у  м еж ду т ем н  п д р уги м и  в о й 
ск ам и , е сл и  с р а в и и т ь  з н а ч е н и е  ге р ц о га , когда 
у  п его  бы л и  <-перва одн и  ф р а н ц у з ы , ;кггем Ии- 
тсл л и  и ()])си н и , II к о гда  ои  о с т а л с я  с  свои м и  
со л д а та м и , сам  с е б е  х о зя и н о м . М о.гна о н ем  все 
р о сл а. Н и к о гд а  ои ие б ы л  п о -н а с т о я щ е м у  в п о 
ч ет е , п о к а  в ся к о м у  и е с т а л о  я сн о , ч т о  он — пол- 
iii.iii гск п о д и н  с в о и х  в о й ск .

Я н е  х о т е л  о б о й ти  н е д а в н и е  и та л ь я н ск и е  п р и 
м ер ы , но н е  х о ч у  п р о п у с т и т ь  и  Г и е р о н а  С и р а 
к у зск о го , т а к  к ак  о н  — о д и н  и з  н а з в а н н ы х  м ною  
в ы ш е: п о став л еи н ь й ! с и р а к у з ц а м и , к а к  я  ск а за л , 
по г.таве и х  в о й с к , он  б ы с т р о  п о н я л , ч т о  э ти  
н аем н ы е о т р я д ы  б е сп о л е з н ы , т а к  к а к  н ач ал ьн и к и  
и х  бы л и  в р о д е  н а ш и х  и т а л ь я н с к и х . С ч и т а я , ч то  
ои не м о ж е т  п и  о с т а в и т ь  и х  у  с е б я , ни о т п у 
ст и т ь , ои в ел е л  и х  в с е х  и з р у б и т ь , а  за те м  у ж е  
ite.i в о й н у  г 'о б ств ен и ы м и , а н е  ч у ж и м и  сила.ми. 
Н ак он ец , я х о ч у  в о с с т а н о в и т ь  в  п а м я ти  один 
п о дхо дящ и !! для э т о й  ц ел и  о б р а з  и з  в е т х о го  
за в е та . К о гд а  Д ав и д  п р е д л о ж и л  С а у л у  вы й ти  
иа бой  с  Г()лиа(|юм, ф и л и сти м л я н и н о м , в ы з ы 
в ав ш и м  е в р е е в , то  С ау.т, ч т о б ы  п р и д а т ь  ем у 
м у ж е ств а , в о о р у ж и .! е го  св о и м и  со б ст в е н н ы м и  
д о сп еха м и , ио к о гда  Д ав и д  п о м е р и л  и х , т о  о т к а 
за л ся , го в о р я , ч т о  о н  с  н и м и  и е  м о ж е т  б ы ть  
ииолие у в е р е н , в с е б е , а п о т о м у  х о ч е т  и т т и  па 
я р ага  с  св о ей  п р а щ е!! и н о ж о м . Д е й ств и т ел ь н о , 
ч у ж о е  в о о р у ж е н и е  или сп о .гзае т  с  т е б я , или 
д ави т. К а р л  V I I ,  о т е ц  к о р о л я  Л ю д о в и к а  X I, о с 
вободи вш и !! с  п о м о щ ью  с у д ь б ы  и  со б ст в е н н о й  
С И .1Ы  Ф ])аи ц и ю  от а н гл и ч ан , и о и я л  и ео бхо д и -



М ость и м е ть  св о и  в о й с к а  и п о в ел ел  у к а з о м  о б 
р а зо в а т ь  в св о ем  к о р о л е в с т в е  п о с т о я н н ы е  к о н 
ны е II п е п ш е  р о т ы  66. В п о сл е д ст в и и  с ы н  е го , 
к о р о л ь  Л ю д о в и к , р а с п у с т и л  п е х о т у  и  с т а л  н а 
н и м а т ь  ш в е й ц а р ц е в . Э т а  о ш и б к а , за  к о то р о й  
п о сл ед о ва л и  д р у ги е , б ы л а, к а к  н а гл я д н о  ви дн о 
т е п е р ь , п ])п ч и п о й  б е д ств и й  э т о г о  к о р о .ге в ств а . 
П р ск л ав н в  п гв ей ц ар ц ев , он п р и н и зи л  э т и м  все  
св о и  в о й ск а , п е х о т у  р а с п у с т и л  со в се м , а  к о н н и ц у  
п о ст а в и л  в з а в и си м о ст ь  о т  ч у ж о го  о р у ж и я . О н а  
п р и в ы к л а  с р а ж а т ь с я  в м есте  с  ш в е й ц а р ц а м и  и 
б ы л а  у в е р е н а , ч т о  б е з  н и х  п о б е ж д а т ь  н е  м о ж е т . 
О т с ю д а  п о л у ч и л о сь , ч то  ф ])а п ц узы  н е  го д я т ся  
п р о ти в  ш в е й ц а р ц е в , а б е з  ш в е й ц а р ц е в  н е  в ы 
д е р ж и в а ю т  б о я  с  д р уги м и . Т ак и м  о б р а зо м , в о й 
ск а  Ф р а н ц и и , у ж е  ста.тн  см е ш а н н ы м и , ч а с т ь ю  
наем н ы м и , ч а с т ь ю  с о б с т в е н н ы м и ; т а к и е  с и л ы  в 
о б щ ем  го р а з д о  .гуч ш е, ч^м п р о с т о  в с п о м о га 
те л ь н ы е  и .ш  п р о с т о  н а ем н ы е, и о  м н ого  х у ж е  
с о б с т в е н н ы х . П р и в е д ен н о го  п р и м е р а  д о ст а т о ч н о , 

• и бо  к о р о л е в с т в о  Ф р а н ц у з с к о е  б ы л о  б ы  н е п о 
беди м о, е с л и  б ы  у ст а н о в .ге н и я  К а])л а  р а зв и л и сь  
или с о х р а и и .ш с ь . П о сл а б ы й  у м  л ю д ей  з а т е в а е т  
дела, к о т о р ы е , о б е щ а я  в ы го д у  в д а н н ую  м и н у т у , 
и е о б н а р у ж и в а ю т  с к р ы т о г о  в н и х  яда, к а к  я у ж е  
го в о р и л  в ы ш е  о ч а х о т о ч н о й  л и х о р а д к е.

О д н а к о  в л а с т и т е л ь , у м е ю щ и й  р а с п о з н а т ь  зло 
в з а р о д ы ш е , н е  о б л а д а е т  н а с т о я щ е й  м у д р о с т ь ю , 
а  он а  д а н а  то.гько  н ем н о ги м . Е с л и  п о д у м а т ь  о 
н ач ал е  к р у ш е н и я  Р и м ск о й  и м п е р и и , о к а ж е т с я , 
ч то  о н о п р о и зо ш л о  то.тько п о т о м у , ч т о  н а ч ал и  
н а н и м а ть  п а  в о е н н у ю  с л у ж б у  го т т о в . Т а к  п о д - 
р ы в а .ш с ь  п о н е м н о гу  си л ы  Р и и ск о !! и м п е р и и , и



в ся  ее д о б л е сть  п е р е д а в а л а сь  варва2>ам. И та к , 
я зак л ю ч аю , ч т о  б ез  с о б с т в е н п ы х  в о й с к  ни 
одно к н я ж е с т в о  н е  н а х о д и т с я  в б е з о п а с н о с т и ; н а 
о б о р о т , он о  в се ц е л о  о тд а н о  п а  во.по  с у д ь б ы , 
не и м е я  т о й  си.п.1, к о т о р а я  з а щ и щ а л а  б ы  его  
в н е с ч а с т и й . М у д р ы е  лю ди  в се гд а  дум ал и  и  г о 
во р и л и , ч т о  „ п е т  н и ч е го  сто .гь  сл а б о го  и  н е 
п р о ч н о го , к а к  мо.гва о м о г у щ е с т в е , н е  у т в е р 
ж д ен н о м  н а  с о б с т в е н н ы х  с и л а х " . С о б ст в е н н ы е  
ж е noiicK a —  э т о  те , к о т о р ы е  с о с т а в л е н ы  и .ш  
и з п о д д а н н ы х , и .ш  и з  с о г р а ж д а н , и .ш  и з  лю дей , 
о б я з а н н ы х  о д н э м у  т е б е ; в с е  о с т а л ь н ы е  —  н а ем 
ны е и ли  в гп о м о га те л ь н ы е . С р е д с т в а  о б р а з о в а т ь  
св о и  в о й с к а  н а й д у т с я  л егк о , е с л и  в д у м а т ь с я  в 
у ч р е ж д е н и я  ч е т ы р е х  го с у д а р е й , н а з в а н н ы х  м ной 
вы ш е, и  п о с м о т р е т ь , к а к  Ф и л и п п , о т е ц  А л е к с а н 
др а  В е л и к о го , и  м н оги е р е с п у б л и к и  и  к н я зь я  
со зд а ва .га  и  уст2)аи вали  спои в о о р у ж е н н ы е  си л ы . 
Я  в се ц е л о  с с ы л а ю с ь  н а  и х  у с т а н о в л е н и я .

ГЛАВА XIV 
Как надлежит Князю поставить военное дело

И т а к , К н я з ь  н е  д о л ж ен  и м е т ь  д р у г о й  ц ели , 
д р у г ()11 МЫС.Ш, н и к ак о го  д ел а , к о т о р о е  с т а л о  
б ы  е го  [ю м еслом , к р о м е  в о й ш л , ее  у ч р е ж д е н и й  
и п р а в и л , и бо э т о  —  е д и н с т в е н н о е  р е м е сл о , п о 
д о б а ю щ ее  п о в ел и те.п о . В  н ем  т а к а я  си л а , к о 
т о р а я  н е  то л ьк о  д е р ж и т  у  в л а с т и  т е х , к т о  р о 
ди л и сь  к н я зь я м и , н о  н е р ед к о  в о зв о д и т  в  э т о  
д о ст о и н ст в о  ч а с т н ы х  лю дей . I I  н а о б о р о т , м о ж н о  
виД еть, ч т о  к о гда  к н я з ь я  д ум ал и  б о л ь ш е  об  
у т о н ч е н н о й  ж и зн и , ч ем  о б  о р у ж и и , о н и  ли ш а-



ги сь с в о и х  владен и й . Г л ав н а я  и р и ч и и а  п о тер и  
т о б о й  г о с у д а р с т в а  — п р е п е б р е ж е н п е  к военио.чу 
рел1еслу, а у с .ю в н е  п р и о б р е т е н и я  в л а с т и  — б ы ть  
м а стор о м  э т о г о  де.1а. ‘ 1’ р а н ч е с к о  CcJiopjia .чошьи) 
о р у ж и я  сд ел а.тся  и з  ч а с т н о го  ч е .ю в е к а  гер ц ого м  
ЛЬс.танским, а с ы н о в ь я  е го , и з б е га в ш и е  т я го т  
itoenHoii ж и зн и , сдела.1и сь  и з  г е р ц о го в  ч а стн ы м и  
.иодьм и. В е д ь  одна и з  п р и ч и н  б е д ст в и й , п о 
с т и г а ю щ и х  т е б я , е сл и  т ы  б е з о р у ж е н ,—  та , ч то  
т е б я  п р е з и р а ю т . Э к )  —  к о т о р о го  К н я з ь
д о л ж е н  б е р е ч ь с я , как б у д е т  с к а з а н о  н и ж е . Де!с- 
с т в и т е л ь н о , м е ж д у  во о|)уж ен и ы м  и  б е зо р у ж н ы м  
н ет н и к а к о го  с о о т в е т с т в и я ; б е ссм ы сл е н н о , ч т о 
б ы  в о о р у ж е н н ы й  п о д ч и н я л ся  д о б р о в о л ь н о  б е з о 
р у ж н о м у  и ли  ч т о б ы  б е з о р у ж н ы й  б ы л  в б езо 
п а с н о с т и  ср е д и  в о о р у ж е н н ы х  с л у г . К о н е ч н о , р аз 
оди н п р е з и р а е т , а д р у го й  п о д о з р е в а е т , т о  н е 
во зм о ж н о  им  в.месте х о р о ш о  д ел а т ь  одн о дел о. 
П о э т о м у , е с л и  К н я з ь  н и ч е го  н е  п о н и м а е т  в 
поенном  дел е, то  пом и м о п р о ч и х  б е д , о  чем  
у ж е  ска;запо, он пе м ож ет в н у ш и т ь  свои м  
со л д а та м  у в а ж е н и е  к се б е , ни п о .ю ж и т ь с я  
иа н и х .

И та к , К н я з ь  н и к о гд а  пе д о л ж ен  отв .гек ать  
св о й  у м  о т  за н я т и й  делам и  в о ен н ы м и  (а  во  вр ем я  
м и р а е м у  надо б о л ьш е у п р а ж н я т ь с я , ч ем  на 
в о й и е )в ‘ ; э т о г о  он м о ж е т  д о с т и г н у т ь  двум я 
сп о со б а м и : у п р а ж н я т ь с я  н а дел е и л и  в  м ы сл я х. 
Ч то  к а с а е т с я  де.г, то  К н я з ь , п о м и м о  з а б о т ы  о 
1Ч)м, ч т о б ы  лю ди  е го  б ы .ш  в п о р я д к е  и  х о р о ш о  
о б у ч е н ы , д о л ж ен  п о ст о я н н о  б ы в а т ь  н а  о х о т е , 
и р п у ч н т ь  т ак и м  o6j)a30M т ел о  к н е у д о б ств а м  
и п р и то м  у с в о и т ь  п р и р о д у  м е с т н о с т и , у з п а т ь ,



где в о з в ы ш а ю т ся  го р ы , с х о д я т с я  дол и н ы , л еж ат 
р авн и н ы , з н а т ь  с в о й с т в а  р е к  н  б о л о т  и  о т н о 
с и т ь с я  к о  в с е м у  э т о м у  с  в ел и ч а й ш и м  в н и м а 
ни ем . Т а к о е  зн ан и е но.теэно в д в о й н е . В о -п е р в ы х , 
К н я з ь  н а у ч а е т с я  з н а т ь  с в о ю  с т р а н у  и  м о ж е т  
.тучш е п о н я ть , Kai; е е  з а щ и щ а т ь ; в о -в т о р ы х , б л а 
го д а р я  з н а к о м с т в у  с  э т и м и  м е ст а м и  и п р и вы ч к е  
к ни м , он  .тегко р а з б и р а е т с я  в .тю бой д р уго й  
м е ст н о ст и , к о т о р у ю  е м у  с л у ч и т с я  у в и д е т ь  в п е р 
в ы е ; в ед ь , н а п р и м е р , х о л м ы , д о л и н ы , р ав н и н ы , 
р е к и , б о л о т а  Т о с к а н ы  и  д р у г и х  з е м е л ь  и м ею т 
н е к о т о р о е  сх о д ст в о , т а к  ч т о  з н а н и е  м естн ости ; 
в о дн о й  с т р а н е  м н ого  п о м о га е т  зн а н и ю  е е  в 
о ст а л ь н ы х .

К н я з ь , у  к о т о р о го  н е  х в а т а е т  э т о й  о п ы т 
н о с т и , н е  и м е е т  п е р в о го  с в о й с т в а  п о.тковод- 
ц а  — т о го , к о то р о е  у ч и т  н а с т и г а т ь  в р а га , р а с -  
и о л а га т ы 'я  л а гер ем , в е с т и  в о й с к а , р а с п о р я ж а т ь с я  
б о ем  и с  п о л ьзо й  для с*ебя о с а ж д а т ь  го р о д а . 
П р е в о з н о ся  Ф и . ю п е м е н а  в о ж д я  а х е я н , п и са 
тел и , м е ж д у  п р о ч и м , о со б ен н о  х в а л и л и  его  за  т о , 
ч то  в  м и р н о е  в р е м я  о н  д у м а л  т о л ь к о  о  с р е д с т в а х  
в е с т и  в о й н у ; гу л я я  с  д р у з ь я м и , о н  ч а с т о  о с т а 
н а в л и в а л ся  и т а к  с  н и м и  б е с е д о в а л : е с л и  бы  
в р а ги  б ы л и  н а  том  х о .ш е , а  м ы  с  н а ш и м  в о й 
ск о м  н а х о д и .ш сь  зд есь , у  к о го  и з  н а с  бы л о  бы  
п р е и м у щ е с т в о ?  К а к  м о ж н о  б ы л о  б ы  д в и га т ь ся  
п р о ти в  н и х, с о х р а н я я  б о ев о й  п о р я д о к ?  Ч т о  сл е - 
д о в а.ю  б ы  де.гать, е с .ш  б ы  м ы  за хо те.ги  о т с т у 
п и т ь ?  К а к  н у ж н о  б ы л о  б ы  и х  п р е с л е д о в а т ь , 
е сл и  б ы  о т с т у п а л и  о н и ?  Т а к  о н  в о  в р е м я  п р о 
гу л к и  р а з б и р а л  с  н и м и  в се  с л у ч а и , к о т о р ы е  м о 
г у т  п р о и зо й т и  с  B oiicK O M , в ы с.туш и ва л  и х  м н ени е,



в ы ск а з ы в а л  св о е , подк^зепляя его  до водам и . И, 
б л а го д а р я  э т и м  и е п р е с г а н н ь ш  р азм ы ш л ен и я м , 
н и к о гд а  п о д  его н а ч а л ь ст в о м  н е  м о гл о  п р о и 
з о й т и  с  в о й с к а м и  т а к о й  с л у ч а й н о с т и , п р и  к о 
т о р о й  оп  о к а за л ся  б ы  б е сп о м о щ н ы м .

Ч т о  к а с а е т с я  у п р а ж н е н и й  м ы сл и , то  К н я з ь  
д о л ж ен  ч и т а т ь  и ст о р и ю  и  с о с р е д о т о ч и в а т ь с я  
в н ей  н а д ел ах  зам еч ате .гьн ы х л ю д ей , в гл я д ы 
в а т ь с я  в и х  д е й ст в и я  н а  в о й н е, и з у ч а т ь  п р и 
ч и н ы  и х  п о б е д  и  п о р а ж е н и й , ч т о б  б ы т ь  в 
с о с т о я н и и  и з б е ж а т ь  о д н и х  и пoдpaжaт^> д р у 
ги м ; в с е г о  в а ж н е е  е м у  п о с т у п а т ь , к а к  у ж е  п о 
с т у п а л  в  п р е ж н и е  в р ем ен а  к а к о й -н и б у д ь  з а 
м е ч а т ел ь н ы й  ч ел о в е к , взявш и !! з а  о б р а з е ц  к о го - 
либо, до н е го  в о схв а .ген н о го  и  п р о сл а в л е н н о го , 
ж и зн ь  и  д ел а  к о т о р о го  б ы л и  в сегд а  у  н е го  п е р е д
г.тазам и. Т а к , г о в о р я т , ч т о  А л е к с а н д р  В е л и к и й  
п о д р а ж а л  А х и л л е с у , Ц е з а р ь  А л е к с а н д р у , С ц и 
п и о н  К и р у . К т о  ч и т а е т  ж и зн ь  К и р а , н а п и с а н 
н у ю  К с е н о ф о н т о м  т о т  в и д и т  з а т е м  в  ж и зн и  
С ц и п и о н а, н а ск о л ь к о  э т о  п о д р а ж а н и е  е п о с о б -  
ст в о в а л о  е г о  с л а в е  и  к а к  о н  в ц е л о м у д р и и , 
п р и в е т л и в о с т и , ч ел о в е к о л ю б и и  и щ е д р о с т и  р у 
к о в о д и л ся  д ел ам и  K n jja , о п и са н н ы м и  К с е н о 
ф о н то м .

П о д о б н ы х  ж е  п у т е й  д о л ж ен  д е р ж а т ь с я  п р а 
в и те л ь  м у д р ы й  и н и к о гд а  н е  о с т а в а т ь с я  п р а з д - 
ньцх в  м и р н о е  в р е м я , п о  у с е р д н о  н а к о п 
л я т ь  си.гы , ч т о б ы  о к а з а т ь ся  к р е п к и м  в  дни 
н е у д а ч , т а к  ч т о , е с .ш  с у д ь б а  о т  н е г о  о т в е р 
н е т с я , о н а  н а ш л а  б ы  е го  го т о в ы м  о т р а з и т ь  
е е  у д а р ы



ГЛАВА X r

О свойствах, за которые хвалит или порицают 
людей и больше всего князей

Остается теперь рассмотреть, как надлежит  
Князю поступать н обращ аться с  подданными 
II друзьями.

Т а к  к ак  я  зн аю , ч то  об  э т о м  и и са л и  м н оги е, 
то  б о ю сь  п р о с л ы т ь  са м о н а д ея н н ы м , е сл и  б у д у  
п и с а т ь  о том  ж е, и о то м у  ч т о  п р и  о б су ж д е н и и  
э т о г о  11ред.мета я  б о л ь ш е в с е г о  о т о й д у  о т  в згл я 
дов д р у ги х . О д н ак о  н а м е р е н и е  м ое —  н а п и с а т ь  
н е ч т о  п о л езн о е  для то го , к т о  э т о  и о й м ет , п о ч ем у  
м н е и  к а за л о сь  бо.гее в е р н ы м  и с к а т ь  н а ст о я щ е й , 
а н е  вооб2)аж аем ой  п р а в д ы  в е щ е й . М н о ги е  113- 
м ы сл и .ш  р е сп у б л и к и  и к н я н а 'с т в а , н и к о гд а  не 
в и д а н н ы е  и о к о т о р ы х  и а  де.те н и ч е го  н е  бы ло 
и з в е с т н о . И о т а к  в е .ш к о  р а сс то 1ш и в  о т  то го , 
к а к  п р о т е к а е т  ж и зн ь  в д е й с т в и т е л ь н о с т и , до 
т о го , к а к  д олж н о ж и т ь , ч т о  ч ел о в е к , за б ы в а ю - 
щи11, ч т о  д е л а е т ся  р ад и  т о го , ч т о  до.гж но д е
л а ть , с к о р е е  го т о в и т  св о ю  ги б е л ь , чем: сп а се н ь е . 
В е д ь  т о т , к то  х о т е л  б ы  в с е г д а  и сп о в е д ы в а т ь  
в е р у  в д о б р о , н ем и н уем о  п о г и б а е т  с р е д и  с т о л ь  
м н о ги х  .ш д е н , ч у ж д ы х  д о б р а . П о э т о м у  К и я зю , 
ж е л а ю щ е м у  у д е р ж а т ь с я , н е о б х о д и м о  н а у ч и т ь с я  
у м е н и ю  б ы т ь  н е  д о б р о д е те л ь н ы м , и п о .хьзо ваться  
и ли  н е п о л ь з о в а т ь ся  эти м , с м о т р я  п о  н е о б х о 
ди м о сти .

Итак, оставляя в стороне все вымыслы о 
Киязе II рассуждая о вещах, бывающих па деле, 
я скажу, что всем .шдям, о которы х принято 
говорить, II особенно князьям, как поставленным



в ы ш е  AjjyTHx, п2Л 1писы ваю тся к а к и е -н и б у д ь  из 
к а ч е с т в , п р и н о с я щ и х  им о с у ж д е н и е  и ли  п о х в а л у ; 
та к , оди н  с ч и т а е т с я  щ ед р ы м , д^^утон ск а р е д н ы м  
(я  п о .тьзую сь  то ск а н ск и м  в ы р а ж е н и е м  ( m is e r o ) ,  
п о т о м у  ч т о  ж а д н ы й  ( a v a r o )  о з н а ч а е т  н а н аш ем  
я зы к е  и  т о го , к т о  с т р е м и т с я  пр и об^ гетать х о т я  
б ы  гр а б е ж о м , ск а р е д н ы м  м ы  н а зы в а ем  ч ел о в е к а , 
K O T o p b i i i  сл и ш к о м  б о и т с я  п о л ь з о в а т ь с я  св о и м ); 
оди н сл ь ш е т  б л а го тв о р и т е л ем , д р у го й  х и щ н и 
к о м ; оди н  ж е сто к и м , д р у го й  м и л о ст и в ы м ; оди н 
и р ед а гел е м , д р у го й  в е р н ы м ; оди н  и зн е ж ен н ы м  
II р о б к и м , д р у го й  гр о зн ы м  II см е л ы м ; о д и н  п р и 
в етл и в ы м , Д2)угой н ад м ен н ы м ; о д н и  11азвр агн ы м , 
AjiyroH  ц е л о м у д р ен н ы м ; оди н и ск р е н н и м , д р у 
гой л у к а в ы м ; оди н к р у т ы м , д])угой  у с т у и ч и в ы м ; 
о д и н  с е р ь е з н ы м , д р у го й  л е гк о м ы сл е н н ы м ; оди н  
р ел и ги о зн ы м , д р уго й  иеве2)ую щ им , и  т о м у  п о 
до б н о е. В с я к и й , я зц аю , с о г л а с и т с я , ч т о  бы л о 
б ы  дел ом  д о сто й н ы м  в ел и ч а й ш ей  х в а л ы , есл и  
б ы  н а ш е л ся  К н я з ь , к о то р ы й  и з  в с е х  н а з в а н н ы х  
с в о й с т в  и м ел  б ы  то л ьк о  т е , ч т о  с ч и т а ю т с я  х о - 
])ош им и. П о  так  к ак  н е л ь зя  н и  о б .га д ать  ими 
в сем и , ни  в п о л н е  п р о я в л я т ь  и х, п о т о м у  ч т о  э т о го  
ие д о п у ск а ю т  у с л о в и я  ч е .ш в еч е ск о й  ж и зн и , то  
К н я з ь  д о л ж ен  б ы т ь  н асто.гьк о  м у д р , ч т о б ы  у м е т ь  
и з б е га т ь  б е сс.га в и я  т а к и х  п о р о к о в , к о т о р ы е  ли 
ш а л и  б ы  е г о  го с у д а р с т в а , д р у г и х  ж е  hojjokO b, не 
у г р о ж а ю щ и х  е го  го сп о д ст в у , он д о л ж ен  беу)еч ься, 
е с л и  э т о  в о зм о ж н о ; е сл и  ж е  о н  н е  в с и л а х  э т о  
с д е л а т ь , т о  м о ж е т  д ать  с е б е  в о л ю  б е з  о с о б е н 
н ы х  к о л еб а н и й . Н ак он ец , п у с т ь  о н  н е  с т р а 
ш и т с я  д у р н о й  сл а в ы  т е х  п о р о к о в , б е з  к о т о р ы х  
е м у  т р у д н о  с п а ст и  г о с у д а р с т в о ; в ед ь  е с .ш  в н и к -



п у т ь  как  сл е д у е т  во в се, то  н а й д е т ся  н е ч то , что 
к а ж е т с я  д о б р о д е т е л ь ю , но в е р н о с т ь  е й  бы ла бы  
ги б ел ью  К н я з я ; н а й д е т ся  д р у го е , ч то  к а ж е тс я  
п о р о к о м , 110, сл е д у я  е м у , К и я з ь  о б ес п еч и в а е т  
се б е  б е з о п а сн о ст ь  и б л а го п о л у ч и е .

rJABA ХП 

О щедрис/пи и бережливости
И та к , я н а ч н у  с  п е р в ы х  н а з в а н н ы х  вы л1е к а 

ч е с т в , II с к а ж у , к ак  х о р о ш о  б ы л о  б ы  п р о сл ы ть  
щ ед р ы м . О д н ак о  щ е д р о с т ь , п р о я в л е н н а я  так , ч то  
о н а  за  т о б о ю  п р и ;1н ается , т е б е  в р е д и т , и б о  есл и  
о н а  о с у щ е с т в л я е т с я  с  н а с т о я щ е й  доб])одетелью  
И к а к  до л ж н о , т о  о  н ей  н е  у з н а ю т , и т е б я  не 
п о к и н ет  х у д а я  сл а в а  с к у п ц а . П о э т о м у , есл и  х о 
ч е ш ь  с о х р а н и т ь  с р е д и  л ю д ей  и м я  щ ед р о го , 
н е л ь зя  п о с т у п и т ь с я  н и  о дн о й  ч е р т о й  р о ск о ш и ,—  
и асто .гьк о , ч т о  так о й  К и я з ь  в с е г д а 'и с т р а т и т  н а 
п о д о б н ы е дела в се  св о и  с р е д с т в а  и  в  к о н ц е  к о н 
ц ов, е сл и  з а х о ч е т  с о х р а н и т ь  с л а в у  щ ед р о сти , 
б у д е т  в ы н у ж д е н  н е в е р о я т н о  о б р е м е н и т ь  н ар од, 
в ы ж и м а т ь  н а .ю ги  и  и т т и  н а  в с е , ч то  м о ж н о , 
.ш ш ь  б ы  д о б ы ть  д ен ег. Э ™  п о н е м н о гу  сд е л а е т  
е г о  н е н а в и ст н ы м  для п о д д а н н ы х , и  т а к  к а к  о и  
о б е д н е е т , т о  н и к то  н е  б у д е т  е го  у в а ж а т ь ;  с  п о 
д о бн о й  щ е д р о ст ь ю , о б и д е в  м н о ги х , н а гр ад и в  
в с е го  н е ск о л ь к и х , о н  б о л ь н о  п о ч у в с т в у е т  п ер в о е  
ж е  З а тр у д н е н и е  и д р о гн е т  о т  м а л е й ш ей  о п а с 
н о с т и ; е сл и  ж е  р и  э т о  н о й м е т  и з а х о ч е т  о с т а -  
п о в и т ь ся , то  с е й ч а с  ж е  в с т р е т и т с я  с  обвин ен и ем - 
в ск а|)ед и о сти . П о э т о м у , р а з  К п я з ь  н е  м о ж ет, 
ие в р е д я  с е б е , т а к  п р о я в л я т ь  э т у  д обр одете.гь



щедрости, чтобы о ней зна.ш, то, если ои б.ха- 
горазумеп, не надо ему бояться прозвища 
скупца,— ведь со временем его всегда сочтут бо- 
.гее щедрым, когда увидят, что благодаря его 
бе])ежливости ему хватает имеющихся доходов, 
что он может защищаться от воюющих с  ним 
и предпринимать походы, не отягощая народ. 
Таким образом, он будет щедрым для всех, у 
кого ничего не берет, а таких бесконечное мно
жество, скупым же для всех, кому не дает, т. е. 
для немногих. В наши времена мы виде.ш, что 
великие дела творили только те, кого считали 
скупцами, прочие погибли. Пана Юлий II, кото
рый воспользовался славой щедрости, чтобы до
биться папства, йотом и не думал держаться за 
нее, потому что ему нужно было вести войны.

Нынешний король Франции вел сто.хько войн, 
не облагая своих подданных чрезвычайным на
логом, потому, что б.1агодаря его долгой бе- 
режливогли были покрыты все огромные рас
ходы. Царствующий сейчас король Испании не 
мог бы ни предпринять, ни успешно завершить 
стольких предприятии, если бы его считали 
щедрым.

Итак, Князю, чтобы не разорять своих под
данных, чтобы иметь возможность себя защи
щать; не стать бедным и презираемым, не ока
заться вынужденным сделаться хищным, сле
дует очень мало считаться с прозвищем скупца, 
потому что это один из тех пороков, благодаря 
которым он царствует. ’И если кто-ни^дь ска
жет; Цезарь достиг высшей власти щедростью, 
и многие другие дош.ги до высочайших степе



ней, потому что были и слыли щедрыми, то я 
на это отвечу: или ты уже 1\нязь, или еще 
только на пути к власти. В нервом случае 
щедрость вредна, во втором безусловно необ
ходимо считаться щедрым. Цезарь же бы.т одним 
из тех, кто хотел добиться господства над Ри
мом. По если б он, по.гучив власть, прожил еще 
Д0Л10 и не умери.1 эти траты, то разорил бы го
сударство. По кто-нибудь мог бы возразить: 
многие, с.гывшие особенно щедрыми, ста.ш 
князьями и совершили с  войсками великие деда. 
Я тебе отвечу: или Князь тратит средства свои 
и своих подданных, или чужие. В первом случае 
он должен быть береж.шв, во b t o j j o m  — не.тьзя 
упустить нн одного повода к щедрости. Князю, 
идущему в поход с  войсками, живущему добы
чей, грабежом, поборами, чужим добром, эта 
щедрость необходима, иначе за ним не нош.ш 
бы его солдаты. За счет того, что не’ принадле
жит пи тебе, ни твоим подданным, можно быть 
много более тароватым, как бы.ш Кир, Цезарь 
и Александр: ведь расхищение чужого иму
щества не уменьшает твоей известности, даже 
кой-что прибавляет к ней; вредит то.тько рас
точение своего. Ничто так не истощает себя, 
как щедрость. Проявляя ее, ты теряешь способ
ность проявлять ее да.тьше и становишься бед
ным и презираемым или, стараясь избежать 
нужды, делаешься хищным и нславпстным. К ве
щам, которых Князь должен больше всего бе
речься, относится возбуждение к олбе презре
ния и ненависти, а щедрость ведет тебя к тому 
и другому. Поэтому бо.тыпе мудрости в том,



чтобы остаться с именем скупца, которое прино
сит тебе бесчестье без ненависти, чем из ж е- 
лаиия быть названным щедрым неизбежно по
лучить имя хищника, от которого будет и бес
честье, и ненависть.

ГЛАВА ХГП

О ж е с т о к о с т и  и  м и л о с е р д и и  и о т ом , л у ч ш е
, т  б ы т ь  л ю б и м ы м  и л и в н у ш а т ь  а и р а х

Переходя к другим качествам, упомянутым 
раньше, я скажу, что каждьп! властите.гь дол
жен стремиться к тому, чтобы его считали 
милостивым, а не жестоким. Однако надо пре
достеречь от прояв.тення этого милосердия не
кстати. Цезарь Борджа слыл беспощадным, тем 
ие менее его жестокость восстановила Романью, 
объединила ее, верну.la ее к миру и верности. 
Если вдуматься как с.1е,дует, то окажется, что 
он бьы гораздо милостивее флоренгинского иа- 
|)ода, K O T o p b iii ,  чтобы избегнуть иареканш! в 
жестокости, допустил разрушение Пистоли. Итак, 
Князь не должен бояться, что его ославят без- 
жалостны-м, если ему надо удержать своих под
данных в единстве и керности. Ведь, показав, 
в крайности, несколько устрашающих примеров, 
он будет ми.юсерднее тех, кто по своей чрез
мерной снисходительности допускает развиться 
беспорядкам, вызывающим убийства или гра
бежи: это обычно потрясает целую общину, а 
кары, налагаемые Князем, падают на отдельного 
человека. Из всех властителей новому Князю 
меньше других можно избегнуть молвы о же



стокости, так как новые госуда2Нтва окружены 
опасностями. Поэтому Вергилий устами Дидоны 
(оправдывает бесчеловечность ее правления тем, 
что оно ново) и говорит 1:

Ues durn ct regni novitas me (alia cogunl 
\I61iri, et late fines ciisto lc  tiieri.

Bee же Киязь должен быть осмотрителен в 
своей доверчивости и поступках, не пугаться 
себя самого и действовать не торопясь, с муд
ростью и человеколюбием, чтобы излишняя до
верчивость не Привела к неосторожности, а 
с.гашком большая подоз1)ите.иьность не сделала 
его невыносимым.

Отсюда пошел спор, лучше ли, чтобы его 
.гюбн.ти, а не боялись, или наоборот. Отве
чают, что же.татедьно бы.ю бы и то и другое. 
Ио так как совместить это трудно, то го2)аэдо 
вернее внушить ст|)ах, чем быть любимым, если 
уж без чего-нибудь одного пришлось бы обой
тись. Ведь''о .1ЮДЯХ можно вообще сказать, что 
они неблагодарны, изменчивы, лицемерны, трус- 
.1ИВЫ перед опасностью, жадны до наживы. Пока 
ты им делаешь добро, они все твои, предлагают 
тебе свою кровь, имущество, жизнь, детей, все 
до тех пор, пока нужда далека, как я уже ска
зал, но как только она приближается, люди иа-

1 В изд. Мого слова в скобках пропущены. C.ii. 
английское издание Burd, 292, и Ореге, Ita lia , 1819,: 
III, 82. Стихи Вергилия („Энеида", Т) значат:

„Трудны е обстояте.1ьства и новизна моего царства 
заставляют меня предпринимать все это п шнрбко 
ограж дать своп пределы сторожевыми силами".



чинают бунтовать. Князь, K0T02)biii всецс.ю по.ш- 
жится на их с.юва, находя ненужными другие 
меры, погибнет. Дело в том, что дружба, нрн- 
обрегаемая деньгами, а не величием н б.хато- 
родством души, хоть и покупается, но в дсм!- 
ствительности ее нет, и когда настанет время, 
на нее невозможно рассчитывать; u j i h  э т о м  л ю д и  

меньше боятся обидеть человека, который вну
шал любовь, чем того, кто действовал стра
хом. Кедь любовь держится узами благодар
ности, но так как люди ду2)ны, то эти узы |5вутся 
при всяком выгодном Д .1Я  них смучае. Страх 
же основан на боязни, которая не покидает 
тебя никогда.

Однако Князь должен внушать страх таким 
обра;зом, чтобы ес.ш не заслужить любовь, то 
избежать ненависти, потому что впо.ше воз
можно устрашать и в то же время не стать не
навистным. Он всегда этого добьется, если не 
тронет ИИ имущества граждан и подданных, ни 
жен их. Когда придется все же про.шть чью- 
нибудь кровь, это падо сделать, имея д.тя того 
достаточное оправдание и явную причину, но 

* бо.тьше всего надо воздерживаться от чужого 
Ихмущеетва, потому что .тюди забудут скорее 
смерть отца, чс.м потерю наследства.’̂ Кроме того, 
повод отнять имущество всегда окажется, и тот, 
кто начинает жить грабежом, всегда найдет по
вод захватить чужое; наоборот, с.тучаи пролить 
кровь гораздо реже и н^юдстав.гяются не так 
скоро.

Когда же Князь выступает с во!к‘камн н под 
ею  нача.тьством находится .множество солдат,



тогда безусловно необходимо не смущаться и.мс̂  
нем жестокого, потому что без этого в войске 
никогда не будет ни единства, пи готовности 
к действию. Среди замечательных дел Ганни
бала 12 отмечается, что в огромном войске, где 
смешалось бесчисленное количество людей раз
ных племен, войске, уведенном на войну в чу
жую страну, никогда, в дни ли удач или не
счастий, ие поднялось ни взаимных раздоров, 
ни ропота п^ютив вождя. Так могло быть только 
благодаря его нечеловеческой суровости, кото
рая наряду с безграничной доблестью делала 
его в глазах солдат кумиром и грозой; без 
этого прочих качеств Ганнибала было бы не
достаточно, чтобы производить такое впечатле
ние. Писатели недостаточно вдумчивые, с одной 
стороны, восхищаются этими его подвигами, а 
с  другой — осуждают их главную причину. Что 
других его качеств действительно было бы мало, 
можно видеть на примере Сципиона 13 — редчай
шего человека не только своего времени, но и 
всех времен, о которых сохранилась память,— 
войска которого в Испании взбунтовались. Эю  
случилось не иначе, как от чрезмерной его мяг
кости, по милости которой солдатам дано было 
больше воли, чем это совместимо с  военной 
службою. За ЭЮ же он должен был выслушать 
в Сенате упреки Фабия Максима И и был назван 
им развратителем римского войска. Локрийцы, 
разоренные одним из легатов Сципиона, пе полу
чили у него защиты, дерзость легата осталась 
безнаказанной, и произошло все это от бес
печной природы Сципиона. Дошло до того, что,



желая заступиться за пего, кто-то сказал и (io- 
нате, что есть много люден, KOTOjibie скорее не 
••шибутся сами, чем сумеют испраиить ошибки 
других. Такой xajiaKTep со в})еменем омрачи.г бы 
зиаменитость и славу Сципиона, если бы он нрп 
этом дольше стоя.г у власти, но так как он жил 
под правлением Сената, то вредная черта его не 
только оста.тась скрытой, ио даже пос.тужила 
ему во с.таву.

Возвращаясь к тому, нужно .ш Князю, что
бы его любили или боялись, я зак.шчаю, что 
так как .тюди .побят, как им вздумается, а боятся 
по воле властителя, то мудрый Князь должен 
опираться на то, что зависит от него, а не иа 
то, что зависит от д|)угих; надо только суметь 
избежать ненависти, как сказано выше.

ГЛАВА Х П П
Как княлья должны держать свое слово
Как похвально бы.ю бы для Князя соблю

дать данное слово и быть в жизни h j i h m i .i m , а 
не лукавить,— это понимает всякий. Однако опыт 
нашего времени показывает, что великие дела 
творили как раз князья, которые мало считались 
с обещаниями, хитросттло умели кружить лю
дям головы и в конце концов одолели тех, кто 
полагался на честность. Вы должны поэтому 
знать, что бороться можно двояко: один ])од 
борьбы—это законы, д])угой—сила; первый 
ствеп че.ювеку, второй — зверю. Так как, однако, 
первого очепь часто педог'таточпо;, приходится 
обращаться ко второму. Е.тедовате.тьно, Князю



н ео бход и м о  у м е т ь  х о р о ш о  в л а д е т ь  и р п р о д о н  как 
з в е р я , так  и ч ел о в е к а . Э т о м у  с к р ы т ы м  о бр азом  
у ч и л и  к н я зей  с т а р и н н ы е  п и са т е л и , со о б щ а в ш и е , 
к ак  А х и л л  II м н ого  д р у ги х  д ])евн п х кня;»ен бы ли 
о т д а н ы  н а  в о сп и т а н и е  к е н т а в р у  X iqiO H y, ч то бы  
он за  н и м и  и а б .ш д а л  и о х р а н я .1  и х . И м е т ь  н а 
с т а в н и к о м  п о л у з в е р я , п о .туч ед о в ек а  о зн а ч а е т  не 
ч т о -и н о е , к а к  т о , ч то  К н я з ю  н у ж н о  у м е т ь  в л а 
д е т ь  п р и р о д о й  то го  и д р у г о г о ; одн о б е з  д р у 
го го  н еп р о ч н о .

Итак, раз Князь вынужден хорошо владеть 
природой зверя, он должен взять примером ли
сицу и льва, так как лев беззащитен против се
тей, а лисица беззащитна против волков. С.1едо- 
вательно, надо быть лисицей, чтобы распозна
вать западню, и .тьво.м, чтобы устрашать ito.i- 
ков. Люди, бесхитростно полагающиеся на одну 
только лышпую силу, этого ие поии.мают. Итак, 
разумный правитель не может и не должен быть 
верным данному слову, когда такая честность 
обращается против него и не существует больше 
причин, побудивших его дать обещание. Если 
бы люди были все хороши, такое правило было 
бы дурно, но так как они злы и пе станут дер
жать слово, данное тебе, то и тебе нечего блюсти 
слово, данное им. Никогда не будет у Князя не
достатка в законных причинах, чтобы скрасить 
нарушение обещания. Э^ому можно было бы 
ирнвестн бесконечное число недавних примеров 
и показать, сколько мирных договоров, <-колько 
обещаний союза обратились в ничто, и пусто!! 
;шук из-за вероломства князей. Кто искуснее 
других умел действовать ио-лисьему, тому и нри-



ходилось лучше. Однако необходимо уметь хо
рошо скрыть в себе это лисье cjgjecTBo и быть 
ве.тиким притворщиком п лицемером: ведь люди 
так просты и так подчиняются необходимости 
данной минуты, что кто обманывает, всегда най
дет такого, который даст себя обойти.

Об одном иедавпел! npHMejje я не хочу умол
чать. Л.тексапдр V‘I пикогда ничего другого не 
дела.т, как только обмаиыва.т людей, никогда ни 
о чем другом пе дума.т, и всегда находил кого- 
нибудь, с  кеч можно было это проделать. Ни
когда не было человека, который убелсдал бы с 
бо.1ьшей силой, утверждал бы что-нибудь с боль
шими клятвами и меньше соб.пода.т i®; однако 
ему всегда удавались .любые обманы, потому что 
оп хорошо знал мир с этой стороны.

Итак, нет необходимости Князю обладать 
всеми ошшанпыми выше добродетелями, но не
пременно должно казаться, что он ими наделен. 
Болыпе того: я осмелюсь сказать, что если оп 
их имеет и всегда согласно с ними поступает, 
то они вредны, а при видимости обладания ими, 
они по.лезны; так, должно казаться ми.лосерд- 
пым, верным, человечным, искренним, набож
ным; до.тжно и быть таким, но надо так утвер
дить свой дух, чтобы при необходимости стать 
ишлм ты бы мог и уме.л превратиться в проти
воположное. Тебе надо понять, что Кпязь, и 
особенно Кпязь новый, не может соб.тюдать все, 
что дает людям добрую славу, так как он часто 
вынужден ради сохранения государства посту
пать против верности, против любви к ближ
нему, H ji O T H B  человечности, против р е л и г и и



Наконец, он должен быть всегда готов обер
нуться в любую сторону, смотря по тому, как 
велят ветры и колебания счастья, и, как я го
ворил выше, не отклоняться от добра, если это 
возможно, но уметь вступить на путь зла, если 
это необходимо.

Итак, Князь до.тжен особенно заботиться, что
бы с уст его никогда не сошло пи одного слова, 
не преисполненного перечислеипыми выше пятью 
добродете.тями, чтобы, слушая и глядя на него, 
каза.юс^., что Князь — весь б.гагочестие, верность, 
человечность, искреипость, ре.гигия. Всего же 
важнее видимость этой последней добродетели. 
Люди в общем судят больше на глаз, чем на- 
ощупь; г.шдеть ведь может всякий, а пощупать 
только немногие. Каждый видит, каким' ты ка- 
жехнься, немногие чувствуют, какой ты есть, и 
эти немногие пе смеют выступить против мне
ния то.шы, на стороне которой величие государ
ства; а ведь о делах всех людей и больше всего 
князей, над которыми нельзя потребовать суда, 
судят по успеху. Пусть Князь заботится поэтому 
о победе и сохранении государства,— средства 
всегда будут считаться достойными и каждым 
будут одобрены, потому что то.ша идет за види
мостью и успехом дела. В мщю нет ничего, кроме 
Т0.Ш Ы , а немногие только тогда находят себе 
место, когда толпе не на кого опереться. Есть 
в наше время один Кпязь не надо его назы
вать,— который никогда ничего, кроме мира и 
верности, не проповедует, па деле же он и тому 
и другому великий враг, а храни он верность и 
мир, не раз .шшидся бы и славы и государства.



Каким образом избежать презрения 
и ненависти

Обсуждая выше качества Князя, я уже ска
зал о самых для него важных, поэтому осталь
ные хочу обсудить кратко, и.мея в виду общее 
правило, что Князь, как отчасти уже говори
лось, должен стараться избегать таких дел, ко
торые вызва.ш бы к нему ненависть и презре
ние. Всякий раз, как он этого избегнет. Князь 
сделает свое дело, а от прочих yKojjOB никакой 
опасности для него не будет. Как я говорил, не
нависть к нему вызывается прежде всего алч
ностью, захватом имущества подданных и жен 
их; от этого он должен воздержаться. Если не 
трогать имущество и честь людей, то они вообще 
довольны жизнью, и приходится бороться то.гько 
с честолюбием немногих, которое можно обуз
дать разными способами и очень легко. Киязя 
презирают, ес.га считают его непостоянным, 
легкомыс.1еипым, изнеженным, малодушным, пе- 
решптельным; этого Князь до.гжеи остерегаться, 
как подводного камня, и надо ему умудриться 
сделать так, чтобы в поступках его признавались 
величие, сме.юсть, обдуманность, твердость; по 
частным же делаем подданных Князю надо стре
миться к тому, чтобы приговор его был неру
шим, и утвердить о себе такое мнение, чтобы 
нпкто не подумал обмануть Князя или пере
хитрить его.

Князь, который заставляет людей так думать 
о себе, пользуется очень большим уважением,



а против правителя, которым дорожат, трудно 
составить заговор, и не.1сгко на пего напасть, 
раз известно, что он человек выдающийся и в 
почете у своих. Дело в том, что Князю должны 
быть страпшы две опасности: одна — изнутри, 
от подданных, другая — извне, от иноземных го
сударей. От второй защищаются хорошим ору
жием и хорошими союзами; если есть хорошее 
оружие, всегда будут и хорошие друзья, а дела 
внутри страны всегда будут устойчивы, если 
все 6лагопо.1учно вовне, лишь бы не начались 
заговоры и не пошла бы из-за этого смута. 
Если бы даже внешние дела и расстроились, то 
Князь, который управлял и жи.г, как мною ука
зано, и при том не растеряется, всегда выдержит 
любой натиск, подобно Набиду Спартанскому 
о чем я уже сказал. Что же касается поддан
ных, то при спокойствии во-вне приходится 
опасаться, как бы они не злоумышля.ш тайно; 
от этого Князь вполне может себя оградить, ста
раясь не возбуждать ненависти и презрения и 
устроив де.та так, чтобы народ был им доволен; 
последнего надо непременно достигнуть, как по
дробно говори.юсь выше. И одно из сильней
ших средств, какое имеется у  Князя против за
говоров, состоит именно в том, чтобы народ 
в целом не ненавидел и не презирал его: ведь за
говорщик всегда верит, что убийством Князя 
он удовлетворит народ; если же он боится, что 
этим возмутит его, то иа такое дело у него не 
хватит духу, пото.му что препятствиям д.дя за
говорщиков нет числа. Из опыта видно, что 
заговоров было много и лишь мало© число их



кончилось удачно; дело в том, что заговорщик 
не может быть один н может искать себе това
рищей только среди людей, которые, по его .мне
нию, недовольны. Как то.тько ты раск^жы свою 
душу какому-нибудь недово.тьно.му, ты да.т ему 
средство поправить свои дела, потому что, вы
дав тебя, он может надеяться на всяческие блага; 
понимая, таким образом, что с  этой стороны вы
игрыш обеспечен, а что с другой — дело со.мни- 
тельно и полно опасностей, сообщник для сохра
нения верности должен быть и.ти редкостным 
другом тебе, или упорнейшим врагом Князя. 
Чтобы коротко выразить суть дела, я скажу, что 
на стороне заговорщика нет 1шчего, кроме 
страха, подозрите.гьносги, боязни кары, и это 
его ужасает, за Князем же стоит величие власти, 
законы, защита друзей и государства, и это 
его охраняет. Таким образом, если ко всему 
этому прибавится народное расположение, то 
немыслимо, чтобы у, кого-нибудь хватило дер
зости на заговор. Ведь обыкновенно заговорщику 
грозит опасность еще до исполнения его з-юго 
дела, а теперь он должен страшиться и дальше, 
так как народ будет ему поеме осуществления 
его за.мысла врагом.  ̂ и ои не может надеяться, 
что найдет где бы го ни было убежище.

Этому можно было бы привести бесконечное 
число примеров, но я удовольствуюсь одним, 
взятым из времен наших отцов. Когда прави
тель Болоньи, мессер Анниба.1е Бентивольо 
дед нынешнего мессера Аннибале, был убит Кан- 
нески, составившими против него заговор, и из 
его семьи остался только мессер Джованни, ко-



торый был еще в колыбели, то сейчас же после 
убийства народ восстал и перебил всех Кан- 
нески. Причиной тому была народная привязан
ность, которой в те времена пользовался дом 
Бентивольо; опа была настолько сильна, что, 
когда после CMejini Аннибале в Болонье не оста
лось никого из этой семьи, кто мог бы уп2)авлять 
государством, по были сведения, что во Флорен
ции жил один человек из 2юда Бентивольо, счи
тавшийся до тех пор сыном кузнеца, то болонцы 
отправились к нему во Фло2)енцию, вручили ему 
власть, и он правил, пока мессер Джованни не 
достиг положенного для П2)авителя возраста.

Отсюда я заключаю, что Князю нечего об])а- 
щать внимания на заговоры, ес.ш народ к нему 
расположен; но как только стал к нему вражде
бен и возненавидел его. Князь должен бояться 
всего, всех и каждого. II хорошо устроенные го
сударства и мудрые князья особенно усердно 
старались не озлоблять знатных и вместе с тем 
удовлетворять народ, сделать так, чтобы он был 
доволен, потому что в этом одно из главнейших 
дел Князя.

В числе хорошо устроенных и хорошо упра
вляемых королевств нашего времени находится 
Французское. В нем имеется бесконечное мно
жество Х02ЮШИХ уч2)еждений, от которых зави
сит свобода и безопасность короля; первое из 
них — парламент и его влияние. Устроитель этого 
королевства, зная го2)Дыпю и властолюбие 
сильных .подей и считая для них сдерживаю
щую узду необходимой, зная, с  другой стороны, 
основанную на страхе ненависть народа к знати



и желая его успокоить, не захотел предоставить 
эту заботу одному только коро.по, чтобы изба
вить его от ропота, который мог подняться 
среди знати за покровительство простому на
роду, а среди народа — за благоволение к знат
ным; поэтому он поставил судьей третье учре
ждение, которое, не навлекая обвиненш! на 
короля, обуздывало бы знать и покровительство
вало слабым. Не могло быть ничего лучше и 
мудрее такого порядка, бо.гее крепкой основы 
безопасности короля и королевства. Отсюда 
можно извлечь еще поучение: князья должны 
передавать другим дела, вызывающие недоволь
ство, а милости оказывать сами. Я  снова при
хожу к заключению, что Князь должен уважать 
знатных, но не возбуждать ненависти в народе.

Многим, может быть, покажется, что изуче
ние жизни и смерти некоторых римских им
п е р а т о р о в  8 0  дает примеры, опровергающие это 
мое мнение, причем выяснится, что такой-то 
император всегда жил прекрасно, обнаружил 
ве.гикую cii.iy души и все же лишился власти 
И .Т И  даже был умерщвлен своими, составивши
ми против него заговор. Нхе.гая ответить на 
такие возражения, я разберу качества некото
рых императоров, показав и причины их гибели, 
не противоречащие указанному мной выше. От
части я выделю и обстоятельства, которые надо 
отметить читающему о делах тех времен. Я  огра
ничусь императорами, сменявшими друг друга 
у  в.гасти, начиная с Марка-философа и до Ма- 
ксимина, т. е. Марком сыном его Коммодом 
П е р т и н а к с о м Ю л и а н о м С е в е р о м ® ® ,  сыном



его Антонином Каракаллои ее, Макрппом87, Ге- 
лиогобалом 88, Александром 8Э и Максимипом 90. 
Прежде всего надо отметить, что в других кня
жествах надо бороться только с  честолюбием 
знатных и с дерзостью народа, а римским им- 
нераторам надо было считаться еще с  третьим 
затруднением, именно: им приходилось выносить 
кровожадность и алчность солдат; это было так 
трудно, что здесь лежит причина гибели мно
гих; трудно было удовлетворить одновремешю 
солдат и народ: ведь народ дорожил спокой
ствием, а потому любил мирных правите.1€Й, сол
даты же любили Киязя воинствениого, который 
был бы надменным, жестоким и хищным. Они 
хотели, чтобы он те же свойства показал на 
народе, дабы они могли подучать двойное жало
вание и насытить свою алчность и кровожад
ность; отсюда и произошло, что императоры, 
не имевшие от природы и.га не по.1учившие бла
годаря своему искусству иск.тючительного в.гая- 
ния, силой которого они держа.га бы в узде и 
со.тдат и народ, всегда погибали; бо.гьшинство 
же, особенно те из них, которые П1)иш.ш к вла
сти как люди новые, поняв всю трудность при
мирить эти два противоположных течения, пред- 
поч.га потакать солдатам, мало смущаясь оби
дами, чинимыми народу. Такое решение было 
необходимо: раз князья не могут избежать чьей- 
нибудь ненависти, они должны прежде всего 
стараться избежать непавиети всеобщей; ес.га 
этого добиться не.тьзя, они должны всеми сред
ствами умудриться избежать ненависти тех, кто 
могущественнее других. Поэтому императоры,



которые по новизне своей власти должны были 
особенно заискивать, охотиее держались за сол
дат, чем за народ; однако это шло или не шло 
им на пользу, смотря по тому, насколько импе
ратор умел заставить солдат себя уважать.

По этим, уже указанным, причинам и выш.ю, 
что Марк, Пертипакс и Александр, все люди 
скромной жизни, ревнители справедливости, 
враги a te cT O K O C T u , человечные и благожелатель
ные, все, KjJOMe Марка, кончи^га печа.гьно. Один 
Марк жил и умер в величайшем почете, потому 
что принял власть по праву наследства, и ему 
не нужно было ни солдатского, ни народного 
признания. Обладая, кроме того, многими до
стоинствами, за которые его чти.ш, он всю свою 
жизнь держал солдат и на|)од в необходимых 
границах и никогда не вызвал ни ненависти, ни 
презрения. Но Пертипакс был возведен на пре
стол против воли солдат,  ̂ которые, привыкнув к 
распущенности при Коммоде, не смогли вынести 
тот строгий образ жизни, который хотел ввести 
для них Пертинакс. Поэтому они его возненави
дели, а к ненависти прибавилось презрение, так 
как император был стар, и он погиб в самом 
начале своего прав.гения.

Здесь надо отметить, что ненависть возбу
ждается одинаково и добрыми и дурными де
дами; отсюда следует, как я уже говорил, что 
Князь, желающий сохранить в.гасть, часто бы
вает вынужден не быть добродетельным; ведь 
если развращена вся совокупность людей, в ко
торых ты нуждаешься, чтобы держаться у  вла
сти,— будь то парод или солдаты, или зпать,—



ты должен П1)именяться к их прихотям, удо
влетворять их, а в таком случае добрые дела — 
Bj>arii твои. Однако обратимся к Л.тександру. Он 
бы.1 человек такой доброты, что, как отмеча- 
.тось среди других восхва.гений, за четырнадцать 
.тет его правления никто никогда не был предан 
смерти без «уда; однако его сочли человеком 
изнеженным и позволявшим своей мате])и ру
ководить собой, почему стали относиться к нему 
пренебрежительно, в войске составился заговор, 
и его убили.

Если для п2)отпвоположепия разоб^эать теперь 
свойства Коммода, Септимия Севера, Антонина 
Каракаллы и Максимина, то вы найдете, что 
это были величайшие здодеи и хищники; ради 
удовлетворения солдат они не останавливались 
ни перед каким наси.тием, KOTojJoe то.дько можно 
было совершить против народа, и все они, кроме 
Севера, копчи.ш плохо,— в CeBejie была такая 
сила, что, сохраняя привязанность со.гдат, он 
мог все время царствовать счаст.шво, несмотря 
на угнетение народа. Его военная доб.тесть пре
вращала его в глазах солдат и народа в такое 
чудо, что народ оставался в каком-то немом 
изумлении, а солдаты слушались н были до- 
во.гьны.

Так как дела его для Князя нового были 
подлинно велики, то я хочу вкратце указать, 
как он хорошо умел выступать под личиной 
лисицы и .льва, природе которых, как я гово
рил выше. Князю необходимо подражать. Се
вер, поняв неспособность императора Юлиана, 
убедил свои войска, над которычп ои нача.ть-



ствовал в Славонии, что следует пойти на Рим 
и отомстить за смерть Пертинакса, убитого сод- 
датами-преторианцами; под этим предлогом, не 
подавая вида, что стремится к власти, он двинул 
войска на Рим и был в Италии раньше, чем 
там узнали о его походе. Когда он явился в 
Рим, Сенат со страху избрал его императором, 
а Юлиаи погиб. После такого начала Северу, 
чтобы подчинить себе все государство, остава- 
.юсь одолеть два препятствия: одно было в Азии, 
где начальник войск Нигер заставил провозгла
сить себя императором, другое — на западе, где 
находился Альбии, которы!! тоже тш1улся к вла
сти. Так как Север считал опасным объявить 
себя открытым врагом обоих, он решил напасть 
на Нигера и обмануть А.гьбина. Последнему он 
написал, что, будучи избран Сенатом в импе
раторы, он хочет разделить с  А.гьбином это 
достоинство, даровал ему титул Цезаря и по 
постаповлепию Сената сделал его соправителем; 
все это было принято Альбином за правду. 
Однако потом, когда, победив и рш ртвив Ни
гера, Север устроил восточные дела и вернулся 
в Рим, он стал жаловаться в Сенате, что Альбин, 
не чувствуя признательности за оказанные бла
годеяния, предательски пыта.1ся его убить, по
чему Север вынужден отправиться в поход и на
казать А.тьбина за неблагодарность. После этого 
Север выступил, настиг Альбина в Га.глии и 
.тишил его государства и жизни.

Кто рассмотрит поступки Севера в отдель
ности, найдет в нем свирепейшего .тьва и ко
варнейшую лисицу; тут же будет видно, что



каждый боялся и чтил Севера, войска его не 
ненавидели, и никто после этого не удивится, 
что он, новый человек, мог удерживать такое 
государство; его огромная слава всегда защи
щала его от ненависти, которая могла подняться 
в народе из-за поборов. Сын его, Антонии, был 
с  своей стороны, человеком высоких достоинств, 
которые выз'ыва.1и восхищение народа и любовь 
солдат; он был человек военный, необычайной 
закаленности, презирал изысканную пищу и вся
кую изнежеиность, за что бы.1 любим всеми вой
сками. Однако его зверство и жестокость бы.1и 
настолько неслыханны, что, уничтожив беско
нечными отдельньши убийствами большую часть 
народа в Риме и все население в А.1ек€андрпи, 
он сделался для всех предметом величайшей 
ненависти; даже приближенные нача.ш его 
бояться, и он был убит центу рионом среди своих 
войск. Надо иметь в виду, что подоСитых поку- 
шени!!, которые являются последствием решения, 
принятого одцим смелым человеком, Князь из
бегнуть не может. Каждый не боящийся умереть 
может убить, но Князю не надо очень этого 
бояться, потому что такие случаи крайне редки. 
1итязь должен только остерегаться тяжко оскор
бить кого-нибудь из людей, услугами которых 
он пользуется и кого приближает к себе по 
службе. Как раз обратно поступи.1 Антонин, 
зверски убивший брата своего цеитуриоиа, еже
дневно угрожавший CMJ самому и тем не менее 
оставлявший его в своей личной страже; это 
было безрассудство, сулившее ему гибель, как 
оно и случилось,



Перейдем, однако, к Коммоду, которому было 
очень легко удержать власть, доставшуюся ему 
по наследству, как сыну Марка, ему надо было 
только итти nj'T8M отца, чтобы удовлетворить 
и народ и солдат; но природа его была жесто
кая и животная, и ради возможности удовле
творить свои хищные страсти за счет народа 
он решил заискивать перед войсками и предо
ставить им полную волю; с другой стороны, 
он не выдерживал своего достоинства, часто 
выходя па арену биться с гладиаторами, coBej)- 
шая другие самые низменные поступки, недо
стойные величия императора, так что сделался 
гадок даже в глазах солдат. Ненавистный одним 
и презираемый другими, он стал жертвой за
говора и бы.1 убит.

Остается сказать о свойствах Максимина. Э ю  
был воинственнейший человек, и так как вой
скам надое.та дряблость Александра, о чем я 
говорил раньше, то после смерти пос.геднего они 
выбрали императором Максимина. У  в.тасти он 
пробы.1 недолго,' ибо два обстоятельства возбу
дили ненависть и п|)езрение к нему: одно — 
низменное происхождение из фракийских па
стухов (го было известно всем и вызывало об
щее презрение), второе — это созданная им са
мим молва о его страшной жестокости, так 
как в начале своего правления, отложив свой 
приезд в Рим и вступление на императорский 
престо.т, оп через своих ставленников натво2)ид 
в Риме II в других местах империи множество 
злодейств. Когда все прониклись през11ением к 
нему за ничтожество его происхождения и пепа-



Иистью из-за страха перед ею  зверством, про
тив него возмутилась сначала Африка, затем 
Сенат со всем римским народом, и наконец 
поднялась на него вся Италия. К этому примк
нуло его собственное B o i i c K o ;  обложив Акви.тею, 
вст2}ечая трудности при осаде, устав от жесто
кости Максимина и уже меньше боясь его, так 
как все видели, что он окружен врагами, сол
даты его уби.ш.

Ие буду говорить ни о Макрине, ни о Гелио- 
гоба.те, ни о Ю.тиане, которые вследствие своего 
полного ничтожества, немедледно исчезли, но об
ращусь к выводу из этого рассуждения. Я утвер
ждаю, что князья нашего времени пе так 
сильно чувствуют в своем управ.тении эту труд
ность, как-то по-особенному уб.тажать солдат; 
ес.ти и приходится уделять им некоторое вни
мание, это разрешается .тегко, потому что пи у 
кого из современных князей нет постоянных 
войск, точно сросшихся с правительством и с 
управлением провинциями, как это было с  воен
ными си.тами Римской империи. Следовательно, 
ес.1И тогда было необходимо угождать больше 
солдатам, чем народу, то именно потому, что 
солдаты были сильнее народа; теперь же для 
всех князей, кроме турецкого и египетского, 
важнее удовлетворить на т̂од, чем солдат, по
тому что народ си.1ьнее солдат. Я  исключаю ту
рецкого султана, который всегда держит при 
себе двенадцать тысяч пехоты и пятнадцать ты
сяч конницы, от которых зависят безопасность 
и крепость его царства; ptomj государю не
обходимо сохранить их привязанность, отложив



Ьсякую другую заботу. Таково же и царство 
султана египетского. Так как он целиком в ру
ках солдат, то и ему приходится заботиться 
о сохранении их расположения, не думая о на
роде. Заметьте, что это государство султана 
египетского от.шчается от всех других кня
жеств, оно похоже разве лишь на христианское 
папство, которое не.1ьзя назвать ни наследствен
ным, ни новым княжеством; наследниками и го
сподами являются и остаются не сыновья ста
рого правителя, а тот, кто будет возведен в 
это достоинство путем избрания имеющими на 
то по.шомочие .шцами. Так как этот порядок 
существует издревле, то египетское государство 
нельзя называть новым, и в нем нет трудностей, 
какие бывают в новых государствах; ведь хотя 
правитель новый, но учреждения государства 
стары и приноровлены к встрече Князя, точно 
он наследственный государь.

Возвратимся, однако, к нашему предмету. 
Я считаю, что всякий, кто задумается над изло
женным выше рассуждением, [умидит, что нена
висть или презрение были причиной гибели 
названных императоров, и узнает, как случилось, 
что при известном поведении одних и совер
шенно противоположном образе действия дру
гих только один человек с  каждой стороны 
прожил счаст.1иво, а другие кончили печально. 
Он убедится, что Пертинаксу и Александру как 
новьш людям на престоле было бесполезно и 
вредно подражать Марку, повелителю по праву 
наследства; точно так же для Каракаллы, Ком- 
мода и Максимина было гибельно подражать



Сентимию Северу, так как в них не было до
статочной С И .1Ы ,  чтобы птти его путем. Таким 
образом, новый Князь в новом княжестве не 
может подражать деяниям Марка и не нужно 
ему гоняться за делами Севера, но он должен 
научиться у Севера, как устанавливать свою 
власть, а от Марка взять все необходимое, что
бы уметь со с.гавою сохранить государство, уже 
давно существующее устойчиво и крепко.

ГЛАВА XX

О том , полезны или вредны крепости, и многое 
другое, к чему часто прибегают князьн 
Некоторые правите.ш, чтобы спокойно вла

деть государством, обезоруживали своих поддан
ных; другие старательно поддерживали в под
властных странах раздоры партий; третьи сеяли 
недовольство против себя же; некоторые стара
лись привлечь на свою сторону людей, считав
шихся в начале их правления ненадежными; 
иные возводили крепости, другие их разрушали 
и срывЕыи. И хотя обо всех этих вещах не.гьзя 
высказать точного суждения, не касаясь особен
ностей государства, где пришлось принимать 
подобные меры, однако я буду говорить вообще, 
насколько сущность дела сама по себе это до
пускает.

Никогда не бывало, чтобы новый Князь обе
зоруживал своих подданных; наоборот, найдя их 
безоружными, он всегда их вооружал; ведь полу
ченное ими от тебя о])ужие становится твоим, 
люди подозреваемые делаются тебе верными,



гот, кто был верен и прежде, в ртом укреп
ляется II из подданного превращается в твоего 
сторонника. Но так как всех подданных воору
жить нельзя, то, оказав милость тем, кому ты 
даешь оружие, можно уже свободнее поступать 
с прочими, и эта разница в обхождении, которую 
вооруженные поймут, заставляет их чувствовать, 
что они тебе обязаны; остальные же извинят 
тебя, признавая необходимость отличать тех, 
кто подвергается бо.тьшим опасностям и несет 
больше обязанностей. Когда же ты обезоружи
ваешь подданных, то этим сейчас же оскор
бляешь их, показывая, что, по трусости или не
доверию, ты в них сомневаешься. II то и другое 
предпо.южение вызовет к тебе ненависть. По 
оставаться безоружным ты не можешь, и прихо
дится обращаться к наемным отрядам, которые 
отличаются свойствами, уже описанными выше. 
Будь они даже хороши, их не может быть до
статочно для защиты тебя от сильных врагов и 
иепадежных подданных. Поэтому, как я уже ска
зал, новый Князь в новом государстве всегда 
создавал собственные войска. Такими примерами 
полна история. Когда же Киязь приобретает 
новое государство, присоединяемое как отдель
ная часть к его старым владениям, то необхо
димо это государство разоружить, кроме тех 
жителей, которые были твоими сторонниками 
при завоевании; но даже и этих людей надо 
со временем, пользуясь для этого обстоятель
ствами, сделать существами дряблыми и изне
женными, и вообще устроить так, чтобы все 
вооруженные силы государства состояли из



тЬоих собственных солдат, служащих тебе в 
твоей исконной земле.

Наши предки и другие люди, считавшиеся 
мудрыми, обыкновенно говорили, что для удер
жания Пистойи®! нужны партии, а для удер
жания Пизы — крепости; поэтому они, чтобы 
легче господствовать, поддерживали в некото
рых подвластных им странах гражданские смуты. 
В те времена, когда Италия была до известной 
степени в состоянии равновесия, это могло быть 
и правильно; но я не думаю, чтобы сейчас 
можно было держаться такого правила, ибо 
не верю, чтобы распри когда-нибудь прино
сили пользу; наоборот, при появлении неприя
теля города, в которых есть рознь, сейчас же 
падут; более ловкая партия всегда примк
нет к чужеземпьш силам, а другая не сможет 
устоять.

Венецианцы, как мне кажется, по этим со
ображениям поддерживали в подвластных им 
городах распри гве.тьфов и гибел-тинов, и хотя 
они никогда не допускали до кровопролития, но 
все же поощря.ш эти взаимные раздоры, чтобы 
граждане, занятые своими ссорами, не объеди
нились против них. Как известно, пользы от 
этого для них ие получилось; ведь после пора
жения при Baii.ie одна из этих парти!! осмелела 
и отняла у  них все владения. Итак, подобный 
образ действия обнаруживает слабость Князя, 
потому что при твердом управ.тении такие 
смуты никогда не будут допущены; они выгодны 
только в мирное время, когда, пользуясь ими, 
можно легче властвовать над подданными, но



как только наступает война, раскрывается ложь 
такого порядка.

Несомненно, князья становятся великими, 
когда преодолевают трудности и оказанное и.м 
сопротивление; поэтому судьба, особенно когда 
хочет возве.тичить нового Князя, кото|)ому боль
ше, чем наследственному, надо приобрести имя, 
посылает ему врагов и принуждает его сра
жаться, чтобы дать ему случай победить их 
и подняться выше по лестнице, поставленной для 
него врагами. Па этом основании многие думают, 
будто умный Князь до.1жен, когда представится 
случай, хитро возбудить против себя некоторых 
врагов, дабы, одолев их, еще больше увеличить 
свою славу.

Князья, и особенно князья новые, находи.ш 
больше верности и пользы в людях, считав
шихся в начале их правления ненадежными, 
чем в тех, кто сперва по.1ьзовался доверием. 
Кпязь Сиены Пандольфо Петруччи правил своим 
государством больше через людей, которым он 
когда-то не доверял, чем с  помощью других. 
Но об этом нельзя говорить вообще, потому 
что все меняется в зависимости от обстояте.тьств. 
Скажу только, что если .тюди, бывшие в начале 
правления врагами Князя, таковы, что им самим 
теперь нужна его поддержка, то Князю ничего 
не будет стоить привлечь их на свою сторону; 
они тем бо.тее вынуждены честно служить, что 
знают, насколько необходимо им делом загладить 
сложившееся у  Князя дурное мнение о них; 
таким путем Князь всегда извлечет из них 
бо.тьше пользы, чем из тех, кто слишком убе



жден в беспорочности своей службы и потому 
пренебрегает его делами. Раз этого Tj)e6yer 
сущность дела, я не премину напомнить князьям, 
недавно овладевшим государством при помощи, 
оказанной изнутри, что им надо тщате.1ьно об
думать, какие причины заставили .подей, помо
гавших им, так поступить. Если это не просто 
привязанность к ним, а произошло только от 
недово.тьства прежней властью, то новому Князю 
лишь с  бо.1ьшими трудностями и стараниями 
удастся сохранить себе друзей, так как ему 
невозможно будет их удовлетворить. Рассуждая 
основательно о причинах этого и глядя на при
меры древних и современных дел. Князь уви
дит, что ему гораздо легче приобрести друзей 
среди тех .тюдей, которые были ему сначала 
враждебны, потому что довольствова.гись преж
ним порядком, чем среди тех, кто из-за недо
вольства властью сдела.тся его союзником и по
мог ему захватить государство.

Для большей безопасности своего господства 
над государством у князей было в обычае возво
дить крепости, которые должны были служить 
уздой и сдержкой для тех, кто затеял бы высту- 
цить против них и давать верное убежище от 
первого натиска. Я одобряю это средство, по
тому что им пользовались издавна. Однако в 
наши дни мы видели, что мессер Пикколо Ви- 
телли срыл две крепости в Чигта ди Кастелло, 
чтобы удержать это государство. Гвидо Убальдо, 
герцог Урбино, возвратившись к власти, отнятой 
у него Цезарем Борджа, разрушил до основания 
все крепости этой провинции и считал, что без



них будет труднее снова лишить его в.тасти. 
Так же поступили и Бентивольо, когда верну
лись в Болонью. Итак, крепости бывают полезны 
или нет, смотря по времени; если они отчасти 
приносят тебе пользу, то, с  другой стороны, 
вредны. Об этом можно было бы сказать сле
дующее: Князь, который больше боится народа, 
чем чужеземцев, должен строить крепости, а 
правитель, который больше боится чужеземцев, 
чем народа, до.гжен этим пренебречь. Ради ми
ланского замка, построенного Франческо Сфорца, 
дому Сфорца пришлось и еще придется больше 
воевать, чем из-за каких-либо других ие- 
устройств в этом государстве. Поэтому лучшая 
крепость, какая возможна,— это не быть нена
вистным народу. Ведь, если даже у  тебя есть 
крепости, но народ тебя ненавидит, они тебя 
не спасут, потому что к народу, взявшемуся за 
оружие, всегда поспевают па помощь иноземцы. 
В наше время не было случая, когда бы кре
пости принесли пользу какому-либо Князю, разве 
графине Форли после смерти ее мужа, графа 
Джироламо. Зймок помог графине укрыться от 
нападения парода, дождаться помощи из Ми
лана и восстановить свое господство. Времена 
тогда были такие, что извне нельзя было по
мочь народу. Но впоследствии крепости мало 
пригодились графине, когда на нее напал 
Цезарь Борджа, а враждебный ей народ со
единился с чужеземцами. Поэтому и тогда и в 
первый раз для нее было бы гораздо бгзопаснее 
не возбуждать ненависти народа, чем иметь 
замок.



Рассмотрев, таким образом, все эти обстоя
тельства, я буду хвалить и того, кто строит 
крепости, и того, кто этого не делает; вместе 
с  тем, я осужу того, кто, полагаясь на кре
пости, не посчитается с  тем, что его ненави
дит народ.

П А В А  XXI 

Как поступать Князю, чтобы его почитали

Никто не внугпает такого почтения к Князю, 
как великие предприятия и редкие примеры, ко
торые он показывает собою. В наше время мы 
видим Феррандо Аррагонского, теперешнего ко
роля Испании. Его почти можно назвать новым 
Князем, потому что из слабого короля ои стад 
благодаря молве и прославленности первым го
сударем христианского мира. Если вы будете 
размышлять о его подвигах, то найдете, что все 
они величественны, некоторые же необьпшо- 
венны. В начале своего царствования он напал 
на Гренаду 99, и это предприятие стало основой 
его мощи. Прежде всего, он подготовил дело спо
койно, не боясь, что ему помешают, увлек им 
кастильских дворян, которые, отдавшись всеми 
мыслями этой войне, не думали о нововведе
ниях; сам же тем временем приобрел высокое 
имя и власть над ними, чего они даже не за
метили. Он мог на средства церкви и народа 
содержать войска и положить благодаря этой 
долгой войне начало собственной военной силе, 
которая впоследствии его прославила. Кроме



того, чтобы получить возможность отважиться 
на еще более крупные предприятия, он, дей
ствуя всегда во имя веры, предался благоче
стивой жестокости, изгоняя из своего королев
ства марранов и разоряя их. Не может быть 
примера более редкого и более удивительпого. 
Прикрываясь той же религией, он захватил Аф 
рику, потом двинулся в Италию и напал на
конец па Францию; так он все время совершал 
и Г0Т0ВИ.1 великие дела, чем и держал умы под
данных, занятых мыслью об их исходе, в со
стоянии непреры!вного напряжения и прекло
нения. Э ™  его предприятия были так свя
заны одно с другим, что в перерывах между 
ними у  людей никогда не было ни времени, 
ни возможности одуматься и начать ему про
тиводействовать.

Точно так же Князю очень важно подавать 
собой редкие примеры в делах внутреннего 
управления, как рассказывают о мессере Бер- 
набо из Милана®!. Э ю  нужно в тех случаях, 
когда кто-нибудь сделает в гражданской жизни 
нечто особенное, хорошее или дурное, и надо 
избрать способ наградить или наказать его, о 
котором много бы говори.ш. По, что важнее 
всего,— Князь, должен суметь каждым своим по
ступком создавать о себе молву, как о великом 
и выдающемся человеке.

Далее, Князя уважают, если он настоящий 
друг ИЛИ настоящий враг, т. е. когда он без 
всяких оговорок объявляет, что принимает чью- 
нибудь сторону против кого-либо другого. Это 
всегда .гучше, чем не вмешиваться, потому что



если два твоих могущественных соседа сцепятся, 
то или они таковы, что при победе одного тебе 
придется бояться победителя, или нет. В обоих 
случаях тебе всегда полезнее выступить прямо и 
вести открытую войну, прежде всего потому, что 
если ты не выступишь, то всегда будешь добычей 
победителя па радость и удовлетворение по
бежденному, и пе будет тебе никакого оправда
ния, защиты и убежища. Ведь победитель не 
хочет иметь сомнительных друзей, которые не 
помогают ему в несчастий, а побежденный тебя 
не примет, так как ты не захотел с  оружием 
в руках разделить его судьбу. Антиох по при
зыву этолийцев вступил в 1'рецию, чтобы из
гнать оттуда римлян. Он отправил послов к 
друзьям римлян, ахейцам, чтобы уговорить их 
не вмешиваться, а римляне, с  своей стороны, 
убежда.ш их поднять оружие совместно. Дело 
обсуждалось в Совете ахейцев, где посол Ан
тиоха склонял их остаться в стороне. Па это 
римский посол возразил: „Что касается раз
говоров этих людей о вашем невмешательств© 
в войну, то нет ничего более для вас вредно
го,— без признательности и чести будете вы 
добычей победителя".

Итак, всегда окажется, что тот, кто тебе не 
-друг, будет домогаться от тебя невмешате.1ь- 
ства, а друг потребует, чтобы ты открыто вы
ступил с  оружием. Нерешительные князья, что
бы избежать опасностей в данную минуту, бо.1ь- 
шей частью идут по пути такого невмешатель
ства, и большей частью погибают. Но если 

•Князь смело примет чью-нибудь.стороцу, и тот,

т



к кому ты примыкаешь, победит, то хоть он и 
могуч, а ты в его власти, но он тебе обязан, 
и дружба установлена. Люди никогда пе бы
вают настолько бесчестны, чтобы в ртом случае 
быть твоими угнетателями, показав такой при
мер неблагодарности. Наконец, торжество ни
когда ие бывает настолько по.шым, чтобы по
бедителю можно было не считаться ни с  чем, 
и больше всего со справед-швостью. Если же 
твой союзник проиграл, он тебя примет, помо
жет по мере СИ.1, и ты становишься товарищем 
его по судьбе, которая может повернуться к 
лучшему.

Во втором с,гучае, когда воююирге таковы, 
что тебе не придется бояться победителя, 
тем 6o.iee б.1агоразумно присоединиться к ко
му-нибудь, потому что ты сокрушаешь од
ного из врагов с помощью того, кто должен 
был бы его спасать, будь он только умен; по
бедив, он останется в твоей власти, а не одо- 
.геть при твоей помощи он пе может. Зд«сь 
надо отметить, что Князя с.гедует предупредить 
о том, чтобы он никогда не вступал в союз с 
более сшгьными, чем ои сам, ради нападения 
на других, если, как сказано, его не прину
ждает необходимость; ведь при победе сильней
шего ты остаешься его пленником, а князья 
должны, по возможности, избегать зависимости 
от других. Венециаицы объединились с  Фран
цией против герцога Ми.танского, а они могли 
избежать этого союза, из которого вьппло их 
собственное крушение. Но ес.га уклониться 
нельзя, как было с флорентинцами, когда папа



и Испания шли с  войсками походом на Ломбар
дию®®, тогда Князю, по указанным причинам, 
надо примкнуть. Пусть не думает иикакая 
власть, что она может когда-нибудь принимать 
безопасные решения,— наоборот, пусть считает, 
что вое они сомнительны; таков порядок вещей, 
что никогда нельзя стараться избежать одного 
неудобства, не попадая в другое. Благоразумие 
состоит в умении познавать свойства этих за
труднений и принимать наименее скверное как 
хорошее.

Да.тее, Князь должен прояв.1ять себя покро
вителем даровапи!! и оказывать уважение вы
дающимся людям во всяком искусстве. Он до.г
жен, кроме того, побуждать своих сограждан 
спокойно заниматься своим делом: торговлей, 
земледелием и всяким другим человеческим про
мыслом, чтобы один не воздерживался от улуч
шения своих владений из страха, как бы их не 
отняли, а другой не боялся открыть торговлю, 
опасаясь на.югов; он должен приготовить на
грады и тому, кто пожелает все это делать, 
и тому, кто думает, так или иначе, о росте его 
города или государства. Наконец, Князь должен 
в подходящее время года занимать народ празд
нествами и зрелищами, и так как всякий город 
разделен на цехи, или трибы, правителю надо 
считаться с  этими объединениями, бывать 
иногда на их собраниях, показывать пример 
приветливости и щедрости, однако всегда твердо 
охраняя величие своего сана, потому что ни, 
малейшего умаления его не должно быть ни
когда и ни при каких обстоятельствах.



ГЛАВА XXII 

О советниках при князьях
Немаловажным делом для Князя является вы

бор ближайпшх советников. Они хороши или 
нет, смотря по благоразумию правителя. Чтобы 
судить об уме Князя, надо прежде всего ви
деть его приближенных. Если они дельны и 
преданы. Князя всегда можно считать мудрыЯ, 
потому что ои сумел распознать годных и удер
жать их в верности себе. Но если они не та
ковы, то вполне возможно неблагоприятное су
ждение о Князе, потому что первую свою 
ошибку он делает именно в ртом выборе.

Кто то.1ько знал мессера Антонио де Венафро 
как министра Пандольфо Петруччи, князя 
Сиены, не мог не считать Пандольфо умнейшим 
человеком, раз у  него был такой советник.

Ведь умы бывают трех родов, из коих один 
понимает все сам, второй усваивает мысли дру
гих, третий не понимает ни сам, ни когда ему 

объясняют другие; первые — это крупнейшие 
умы, вторые крупные, третьи бесполезные, и, 
следовательно, Пандольфо необходимо должен 
был принадлежать если не к первым, то ко вто
рым. И если человек настолько рассудителен, 
чтобы распознать добро или зло чьих-нибудь дел 
и слов, то хотя бы в нем не было ума острог®, 
он понимает дурные и хорошие поступки ми
нистра, хвалит за одни, взыскивает за другие, 

-а советник не может надеяться его обманутьои 
ведет себя как следует. Чтобы Князю-узнать 
своего министра, на то еств-сле|(ующий, всегда



безошибочный способ: если ты увидишь, что 
советник думает больше о себе, чем о тебе, 
и во всех делах ищет собственной пользы, то 
человек такого склада никогда не будет хорошим 
министром, ты не сможешь на него положиться; 
тот, в чьи руки отдана власть, обязан никогда 
не думать о себе, а только о Князе, и не смеет 
даже упоминать при нем о делах, не касающихся 
Государства’. С другой стороны, и Кпязь, чтобы 
поощрить усердие советника, до.тжен о нем за
ботиться, оказывать ему почет, сделать его бо
гатым, привязать его к себе, деля с  ним и честь 
и укоры, дабы советник виде,т, что без Князя 
ему не устоять, дабы бо.тьшие почести не вы
зывали в нем желания еще больших, большие 
богатства не побуждали его стремиться быть 
еще богаче, а тяжесть ропота кругом заставляла 
бы его бояться перемен. Итак, когда министры 
и Князья таковы, они могут доверять друг другу, 
но если дело обстоит иначе, конец всегда бы
вает печален или для одного или для другого.

ГЛАВА XXII 

Как избегать льстецов
Я не хочу умолчать об одной важной вещи 

и пропустить ошибку, от которой князьям труд
но уберечься, если в них нет иск.1ючительной 
проницательности и если они не умеют хорошо 
выбирать людей. Я говорю о льстецах, кото
рыми полны дворцы. Ведь люди так востор
гаются собственными делами и так себя на 
ртрт счет обманывают, что им трудно предо



хранить себя от этого бедствия, а при желании 
от него избавиться возникает опасность, что их 
начнут презирать. Ведь нет средства огра
диться от лести, кроме одного: люди должны 
знать, что они не оскорбляют тебя, говоря 
правду. Но ес.ш всякий может сказать правду 
в лицо, то пропадет почтение к тебе. Поэтому 
разумны!! Кпязь должен держаться третьего 
пути, выбирая в ^ о е м  государстве мудрых 
дей, и только им он должен предоставить сво
боду говорить правду, притом только о делах, 
о которых он спрашивает, и ни о чем ином; 
спросить же государь должен о каждом деле, 
выслушать мнение советников, а затем решить 
самому и по своему ус.мотренню. Обращаться с 
этими советниками и с  каждым отдельно надо 
так: пусть считают, что они понравятся Князю 
тем больше, чем свободнее будут говорить. По
мимо них, не надо слушать никого, без коле
баний проводить принятое решение и твердо 
стоять на своем. Кто поступает иначе, тот или 
погибнет от льстецов, или часто меняет свои 
намерения вследствие разнородных советов: то
гда его перестают уважать. Я хочу привести 
недавний пример. Отец Лука, человек близкий 
к Максимилиану 96, теперешнему императору, 
говорил в беседе о его величестве, что он ни с 
кем не советовался и нельзя на его решения 
полагаться. Итак, происходило от того, что он 
поступал совершенно обратно сказанному выше. 
Так как император — человек скрытный, он не 
сообщает своих намерений никому и не слушает 
мнений, но так как только при выполнении ре-



шениЗ мнения эти узнаются и обнаруживаются, 
приближенные начинают возражать, и он, как 
человек нетвердый, уступает. Выходит поэтому, 
что сделанное накануне отменяется на следую
щий день, никогда не знаешь, чего император 
хочет или как он собирается поступить, и 
нельзя на его решения полагаться. Итак, Князь 
постоянно должен обращаться за советом, но 
только когда этого хочет он, а не другие. Мало 
того: он должен отбить у  каждого охоту сове
товать ему в чем бы то ни было, если он сам 
об этом не просит, сам же должен быть щедрьш 
вопрошателем и терпеливым слушателем правды 
о спрошенном; наоборот, он должен разгне
ваться, если увидит, что правду почему-то скры
вают. Если некоторые полагают, что ка1Сой- 
нибудь Князь, слывущий разумным, считается 
таковым не по своей природе, а благодаря хо
рошим советам, полученным от приближенных, 
то это несомненно ошибка. Дело в том, что есть 
следующее общее правило, никогда не допу
скающее ошибок: Князь сам по себе не мудрый 
не может иметь хороших советников, разве 
только он целиком доверится одному, который 
направлял бы его во воем и был бы человеком 
отменно умным. В таком случае это возможно; 
однако не надолго, потому что такой руково
дитель скоро отнял бы у  него власть; если же 
Князь, не будучи мудрым, спрашивает не одного, 
а нескольких, он никогда не получит согласных 
мнений и сам не сумеет привести их в согла
сие. Каждый советник будет думать о своей 
выгоде, а Князь не сможет ни исправить их,



ни даже понять. Лучших найти пе удастся, по
тому что .шди всегда будут с  тобой з.1ы, ес.ш 
тр.гько необходимость не приведет их к добру. 
Итак, надо заключить, что хорошие советы, кто бы 
их ни давал, происходят от благоразумия Князя, 
а неблагоразумие Князя от хороших советов.

ГЛАВА XXIV
t

Почему князья Италии лишились своих 
государств

Если благоразумно соб.шдать описанные выше 
правила, то новый Кпязь становится как бы 
исконным^ и власть его сразу делается крепче 
и обеспеченнее, чем если б он правил с древних 
времен.

Ведь новый Князь, куда больше чем наслед
ственный, привлекает внимание к своим поступ
кам, и ес.ш в них сказывается его сила, то 
опа действует иа людей гораздо больше и при
вязывает их кз'да крепче, чем древняя кровь. 
Ведь события настоящего захватывают людей 
много больше, чем дела минувшие, и когда люди 
в настоящем находят благо, то радуются этому 
и не ищут другого; напротив, они будут вся
чески защищать нового Киязя, лишь бы он в 
остальном был на высоте своего дела. Он будет 
славен вдвойне за то, что основал новое кня
жество, возвеличил его, укрепил хорошими за
конами, сильным войском и достойными при
мерами. И точно так же покроет себя двойным 
позором тот, кто, родившись Князем, потеря;.! 
власть из-за собственного неразумия. Посмо



тришь на князей, лишившихся в наши дни своих 
государств в Италии, как король Неаполитан
ский, герцог Миланский и другие, и откро-гтся 
прежде всего, что был у  них общий порок — 
именно устройство войска, а причины ртого от
мечены вьпие.

Затем выяснится, что некоторым из них на
род был враг, а другие, пользуясь народньш 
расположением, не сумели обезопасить себя от 
знати. Без этих ошибок не лишаются госу
дарств, которые жизненно настолько сильны, 
что могут выставить в поле войска. У  Филиппа 
Македонского — не отца Александра, а у  того, 
кто был побежден Титом Квинкцием,— владе
ния были невелики сравнительно с  могуществом 
напавших на него римлян и Греции, но так 
как это был человек войны, умевший поддер
жать бодрость в народе и обезопасить себя от 
знати, то он выдерживал борьбу целый ряд 
лет, и если потерял в конце концов несколько 
городов, то вое же царство у  него осталось. 
Итак, пусть наши правители, много лет властво
вавшие в своих княжествах, обвиняют за утрату 
их не судьбу, а свою неумелость; в спокойны© 
времена им никогда в голову не приходило, что 
обстоятельства могут измениться (это общий 
недостаток людей — в ясную погоду забывать 
о буре), когда же наступили времена тяжкие, 
они думали о бегстве, а не о защите и надея
лись, что народы, возмущенные наглостью по
бедителей, призовут их обратно. выход
хорош, если нет других, но очень плохо упу
стить из-за него все прочие средства. Ведь ни



кому не вздумалось бы упасть, в надежде, что 
кто-нибудь тебя поднимет. Так не бывает, а если 
и бывает, то в этом нет для тебя безопасности, 
потому что подобная защита недостойна и от 
тебя не зависит; хороша, надежна, крепка только 
та помощь, которая зависит от тебя и от твоей 
собственной С И .1 Ы .

ГЛАВА Х Х Г
Что значит в человеческих делах судьба и как 

с ней можно бороться
Мне небезызвестно, что многие держались 

и держатся мнения, будто де.1а мира так на
правляются судьбой и богом, что люди, с  их 
умом, ничего изменить в эгом не могут, а, на
оборот, совершенно беспомощны. Итак, можно 
было бы сказать, что не стоит в поте лица 
над этими де.тами трудиться, а надо предо
ставить себя на волю судьбы. Э '̂о мнение еще 
больше утвердилось в наши времена благодаря 
великим переворотам, совершившимся и совер
шающимся каждый день у  нас на глазах, на
перекор’ всякой человеческой предусмотритель
ности. Иногда размыш.тяя об этом, я в извест
ной мере склонялся к мнению таких людей. 
Однако, дабы не была утрачена наша свобод
ная В 0 . 1 Я ,  можно, думается мне, считать за 
правду, что судьба распоряжается половиной 
наших поступков, но управлять другой поло
виной или около того она предоставляет нам 
самим. Я уподобляю судьбу одной из тех раз
рушительных рек, которые, разъярившись, за



ливают долины, валят деревья й здания, отры
вают глыбы земли от одного места и . приби
вают к другому. Каждый бежит перед ними, все 
уступает их натиску, не имея си.т ни на какую 
борьбу. II хотя это так, оно все же не значит, 
чтобы люди в спокойные времена не могли 
принимать меры заранее, строя заграждения и 
плотины, дабы волны при новом подъеме или 
направлялись по отводу, или напор их не был 
так безудержен и губите.тен. То же происходит 
и с судьбой: она проявляет свое могущество 
там, где нет силы, которая была бы заранее 
подготов.тена, чтобы ей сопротивляться, и об
ращает свои удары туда, где, она знает, не воз
ведено плотин и заграждений, чтобы остано
вить ее. Если вы посмотрите на Италию, страну 
этих переворотов, давшую им толчок, то уви
дите, что это равнина без единой насыпи и пре
грады. Будь она защищена достаточной силой, 
как Германия, Испания или Франция, навод
нение не причинило бы происшедших великпх 
изменений или вовсе бы не случилось. На
хожу, что сказанного довольно, поскольку речь 
шла о сопротивлении судьбе вообще. Сосредо
точиваясь, однако, ближе на частностях, скажу, 
что мы видим, как сегодня тот или другой 
Князь процветает, а завтра погибает, причем 
не измени.тась ни природа, ни свойства его. 
Я уверен, что это вызвано главным образом 
прич1шами, о которых подробно говорилось 
раньше, именно: что Князь, полагающийся це- 
.шком на счастье, погибает, как только оно 
ему изменяет. Утверждаю также, что счаст.пгв



to T , кто сообразует свой образ де|!ствин со 
свойствами времени, и стоить же несчастлив 
тот, чьи действия с  временем в раз-таде. Ведь 
мы видим, что .шди при обстоятельствах, ве
дущих к цели, стоящей перед каждым, то есть 
к славе и богатству, поступают по-разному: 
один идет с оглядкой, другой стремится впе
ред, один берет силой, другой хитростью, один 
терпением, другой совершенно обратным,, и ка
ждый моисет этими разнообразными средствами 
достигнуть своего. Видим еще, как из двух 
осторожных людей один осуществляет свой за
мысел, другой нет, и точно так же как двое 
преуспевают одинаково, идя разными путями, 
причем один осмотрителен, а другой идет па- 
иро.юм. Бывает это не иначе, как от свойств 
времени, к которым .поди применяются или 
не применяются в поведении своем. Отсюда 
происходит то, о чем я говорил, именно: что 
двое людей, поступающих различно, достигают 
одинакового успеха, а из двух других, действу
ющих одинаково, один приходит к своей цели, 
а другой нет. От этого же зависит и колеба
ние счастья; ведь если кто-нибудь ведет себя 
с  осторожностью и терпспием, а времена и 
дела складываются так, что его поведение ока
жется удачным, то он счаст.шв во всем, но 
стоит временам и делам измениться, и он по
гибает, потому, что не меняет образа действия. 
Нет человека настолько благоразумного, что
бы уметь к этому приспособиться: нельзя от
ступать от склонностей собственной природы, 
и если человек всегда преуспевал, идя одной



дорогой, нельзя ему убедить себя с нее свер
нуть. Вот почему человек осторожный, когда 
настанет время иттн напролом, не умеет этого 
сделать и погибает; если бы вместе с време
нами и делами менялась его природа, то судьба 
была бы неизмеипон. Папа Юлий II во всем 
действова.т натиском, и оказалось, что времена 
и дела настолько подходи.ш к этому его свой
ству, что исход был всегда счастливый. По
смотрите иа его первый поход на Бо.юнью 
еще при жизни мессера Джованни Бенти- 
вольо 91. Венецианцы были против, король ис
панский тоже, с Францией об этом предприя 
тин Ш.1И переговоры, и тем не менее папа 
с  обычной своей необузданностью и решитель
ностью сам стад во главе похода. Этот шаг 
застави.1 Пепанию и венецианцев в замеша
тельстве остановиться: Венецию — из страха,
И сп ап ш о -и з желания вернуть вое королевство 
Неаполитанское; с другой стороны папа пере
манил на свою сторону короля французского. 
Видя, что дело начато, и желая заручиться 
дружбой паны, чтобы унизить венецианцев, ко
роль не счел возможным отказать в помощи 
своих войск, не нанося папе явного оскорбления. 
Таким образом, Юлий своим стремительньш 
движением осуществил то, что никогда не уда
лось бы другому папе при всем возможном 
человеческом благоразумии: ведь ес.ш б он 
выждал заключения договоров и устройства всех 
дел, чтобы уехать из Рима, как сделал бы 
любой другой папа, то никогда не имел бы 
этого успеха. У  коро.тя французского нашлась



бы тысяча O T T O u o p o K , а у дру1 и х  — тысяча утроЗ- 
Не хочу останавливаться на прочих его де.тах, 
которые все бы.ш похожи на описанное и все 
кончались успешно; краткость жизни папы не 
дала ему возможности испытать неудачи, так 
как если бы наступили времена, требующие 
осторожности, то с ними 1гриш.1а бы его гибель: 
никогда не отступи.! бы он от средств, к ко
торым в.текла ею  природа. Итак, я зак.шчаю, 
что раз судьба изменчива, а етюди в поведении 
своем упрямы, то они счаст.швы, пока судьба 
и согласии с их поведением, и несчастны, когда 
между ними разлад. Полагаю, однако, что 
.!учше быть сме.хым, чем осторожным, потому 
что судьба — женщина, и если хочешь владеть 
ею, надо ее бить и то.шать. Известно, что 
таким .подям она чаще дает победу над собою, 
чем тем, кто берется за дело холодно. И на
конец, как женщина, судьба всегда благоволит 
к .молодым, потому что они не так осмотри- 
те.!ьпы, бо.ше отважны и смелее ею повелевают.

ГЛАВА Х Х П
Воззвание об овладении Италией и освобожде

нии ее из рук варваров
Пересматривая все сказанное выше и раз- 

М Ы Ш .1Я Я  наедине с  собой, благоприятствуют ли 
сейчас времена возвышеншо в Ита.ши нового 
властителя и есть ли в ней материал, которым 
мог бы воспользоваться умный и сильный че
ловек, чтобы дать ему форму во славу себе 
и на благо всему ее населению, я вижу столь



многое, способствующее новому Князю, что не 
знаю, было ли когда-нибудь время, более для 
этого удачное.

Если, как я говорил, чтобы проявилась мощь 
Моисея, необходимо было народу израильскому 
рабство его в Египте, а для познания величия 
души Кира требовалось, чтобы персы оказа
лись под игом мидян, и если положено было 
афинянам жить в рассеянии, чтобы раскрылась 
доблесть Тезея, то и сейчас, чтобы познать' 
силу итальянского духа, должна была Италия 
опуститься до нынешнего предела, быть больше 
рабой, чем евреи, больше слугой, чем; персы, 
больше рассеянной, чем афиняне, быть без 
главы, без государственного закона, разбитой, 
ограбленной, истерзанной, опустошенной, пре
терпевшей все виды унижения. Хотя и до сих 
пор появлялся иной раз как бы луч надежды 
в образе того или другого человека, и можно 
бьш) думать, что он послан богом для ©е 
спасения, но затем всегда оказывалось, чго 
судьба отталкивала его в самый разгар подви
гов. Так, словно покинутая жизнью, ждет Ита
лия, кто же сможет исцелить е© раны, поло
жить конец разграблению Ломбардии, поборам 
в Неаполе и Тоскане, из-гечигь давно загноив
шиеся язвы. Посмотрите, как молит она бога 
о ниспослании того, кто бы спас ее от этих| 
жестокостей и дерзости варваров. Посмотрите 
далее, как она вся готова стать под чье-нибудь 
знамя, лишь бы наше.1ся че.10век, который его 
поднимет. Не видно, на кого бы Италия в 
настоящую минуту мог.та больше надеяться,



чем на ваш знаменитый дом; он, счастие и 
доблесть которого отмечены покровительством 
бога и церкви, ньше им же возглавляемой, 
мог бы взять на себя долю освобождения. 
Это будет не так трудно, если вы вспомните 
деяния и жизнь тех, кто был назван уже 
раньше. Пусть такие люди редки и подобны 
чудесам, они были все же людьми, и никому 
обстоятельства так ие помогали, как сейчас нам; 
ведь предприятие их не было ни справедли
вее этого, ни легче, и бог не был к ним ми.ю-( 
ставее, чем к вам. Здесь праведное, ве.шкое 
дело: ибо война справедлива для тех, кому 
необходима, и оружие священно, когда оно 
яв.тяется единственной надеждой. Все готово 
вполне. Когда велика подготовленность, не мо
жет быть бо.тьших трудностей, только бы ру
ководился ваш дом действиями тех, кого я 
поставил образцом. Более того: являются не
обычайные, беспримерные знамения божии: раз
верзлось море, облако указывало путь, скала 
источала воду, падала манна дождем,—  все сое
динилось во имя ве.шчия вашего. Остальное 
должны сделать вы сами. Бог не хочет совер
шить все, чтобы не лишать нас свободной воли 
и частицы славы, выпадающей на нашу долю. 
Не удивительно, чго никто из названных вьшгв 
итальянских вождей не в силах был исполнить 
подвиг, которого можно ожидать от вашего 
прослав-тенного дома, и что noc.ie столышх 
переворотов и войн всегда кажется, что иссякла 
боевая доблесть Италии. Э ю  происходит от 
того, что ее старые учреждения не годились



и не было никого, кто сумел бы даровать ей 
новые. Ничто ведь не приносит человеку, только 
еще возвышающемуся, столько чести, как со
зданные им новые законы и новые учрежде
ния. Если такие дела стоят на крепкой основе 
и в них есть величие, они делают Князя 
предметом поклонения и восхищения; в Ита
лии же нет недостатка в материале, которому 
можно придать любую форму. Велика мощь 
в членах тела, лишь бы хватило ее у вождей. 
Посмотрите, как на поединках и в схватках 
между немногими выделяются итальянцы силой, 
ловкостью, находчивостью в бою. Но стоит им 
выступить целым войском, и они не выдер
живают. Все это происходит от сиабости во
ждей. Кто что-нибудь понимает, того не слу
шаются, и всякому кажется, что ои все может 
сам, раз до сих пор никто не сумел настолько 
выделиться собствешюй силой и счастьем, что
бы перед ним склонились остальные. Отсюда 
и получилось, что за все это время, в течение 
всех войн, которые велись за прошедшие два
дцать лет, войско, состоявшее целиком из италь
янцев, всегда терпело неудачи. Об этом сви
детельствует Таро 1®®, затем Александрия i®i, Ка

пуя 1®®, Генуя 1®8, Вайла, Болонья ®̂̂, Местри 1®®.
Поэтому, если наш знаменитый дом захочет 

пойти по стопам тех замечательных, освобо
дивших свои земли 1®в людей, необходимо, пре
жде всего, позаботиться о создании собствен
ной боевой С И .1 Ы  как истинной основы всякого 
военного предприятия; нельзя иметь более вер
ных, настоящих, лучших солдат,' чем свои. И ес



ли каждый хорош в отдельности, то вместе 
все станут еще лучше, когда увидят, что рас
поряжается ими свой собственный Княдь, что 
они на его попечении и он их отличает. Не-* 
обходимо подготовить эти войска, чтобы можно 
было со всей силой итальянской доблести за
щищаться от иноземцев. И хотя швейцарская 
и испанская пехоты считаются грозными, однако 
у  обеих есть недостатки, так что третья сила 
дадгла бы не только им сопротивляться, но 
даже рассчитывать их одо-геть. Ведь испанцы 
не выдерживают конницы, а швейцарцам надо 
бояться пехоты, ©с.гн они встретят в пей то же 
упорство в бою, какое есть в них самих. Таким 
образом, на опыте обнаружилось и будет еще 
показано, что испанцы не могут устоять против 
французской конницы, а швейцарцы уничтожа
ются испанской пехотой. Хотя относительно по
следней не было еще сделано решающего испы
тания, однако кое-что видно уже ид сражения 
при Равенне, когда испанская пехота встрети- 
.lacb с  немецкими отрядами, у  которых боевой 
строй тот же, что у  швейцарцев: испанцы, 
благодаря ловкости своего тела, пробрались под 
прикрытиед! своих маленьких щитов под не
мецкие копья и безопасно для себя кололи 
немцев, которые ничего не могли с  ними по- 
де.гать: если бы на испанцев не бросилась кон
ница, они перебили бы всех. Зная, таким об
разом, недостатки той и другой пехоты, ты 
можешь образовать новую, которая устоит перед 
конницей и не побоится пехотинцев. Это будет 
достигнуто ие б.тагодаря роду оружия, а да-



менением боевого строя Такие порядки, за
веденные впервые, составят сдаву и величие 
нового Князя.

Итак, нельзя упустить этот случай, дабы 
Италия после сто.тьких лет ожидания увиде.га 
наконец; своего спасителя. Не могу выразить, 
с какой .побовью встретили бы его во всех 
областях, пострадавших от нашествий чужезем
цев, с  какой жаягдой мести, с какой несокру- 
пшмой верой, с  каким б.тагоговением, с  какими 
слезами! Какие ворога закрылись бы перед ним, 
какой народ отказал бы ему в повиновении, 
как M or.ia бы зависть стать ему поперек до
роги, какой ига.1ьянец не пошел бы за ним? 
Каждому из нас нестерпимо тошно от этого 
варварского господства. Пусть же ваш n p o c .ia -  
вленный дои возьмет иа себя этот долг с той 
силой души и надежды, с  которой берутся за 
правое дело, дабы отечество прославилось под 
сенью его знамени и исполнились под его во
дительством слова Петрарки ( c a n z .  X V I, 93—96):

V irtii contro a l furore
Prenclera I’arme; e fia  ’1 com batter corto:
Clie I’antico valore
N ell’ italioi cor non ё am or inorto i.

1 Доб-iecTb ополчится на неистовство, и краток будет 
бой. Ибо не умер.та еще древняя храбрость в итальян
ской груди.



ПРИМЕ*! АП ИЕ

1 „К пязь" („II P rin cipe") закоочеп в  декабре 1513 г., 
в  пору самого напряжсппого творчества М акиа
велли, совпавш ую  с  реставрацией Медичи во Флорен
ции (сентябрь 1512), когда секретарь Сювета Десяти, 
отставленный от всех должпостей, очутился в подие- 
вольиом деревенском уедииепни и писал свои „D is
corsi". П ри жизни Макиавелли „P rin cip e" был изве
стей лишь по спискам и впервые, через 4 года после 
смерти Макиавелли, издан В 1532 г. Антонио Бладо 
д'Азола в  Риме с одобрения иапы Климента V II, 
предоставившего издателю сиециальпую привилегию. 
З а  этим последовали флореитвиские (1532 и 1540) и 
венецианские издания, а в  1544 г. уж е появился пер
вый французский перевод Ж ака Гогори (Jacques 
Gohory). Н о официальное благоволение к  Макиавелли, 
быстро пришло к  концу. Торжество феодальной н ка
толической реакции в  Италии должно было резко 
сказаться на отпошепии к  мыслителю, заш ш авш ему 
по вопросу о  папстве такую  прямолинейную позицию,



как Макиавелли. Мора-ш ю-обличительвыи поход про
тив писателя, видевшего в папстве основную причину 
разложения Италии, начинается уж е с  30-х годов 
X V I  века (кардинал Реджинальд 11о.ю, Катарш ю  По- 
•шти, Озорио), а затем во главе его становятся 
иезуиты, в  pjTiax которых поход нрииимает более 
конкретные формы. В 1559 г. паиа П авел I V  уж е 
вносит сочинения Макиавелли в индекс запрещеицых 
книг, а  в  1564 г. этот запрет саикционируется Три- 
деитским собором.

Н е ирш одится возвращатъся сейчас к  воиросу о 
соотношении ,,D iscorsi“  и „P rin cip e", в  котором бес
численные критики так долго хотели усматривать 
только покаянную монархическую маиифеставпю, не 
имеющую ничего общего с  республиканскими „D is- 
co rsi"  и вызванную утилитарными и карьерными 
соображениями ф лорентш ккого секретаря, пострадав
ш его от Медичи. Сопоставление обоих произведений 
ueonpoBcpjKUMO ясно вскры вает их нерасторжимую 
виутреинюю связь, и В ш оари  мог с  полным правом 
сказать, что если бы „P rin cip e" вообще пропа.1, а  
мы бы зна.ш только его тем у и основные очерта1Шя, 
то  его можно было бы легко реконструировать по бо
гатом у матерна.1у  „Рассуж дений" (V illari, II, 270). 
Н о тот  ж е историк подчеркивает, что Макиавел.1и, 
конечно, имел в  виду и др угую  цель — напомнить 
Медичи, которые тож е собирались по-своему возоб
новить традиции Цезаря Борджа н взяться за созда- 
Ш1С нового госуда1)ства в составе Пармы, Модены, 
Пьяченцы и Рсдж о, как осущ ествляются подобные 
предприятия и насколько им мож ет пригодиться че
ловек, 1ш евпш и опы т близкого общения с таким 
мастером деда, как герцог Валентино. Этой цели



Макиавелли не достиг, но оп достиг другой, кото1И)й 
он, вероятно, ие ожидал. Небольшой очерк о Князе 
своей блистате.шной славой затмил все богатое лите
ратурное иаследство Макиавелли. П}юшло пе мспьше 
300 лет лицемерных обличений и одиосторопних 
апологий, пока начал восстанавливаться настоящий 
образ ЛТакиавеллн как мыслителя. Любшгытио, чтч! 
верио почувствовал e io  еще Пуш кин, когда писал: 
„И езуи т Иоссешш, столь известный в пашей истории, 
был одним из самы х ревностных гонителей иамяти 
Макиавеллевой. Оп соедиш1л в одной книге все кле
веты , все иападепия, которые навлек иа своп сочи
нения бессмертш.н! флорентинец, и тем остановил 
повое издание оных. Ученый Conringius, издавший 
„II P rin cip e" в  1660 году, дока,зал, что Носсевии 
никогда ие читал Макиавел.ти и толковал о нем ио 
наслышке" (Соч. под ред. Ефремова, V , 521).

2 Макиавелли первоначально озаглавил свою книгу 
не „К нязь", а — „О  княжествах" („Н е P rincipatibus"). 
Ои писал своему приятелю Веттори 10 декабря 1513 г.: 
„Я  углубляю в neii, насколько могу, свои мысли об 
этом предмете и обсуждаю , что такое княж ество, ка
ких оно бы вает видов, как их приобретают, удерж и
ваю т и теряю т" (О реге (1819), X I, 115). Т рак тат свои 
он хотел посвятить предполагаемому г.таве нового 
княжества в  составе Пармы и Модены, Джулиало 
Медичи (1479—1516), брату папы Льва X , но так  
долго мед.ти.1, что Джулпапо успел ум ереть (1516), 
и посвящегше было обращено к его племяннику Ло
ренцо Медичи, герцогу Урбинскому (1492—1519).

8 Макиавелли назы вает principe всякого независи
мого государя. Под это понятие подходят и Лю
довик X II, и император ЗТакспмпли.нг. п Фердинанд



Като.шк. Понятно, одняно, что гиинчеекнй principe -- 
это соотечественник Макиавелли, итальянский тиранн 
X V  и X V I  веков, т. е. человек, добившийся власти 
собственным дерзанием, энергией и даровитостью. 
Ему-то и приходится чащ е всего бы ть тем „новым 
Князем" ,который занимает Маютавелли, нцтересую- 
щсгося в „P rin cip e" пе столько нормальным ходом 
жизни государства, ско.тъко моментами кризисов — 
захвата и потери в,тасти.

‘  Б оригинале: ,,gli stati". Историки п публицисты 
(Рапке, Ел.шнек) указы ваю т иа Макиаве.ыи, как на 
1шсателя, который ввел самое с.юво stato  для обозна
чения понятия государства. Н е уг.тубляяеь в  эту  тему, 
которая потребовала бы сама ио себе це.юй моногра- 
(|)ии, будем только иметь в  виду, что с.юво stato  у  
Макиавс.лли встречается в очень ра;шообраз11ых зна
чениях, а  самое понятие всегда конкре-гно и, конечно, 
далеко о т  того схематизма, которое оно получи.то в 
научной терминологии X IX  века.

S tato  преж,ле всего встречается у  Макиавелли и 
не в  смысле государства, а как обозначение обще- 
ствеш ю го положения человека, например, когда он го
ворит о гражданах, которые ж ивут в респуб.гике на 
иоложешш частны х людей („in  stato  p riv a te") и воз
выш аю тся затем в  СН.1У тех  или других обстояте.хьств 
(„D isco rsi", кн. 1, гл. X ). К ак  государство, stato  д.1Я 
Макиаве.1Л11 — это прежде всего в.ласть, добытая и 
организованная личным творчеством человека, устро- 
ите.1Я и законодателя. Объясняя происхождение госу
дарства, М акиаве.ыи ищ ет нрсжде всего его строи
теля, „ed ificato re" („D isco rsi", кн. 1, гл. I). Самые 
первоначальные понятия социальной жизни, как само
защита, сознание общсствеыно-нолезного пли вред-



noto, основаны на подчинении избраиному вождю, 
сильнейшему и храбрейш ему человеку (там ж е, кп. 1 , 
гл. II). К огда жизнь становится сложнее, усложня
ются и качества вождя, от которого уж е требую тся 
свойства мудрости и справедливости. Государство тре
бует основателя, которому приходится иметь дело с 
более чем несовершенным человеческим материалом, 
и законодатель дает форму этой безликой массе, 
работая над ней как скульнгор. Этот „fon datore" 
(„D isco rsi", кн. 1, гл. IX ) строит государство, и свою 
мысль он выполняет один. Описывая творческую  ра
боту такого созидателя, Макиавелли всегда употреб
ляет сам1.1е конкретные слова. Древшп! законодатель 
делал государство — „£есе uno stato“  („D isco rsi" , кн. 1, 
r.i. II), и точно так  ж е мыслится роль макиавеллиев- 
ского principe, который всегда зацят тем, что „при
обретает" (acquista) государство и „удерж ивает" его 
(m antiene) или борется с возможностью его „поте
рять". Э та  концепция государства вполне понятна у  
писателя Бозрождсиия, совремешгика Борджа, Лодо- 
викс М оро, Фердинанда. Като.шка и др. S tato  для 
Макиавелли — это преж де всего произведение чело
веческого искусства, а пе какой-либо объективный 
порядок трансцендеитного, природного или социаль
ного происхождения. Самостоятельная дсяте.1ьпость 
учреждений, созданных устроителем, вся безличная 
работа государственного'механизма начинается только 
тогда, когда „fon datore" свое дело сделал. Тогда 
государство уж е приобретает черты  ыекоторой по- 
стояииой организации, и Макиавелли у ж е  говорит 
о государстве народном (stato popolare), о государстве 
аристократическом (stato di O ttim ati) и т . д., пере
ходя затем к учению о формах правления. Наконец,



термин state  встречается у  М акиавс.1ли и в геогра
фическом смысле для обозначения территориального 
деления, и для оиисаиия различных подробиостей 
коистнтудионного порядка, отраж аю щ его борьбу со
циальных групп, например, когда он рассуж дает о 
разных ,,stati“ , сменявших др уг др уга  во Флоренции.

® Под республикой Макиавелли имеет в  виду не 
формальную демократию, а некоторую  см еш агаую  
фор.му правлшшя, в котором совмещ аются три эле
мента: выборный Кпязь, вельможи и парод („D iscorsi", 
кн. 1, гл. II).

® Ф ранческо Сфорца (1401—1465), побочный сын 
знаменитого кондотьера М уцио Аттендоло Сфорца, 
командовал после смерти отца его войсками. В 1434 1г. 
папский наместник в  Анкопе, он в  том ж е году пе
решел па служ бу Флоренции, в  1441 г. женился на 
Бьянке Висконти, дочери герцога миланского Фи.цшпо 
М ариа Висконти, в 1442 г. вступил в войну с папой 
Ёвтепием IV , кончившуюся приобретением зиататель- 
пой части Анконской Марки. С 1450 г.— герцог Ми
ланский.

1 Королевство Неаполитанское окончательно завое
вано знаменитым испанским полководцем Гонсальво 
Кордовским в  мае 1503 г.

8 В тексте: „рег fortuna о per virtu ". Макиавелли, 
совершепио отошедший в  своем трактате от христиан
ской трактовки „добродетели" и „провидения" (Вцл- 
лари назы вает его „paganissim o",— насквозь языч
ник,— II, 273), отводил значительное место в своем 
миропоиималии идее судьбы, которую  он понимает 
то как катастрофическую силу, вмешивающуюся в 
дела людей в  критические минуты, то  как счастье, 
т . е. определенное стечение не зависящ их от челове-



Ческой воли о()стоятельств. Но ес.ш термин lortuna 
еще более или мепее традицпопен, то  сопоставление 
fortuna — virtu  уж е вполне оригинально и  вскры
вает самую  сущ ность его историко-политической фи
лософии. Понятие virtu, неразрывно связывающ ее 
М акнавел.ш со всей культурой Воз1Южде1гая, является 
для него центральным и вместе с  тем представляет 
большие трудности для перевода па другой язык, 
так  как единою адзкватного термина, покрывающ его 
всю его многогранность, ни на русском, пи на других 
eeponeiicKHx языках не сущ ествует. Все попытки его 
передачи в  иностраииых и русских переводах „P rin 
cipe" („T a p fe rk e it" , „T iic iitigk eit", „V e rd ien st", „ver- 
tu “ , „ ta len t", „habilete", „m erite", „доблесть", „личпые 
достоииства") одпосторошш и бедны ио сравнению с 
итальянским смыслом этого слова, точно сконцентри
ровавшего в  себе -МЫСЛЬ эпохи о  вновь откры ты х си
лах, заложенных в  че.ювеке. Наиболее далеко oi’ дей
ствительного смыс.1а  virtu  иередача его словом „до- 
бро.хетель" (vertu). ]$ этом смысле virtu  употребляется 
Макиавелли крайне редко, например когда ]Макпа- 
велли, описывая карьеру и з.10де11ства Агафокла, 
говорит: „Нельзя называть добродетелью y 6iiiicTB0 
сограждан..." и т . д. („поп s i puo chiam are virtu  am- 
m azare i suoi cittad in i") n несколькими строками пи
ж е; „ион si puo attribuire a lia  fortuna о  a lia  virtii 
quello che senza Puna e I’a ltra fu  da lu i conseguito" 
(„P rin cip e", ГЛ. У Ш ). И действнте.и.но, если virtfi — 
добродете.1ь, то добродетель совершенно особого ро
да, совершеппо чуждая традиционных нре,оставлений, 
та  „m o ralfreie  T ugens der R enaissan ce", о  которой 
с таким восхищ егаем говорил Фрндрих Ницше. У ж е 
неско.шко ближе к подлиннику передача virtu  как



„доблесть". В  этом смысле virtu  часто встречается 
у  Макиавелли, особепио в „D isco rsi" , например при 
общих оценках римского государствонпого строя 
(„C oloro  che leggeranno qual principio fu sse  quello 
d ella  c itta  di Roma, non si m aravigliarono, c h e  
t a n t a  v i r t i i  s i sia  per p iu  seco li m antenuta in 
quella c itta"; „D isco rsi", кн. 1, гл. I)  или при опи- 
саш ш  воеппьгх эпизодов („furone sup erati i  sanniti, 
perche l a  v i r t u  R  о m a n a... super 6 qualunque osti- 
nazione ei potessero avere..." и т . д.; „D isco rsi", 
кн. 1, гл. X V I). Однако надо прямо сказать, что 
антично-музейный оттенок с.ю ва „доблесть" далеко 
не охваты вает всего содержания virtCi. К огда Макиа
велли пользуется этим термш юм как общим понятием 
или применяет его для характеристики современных 
событий, .virtu означает у  пего преж де всего полноту 
человеческой силы, ум а и  воли, паправлеипых па 
создание, устройство и.га сохранение государства, т. е. 
па цель, которая сама себя оправды вает. Слово virtu, 
пиш ет Ви.мари (II, 274), всегда означает у  Макиа- 
вел.1и  храбрость и энергию, как в добре, так  н во 
зле. Эти безразличие к моральным оценкам поступков, 
связанных с осуществлением власти, которое раскры
вается в  трактате Макиавелли с  бесстрашием и  глу
биной, пе превзойдешгыми в  мировой литературе, 
объясняет и посмертную суд ьб у мыслителя, которого 
веками трави.га; за безнравственность, потому что он 
не побоялся обнаружить разрыв своей политической 
морали с  метафизическими представлештями о добре 
и зле. В „К нязе" virtCi употреблено почти исключи
тельно в  отмеченном вьшге смысле раскрывающ ей все 
свои возможности человеческой си-гы. Это слово 
соединяется и с представлением о диком характере и



безграничной воле („E ra nel duca tanta ferocia  e  tanta 
v irtii"; „P rin cip e", гл. V II) и с  указаиисм па телоспую 
силу и смелость („virtu  d’animo е di corpo“ ; „P rin ci
pe", гл. V III), оовм сспш ую , как это было у  А га- 
фокла, со всяческими злодействами (sceleratezze), хотя 
по поводу этого примера Макиавелли делает больше 
всего оговорок и буквально жонглирует термином, 
употребляя с ю  рядом в  самых разных смыслах. Оно 
же служ ит для характеристики ума п про1ш цатель- 
ности („иош о di frande ingegno е v irtii"; „P rin cip e", 
гл. V III), военных талантов и т. п. (см. вступите-ишуго 
статью).

® Эрколе д ’Эсте, герцог Феррарский. Макиавел.ш 
имеет в  виду B o i i i iy  Вепеции против Ф еррары , начав
ш ую ся в  1482 г., в которую вмешался и папа 
Сикст IV , желавший отобрать Ф ерр ар у у  д ’Э сте для 
св о ею  племянника Джироламо Риарио.

1“ Альфопсо д ’Эсте, сыи, Эрколе, герцог Ф еррар
ский. В  1510 г. объявлен врагом церкви папой 
Ю.П1СМ II. В 1512 г. воюет в союзе с  Францией. 
Впоследствии перешел на сторону императора К ар- 
•la V  II в  1526—1527 гг. способствовал движению 
испанцев на Рнм (см. вступительную статью ).

1° Макиавелли назы вает смешанным всякое госу
дарство, новые владения которого присоедииены к его 
ископпым землям.

1® Герцог Милаиский Лодовпко Моро.
18 Макиаве.1ли имеет в виду иоражсиис француз

ской армии при Новаре 6 июня 1513 г., решившее 
неудачу Людовика X II  в Италии.

11 Бретань — с 1213 г. васса.шное герцогство Ф ран
ции. 11рисосдш1ена к французским владеиня.м вслед
ствие брака короля Людовика X II с Анной Б ре



тонской, дочерью иосдеднею герцога Брсташг, Фран
циска II.

15 Бургундия — до последней четверти X V  века са
мостоятельное государство (в восточной Франции), 
включавш ее в себя, кроме провинцпл Бургундии, про- 
В1ШЦИИ А р т у а  и Пикардию, Фландрию, Брабант и 
герцогство Люксембургское. Hoc.ie смерти герцога 
К арла Смс.юго (1477) фрапцузскш ! K o jio . ib  Людо
вик X I  завладел герцогством Бургундским да правах 
сюзереыа, и эта ипкорпорацпя закреплена по А ррас
скому договору 1482 г.

15 Гасконь — старая французская провинция. В 1040 г. 
вошла в  состав провинции Гиеннь. В 1452 г. отвоевана 
у  Англии фрапцузскпм королем Карлом V II.

11 Нормандия — французская провш1ция. Завоевана 
у  англичан французским королем Филиппом II А в гу 
стом в  1203-1204 гг.

1® Филипп III Македонски!! (221—179) разбит рим- 
•тяпами в 197 г. (Ливий, 33, 7 -9 ) .

1® А нтиох II, царь сирийский (224—187).
20 Французский король Карл V III  (1483— 1498).
21 Целью похода Людовика X II  в Италию было 

завоевание Милана, иа который французский король 
претендовал как внук Валентины Впскоптп, дочери 
герцога Миланского Джованни Галеаццо и жены Лю
довика Орлеанского, брата французского короля Карла 
V I  (1380—1422). Оборонительный и наступате.ты1ыи 
союз Ф р а1црш  с  Венецией заключен 9 февраля 1499 г. 
П о этом у договору Франция обязывалась уступить 
венецианцам часть Миланского герцогства. .

22 Франческо Гопзага (14 6 6 -1519 ) — маркиз Ман
т у  анский.

23 Эркоде I д’Эсте (1471-150 5).



1̂ K a iep u u a  Сфорца, дочь герц ш а Мидаиского 1 'а- 
деаццо Мария. К . Сфорца была замужем за сыном 
папы Сикста I V  Джироламо Риарио. Прославилась 
защитой Форлн против Цезаря Борджа. После падения 
Фор.та удалилась во Флоренцию. Сьгаом ее от послед
него брака был знамеиптыи кондотьер Джоваппи 
Медичи, вождь Черных Отрядов.

2S Фарпца — город в  провппции Равенна. 25 апреля 
1501 г. после продолжительной осады  взята Цезарем 
Борджа. Властитель города, шестнадцатилетпий А стор- 
ре Манфреди, которому по условиям капитуляции 
предоставлялось свободно удалиться, был схвачен, бро
ш ей в Дамок Св. Aurc-ia, и удавлеп в  июне 1502 г.

25 П езаро — город в  Анконской М арке. Пршшдле- 
я«ал Джованш! Сфорца, первому м уж у сестры  Ц е
заря Бордж а — Лукреции. В 1500 г. захвачен Цезарем 
Бордж а с  помощью Франции.

21 Римини — город в  Анконской М арке. Захвачен 
в  1500 г. Цезарем Борджа, изгнавшим местного ти- 
раппа Пандольфо М алатеста.

22 Камериио — город в  Апконской М арке. Захвачен 
в  июпе 1502 г. Цезарем Борджа. Владетель Камериио 
Дж удио Вараио с сыновьями удавлен.

22 Пьомбш ю — город в  Тоскане. М естный вла.детель 
Якопо I V  д ’Апппаио изгиан Цезарем Борджа, захва
тившим город 3 сентября 1501 г.

82 Тайный договор о разделе Неаполя м еж ду Лю
довиком X II  и Фердинандом Католиком заключен в 
Гренаде 11  ноября 1500 г. и сапкцио1шрован напой 
Александром V I.

81 Дарий III — царь персидский (336—330).
82 Одна из мноточислепных коронованных чита

тельниц М акиаве.ыи в X V II  веке, Христина Ш вед



ская, дочь Г устава Адольфа, не вполне соглашалась 
с  Макиавелли и писала в своих замечаниях на „Кня
зя": „Этой разницы больше пе сущ ествует. Прави- 
те.гьство во Франции — это турецкое правите.гьство 
в миниатюре". Христина, писавшая в 1684 г., имела 
в виду правление Людовика X IV .

33 К апуя — город в  древней Кампании. Макиавелли 
имеет в  виду раэрушение рим.гянами К апуи после 
второй Пунической войны (Ливий, 26).

33 Нуманция — город в  древней Кельтнберин (Се* 
верная Испания). Взят и разруш ен римлянами в  133 г.

33 Джиролаио Савонарола (1452—1498) — знаменитый 
флорентински!! религиозны!! оратор, один из глав
ны х деятелей республиканской государственной ре
формы 1494 г. (см. вступительную  статью ). Его на
стойчивые требования созы ва церковного собора для 
преобразования церкви и открытое обличение Борджа 
вызвали смертельную ненависть к  нему папы Алек
сандра V I. П опытка Савонаро.1Ы самостояте.гьно о су
щ ествить во Ф.1оренцш1 ре.1игиозпую реформу, ко
торая должна бьыа охватить всю жизнь республики 
II аскетизировать ее ку.гьтуру, искусство и быт, не 
удалась, п Савонарола, осуждеш ш ш  при деятельном 
участии панских делегатов, погиб на костре 23 мая 
1498 г.

33 Гиероп Младший, тираин сиракузский, избрав 
полководцем в  270 г. до н. э. Макиавелли заимствует 
свои сведения о нем из Ливия и Полибия.

37 Римино, или Раш 1ро, д ’Орко — наместник Цезаря 
Борджа в  Романье. Казнь его, о которой здесь рас
сказы вает Макиавелли, произошла 28 декабря 1502 г. 
Сообщая об этом во Флоренцию, Макиаве.1ди нпса.г: 
„М ессер Римино найден сегодня утром на площади.



разрубледцыд пополам; оп лсжпт там ещ е до сих 
пор, и весь парод мог это видеть. Причины его 
смерти пикто хорошо пе знает, разве только, что так 
угодно бьыо Князю, который показы вает этим, что 
может возвеличивать и уничтож ать людей по CBOcii 

воле и сообразно с их зас.тугами" (О реге, V U I, 412).
38 1’аэта — крепость в  Ю жиои Италии, остававшаяся 

в  руках французов после поражения их в Неаиолс.
82 О т110ш сш 1е Макиавелли к Цезарю Бордж а в V II 

главе „К иязя", иаписаниого в 1513 г., напоминает 
по прииодиятости тона характеристику Балеитиио, ко
торую  мы находим в „Legazion e a l duca V alen tin o". 
Совсем HHoii тон нршшт в „Римской Легацни", где 
М акиавел.ш говорит о Борджа не только без па
фоса, ио с  реализмом, находящимся на границе пря
мого издевательства. П етрудио, коиечио, иоиять жи
тейские при'шыы этой перемены, ио оиа связана в 
известиой мере и с общими взглядами Макиавелли, 
выразившимися в его учении о virtu. Безусловно прав 
BiLi.iapii, указывающш!, что „прекдонепию Макиаве.1ли 
перед Валеипш о придается совершепио иеверный 
смысл и зиачеине. Ес.ш бы у  какого-нибудь разбой- 
иичьего атамаиа хватило отваги и ловкости всколых
н уть страду и иодчинить ее своей B.iacTU, 31акиавелли 
и в  даипом случае ирсклопядся бы перед умением 
и .мужеством, пе смущаясь самьши жестокими и кро
вавыми деяшш.чи. Даж е из этого разбойника он мог 
бы создать в  своей фантазии воображаемого ге
роя, мог бы превозносить его мудрость и y irtii в 
ТО.М смысле, в  како.ч иопимало это слово _нта.н.япское 
Возрождспие. Но если бы Макпавсл.ш впосл_едствии 
увидел того же разбойника потерявшим былой успех, 
вернувшимся в обстановку частной жизни, ес.ш бы



прежний счастливец предстал перед пим как человек 
жалкий и презреиный, он, по колеблясь и не боясь 
впасть в противоречие, изобразил бы его таким, кахшм 
он был в  действительности" (Виллари, русский пер., I, 
360). В „К нязе" Макиавелли, уж е отошедший от пе
реживаний 1503 г., изобраяыл, конечно, не живого 
человека, а  идеальный тип государственного деятеля 
Возрождения.

зз Агафокл — тирапп сиракузский (361—289). Рассказ 
Макиавелли об Агафокле заимствоваи у  греческого 
историка Диодора Сицилийского и у  римского исто
рика Ю стина.

11 Гамилькар — карфагенский полководец; сражался 
в Сицилии в 260 г. до и. э-

12 Здесь у  Макиавелли уж е вполне определенно 
вы ступает идея государственной необходимости. В его 
„D isco rsi" оправдание насилия во имя государствен
ного блага выражено с  предельной яркостью и закон- 
чеш осты о: „Достоин осуж дения тот, кто хочет на
силием разруш ать, а  не иснравлять" („D iscorsi", 
кн. 1, гл. IX ).

13 Джорджо Скали — флорентийский политический 
деятель, один из вождей мелкой буржуазии; ярый 
противник крупнобуржуазнон олигархии в  третьей 
четверти X IV  века. Казней в 1381 г.

11 Взгляды Макиавелли на Германию вызвали в со: 
временной исторической науке диаметрально проти- 
воположпые оценки. Одни восхищались макиавеллцсв- 
ским изрбражеиием. Гермапин как образцом проница- 
тсльпости, другие утверждали, , что его характериг 
стика — сплошная фантасмагория, навеянная рсмшщс^ 
ценциямн из Тац11та; и не имеющая нцчего .общего 
с тем, что в действш'ельцости цредставляла собой



Германия X V I  века. Несомпенно одно: оценивая все 
по своем у методу, Макиаве.1ли очеиь верно указал 
социа.зкные корпи как си.1Ы, так  и слабости тогдашней 
Германии.

18 В „P rin cip e", обращенном к Медичи, и.1емя1шику 
другого Медичи, папы Льва X , Макиаве.1ли, есте- 
ственио, приходилось быть очень сдержанным при упо
минаниях о  светской власти папы. Вся X I глава 
характерна в  этом смысле тщательной взвешенностью 
каждого слова и особенным тоном деланного сми
ренья, KOTopbiii с  трудом прикрывает иронию. В 
„D isco rsi" , где он мог высказаться иа э т у  тем у 
свободнее, Макиавелли выражается о папском госу
дарстве совершенно иначе. Папство объявлено там 
единствешюН ■ причиной раздробленности н унижения 
Италии, так  как, с  одной стороны, оно бы.ю слиш
ком слабо, чтобы подчинить себе всю  страну, а с 
другой — бы.ю достаточно сильно, чтобы интригами и 
постоянными обращениями к  ш ю страиному вмеша
тельству пара.1Изовать всякую попы тку образования 
крупного государства, которое грозило бы уничто
ж ить светскую  власть самого папы (.,D iscorsi“ , кн. 1, 
гл. X II).

18 Война из-за Ф еррары  в  1482 г. охватила все 
ита.1ьянские княжества. С одаои стороиы  выступали 
Венеция и папа Сикст IV , а к осажде1ш ом у Эрколе 
Я’-Эст& поспешили па помощь Неапо.ть, Милан, Фло
ренция, мантуанские Гонзага, болонские Бентивольо, 
герцог Урбинский Федерпго Монтефельтро. В  самом 
Риме немедленно вспы хнула междоусобная война 
аристократических родов. Колонна и Савел.ш с их 
тибеллинскими традициями выступили против папы 
и его защитииков — Орсини.



11 П апа Сикст I V  (1471—1484).
1® Джованпи Медичи — папа Лев X  (1513—1521).
1® Макиавелли, 6ывш 1П1 свидете.1ем двух внешних 

и бесчисленных внутреииих Boiin, которые ве.шсь си
лами наемных войск, боро.юя про-гив этой системы 
с  самого начала CBoeii деяте.тьиости. Особенно легко 
было ему наблюдать ее опасности на примере такой 
ио сущ еству своему не военной республики, как Фло
ренция, иережившей па его г.газах рисковаиный ин- 
ци,теит с  Паоло Вителли. Однако борьба с  кондотьер- 
ством яв.1яется у  ]MaKnaBe.i.m не то.тько резу.тьта- 
том наблюдений над практическими неудобствами на
емных войск, которые как-шткак создали новое воен
ное искусство. Она логически связаиа со всем его 
учением о самостоятельности княжеской власти, кото
рая в  развитии своем есть пе что иное, как идея 
самостояте.тьности государства (см. в с т у т т е л ь н у ю  
статью ).

3® Фра;и. папы Александра V I. Смысл этой остро
ты  — что для .завоевания Италии французскому королю 
нуж ны  были не воины, а  то.тько квартирьеры, отме
чавшие мелом дома, отведенные для постоя прохо
дивших войск.

®1 Филиппо Марна Висконти — герцог Ми.танский 
(1412—1'447), последаий нредставите.ть династии Вн- 
скоити, после которого Милан перешел к Сфорца,.

®2 Каравадж о — местечко в  Северной Италии, в про
винции Бергамо.

®® М уциб Атгёндоло Сфорца — родонача.тъник дина
стии, зиаменитейший кондотьер XV* века (1369—1424), 
происходивший, повидимому, из крестьян Романьи. На
чал свою карьеру около 1409 г. во время неапо.титаи- 
ских войн пап. Главнокомандующий войск Джован-



ны II, королевы неаполитанской, затем брошеппый 
в  тю рьм у ее мужем Ж аком Бурбоном и снова осво
божденный королевой, он становится в 1417 г. пс.ш- 
ким конпетаблем Неаполя. В  1420 г. переходит на 
служ бу папы М артина V  и вою ет уж е против Н е
аполя. У тонул в  1424 г. при переправе через реку 
Пескару.

81 А.и.фоисо Аррагоиский, усьшовленный в  1421 г. 
Джованиои II и о6ъяв.1еииый иаследником пеаио.ш- 
тапского престола.

88 Джоваиии А куто  — аитличапии сэр Джон Гаукуд 
(John H aw kw ood), одни из первых кондотьеров. Сде
лал карьеру во время Столетней войны. В Италии 
служил то папе, то Висконти, пока не связал своей 
судьбы  окончательно с ФлореициеИ. Ум ер в 1393 г.

88 Браччо ди Монтойе — знаменитый кондотьер X V  
века, называвший себя «Фортебраччо», соперник С4юр- 
ца, родом из Перуджи. Воевал одновременно со 
Сфорца в  неаполитанских экспеди ц м х, служил паие 
И оанну X X III. В 1416 г.— властитель П ерудж и, в 
1417 г.— защитпик осажденного Рима против Сфорца. 
В  1423—великий коинетаб-и. Неаполя и воевал на сто
роне Альфопсо Аррагонского, которого Джоваииа II 
снова лишила неаполитанского наследства актом 
1 июня 1423 г., уничтожавшим его усьшовление. Смер
тельно ранен, под степами Аквилы 3 июня 1424 г.

81 Карманьола — известный кондотьер на вепецпан- 
скЬй служ бе, казпеппый в  1432 г.

. 88 Бартоломео да Бергамо — Бартоломео Кол.!сопн, 
кондотьер, в  последние годы жизпи служивший Ве
неции и завещавший ей большую часть своего огромг 
иого С0СТ0Ш1ИЯ. Респуб-шка отблагодарила его, воз
двигнувши ем у великолепный памятиик у  церкви. Сад



Джоваипи и Паоло, конпую статую  работы Верок- 
кпо. Умер в  1475 г.

88 Роберто да Сап Ссверш ю — вепедиапский коп- 
дотьер, служил такж е в  войсках папы Иниокен- 
тия V III.

88 Ншоколо Орсшш, граф ди Нитильяпо, комаидо- 
вивший венецианскими войсками в несчастной длй 
Вснсцни ка.мцапии 1509 года. Геройски защищал Па
дую  против императора Максимилиана. Умер в 1510 г.

81 ВаИла, или Аньядел.10,— местечко в  Северной И та
лии, недалеко от Лоди. Макиавелли 1ш еет  в виду 
последний акт борьбы палы Юлия II с Венецией, 
когда усилиями Юлия II против Венеции составилась 
так называемая Камбрейская лига 10 декабря 1508 г., 
куда В 0Ш .1И  папа, германский император, Франция и 
Испания. Формально союз был заключен для борьбы 
с Турцией, ио pca.ibuo обращеи целиком против Ве- 
иецпи. Сражение при Апьяделло, едва не погубившее 
республику, произошло 14 мая 1509 г.

88 Альбериго да Барбиано — первый крупный кон
дотьер итальянского происхождения; из шко.1ы  его 
вышли Сфорца и Браччо.

88 Макиаве.1ли имеет в виду иоход Юлия II иа 
Ф ерр ар у против Альфонсо д ’Э сте в  августе 1510 г.

81 Фердинанд Католик.
88 Равенна — город в  Северной Италнн. Макиавелли 

говорит о сражении при Равенне 11 апреля 1512 г., 
окончившемся победой французов над сосдипепньшн 
силами папы и И спашш, образовавшими против Фрап- 
Ц Ш 1 так называемую Свящ епиую лигу 5 октября 
1511 г. Н о так как в  сражеиии пал Гастон де Ф уа, 
вождь французов, то его номощники пе сумели 
использовать победы.



55 Макиавелли говорит о так называемых ордОпая- 
совых ротах (Com pagnies d ’ordonnance), учреж денны х 
по ук азу Карла V II  26 мая 1445 г. и ставш их первым 
ядром постояшюи арю ш  во Францнп.

5’  В этом месте имеется разноречие в  различных 
изданиях. В иове11шнх изданиях „P rin cip e" нос-юдние 
слова в скобках пропущены. В издании coHHueuiiii 
Макиавелли 1813 г., которое Ви.тларн считал лучшим, 
они имеются, как и во всех переводах.

5® Фи.юиемен — греческий по.тководец III века 
(250— 189), глава Ахейского сою;та, прозвашшш „по
следним ЭЛ.1Ш10М". Макиавел.1и берет свои сведения о 
ием из Ливия, Полибия и Юстина.

5® Ксенофонт — греческий историк (444—353).
1® Вся X I V  глава очень отчетливо рисует характе)) 

княжеской B.iacTH в государстве Макнаве.1ли, которое 
есть преж де всего политический и боевой аннарат. 
О культурны х функциях власти Макиавелли говорит 
в „P rin cip e" только мимоходом (гл. X X I) и ири- 
даст ИИ явно второстеиыш ое значение.

11 X V  г.тава „К нязя", по мнению некоторых ком
ментаторов, не входи.1а в нервопачальную редакцию 
и была разработана Макиавелли позднее.

12 Ганнибал — карфагенский по.шоводец (249—183), 
герой второй Пунической войны.

1® Публий Корнелий Сциннон Африканский Стар
ший — знаменитый римский полководец (235— 183), по
бедитель Ганнибала. Е го поход в  Испанию относится 
к  2 11-2 0 7  гг. (Ливий, 27).

11 Квпнт Фабнй Максим, прозванный Кунктатором , 
т . е. мед.ште.гем,— римский полководец, консул 233,. 
215, 214 года. Знаменит своей ро.аю  во второй П у 
нической войне



18 Разницу характеров иаиы Алексаидра VI и eiO 
сына Цезаря совремеппики выражали в краткой фор
муле: «Папа пшсогда ие делает того, что говорит, 
а  герцог Валептппо пикогда пе говорит того, что 
делает».

18 В „D isco rsi" (ки. 1, гл. X X V I )  мероприятия, к ко
торым обстоятелы тва могут принудить нового Князя, 
характеризую тся так: „Все это средства жесточайшие, 
враждебные не только христпапскому, по и просто че
ловеческому образу ЖИЗШ1; каждьЙ! должен от Ш1х 
отш атнуться и предпочесть жить частной жизнью, 
чем быть Князем и губить таким образом людей. Од
нако том у, кто не захочет избрать этот первый путь 
добра, придется в стуш и ь на такой путь зла, если (ji 
захочет удерж аться. Люди Же выбираю т обычно 
средние пути, т. е. самые вредны е; дело в том, что 
они не умею т быть пи всецело хорошими, пи все
цело дуршлми". В другом месте того ж е произведения 
(кп. 3, гл. X L I) сказано ирямо: „Родину падо защи
щ ать средствами славными или позорными (con igno- 
m inia), лшпъ бы защищ ать ее. хорош о". Для Макиа
велли как настоящего мыс.штеля Ренессанса чрезвы
чайно характерно, что он рассматривает всю диалек
ти ку душ и своего Киязя исключите.зьно как интел
лектуальный процесс. Все сво/тится к  и скусству абсо- 
лютпого обладания собой, т. е. к  настоящей virtu. 
О возможности какого-либо внутретш его конфликта 
Макиавелли молчит. Ои зиает только борьбу с  судь
бой II людьми, он пе знает борьбы с  самим собой.

11 Макиавелли намекает на Фердииапда Католика.
18 Набид — царь спартанский (206—192). Похвалы, 

расточаемые это.му властителю в „P rin cip e", не со
всем понятны в у стах  Макпавел.та, так как Набид,



судя uo рассказу Ливия, прибегал как раз к тем 
средствам, которые Макиавелли осуж дает: пользовался 
наемными войсками, вызвал к  себе общ ую  пепависть 
поборами и т. д.

18 Аппибале Бентивольо был уби т в июпе 1445 г.
88 Все сведения из и с т о р м  Рима, изложенные М а

киавелли в X IX  главе „Кпязя“ довольно схематично, 
;)апмствова11ы  из историка II века Дпона Кассия и 
из Геродиана, переведенного па латинский язык По- 
лидиапо.

81 М арк Аврелий Аптоици — римский император 
(16 1-18 0 ).

88 Элий Аврелий Коммод — piiMCKuii император 
(180-192).

88 Эль ВИЙ Цертииакс — римский император (192 — 
193).

81 М арк Дидий Ю лиан — римский император (193); 
правил 2 месяца.

88 Люций Септимий Север — римский император 
(19 3 -2 11).

88 М арк Авре.гай Антонин Каракалла — римский им
ператор (2 11—217).

81 М акрип — римский император (217—218).
88 Ге.шогобал — ри.мский император (218—222).
89 Александр Север — римский император (222—235), 

илемяпнпк Септимия Севера.
98 Юлий Вер Максимпн — римский император (235— 

238).
91 Пистойя — ю род в  Тоскане.
98 Графиня Форли — Катерина Сфорца.
98 Гренада — после.дпяя крепость, остававнюяся у  

мавров в Испашга; сдалась Фер.динанду Каголпку 
2 января 1492 г.



®1 Бернабо Висконти — глава дома миланских Ви
сконти в X I V  веке. После длительной борьбы за власть 
с  собственным п.1емяшгаком Джаи Галеаццо заточен 
в тю рьм у и уби т в 1385 г.

®з Макиавелли имеет в  виду первый поход Людо
вика X II  в Италию.

®5 Император Максимилиан I (1493—1519).
Поход Юлия II па Бо.юнью был одним из первых 

актов подготовляемой им войны с  Венецией для за
воевания Романьи. Правитель Болоньи Джованпи Беи- 
тивольо бежал, и папа в с т у т и  в Болонью 11 но
ября 1506 г.

®® В .ш тературс .много раз указы валось, что по
следняя глава „Князя" представляет позднейшую 
вставку. Н е входя здесь в обсуждение специальных 
вопросов композиции „P rin cip e", надо все же указать, 
что глава эта неразрывно связана со всем людержа- 
инем произведения и является соверш еш ю необходи- 
,мым для его внутренией цельности заключительным 
аккордом. Надежда иа измельчавших Медичи, как па 
шхбавнтслей Италии, была в условиях момента иллю
зией, и патетический призыв Макиавелли оста.1Ся толь
ко классическим образцом итальянской прозы, но са- 
Mbdi образ Князя приобретал настоящ ую  законченность 
так как ему ставилась достойная цель для примепышя 
его virtCi. Комментаторы „К нязя" любят указы вать 
на то, что Макиавел.ш добивался лишь освобождения 
Италии, а  не ее едииства. Вопрос этот, конечно, спе- 
циальпы!}, по все же этот тезис тр ебует  больших ого
ворок и иоправок. Нельзя забывать, что главш.ш 
аргумент Макиавелли против папства — имышо тот, 
что папство оказалось в Италии главной силой ее 
ра.здроблеш1я, и „если Италия попала в  такие условия.



что ею не правит Ш1 единая республика, ни единый 
Киязь, то  причиной этого является едипствеппо Ц ер
ковь" („D isco rsi", кн. 1, гл. X II).

99 В различных изданиях разноречие. В издалпи 
1813 г., по которому цитирует Виллари, говорится: 
..Воззвание об освобождеппи Италии от варваров". В 
новейших изданиях прибавлены слова „об овладении".

109 Сражение при Таро, или Форпуово, в CeBepnoii 
Италш ! 6 июля 1495 г. выиграно французами против 
итальянцев, пытавшихся отрезать войскам К арла V III 
отступлепие из Неаполя, предпрппятос после образо
вания аптпфрапцузской лиги 31 марта 1495 г., куда 
вошли король И спашш, император Максимилиан, папа, 
Венеция ‘ и Людовик Моро.

101 Александрия — город в восточной части .1омбар- 
дии, у  которого не раз происходили сражения. О ка
ком говорит в  даипом случае Макиавелли, сказать 
трудно.

102 К ап уя взята французами 24 нюня 1501 г.
103 Генуя, защищавшаяся союзииком Франции От- 

тавиапо Ф регозо, взята германскими лапдскпехтами и 
испанцами 30 мая 1522 г.

101 Болонья взята папой Юлием II в ноябре 1056 г.
108 М естре — местечко па контш юнте прямо против 

Венецтш, арена небольшого сражетгпя венецианцев с 
немцами в  1510 г.

106 д  текстах значительное расхождение. В  издании 
1813 г. стоит: „освободивших свои земли", а  в  новей
ших изданиях вместо этого сказало: „освободить 
итальянские земли".

101 Расхождение текстов. В издании 1813 г. стоит: 
„не благодаря роду оружия, а изменением боевого 
строя".



Ж изнь К астр уч ч о  К астр ак аи и  из Л укки , 
рассказан ная Н икколо М акиавелли и посвя
щ енная дорогим его друзьям  Д заноби Б у- 

ондельмонте и Л уидж и Аламаяни.
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Покажется, дорогие Дзаноби и Луиджи i, 
удивительным для всякого, кто над этим эа- 
думается, что все и.ш большая часть тех, кто 
свершил в этом ми|ре деяния величайшие и 
между всеми своими совремеипиками достиг 
положения высокого, имели происхождение и 
рождение низкое и темное или же ч^ерпели от 
судьбы всевозможные удары. Ибо вое они либо 
были подкинуты зверям, либо имели отцом 
столь ничтожного человека, что, стыдясь его, 
обт.являли себя детьми Юпитера или иного 
бога. Кто бы.ти такие люди, всякому в доста
точной мере известно; повторять это было бы 
скучно и ма.ю приятно для читателя; опустим 
это, как совершенно лишнее. Думаю, что ука
занное происходит от того, чго природа, же.тая 
доказать, что ве.шкими делает .людей она, а не 
благоразумие, начинает показывать свои силы 
в такой момент, когда б.гагоразумие не может 
играть никакой роли, и становится ясно, что 
люди всем обязаны именно ей 9.
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О дн и м  и з т а к и х  .подеи бы л К а с т р у ч ч о  К а 
с т р а к а н и  и з  Л у к к и  3. П р и н и м а я  ио иии.маиис 
и р ем я, к о гд а  он ясил, и го р о д , гд е  о н  р о д и л ся , 
с в е р ш и л  он дела в ел и ч а и ш и е. И  гф о и схо и сд е- 
п и е е го  н е  б ы л о  ни бол ее сч а с т л и в ы м , и и  
бо л ее  сл а в н ы м , ч ем  у  д р у ги х  з н а м е н и т ы х  .п одей , 
как в ы я с н и т с я  и з о п и са н и я  е го  ж и зн и . Mine к а 
з а л о с ь  110.1СЗНЫМ в о с с т а н о в и т ь  е е  в п а м я т и  .гю- 
де!!, т а к  к ак  в n e ii, д у м а е т ся  м н е, я п а ш е л  м н о го  
т а к о го , ч то  м ож ет п м м у ж и т ь  з а м еч а те л ь н е и п ш м  
и р и м е|)ом  с п о с о б н о с т е й  и с ч а с т ь я . II р еш и л  
я п о с в я т и т ь  э т о  о п н сап п е  вам , гак к ак  и з  в с е х  
-то дей , к о го  я зи аю , вам  б о л ь ш е  в се го  д о с т а 
в л я ю т  у д о в о л ь с т в и е  сл а в н ы е  д ея н и я .

И т а к , с к а ж у , ч то  се м ья  К а с т р а к а н и  п р и 
н а д л е ж и т  к  зн а т н ы м  се м ья м  го р о д а  Л у к к и , 
х о т я  с у д ь б е  бы л о  у го д н о  у с т р о и т ь  т а к , ч то  
в н а ш е в р е м я  о н а  у ж е  не с у щ е с т в у е т . К  н ей  
п р и н ад .1еж ал  н ек и й  А н т о н и о  i ,  к о т о р ы й  в с т у 
п и л  в д у х о в н о е  зв ан и е, с д е л а л с я  к а н о н и к о м  
ц е р к в и  К ап М и к ел е в .1у к к е  и в з н а к  п о ч е т а  
зв ал ся  м е ссе р  Л и то н и о . Б л и зк и х  у  н его  ие бы л о  
н и к о го , к р о м е  одн ой  с е с т р ы , к о т о р у ю  ои  вы да.т 
зам ун ; за  Б у о н а к к о р с о  Ч еп н ам п . К о гд а  Б у о н а к -  
к о р со  у м е р  II ж е н а  его о с т а л а с ь  в д о в о ю , она 
р еш и л а п о с е л и т ь с я  у  б р а т а  и не в с т у п а т ь  больпте 
в б р ак .

У  месч.ера А н т о н и о  за  дом ом , гд е  ои  ж и л, 
б ы л  в и н о гр а д н и к , в к о то р ы й  б ы л о  о ч е н ь  н е 
т р у д н о  п р о н и к н у т ь  с  р а з н ы х  с т о р о н , так  как 
о н  со п р и к а с а л с я  со  м н оги м и  са д ам и .

(Л у ч и л о с ь  о д н а ж д ы , ч т о  м адон н а Д и а н о р а  (т а к  
зв ал и  с е с т р у  м е ссе р а  Л и тони о') р ан о  у т р о м ,



в с к о р е  п о сл е  в о сх о д а  со л н ц а , п о ш л а в в и н о 
гр а д н и к  п о г у л я т ь  и с о б р а т ь , к ак  э т о  дел аю т 
ж е н щ и н ы , к о е -к а к и х  т р а в  д л я  п р и п р а в ы  к  к у 
ш а н ь я м . II п о к а за л о сь  e ii, ч т о  под одн ой  лозою  
м е ж д у  .ти стьям и  ч т о -т о  ш е в е л и т с я , а к о гда  она 
п р и с м о т р е л а с ь , eii п о сл ы ш а л ся  п-тач. О н а  по 
ш л а по н ап р ав.тен и ю  э т и х  з в у к о в  и уви дел ц  
р у ч к и  и ли ц о р е б е н к а , к о т о р ы й , з а п у т а в ш и с ь  
в  л и с т ь я х , к а за л о сь , п р о си л  п о м о щ и . У д и в л е н н а я  
и в м е сте  с  тем  и сп у га н н а я , о х в а ч е н н а я  с о с т р а 
д а н ьем  и о ш ел о м л ен н ая , он а  п о д н я л а  р еб е н к а , 
п о н е сл а  его в дом , в ы к у п а л а , з а в е р н у л а , к ак  
п о л а га е т ся , в б ел ы е т к а н и  и , к о гд а  п р и ш ел  
м е ссе р  А н т о н и о , п о к а за л а  ем у . О н , в ы сл у ш а в  е е  
р а с с к а з  и у в и д е в  м л а д ен ц а , б ы л  у д и в л е н  и р аз- 
ж а.тоблен  н е  м е н ь ш е , ч ем  с е с т р а . П о с о в е т о в а в 
ш и с ь  м е ж д у  со б о й  о том , ч т о  д ел а т ь  с  м л а
д ен ц ем , они  р еш и л и , т а к  к а к  о и  бы.^^ св ещ ен - 
и и к, в о с п и т а т ь  его . О н и  в зя л и  в дом  к о р м и л и ц у  
и  ст а л и  р а с т и т ь  р е б е н к а  с  т а к о й  л ю б о вь ю , 
к ак  ес.1и  б ы  он  бы л  и х  со б с т в е н н ы м  сы н о м .

О н и  е го  о к р ести .1и  и н а зв а л и  и м ен ем  св о его  
о т ц а  —  К а с т р у ч ч о .

С  годам и  К а с т р у ч ч о  с т а н о в и л с я  в с е  более 
и  б о л ее  п р и в л ек а т е л ь н ы м  и о б н а р у ж и в а л  во 
в се м  у м  и  б л а го р а зу м и е. В с к о р е  он  с т а л  у ч и т ь с я  
т о м у , ч то  м е ссе р  А н т о н и о , п р и н и м а я  во в н и 
м ан и е е г о  в о з р а с т , е м у  п р е п о д а в а л . И б о  он 
р еш и л , ч то  с д е л а е т  е г о  с в я щ е н н и к о м  и со в р е 
м енем  о т к а ж е т с я  в его  п о л ь з у  о т  к а н о н и к а га  
II о т  д р у ги х  св о и х  б е н е ф и ц и й . И  уч и .г его, 
и м ея  в в и д у  э т у  ц ел ь . П о он u a m e .i в своем  
у ч е н и к е  т ак и е  н ак .то н н о сти , к о т о р ы е  со в ер ш е н н о



ие п о д х о д и л и  к св я щ е н н и ч е ск о м у  зв а н и ю . И б о , 
н е  д о с т и гш и  е щ е  и  ч еты р и а д ц а тн -л етп его  в о з
р а ст а , он  пача.л п р о я в л я т ь  д у х  са .м о ст о я т ел ь - 
н о с т и  п е р е д  м е ссе р о м  А н т о н и о , а м а д о н и ы  Д и а - 
но])ы  со в с е м  п ереста.л  б о я т ь с я  и, остав1Гв це|)- 
к о в н ы е  к н и ги , нача.л у ч и т ь с я  в л а д е т ь  о р у ж и е м . 
Т е п е  )ь  т о л ь к о  и д о став л я л о  е м у  у д о в о л ь с т в и е , 
ч то  ( ю х т о в а н ь е , б е г  в зп у ск н  с т о в а р и щ а м и , п р ы 
га н ье , б о р ь б а  и д р у ги е  п о д о б н ы е у п р а ж н е н и я . 
И н и х  011 оби ар уж п .л  з а м е ч а те л ь н ы е  с п о с о б 
н о ст и , к ак  д у ш е в н ы е , т а к  и те.лесн ы е, и д ал ек о  
п р е в з о ш е л  в с е х  с в о и х  с в е р с т н и к о в . А  есл и  
ои и чита.л и н о гд а  ч т о -н и б у д ь , т о  у в л е к а л и  
е го  л и ш ь  т а к и е  к н и ги , в к о т о р ы х  го в о р и л о с ь  
о в о й н а х  и о п о д в и га х  ве.ликих л ю д ей . В с е  
э т о  п р и ч и н я л о  м е с с е р у  А н т о н и о  н е с к а з а н н о е  
о го р ч е н и е  и  о ч е н ь  его  п еч ал и л о .

Б ы л  в го р о д е  Л у к к е  д в о р я н и н  и з  р о д а  
Г у ш ш д ж и , п о  и м ен и  м е ссе р  Ф р а н ч е с к о  5, к о -  
T o p i . i i i  б о га т с т в о м , л ю б е з н о с т ь ю  и  доб.леспй о 
дал ек о  о с т а в л я л  за  со б о ю  в с е х  д р у г и х  ж и т е -  
.ле«1 Л у к к и . Е го  п р о м ы сл о м  бы .га в о й н а , и  он 
долго в о ев а л  п о д  н а ч а л ь ст в о м  В и с к о н т и  м и 
л а н ск и х . О н  б ы л  гибе.тлип ом  и и з в с е х  д р у ги х  
с т о р о н н и к о в  э т о й  п а р ти и  п о л ь з о в а л ся  н а и б о л ь 
ш и м  у в а ж е н и е м  в  Л у к к е . П р о ж и в а я  в  Л у к к е  
и с х о д я с ь  с  д р уги м и  гр а ж д а н а м и , в е ч е р о м  и 
у т р о м  в  л о д ж и и  п о д е ст ы , к о т о р а я  н а х о д и т с я  
в н а ч а л е  п л о щ ад и  С ан  М и к ел е , п е р в о й  и з  
го р о д с к и х  п л о щ ад ей , о и  м н ого  р а з  в и дел , к ак  
К а с т р у ч ч о  с  д р уги м и  м альчика.м и с  б л и ж а й 
ш и х  у л и ц  за н и м а л и сь  у п р а ж н е п н я м и , о к о т о 
р ы х  я г о в о р и л  в ы ш е . И  т а к  к ак  м е о о ер у  Ф р а н 



ч еск о  п о к а за л о сь , ч то  К а с т р у ч ч о  н е  то л ьк о  п р е 
в о с х о д и т  в с е х  д р у ги х , а е щ е  п о л ь з у е т с я  н а д  
т ш и  ц а р ст в е н н ы м  в л и я н и ем  п ч т о  о н и  л ю б я т  
и  п о ч и т а ю т  е г о  в  в ы со к о й  с т е и е и и ,— е м у  о ч е н ь  
з а х о т е л о с ь  у з н а т ь , к т о  э т о т  м а л ь ч и к . О к р у ж а 
ю щ и е  р а сс к а за л и  е м у  в се , и  о н  з а г о р е л с я  ещ е  
б о л е е  си л ь н ы м  ж слание.м в з я т ь  е г о  к  се б е . 
II о д н а ж д ы , п о д о зв ав  е го , о н  сп р о с и л , гд е  б ы  
он с т а л  ж и т ь  б о л ее  о х о т н о : в дом е д в о р я н и н а , 
к о т о р ы й  б ы  е г о  у ч и л  е з д и т ь  в е р х о м  и о б р а 
щ а т ь с я  с  о р у ж и е м , и .га  в дом е св я щ е н н и к а , 
гд е  он  т о л ь к о  и  с.гыш ит^ ч т о  с л у ж б ы  и обед н и . 
М е с с е р  Ф р а н ч е с к о  у в и д е л , к ак  о б р а д о в а л с я  К а 
с т р у ч ч о , у сл ь п п а в  о л о ш а д я х  и  об  о р у ж и и . Н о 
он  н е м н о го  с т е с н я л с я , и  м е с с е р у  Ф р а н ч е с к о  
п р ш п .ю с ь  п о д б о д р и т ь  е г о , ч т о б ы  о н  за го в о р и л . 
Т о гд а  он  ск аза л , ч т о  е с л и  п о зв о л и т  е го  у ч и 
т е л ь , т о  дл я  н е го  н е  б у д е т  б о л ь ш е й  р а д о ст и , 
к ак  о с т а в и т ь  д у х о в н о е  у ч е н ь е  и  п р и с ^ п и т ь  
к вои н ск и .ч  за н я т и я м . М е с с е р у  Ф р а н ч е с к о  о ч ен ь  
п о н р а в и л с я  о т в е т  К а с т р у ч ч о , и ч е р е з  н е ск о л ь к о  
дн ей  он  д о б и л ся  т о го , ч т о  ’  м е со е р  А н т о н и о  
у с т у п и л  е м у  м а л ьч и к а . П о б у д и л о  к а н о н и к а  к 
э т о м у  б о л ьш е в с е го  т о , ч т о , з н а я  н а т у р у  св о е го  
п и т о м ц а , он  п о н и м ал , ч т о  н е  с м о ж е т  долго 
в е с т и  е г о  в  то м  н а п р а в л е н и и , в к ак о м  вел.

Т а к и м  о6разо.м, К а с т р у ч ч о  п е р е ш е л  из дом а 
к а н о н и к а  м е с с е р а  А н т о я и о  К а с т р а к а н и  в  дом 
к о н д о т ь е р а  м е с с е р а  Ф р а н ч е с к о  Г у и п и д ж и . I I  н у 
ж н о  у д и в л я т ь с я , в  к а к о е  н е о б ь и ш о в е н и о  к о 
р о т к о е  в,ремя он  преи сп олпи .1С Я  в с е х  д о ст о и н ств  
и у с в о и л  в се  м а н е р ы , к а к и е  Т |ребую тся о т  н а 
с т о я щ е г о  д в о р я н и н а. П р е ж д е  в с е го  он  с д е 



л а л ся  вели к о.геп н ы м  н аезд н и ко м . С  Be.in ’ia iiu ie ii 
л о в к о с т ь ю  у п р а в л я л  он любо1| га м о й  г о р я 
чен л о ш ад ь ю , а  в в о и н ск и х  и гр а х  н т у р н и р а х , 
х о т я  б ы л  м олод, о тл и ч а л ся  б о л ьш е в с е х  и не 
в ст р е ч а .! с е б е  в счк-тязаниях со п е [)н н к а  ни по 
си.те, н и  п о  л о в к о ст и . И  б ы л  он к т о м у  ж е 
З а м еч атс.1ы ю го  н р а в а , о тл и ч а л ся  н гск а за п п о !! 
ск р о м н о с т ь ю , так  ч то  н и к то  не з н а л  за  ним 
н о с т у н к а  и н е  сл ы ш а л  о т  н его  сл о в а , к о т о р ы е  
м огли  бы  в ы з в а т ь  (к*уж дение. О н  б ы л  н о ч т и - 
те.тен со  ст а р ш и м и , ск р о м ен  с р ав н ы м и , л ю б езе н  
с  н и зш и м и . В с е  э т о  з а ста в л я л о  .тю б и ть  его 
не т о л ь к о  в сю  се м ью  Г у и н и д ж и , но и в е с ь  
го р о д  Л у к к у .

С -туч и лось в э т о  в р ем я  —  К а с т р у ч ч о  у ж е  м и- 
н у .ю  в о с е м н а д ц а т ь  л е т ,—  ч то  в И ави и  ги б ел .ш и ы  
бы л и  и згн а н ы  гв ел ь ф ам и . П а п о м о щ ь  и м  В и 
ск о н т и  м и л ан ск и м  б ы л  п о сл ан  Ф р а н ч е с к о  Г у и 
н и д ж и . С  ним  в м е сте  о тп р а в и л ся  и К а с т р у ч ч о , 
к о т о р о м у  б ы л  в в е р е н  о тр я д  н а п о л н ую  его  о т 
в е т с т в е н н о с т ь . В  э т о м  п о хо д е  К а с т р у ч ч о  дал 
таки е д о к а за те .тьств а  б л а го р а зу м и я  и м у ж е ст в а , 
ч то  н и к т о  и з  у ч а с т н и к о в  к ам п ан и и  не п р и о б р е л  
б о л ь ш е го  |)аспо.10ж ени я у  к о ю  б ы  т о  н и  бы л о , 
чем  он. И  н е  т о л ьк о  в П ави и , но во  в сей  
Л о м б а р д и и  он  з а сл у ж и л  б о л ь ш о е  и п о ч е т н о е  
им я

В е р н у л с я  в Л у к к у  К а с т р у ч ч о   ̂ о к р у ж е н н ы й  
го р а зд о  бо л ьш и м  у в а ж е н и е м , ч ем  до о тт.езд а, 
и делал в се , ч то  бы л о  в о зм о ж н о , ч то б ы  iij)ii- 
о б р е с т н  с е б е  д])узей , не у п у с к а я  нн одн ого  
с п о со б а , к ак и е  н ео б х о д и м ы  для п р и в л е ч е н и я  
.™ ,ic ii. .Ч ессер  <1’ ])ан ч еско тем  в р ем ен ем  у м е р ,



И т а к  к ак  у  н е го  б ы л  т р п н а д н а т н л е т н и и  с ы н  
п о и м ен и  Н а го л о , то  п о п е ч и те л ем  его  и у п р а 
в л я ю щ и м  сво и м и  и м ен и ям и  он н а зн а ч и л  К а 
с т р у ч ч о . П е р е д  с м е р т ь ю  он п р и з в а л  его  к себ е  
II нроси.д, ч то б ы  он н о ста|7а л с я  в о с п и т а т ь  его 
i i.iiiia с  так и м и  a te  д о б р ы м и  ч у в с т в а м и , с  к аки м и  
б ы л  им в о сп и та н  он са м , и ч т о б ы  т у  п р и з н а 
т е л ь н о с т ь , к о т о р у ю  он н е  у с п е л  в о зд а т ь  о т ц у , 
он  в о зд ал  с ы н у . К о гд а  м е с с е р  Ф р а н ч е с к о  у м е р , 
К а ст ])у ч ч о  о с т а л с я  в о сп и т а т е л е м  и п о п еч и тел ем  
Н аго л о . Е го  сл а в а  и е г о  м о г у щ е с т в о  в ы р о сл и  
н а с т о л ь к о , ч то  р а сп о л о ж е н и е , к о т о р ы м  он п о л ь 
з о в а л с я  в .1 у к к е , ч а с т ь ю  п е р е ш л о  в з а в и ст ь  
н а ст о л ь к о , ч то  м н оги е о сы п а л и  его  к л ев ета м и , 
к ак  ч ел о в е к а  п о д о зр и т е л ь н о го  и с к р ы в а ю щ е го  
т и р а ш ш ч е с к и е  п л а н ы . П е р в ы м  м е ж д у  е го  н е д р у 
гам и  б ы л  м е ссе р  Д ж о р д ж о  д ел ьи  О п и ц и , глйва 
гв е л ь ф ск о й  па])ти и . О н  н а д е я л с я  п о сл е  см е р ти  
M eccejia  Ф р а н ч е с к о  сд е .га ть ся  с и н ь о р о м  Л у к к и , 
и е м у  к а за л о сь , ч то  К а с т р у ч ч о , о ст а в ш и й ся  
в п р а в я щ и х  к р у г а х  б л а го д а р я  р а сп о л о ж е н и ю , 
з а в о е в а н н о м у  его д о ст о и н ств а м и , отия.д у  н е го  
в с я к у ю  к  э т о м у  в о з м о ж н о ст ь . И  р а с п у с к а л  о нем  
в ся к и е  с л у х и , ч т о б ы  л и ш и т ь  е г о  п о п у л я р н о ст и . 
С н ач а л а  К а с т р у ч ч о  о т н о с и л с я  к  э т о м у  с  п р е 
н е б р е ж е н и е м . И о п о то м  с т а л  б е с п о к о и т ь с я , как 
б ы  п р о и с к и  м е с с е р а  Д ж о р д ж о  н е  в ы зв а л и  к н е м у  
н е м и л о ст и  у  в и к а р и я  к о р о л я  Р о б е р т а  Н еап о 
л и т а н ск о го  и н е  п о б у д и л и  его  и з г н а т ь  е го  из 
.'Тукки.

И э т о  в|)емя си н ь о р о м  П и зы  б ы л  У г у ч ч о п е  
дел ла Ф а д ж о л а  113 А р е ц ц о , к о т о р ы й  сн ач ал а  
б ы л  в ы б р а н  п и зан ц ам и  к а п и т а н о м , п о то м  эа-



х в а т и л  в л а с т ь  н ад  го р од о м . У  У г у ч ч о н е  н аш л и  
п р и ю т  н е к о т о р ы е  ги б ел л и н ы , и з гн а н н ы е  и з 
Л у к к и . К а с т р у ч ч о  п о д д е р ж и в а л  с  п и м и  с н о 
ш е н и я , ж е л а я  с  п о м о щ ью  У г у ч ч о н е  д а т ь  им 
в о з м о ж н о с т ь  в е р н у т ь с я . Э т и  св о и  н л а и ы  он 
с о о б щ и л  в ,1 у к к е  н е ск о л ьк и м  д р у з ь я м , к о то - 
р ы  НС х о те .ги  б о л ь ш е  т е р п е т ь  в л а с т ь  с е м ь и  
О п и ц и . Д а в  им у к а з а н и я , к ак  д е й с т в о в а т ь , он  
la ii i io  у к р е н п .1  б а ш н ю  О н е с т п , сн а б д и л  е е  в о е н 
н ы м и  п р и п а са м и  и п р о д о в о л ь ст в и е м  т а к , ч т о  
в с л у ч а е  н е о б х о д и м о ст и  в н ей  м о ж н о  б ы л о  п р о 
д е р ж а т ь с я  в т е ч е н и е  н е ск о л ь к и х  д н ей . II  с г о 
в о р и в ш и с ь  с  У г у ч ч о н е , к о гда  н а с т а л а  н о ч ь , дал 
е м у  си гн а .1ы . У г у ч ч о н е  с  м п о го ч и сл ш ш ы м  в о й 
с к о м  с п у с т и л с я  в р а в н и н у  м е ж д у  го р а м и  и Л у к 
ко й  и , у в и д е в  си гн а.1, п о д ст у п и л  к  в о р о т а м  С а н  
П ь е р о  и  п о д ж е г  п е р е д о в ы е  у к р е п л е н и я . К а 
с т р у ч ч о  с  д р у го й  сто р о н ь д  п о д и я л  т р е в о г у , п р и 
з ы в а я  п а р о д  к  о р у ж и ю , и  овл адел  в о р о т а м и  
113нутри . У г у ч ч о н е  и  е го  .поди в о р в а л и с ь  в 
го р о д , р а с с ы п а л и с ь  п о  в сем  у л и ц а м  и у м е р т в и л и  
м е с с е р а  Д ж о р д ж о  вл1есте со  в се й  е г о  с е м ь е й , 
м н о ги х  е г о  д р у з е й  и с т о р о н н и к о в . Г у б е р н а т о р   ̂
б ы л  и згн а н . К о н с т и т у ц и я  .1у к к и  б ы л а  и зм ен ен а  
та к , к а к  э т о  б ы л о  у го д н о  У г у ч ч о н е , к  в ел и к о м у  
у щ е р б у  г о р о д а : и б о  6 o .iee  с т а  с е м е й с т в  б ы л и  
и з  н е г о  и згн а н ы . Б е ж а в ш и е  о т п р а в и л и с ь  ч а с т ь ю  
в о  Ф л о р е н ц и ю , ч а с т ь ю  в  П и ст о й ю , г д е  в л а с т ь  
п р и н а д л е ж а л а  гв ел ь ф а м . С л е д ств и е м  э т о г о  б ы л о  
т о , ч т о  о б а  г о р о д а  с д е л а .ш с ь  в р а ж д е б н ы  У г у ч 
ч о н е  и  д у к к а н ц а м

Т а к  к а к  ф л о р ен т и н ц а м  и  д р уги м  гв ел ь ф а м  
с т а л о  к а з а т ь с я , ч т о  ги б ел л и н ск а я  п а р т и я  п р и 



о б р е л а  чересчу2) б о л ь ш у ю  с и л у  в Т о ск а н е , оыв 
с г о в о р и л и с ь  м е ж д у  с о б о ю  в е р н у т ь  н а  р о д и н у  
и згн а н н и к о в . И  со б р а в  б о л ь ш о е  в о й с к о , п р и ш л и  
в В а.тьд и н ьево л е и  за н я л и  М о и т е к а т и н и , а  о т 
т у д а  д в и н у .ш сь  в М о н т е к а р л о  и о бл о ж и л и  
е г о , ч т о б ы  и м е т ь  с в о б о д н ы й  п у т ь  к  Л у к к е . 
П о У г у ч ч о н е , с о с р е д о т о ч и в  к р у п н ы е  си.ты , п и 
за н с к и е  II л у к к а н ск и е, а т а к ж е  зн а ч и те л ь н ы й  
к о н н ы й  о т р я д  и з  н е м ц ев , к о т о р ы й  бы .т ем у 
п р и сл а н  и з  Л о м б ар д и и , п о ш ел  н а в с т р е ч у  ф л о 
р е н ти н ц а м . О н и  ж е , к ак  т о л ь к о  у з н а л и  о  е го  
п р и б л и ж ен и и , сн я л и  о с а д у  М о н т е к а р л о  и р а с 
п о л о ж и л и сь  м е ж д у  М о н т е к а т и н и  и  П еш и ей . 
У г у ч ч о н е  за н я л  ̂ позицию  в д в у х  м и л я х  о т  н и х , 
п о д  М о н т е к а р л о . В  т е ч е н и е  н е с к о л ь к и х  дней  
м е ж д у  в р а ж д е б н ы м и  в о й с к а м и  п р о и сх о д и л и  
л и ш ь  к а в а л е р и й ск и е  с т ы ч к и , и бо  в с л е д с т в и е  б о 
л е зн и  У г у ч ч о н е  п и за н ц ы  и л у к к а н ц ы  и збегал и  
[ж ш п тел ь н ш  о ср а ж е н и я .

П о т а к  к ак  У г у ч ч о н е  с т а н о в и л о с ь  в с е  х у ж е , 
о и  о тп р а в и .тся  дл я  л е ч е н и я  в  М о н т е к а р л о , 
в в е р и в  к о м а н д у  К а с т р у ч ч о  5®, ч т о  сде.далось п р и 
ч и н о ю  п о р а ж е н и я  гве.дьф ов. Р е ш и в , ч т о  н е 
п р и я т е л ь с к о е  в о й с к о  о с т а н е т с я  б е з  в о ж д я , о н и  
в о с п р я п у л м  д у х о м , а  К а с т р у ч ч о , у з н а в ш и  об 
э т о м , ч т о б ы  у к р е п и т ь  и х  в  э т о м  у б е ж д е н и и , 
п р о ж д а л  е щ е  н е ск о л ь к о  д н ей , д ел а я  ви д, ч то  
б о и т с я , и  н е  п о зв о л я л  н и к а к и м  воорулсенны м , 
си л а м  в ы х о д и т ь  и з  л а ге р я . Г в е л ь ф ы  ж е, ви дя , 
к а к  т р у с и т  п р о т и в н и к , с т а н о в и л и с ь  вое б о л ее 
д ер зк и м и  и  к а ж д ы й  д ен ь, п о с т р о и в ш и с ь  для 
б и т в ы , в ы х о д и л и  н а в с т р е ч у  К а с т р у ч ч о . К о гд а  
ц о сл ед н и й  п о зн а к о м и л ся  с  и х  б о ев ы м  п о р я д 



ком II к о гда  е м у  ст а л о  к а з а т ы а , ч то  ш е л ь ф ы  
о см ел ел и  д о с т а т о ч н о , он р еш и л  iijH iiiaTb с р а 
ж е н и е. П р е ж д е  в се го  он о б р а т и л с я  к сво и м  
(•о,1датаи со  сл о в а м и  о б о д р е н и я , д о к а зы в а я  им, 
ч то  п о б е д а  б у д е т  о б е с п е ч е н а , е сл и  они  б у д у т  
и с п о .ш я т ь  его  п р и к а за н и я .

К а с т |)у ч ч о  ви дел, ч то  н е п р и я т е л ь  п о ст а в и л  
.уучш н с св о п  си л ы  в ц е н т р е, а бо.тее сл а б ы е  
па (j).iau rax. С ам  он  п о ст у п и л  н а о б о р о т : си .гь- 
iic iiiiiiie  св о и  ч а с ти  р асп о л о ж и .! п а  о б о и х  к р ы - 
.1ьях, а т е , на к о т о р ы х  ])ассч п ты ва.т  м е н ь ш е ,— 
в ц е н т р е . П так о м  iio cT jio e n iiii он в ы с т у п и л  113 
л а гер я , к ак  т о л ь к о  у в и д е л  п о я в л е н и е  iijio th b- 
н и к а , к о т о р ы й , c o r .ia c iio  св о ем у  о б ы к н о в е н и ю , 
вы ш е.1 к  н е м у  н а в с т р е ч у . Ц е н т р у  с в о е м у  он 
п])иказа.1 д в и г а т ь с я  м ед л ен н о , а ф л а н га м  с к о 
м а н д о в ал  н а с т у п а т ь  со  в сей  с т р е м и т е л ь н о с т ь ю . 
П о э т о м у , к о гда  в о й ск а  сош .1и сь, на о б о и х  ф л а н 
га х  ceiiM ac ж е  завя за.тся  бо й , а ц е н т р ы  б е з - 
,ieii< гво вал и , и бо  цент]) К а с т р у ч ч о  о т с т а л  н а - 
cTo.ibKo, ч то  гв е л ь ф ы  не м огли  п р и т т и  с  ним  
и с о п р и к о с н о в е н и е . Т ак и м  о б р азо м , .туч ш и е ч а 
с т и  К а с т р у ч ч о  б п .га сь  со  c.iaGeiiiiiHM ii си л а м и  
н е п р и я т е л я , а л у ч ш и е  си л ы  н е п р и я т е л я  с т о я л и  
б е з  по.гьзы , не б у д у ч и  в с о с т о я н и и  н и  у д а р и т ь  
н а  т е х , к т о  бы .г п е р е д  н и м и , ни  о к а з а т ь  п о 
м о щ ь  св о и м . О б а  к р ы л а  гв ел ь ф о в  в с л е д с т в и е  
э т о г о  с о п р о т и в л я л и с ь  н ед о л го  и п о в е р н у л и  ты л , 
а ц е н т р , ви дя , ч то  ф л а н ги  его о б н а ж е н ы , л и 
ш е н н ы й  в о зм о ж н о ст и  п о к а з а т ь  с в о ю  д о б .гесть, 
т о ж е  о б р а т и л с я  в б е гст в о . П о р а ж е н и е  бы л о  
п о л н ое II п о т е р и  гв ел ь ф о в  о гр о м н ы . У б и т ы х  
н а с ч и т ы в а л о с ь  б о л ь ш е  10 0 0 0  ч ел о в ек , в чнсме



к о т о р ы х  б ы л о  м н ого 1105к д ей  и и м е н и ты х  р ы 
ц а р е й  гв ел ь ф ск о й  п а р т и и  со  в с е й  Т о ск а н ы , а 
к р о м е  т о го  н е ск о л ь к о  в л и я т е л ь н ы х  о со б , п])н- 
ш е д ш и х  к гв ел ь ф ам  и а п о м о щ ь ; с р е д и  н и х —  
П ь е р о , б р а т  к о р о л я  Р о б е р т а , К а р л о , его  п л е
м я н н и к , и Ф и л и п п о , си н ь о р  го р о д а  Т а р е н т а . 
К а с т р у ч ч о  п о т е р я л  н е  б о л ь ш е  300 ч е л о в е к ; в  и х 
ч и сл е  бы л  Ф р а н ч е с к о , сы н  У г у ч ч о н е , б е з р а с 
су д н о  см ел ы !! ю н о ш а , п а в ш и й  п р и  пр|)вом 
ст о л к н о в е н и и .

П о р а ж е п и е  гв ел ь ф о в  со зд а л о  в ел и к у ю  см аву 
и м ен и  К а с т р у ч ч о  н а ст о л ь к о , ч то  У г у ч ч о п е  п р о 
н и к ся  т а к о й  з а в и ст ь ю  к  н е м у  и c r a . i  т а к  о п а 
с а т ь с я  за  св о ю  в л а с т ь , ч т о  т о л ь к о  и дум ал 
о то м , к ак  его  п о г у б и т ь : е м у  к а з а л о сь , ч то  
э т а  п о б е д а  о тн я л а  у  н его  си н ь о р и ю , а  не у к р е 
п и л а е е . О б д у м ы в а я  п о л о ж е н и е, ои  ож и д ал  п о д 
х о д я щ е го  с л у ч а я  для в ы п о л н ен и я  с в о и х  п лан ов. 
В  э т о  в р е м я  сл у ч и л о сь , ч т о  б ы л  у б и т  П ь е р  
А н ь о л о  М и к ел и  и з Л у к к и , ч е л о в е к  п о ч т ен н ы й  
и ^ о ч ен ь  у в а ж а е м ы й ; у б и й ц а  е г о  н а ш е л  п р и ю т  
в дом е К а с т р у ч ч о , к о т о р ы й  п р о г н а л  с т р а ж у , 
я в и в ш у ю ся  а р е с т о в а т ь  его , и в д о б а в о к  полю г ем у 
б е ж а т ь  11. К о гд а  У г у ч ч о н е , н а х о д и в ш и й с я  в э то  
в р е м я  в П и зе, у з н а л  об э т о м , о н  р еш и л , ч то  
у  н его  сп р а в е д л и в ы й  п о в о д  д л я  н а к а з а н и я  К а 
с т р у ч ч о . О н  при;)вал с ы н а  св о е го  П е р и , к о то р о го ’ 
о н  н а зн а ч и л  п е р е д  тем  си н ь о р о м  Л у к к и , и п о р у 
ч и л  ем у , n jiH r.iacuB под к а к и м -н и б у д ь  п р ед 
логом  К а с т р у ч ч о , с х в а т и т ь  е г о  и п р е д а т ь  см е р ти . 
И  к о гда  К а с т р у ч ч о  о т п р а в и л с я  о д н а ж д ы  з а 
п р о с т о  во  д в о р ец , не п о д о з р е в а я  о г о т о в я щ е й ся  
л о в у ш к е , П ер и  сн а ч ал а  у д е р ж а л  его  у  се б я



к о б е д у , а й о то м  а р е ст о в а л . Н о он  н е  р е ш и .к я  
у м е р т в и т ь  К а с т р у ч ч о  б е з  в ся к о й  су д е б и о !! п р о 
ц е д у р ы , б о я с ь  н а р о д н о го  в о д н ен и я , и  п о т о м у  
дер ж а.1 е г о  в за к л ю ч ен и и , о ж и д ая  о т  о т ц а  п о 
д р о б н ы х  р а с п о р я ж е н и й , к ак  е м у  п о с т у п и т ь . 
У г у ч ч о н е  в ы р а зи .1 с ы н у  с в о е  н е д о в о .1ь ст в о  его 
м е д л и т е л ь н о ст ь ю  и н е р е ш и т е л ь и о с т ь ю  и , ч т о б ы  
к о н ч и т ь  с  э т и м  дедом , сам  о т п р а в и л с я  и з  Н и з ы  в 
.1 у к к у  в о  гл а в е  ч е т ы р е х с о т е н н о го  к о н и о го  о т р я д а . 
И о е щ е  п р е ж д е  чем  он д о ех а л  до Б а н ь и , и и - 
ЗШ1ЦЫ в о с с т а .ш  с  о р уж и е м  в  р у к а х , у б и л и  его  
з а м е с т и т е л я  и  ч л ен о в  его  се.мьи, о с т а в а в ш и х с я  
в Н и зе , и  п р о в о згл а си л и  ш ш ь о р о м  г р а ф а  1 'аддо  
д ед д а  Г е р а р д е с к а . У г у ч ч о н е  у з н а л  о п р о и с ш е 
с т в и я х  в  Н и зе  е щ е  до п р и б ы т и я  в  Л у к к у  и 
р еш и .1 н е  в о з в р а щ а т ь с я  о б р а т н о , ч т о б ы  и  л у к 
к а н ц ы  п о  п р и м е р у  П и зы  н е  з а к р ы л и  п е р е д  
н и м  в о р о т . П о несм от1ря н а  то , ч т о  он  в с т у п и .!  
в Л у к к у , ж и т е л и  го р о д а , к а к  б ы  ж е л а я  д о б и т ь с я  
о с в о б о ж д е н и я  К а с т р у ч ч о , н а ч а .ш  п р е ж д е  в се го  
с о б и р а т ь с я  н а  п л о щ ад я х  и в ы с к а з ы в а т ь  св о и  
м н ен и я , н и  с ч и т а я с ь  ни с  ч ем , п о т о м  ст а л и  
в о л н о в а т ь ся , и н а к о н е ц  в зя л и сь  за  о р у ж и е , т р е 
б у я  о св о б о ж д е н и я  К а с т р у ч ч о . Д е .ю  п р и н я л о  
т а к о й  о б о р о т , ч то  У г у ч ч о н е , о п а с а я с ь  х у д ш е го , 
в ы п у с т и л  е г о  и з  за к л ю ч ен и я . А  он, е д в а  п о л у ч и в  
св о б о д у , с о б р а в  д р уз ей  и п о д д ер ж и в а е м ы й  н а 
р о до м , в ы ст у п и .1  п р о т и в  У г у ч ч о н е . Т о м у  н е  о с т а 
в а л о сь  н и ч е го  д р у го го  — и б о  п о м о щ и  е м у  ж д а ть  
б ы л о  н е о т к у д а ,— к а к  в м е сте  с о  с в о ш ш  с т о р о н 
н и к ам и  б е ж а т ь  и з  го р о д а . О н  о т п р а в и л с я  в 
Л о м б а р д и ю  к  си н ь о р а м  дел ла С к ал а. Т ам  он 
п у м е р  в б е д н о ст и  i®.



К а с т р у ч ч о , с т а в  и з и л е н и и к а  к ак  б ы  си н ь о 
ром  .ly K K ii,  с т а л  д е й с т в о в а т ь  с  п о м о щ ью  д р у- 
;ю й  II и сп о л ь зо в а л  в н е з а п н о  в с п ы х н у в ш и е  си м 
п а т и и  н а р о д а  т а к  и с к у с н о , ч то  б ы л  и зб р а н  
н а ч а л ь н и к о м  в о о у )уж си и ы х  си л  го р о д а  ср о к о м  
н а  оди н го д  19. Д о б и в ш и сь  э т о г о , ч т о б ы  со зд а ть  
с е б е  б о е в у ю  сл а в у , он  р е ш и л  в е р н у т ь  Л у к к е  
м н о ги е  го р о д а , в з б у н т о в а в ш и е с я  хгосле б е гст в а  
У г у ч ч о п е . (л’о в о р и в ш н сь  с  п и за п ц а м и , к о то р ы е  
п р и сл а л и  е м у  п о д м о гу, он  д в и н у л с я  к С а р ц а н е, 
к о т о р у ю  о б л о ж и л . Ч т о б ы  в з я т ь  ее , он  п о стр ои .1 
н а  го сп о д ствуто щ ей  в ы с о т е  б а с т и о н  —  ф л о р е н 
т и н ц ы  п о то м  о бвел и  е го  с т е н о ю  и н а зв ал и  С а р - 
ц а н е л л о ю  — и  ч е р е з  д в а  м е с я ц а  в ы н у д и л  ее к 
с д а ч е . Н е п р е р ы в н о  у в е л и ч и в а я  св о ю  сл а в у , он 
в зя л  в сл е д  за  тем  М а с с у , К а р р а р у  и .1а в е н ц у  и  в 
к о р о т к о е  в р е м я  за вл а д ел  в се й  Л у н и д ж а н о й , а 
ч т о б ы  з а к р ы т ь  п р о х о д , к о т о р ы й  в е л  в .1 у н н д ж а н у  
и з Л о м б ар д и и , з а х в а т и л  П онтре]м оло, и згн а в  о т 
т у д а  м е с с е р а  А н астад яхо  П а л л а в и зи н и , к о т о р ы й  
б ы л  си н ь о р о м  го р о д а . В е р н у в ш и с ь  в  Л у к к у  п о сл е 
э т о г о  п о б е д о н о сн о го  п о х о д а , он бы .г в с т р е ч е н  
в сем  н а р о д о м . Р е ш и в  пос.ге э т о г о  н е  м е д л и ть  
с  п о д ч и н ен и ем  с е б е  го р о д а , он  п о д к у п и л  П а п - 
ц и н о  де.гь П о д ж о , П у ч ч и н е л л о  дел ь П о р ти к о , 
Ф р а н ц е с к о  Б о к к а п са к к и  и  Ч е к к о  Г у и н и д ж л , 
п о л ь з о в а в ш и х ся  бо л ьш и м  в л и я н и е м , и с  и х  п о 
м о щ ью  з а х в а т и л  в л а с ть . П а р о д  в т о р ж е ст в е н н о м  
с о б р а н и и  п р о в о згл а си л  е г о  го с у д а р е м  и .

В  э т о  в р е м я  в  И та л и ю  п р и б ы л  к о р о л ь  р и м 
с к и й  Ф р и д р и х  Б а в а р ск и !!, ч т о б ы  б ы т ь  в е н ч а н 
н ы м  и м п е р а т о р ск о й  к о р о н о ю . К а с т р у ч ч о  до
б и л ся  его д р у ж б ы  и о т п р а в и л с я  н а в с т р е ч у



к н ем у  во гл а в е  п я т и с о т  к о н н ы х  пойпои, о став и й  
сво и м  з а м е с т и т е л е м  в Л у к к е  Н аго л о  I’ yiiiiii.vK H , 
к о т о р о го  в п а м я т ь  его  о тц а  он  .п оби л так , 
к ак  е сл и  б ы  он бы л  его с о б с т в е п и ы и  сы ном , 
Ф р и д р и х  в с т р е т и л  К а с т р у ч ч о  с  п о ч ет о м , о сы п ал  
е го  м и л о стя м и  и сд ел ал  с в о и м . в и к а р и е м  в Т о 
ск а н е . А  так  к ак  п и за н ц ы  и згн ал и  Г а д д о  делла 
1 'е р а р д е с к а  и из с т р а х а  п ер ед  н и м  о б р а т и л и с ь  
к .Ф р и д р и х у  за п о м о щ ью , к о р о л ь  сд е л а л  К а 
с т р у ч ч о  си н ь о р о м  11из1.1, а п и за н ц ы , б о я с ь  г в е л ь 
ф о в , о со б е н н о  ф л о р е и т п п ц е в , п])и пяли  его  1®.

П о сл е  о т б ы т и я  в Г е р м а н и ю  Ф р и д р и х а , о с т а 
в и в ш его  в Р и м е св о его  губер!нато])а, в се  т о 
ск а н с к и е  и л о м б а р д ск и е  ги б ел л и н ы , б ы в ш и е  с т о 
р о н н и к ам и  и м п е р а т о р а , ст а л и  о б р а щ а т ь с я  к К а 
с т р у ч ч о , п р ед .тагая  е м у  к аж д ы й  с и н ь о р и ю  н ад 
св о и м  го р о д о м , е с л и  он  п о м о ж е т  им в е р н у т ь с я . 
С р е д и  н и х  бы л и  М а тт е р  Г в и д и , П а р д о  С к о л а р и , 
. 1а!по У б е р т и , Д ж е р о п ц о  Н ар ди  и  П ь е р о  Б о -  
н а к к о р с и  —  в се  ги б ел л и н ы  и ф л о р е н т и н с к и е  и з 
гн а н н и к и . Р а с с ч и т ы в а я  п р и  и х  п о м о щ и  и с 
си л ам и , к о то ])ьш и  он [располагал, с д е л а т ь с я  
с и н ь о р о м  в сей  Т о ск а н ы , К а с т р у ч ч о , ч т о б ы  н а 
г н а т ь  н а  п р о ти в н и к о в  е щ е  б о л ь ш е  с т р а х а , з а 
к л ю ч и л  со гл а ш е н и е  с М а тт е о  В и ск о н т и , г о с у д а 
р ем  ми.Данским, и н ач ал  в о о ])у ж а т ь  в е с ь  го р о д  
и в сю  св о ю  тер р и то ])и ю . Т ак  к а к  в Л у к к е  бы л о  
п я т ь  в о р о т , он  р азд ел и л  т е р р и т о р и ю  н а  п я т ь  
ч а с т е й , к а ж д у ю  в о о р у ж и л  и к а ж д о й  дал н а 
ч ал ьн и к о в  и зн ам ен а. Т ак и м  о б р азо м , он  стразу 
со ср е д о т о ч и .1  в св о и х  р у к а х  д в ад 1?а ти п я ти ты - 
с я ч н у ю  а р м и ю , не сч и т а я  то й  п о м о щ и , к о т о - 
])ую  м огла п о с.тать  е м у  П и за. В  т о  врел[я как



он б ы л  о к р у ж ё н  си ои м и  п о и ск ам и  и свои м и  
д р уз ья м и , М а т т е о  В и ск о н т и  п о д в е р гся  н а п а д е
н и ю  п ь я ч е н т и н с к и х  гв е л ь ф о в , к о т о р ы е  т о л ьк о  
ч т о  и згн ал и  св о и х  ги б ел л и н о в  и п о л уч и л и  по
м о щ ь  .тю дьми о т  ф л о р е н т и н ц е в  и  к о р о л я  Р о 
б е р т а . И  м е ссе р  М а т т е о  п р о с и л  К а с т р у ч ч о , 
ч т о б ы  он  а та к о в а л  ф л о р е н т и н ц е в  и в ы н у д и л  
и х  о т о з в а т ь  св о и  в о й с к а  и з Л о м б ар д и и  для 
з а щ и т ы  с о б с т в е н н ы х  о ч аго в . П о э т о м у  К а с т р у ч ч о  
с  бо л ьш и м и  си л ам и  в с т у п и л  в  В а л ь д а р н о , зан ял  
Ф у ч е к к и о  и  С ан  М и н и а то  и п р и ч и н и л  б о л ьш о е 
р а зо р е н и е  с т р а н е . Ф л о р е н т и н ц ы  д ей ст в и те л ь н о  
в ы н у ж д е н ы  б ы л и , п о д ч и н я я с ь  н е о б х о д и м о ст и , 
о т о з в а т ь  св о и  в о й с к а . Е д в а  о н и  д о б р а .ш сь  до 
Т о с к а н ы , к а к  д р у га я  н е о б х о д и м о с т ь  за ста в и л а  
К а с т р у ч ч о  в ер н у .тся  в Л у к к у .

Б ы л а  в э т о м  го р о д е  с е м ь я  П о д ж о , п о л ьзо 
в а в ш а я ся  бо л ьш и м  в .ти ян и ем  по т о й  п р и ч и н е, 
ч т о  ч л е н ы  е е  со д е й ст в о в а л и  н е  то л ьк о  в о з
в ы ш е н и ю  К а с т р у ч ч о , н о и п р о в о згл а ш ен и ю  его 
го су д а р е м  Л у к к и . Т а к  к а к  им к а за л о сь , ч то  
о н и  н е п одучи .ти  за  св о и  з а с л у г и  д о ст а т о ч н о го  
в о зд ан и я , т о  они  сг о в о р и л и с ь  с  д р уги м и  сем ья м и  
в Л у к к е  в з б у н т о в а т ь  го р о д  и  и з гн а т ь  К а с т р у ч ч о . 
И  в о сп о л ь з о в а в ш и сь  о д н а ж д ы  у т р о м  к ак и м -то  
сл у ч а е м , о н и  с  о р у ж и е м  в р у к а х  н ап ал и  на 
з а м е с т и т е л я  К а с т р у ч ч о , к о т о р о м у  о н  п о р уч и л  
в е д е н и е  с у д е б н ы х  дел;, и  у б и л и  е го . О н и  с о -  
б и р а.ти сь  п р о д о л ж а т ь  с в о е  дел о и п р и зв а т ь  
н а р о д  к в о сст а н и ю , к о гд а  н а в с т р е ч у  им в ы ш ел  
С т е ф а н о  ди П о д ж о , с т а р ы й  и м и р о л ю б и в ы й  
ч е л о в е к , н е  у ч а с т в о в а в ш и й  в з а го в о р е , и б л а го 
д а р я  с в о е м у  а в т о р и т е т у  з а с т а в и л  св о и х  р оди ч ей



п о л о ж и т ь  о р у ж и е , И]>едлагая им с т а т ь  П оср ед
ни ком  м е ж д у  н и м и  и К а с т р у ч ч о  и п о л у ч и т ь  
о т  н е го  в с е , ч е го  о н и  ж е л а ю т. С л а га я  о р у ж и е , 
о н и  п р о я в и .ш  н е  б о л ьш е б л а го р а з у м и я , чем  
п о д н и м ая  е го . И б о  К а с т р у ч ч о , е д в а  у з н а в  о 
в о л н е н и я х  в  Л у к к е , н е  т е р я я  в р е м е н и , с, ч а с т ь ю  
с в о и х  си л  п о сп еш и л  в го р од , о с т а в и в  к о м ан д о 
ван и е а р м и ей  П а го .ю  Г у и н и д ж и . И  н а й д я , в о 
п р ек и  с в о е м у  ож и д ан и ю , в о л н ен и я  п р е к р а т и в ш и 
м и ся и у с м о т р е в  н о в у ю  в о з м о ж н о ст ь  у к р е п и т ь  
св о е  и о л о ж ен п е, о н  за н я л  н а и б о л ее  в а ж н ы е  
п у н к т ы  в го р о д е  св о и м и  в о о р у ж е н н ы м и  с т о р о н 
н и к ам и . С т е ф а п о  ди П о д ж о , уве[> еи ны й , ч то  
К а с т р у ч ч о  до.1ж еп б ы т ь  е м у  п р и з н а т е л е н , о т 
п р а в и л с я  к н е м у . О н  п р о си л  н е  з а  с е б я , и б о  
не дум ал , ч то  о н  в р том  н у ж д а е т с я , а  за  св о и х  
р о ди ч ей . О н  ум о.гял К а с т р у ч ч о  п р и н я т ь  во  в н и 
м ан и е и х  м о л о д о сть , с т а р у ю  д р у ж б у  е г о  со  
св о е й  с е м ь е й  и т о , чем  он  бы.д ей  о б я за н . 
К а с т р у ч ч о  о т в е ч а л  б л а го ск .ю п н о , у б е ж д а л  е го  не 
о п а с а т ь с я  н и ч е го , го в о р я , ч то  е м у  б о л е е  п р и я т н о  
в и д еть , ч то  в о л н е н и я  у л е г .ш с ь , ч ем  б ы .ю  н е 
п р и я т н о  у з н а т ь , ч т о  они  в сп ы х н у л и . И  п р о ги л  
Е т е ф а н о  п р и в е с т и  в с е х  к  с е б е , г о в о р я , ч т о  он 
б л а го д а р и т  б о га  за  т о , ч т о  он  д а ет  е м у  в о з
м о ж н о с т ь  д о к а з а т ь  св о е  м и л о се р д и е  и в е л и к о д у 
ш и е. П о в е р и в  С т е ф а н о  и К а с т р у ч ч о , в се  п р и ш л и  
и б ы л и  в се  в м е с т е  —  С т еф а н о  в то м  ч и сл е  — 
з а к л ю ч ен ы  в  т ю р ь м у  и  п р е д а н ы  с.м ер ти  i®.

З а  э г о  в р е м я  ф л о р е н т и н ц ы  в з я .ш  о б р а т н о  
С ан  М и и и а т о , и К а с т р у ч ч о  р е ш и л  п р е к р а т и т ь  
э т у  в о й н у , и бо  боя.1Ся у д а л и т ь с я  и з  .1у к к и , пока 
его  п о л о ж е н и е  там  не у п р о ч и т с я . К о гд а  он



п р ед л ож и л  ф л о р ен т и н ц а м  мНр, они  се й ч а с  ж е 
со гл а си л и сь, га к  к ак  и он и  б ы л и  у то м л ен ы  и 
х о те л и  п о л о ж и т ь  к о н ец  р а сх о д а м . М и р  бы л  з а 
к л ю ч ен  н а  два го д а, и  с т о р о н ы  о с т а л и с ь  п р и  
т е х  в л ад ен и я х , к о т о р ы е  б ы л и  у  к а ж д о й  и з  н и х.

Р а з д е л а в ш и с ь  с  в о й н о ю , К а с т р у ч ч о , ч то б ы  
не п о д в е р г а т ь с я  б о л ь ш е  т а к о й  о п а сн о ст и , к а 
кой п о д в е р га л ся  т о л ь к о  ч то , под р азн ы м и  п р е д 
л о гам и  и р азн ы м и  сп о со б а м и  и с т р е б и л  в Л у к к е  
в с е х , к то  м о г и з  ч е ст о л ю б и я  с т р е м и т ь с я  к вла
ст и . О н  н е  щ ад и л  н и к о го , п о д в ер га л  и згн ан и ю , 
о тн и м а л  и м у щ е с т в о , а к о го  м ог з а х в а т и т ь , ли 
ш ал  ж и зн и , го в о р я , ч то  у з п а л  н а  о п ы те , ч то  
п и к то  и з  н и х  н е  м о ж е т  б ы т ь  е м у  в е р е н . II  для 
б о л ь ш е й  св о ей  б е з о п а с н о с т и  о н  в о з д в и г  в Л у к к е  
к р е п о с т ь , н а  п о с т р о й к у  к о т о р о й  пош .ги кам ни 
о т  б а ш е н , п р и н а д л е ж а в ш и х  и згн а н н ы м  и к а з
н ен н ы м  11.

П о к а  п р о д о л ж а л ся  м и р с ф л о р ен т и н ц а м и  и 
К а с т р у ч ч о  у к р е п л я л  св о е  п о л о ж е н и е  в Л у к к е , 
о н  н е  у п у с к а л  с л у ч а я  у в е л и ч и т ь  св о и  в.гадения, 
н е  п р и б е га я  к  о т к р ы т о й  в о й н е . У  н его  бы л о  
б о л ь ш о е  ж е л ан и е  за в л а д е ть  П и с т о й е й , т а к  как 
бы .1 у в е р е н , ч то  е с л и  о н а  б у д е т  п р и н а д л еж а т ь  
ем у, т о  о н  одн ой  н о го ю  у ж е  б у д е т  с т о я т ь  во 
Ф л о р е н ц и и . И  в сем и  с п о со б а м и  о и  ст а р а л ся  
со з д а т ь  с е б е  д р у з е й  п о в с ю д у  в г о р а х . А  с  п а р 
ти я м и  в са м о й  П и ст о н е  он  в е л  с е б я  т а к  л овко, 
ч то  к а ж д а я  е м у  д о в ер я л а . В  э т о  в р е м я , к ак , 
и п р очем , и  в се гд а , э т о т  го р о д  б ы л  р аздел ен  
иа д в е  п а р т и и : Б е.гы х  и Ч е р н ы х . В о ж д ем  Б ел ы х  
бы л  Б а с т и а н о  ди Л о с с е н т е , Ч е р н ы х  — Я к о п о  да 
Д ж а. О б а  они  н а х о д и л и сь  в т е с н е й ш и х  си о ш е -



и и ях с  К а с т р у ч ч о  н к аж д ы й  ж ел ал  и з гн а т ь  ч'4 
ю р о д а  д р у го го . В за и м н ы е  п о д о з р е н и я  м еж д у 
н н м н  в о е у в е .ш ч и в а л и с ь , и н а к о н е ц  дело д о н ы о  
до о р у ж и я . Я к о п о  ук р е п и .1ся  у  ф л о р е п т и п с к и х  
в о р о т , Б а с т и а н о  — у  л у к к а и ск и х . И  т а к  к а к  к а 
ж д ы й  б о л ь ш е  в о зл агал  н а д е ж д  н а  К а с т р у ч ч о , 
ч ем  н а  ф .ю р е н т и н ц е в , и сч и та л  е го  б о л е е  п о д 
в и ж н ы м  и ск о р ы м  п а в о е н н ы е  д е й с т в и я , то  
о б а  т а й н о  п р о си л и  е го  о п о м о щ и , и он  о б ещ ал  
е е  о бо и м . Я к о п о  он ве.тел п е р е д а т ь , ч то  п р и д е т  
са м , а Б а с т и а н о  — ч т о  п р и ш л е т  Н а го л о  Г у и 
н и д ж и , с в о е г о  в о сн н т а и н н к а . II  н а зн а ч и в  то ч н о  
в р е м я , о н  п о сл а л  П аю .то  к lIiiCToiie ч е р е з  П с- 
ш ш о , а сам  д в и н у л ся  п р я м о . Р о в н о  в п о л н о ч ь, 
к ак  б ы .ю  у го в о р е н о , 1\ а ст р у ч ч о  и Н аго л о  п о 
до ш л и  к П п с т о й е  и оба бы .ти п р п п а т ы  как 
д р у з ь я . К о гд а  они вош ли  в го р о д , и К а с т р у ч ч о  
|)сш ил, ч т о  м о ж н о  д е й с т в о в а т ь , он  дал  зн ак  
Н аголо, и п е м е д .г е н п о ' один за к о л о л  Я к о п о  да 
Д ж а , д р у го й  —  Б а с т и а н о  ди П о с с е н т е . В э е  и х  
ст о р о н н и к и  ч а с т ь ю  бы .га  з а х в а ч е н ы , ч а с т ь ю  п е 
р е б и т ы . В(;.1ед за  тем  го р о д  б ы л  з а н я т  без 
да.1ьие11ш его го и р о ти в.теи п я . Г и и ь о р п я  б ы л а  в ы 
гн а н а  и з  д в о р ц а , и К а с т р у ч ч о  н р и п у д н л  н ар од  
п о д ч и н и т ь с я  ем у, о б ъ я в и в  о <“л о ж е и и и  с т а р ы х  
до.тгов и  п о о б е щ а в  м н ого д р у го го . Т а к  ж е  дей 
с т в о в а л  о н  и  по о тн о и ю н и ю  к о б л а ст и , ж и т ел и  
к о то р о й  с о ш л и с ь  и бо л ьш о м  к о л и ч е с т в е  п о 
с м о т р е т ь  н о в о го  г о с у д а р я . II в се  у с п о к о п .га с ь , 
п о л н ы е н а д е ж д , и бо.тьш е в с е го  у п о в а я  на его 
д об.теетц  i®.

В э т о  в р е м я  с .1уч и л о сь, ч то  н а р о д  р п м ск п !! 
н а ч а л  в о л н о в а т ь ся  в сл ед ств и е  д о р о го в и зн ы , и р и -



ч и ною  к о то р о й  сч и т а л  о т с у т с т в и е  п а п ы , н а х о 
д и в ш его ся  в  А в и н ь о н е . П р о т и в  н е м е ц к о го  г у 
б е р н а т о р а  п о д н и м ал ся  р о п о т . Е ж е д н е в н о  п р о 
и схо ди л и  у б и й с т в а  и д р у ги е  б е сп о р я д к и , а, 
1*енрих, г у б е р н а т о р , н и ч ем  э т о м у  н е л р г  по м о ч ь. 
II н а ч а л  он  б о я т ь с я , к ак  б ы  р и м л я н е  н е  п р и 
зв ал и  к о р о л я  Р о б е р т а  Н е а п о л и т а н ск о го , н е  п р о 
гнали  его и и е в е р н у л и с ь  п о д  в л а с т ь  п ап ы . 
Пе и м ея  д р у га , к к о т о р о м у  он  м ог п р и б е гн у т ь , 
б о л е е  бл и зк о го , ч ем  К а с т р у ч ч о , он  оти р ави .1 
ем у п р о с ь б у  н е  п р о с т о  п р и с.га т ь  ем у п о дм о гу, 
а п р и б ы т ь  в Р и м  са м о м у . К а с т р у ч ч о  р еш и л , 
ч то  о тк л а д ы в а ть  н е  п р и х о д и т с я , к а к  р ад и  того , 
ч т о б ы  о к а з а т ь  у с л у г у  и м п е р а т о р у , т а к  и и з то го  
с о о б р а ж е н и я , ч то  п о к а  в Р и м е  н е  б у д е т  и м п е 
р а т о р а , де.1а там  не п о п р а в я т с я , есл и  и е п р и 
б у д е т  т у д а  он. П о э то м у , о с т а в и в  в Л у к к е  Н аголо 
Г у и н и д ж и , о н  в ы с т у п и л  в Р и м  в о  гл аве  ш е с т и 
с о т  к о н н и к о в  и б ы л  п р и н я т  Г е н р и х о м  с  в ел и 
чай ш и м  п о ч ет о м . I I  в са м о е  к о р о т к о е  в р е м я  его 
п ))и су тст в и е  т а к  у к р е п и .ю  п олоясен и е и м п е р а 
т о р с к о й  п а р т и и , ч то  б е з  н а си л и й  и  к р о в о п р о л и 
т и я  у л е гл и с ь  в се  в о л н е н и я . И б о  К а с т р у ч ч о  п р и 
к а за л  д о с т а в и т ь  м о р ем  и з П и зы  б о л ь ш о е  к о .щ - 
ч е ст в о  х .геба, ч ем  б ы л а  у с т р а н е н а  гл а в н а я  п р и 
ч и н а р о п о та , а в о ж а к о в  го р о д а , ч а с т ь ю  у г о в о 
рам и, ч а с т ь ю  н а к аза н и я м и , з а с т а в и л  в н о в ь  п р и 
з н а т ь  в л а с т ь  Г е н р и х а . 3  ̂ Э то р и м ск и й  н а р о д  
п р о в о згл аси л  К а с т р у ч ч о  с е н а т о р о м  Р и м а  и о к а 
зал  е м у  м н оги е д р у ги е  п о ч е с т и . Н о в ую  свою  
д о л ж н о ст ь  К а с т р у ч ч о  п р и н я л  в  о ч ен ь  т о р ж е 
ст в е н н о й  о б ст а н о в к е . О н  б ы л  о б л а ч ен  в б а р х а т 
н у ю  т о г у  с н а д п и ся м и ,— с п е р е д и : „ О н  с т а л  тем ,

щ л



ч то  х о т е л  б о г “ , а сза д и : „ О н  б у д е т  тем , чем  
з а х о ч е т  б о г “  i».

31е ж д у  тем  ф л о р е н т и н ц ы , н е го д о в а в ш и е  па 
К а с т р у ч ч о  з а  т о , ч то  он  за вл а д ел  П и ст о й е й , 
н а р у ш и в  м и р , дум али  о том , к ак и м  о б р азо м  
м о ж н о  в з б у н т о в а т ь  го р о д  п р о т и в  н е го . И м  к а за 
л о сь , ч т о  в е го  о т с у т с т в и е  с д е л а т ь  э т о  б у д е т  
н е т р у д н о . С р е д и  п и ст о л е з ск и х  и згн а н н и к о в  во 
‘1>.Ю[)С11ции н а х о д и л и сь  Б а л ь д о  Ч е к к н  и  Я к о п о  
Б ал ьдш н г, о б а  .гюди с  бо л ьш и м  в л и я н и ем  и 
го то в ы е  н а  в ся к о е  р и ск о в а н н о е  п р е д п р и я т и е . О н и  
сго в о р и .п хсь  с  д р уз ь я м и , н а х о д и в ш и м и с я  в го 
р о де, и с  п о м о щ ью  ф л о р е н т и н ц е в  о д н а ж д ы  н о 
ч ью  в о р в а л и с ь  в П и ст о й ю , в ы га а л и  о т т у д а  с т о 
р о н н и к о в  К а с т р у ч ч о  и п о ст а в л е н н ы е  им  в л а сти , 
ч а с т ь  к о т о р ы х  б ы л а  п е р е б и т а , и в е р н у л и  го р о д у  
с в о б о д у  2 9 .  И з в е с т и е  об э т о м  о ч е н ь  о го р ч и л о  
н р а згн ев а л о  К а с т р у ч ч о . Р а с с т а в ш и с ь  с  Г е н р и 
х о м  21, он  уси .тен н ы м и  м а р ш а м и  п р и б ы л  в 
Л у к к у . Ф л о р е п т и н ц ы  ж е, у зн а в  о е г о  в о з в р а 
щ ен и и  и  д у м а я , ч то  он  н е  б у д е т  м е д .га ть , р е 
ш и л и  п р е д у н р е д и т ь  е г о  н  з а н я т ь  св о и м и  в о й 
ск ам и  11альд,и ньсволе р а н ь ш е  н е го . О н и  бы ли  
VBejieubi, ч то  е с л и  они  о в л ад е ю т э т о й  до.тиною , 
о н и  о т р е ж у т  е м у  п у т ь  к П и е го й е . П о э т о м у , 
со б р а в  б о л ь ш и е  с и л ы  и з  в с е х  с т о р о н н и к о в  
гве.ть ф ск о й  п а р т и и , они  д в и н у л и сь  в о б л а с т ь  
П и ст о й и . К а с т р у ч ч о  ж е  со  св о и м и  лю дьм и  
п о д о ш е л  к  М о н т е к а р л о  и , у з н а в , г д е  н а х о д я т с я  
ф л о р е п т и н ц ы , р еш и л  н е  и т т и  н а в с т р е ч у  к 
ним в р а в н и н у  П и ст о й и  и п е  ж д а т ь  и х  в 
р а в н и п с П еш и и , а п о с т а р а т ы я  з а го р о д и т ь  
им д о р о гу  в у щ е л ь е  С е р р в а л л с. О н  р а с с ч ц -



тывал, в случае удачи этого плана, одержать 
победу наверняка. У  флорентинцев было в об
щей сложности 30000 человек, а у него только 
12 000, но отборных. II хотя оп был уверен в 
своих способностях и в их доблести, он все-таки 
боялся, что в открытом no.ie он будет окружен 
превосходными силами неприятеля.

Серравал.те — замок между Пешией и Пи- 
стойей. Он стоит на возвышенности, замыкаю
щей Иальдиньеволе, не иа самом перевале, а 
над ним в двух полетах стрелы. Проход очень 
узкий, но не крутой: с обеих сторон подъем 
отлогий, но настолько тесный, особенно на седле, 
где водораздел, что его могут занять двадцать 
человек, поетав.тенные в ряд. Каструччо решил 
встретить неприятеля как раз в этом месте: 
во-первых, чтобы его малые силы оказались в 
наиболее благоприятных условиях, а во-вторых, 
чтобы они обнаружили противника не раньше, 
чем завяжется бой, ибо боялся, чтоб его войско, 
увидя огромную их массу, не заколебалось. Сер- 
|)авал.1е находился во Ю1асти немецкого рыцаря 
Манфреда, которому был поручен еще до того, 
как Каструччо сделался синьором Пистойи, лук- 
канпами и иистолезцами, ибо замок принадлежал 
им совместно. С тех пор он владел замком, не 
обеспокоенный никем, ибо он всем обещал быть 
нейтральным и не поддерживать преимущест
венно ни одну, ни другую сторону. По этой при
чине, а также потому, что замок был крепкий, 
Манф|>ед продолжал в нем держаться. По когда 
обстоятельства сложились так, как описано, Ка
струччо решил запять это укренленне. II так



как в замке находился один из ого близких дру
зей, он сговорился с  ним, что накануне сраже
ния тот впустит в Серравалле четыреста человек 
его солдат и умертвит его синьора.

Подготовив таким образом все, он продолжа.1 
стоять с  войском у  Монтекарло, чтобы поощрить 
ф.юрентинцев двигаться вперед смелее. А они, 
желая перенести военные действия подальше 
от Пистойи II сосредоточить их в Вадьдиньеволе, 
разбили лагерь ниже Серрава.1ле, с  тем чтобы 
на другой день переправиться через перевал. 
По Каструччо ночью без шума овладел замком 
и, покинув в полночь Монтекарло, в полной ти
шине подошел к подножию С/ер])ава.1ле. Поутру 
он и флорентинцы, каждый с своей стороны, 
одновременно начали подниматься к сед.гу. Пе
хоту свою Каструччо повел обычным путем, 
а конный отряд в 400 человек посмал в обход 
замка с.тева. У  флорентинцев впереди двигались 
400 человек легкой кавалерии, следом за ними 
шла их пехота, а замыка.га строй тяжелая кон
ница. Они не ожидали встретить Каструччо иа 
перевале и ие подозревали, что он успел овла
деть замком. Поэтому флорентийские всадники, 
поднявшись к седлу, неоягидапно увидели пехоту 
Каструччо, которая оказалась так б.1изко от них, 
что они едва усне.ги надеть щлемы. II не ожи
дая нападения, они были атакованы противни
ком, готовым к их встрече и пост^роеиным имен
но для такого боя; поэтому атака велась с ве
личайшей настойчивостью, а сопротивление было 
вялое. Некоторая часть все-таки билась хо
рошо, но когда шум сражения стал доноситься



до остальной армии флорентийской, в ней на
чалось смятение. Конницу теснила пехота, пе
хоту—конница и телеги; вожди вследствие узо
сти прохода не могли цройти ни вперед, ни 
назад, и никто не зна.т в суматохе, что нужно 
делать и что можно. Конница, которая билась с 
пехотой Каструччо, была [разбита и уничтоже
на, не будучи в состоянии защищаться из-за неу
добства местности, и сопротивлялись воины боль
ше по необходимости, чем из доблести, ибо, имея 
с боков горы, сзади своих, а впе!реди неприя- 
те.гя, они были лишены возможности бежать.

Каструччо, видя, что его сил не хватает д.тя 
того, чтобы обратить н бегство ф.юрентинцев, 
послал 1 ООО пехотинцев в обход через замок. 
Они спустились вниз вместе с  400 кавалеристов, 
которые проникли туда раньше, и с  такой яро
стью ударили во ф.1анг неприятелю, что флорен
тинцы, не будучи в состоянии выдержать их на
тиск, побежденные больше местностью, чем про
тивником, начали отступать. Первыми обрати- 
.шсь в бегство те, которые были в задних ря
дах, б.тиже к Пистойе. Они рассыпались по рав
нине, и каждый старался спастись как только 
мог лучше.

Поражение было великое и кровопролитное. 
В ц.ген попали многие из воигдей, в том числе 
Бандипо деи Росси, Франческо Бруне.ыеско и 
Джованни де.тла Тоза — все флорентинские дво
ряне, а с ними и другие, тосканцы и неаполи
танцы: последние были посланы королем Робер
том в помощь гвельфам н сражались вместе с 
флорентинцами 22̂



Ппстолезцы, узнав о поражении, немедленно 
выгнали партию, дру жественну ю гвельфам, и сда
лись Каструччо Он, не удовлетворивпгась этим 
занял П рато и все укрепленные замки па равип- 
не, как по ту, так и по эту сторону Лрно, и 
располож ился с войском у  Перетолы , в двух ми
лях от Флореннии. Там он простоял много дней, 
деля добычу II празднуя победу, чеканя монету, 
чтобы показать н|)снебрежеш 1е к флорентинцам, 
и устраивая бега лошаде!!, женщин легкого по
ведения II мужчин. Пытался он также подкупить 
кое-кого из флорептинских дворян, чтобы ему 
ночью были открыты городские ворота. По за
говор был обнаружен, схвачены и обезглавлены  
Томмазо Лупаччи и .1амбертуччо Ф]>ескобальди.

Н отчаянии от поражения, флорентинцы не 
находи.га способа спасти свою свободу. Чтобы 
обеспечить себе помощь, они отправили послов 
к Роберту, королю неаполитанскому, с предло
жением отдать ему город и власть над ним. 
П|)едложе11ие королем было принято не потому, 
что он ценил честь, оказанную ему флорентин
цами, а потому, что зпа.т, насколько важно для 
него самого, чтобы гвельфская партия удер
жала власть в Тоскане. Он сговорился с  фло
рентинцами, что они будут платить ему еже
годно 200 000 флоринов, и отправил во Фло
ренцию сына своего Карла с 4 000 вса,тников.

Между тем флорентинцы несколько освобо
дились от .тюдей Каструччо, так как ему при- 
тило<т> покинуть их территорию и спешить в 
Пизу, чтобы справиться с заговором против 
него, устроенным Бенедетто .1анфрапки, одним



113 первых граждан города. Пос.гедний, не бу
дучи в состоянии снести, что его родина под
пала под иго .гукканца, сговорился с  другими 
занять городскую цитадель, ирогиать ее охрану 
и перебить сторонников Каструччо! По так как 
в этих делах малое число способствует сохране
нию тайны, но недостаточно для действия он 
стал набирать побо.гьше людей в помощь себе, и 
наше.1 такого, который раскрыл все Каструччо. 
Пе обошлось без предательства со стороны Бо
нифачо Черки и Джованни Гвиди, флорентин- 
ских изгнанников^ находившихся в Пизе. Ка
струччо, захватив Ланфранкп, умертвил его, 
остальных членов семьи отправил в ссылку и 
многим знатным гражданам приказал отрубить 
головы 25. А так как ему казалось, что Пистойя 
и Прато не очень ему верны, он старался лов
костью и силой укрепить в обоих городах свою 
власть. Все это дало возможность флорентинцам 
собраться с  < илами и спокойно ожидать прихода 
Карла. Когда же он явился, было решено не те
рять времени. Собрано было много людей, ибо 
на помощь Флоренции пришли почти все 
гвельфы Италии. Состави.юсь огромнейшее вой
ско, больше чем в 30 000 пехоты и 10 000 кон
ницы. Посоветовавшись, куда прежде всего на
править удар — на Пистойю или на Пизу, ре
шили, что лучше атаковать Пизу, ибо это было 
.гегче осуществить вследствие недавнего заго
вора в городе и потому еще, что в случае за
хвата Пизы Пистойя не- могла пе сдаться сама.

Выступив с этим войском в начале мая 
1328 года, флорентинцы сразу заня.гн Ластру,



Синью, Монтелупо и Эмноди и подошли со весами 
силами к Сан Миниато. С своей стороны, Каст- 
руччо, узнав, какую огро.мную армию выставили 
против него флорентинцы, нисколько не испу
гался, а, наоборот, решил, что настал момент, 
когда фортуна должна отдать во власть его всю 
Тоскану. Ибо он бы.т убежден, что неприятель 
обнаружит не больше доблести, чем при Сер- 
равалле, а собраться с силами, как тогда, после 
нового поражения он не сможет, и, сосредото
чив 20 ООО пехоты и 4 ООО конницы, занял пози
цию у  Фучеккио, а Наголо Гуиниджи отправил 
с 5 ООО пехоты в Пизу.

Фучеккио занимает самую крепкую позицию 
из всех замков Пизанской области. Он стоит 
на небольшом возвышении в равнине между 
Гушианой и Арно. Находясь там, можно было 
беспрепятственно получать провиант из Лукки 
или из Пизы, ибо, чтобы этому помешать, не
приятелю пришлось бы разделить свои силы. 
II лишь с великой невыгодой он мог атаковать 
эту позицию иди двигаться на Пизу, так как в 
первом случае он должен был оказаться в к.те- 
щах между Каструччо и пизанским отрядом, а 
во втором, выпужденнын переправляться через 
Арно, он должен был оставить противника в 
тылу и, следовате.1ъно, подвергнуться боль
шой опасности. Каструччо хотелось, чтобы фло
рентинцы решились переправиться через реку, 
поэтому он не заня.г берега Арно своими 
людьми, а стал под самыми стенами Фуччеккио, 
оставив большое пространство между собою и 
рекой.



Ф.юрептинаы, овладев Сан Миниато, стали 
совещаться, что им делать: двигаться на Пиду 
или атаковать K a c x j)y 4 4 o , и, вдвесив трудности 
того II другого, решили и конце концов повести 
наступление на него. Вода в Лрно стояла так 
нидко, что можно было перейти реку в брод, 
хотя все-таки приходи.юсь окунуться пехотин- 
цал1 по 11.16411, а лошадям до седла. Утром 
10 июня фло{>ентинцы в боевом П02)ядке нача.ш 
переправлять часть своей кавалерии и пехотный 
отряд в 10000 человек. Каструччо, который 
стоял готовый к бою II имея твердый план 
в голове, ударил на них с 5 000 пехоты и 3 000 
конницы. Он завядал бой, не дав всем им вы
браться из воды, а одновременно послал по ты
сячному отряду легкой пехоты вверх и вниз но 
берегу. Пехота флорентипская была отягчена 
водою II вооружением п не вся выкарабкалась 
иа берег. Первые лошади, которые прошли по 
броду, истоптали дно A jiiio  и сде.тали пере
правку для д|)угих бо.гее тяжелой. Лошади те
ряли дно, и одни поднимались па дыбы, другие 
увязали в гряди насто.тько, что не могли вытя
нуть из нее ноги. Вожди ф.юрентинские, видя, 
что переправа в этом месте Т2)удная, попробо
вали пе^юдвиНуть ее выше по реке, чтобы найти 
грунт не испорченный, а противоположный бе
рег бо.гее легкий. По здесь их встретил тот пе
хотный отряд, который был послан Каструччо 
BBejix по реке. Он был вооружен очень легко: 
круглыми щитами и длинными галерными ко
пьями. Бойцы с громкими криками кололи ло
шадей в голову II в грудь, так что те, испуган



ные li криком и ранами, не хотели итти впе
ред и опрокидывались одна иа другую. Бой 
между людьми Каструччо и теми, которые 
успели переправиться, был упорный и страш
ный. Потери с обеих сторон были огромные: 
каждый пытался изо всех сил одолеть другого. 
Боииы Каструччо стремились столкнуть флорен
тийцев в реку, а те — оттеснить противника, 
чтобы освободить место и дать возможность то
варищам, выходившим из воды, принять участие 
в сражении. Упорство бойцов еще увсличива.юсь 
вследствие увещеваний вождей. Каструччо гово- 
ри.1 своим, что перед ними тс самые против
ники, которых они пе так давно разбили под 
(!ерравал.1е; фло1>ентинцы стыдили солдат тем, 
что они дают одо.геть себя столь малочис.геииому 
неприятелю. Однако Каструччо, видя, что сра
жение затягивается, что и его и ф.юрентинские 
воины уже устали, что с обеих сторон много 
убитых и раненых, двинул вперед другой пе
хотный отряд, в 5 ООО человек. Когда те по
дошли вп.готную к линии боя, он приказал своим 
раздаться в обе стороны, как если бы оии соби- 
ра.тись обратиться в бегство, и выйти из сра
жения рассыпавшись частью вправо, частью 
влево. Э™ т маневр дал возможность флорентин
цам неско.гько продвинуться вперед. По когда 
они, утомленные, сошлись со свежими силами 
Каструччо, то не выдержа.га и были сброшены 
в реку.

Кавалерия билась без какого-либо перевеса 
на той или на другой стороне, ибо Каструччо, 
зная, что противник си.гьиее, приказал своим



кондотьерам лйп1ь сдерживать натиск флорен
тинцев; он надеялся разбить их пехоту и по.сле 
ее разгрома без большого труда победить кон
ницу. Случилось так, как он рассчитывал. Уви
дев, что пехота неприятельская оттеснена в реку, 
он двинул всю пехоту, какая у него оставалась, 
в тыл флорентинской коннице, и она стала по
ражать ее копьями и дротиками. Одновременно 
кавалерия Каструччо с удвоенной яростью на
падала на нее спереди, пока не обратила ее 
в бегство. Вожди флорентинцев, видя, как 
трудно их коннице перейти через реку, пыта
лись переправить пехоту ниже но течению, что
бы ударить во фланг .тюдям Каструччо. Во так 
как берег был высокий и кроме того занят его 
воинами, попытка не удалась и здесь. Таким 
образом, обратилась в бегство вся гвельфская 
армия, к великой славе и чести Каструччо, 
и из такого огромного войска спаслась едва 
треть. Многие из вождей попали в плен. Карл, 
сын короля Роберта, вместе с Мике.1ьанджело 
Фалькони и Таддео дельи Альбицци, комисса
рами флорентинскими, бежа.м в Эмпол.ш. До
быча была большая и потери людьми огромней
шие, как и можно было ожидать при таком 
ожесточенном сражении. У  флорентинцев было 
убито 20 231 человек, у Каструччо — 1 570.

Но фортуна, противница его славы, отняла 
у него жизнь тогда, когда как раз нужно было 
даровать ее ему, и прервала выпо.шение тех 
п.танов, которые за много времени до того он 
решил осуществить. Только одна смерть и могла 
помешать ему в этом. Каструччо нес боевые



труды и течение нелого дня, й когда ciiaiKeiiiiC 
кончилось, он, утомленный и нотный, стал у 
во2>от Фучеккио, чтобы ожидать свои войска, 
возвращавшиеся после победы, лично их BCTjje- 
чать и благодарить и быть к тому же готовым 
принять меры, если бы неприятель, сопроти
вляясь еще кое-где, дал повод для тревоги. Он 
держа.тся того мнения, что до.1г хорошего полко
водца nejjBbiM садиться на коня и последним с 
него сходить.

Так стоял он на ветру, который очень часто 
среди дня по,'1ымается с Арно и почти всегда 
несет с собою заразу. Он весь продрог, но не 
обратил на это никакого внимания, потому что 
был привычен к неприятностям такого рода, а 
между тем эта простуда стала причиною его 
смерти. В следующую ночь он стал жертвою же
сточайшей .шхорадки, которая непрерывно уси- 
лива.тась. Врачи единогласно признали болезнь 
смерте.ты1ой. Когда сам он в этом убедился, он 
призвал к себе Наголо Гуипиджи и сказал ему 
следующее:

„Если бы я думал, сын мой, что фортуна 
хоте.та оборвать посередине мой путь к той 
славе, которую я обещал себе при столь сча
стливых моих успехах, я бы трудился меньше, 
а тебе оставил бы менее обширное государство, 
но зато и меньше врагов и завистников. Я до- 
во.тьствовался бы властью над Пизой и Луккой, 
ие подчинил бы себе пистолезцев и не раз
дражал бы флорентинцев бесконечными оскор
блениями. Наоборот, тех и других я бы сделал 
своими друзьями и прожил бы жизнь если



й не более долгую, то во всяком случае более 
спокойную, а тебе оставил бы государство, 
меньшее размерами, но несомненно более на
дежное и более крепкое. Но фортуна, которая 
хочет быть решителышцей всего людского, не 
дала мне ни настолько ясного суждения, чтобы 
я мог ее разгадать, ни достаточного времени, 
чтобы я мог ее одолеть. Ты знаешь — об ртом 
многие тебе говорили, и я никогда не отрицал,— 
как я попал в дом твоего отца совсем юным 
и чуждым еще тех надежд, которые должны 
одушевлять всякую б.гагородпую натуру; как он 
воспитал меня и как полюбил больше, чем если 
бы я был кровным его детищем. Благодаря ему, 
им руководимый, стал я доблестным и достой
ным того удела, который ты видел и продол
жаешь видеть. И так как перед смертью он вве- 
ри.1 мне тебя и все свое имущество, я воспитал 
тебя с  такой любовью, а достояние его умножил 
с такой добросовестностью, с  какой был обязан 
и обязан еще и сейчас. А для того, чтобы тебе 
досталось не только то, что оставил тебе отец, 
а еще и то, что было приобретено моим сча
стьем и моей доблестью, я не хотел ж е н и т ь с я  

так как любовь к детям могла в какой-то мере 
помешать мне выявить к крови твоего отца ту 
признательность, какую я считал должной. Итак, 
я оставляю тебе большое государство, и этим 
я очень доволен. Но я оставляю его тебе сла
бым и шатким, что повергает меня в велико© 
горе. Тебе достается город Лукка, который ни
когда не будет очень доволен, что ты им вла
деешь. Достается тебе Пиза, где имеются люди



IK) п])И])одс cnoeii изменчивые и полные iip])0- 
лометва; она, хотя н привыкла в разное время 
находиться в порабощении, всегда будет пере
носить с негодованием господство лукканского 
синьора. II еще достается тебе lliicToiiH, не
достаточно верная, ибо в ней идет борьба пар
тий, II она раздражена против нашей породы 
из-за недавних обид. Соседями у  тебя — флорен
тинцы, оскорбленные, прете^шевшие от пас ты
сячи поношений II ие истреб.теиные; им известие 
о моей смерти доставит такую радость, какой 
не доставило бы завоевание всей Тосканы. Па 
государей мплаиских и иа iiJ iiie jiaT o p a  пола
гаться тебе нельзя: те нерешительны, этот да- 
.тек, и помощь их никогда не поспеет к тебе во
время. Пот почему тебе нельзя надеяться ни 
на что, кроме как на собственное искусство, на 
память о моей доблести и на с.таву, которую 
снискала тебе последняя победа; она, если ты 
сумеешь умно ее использовать, поможет зак.то- 
чить c o r .ia u ie in ie  с флорентинцами: они пали 
духом вследствие своего поражения и охотно 
пойдут па мир. Их я хоте.1 иметь врагами и ду
мал, что их вражда доставит мне могущество 
II смаву. Ты же всеми силами должен стараться, 
чтобы они ста.ш тебе друзьями, ибо их дружба 
принесет тебе безопасность и выгоду. Самое 
важное в этом мире познать самого себя и уметь 
взвешивать си.1Ы своего духа и своего государ
ства. Кто сознает, что он не создан д.гя войны, 
должен стараться править мирными средствами. 
Именно к этому, думается мне, должны быть 
направлены твои усилия, только этим способом



111п'1дут теОс па по.п.зу мои уси.ши м опасности, 
которым II подвергался. Этого ты добьешься 
легко, если признаешь верпым мои заветы. II бу
дешь обязан мне вдвойне: во-первых, тем, что 
я оставил тебе это государство, а во-вторых — 
тем, что научил тебя, как его удержать".

После этого Каструччо приказал ввести граж
дан из Лукки, Пизы II Иистойи, которые cjia- 
жались вместе с  ним; он рекомендовал им 11а- 
го.ю Гуиниджи II заставил их поклясться в по
корности ему. II умер, оставив всем, кто слышал 
о нем, счаст.тивую память о себе, а Д2)узьям 
своим — такое огорчение, какое никогда ие вы
зывал госуда])ь, когда-.тибо умиравший. Погре
бение его было совершено с  величайшим тор
жеством, и бы.т он похо])онеп в церкви Сан 
‘йраическо в Лукке.

По доб.гесть II фортуна ие были так благо
склонны к Паюло Гуиниджи, как к Каструччо. 
Ибо в иепродо.тжнтелыюм времени он потерял 
Мистойю, а потом Пизу н с трудом уде])жал 
господство над Луккою, которое сохрани.юсь 
в его роду вплоть до Наголо, его и])авиука

Таким образом, из того, что из.южено, вид
но, что Каструччо был не только человеком 
выдающимся в свое время, но и в прежние вре
мена такие, как он, появ.тялись не часто. Ростом 
он бы.г выше среднего и сложен чрезвычайно 
соразмерно. И сто.тько было изящества в его 
осанке и так .тасково принимал он .тюдей, что 
никто, поговорив с  ним, не уходи.г иедовольньш. 
Волосы его бы.ш с рыжеватым оттенком, п 
носил ои их обстриженными выше ушей. И все-



Гда, во всякую погоду, в дождь и снег, ходил он 
с непокрытой головой.

С друзьями он был .la c K O B , с врагами — бес
пощаден, с подданными — справед.шв, с  чужи
ми — веро.10мен. И если мог одержать победу 
хитростью, никогда не старался одержать ее си
лою, говоря, что славу дает победа, а не спо
соб, каким она далась.

Никто не бросался в опасность с большей 
смелостью, чем он, и никто не выходил из 
опасности с  большей осмотрительностью. Он 
часто говорил, что люди должны отваживаться 
на вое и ни перед чем не падать духом, что 
бог любит храбрых, ибо не трудно видеть, что 
он слабых наказывает руками сильных.

Его замечания и остроты бывали и язви
тельны и .побезны. И так как он сам не спу
скал никому, то не обижался, когда и ему доста
валось от других. Сохрани.юсь много острот, 
которые были им сказаны или терпеливо вы
слушаны 28.

Однажды он велел купить куропатку за ду
кат, и один из друзей стал его за рто упрекать. 
Каструччо спросил: „Ты бы не дал за нее 
больше сольдо ?“ Тот отвечал, что он не оши
бается. „Так для меня дукат — гораздо меньше 
сольдо",— сказал Каструччо. \

Около него вертелся один льстец, и он, чтобы 
показать ему свое презрение, плюнул на него. 
Льстец сказал: „Рыбаки, чтобы поймать малень
кую рыбку, дают морю омыть себя с ног до 
головы. Я охотно позволяю омыть себя плевком, 
чтобы поймать кита". Каструччо не только вы



слушал эти слова без раздражения, но еще 
и наградил говорившего.

Кто-то упрекал его за то, что он живет 
слишком роскошно. Каструччо сказал: „Если 
бы в этом было что-нибудь дурное, не устраи
вались бы такие роскошные пиры в праздники 
наших святых".

Проходя по улице, он увидел некоего юношу, 
выходящего из дома куртизанки. Заметив, что 
Каструччо его узнал, юноша густо покраснел. 
„Стыдись не когда выходишь, а когда вхо
дишь",— сказал ему Каструччо.

Один из друзей предложил ему развязать, 
узел, хитро запутанный. „Глупый,— сказал Ка
струччо, неужели ты думаешь, что я стану 
распутывать вещь, которая и в запутанном виде 
так выводит меня из себя".

Говорил Каструччо некоему гражданину, ко
торый занима.1ся философией: „Вы, как со
баки,— бежите за тем, кто вас лучше кормит". 
Тот ответил: „Скорее мы — как врачи: ходим 
к тем, кто в нас больше нуждается".

Как-то, когда он ехал морем из Пизы в Ли
ворно и поднялась свирепая буря, Каструччо 
сильно смутился. Один из сопровождавншх 
упрекнул его в малодушии и прибавил, что сам 
он ничего не боится. Каструччо ответил, что 
его это не удивляет, ибо каждый ценит душу 
свою, как она того стоит.

У  него спроси.ш однажды, как он добился 
такого уважения к себе. Он ответил: „Когда 
ты идешь на пир, сделай так, чтобы на дереве 
не сиде.ю другое дерево".



Кто-то хвалидся, что чпото читал. Ка1Т])уччо 
сказал: „Лучше бы ты хва.ныся, что много 
запомнил".

Другой хвастал, что он может и ни. сколько 
VIодно не пьянея. KacTj)y440 заметил: „И бык 
способен на это".

Каструччо был близок с одной девушко!!. 
Одни из друзей упрекал его за то, что он 
нозволп.1 женщине овладеть собою. „Ие она 
мною овладе.та, а я ею",— сказал Каструччо.

Другому не и|)авило(ь, что ему подают че- 
ресчу]) тонкие кушанья. Каструччо спросил его: 
„Так ты не ста.г бы тратить на еду столько, 
сколько я?" Тот ответи.т, что, конечно, пет. 
„Значит,— сказал Каструччо,— ты более скуп, 
чем я обжорлив".

Иршласил его однажды к ужину Таддео Бер- 
царди, .тукканен, очень богатый и живший ро
скошно. Когда Каст2)уччо прише.т, хозяин по- 
каза.1 ему комнату, которая вся была убрана 
тканями, а иол был выложен |)азнонве1 пымн 
дорогими каменьями, изображавшими пветы, 
листья II другие орнаменты. Каструччо на- 
бра.т побольше слюны н  плюнул i i j i h m o  в  л и ц о  

Таддео, а когда тот стал возмущаться, ска- 
:ia.i: „Я  не зна.1, куда мне плюнуть, чтобы пи 
обиделся меньше".

У  него спросили, как умер Цезарь. „.Да!! 
бог, чтобы II я умер так я;е",— сказал он.

Одиаж.ды ночью, когда он был у  одного нд 
своих дворян па nHjiyiiiKC, где н]шсутствова.10 
много исенщнн, танцовал н дурачился больше, 
чем I I I ) ,(оба,К) его пп.южеиню, кто-то из друзей



стал его упрекать да „Кото дие.м считают 
мудрым, не будут считать глупым ночыо“ , -  
сказал Каструччо.

Кто-то пришел просить ею  о милости, и так 
как Каструччо сде.тал вид, что не слышит его, 
тот опусти.тса на ко.теии. Каструччо начал вы
говаривать ему за это. „Твоя вина,— ответил 
т о т:— у тебя уши на йогах". Да это Каструччо 
сдела.т ему вдвое против того, что он просил.

Ои часто говори.1, что путь в ад очень лег
кий, так как нужно итти вниз и с закрытыми 
глазами.

Кто-то, обращаясь к нему с просьбой, го
ворил очень много с.юв, совсем ненуж1Ю1х. „Ког
да тебе понадобится от меня еще что-нибудь,— 
сказал ему Каструччо,— приш.ш другого".

Другой такой же надоел ему д.шнной речью 
н под конец спросил: „Л1ожет быть, я утоми.г 
вас, проговорив слишком до.тго?" — „Нет,— от- 
веча.1 Каструччо,— потому что я не слышал 
ничего из сказанного тобою".

Про кого-то, кто был красивым ма.тьчиком, 
а потом ста.1 красивым мужчиной, он говорил, 
что это очень вре.дпьп! человек, ибо сначала 
отнимал мужей у жен, а потом стал отнимать 
жен у мужей.

Одного завистника, который смеялся, Ка
струччо спросил: „Почему ты смеешься: по
тому .1и, что тебе хорошо, п.ш потому, что
д р у г о м у  П .Ю Х О ?"

когда он был еще на нопеченин у Фран
ческо Гуиниджи, один из его сверстников ска
зал ему: ,.̂ Тто ты хочешь, чтобы я тебе но-



дарил за то, чтобы дать тебе пощечину?"— 
„Ш лем",— сказал Каструччо.

Он послал однажды на смерть некоего лук- 
канского гражданина, который когда-то помог 
ему возвыситься. Ему стали говорить, что он 
поступает дурно, убивая одного из старых дру
зей. Он ртветил, что они ошибаются, и что 
убит не старый друг, а новый враг.

Он очень хва.тил людей, которые собираются 
жениться и не женятся, а также тех, которые 
собираются пуститься в MOjpe и никогда не 
садятся на корабль.

Он говорил, что дивится .подям, которые, 
покупая сосуд, глиняный или стеклянный, про
буют его на звук, чтобы узнать, хорош ли он, 
а выбирая жену, довольствуются тем, что только 
смотрят на нее.

Когда он был близок к  смерти, кто-то спро
сил, как он хочет быть погребенным. „Лицом 
вниз,-сказал Каструччо,— ибо я знаю, что, 
когда я умру, все в ртом государстве пойдет 
вверх дном".

Его спросили, не бы.ю ли у него когда-либо 
мысли сделаться для спасения души монахом. 
Он ответил, что пет, ибо ему казалось стран
ным, что фра Ладзаро пойдет в рай, а Угуч- 
чоне де.1ла Фаджола — в ад.

Его спросили, когда лучше всего есть, чтобы 
быть здоровым. Он ответил: „Богатому — когда 
хочет, бедному — когда может".

Он увидел однажды, что кто-то из его дво
рян застави.1 своего слугу зашнуровывать себя. 
„Дай бог,— сказал Каструччо,— чтобы тебе при-



шдось заставить кого-нибудь класть себе куски
в рот“

Ему как-то бросилась в глаза латинская над
пись на доме некоего гражданина: „Да избавит 
бог этот дом от дурных людей". Каструччо ска
зал: „В таком случае он не должен ходить 
туда сам".

Проходя по улице, он увидел маленький до.м 
с огромной дверью. „Дом убежит через эту 
дверь",— сказал он.

Ему сказали, что один чужестранец соблаз
нил мальчика. „Должно быть, это перуджи
нец",—сказал Каструччо.

Он спросил, какой город славится больше 
всего обманщиками и мошенниками. Ему отве
тили: „Лукка". Ибо по природе своей все ее жи
тели были таковы, за исключением Буонтуро 29.

Каструччо спорил однажды с послом неаполи
танского короля по вопросам, касавшимся иму
щества изгнанников, и стал говорить очень воз
бужденно. Тогда посол спросил, неужели он не 
боится короля. „А  ваш король хороший или 
дурной?"— спросил Каструччо. Когда тот отве
тил, что хороший, Каструччо спросил снова: 
„Почему же ты хочешь, чтобы я боялся хоро
ших людей?"

Можно было бы рассказать многое другое 
о его изречениях, и во всех них можно было 
бы видеть ум и серьезность. Но мне кажется, 
что и эти достаточно свидетельствуют о его 
великих достоинствах.

Он жил 44 года и был велик в счастьи и 
несчастьи. И так как о счастьи его существует



достаточно памятиикои, то он хотел, чтобы со
хранились также памятники ею  несчастья. По
этому кандалы, которыми он был скопа» к тём- 
uHjje, можно видеть до сих пор в башне ею  
дворца, где они повешены но его приказанию, 
как свидетели его бедствий. II так как нрп 
жизни он не был ниже ни Филиппа Македон
ского, отца Л.гексаидра, пи Сциниона Римского, 
то он умер в том же возрасте, что и они. II не
сомненно он превзошел бы и того и другого, 
если бы родиной его была ие .1укка, а .Маке
дония или Рим 8®.



1 О Дзапобп Буопдельмопте п Луиджи Ллавашш, 
с к о 1Ч)рым11 Макиавелли сошелся л садах Бучеллаи, 
си. вступительную статью.

2 ()Г)1>1чпая у  писателе!! XVJ в. заставка с этиче
ским мотивом: наследие гумаппзма. У  Вазард она 
пмеется в начале почти каждой его биографии. Здесь 
у  пее -еще п тот смысл, что опа скры вает пастояшую 
цель «тКпзпп Каструччо».

8 Каструччо родился 29 марта 1281 г. в  Лукке. Се
мья Кастракапп была ветвью  большого п богатого 
рода Аптельмипелли. Дед Каструччо, Кастракапе, при
обрел большие же.лезиые рудники в  Лупиджапе, ко
торы е частью перешли к его внуку. Около 1300 г. 
отец Каструччо, Джерио, бы .1 изгнан из Л ук1;п после 
очередного переворота п обоснова.лся в Лпкопе, где, 
повпдпмому, п умер.

Т у г  начинается выдумка, в которой Э1акпаве.1лп 
очень близко следует за Диодором Сиццдш1скпм, пере
саживая без стеснения рассказ греческого историка



о синилийском тиранпе Агафокле Сиракузском на 
средневековую тосканскую  почву. П о Диодору, А га- 
фокл был подкинут отцом, найден матерью и ею пере
дан н а воспитание ее брату, потом ирипят в дом 
знатньш  сиракузянином и т. д. Исторический К а
струччо воспитывался в родной семье. Каноник Аы- 
тинио Кастракаии — миф.

® И Франческо Гуиниджи и Паоло, его сы н,— лица 
вымышлеииые. Они никогда пе сущ ествовали и вы
думаны тенденциозно. Собствепно говоря, вся вещь 
написаиа Макиавелли, повидпмому, для того, чтобы 
доказать, что Паоло Гуиниджи был вторым „я “ и ие- 
посредетвепны.ч правопреемником К аструччо и что его 
права законнейшим образом переш.ш к его паследни- 
кам. П оэтом у он су ет  в  рассказ это мифическое лицо 
в  каждом сколько-нибудь важном случае. Некоторая 
связь м еж ду наследниками К аструччо и настоящим, 
историческим Паоло ГуинидЖи, правившим Луккою в 
1400 — 1430 гг., сущ ествовала. Отец этого Паоло, Лад
заро Гуиниджи, был опекуном Катарины , внучки К а
струччо, и выдал ее замуя{ за сьша. Г ак  как по муж 
ской линии род К аструччо прекратился в 1399 г., то  
к  Паоло и  его жене перешло и все уцелевш ее иму
щ ество Каструччо. Но ясно, что преемство прав на 
власть в  Л укке этим путем создаться не могло, а  по
том ству Паоло, который после 1430 г. лишился власти, 
нуж но было доказать, что такое преемство сущ ествует, 
ибо они в  начале X V I  в. добивались восстаиовлепия 
синьории в  Лукке за своим родом. Гакова, повиди- 
мому, главная цель написания „Ж изни К аструччо". Н о 
в  процессе писания Макиавелли, отчасти чтобы  зама
скировать тенденцию, отчасти по сообрая{еипям обще
политическим II литературным, внес в нее и другиеt



мотивы, о которых будет сказано ниже. Полупи
лась „мифография" (Томмазини) или „воецно-полити- 
ческий роман" (Виллари) — словом, нечто очень инте
ресное, но с  историей ничего общего не имеющее 
и кроме того носящее в  себе элементы заведомой 
фальши.

® История дебютов Каструччо гораздо с.10Л!нее. Его 
боевая карьера пача-гась в 1301 г., т. е. год спустя 
после изгнания из Лукки его семьи, так  что в  Анкону 
родителей он, быть может, и не сопровождал. Ои слу
жи.! у  французского короля, в Ломбардии (у  синьора 
Пьяченцы Альберто Скотто, у  Скадидягери веронских, 
только не у  Висконти), в  Венеции, в войске импе
ратора Генриха V II  в Тоскане, а когда он умер 
(1313), остался служить у  Угуччоне делла Фаджола, 
ставш его главою тосканских гибеллинов и сеньором 
Пизы.

1 В о звращ етта К аструччо в Л укку предшествовала 
война Угуччоне с  Луккою и мир в Риппафратте 25 
апреля 1314 г., одним из условий которого было 
возвращение изгнанников. Они вступили в город в 
тот ж е день.

8 Т о  есть викарий короля Роберта Неаполитанского, 
главы итальянских гвельфов. Роберт посылал викариев 
во все тосканские города, принадлежавшие к  гвельф- 
скон лиге.

8 Взятие Лукки Угуччопе (13 июня 1314 г.) и круп
ная роль, сыгранная в  нем Каструччо, из-южены бо
лее или менее правильно.

18 Описание Монтекатинского сражения (29 августа 
1315 г.) совершенно фантастично. Угуччоне болен не 
был, командовал сам, и честь победы принадлежит 
ему.



'Гактнчсчч.ал карш иа Oi.i.ia соиорпнчши .ipyiuii. I'o.ii. 
Каструччо, раненного в бою, была второстепеннан, 
по он обпаружпд большое мужество п стал подозрп 
телен в глазах Угуччопе. С своей стороны, и К а
струччо был недоволен. После сокруш ения гвельфов 
он надеялся, что Угоччоне поставит его во главе Лук- 
кн, но Угуччопе назначил нодестою сына своего Ф ран
ческо, а когда тот был убит иод М оитекатпнп, дру- 
гого сына — Пе|)1Г. Вражда назрева.нг с обеих сторон.

п  Повод ,1.1я ареста (I апреля 1310 г.) был совсем 
друго!!.

С- П зш анне Угуччопе произошло 10 апреля 1316 г. 
Год спустя он сде.ки попытку вернуться в  Пизу, но 
неудачно. У.чер в 1319 г. на боевом посту н вовсе 
не в бедности.

Сначала вместе с Панано деи Квартиджани 
(17 апреля 1316 г.), потом один.

Избранию Каструччо иожи,311ениым синьором 
Лукки (26 апреля 1320 г.) предшествовал мир, заклю
ченный Луккою II Пизою с  Робертом (17 мая 1316 г.) 
н походы 1317— 1,320 гг. Понтремолн, впрочем, был 
занят только весною 1.321 г.

15 Х ут опять путаница. Немецкий коро.ш Фридрих 
Красивый, соперник .Тюдовнка Баварского, в Италию 
не прпходн.1. Передача им К аструччо титула впкарня 
состоялась иосре,1Ством грамоты, помеченной 9 апреля 
1320 г. Роль Паоло Гуш ш джи, как всегда, тенден
циозно выдумана. Синьория над Пизою относится к 
более позднему времени (см. ниже).

1'" Заговор Поджинги относится к 1321 г. Стсфано 
бы .1 его организатором и главою. Замыслы заговор
щиков были своевременно раскрыты п сами они на
казаны. II огшспннн Макпавс.ып весь .эпизод нз.юяген



с iio.iuiii'iccKoii Tcii.icunrieji, uo.iC K iU iaiuioii тем ;ке 
одором Спци.ншскпм, у  которого Ara(}ioK.i обмаиом 
призывает к себе заговорщиков и истребляет их. Здесь 
К аструччо принимает у  Л1аы1авел.ш черты  Цезаря 
Борджа, т. е. подкрепляет политическую идею „Кпя- 
зя“ , а роль Стефапо, иови.щ.мому, сделана по под- 
лпииому историческому образцу, по ро.ш тоаге „ста
рого и миро.иобпвого" Якопо Нации, я заговоре 
1478 г. во Ф.юрепццц.

11 Продоля^ается стилизация К аструччо иод Цезаря 
Борджа.

1* Захват lliicT o iiu  25 мая 1325 г. сове|)шился 
совсем НС так. Имена вождей Ч ерны х н Белых вы
думаны, ц мифический Паоло Гуш ш дж и был там, 
конечно, НС при чем. П опы тка ф.юрентпццев вернуть 
HiicToiiro привела к сражению нрп А.1ьтопашо, где 
они были разбиты на-ю лову К аструччо (23 сентября 
1325 г.).

1® Поездка Каструччо и Рим к „викарию Генри ху"— 
такое же ие.горазумепне, как и поездка его навстречу 
королю Фридриху. В тот II .ipyroii эпизоды ЗГакиа- 
ВС1.Ш вкраплпвает факты, соировоя1давшие пребыва
ние в Пта.нш  .Подовика Баварского. После победы 
над Фридрихом при Мюдьдорфе (28 сеитября 1322 г.) 
Людовик стал готовиться к  походу в Рим для коро
нования II усиленно переписывался об этом с К а
струччо. Но в Италию попал он лишь в 1327 г. В 
Милане он был коронован железной коро.гевскон ко
роною (31 мая), 1 сентября встречен в Понтремолц 
Каструччо, 11 октября вынудил к  сдаче Пизу, не 
желавшую пускать его к  себе, 7 января 1328 г. 
вступил в Рим, где 17-го был коронован. Каст])уччо 
после взятия Пизы получил от .Тю,10вика тн ту .1 гер



цога Лукки, ПистоИи, Луии н ВольтеррЫ, а  в  Риме 
им же был награжден званием сепатора и осыпан 
другими милостями.

88 Пистойя была занята флорентппцами 27 января 
1328 г.

81 Н е с  Генрихом, а с императором. Н а пути в 
Л укку, в феврале, вероятно с  согласия Людовика, К а
струччо овладел Пизою.

88 Сражепис при Серравалле, равно как и описан- 
пое пиже сралгепие при Ф учеккио,— чистая выдумка. 
Макиавелли почему-то не упомянул битвы при Аль- 
топашо, которую  ои рассказал в „И стории Флорен
ции", а  сочипил две фантастические. Цель его па 
этот раз — доказать, в  подкреп.леиие основного такти
ческого тезиса его книги „Военное и скусство", пре
имущ ество пехоты  над кавалерией.

88 Пистойя сдалась К аструччо после продолжитель
ной осады  и безуспеш ных попыток флорентинцев вы
ручить ее  3 августа 1327 г.

81 Повторепие мысли „D isco rsi", III, 6 (глава о за
говорах). Знговор в Пизе — выдумка.

88 Новая стилизация под Цезаря Бордяга.
88 К аструччо умер 3 сентября 1328 г. Он был ж е

нат уж е, повидимому, в 1310 г., имел четы рех сы 
новей и несколько дочерей. Речь к  Паоло Гуипиджи — 
повое подкреплепие титулов семьи Гуипиджи в об
становке X V I  в.

81 Сыновья К аструччо очень скоро потеряли 
Пистойю и П изу и были изгнаны из Лукки, где не
которое время спустя власть досталась семье Гуи- 
нпджи.

88 Среди анекдотов, которыми заканчивается „Ж изнь 
Каструччо", бо.тьшинство заимствовало у  классиков:



у  П лутарха („Апоф тегм ы "), у  Диогопа Лаэртского 
(„Ж изнь Аристиппа") и др.

Данте („А д ", 21), говоря о  Лукке, заклеймил ее 
стихом: „там все мошенники, кроме Бонтуро". Э™  
была злая ирония, потому что Бонтуро деи Дати был 
худш им из мошенников. Макиавелли повторил прием 
Данте.

Литература о К аструччо: Fr. W in k ler, Castruccio 
C astracan i, H erzog von Lucca (1897); Daridsohn  Ge- 
schichte von Florenz, т. I l l  (1915); Carlo M ignoni, C a
struccio (1926). У  них, особенно у  Винклера, сведены 
все места из источников и ранних биографий. См. 
такж е V illari (III, 68 и с.1ед.), Tom m asini (II, 427 
и след.).
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М А Н Д Р А Г О Р А



'M  и :.11



о  „М андрагоре" очень хорошо сказано, что она 
является комедиен того общ ества, трагедия которого — 
„Князь". Об общественном ее значении в связи с 
общим мировоззрением Макиавелли говорится во всту
пительной статье. Здесь следует указать прежде всего, 
что Макиавелли пришлось скры вать — и довольно тщ а
тельно — аитик.мрикальное п особенно антирелигиоз
ное жало комедии. Ф и гура фра Тимотео, конечно, и 
сама по себе достаточно красноречива: служитель 
церкви, за деньги помогающий делу, самому безбож
ному с  точки зрения церкви, и простодушно привле
кающий в  помощники к  себе по сводническому пред
приятию не более не менее, как архангела Рафаила. 
Н о в  комедии имеются и более серьезные намеки. 
Лукреция говорит Каллимако (V , 4), что она готова 
признать, что случивш ееся с нею произошло „по 
соизволению неба", что она не в праве отказаться 
от прелюбодеяния, которое „небо пове.1евает ей при
нять". Другими словами: т у т  уж е сам бог становится 
соучастником той гнусности, которую  устроили моло
дой женщине при самой деятельной помощи сдужи-



теля церкви пылкий любовник и муж-идпот. Все это 
не мешало папе (Л ьву X ) и высшим церковным санов
никам аплодировать комедии и искренно смеяться 
убийственной д.ля них сатире Макиавелли.

П о литературны м достоинствам „М андрагора" не 
имеет соперников в огромной продукции так  пазы- 
ваемой „учено!! комедии" X V I  века. Современного 
читателя, конечно, будут беспокоить еще несовер- 
ш епства диалога, обилие таких реплик, как „вы  пра
вы ", „верно", „справедливо" — наследие римской ко
медии — или некоторые длпшюты. Но сю ж ет, компо
зиция, действие, тины — ве.школеииы. Степда-дь го
ворит, что „М андрагора" была бы отличной комедией, 
если бы автор ее был более веселым человеком. Это, 
конечно, верно. К  этому только следовало бы при
бавить: и если бы он был настоящим художником. 
Сатира Макиавел.1и  злая, а  реалистический его талант 
лучше изображает глубокие, общественио важ ны е по
роки, чем поверхностные недостатки людей. И  потом, 
сочиняя свою комедию, Макиавелли был весь по
лой своими общественно-политическими построениями. 
Очень нетрудно H a i i r n  десятки параллелей меж ду диа- 
.югом „М андрагоры " и отдельными Й1мечапиями „Кня
зя" и „Расеуж денш ! па Т ита Ливия". Т о, что там, 
иллюстрирует мысль социологическую и политическую, 
здесь иллю стрирует бытовые ситуации.

Н о и то, что сумел дать в „М андрагоре" М акиа- 
ве.1ли, не будучи ни веселым человеком, ни большим 
художником, делает его по праву отцом итальянско!! 
комедии. Н е его вина, если в руках ближайших его 
преемншюв комедия ие развернулась до.джным обра
зом и что пастоящнй наследник ему пришел только 
через 200 лет — Карло Гольдони. О ро.ш „М андрагоры "



в развитии своего таланта Гольдони сам рассказал нам 
в „М ем уарах".

О сценических, ие драматургических достоинствах 
„М андрагоры " достаточно говорит тот факт, что этот 
первенец литературной комедии в  Европе, хотя и но 
часто, все-тагги до сих пор иериодическп появляется 
и па итальяискои и иа европейской сцене. У  нас 
„М андрагора" не так давно очень удачно была пред
ставлена артистами студии М. П. Ермолово!! иод 
руководством Е. К. Лешковской в постановке Ю. Ф. 
Ю рьева.

Настоящий русский перевод является, если мы 
верно считаем, четвертым: после переводов А . Н. 
Островского, А . В. Амф итеатрова н вышедшего в 
Берлине перевода- Равкинта.

Л. Д.



К а л л и м а к о
Сиро
М е с с е р  Н и ч а
Ли г у р и о
С о с т р а т а
Ф р а  Т и м о т е о
Ж е н щ и н а
Л у к р е ц и я

Действие происходит во Флоренции



К А Н Ц О Н А ,

которую поют нимфы и пастухи

Затем, что век наш краток.
Ч то мучится все время,
II живя и терпя, земное племя,—
Вослед своим желаньям
Идемте, мимолетным годам рады!
К то  полон воздержаньем.
Т от живет в огорчениях, без отрады,
И  не знает услады 
Мирской, ни зло, какое 
В превратности несчастной 
Гнетет всечасно бытие людское.

Чтоб не друж ить с тоскою.
Себе мы жизнь пустьш ную  избрали,
И веселою толпою
Отроков легких, резвых нимф предстали,
II музы ку из дали
Несем мы звучной данью,—
Воздать привет во чести 
В праздничиом месте милому собранью.



Ещ е нас привлекало
Имя того, который вами иравит.
Кого добро взыскало
П  его наравне с богами ставит.
Е го иусть каждый славит 

З а  суд ь б у сто,1Ь благую.

Е ю  благодарите
З а то, что вам дарит он жизиь такую.



Бог вас храни, коль суди те не строго! 
А  у ж  мы вас уважим.
Ч тоб ваш е обрести расположенье.
Коли ш ум еть ие будете вы  много,
Й1ы  сейчас вам покажем 
Бывш ее т у т  недавпо приключенье. 
Смотрите ж  представленье 
И  разбирайтесь сами;
Флоренция пред вами,—
Б ы вает Пиза, Рим,— как автор хочет,— 
От смеха челюсть с челюсти соскочит.

Направо вход, а живет там  — заметим -  
Доктор, муж  из ученых,
Воснитанный в  Боэциевой школе.
А  улица, что за уг.ю м за этим,
Есть улица Влюбленных:
К то в ней упал, не подымется боле. 
Узнаеш ь понево.те



П о одеянью „брата" ’ 1
П риора иль аббата,
Он здесь насупротив живст ири храме,—
Коль слишком рано не простится с нами.

Т у т  юиоша, Каллимако Гвадаиьи,
Рапсе живший в Париже,
Дом заиимаст полевей от храма.
Товарищ и его, хоть в том же званьи,
А  каж утся все ниже,
Ои всех любезней и ис зиает срама.
Им молодая дама 
Была любима страстно.
Н о — как вам будет ясио — i
Он ее обманул. Х очу, чтоб тож е 
В ы  обмануты были, с  нею схоже.

Н азы вается пьеса „М андрагорой".
В ней все само понятно !
Пз слов самих, т у т  не нуж ен толковник; 
А втор ие 6о.1ьио знаменит,— который,
Коль пьеса не занятна,
Обратио платит деньги, ои — виповиик! 
Несчастливый любовник!
Доктор, умом убогий.
М онах, жизни не строгой,
И паразит меж лукавы х лукавый |
Сегодня будут вашею забавой.

А  сжель вам недостойной помнится 
Вес легкая затея
Для тех, кто хочет быть умней и вяще.
Его за то простите. Он стремится.
П усты е мысли сея.



Грустны е 'ДНИ своп тем сделать слаще, 
Коль в  жизни настоящей 
М ож ет лишь суесловить:
Е м у запрещено ведь 
В других делах себя явить как надо. 
Его трудам не суж дена награда.

Он ж дет одной награды,— чтобы каждый 
Смирно сидел и в  свой рукав смеялся. 
Дурное говоря про то, что слышит. 
Оттого-то — твердили не однаждтд —
Наш  век отмежевался
О т доблести, которой древность дышнт.
Ч то раз злоречье пыш ет,—
Сил не жалея, кто же 
Т руды  себе дороже 
С ве.1иким тщапьем важные затеет, 
К оль туч а  их затмит и ветер свеет!

Если же мнят, что, говоря дурное. 
Тем его потревожат.
Ч то он у ж  их, что будет под запретом,— 
П редупреждаю : им скаж у такое: 
Злословить сам он может.
Ч то сызмала владеет сим предметом,
К  том у же в  мире этом.
Ч то па „да-нет“ воспитап,
Никого-то не чтит он.
Х оть с.1угою  итги ум еет все же 
Вслед за темн, кто носит плащ дороже.

Но злословят пускай, кому охота,— 
М ы  к  делу возвратимся,



Ч тобы  спектакль пе задерягать нимало. 
Считаться с миышсм — праздная забота, 
Ч удовищ а страшимся.
К оторого еще и не бывало.
Ка.1лимако сначала.
З а ним и Сиро в  дверь
Выходят. Вам теперь
Все расскаж ут они подряд. Вниманье!
Я окончил свое истолковапье.



АКТ ПЕРВЫЙ

' Я в л е н и е  I

К а д л и м а к о  и С и р о

К а л л и м а к о .  Пе уходи, Сиро, ты мне ну
жен.

С и р о .  Я  зд есь .
К а л л и м а к о .  Ты, наверное, удивлялся мо

ему внезапному отъезду нз Парижа, а теперь 
удивляешься, что я живу здесь уже месяц без 
всякого дела.

С и р о .  Вы правы.
К а л л и м а к о .  Если я до сих пор не говорил 

тебе того, что скажу сейчас, то не от не
доверия к тебе, а полагая, что о вещах, кото
рые человек хочет скрыть, лучше говорить не 
иначе, как поневоле. Однако, думая, что мне 
понадобятся твои услуги, я хочу сказать тебе 
вое.

С и р о .  Я ваш слуга: слуги никогда ничего



пе должны спрашивать у своих господ, пп вы
слеживать их поступков, но когда сами гос
пода о них сообщают, слуги должны служить 
им верой и правдой. Так я и делал и буду 
делать.

К а л л и м а к о .  Я это знаю. Ты, наверное, 
слышал от меня тысячу раз (однако не беда, 
если ты об этом узнаешь в тысячу первый 
раз), что мне было десять лет, когда, после 
смерти отца и матери, я был отправлен своими 
опекунами в Париж, где прожи.т двадцать .тет; 
а так как по прошествии десяти, и;з-за похода 
короля Карла i ,  начались в Италии B o i i i i b i ,  ко
торые разорили эту страну, я решил остаться 
в Париже и никогда больше не возвращаться 
на родину, рассудив, что там я смогу жить в 
большей безопасности, чем здесь.

€ и р о. Так оно и есть.
К а л л и м а к о .  Распорядившись оттуда, что

бы было продано все мое имущество, кроме 
дома, я и остался в Париже, где провел еще 
десять .тех весьма счастливо.

С и р о .  Зиою.
К а л л и м а к о .  Уделяя часть времени наукам, 

часть удовольствиям и часть — делам, я подви
зался в каждом из этих занятий так, что одно 
не преграждало мне пути к другому. И по
этому, как ты знаешь, я жил в высшей степени 
спокойно, угождая каждому и стараясь никого 
не обижать, так что, казалось мне, я был мил 
горожанам и дворянам, чужестранцу и местному 
жите.гю, бедному и богатому.

С и р о .  Правда.



к  а л л и м а к о. Однако судьба, которой по
казалось, что мне слишком уя1 хорошо живется, 
сделала так, чго в Париже появился некий 
Кал1илло Кальфуччи.

С и р о .  Я начинаю догадываться о вашей 
болячке.

К а л л и м а к о .  Он, как и другие флорен
тинцы, часто бывал у меня в гостях, и од
нажды мы поспорили, где женщины красивее — 
в Ита.иш или во Франции. Я ие мог судить об 
итальянках, потому что был очень мал, когда 
уехал. А один флорентинец, который там при
сутствовал, стал па французскую сторону, Ка- 
милло же — на итальянскую, и после многих 
доводов и с той и с другой стороны Камилло, 
вроде как рассердившись, заявил, что если бы 
все итальянские женщины оказались уродами, 
одна его родственница суме.та бы восстановить 
их честь.

С и р о. Теперь мне ясно, что вы хотите 
сказать.

К а л л и м а к о .  II назвал мадонну Лукрецию, 
жену мессера Пича Кальфуччи, и расточал ей 
такие похва.ш и за красоту и за нравы, что 
все мы одуре.ти, а во мне пробудилось такое 
желание ее увидеть, что, оставив всякое иное 
попечение и не думая больше о войне и мире 
в Италии, я собрался сюда и, приехав, убе
дился, что слава мадонны Лукреции значи
тельно уступает действительности — а это ведь 
редко бывает. И я зажегся таким желанием 
быть с  нею, что не нахожу себе места.

С и р о .  Если бы вы сказали мне об этом



ti Париже, a бы что вам поеонетоваТь.
но сейчас н не знаю, что н сказать вам.

К а д м и м а к о .  Я это сказал тебе не д.м 
гого, чтобы по.тучать от тебя советы, а чтобы* 
хоть немного отвести душу и чтобы ты готов 
бы.1 помогать мне всюду, где это понадо
бится

СII р о. Зя мною остановки не будет. Только 
на что вы надеетесь?

К а л л и м а к о .  Увы! Пн на что или ма.ю 
на что. II говорю тебе: против меня прежде 
всего ее природа — честнейшая и совсем чу
ждая любовным делам; потом то, что у  нее 
очень богатый муж, покорный ей но всем, и 
если и не молодо!!, то, видимо, не совсем еще 
старый; то, что нет у  нее родственников или 
соседей, с которыми опа бы встречалась на 
каких-либо вечеринках, праздниках или иных 
увеселениях, конми обычно наслаждается мо
лодежь. Работников у  пее в доме пет никого, 
нет служанки или слуги, которые не трепетали 
бы перед ней, так что о подкупе не может 
быть и речи.

СII р о. Так что же вы думаете делать?
К  а .1 л II м а к о. Никогда ие бывает такого 

безнадежного дела, на которое нельзя было 
бы как-нибудь надеяться, хотя бы надежда бы
ла с.габой и пустой; воля и желание довести 
дело до конца преображают его в наших 
глазах.

С и р о .  Что же. наконец, питает nauiy на
дежду?

К а л л и м а к о. Два обстоятельства. Одно — 
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простоватость мессера Нича. Он, хотя и док
тор, но самый недалекий и глупый человек 
во Флоренции. Другое — его и ее желание иметь 
детей, так как она уже шесть лет замужем, а 
они до сих пор никого пе цроизвели на свет. Им 
как очень богатым людям этого хочется до 
смерти. Есть и третье обстоятельство — ее мать 
бы.га в свое время женщиной хоть куда, но и 
она богата, так что я и не знаю, как вести 
себя с пей.

С и р о .  А пытались ли вы уже что-либо 
предпринять для этого?

К а л л и м а к о .  Пытался, по это — пустяки.
С и р о .  А  именно?
К а л л и м а к о .  Ты знаешь Лигурио, который 

постоянно ходит ко мне обедать? Он прежде 
был посредником по брачным делам, а потом 
стал жить тем, что напрашивается на обеды 
и ужины, и так как он человек приятный, 
мессер Пича поддерживает с ним близки© от
ношения; Лигурио ® же водит его за нос, а 
тот хотя и не угощает его, но дает ему иногда 
денег взаймы. Я  приобрел его дружбу и со
общил ему о своей любви. Он обещал помо
гать мне руками п ногами.

С и р о .  Смотрите, как бы он вас не обманул: 
эти обжоры не от.тичаются честностью.

К а л л и м а к о .  Это-то верно. Однако, когда 
человеку что-нибудь выгодно, можно предпо
ложить, что, если ты поманишь его надеждою, 
ои будет служить тебе честно. Я  обещал, в 
случае удачи, подарить ему хорошую сумму 
денег, в с.гучае же неудачи он сорвет у меня



обед II ужин, которые я 'в се  равно не стал бы 
есть в одиночку.

С и р о .  Что же он уже обеща.т сделать?
К а . т л и м а к о .  Он обещал уговорить мессера 

Пича, чтобы тот вместе с  женой отправился 
в мае на морские купания.

С и р о .  А  вам что в этом?
К а . т л и м а к о .  Как что? Такая обстановка 

могла бы изменить ее прав: ведь в подобного 
рода местах только и делают, что веселятся. 
II я бы туда поеха.т, постарался бы устроить 
там столько разнообразных удовольствий, 
CKo.ii.Ko смогу, не останавливаясь ни перед ка
кими роскошествами, сде.та.тся бы своим чело
веком у  нее и у мужа. Как знать? Одно к 
одному, а время покажет.

С и р о .  Пе плохо.
К а . т л и м а к о .  Лигурио ушел от меня нынче 

утром и сказал, что он повидается с мессером 
Пича по этому де.ту и сообщит мне ответ.

С и р о .  Вот они оба идут сюда.
К а л л и м а к о .  Я отойду в сторону, чтобы 

поговорить с Лигурио, как то.тько ои расста
нется с доктором, а ты пока что иди домой 
по своим дедам, и если ты мне понадобишься, 
я тебе скажу.

С и р о .  Иду.

Явление II 
М е с с е р  Н и ч а  и Л и г у р и о

П и ч а .  Кажется мне, что твои советы хо
роши, и я вчера вечером говорил об этом с 
женой. Она сказа.та, что ответит нынче, од



нако скажу тебе прааду — меня туда что-то ие 
тянет.

Л и г у р и о .  Почему?
Н и ч а .  Потому что я тяжел на подъем. Да 

и перевозить жену, прислугу и скарб — не по 
мне. К  тому же я посоветовался вчера венером 
ко'в с  кем из врачей: один говорит, чтобы я 
еха.1 в Сан Филиппо, другой — в Порету, тре
тий— в именье. Они показались мне отменными 
п.1утами, и — скажу тебе правду — эти доктора 
медицины сами не знают, что делают.

Л и г у р и о .  Вам, должно быть, очень тя
гостно то, о чем вы только что говорили, ведь 
вы не привыкли терять из виду купол нашего 
собора.

П и ч а .  Ты ошибаешься. Когда я был помо
ложе, я был большим непоседой: не было ни 
одной ярмарки в Прато, на которую я бы не 
съездил. Нет такого местечка в окрестностях, 
где бы я не побывал. Больше тебе скажу — 
я бывал в Пизе и в Ливорно, вот оно что!

Л и г у р и о .  Вы, верно, видели Карраколу в 
Пизе?

Н и ч а .  Ты хочешь сказать — Верруколу з,
Л и г у р и о .  Ах да! Верруколу. А  в Ливорно 

вы море видели?
Н и ч а .  Сам знаешь, что видел.
Л и г у р и о .  А  насколько оно больше, чем 

Арно?
Н и ч а .  Чем Арно? Раза в четыре. Да нет: 

больше чем в шесть, в семь раз. Нет, прямо 
скажу: то.1Ько и видно — вода, вода, вода.

Л и г у р и о .  Вот я и удивляюсь, что после



того, как вы мочились в стольких снегах, вам 
так трудно собраться на морские купанья.

П и ч а .  У  тебя еще мо.юко на губах не об
сохло: тебе и кажется пустяком, когда прихо
дится ставить вверх дном целый дом. Однако 
мне так хочется иметь детей, что я готов на 
все. По поговори-ка ты с  этими магистрами, 
посмотри, куда они посоветуют мне ехать, а тем 
временем я побуду с  женой. Мы еще увидимся.

Л и г у р и о .  .1адно.

Явление III 

Л и г у р и о  и К а л д и м < - 1 к о

Л и г у р и о .  Я  думаю, что на свете пет че.ю- 
века г.тупее, чем он. А как судьба его обласка- 
.ла! Он богат, у  него красивая жена, разум
ная, б.гагонравная и сцособная управлять це- 
.лым королевством. Мне кажется, что в браках 
редко оправдывается пословица; бог создает 
.гюдей, и они находят себе пару; ибо часто 
видишь, как человек с положением выбирает 
себе дуру и, наоборот, рассудительная жен
щина по.1учает полоумного. Однако из су
масшествия этого человека можно извлечь то 
благо, что Каллимако есть на что надеяться. 
По вот и он. Кого ты высматриваешь, К алш - 
иако?

К а л л и м а к о .  Я  увидал тебя с  доктором и 
ждал, когда ты от него отойдешь, чтобы узнать, 
что ты сде.дал.

Л и г у р и о .  Ты знаешь, какой это человек: 
в нем не много рассудка, еще меньше смелости



и он неохотно расстается с Флоренцией. Од
нако я его раззадори.т, и он в конце концов 
сказал мне, что сделает все. Я думаю, что ес.ш 
он у  нас польстится на этот план, мы уж 
доведем де.то до конца. Я только не знаю, 
добьемся ли мы этим способом того, что нам 
нужно.

К а л л и м а к о .  Почему?
Л и г у р и о .  Кто знает! Тебе известно, что 

на эти купания едут люди всякого состояния, 
и может появиться таи человек, которому ма
донна Лукреция понравится так же, как и тебе, 
который окажется богаче тебя и будет обая- 
те.п.нее тебя, так что грозит опасность, как бы 
ты не потрудился для другого и как бы ие 
с.тучилось, что обилие соперников ее ои£есто- 
чит, или же, что она, приручившись, обратится 
к другому, а не к тебе.

К а л л и м а к о .  Пожа.1уй, ты прав. По что 
же мне делать? На что решиться? Куда мне 
обратиться? Я до.гжен испробовать что-нибудь, 
все равно — трудное, опасное, пагубное, позор
ное. .1учше умереть, чем жить так. Если бы 
я мог спать ночью, если бы я мог есть, ес.га 
бы я мог чем-либо наслаждаться, я бы тер- 
1ге.1ивее выжидал свое время. Но здесь нам 
ничего не поможет. Если какое-нибудь реше
ние не поддержит во мне надежды, я умру 
иавернягса, а видя, что до.тжен умереть, я уже 
не боюсь ничего, и готов принять .тюбое ре
шение, зверское, жестокое, нечестивое.

Л и г у р и о .  Не говори так, Обуздай порыв 
своей души,



К а л л и м а к о .  Ты прекрасно видишь, что я 
питаюсь этими мыслями именио для того, что
бы обуздать себя. Все же необходимо и.ш по- 
прежне.му посылать его на купания, или найти 
нам иной путь, питающий во мне надежду, если 
не верную, то хотя бы лолшую, но такую, кото
рая вскормила бы во мне мысль, сколько-ни
будь умеряющую мои страдания.

• I n r y p i i o .  Ты прав. Я так и собираюсь.
К а л л и м а к о. Верю, хоть и знаю, что по

добные тебе лшвут тем, что морочат людей. 
Однако я не верю, чтобы ты оказался в их 
числе; ведь если бы ты это сделал, и я бы это 
заметил, я бы сумел постоять за себя, и ты 
тотчас потеря.1 бы доступ в мой дом и надежду 
получить то, что я обещал тебе в будуще.м.

Л и г у р и о .  Не сомневайся в моей честно
сти, ибо если бы даже не было здесь той 
пользы, которую я понимаю и на которую на
деюсь, уже кровь моя сродни.гась с твоей, и я 
желаю исполнения твоего желания почти сто.ть- 
ко же, сколько и ты. По оставим это. Докто,р 
поручил мне найти врача и узнать, на какие 
купания ему лучше ехать. Я хочу, чтобы ты 
поступил по-моему, а именно, чтобы ты сказал, 
что изучил медицину и приобрел в Париже 
достаточный опыт. Ои таков, что легко поверит 
этому по своей глупости и потому, что ты чело
век книжный и можешь сказать ему что-нибудь 
ио-латыни. •,

К а л л и м а к о .  Для чего это нам нужно?
,Л и г у р и о. Это нам нужно д.1я того, чтобы 

пос.гать его на те купания, на какие мы за



хотим, и для того, чтобы принять некий другой 
план, который я придумал и который будет 
более короток, более верен и более выполним, 
чем купания.

К а л л и м а к о .  Что ты говоришь?
Л и г у р и о .  Г  оворю, что ес^ш ты будешь 

смел и если ты доверишься мне, я тебе по
кончу это дело прежде чем завтра наступит 
этот же час. И если бы даже он был человеком 
способным доискиваться, врач ты или нет,— 
а он не таков,— то краткость времени и сами 
обстоятельсгва не позволят ему в этом разо
браться. А ес.ш бы даже и стал разбираться, 
то не успеет испортить наш план.

К а л л и м а к о .  Ты воскрешаешь меня: это 
слишком большое обещание, и ты кормишь 
меня слишком большой надеждой. Как же ты 
поступишь?

Л и г у р и о .  Ты это узнаешь в свое время. 
Пока что мне не следует тебе об этом гово
рить, потому что нам не хватит времени на 
дело, ие то что на разговоры. Ты иди домой 
и жди меня там, я же пойду за доктором. 
II если я приведу его к тебе, следи за мок>ш 
словами и приноравливайся к ним.

К а л л и м а к о .  Я так и сделаю, хоть боюсь, 
что надежда, которой ты меня напо.шяешь, 
рассеется, как дым.

КАНЦОНА

К то, Амор, не признает
Власти твоей, те падеются тщетно,
Чтоб стало им приметно



Лучш ее, чем нас небо награждает,
Не знают, как ж ивет и умирает 
Ч ета любви, Kait тянемся к обманам.
Д ругого любим боле
Себя, в  страхе и боли
Любовь круж ит и леденит сердца нам.
К ак люди все и боги в мере равной 
Твоей стрелы боятся своенравной!

.1ЛТ ВТОРОЙ 

Явление I
.1 и г у р 11 о, м е с о е р II и ч а и С и р о  (ошвтающий из 

дона)

Л и г у р и о .  я  вам говори.т, что, по-моему, 
сам бог лосла.1 нам этого человека, чтобы 
исполнить ваше желание. Он приобрел в Па
риже величайший опыт, и не удивляйтесь, что 
он не занима.тся своим искусством во Флорен
ции, ибо тому было причиной, во-первых, что 
он богат, во-вторых, что он с  часу на час соби
рается вернуться в Париж.

Н и ч а .  Да, брат, в этом-то все и дело. Я  бы 
не хоте.1, чтобы он меня закрутил, а потом оста
вил на бобах.

Л и г у р и о .  Этого не бойтесь, остерегайтесь 
только того, что он не согласится взяться за 
это лечение. Но раз он возьмется, он не такой 
человек, чтобы бросить вас, прежде чем дове
дет дело до конца.

Н и ч а .  В этом я хочу положиться на тебя, 
ио что касается учености, я тебе скажу на



верняка, как только поговорю с ним, действи- 
те.гьно ли он муж науки. Меня он не иро- 
ведет.

Л и г у р и о .  Именно потому, что я вас знаю, 
я вас и веду к нему, чтобы вы с  ним погово
рили, а если после разговора с  Пим он по 
своей осанке, по своей учености, по CBoeiMy 
языку вам не покажется человеком, которому 
можно довериться с  головой, можете говорить, 
что я не я.

Н и ч а .  Итак, господи благослови, идем. А где 
он живет?

Л и г у р и о .  Па этой площади. Его дверь вот 
эта, прямо против вас,

Н и ч а .  Ну, в добрый час.
Л и г у р и о .  Готово.
С и р о .  Кто там?
Л и г у р и о .  Каллимако дома?
С и р о .  Да, дома.
П и ч а .  Почему ты не говоришь: магистр

Каллимако?
Л и г у р и о .  Он не считается с  такими пу

стяками.
Н и ч а .  Не говори так, воздавай должное, а 

ес.га это ему не по душе,— дело его.

Явление II 

К а л л и м а к о ,  м е с с е р  Н и ч а ,  Л и г у р и о

К а л л и м а к о .  Кто хочет меня видеть? 
Н и ч а .  Bona dies, domine m agister.



К а л л и м а к о .  E t vobis bona, domine 
doctor

Л и г у р и о .  Ну как?
Н и ч а .  Хорошо, клянусь евангелием.
Л и г у р и о .  Если вы хотите, чтобы я остался 

здесь с  вами, говорите так, чтобы я вас пони
мал, а то ведь пеший конному не товарищ.

К а л л и м а к о .  Чем могу служить?
Н и ч а .  Да что ж сказать вам? Ищу вот 

две вещи, которых другой, пожалуй, стал бы 
избегать: хлопот для себя и для других. У  меня 
нет детей, и я хотел бы их иметь, и чтобы 
доставить себе эти хлопоты, я прихожу надо
едать вам.

К а л л и м а к о .  Мне иикогда не будет в тя
гость, угождать вам и всем доблестным и до
стойным .иодям, вам подобным, и я не для чего 
иного столько дет трудился над наукой в Па
риже, как для того, чтобы быть в состоянии 
служить таким людям, как вы.

П и ч а .  Премного благодарствую. Если бы 
и вам понадобилось мое искусство, я бы охотно 
вам ус.гужил. Однако вернемся ad rem  nos- 
tram  Думали ли вы о том, какие купа
ния более подходящи для того , чтобы распо
ложить мою жену к зачатию? Я  ведь знаю, 
что Лигурио сказал вам то, что вам было 
сказано.

К а л л и м а к о .  Так оно и есть. Но чтобы 
испо.шить ваше желание, необходимо знать при
чины бесп.юдия вашей супруги, ибо причин на 
то может быть много. Nam causae sterilitatis  
sunt aut in semine, aut in m atrice, aut in



instrum entis sem lnariis, aut in virga, aut in 
causa extrinseca

Н и ч а .  Это самый достойный человек, ка
кого только можно сыскать.

К а л л и м а к о .  Далее, бесплодие это может 
иметь причиной ваше бессилие. Будь это так, 
никакие средства не помог.ш бы.

II и ч а. Бессилен? Я ? О, да вы хотите меня 
насмешить. Не думаю, чтобы во всей Ф.юрен
ции был человек более крепкий, чем я.

К  а л л и м а к о. Если это не так, будьте уве
рены, что мы для вас отыщем какое-нибудь 
средство.

П и ч а .  А не найдется ли другого средства, 
кроме купания? Я бы не хотел всей этой возни, 
да и жена неохотно yexa.ia бы из Флоренции.

Л и г у р и о .  Найдется, ручаюсь вам. Ка.т.ш- 
мако уж слишком осмотрителен. Разве вы мне 
не говорили, что вы умеете прописывать не
кий напиток, от которого неминуемо береме
неют?

К а . 1 л и м а к о .  Да, говорил, но я веду себя 
сдержанно с людьми, которых я не знаю, по
тому что я не хотел бы, чтобы они считали 
меня шарлатаном.

II и ч а. Пе сомневайтесь во мне, ибо вы по
разили меня настолько, что нет такой вещи, 
в которую я бы не поверил или которую не 
сде.гад бы, получив ее из ваших рук.

Л и г у р и о .  Я  полагаю, вам необходимо уви
деть мочу.

К а . т л и м а к о .  Конечно — нельзя без- этого.
.1 и г у р и о. Позовите Сиро, чтобы он вместе



с доктором отправился да ней в его дом и 
вернулся сюда, а .мы подожде.м его здесь.,

К а л л и м а к о .  Сиро, иди с ним, а вы, мес
сер, если вам угодно, возврашайтесь сюда тот
час же, и мы придумаем что-нибудь хорошее.

Н и ч а .  Как — если мне угодно? Я вернусь 
сюда вмиг, ибо верю вам больше, чем венгерец 
своему мечу.

Явление III

 ̂ М е с с е р Н и ч а и С н р о

П и ч а .  Х о з я и н  т во й  —  ве.гак и й  ч е .ю в е к .
С и р о .  Больше, чем вы думаете.
П и ч а .  Французский король с ним наверное 

считается.
С и р о .  И как ещ е!
Н и ч а .  Поэтому-то он, верно, охотно и жи

вет во Франции.
С и р о .  Ну да.
П и ч а .  И очень хорошо делает. В нашей 

стране — одни скряги, здесь не ценят никаких 
талантов. /Киви он здесь, иикто бы на него 
пе глядел. Об этом могу судить я, который 
чуть не надорвал себе печенки, чтоб изучить 
азы, и если бы мне пршплось этим жить, хорош 
бы я был, говорю тебе.

С и р о .  А  вы зарабатываете сто дукатов в 
год?

Н и ч а .  Куда гам! И ста лир, ста гроссов 
не зарабатываю. В том-то и дело, что если в 
этой стране у  кого из нашего брата нет своего 
состояния, на него ни одна собака не залает, 
и мы ни на что больше не годны, как



Ходить на похороны и.ш на снадьбы и.1и 
це.тыми днями околачиваться на лавках про
консула^. Да я никого и не осуждаю, и ни 
в ком не нуждаюсь. Всем бы ягилось так, как 
мне! Однако я не хоте.г бы, чтобы до них 
дошли мои слова, а не то в самом деле поду
чу еще какой-нибудь налог или какую-нибудь 
еще пакость на шею, так что в пот ударит.

С и р о. Пе сомневайтесь во мне.
Н и ч а .  Вот мы и дома. Подожди меня здесь, 

я сейчас вернусь.
С и р о .  И д и те .

Явление IV
п р о  (одии)

С и р о .  Ес.Ти бы все законники были такие 
же, как этот, мы бы показали, где раки зи
муют. Я не я, если этот мошенник .Тигурио 
и этот сумасшедший, мой господин, не сыгра
ют с ним какой-нибудь штучки и не осрамят. 
Да и по правде говоря, я бы этого хотел, будь 
я уверен, что об этом не узнают: ведь ес.ги 
узнают, я риск;уто жизнью, а господин мой — 
и жизнью и добром. Он уже сдела.1ся врачом. 
Я не знаю, что они задумали и куда метит их 
обман. По вот и доктор с  посудиной в руках. 
Кого не рассмешит это чучело?

Явление V 
М е с с е р  Н и ч а  и С и р о

Н и ч а  (говорит, обращаясь за. сцену). Я во 
всем поступил по-твоему, но в этом я хочу,



чтобы ты поступила по-моему. Ес.ш бы я пред
полагал, что у меня не будет детей, я бы ско
рей взял себе в игены крестьянку, чем... Ты 
здесь, Сиро? Ну, пойдем. Сколько мне стоило 
уеи.гай добиться, чтобы эта дурочка, моя жена, 
дала мне мочу! Ведь нельзя сказать, чтобы ей 
не хотс.юсь иметь детей и чтобы она не думала 
об этом бо.тьше моего. По о каком бы пустяке 
я ее ни попросил, сразу — целая история.

С и р о .  Имейте терпение. Добрыми с.ювами 
можно направлять женщин куда угодно.

П и ч а. Какими это добрыми словами? Они 
мне оскомину набили. /Кино беги, скажи ма
гистру и Лигурио, что я здесь.

С и р о .  Л вот они и сами выходят.
•

Я в л е н и е  V I  
. 1 II г у  р и о, К а л л и м а к о  и м е с с е р  Н и ч а

Л и г у р и о .  Доктора легко будет угово
рить,— вся трудность в жене; но и на это 
найдется средство.

К а л л и м а к о .  Моча у вас?
П и ч а .  Она у Сиро под полою.
К а л л и м а к о .  Дай се сюда. О, эта моча 

показывает слабость почек.
II и ч а. Она мне кажется мутноватой, но ведь 

она ее выпустила совсем недавно.
К а л л и м а к о .  Пе удивляйтесь этому: п а т  

m ulieris urinae sunt sem per m ajoris g lo ssitie i 
et albedinis, et m inoris pulchritudinis, quam 
virorum . H ujus autem, inter caetera, causa 
est am plitudo canalium , m ixtio eorum, quae 
ex m artice exeuni cum urina^.



П п ч а .  Ух ты, елкй-палки! Этот человек вы
растает на моих глазах: смотри, как он здорово 
рассуждает об этих вещах!

К а л л и м а к о .  Я боюсь, что она ночью плохо 
укрывается, и потому моча у  нее получается 
грубая.

П и ч а .  Однако па пей хорошее одеяло. Но 
она по четыре часа простаивает на коленях, 
нанизывая „отче иаш“ на четках, п]>ежде чем 
лечь в посте.гь, и холод ей пипоче.м.

К а л л и м а к о .  В конце концов, доктор, либо 
вы *ше доверяете, либо нет; либо я вас научу 
верному средству, либо нет. Что до меня, ле
карство я вам дам. Ес.ти вы мне будете доверять, 
вы его возьмете, и если через год в этот самый 
день ваша жена не будет няньчить ребепка на 
руках, я обязуюсь выплатить вам две тысячи 
дукатов.

Пи ч а .  Говорите только, ибо я готов отдать 
для вас все и верить вам больше, чем моему 
исповеднику.

К а л л II м а к о. Знайте же, что нет более вер
ного средства, чтобы женщина забеременела, 
как дать ей выпить настойку мандрагоры. Это 
дело испытано мною не раз, и всегда с успехом, 
II не будь этого, королева Франции осталась 
бы бесплодною и бесчислеиные другие прин
цессы этого государства.

П п ч а .  Пеуже.ш это возможно?
К а л л  II м а к о. Да, это так, как я вам го

ворю, II судьба к вам так благосклонна, что я 
привез сюда с собою все те снадобья, которые



11Х0ДЯ1 li Э т о т  i i a i i i i T O K ,  it в ы  м о ж е т е  и о л у ч и ы .  

е г о  к о г д а  у г о д н о .

II н м а. Когда же она до.гжна принять его?
К а .1.1 и м а к о. Нынче вечером, после ужина, 

ибо луна находится в хорошем положении, 
и время не может быть 6o.iee благоприятным.

IIII ч а. Это не очень трудное дело; про
пишите его во ВСЯК0Л1 случае, я ее заставлю 
принять его.

К а л л и м а к о. 1'олько вам нужно знать, что 
первый мужчина, с которым она будет иметь 
дело после того, как примет этот напиток, умрет 
в течение восьми дней, и ничто на свете ие 
сможет его спасти.

П и ч а .  Чорт возьми! Не хочу я этого пойла! 
Пе проведешь! Здорово вы меня обделали!

К а . I  л II м а к  о. Не беспокойтесь, и на это 
есть средство.

IIII ч а. Какое?
К а л л II м а к о. Тотчас же положить к ней 

другого, который, проведя с ней ночь, впитал 
бы в себя всю отраву мандрагоры. А потом 
вы будете спать с ней безопасно.

Пи ч а .  Пе хочу этого.
К а л л II м а к о. Почему?
II и ч а. Потому что я не хочу делать из 

своей жены девки, а из себя рогача.
К а л л и м а к о .  Что вы говорите, доктор! 

Неужели окажется, что вы не так умны, как 
я думал? Неужели вы задумаетесь сделать то, 
что сделал король Франции и столько вельмож, 
сколько их там есть?

Ни ч а .  Кого я найду, кто бы решился па



ЭЮ безумие'? Если я ему это скажу, ои не 
захочет, если не скажу, стану предателем, а 
это дело уголовное. Не хочу я ради вас по
пасть в беду.

К а .1 л и м а к о. Ес.ш вас беспокоит только это, 
предоставьте позаботиться мнз.

Н и ч а. Как же это устроить?
К а л л II и а к о. Я вам скажу. Я вам передам 

иаииток сегодня вечером; после ужила вы ей 
дадите пспигь его и тотчас положите ее в 
постель, часов в десять 9. Затем мы все пере- 
ряд1шся, вы, Лигурио, Сиро и я, и пойдем 
искать по Новому Рынку, по Старому Рын
ку 10 да и по этим уг.таи, и первому праздно
шатающемуся молодчику, который нам попа
дется, мы заткнем рот и под звуки палочных 
ударов отведем его в дом, в вашу спа.1ьню, 
впотьмах, таи уложим его в постель, скажем ему, 
что нужно делать, и никаких затруднений не 
будет. А утром вы выгоните его до ])ассвета, 
прикажете омыть вашу жену и будете жить 
с ней в собственное удовольствие и без всяко!! 
опасности.

ИII ч а. Я согласен, раз вы говорите, что 
король и принцы и вельмон{и прибегали к 
этому способу, но главное, чтобы об этом ни
кто не зна.1, а то дойдет до уголовного суда,

К а .1 л и м а к о. Кто же разболтает?
11 и ч а. Н еще одно затруднение остается, 

очень важное.
К а л л и м а к о .  Какое?
И и ч а. Добиться, чтобы жзпа согласилась, 

а па это, я думаю, нет никако!! надежды.



к  а л л п м а к о. Вы правы, но я не хотел бы 
быть мужем, если бы я пе уговорил ее сделать 
то, что я хочу.

Л и г у р и о .  Я придумал средство.
Н и ч а .  А  именно?
Л и г у р и о .  Через духовника.
К а л л и м а к о .  Кто уговорит духовника?
Л и г у р и о .  Ты, я, деньги, наша подлость, 

их подлость.
П и ч а .  Сомневаюсь, чтобы она, даже если 

я ей прикажу, согласилась пойти говорить об 
этом с духовником.

Л и г у р и о .  И па это есть средство.
Н и ч а .  Какое?
Л и г у р и о .  Сделать так, чтобы ее свела к 

нему мать.
Н и ч а .  Она ей доверяет.
Л и г у р и о .  А  я знаю, что мать разделяет 

наше мнение. Однако не будем терять вре
мени: уже вечереет. ТЫ, Каллимако, пойди про
гуляйся и сделай так, чтобы мы в восемь часов 
застали тебя дома с  готовым напитком. Доктор 
и я, мы отправимся к матери, чтобы ее угово
рить (я ведь с ней знаком); потом пойдем 
к монаху II сообщим вам то, что мы сделали.

К  а л л и м а к о. Ах, не оставляйте меня од
ного!

Л и г у р и о .  Ты, по-моему, пьян.
К а л л и м а к о .  Куда же мне прикажете те

перь итти?
Л и г у р и о .  Туда, сюда, по этой улице, по 

той: Ф.юренция велика.
К а л л и м а к о .  Я чуть жив.



К А П Ц О и Л

Видели все по этом у примеру:
Блажей дурак, всем у дает он веру.
Ч есть ем у безразлична,
И  страха оп не знает,
О т которых обычно 
Неприятность бывает.
Этот доктор мечтает 
Т ак сильно о ребятах,
Ч то поверит в ос.юв крылатых.
Он все хорошее забыл па свете,
Осталась лишь мечта, что будут дети.

АКТ ТРЕТИ Й

Явление I 
С о с т р а т а ,  м е с с е р  Н и ч а  н Л и г у р и о

С о с т р а т а .  Я  всегда слыхала, что разум
ному человеку подобает выбирать из дурных 
исходов лучший. Если у  вас нет иного средства, 
чтобы иметь детей, приходится на него ре
шиться, и раз это не отягчает совести, ре
шайтесь на него.

Л и г у р и о .  Вы отправитесь к вашей дочери, 
а мессер и я пойдем к фра Тимотео, ее ду
ховнику, и расскажем ему, в чем дело, так 
чтобы вам уж ничего больше не пришлось 
говорить. Увидите, что он вам скажет.

С о с т р а т а .  Так и сделаем. Вы идите туда, 
а я пойду к Лукреции и поведу ее^к монаху, 
чтобы она с ним поговорила во что бы то 
ни стало.



Явление II 

М о с « е р Д1II ч а и Л и г у р II о

Н и ч а .  Ты,‘ быть может, удив.тяешьсц, .1и- 
гурио, что приходится разводить такую кани- 
те.1ь, чтобы ск.юиить мою жену, ио ee.ni бы 
ты зиа.1 все, ты бы не удпв.тя.юя.

Л и г у р н о .  Я думаю, это от того, что все 
женщины подозрнте.1Ы1ы.

IIII ч а. Дело пе в том. Она была самым 
кротким существом иа свете, самым поклади
стым. По после того как одна соседка ей ска
зала, что если она даст обет простоять сорок 
ранних обеден у Сервитов и , то она забереме
неет, она обет дала и ходила туда раз двадцать. 
Так знаете ли, один из этих жирных монахов 
нача.1 ее обхаживать, так что она больше не 
пожелала туда возвращаться. Все-таки нехо
рошо, что те, которые- должны бы.ги бы пода
вать добрый пример, таковы. Пе правда ли?

Л и г у р и о .  Еще бы, чорт возьми! Что правда, 
то правда!

Пи ч а .  С того самого времени у ней ушки 
на макушке. Хотя опа ничего не гово-риг, но 
чинит молча тысячу затруднений.

Л и г у р и о .  Теперь я больше не удивляюсь. 
А обет тот как был выполнен?

Н и ч а .  Он был снят.
Л и г у р и о .  Отлично. Кстати, если у вас есть 

при себе, дайте мне двадцать пять дукатов, 
так как в подобных случаях надо раскошели
ваться, поскорее заручиться дружбой монаха и 
подать ему надежду на большее.



IIII ч а. Бери. Мне не ж а.1Ко, я вы гад аю  на 
другом. •

. I i i r y p HO.  Эти монахи ,Х1Ггры п нр о н ы р .1и вы , 
II это понятно, раз они знают п наши грехи 
и свои собственные, и кто не име.г с ними де.1а, 
может попасть впросак и не сумеет добиться 
те, понимает то.ш в своих книгах  ̂ но в житей- 
хоте.т, чтобы в разговоре испорти.т все де.ю; 
ведь ваш брат, весь день сидящи!! в кабине
те, понимает толк в своих книгах, по в житей
ских делах ничего не смыслит. (Это такой ду
рак, что я боюсь, как бы он ие испортил все- 
дело.)

Пи ч а .  Скажи мне, что ты хочешь, чтобы 
я сделал?

Л и г у р и о .  Чтобы вы предоставили гово
рить мне и не говорили бы, пока я не подам 
нам знак.

П и ч а .  Я согласен. Какой же ты сделаешь 
знак?

Л и г у р и о .  Закрою один глаз и прикушу 
губу. Ах нет, мы сде.таем иначе. Сколько про
шло времени, как вы не говорили с монахом?

Ни ч а .  Больше десяти лет.
Л и г у р и о. Отлично. Я ему скажу, что вы 

оглохли, а вы ие будете отвечать и не ска
жете ничего, пока мы не заговорим громко.

П и ч а .  Будет сде.тано.
« Т и г у р и о .  Не волнуйтесь, если я скажу что- 

нибудь, что вам покажется не соответствующим 
нашим намерениям, ибо все повернется в пашу 
по.1Ьзу.

II и ч а. В добрый час.



Явление [II 

Ф р а  Т и м о т е о  и ж е  и щ и  п а

Ф р а  Т и м о т е о .  Если вы хотите испове
даться, я сделаю то, что вы яселаетс.

Ж е н щ и н  а. Пе сегодня. Меня ждут, и с 
меня довольно было немного облегчить душу, 
хотя бы так — иа ходу. Отс.гужн.ш .ш вы обедни 
пресвятой богородице, о которых я вас просила?

Ф р а Т и м о т е о. Да, мадонна.
Ж е н щ и н  а. Возьмите этот флорин и ка

ждый понеде.тышк в течение трех месяцев слу
жите обедню за упокой души моего мужа. И хоть 
он бы.г 1рубый человек, а все-таки плоть дает 
знать о себе. Мне бывает не по себе, когда 
вспоминаю о нем. А как вы думаете — он в 
чисти.шще?

Ф р а  Т и м о т е о .  Без сомнения.
Ж е н щ и н а .  Уж, право, не знаю. Вам ведь 

известно, что он иногда со мною делал. Ах, 
сколько раз я вам па него жалова.тась. Я сторо- 
ни.гась его, ско.гько могла, но он был так на
зойлив. Ах ты господи боже мой!..

Ф р а  Т и м о т е о .  Пе сомиевайтесь, ми.юсер- 
дие боягие ве.шко. Если у человека нет недо
статка в доброй во.ге, всегда будет время по
каяться.

Ht е н щ II н а. Думаете ли вы, что турки в 
этом году придут в Италию? 1®

Ф р а  Т и м о т е о .  Придут, ес.ш вы пе бу
дете мо.шться.

/ К е н щ п п а .  Ой, страшно! Да сохранит нас 
господь от этой чертовщины! Я до смерти



боюсь, как бы меня на кол не посадили. Но 
я вижу, там в церкви, женщину, у которой моя 
пряжа. Пойду к пей. Будьте здоровы.

Ф р а  Т и м о т е о .  Идите с миром.

Явление IV

Ф р а  Т и м о т е о ,  Л и г у р и о  и м е с с е р  Н и ч а

Ф р а  Т и м о т е о .  Самые сердобольные суще
ства— это женщины, но и самые докуч.швые. 
Кто их от себя гонит, избегает и докуки и 
пользы, кто с ними водится, имеет сразу и 
пользу и докуку. Да и то правда, что нет меду 
без мух. Что поделываете, добрые люди? Никак 
это мессер Нича?

Л и г у р и о .  Говорите громко, потому что ои 
настолько оглох, что больше ничего не с^хышит.

Ф р а  Т и м о т е о .  Добро пожаловать, мессере!
Л и г у р и о. Громче.
Ф р а  Т и м о т е о .  Добро пожаловать!
Н и ч а .  И встречаться в добрый час, отец.
Ф р а  Т и м о т е о .  Что поделываете?
Н и ч а .  Помаленьку.
Л и г у р и о .  Обращайтесь ко мне, отец, по

тому что, если вы хотите, чтобы он вас понял, 
вам придется поднять на ноги всю площадь.

Ф р а  Т и м о т е о .  Что вы от меня хотите?
Л и г у р и о .  Вот этот мессере Нича и дру

гой почтенный человек, о котором вы еще услы
шите, собираются раздать на бедных несколько 
сот дукатов.

П п ч а .  Чорт тебя дери!
Л и г у р и о .  Молчите, чтоб вас... Их будет не



много. Не удп с.1я н 1есь , отец, т о ч у , ч то  он го в о 
р и т, в е д ь  он не с .хы ш нт, а ем у  и н огда к а ж е тс я , 
ч то  он С.1ЫШИТ, II тогд а  он  го в о р и т  н евп оп ад .

Ф р а  Т и м о т е о .  Продо.хжай, и пускай он 
говорит, что хочет.

Л и г у р и о .  Часть этих денег я имею при 
себе, II они распорядились, чтобы распреде
ляли их вы.

‘I’ р а Т и м о т е о. (] превеликой охотой.
• l i i r y p i i o .  Однако, прежде чем раздать их 

бедным, необходимо, чтобы вы. оказали нам 
помощь II одном странном (мучае, иршыючив- 
ше.мся с мессером, и то.тько вы одни можете 
помочь, где дело идет о чести всего его дома.

Ф р а  Т и м о т е о .  В че.м дело?
Л и г у р и о .  Пе знаю, был ли вам знаком 

Камилло Кальфуччи, племянник этого месеера?
Ф р а  Т и м о т е о .  Да, я его знаю.
Л и г у р и о. Он уехал год назад во Фран

цию по своим делам и, не имея жены (она 
у-чер.га), оставил свою взрослую дочь на по
печение в одном монастыре, имя которого вам 
пока что знать не надлежит.

Ф р а  Т и м о т е о .  Что же из этого вышло?
Л и г у р и о .  Вышло то, что либо по оплош

ности монахинь, либо по ветренности девицы 
она оказалась беременной на пятом месяце, так 
что если не принять благоразумных мер, доктор, 
монахини, девица, Камилло, дом Кальфуччи — 
обесчещены; а доктор так близко принимает к 
сердцу этот позор, что дал обет (если только 
это не разгласится) пожертвовать триста дука
тов христа-ради.



Н и ч а .  Что .за чушь!
Л и г у р и о .  Тише. И пожертвует он их ва

шими руками, и вы один п настояте.тышца мо
жете цам помочь.

Ф р а  Т и м о т е о .  Л как?
Л и г у р и о .  Убедить настояте.гышцу дать де

вице напиток, чтобы она выкину.га.
Ф р а  Т и м о т е о .  Об этом стоит подумать.
Л и г у р и о .  Посмотрите, ско.тько происте

кает из этого добра, ес.ги это сде.тать. Вы со
храняете честь монастыря, девицы, родите.тей, 
вы возвращаете отцу дочь, вы уб.тажазте этого 
мессера и сто.тько его родственников, вы раз
даете сто.гько ми.гостьши, сколько вы можете 
раздать иа эти триста дукатов, а с другой сто
роны, BJ.I не вредите никому, кроме как куску 
новорожденного бесчувственного мяса, которое 
может погибнуть тысячами способов. П, по- 
моему, хорошо то, что приносит добро наиболь
шему числу .гюдей и чем наибольшее число .ш - 
дей довольно.

Ф р а  Т и м о т е о .  Пу, во имя божне, будь 
по-вашему! Ради господа и милосердия, пусть 
будет все сделано. Назовите мне монастырь, 
дайте мне напиток, а если можно, и день- 
ги, чтобы я мог начать какое-нибудь доброе 
дело.

.1 и г у  р и о. Теперь вы мне кажетесь тем мо
нахом, за которого я вас почита.г. Возьмите 
эту часть денег. Монастырь зовется... но по
годите, там в церкви Ж1енщипа, которая мне 
делает знаки,— я сейчас вернусь. Пе покидайте 
мессера Пича. Я до.гжен ей сказать два слова.



Явление V 

Ф р а  Т и м о т е о  н м е с с е р  Н и ч а

Ф р а  Т и м о т е о .  Эта девица на ааком ме
сяце?

Н и ч а .  У  меня ум за разум заходит.
Ф р а  Т и м о т е о .  Я говорю, на каком ме

сяце эта девица?
Н и ч а .  Чтобы ему пусто было!
Ф р а  Т и м о т е о .  Почему?
II и ч а. Потому.
Ф р а  Т и м о т е о .  Похоже, что я nona.i в 

передедку. Связа.1ся я с  сумасшедшим да с 
глухим. Один удирает, другой не сльнпит. Если 
это не медные деньги, я распоряжусь ими лучше, 
чем они. Вот и Лигурио возвращается.

Явление VI

Л и г у р и о ,  ф р а  Т и м о т е о  и м е с с е р  Н и ч а

Л и г у р и о .  Успокойтесь, мессере. О, у меня 
большая новость, отец!

Ф р а  Т и м о т е о .  Какая?
Л и г у р и о .  Женщина, с  которой я говорил, 

сообщила мне, что та девушка выкинула сама.
Ф р а  Т и м о т е о .  Прекрасно. Эта милостыня 

пойдет мне впрок.
Л и г у р и о .  Что вы говорите?
Ф р а  Т и м о т е о .  Говорю, что вы тем более 

должны будете сделать это пожертвование.
Л и г у р и о .  Пожертвование будет сделано, 

когда вы захотите, но необходимо, чтобы вы 
оказали другую услугу этому доктору.



ф р а  Т и м о т е о .  Какую?
Л и г у р и о .  Услугу менее трудную, менее 

скользкую, более приятную нам, более полез
ную вам.

Ф р а  Т и м о т е о .  Какова же рта услуга? Я 
уже договорился с вами и, сдается мне, так 
тесно сдружился, что нет вещи, которой бы 
я для вас не сделал.

Л и г у р и о .  Я  вам это скажу в церкви с 
глазу на глаз, а доктору придется подождать 
нас здесь^— мы скоро вернемся.

Н и ч а. Как сказала жаба бороне
Ф р а  Т и м о т е о .  Идем.

Явление VII 

М е с с е р  Н н ч а  (алия)

Н и ч а .  День это или ночь? На-яву я или 
во сне? Или я пьян? А  ведь я сегодня еще 
не пил ни глотка, так я побежал за этой че
пухой. Договариваемся сказать монаху одно, 
а он говорит другое, а потом требует, чтобы 
я прикидыва.1ся глухим. Я  должен бы зако
нопатить себе уши, как Данезе чтобы толь
ко не слышать глупостей, которые он говорил, 
бог его знает с  какой це.1ью. У  меня взяли 
двадцать пять дукатов, а о деле моем и речи 
не заходило. А  теперь поставили меня здесь 
как дурака. Вот они возвращаются. Беда им 
будет, если они не переговорили о моем 
деле.



H d .ie/i'ie  \ ' l l l

‘I’ j) a 1 n .4 о г e о, Л и г у по п м е с с е  р Н и ч а

Ф р а  Т и м о т е о .  Пришлите ко мне женщи
ну — я знаю, что мне делать, и если слово 
мое что-нибудь да значит, мы сведем кого нужно 
сегодня же вечером.

.1 и г у | ) и о .  Мессер Пича, фра Тимотео го
тов на все; надо позаботиться, чтобы жен
щины пришли.

11 и ч а. Ты обновляешь меня всего с ног до 
головы. .Мальчик будет?

Л и г у р н о .  Мальчик.
П и ч а .  Я плачу от умиления.
Ф р а  Т и м о т е о .  Идите в церковь, я по

дожду женщин здесь. Стойте в сторонке, чтобы 
они вас не виде.га. А когда они уйдут, я со
общу вам, что они сказали.

Я в л е н и е  IX  

'I* р а Т и м о т е о ^ oauhJ

‘I* р а Т и м о т е о .  Не знаю, кто кого надул. 
Этот мошенник .1игурио подъехал ко мне с 
нерпой небы.шней, чтобы меня испытать. Если 
бы я не сог.гасился, он не сказал бы мне боль
ше ничего, чтобы зря не раскрывать их за
мыслы. А до первой враки нм никакого дела 
не было. Правда, я на этом попа.1Ся, однако — 
это пойдет мне в пользу. Мессер Пича и Кал- 
лимако богаты; и с  каждого можно сорвать до
статочно под разными предлогами. Это де.ю 
должно оставаться в тайне, тем более, что



ini столько же иу;кпо oG этом болтать, сколько 
и мне. Будь что будет, я не раскаиваюсь. 
Правда, я боюсь, как бы не было затруднения, 
пото.чу что мадонна Лукреция благоразумна и 
добра. По я поймаю ее на ее доброте, а у 
женщин у всех мало мозга, и достаточно, чтобы 
она уме.га связать два слова, как о ней идет 
мо.1ва: ведь в царстве с.гепых кривой — уже ко
роль. А вот и она с матерью. Та — сущая дрянь 
и будет мне великой помощью, чтобы угово
рить ее.

Явление X 
С о с т р а т а и . 1 у к р е ц 1 1 я

С о с т р а т а .  Я  знаю, что ты уверена, дочь 
моя, что я ценю твою честь больше, чем кто- 
либо на свете, и что я не посоветовала бы 
тебе ничего нехорошего. Я гово2эила тебе и по
вторяю: если фра Тимотео скажет, что это не 
обременит твоей совести, делай это, не думая 
ни о чем.

Л у к р е ц и я .  Я всегда боялась, как бы же
лание мессера Пича иметь детей не заставило 
нас сделать какую-нибудь ошибку, и потому 
всякий раз, как он мне о чем-нибудь говорил, 
это вызывало во мне сомнения и колебания, 
в особенности после того как со мной прик.1Ю- 
чи.юсь то, чго вы знаете, hjjh посещении мо
настыря Сервнтов. По из всего, что бы.ю испро
бовано, это мне кажется самым странным. Под
вергать мое тело такому осквернению и быть 
причиной, что мужчина умрет за то, что меня 
осквернит! Ведь даже если бы я осталась одна



Jia целом свете н от меня зависело возрожде
ние рода человеческого, я ие думаю, чтобы мне 
было позволено решиться па такое дело.

С о с т р а т а. Я  не сумею на все это тебе 
ответить. Ты поговоришь с фрате, увидишь, 
что он тебе скажет, и сделаешь то, что тебе по
советует он, мы и всякий, кто хочет тебе добра.

Л у к р е ц и я .  Я вся в огне от этой муки.

Явление XI 

Ф р а  Т и м о т е о ,  Л у к р е ц и я  и С о с т р а т а

Ф р а  Т и м о т е о .  Добро пожаловать. Я зиаю, 
что вы хотите узнать от меня, ибо мессер Нича 
ужо со мной говорил. Поистиие я больше двух 
часов провел над книгами, дабы изучить этот 
случай, и пос.те долгих изысканий я нашел дЛ1но- 
гое, что и в частности и в общем говорит в 
нашу пользу.

Л у к р е ц и я .  Вы говорите всерьез и.ш шу
тите?

Ф р а  Т и м о т е о .  Ах, мадонна Лукреция, разве 
этим можно шутить? Неужто вы меня узна.ш 
только сегодня? .

Л у к р е ц и я .  Пет, отец, по это мне кажется 
самым странным, что когда-либо было с.пл- 
хано.

Ф р а  Т и м о т е о .  Верю вам, мадонна, но я 
не хочу, чтобы вы это повторя.ш. Много су
ществует вещей, которые изда.ги кажутся ужас
ными, невыносимыми, странными, а когда по
дойдешь к ним поближе, они оказываются чело
вечными, сносными, привычными. Потому и го



ворится, что у страха глаза велики. Таково и 
наше дело.

.1 у  к р е ц и я. Дай-то бог.
Ф р а  Т и м о т е о .  Я  хочу вернуться к тому, 

что я говорил внача.те. Что касается вашей 
совести, вы должны принять общее положение, 
что там, где есть верное благо и цеверное зло, 
никогда не с.тедует отказываться от блага ид 
боязни зла. Здесь есть верное благо, а именно: 
вы забеременеете, приобретете .шшнюю душу 
господу богу. Неверное 3.10 — это то, что че- 
.ловек, который после напитка проведет с вами 
ночь, умрет. Но ведь бывают и такие, которые 
от этого не умирают. Однако, поско.тьку дело 
это сомните.1ьное, все же лучше, чтобы мессер 
Пича не подвергался этой опасности. Что же 
касается самого действия, будто оно греховно,— 
это басня, ибо грешит во.тя, а не плоть. Грех — 
не угодить мужу,— вы ему угождаете; грех — 
по.тучать от этого удовольствие,— вы получаете 
неудовольствие. К  тому же цель — пот что надо 
имет1> в виду при всех обстоятельствах. Ваша 
це.ть — заполните, седалище в раю и ублаготво
рить вашего супруга. В библии сказано, что до
чери .Тота, думая, что они оста.тись одни на 
свете, совокупились с отцом, а так как намере
ние у них бы.ю благое, они не согрешили.

.1 у  к р е ц и я. В чем же вы меня убеждаете?
€ о с т р а т а. Дай себя убедить, дочь .моя. 

Как ты не понимаешь, что у  женщины, у кото’- 
рой нет детей, нет и дома. Умирает муж,— она 
остается как животное, всеми покинутое.

Ф р а  ТII м о т с о. Клянусь своим саном, ма-



до1ша, что повиноваться в данном случае ва
шему мужу не более предосудительно, чем 
съесть мяса в среду, а это грех, который смы
вается святой водою.

Л у к р е ц и я .  К чему же вы меня склоняете, 
отец?

Ф р а  Т и м о т е о .  Склоняю вас к тому, за 
что вы всегда будете иметь причину молить 
за меня бога. И будущий год удов.тетвори г вас 
бо.1ыне, чем этот.

С о с т р а т а .  Она сделает все, что захотите. 
Я уложу ее в постель сама. 1̂его ты боишься, 
дурочка? С полсотнн женщин в этом горо,ге 
благодарили бы за это небо с  воздетыми ру
ками.

.1у к р е ц и я .  Я  согласна, но думаю, что ни
когда не доживу до завтрашнего утра.

Ф  р а Т и м о т е о. Не сомневайся, дочь моя, 
я буду молить господа за тебя. Я  буду читать 
молитву ангела Рафаила, дабы он сопутствовал 
тебе. Ступайте в добрый час и приготовьтесь 
к этому таинству, ибо уже вечереет.

С. о с т р а т а. Оставайтесь с миро.м, отец.
.'I у  к р е ц и я. Помоги мне, господи, и, nj>e- 

чнстая дева, сохрани меня от зла. '

Я в л е н и е  X II

<1> р а Т  и м о т  е о, Л и г > р и о и м е с с е р  Н и ч а

Ф р а  Т и м о т е о .  Эй, Лигурио, выходите 
да!
I и г у р и о. Как деда?

сюда!



Ф jj а Т и м о т е о .  Прекрасно. Они нош.ш до
мой, готовые исполнить все, и не будет ника
ких затруднений, потому что мать пойдет с 
ней и хочет уложить ее в постель сама.

Н и ч а .  Пеуже.ш правда?
Ф р а  Т и м о т е о .  Однако вы излечились от 

глухоты.
.1 п г у  р и о. Святой К.шмент смилостивился 

над ним.
Ф р а  Т и м о т е о .  Надо поставить ему образ. 

Вы погуляете по этому случаю, а мне чтс • 
нибудь от вас перепадет.

Н и ч а .  Мы удаляемся от дела. Не будет моя 
жена противиться тому, что я желаю?

Ф р а  Т и м о т е о .  Да нет же, говорю вам.
Н и ч а .  Я самый дово.гьный человек на 

свете.
Ф р а  Т и м о т е о .  Верю. Вы будете няньчить 

сынишку, а кому этого не дано, тем хуже для 
него.

Л и г у р и о .  Возврашайтесь, отец, к вашим 
молитвам, и если еще' что понадобится, мы к 
вам зайдем. Вы, мессере, идите к ней, чтобы 
поддержать ее в ее решении, а я отправлюсь 
к магистру Кал.1Имако, чтобы он послал вам 
напиток. Хорошо бы нам увидеться в шесть 
часов, чтобы догово21иться о том, что нам де
лать в десять.

П и ч а .  Ты прав. Прощайте.
Ф р а  Т и м о т е о .  Будьте здоровы.



клицоил

Коль K o u e jj  благодатен,
К ак сладко паи любовное коварство! ,
Саи горький вкус приятен,
Исчезают все прочие мытафства.
О дивное лекарство!
Каж еш ь правы!! ты  путь заблудшим парам 
Т ы  могуче!! сило!!
Делаешь и любовь сугубо мило!!.
Святое, противостоишь недаром 
Каменьям, ядам, чарам.

Л КТ ЧЕТВЕРТЫ Й

Явление I 
К а л л II м а к о (один)

К а л  л и м а к о. Хотел бы я все-таки узнать, 
что они сделали. Неужели я не увижу Лигу
рно? Сейчас не то чуо чсты|ре часа, а все 
пять. Как я мучился и мучаюсь! И вправду, 
судьба II природа всегда уравновешивают счет: 
они никогда не сделают тебе добра, без того 
чтобы тут же не возник.ю зло. Насколько воз
росла моя надежда, настолько возрос и страх. 
О, я несчастный! Неужели я смогу жить в 
таких страданиях, мучимый страхами и наде
ждами? Н — корабль, гонимый двумя встречными 
ветрами, которому тем страшнее, чем он ближе 
к гавани. Глупость мессера Нича питает мою 
надежду. Благоразумие и суровость Лукреции 
повергают меня в страх. Горе мне! Я  нигде ие 
нахожу покоя! Иногда я пытаюсь побороть



себя. Браню себя за свое безумие и говорю 
себе: что ты делаешь? Ты сошел с ума. Если 
ты добьешься ее, что тогда? Ты познаешь свое 
заб.туждение, ты пожа.теешь о своих трудах 
II о помыслах, которые ты питал. Разве ты ие 
знаешь, как ма.ю находит человек 6.iara в том, 
к чему он стремится, по сравнению с тем, что 
он предпо.хагал нанти? С другой стороны, худ
шее, что может с To6oii с.гучиться,— умереть и 
попасть в ад. По сто.гько умерло других, и в 
аду столько хороших .тюдей. Разве тебе стыдно 
туда попасть? Взгляни своей судьбе в .тицо, 
беги от зла, а если не можешь, сноси его, как 
мужчина. Пе падай ниц, не унижайся, как жен
щина. Так я ободряю себя, но недолго остаюсь 
на высоте. Ибо со всех сторон меня обуревает 
такое же.гание хоть раз обладать ею, что я 
чувствую, как я весь, с головы до ног, стано
влюсь сам не свой, ноги трясутся, все нутро 
нерево:рач11вается, сердце рвется из груди, руки 
свисают как плети, язык онемел, глаза мутятся, 
го.юва кружится. Ec.ui бы я только нашел Ли
гурио, мне было бы с кем отвести душу. Да 
вот и он спешит сю.щ: его весть .гибо даст 
мне еще прожить немного, ли(к) убьет меня 
совсем.

Нвлеиие II 
Л и г у р и о  н К а л л н U а к о

ЛII г у  р и о. Я еще никогда так не желал 
встретить Ка.глимако и никогда мне пе было 
так трудно отыскать его. Ес.га бы я нес ему 
печальные вести, я бы тотчас же нашел его.

т



я  был в доме, на площади, на рынке, у  дворца 
Спили, у  лоджии Ториаквинчи is и не нашел 
его. У  этих влюб.денных под ногами ртуть,— 
они не могут усидеть на месте.

К а л л и м а к о. Лигурио идет и г.гядит в 
эту сторону. Он, верно, ищет меня. Что же я 
стою и не окликну его? У  него как будто ве
селый вид. Лигурио, Лигурио!

Л и г у р и о .  О Ка.1лимако, где же ты был?
К а л л и м а к о .  Какие новости?
Л и г у р и о .  Хорошие.
К а л л и м а 2 г о .  Правда?
.1 и г у  р и о. Самые .тучшие.
К а л л и м а к о .  Лукреция согласна?
Л и г у р и о. Да.
К а л л и м а к о .  Монах свое дело сделал?
Л и г у р и о .  Сделал.
К а л л и м а к о .  О благословенный фрате! Я 

всегда буду молить господа за него.
Л и г у р и о .  Хорош ты! Как будто бог воз

даст за зло, как за добро! Монах потребует не 
молитв, а совсем другого.

К а л л и м а к о .  Что же он потребует?
,1 и г у  р и о. Денег.
К а л л и м а к о .  Дадим ему. Сколько ты ему 

обещал?
Л и г у р и о .  Триста дукатов.
К а л л и м а к о .  Хорошо сделал.
Л и г у р и о. Доктор уже выложил двадцать 

пять.
К а л л и м а к о .  Как?
Л и г у р и о .  Довольно с тебя, что он их 

выложил'.

т



К а д л и м а к о .  А мать Лукреции что сде
лала?

Л и т у р  и о. Почти вое. Как только она уз
нала, что дочка ее должна провести приятную 
ночь и без греха, она не переставая просила, 
приказывала, ободряла Лукрецию, пока не от
вела ее к монаху, а затем уже сделала так, 
что та согласилась.

К а л л  и м а к  о. О боже! За какие мои 3ac.iyi и 
даруется мне столько счастия? Я готов умереть 
от радости.

Л и г у р н о .  Что за народ! То от радости, то 
от горя — так или иначе он хочет умереть. На
питок ты приготови.1?

К а д л и м а к о .  Да, приготовил.
Л и г у р н о .  Что ты ей пошлешь?
К а д л и м а к о .  Стакан и п о к р а с а к о т о р ы й  

отлично помогает желудку и весе,1ит голову. 
О, горе мне! Я цропал.

Л и г у р н о .  Что такое, в чем дело?
К а д л и м а к о .  Здесь уж ничто не поможет!
Л и г у р н о .  Что за чорт?
К а д л и м а к о .  Все погибло. Я попал в ту

пик.
Л и г у р н о .  Почему? Почему ты не говоришь? 

Отними руки от лица.
К а д л и м а к о .  Разве ты не знаешь, что я 

сказа.1 мессеру Нича, что ты, он, Сиро и я 
схватим человека, чтобы положить его рядом 
с женой?

Л и г у р н о .  Что же из этого?
К а д л и м а к о .  Как что из этого? Ec.ni я 

буду с вами, я не смогу быть тем, кого схва



тят, если я не буду с вами, они догадаются 
об обмане.

Л и г у р и о .  Ты прав. Но разве нет средства 
помочь этому?

К а л л и м а к о .  Я не вижу.
Л и г у р и о .  Глупости! Должно быть.
К а л л и м а к о. Какое?
Л и г у  р и о. Дай подумать.
К а л л и м а к о. Нечего сказать — убедил. Хо- 

|)0ш я буду, если ты только сейчас должен при
думывать.

Л и г у  р и о. Нашел.
К а л л и м а к о .  Что?
Л и г у  р и о. Я с,1елаю так, что монах, кото

рый до сих пор нам помогал, сделает и остальное.
К а . т л и м а к о .  Каким образом?
Л и г у р и о .  Мы все должны пе2>ерядиться; 

я застав.по перерядиться и монаха, он изменит 
го.юс, лицо, одежду, и я скажу доктору, что 
это ты, и он поверит.

К а л л и м а к о .  Мне это нравится. По что же 
я буду де.гать?

Л и г у р и о .  Ты наденешь дырявый н.гащ и с 
.хютией в руках выйдешь там из-за угла его 
дома, напевая песенку.

К а .1 л и м а к о. С открытым лицом?
Л и г у р и о .  Да. Если бы на тебе была маска, 

у него зародилось бы сомнение.
К а .1 л и м а к о. Тогда он узнает меня.
Л и г у р и о .  Не узнает. Потому что я хочу, 

чтобы ты скривил на сторону лицо, раскрыл, 
выпятил или оска.1ил рот, зажмурил один глаз. 
Попробуй-ка.



К а д л и м а к о .  Так я делаю?
ЛII г у р и о. Пет. '
К а д л и м а к о .  Так?
.1 II г у р и о. Мало.
К  а л л II ,м а к о. Вот эдак?
ЛII г у р II о. Так, так, запомни это. У  меня 

есть дома приставной нос. Ты его нацепишь.
К а .1 л II м а к о. Хорошо. 1̂то же будет 

дальше?
Л и г у р н о .  Когда ты покажешься из-за угла, 

мы будем стоять здесь, отнимем у тебя .штню, 
схватим тебя, скрутим, поведем в дом, поло
жим в посте.дь. Остальное тебе придется де
лать самому.

К а .1 л и м а к о. Только бы попасть туда.
Л и г у р и о .  Туда-то ты попадешь. 11о до

биться того, чтобы ты мог вернуться, зависит 
от тебя, а не от нас.

К а. тли м а к  о. Каким образом?
.1 II г у р и о. Л так, что ты должен в эту ночь 

расположить ее к себе и, прежде чем уйти, 
открыться ей. Признайся ей в обмане, выкажи 
.шбовь, которую ты к ней питаешь, скажи, как 
она тебе дорога и как она без всякого сраму 
может быть твоей иодругой, а подвергаясь ве- 
лнча11шему сраму— твоим врагом. Немыслимо, 
чтобы она с тобой не спелась и захотела, что
бы эта ночь оста.тась единственной.

К  а .1 л и м а к о. Ты думаешь?
Л и г у р и о .  Убежден. Но не будем больше 

терять времени: уже восемь часов. Позови Сиро, 
пош.ш напиток мессеру Нича и жди меня дома. 
Я пойду за монахом; заставим его переодеться



и приведем сюда, разыщем доктора и сделаем 
все остальное.

К а .1 л и м а к о. Ты хорошо придумал. Сту
пай.

Явление III 
К а л л н м а к о  и С и р о

К а л л и м а к о .  Эй? Сиро!
С и р о .  Мессере.
К а л л и м а к о .  Поди сюда!
С и р о .  Вот он я.
К а л л и м а к о .  Возьми серебряный стакан в 

шкафу у меня в спальне и принеси его мне, по
крыв куском ше.гка, да смотри не пролей до
рогой.

С и р о .  Будет сделано.
К а л л и м а к о .  Этот человек пробыл со мной 

десять лет и всегда служил мне верой и прав
дой,— я думаю, что и в этом случае я могу 
на него положиться, и хотя я ему и не сообщил 
об этом обмане, он о нем догадывается, так 
как он достаточно пронырлив, и я вижу, что он 
готов нам содействовать.

С и р о .  Вот он.
К а л л и м а к о .  Хорошо. Живо ступай в дом 

мессера Пича и скажи ему, что это лекарство, 
которое мадонна Лукреция должна принять сей
час же после ужина, и что чем раньше она 
поужшшет, тем лучше, а так как мы будем на 
углу в условленный час, пусть он туда же при
дет. Иди скорей.

С и р о .  Иду.
К а л л и м а к о .  Послушай. Ес.ш он захочет, 

Ш



чтобы ты его подождал, жди его и прихода 
сюда с ним; если не захочет, вернись сюда 
ко мне, после того как отдашь ему стакан 
и исно.шишь поручение.

С и р о .  Слушаю, мессере.

Явление / F  

К а л л и м а к о  (один)

К а л л и м а к о .  Я жду, чтобы .1игурио вер
нулся с монахом, и кто говорит, что ожидание 
дело нелегкое, говорит правду. Я каждый 
час теряю десять фунтов в весе, думая, где 
я нахожусь сейчас и где могу оказаться через 
два часа, трепеща, как бы не произошло чего- 
нибудь, что нарушит пои планы. Если это 
случится, это будет последняя ночь моей жизни. 
Я брошусь в Лрно, повешусь, выброшусь из 
этих ОКОИ, зарежусь на ее пороге. Что-нибудь 
да сде.гаю, чтобы покончить с  собой. По я 
вижу Лигурио. Так и есть, это он. С ним 
КТО -ТО . Как будто горбатый, хромой. Это, на
верное, переодетый фрате. Ох, эти монахи! 
Узнай одного — узнаешь всех. Кто же еще один, 
что присоедннн.гся к ним? Как бу.дто Сиро, 
K O T O j)b iii уже выполнил по^^учение? Он самый. 
Подожду их здесь, чтобы с  ними договориться.

Явление V
С и р о ,  Л и г у р и о ,  Ф р а  Т и м о т е о  (п -реодетый) 

и К а л л и м а к о

С и р о .  Кто это с  тобой, .^Хигурио?
Л и г у р и о .  Хороший человек.



С и р о .  Хромой o il  i i . i i i  притворяется?
Л и г у  р и о. Пе твое де.ю.
С и р о .  Рожа у него самая разбойничья!
t l i i r y p n o .  Мо.гчи пожа.туйста! Как ты на.м 

надое.г! Где Кал.1имако?
К а .1.1II м а к о. Я здесь. Добро пожа.ювать. 

и г у  р и о. Ка.1.1Имако, предупреди ты этого 
болвана (aipo. Он уже наговорил тысячу глу
постей.

К а . г л и м а к о .  rioc.iyiiiaii, Снро, ты нынче 
вечером должен делать все то, что тебе ска
жет .Тигурпо, и иметь в виду, что когда он 
приказывает, это я сам, и что бы ты ни видел, 
ни приметил и.ш ни слышал, держи в величай
шей TafiHe, если ты дорожишь моим доб])ом, 
честью II жизнью и твоим благополучием.

С и J) о. Будет сделано.
К а л л и м а к о. Ты отдал стакан доктору?
С и р о. Да, мессере.
К а л л и м а к о .  Что же он сказал?
С и р о. Что он все исполнит во-время.
‘Р р а  Т и м о т е о .  Это Ка.1лимако?
К а л л и м а к о .  К вашим ус.тугам. Паши обя- 

Зате.гьства должны быть выполнены. Бы мо
жете расло.^агать мною и всем моим имуще
ством, как самим собою.

Ф р а  Т и м о т е о .  С.гыша.! и верю этому и 
готов <де.1ать для тебя то, чего бы не сде- 
.га.1 ни для кого на свете.

К а л л и м а к о. Ваши труды не пропадут да
ром.

Ф р а Т и м о т е о. С меня достаточно твоего 
))аспо,10женпя.



Л и г у р и о .  Оставим церемонии. *Мы с Сиро 
пойдем перерядимся. Ты, Кадлимако, иди с 
нами, потом пойдешь по своп.м де.гам. Фрате 
дождется нас здесь; мы тотчас же вернемся 
и отправимся за мессером Пича.

К а л л и м а к о. Хорошо, идем.
Ф р а  Т и м о т е о .  Я вас жду.

Явление 17 
<!• р а Т и м о т е о  (нереод ‘чшй)

Ф р а  Т и м о т е о .  Правы те, кто говорит, 
что дурное общество доводит до висе.тицы. 
И нередко человек кончает плохо, как оттого, 
что слишком податлив и слишком добр, так 
II оттого, что С .1И Ш К 0 М  порочен. Бог ведает, 
что я никого не хотел обижать, сидел себе 
в своей келье, служил свои с.тужбы, пекся о 
своей пастве: попался мне этот дьявол .Тигу- 
рио, я из-за него сначала па.1ец замарал в 
грехе, а там запустил всю руку и увяз по уши, 
II не знаю, куда еще влопаюсь. Ппрочсм, зюня 
утешает то, что когда какое-нибудь де.ю ка
сается многих, многим II приходится о нем за
ботиться. По вот и Лигурио возвращается 
со слугой.

Явление V II  
<1> р а Т и м о т е о ,  .1 и г у  р и о и С и р о (переодтый)

‘1> р а Т и м о т е о. В добрый час вам »ер- 
иуттюя.

Л II г у р и о. Хороши мы?
Ф р а  Т и м о т е о .  Как нельзя .тучшс.



►1 u 1 у j) и о. lie  хватает докт01ра. Пойдем к 
его дому: уж& больше девяти часов. Идемте.

С и р о .  Кто это отворяет ого дверь? Он и.ш 
слуга?

Л и г у р и о .  Пет, это он сам. Ха-ха-ха!
С и р о .  Чего ты смеешься?
Л и г у р и о .  Как не смеяться? На нем кам- 

Эо.тьчик, который не закрывает ему зада. Что 
за чертовщина у  него на голове? Что-то вроде 
скуфьи, как у каноников. Л под полой шпа- 
женка. Ха-ха! Он бормочет что-то. Отойдем в 
сторону, и мы услышим еще про какое-нибудь 
несчастье с его женой.

Явление V III

М е с с е р  Н и ч а  (игреод т т й)

И и ч а. И чего только не выкидывала эта 
моя дура! Она услала служанку к матери, а 
слугу на хутор. 3  ̂ Это я ее хвалю, по не по
хвалю за то, что, прежде чем соблаговолить 
лечь в постель, она так долго кривлялась: „Я  не 
хочу... Как же мне быть?.. "Ito в ы  меня за
ставляете делать?.. Ах, мама, мама!..“ Если бы 
мать не задала ей перцу, она так бы и не 
залезла в постель. Чтоб ее лихорадка pacTp H C .> ia! 

Приятно видеть неподат.гивых женщин, но не 
настолько. Ведь она нам совсем задури.га го- 
.юву, куриные ее мозги. Если бы кто сказал: 
„повесить самую умную женщину во Фдорен- 
ции“ , она бы сказала: „Что я тебе сделала?.." 
Я знаю, что Пасквнна войдет в Ареццо, и пре
жде чем я выйду из игры, я смогу сказать.



как мона Гинга^^; видел своими глазами. Од
нако я хорош! Кто мог бы узнать меня? Я ка
жусь выше ростом, моложе, стройнее, и не 
нашлось бы женщины, которая потребовала бы 
у меня денег за то, чтобы лечь со мною в 
постель. Но где мне найти остальных?

Явление IX

. 1 и г у р и о ,  м е с с е р  Н и ч а ,  ф р а  Т и м о т е о  и 
С и р о

Л и г у р и о .  Добрый вечер, мессере.
П и ч а .  Ай-ай-ай.
Л и г у р и о .  Не бойтесь, это мы.
Н и ч а .  О, да вы вое здесь! Если бы я вас 

сразу не узнал, я бы прямо так и пронзил вас 
этим клином. Это ты, Лигурио, и ты, Сиро? 
А тот — магистр? Ха!

Л и г у р и о .  Да, мессере.
П и ч а .  Ишь ты. Здорово он вырядился, не 

узнаешь. Подойди-ка ты сюда.
Л и г у р и о .  Я заставил его положить два 

ореха в рот, чтобы его не узнали по голосу.
П и ч а .  Ты болван.
Л и г у р и о .  Почему?
П и ч а .  Что же ты мне раньше не сказал? 

Я бы себе тоже положил в рот два ореха. Ты 
знаешь, как важно не быть узнанным по 
голосу.

Л и г у р и о .  Нате, положите себе это в рот.
П п ч а .  Что это такое?
Л и г у  р и о. Ш арик воска.



Н и ч а .  Даи-ка. (Кашляет и плюется.) Тьфу!
’Ттоб ты высох, негодяй ты эдакпй!

Л и г у р и о. Простите, я вам дал другой, я не
заметил.

Н и ч а  (кашляет, п .тется ). Из че-че-че-го 
он сделан?

.Т II г у  р II о. Из алоэ
Пи ч а .  Пропади ты! Тьфу, тьфу! .Магистр, 

вы ничего не говорите. ^
Ф р а  Т и м о т е о .  . 1игу|)ио меня рассе|)дил.
ПII ч а. О, вы хороню меняете го.юс.
. l i i r y p i i o .  Пе будем больше терять здесь 

времени. Я буду полководцем и выстрою вой
ско неред сражением. Правым флангом будет 
командовать Каллимако, .девым — я, люжду дву
мя флангами здесь расположится докто]). Сиро 
составит прикрытие, чтобы оказать поддержку 
той части, которая дрогнет. Пароль будет — 
святой рогач.

ПII ч а. Кто это святой рогач?
. Г и г у р и о .  Это самый чтимый святой, какой 

только есть во Франции. В поход! Устроим 
засаду на этом углу. Стойте, c.ryinai'iTe, я слышу 
.оотню.

П и ч а .  Это он. Пто делать?
. Т и г у р и о .  Необходимо высмать разведчика, 

чтобы обнаружить, кто он. В зависимости от 
того, Ч Т О  он донесет, мы и будем действовать.

П и ч а .  Кто же пойдет?
.'III г у  р II о. Иди ты. Сиро. Ты знаешь, что 

тебе надо делать; разгляди, разведай, водвра- 
ща11ся живо, донеси.

С и р о .  Иду.



Пи ч а .  Я бы не хотел, чтобы вы дали маху, 
чтобы это оказался слабый и хилый старикашка 
и чтобы завтра вечером пришлось начать игру 
сначала.

Л и г у р и о .  Не бойтесь, Сиро — .ювкий ма
лый. Вот уж он возвращается. Что нашел. 
Сиро?

С и 2)0. Это самый красивый молодчик, кото
рого вы когда-либо видели. Ему нет и двадцати 
пяти лет и он идет себе один, в коротком 
плаще, играя на лютне.

П и ч а .  Это в самый раз, если говоришь 
правду. Но берегись, ecvin это не так, тебе 
не придется расхваливать.

С и 2> о. Он таков, как я вам сказал.
Л и г у  2) и о. Подождем, когда он появится пз- 

За этого угла, и тогда все сразу бросимся на 
него. I

И и ч а. Подвиньтесь поближе, магистр, вы 
мне кажетесь парнем дюжим. Вот он.

К а л л и м а к о  (поет)- Пусть чорт придет к 
тебе в постель, раз мне нельзя.

Л и г у р и о .  Смелее! А ты давай сюда .тютню!
К а л л и м а к о .  Ой, ой, что я вам сделал?
I I  и ч а. Увидишь. Покрой ему голову, зажми 

ему рот.
Л и г у р и о .  Крути его!
П и ч а .  Дай ему еще раз, дай еще, пихай 

его в дом!
Ф р а  Т и м о т е о .  Мессе2) Нича, я пойду себе 

отдохну, потому что у меня до смерти болит 
голова, и если не понадобится, то я завтра 
не вернусь.



11II ч а. Да, магистр, не возвращайтесь, .мы 
сами справимся.

Явление X 

Ф р а  Т и м о т е о  ('олин̂

Ф р а  Т и м о т е о .  Они запеутлись в доме, и 
я пойду в монастырь, а вы, зрители, не бра
ните пас, если в эту ночь никто не будет спать, 
так что действие будет продолжаться без пе
рерыва. Я буду читать молитву. Лигурио и 
Сиро будут ужинать, потому что они сегодня 
еще ничего не ели. Доктор из спальни будет 
ходить в заду, чтобы кухня работала как нуж
но. Кадлимако и мадонна Лукреция спать не 
будут, потому что я знаю, что будь я на его 
месте, а вы на ее, мы бы наверное не спали.

К А Н Ц О Н А

О сладостная ночь, святые 
Ч асы  успокоенья,
Друзья любовников самозабвенных.
Упоенья земные
Все в вас; вы — наслажденья
Прямой источник для сердец блаженных.
В ы  полчищам влюб.кипых 
Д аруете награды.
После долгих томлений,
Ночь, под твоею властью 
II ледяная грудь пылает страстью.



АКТ ПЯТЫЙ

Явление I 

Ф р а  Т и м о т е о  (олин)

Ф р а  Т и м о т е о .  Я  ие мог сомкнуть глаз 
всю ночь, так обуревает меня желание узнать, 
как это Каллихмако и другие обделали дельце, 
и я старался убить время всякими способами. 
Я отслужил утреню, прочел одно из житий 
святых отцов, пошел в церковь и зажег по
тухшую лампаду, сменил покрывало на чудо
творной мадонне. Сколько раз я говорил бра
тьям, чтобы они содержали ее в чистоте. А 
потом они удивляются, что убывает благоче
стие. Я похмню, когда тахМ было пятьсот об
разков, а теперь нет и двадцати. В этом ви
новаты мы, что не сумели поддержать ее сла
вы. Бывало, каждый вечер после часов мы хо
дили крестным ходом и каждую субботу пели 
песнопения. Мы сами делали припошеиия, что
бы всегда мояшо было видеть новые восковые 
фигурки 1®. Теперь ничего подобного не де
лается. И мы еще удивляемся, что дела идут 
вяло! Ох, как мало мозгов у этой моей братии! 
Но я слышу великий шу.м в доме мессера 
Нича. Вот они, клянусь богом. Они выталки
вают узника. Значит, я пришел во-время. Они 
здорово замешкались. Уже светает. Я  подслу
шаю, что они говорят, и не буду показываться.



Я в л е н и е  И

М е с с е р  II и ч й, К  а л .1 и м а к о, .1 и г у  р п о п С и р о

Н и ч а .  Хватай его с этой стороны, а я с 
этой, а ты. Сиро, держи его сзади за плащ! 

К а л л и м а к о .  Не делайте мне больно! 
Л и г у р и о .  Не бойся, то.тько проваливай!
II и ч а. Дальше не пойдем.
Л и г у р и о. IljjaBn.ibHo, отпустим его здесь. 

Обернем его два раза, чтобы он пе знал, от
куда пришел. Крути, Сиро!

С п р о .  Вот так!
И и ч а. Поверни еще раз!
К а л .1 н м а к о. А моя лютня?
Л и г у р и о .  Прочь распутник, проваливай! 

Если ты будешь еще бо.пать, я тебе глотку 
перережу.

П и ч а .  Удрал. Пойдем переодеваться. Нам 
нужно всем выйти во-время, чтобы не бы.то 
видно, что мы 113 сиа.ш эту ночь.

Л и г у р и о. Вы правы.
II и ч а. Идите вы и (aipo к магистру Ка.т- 

лимако и скажите ему, что все прошло как 
не.тьзя лучше.

Л и г у р и о .  Что же мы можем сказать ему? 
Мы ничего не знаем. Вы знаете, что, придя 
в дом, мы отправились в погреб вышыь. Вы 
и теща остались возиться с  ним, и мы вас 
бо.тьше не видали до тех пор, пока вы нас не 
позвали, чтобы его выпроводить.

П и ч а .  Вы правы. О, зато у меня есть что 
рассказать вам. Супруга моя бы.та в постели 
впотьмах. Сострата меня ожида.та у огня; я



поднялся наверх с этим молодчиком, и, чтобы 
чего-нибудь не проглядеть, я отвел его в 
каморку, к,ото|рая у меня рядом с залой. 
Там горел с.габый свет, б|росавший бледное 
мерцание, так что он не мог видеть моего лица.

Л и г у р и о .  Разумно.
Н и ч а .  Я заставил его раздеться. Он сопро

тивлялся. Я тормошил его, как собака, так 
что ему казалось, что прошло тысячу лет, пока 
он вылез из одежды и остался нагишом. Он 
безобразен с  лица. У  него носище и рот на 
сторону, но я никогда не видел более краси
вого тела. Белое, нежное, упругое. О других 
вещах не спрашивайте.

Л и г у р и о .  Тут уж нечего было разговари
вать. Нужно было видеть все.

П и ч а .  Ты смеешься! Раз я уж запустил руку 
в квашню, я хотел нащупать и дно, а затем 
надо было посмотреть, здоров ли он. Если 
бы у  него оказались язвы, хорош бы я был. 
Тебе .тегко говорить.

Л и г у р и о .  Вы правы.
Н и ч а .  Когда я увидел, что он здоров, я его 

вытащил за собой и впотьмах отвел его в 
спальню. У.ЮЖИЛ его в постель и, перед тем 
как уйти, захотел на ощупь убедиться, как идет 
де.10: я ведь не привык, чтобы мне очки втирали.

Л и г у р и о .  Вы провели это дело с большой 
предусмотрительностью.

Ни ч а .  Пос.те того как я все обтрогал и об- 
щупа.1, я вьппел из спальни, запер дверь и по
шел к теще, которая сидела у  огня, и мы всю' 
ночь прове.ти за беседой.



.1 и г у р и о. |0 чем ясе вы беседовали?
П и ч а .  О глупости ^Хукрецни и о том, иа- 

сколько было бы .гучше, если бы дна уступила 
сразу без всяких околичностей. Затем пого
ворили о младенце. Ведь мне уже кажется, 
что я дернсу его на руках, этого ма.1Ы!ша. 1Мы 
так засиделись, что я слышал, как пробило 
пять часов, и, боясь, как бы нас не застал 
день, пошел в спа.1ыпо. Что ж вы думаете? 
Я не мог поднять этого парня.

Л и г у р и о .  Верю.
Н и ч а .  Сало пришлось кошке по вкусу. Все 

же он встал, я вас вызвал, и мы его выпрово
дили.

Л и г у р и о .  Ловко обде.1ано!
Н и ч а .  А знаешь, .мне его жа.1ко.
Л и г у р и о .  Кого?
П и ч а .  Этого бедного юношу, что он должен 

у.мереть так скоро и что эта ночь ему обой
дется так дорого.

Л и г у р и о .  Вот еще! Не бы.ю печали! Пре
доставьте ему об этом тужить.

II и ч а. Ты прав. Однако я жду не дождусь, 
когда увижу магистра Калли.мако, чтобы пора
доваться вместе с ним.

Л и г у р и о .  Он выйдет через час. Но уже 
совсем светло, мы пойдем переоденемся. А вы 
что будете делать?

П и ч а .  Я  тоже пойду домой надеть при.шч- 
ноо платье. Подни.му жену с постели и за- 
став.по ее пойти в церковь взять дюлитву. 
Я хоте.1 бы, чтобы вы и Кал.гимако тоже были 
там и чтобы мы пог()вори.щ с фрате, цоблаго-

f7f)



дарили его и вознаградили за то добро, кото
рое он нам сделал.

Л и г у р и о .  Правильно. Так и сделаем.

Явление III 

Ф р а  Т и м о т е о  (один)

Ф р а  Т и м о т е о .  Я слышал разговор, и он 
.мне понравился, принимая в рассуждение, до 
чего глуп этот доктор. По последнее заклю
чение меня порадова.ю превыше всего; и так 
как они Д 0 .1 Ж И Ы  притти ко мне на дом, я не 
хочу здесь бо.тьше оставаться, а подожду их 
в церкви, где мои товар будет стоить дороже. 
Однако кто это выходит из этого дома? Мне 
кажется, что это Лигурио, а с ним, должно 
быть, Ка.тлимако. Я не хочу, чтобы оии меня 
видели, по причинам, выше изложенным, тем 
бо.тее, что если бы даже они не приш.тн ко 
мне, у  меня всегда хватит времени зайти 
к ним.

Явление IV 
К а л л и м а к о  п Л и г у р и о

К а л л и м а к о .  Как я уже говорил тебе, мой 
Лигурио, мне было ие по себе часов до трех 
ночи, и хотя я получил большое наслаждение, 
мне казалось, что дело неладно. Но после того 
как я открылся ей и высказал ей любовь, ко
торую я к ней питаю, и как легко по г.тупо- 
сти ее мужа мы можем жить счастливо без 
всякого позора, обещав ей взять ее в жены, 
как только господь приберет егр к ребе, а она,

щ



помимо всех убедительных доводов, отведала 
разницу между ночью, проведенной со мной 
и с мессером Нича, и между поцелуями моло
дого .шбовника и старого мужа, немного по
вздыхав, сказала: „Раз твоя хитрость, глупость 
моего мужа, простоватость моей матери и ни
зость моего духовника заставили меня сделать 
то, чего бы я никогда не сделала по собствен
ному почину, я готова признать, что это слу
чилось по соизволению неба, которое распо
рядилось так, а не иначе, и я не в праве отка
заться от того, что небо повелевает мне при
нять. Поэтому я выбираю тебя своим господи
ном, повелителем и руководителем. Ты — мой 
отец, мой заступник, и я хочу, чтобы ты был 
моим единственным благом. II то, чего мой муж 
захотел на один вечер, я хочу, чтобы было 
у него всегда. Итак, ты сделаешься его кумом 
и пойдешь сегодня утром в церковь, а от
туда обедать вместе с  нами, и в твоей воле 
будет приходить к нам и оставаться у  нас, 
сколько тебе захочется, и >n>i сможем видеться 
когда угодно, не возбуждая никаких подозре
ний". Услышав эти слова, я чуть не умер от 
восторга. Я не смог ответить и малой до.ти 
того, что мне хотелось сказать. Словом, я чув
ствую себя самым счастливым и дово-тьным 
человеком, который когда-либо жил на свете. 
И если это счастие не отнимут у  меня смерть 
или время, я буду блаженнее блаженных и 
праведнее праведных.

Л и г у р и о .  Я от души радуюсь каждой тво
ей удаче. II с тобой случп.дось точь-в-точь то,



что я тебе говорил. Но что же мы теперь 
будем делать?

К а л л и м а к о .  Пойдем в  церковь, noTOiay что 
я обещал ей быть там. Туда придет она, ее 
мать и доктор.

Л и г у р и о .  Я слышу, как отворяется его 
дверь. Это они. Дамы выходят, а за ними 
доктор.

К а л л и м а к о .  Направимся к церкви и там 
подождем их.

Я в л е н и е  V  

М е с с е р  Н и ч а ,  Л у к р е ц и я  и С о с т р а т а

Н и ч а .  Лукреция, я полагаю, что если де
лать дело, то со страхом божиим, а не кое-как.

Л у к р е ц и я .  Что же еще надо де.лать?
' Пича.  Ишь ты как отвечает! Как петушится!
С о с т р а т а .  Пе удивляйтесь. Она несколько 

взволнованна.
Л у к р е ц и я .  Что вы хотите сказать?
Н и ч а .  Говорю, что хорошо бы мне пойти 

вперед, поговорить с  фрате и сказать ему, 
чтобы он встретил тебя у  входа в церковь 
н повел тебя к молитве, ибо сегодня утром ты 
все равно что снова родилась на свет.

Л у к р е ц и я .  Что же вы не йдете?
Н II ч а. Ты что-то очень смела сегодня. Вче

ра она казалась полумертвой.
Л у к р е ц и я .  Это по вашей милости.
С о с т р а т а .  Идите к фрате. Впрочем, пе 

нужно. Он выходит из церкви.
П и ч а. А ведь верно.

т



Явление VJ

Ф  р а Т  и м о т е о, м е с с е р  II и ч а, Л у  к р е ц и я, 
К а л л и м а к о ,  Л и г у р и о  и С о с т р а т а

Ф р а  Т и м о т е о .  Я выше.1 к вам потому, 
что Ка.ыимако и Лигурио сказали мне, что 
доктор и дамы идут в церковь.

Н и ч а .  liona dies®®, отец.
Ф р а  Т и м о т е о .  Добро пожа.ювать. От всей 

души желаю вам, .мадоппа, чтобы бог послал 
вам хорошенького ма.гьчугана.

Л у к р е ц и я .  Дай бог.
Ф р а  Т и м о т е о. Бог даст непременио.
П и ч а .  Я вижу в церкви Лигурио и магистра 

Кал.гимако.
Ф р а  Т и м о т е о .  Да, мессере.
П и ч а .  Позовите их.
Ф р а  Т и м о т е о .  Идите сюда.
К а л л и м а к о .  Спаси вас бог.
II и ч а. Магистр, дайте руку моей жене.
К а л л и м а к о .  Охотно.
П и ч а .  Лукреция, вот это.чу человеку мы 

будем обязаны тем, что у нас будет посох, 
который иоддержит нашу старость.

Л у к р е ц и я .  Он мне очень дорог, и хорошо, 
если бы он сде.дался напнш кумом.

Н и ч а .  Вот тецерь я хвалю тебя. Я  хочу, 
чтобы он и Лигурио пришли сегодня отобедать 
с нахми.

Л у к р е ц и я .  Непременно.
П и ч а .  И я хочу дать им ключи от нижней 

комнаты, выходящей на лоджию, чтобы они 
МОГ.Ш входить туда, когда им будет утодир,

т



а то у  них в доме нет женщин, и они живут не 
по-людски.

К а л л и м а к о .  Я принимаю эти ключи, что
бы воспользоваться ими, когда мне понадо
бится. •

Ф р а  Т и м о т е о .  А я получу деньги на по
даяния?

П и ч а .  Вы это прекрасно знаете, отец. Се
годня же будут посланы.

Л и г у р и о .  О Сиро никто и не вспомнит.
П и ч а .  Пусть попросит: все мое — его. А ты, 

.1укреция, сколько гроссов до.тжна фрате за 
молитву?

Л у  к р е ц и я. Дшйте ему десять.
Пи ч а .  Утошыа!
Ф р а  Т и м о т е о. А вы, мадонна Сострата, 

приви.ш новый росток к старому дереву.
С о с т р а т а .  Как же тут не радоваться!
Ф р а  Т и м о т е о .  Идемте, все в церковь и 

там произнесем мо.штву, какую по.1агается. 3®- 
тем после службы вы во благовремение пой
дете обедать. А вы, зрители, не ждите, что 
мы еще выйдем: служба д.1инная, и я останусь 
в церкви, а они через боковую дверь отпра
вятся домой. Прощайте.



ПРИМЕЧАНИЯ

1 Поход Карла У 1П , ко1М)ля Франции, в Италию 
(1494) был началом воин из-за Италпн между Ф ран
цией и Габсбургами. Результатом их было то, что 
II юг, II север (Неаполь с  Сицилией и Миланская 
область) доста.гась Испании (см. вступительную  
статью).

2 Лигурно, паразит, так же как и Сиро, слуга,— 
типы, заимствованные из римской комедии, по у  
Макиавелли получившие бытовые итальянские черты.

3 Лигурио — человек мало образованный и путает, 
иазваш1я.

* „Добрый деиъ, господни магистр“ .— „И  вам так
же, господин доктор".

5 „к наш ему делу“ .
® „И бо причины бесплодия либо в семени, либо в 

матке, либо в  семенном аппарате, либо в мужском 
органе, либо во впешппх причинах".

’’ П роконсул — титул старшины консулов, судей и 
нотариусов.



* „Ибо женская моча всегда гущ е н мутнее муж
ской и ие так прозрачна. Причина этого, между про
чим — широта кана.юв и с.мсшеппе мочи с  выделения
ми из мат1ш “ .

® Часы, которые у  Макиавелли, естественно, идут 
по флорептпискохму счету, в переводе даются по 
счету, принятому теперь.

Старьп! Рынок н Новып Рынок — ж> времена 
Макиавелли самые людные места Флоренции. Назва
ния сохранились, а иа Новом Рынке еще н сейчас 
производится торговля.

Сервиты — хмонашеский ордеп.

Страх перед нашествием тур ок особенно усилился 
в Италии после взятия Константинополя (1453). Он 
имел осиовашш, ибо в  1480 г. туркам и был на некото
рое время захвачен на юге Италии приморский го
род Отранто.

13 ^.[.у поговорку Макиавелли нринуждсн был объ
яснять в одном из писем к Гвиччардини, которьй! 
также ее не понял, как не поняли бы, разумеется, 
и мы. Сущ ествовала басня: жабе очень хотелось
узнать, что такое борона, и когда борона пошла по 
полю, где жила жаба, жаба вы сунулась и была 
больно ею задета. Ж аба п сказала тогда: «Уходи и 
не возвращайся».

11 Персонаж из иовсл.1ы.
1̂  Людные места во Флоренции.
1* Ипокрас — вшю, сваренное с пряностями.
11 Значение с.юв „П асквппа войдет в Ареццо" — 

то же, что „сатана войдет в ад" у  Боккаччо или 
„папа войдет в Рнм" у  М азуччо. Мона Гинга — пер
сонаж пз новеллы.



Из алоэ приготовлялись благовопип. Ш арики .1п- 
гурио, очевидно, были мепее всего благовонны.

I'* Восковые фигурки были самыми дешевыми при
ношениями по обету (ех voto). Более состоятельные 
люди дарили фигурки серебряные и даже золотые.

„Добрый деиь“ .



Б Е Л Ь Ф А Г О Р

Забавнейш ая новелла Н икколд М акиавелли





„Бсльф агор" — самая беспритязательная и легкая 
вещ ь, написанная Макиавелли. Точную  дату ее напи
сания установить трудно, но она несомненно относится 
к последним годам жизни Никколо. Сю ж ет ее — один 
из многих так называемых мигрирующих сюжетов, 
очень обычных в  итальянской новеллистике. До Макиа
велли он дошел всего вероятнее устны м путем, а  
первоначальным его источником была турецкая книга 
„Сорок визирей", восходящая к  арабским и иидийским 
образцам. После Макиавелли сю ж ет этот был исполь
зован многими итальянскими новеллистами, а позд
нее Лафонтеном, обильно черпавшим, как известно, 
у  итальянцев и превратившим в очаровательную сти
хотворную  новеллу такж е и „М андрагору".

Макиавелли расцветил по-своему восточный сюжет. 
Он перенес действие в  Италию и Францию, назвал 
наугад французского короля первым подвернувшимся 
именем — Людовик V II  — и весело заставил его всту
пить в  сношения с  флорентийской Cuiibopiieii, ие 
смущ аясь тем, что между смертью Людовика V II и 
появлением Синьории во Флореипии прошло око.ю



ста  лет. Очевидно, „Бельфагор“ был для Макиавсллп 
отли'ш ы ч отдыхо.м от „Истории Флорендпп", где 
необходимость сверять даты  и блюсти хронологию 
портила Никколо так много нервов.

К то-то высказывал предположешге, что Макнавел.ш 
этой новеллой заклеймил сварливость и строптивый 
прав своей жены — М ариэтты Корсипи. Это совер
шенно неправдоподобно. Отношегшя Никколо с  ж е
ною все время были очень сердечны е, ибо мона 
М арпэтта обладала, судя по всем у, большим тактом, 
понимала, что к таком у м уж у, как Никколо нельзя 
подходить с  обычными мерками, и глядела сквозь 
пальцы па все его многочислсппыс ша.10сти.

„Б с.1ьф а1Ч>р“ от'вечал какой-то определенной потреб
ности Макиавелли испробовать свои силы в настоя
щем новеллистическом жанре.

О том, как его тянуло к  новеллггстике, петрудио 
догадаться, читая не только „К астр учч о Кастракани", 
но и „И сторию Флоренции", где при всяком удобном 
случае ои бросает ваяигыи стиль историка и берется 
за перо рассказчшы. А  иекоторые из его писем пред
ставляю т собою самые иастоящне повеллы, отделап- 
1п.ге тем более тщательно, чем меньше их размеры. 
„Бельф агор" — иовелла, которую  Макиавелли обрабо
тал по всем правилам литературного канона.

Сколько нам известно, „Бельф агор" на русский 
язык переведеи никогда ие был.

А. Л.



Лрхпдьявол Нельфагчр послан Плутоном в .мир ceii с 
предписанием жениться. Явившись сюда, он женится, 
но, пе в силах вынести злонравия жеиы, предпочитает 
возвратиться в ад, нежели вновь сое.ш нпться с нею.

В древних детописях фдорентипских имеется 
рассказ некоего Адагочестивого мужа, жизнь 
коего прославлядась современниками его, о 
том, как в молитвенном восхищении узрел он, 
как неисчислимые души несчастных смерт
ных, умерших в немилости божией, шествуя 
в ад, все, или же бо.гьшая часть их, плака
лись, что подверглись злополучной сей участи 
лишь по причине женитьбы своей. Сему Ми- 
нос и Радамант вместе с  другими адски.ми судья
ми дивились нбхмало; и не придавая веры сим 
кдеветам их на женский ^род, жадобы иа ко
торый росли изо дня в день, вош.ш с  соответ
ствующим докладом к Плутону; ои же положил, 
по зрелому рассмотрению сего дела вкупе со 
всеми князьями адскими, принять то решение,



чго признано будет пан.тучптм, дабы либо ра
зоблачить ceil обман, либо признать всю его 
истину. Итак, созвав их на совет, сказал им 
Плутон такое слово: „Хотя, любезнейшие мои, 
по небесному предначертанию, непре.южному во
веки волей судеб, в.тадею я царством сим и в 
силу сего ие обязан полагаться пн на какое 
суждение, ни небесное, пи земное, тем не менее, 
поскольку благоразумнее власть имущим под
чиняться законам н уважать чужое суждение, 
положн.1 я держать совет с  вами касате^тыю 
некоего дела, как могущего пав.течь позор на 
государство наше, коим должен я править. Ибо, 
поскольку все души людские, прибывающие в 
царство наше, говорят, что причиной тому же
на, и поскольку сие представляется нам воз
можным, опасаемся, что, давая веру таким 
рассказам, можем мы быть оклеветаны в чрез
мерной жестокости, не давая же — в недостатке 
суровости II в Ma.ioii любви к справедливости. 
И поскольку, в одних грехах виновны люди но 
.тегкомыслию, в других — по неправоте своей, 
и желая избежать обвинений в том, что может 
зависеть от того и от другого, и не находя 
к тому способа, созвали мы вас сюда, дабы <-о- 
ветом своим помогли вы и послужили тому, 
чтобы царство сие как в прошлом существовало 
без позора, так и в будущем сохранялось бы 
таковым же“ .

Каждому из князей дело сие показалось важ
нейшим II труднейшим, но, решив единодушно, 
что истину открыть необходимо, разош.тись они 
в суждениях относнте.тыш способа. Ибо одним



казалось, что следует послать одного из них па 
землю, дабы в образе человеческом лично узнал 
он всю правду; многим же другим казалось, 
что можно обойтись без таких хлопот, принудив 
эазные души разными муками открыть истину. 
1о как большинство согласилось в том, что 

послать надлежит, то и ск.юнились к такому 
мнению. II не находя никого, пожелавшего бы 
добровольно взяться за сие дело, рассудили 
определить избранника ж}}ебием. Выпал он 
Бе.гьфагору, ныне архидьяволу, в былое же вре
мя, до низвержения с небес, архангелу; хотя и 
неохотно брал на себя он сию повинность, 
однако, принужденный в.гастью Плутона, согла- 
СИ.1СЯ последовать решению совета и подчинился 
условиям, кои торжеств1енно бы.ш тут устано
влены и состояли в том, чтобы немедленно бы.ю 
вручено отряженному с сим поручением сто 
тысяч дуктов, с коими должен был он явитыя 
на зем.гю, в образе человеческом вступить в 
брак и проягнть с  женой десять .тет; а засим, 
H p i iT B o p i iB g lH c i .  умершим, B e j n i y T i a a  обратно и 
по личному опыту до.южнть верховному на
чальству, каковы тяготы п неудобства cynjiy- 
жеской жизни. Объявлено было ему еще, что 
в течение указанного времени ои будет подвер
жен всем тем нуждам, всем те.ч бедам, коим 
подвержены люди, вплоть до нищеты, темницы, 
болезни и всяких иных несчастш!, конм под
падают .шдп, еже.ш только обманом или хитро
стью пе о<‘вободится от них.

Итак, получив наказ и деньги, Бсльфаго]) 
прибыл в мнр сей I I ,  в сопровождении icoiiiioii



свиты, с  великой пышностью въехал во Фло- 
2>енцию, каковой город предпочтительно пред 
всеми другими избрал для своего пребывания 
как наиболее подходящий, по его мнению, для 
помещения в рост денег. Приняв имя Родерйго 
из Касти.тьи, он сиял внаймы дом в предместьи 
Всех Святых. Дабы предупредить излишние рас
спросы о своем происхождении и положении, 
он объявил, что еще в юные годы выехав 
из Испании и направившись в Сирию, нажил 
все свое состояние в A.ienno, откуда поехал в 
Италию, намереваясь найти себе жеиу в стра
нах бо.гео светских и более соответствующих 
требованиям гражданского общежития и соб
ственному его душевному расположению. Был 
Родерйго человек весьма красивый и иа вид 
лет тридцати; с  первых же дней он блеснул 
всем своим богатством и выказал столь образ
цовую светскость и твердость, что многие знат
ные граждане, имевшие много дочерей и мало 
денег, искали породниться с  ним; изо всех оста
новил свой выбор Родерйго на отменно кра
сивой девушке, по имени Онеста, дочери Аме- 
риго Донати, имевшего еще трех других доче
рей. И хотя принадлежал он к весьма знатному 
роду и пользова.гся общим уважением во Фло
ренции, тем не менее, по отношению к много
численной семье своей и знатности, был он 
крайне беден.

Свадебный пир зада.? Родерйго наславу, не 
забыв ничего из того, что требуется на та
ковых празднествах, будучи, по ус.ювиям, уста
новленным для него при отбытии из ада, под



вержен всем страстям человеческим. Он сразу 
вошел во вкус почестей и пышностей света 
и стал дорожить людскими хвалами, что ввело 
его в немалые расходы. Кроме того, не прожил 
он и нескольких дней со своей моной Онестой, 
как влюбился в нее превыше всякой меры и 
жить не мог, чуть только видел ее печальной 
и чем-либо недовольной. Вместе со знатностью 
и красотой своей принесла мона Онеста в дом 
к Родериго нрав столь строптивый, что самому 
Люциферу было бы далеко до нее; и Родериго, 
испытавший нрав их обоих, рассудил, что жена 
обладает тут превосходством. Но стала она куда 
еще строптивее, лишь только обнаружила всю 
любовь к себе мужа; решив, что может захва
тить полную власть над ним, она стала пове
левать им без зазрения совести и не задумыва
лась грызть его 11рубыми и оскорбительными сло
вами, когда в чем-либо был отказ ей от него, 
что причиняло Родериго несказанную тоску. 
И все же тесть, шурья, вся родня, брачный 
долг, а сверх в|6го великая любовь к жене, 
заставляли его сносить все терпеливо. Я уж 
не говорю об огромных расходах, которые де- 
ла.1 он, дабы угодить ей, одевая ее в новые 
платья, и угодить се прихоти посиеиатъ за мо
дой, которую город наш и.меет обыкновение 
менять то и дело, не говорю, что был он вы
нужден, желая жить с  ней в мире, по.мочь 
тестю выдать замуж других его дочерей, что 
стоило ему огромных денег. Засим, ради се 
удовлетворения, ему приш.юсь снарядить од
ного шурина в торговую поездку на Восток



с топкими тканями, а другого на Запад 
с плотными сукнами, да еще помочь третье
му открыть золоточеканную мастерскую, на 
каковые предприятия истратил он большую 
часть своего состояния. Помимо того, во время 
карнавала и в день св. Иоанна, когда весь 
город, по д|)свнему обычаю, предается праз
днествам, и многие знатные и богатые горо
жане задают пиры иаславу, мона Онеста, дабы 
ие отстать от других дам, желала, чтобы ее 
Родериго превосходил всех роскошью своего 
гостеприимства. Все это, по указанным выше 
причинам, нес он покорно, и даже тягча11шее 
бремя не показалось бы ему тяжелым, лишь 
бы только принесло оно мир его дому и мог 
он спокойно дожидаться срока своего разоре
ния. Но случилось обратное, ибо вгяесте с  не
посильными расходами нестерпимый характер 
жены причинял ему бесконечные беспокойства, 
и не находилось ни раба, ни слуги в его доме 
такого, чтобы не то что долгое время, а и 
кратчайшие дни мог бы он вытерпеть. Отсюда 
проистекали для Родериго тягча11шис затруд
нения, ибо он не мог найти себе верного и 
преданного раба, и, равно как и прочие слуги, 
даже те дьяволы, что сопутствовали ему в ка
честве его челяди, предпочли лучше вернуться 
в огонь преисподней, нежели жить н этом мире 
под ее владычеством.

В таких тревогах и беспокойствах своей жи
зни, растратив уже беспорядочными расходами 
и ту  движимость, что у  него сохрани-гась, 
Родериго стал жить надеждой на выручку, что



ожидал с Запада и с  Востока. По.гьзуясь все 
еще хорошим кредитом, дабы не уронить своего 
достоинства, он занял деньги П0|Д проценты, 
но, имея уже за спиной бо.гьшие долги  ̂ тре
бовавшие уплаты, он скоро попал на отметку 
тех, кто занимался подобными же денежными 
операциями. Когда дела его уже совсем висели 
на волоске, с  Запада и с  Востова пришли вне
запно известия, что один из братьев моны Оне- 
сты проиграл все имущество РодеригО], а дру
гой, возвращаясь на корабле, нагруже1Ш01М его 
товарами, и ничего не застраховав, утонул вме
сте с  ним. Не успе.ш эти новости стать изве
стными, как кредиторы Родерйго, собравшись 
на совещание, рассудили, что он разорен, и так 
как обнаружиться это еще не могло; поскольку 
срок уплаты им еще не наступил, положили, 
что с.гедует учинить за ним бдительное наблю
дение, дабы, от слов к делу, не бежал он тайком. 
Родерйго же, с своей стороны, не видя, чем 
помочь беде, и памятуя о своих обязате.тьствах 
перед законами преисподне!!, решил бежать во 
что бы то пи ста.ю. Однажды ут])ом, сев вер
хом иа .*§щадь, выехал он че|)ез iioipora И{)ато, 
неподалеку от коих жил; не успела разнестись 
весть о его отъезде, как шум подия.ня с1К‘дп 
его кредиторов, которые не только потребо
вали скороходов у  власти, но и сами 1кей 
толпой бросились его п2)еследовать. Родерйго 
не отъехал и на ми.по от города, как у<лышал 
за собой шум погони, и потому, рассудив, что 
ему не сдобровать, решил, чтобы скрыть свое 
бегство, съехать с дороги и пуститься наудачу



по полям. Но из-за множества канав, пере
секавших всю местность, он не мог продо.1- 
жать свой путь верхом и, оставив к0;ня на 
дороге, побежа.1 пешком с  поля на поле, по 
виноградникам, и камышам, коими изобилует 
эта местность, нока не достиг выше Перето;.1ы 
хижины Джованни Маттео дель Брикка, арен
датора земли Джованни дель Бене; но счастью, 
он застал дома Джованни Маттео, который за
давал корм волам, и, назвав себя, обещал ему, 
что ежели он спасет его из рук врагов, пресле
дующих его, чтобы уморить в тс.чнице, то он 
обогатит его, в чем при прощании даст ему 
верное ручательство; в противиом же случае со
гласен, чтобы он сам выдал его в руки вра
гов. Хотя и крестьянин, был Джованни Маттео 
человек храбрый и, рассудив, что не прога
дает, согласившись его спасти, дал ему в том 
обещание; спрятавши его в навозной куче nepe;j 
своей хижиной, он прикрыл его камышом и 
соломой, заготовленными им на топливо. Не 
успел Родериго скрыться, как явились его пре
следователи и угрозами могли лшиь добиться 
от Джованни Маттео, что видеть его он видал, 
только и всего.

.1ишь только шум утих, Джоваини Маттео, 
вытащив Родериго из убежища, где тот на
ходился, потребова.1 от него исполнеиия дан
ного слова. На что Родериго ответил:

— Брат мой, ты оказал мне великую услугу, 
и я желаю тебя всячески отблагодарить; а что
бы ты убедился в том, что я могу это сделать, 
скажу тебе, кто я такой.



II тут он рассказал ему все о себе самом 
и об обязательствах, принятых им на себя при 
выходе из ада, и о своей женитьбе; а засим 
сообщил .ему способ, каким намеревался его 
обогатить и состоявший в следующем: как
только Джованни Маттео услышит о K a K o ii-  

либо бесноватой, пусть знает, что всс.ш.1ся в 
нее ие кто иной, как он сам своею собственной 
персоной, и не выйдет из нее, пока тот не 
явится изгнать его, что даст ему c . i y 4 a i i  нот|ю- 
бовать любой платы от ее родителей. Ilojieimio 
на том, они распростились, и Po.rejiiiio пустился 
своей дорогой.

Прош.10 не много дне11, как но B<eii ‘1>ло- 
})енции разнесся слух, что дочь .мессера Лмб- 
роджо Амедеи, выданная замуж за Буонаиуто 
Тебальдуччи, одержима бесом. Родители при- 
мени.1и все средства, какие в подобных слу
чаях применяются: возлагали ей на голову гла
ву св. Зиновия и плащ св. Иоанна Гуальбер- 
тийского, но вое это вызвало лишь издеватель
ства со стороны Родериго. И дабы каждому 
стало ясно, что болезнь девушки имела причи
ной злого духа и не была плодом фантастиче
ского воображения, он говорил по-латыни, рас
суждал о фвиюсофских предметах и разобла
чал прегрешения многих: среди прочих разо
блачил он грех одного монаха, который в те
чение более четырех лет держал в своей келье 
женщину, переодетую монашком; все это вы
зывало всеобщее изумление. Был поэтому в 
большом горе мессер Амброджо и, тщетно ис
пытав все средства, потерял уже всякую наде



жду па ее излечение, когда Джованни Маттео 
явился к нему и пообещал исцелить ei4> дочь, 
ежели он даст ему пятьсот флоринов на по
купку имения в Перетоле. Мессер Амброджо 
принял условия; тогда Джованни Маттео, при
казав прежде всего отслужить обедню, после 
разных обрядов, чтобы пустить пыль в глаза, 
наклонился к уху девицгл и сказал:

— Родерйго, вот я явился к тебе, чтобы ты 
сдержал свое обелщапие.

На что Родерйго ответствоЬал:
— Превосходно, но сего недостаточно, что

бы обогатить тебя; посему, удалившись отсю
да, я войду в дочь Карла, короля пеаиоли- 
танск;ого, и не выйду из нее без твоего вме
шательства. Потребуй себе тогда какого хочешь 
вознаграждения и больше уж не беспокой меня.

С этими словами он вышел из нее, на радость 
и удивление всей Флоренции.

lie ирош.ю noc.ie того много времени, как 
но всей Италии, ])азнесся c . i y x  о таком же 
иронсшествни с дочерью короля Карла; не по- 
.тучив никакой дейстните.гьной помощи от мона
хов и прослышав о Джованни Маттео, K o j ) o . i b  

послал за ним во Фло|>енцию, и тот, прибывши 
в Неаполь, после нескольких мнимых об1)ядов 
исце..гал ее. По Родерйго, П2)ежде чем удалиться, 
сказал:

— Видишь, Джованни Маттео, я сдержал свое 
обещание обогатить тебя и посему, ])асилатив- 
шись с  тобой, (Я больше ничего тебе не должен. 
Итак, постарайся отныне не попадаться мне 
на пути, потому что ежели ,я тебя до сих пор



благодетельствовал, то вп|>едь тебе от меня не- 
поздоровится.

Возвратившись во Флоренцию богатым-пре- 
богатым, потому что получил от короля более 
пятидесяти тысяч дукатов, Джованни Маттео 
думал тихо и мирно наслаждаться своим бо
гатством, не помышляя о том, чтобы Родериго 
чем-либо собирался повредить ему. Но мысли 
его были внезапно смущены пронесшимся слу
хом, что одна из дочерея Людовика V II, ко
роля французского, одержима бесом. но
вость взволновала всю душу Джованни Мат
тео, сразу подумавшего о могуществе сего ко- 
])оля и о словах, сказанных ему Родериго. 
И действительно, не находя средства изле
чения дочери и прослышав о силе, какою об
ладал Джованни Маттео, король сперва просто 
послал своего скорохода за ним; но когда он 
сослался на некоторое нездоровье, король был 
вынужден обратиться к Синьории, и та заста
вила Джованни Маттео повиноваться. Безутеш
ный, отправился он в Париж и нервт.ш де.том 
Д0.ЮЖИ.1 королю, что все рто так: ему случи
лось в прошлом излечить нескольких беснова
тых, но это не значит, что он умеет и.ш может 
исцелить всякую; ибо встречаются бесы столь 
упорные, что не боятся ни угроз, ни заклинапи!!, 
ни религиозных обрядов; но со всем тем он го
тов исполнить свой долг, если же его пектин ют 
неудача, просит уж не взыскать и простить его. 
Па что король, вознегодовав, ответствовал, что 
ежели он не исцелит его дочери, то будет но- 
вешен. Великая скорбь охватила Джованни Мат-



тео; однако, собравшись с  духом, велел он при
вести бесноватую и, наклонившись к ее уху, 
смиренно обратился к Родериго, напомнив об 
оказанном ему благодеянии и указав, какую про
явит он неблагодарность, ежели не поможет ему 
в такой крайности. На что Родериго ответ
ствовал;

— О, вероломный негодяй! как осмеливаешься 
ты предстать предо мною? Вздумал' ты похва
ляться, что ли, что разбогател с  моей помощью? 
Вот покажу я тебе и каждому, как умею и я 
дарить и отнимать дареное по своей прихоти. 
Не уйти тебе отсюда, миновав виселицу.

Тут Джованни Маттео, не видя для себя 
выхода, решил попыуать счастья другим путем 
и, велев увести одержимую, обратился к ко
ролю с  такими словами:

— Государь, как доложил я вам, бывают духи 
столь злобные, что с  ними добром ничего не 
поделаешь, и сей один из таких, посему хочу 
я сделать последний опыт, и, ежели удастся 
он, ваше ве.шчество и я будем довольны, а пе 
удастся, так предаю себя в твои руки и прошу 
лишь о сострадании к моей невинности. При
кажи посему на площади богоматери Парижской 
построить большой помост, такой, чтобы раз
местить на нем всех твоих баронов и все го
родское духовенство, прикажи украсить помост 
шелками и парчей и соорудить посредшхе его 
алтарь; в ближайшее воскресенье утром ты 
явишься туда с  духовенством, вкупе со всеми 
твоими князьями и баронами, со всей королев
ской пышностью, в блестящих и роскошных



одеяниях и, по сове^гшении торжественной 
обедни, прикажешь привести бесноватую. Кроме 
сего, пусть с одной стороны п.ющади соберутся 
не мене© двадцати музыкантов с  трубами, j)o- 
гами, волынками, тарелками, кимвалами и вся
кими другими шумовыми инструментами и, как 
только я подниму шапку, громко заиграют на 
них и двинутся по направлению помоста. Все 
сие вместе с  некоторыми другими тайными 
С|>едствами, думаю, заставит удалиться сего духа.

Король тотчас же распорядился обо всем, 
и когда наступило B O CK pecH O ie утро и помост 
наполнился важными особами, а площадь на
родом, и была отслужена обедня, одержимая 
была приведена двумя епископами в сопро
вождении многих царедворцев. Увидев такое 
количество собравшегося народа и такие при
готовления, Родерйго чуть не обомлел и сказал 
про себя: „Что еще выдумал этот негодяй? 
Думает он, что ли, запугать меня всей этой 
пышностью? Не знает ои разве, что я довольно 
навидался и небеспой славы и адских ужасов? 
Достанется же ему от меня".— И когда Джо
ванни Маттео приблизи.юя и i io i i i p o c i i . i  его 
выйти вон, он сказал ему:

— Ого! хороша твоя выдумка! Чего t i .i ду
маешь добиться всеми твоими ириготов.тепиямн? 
Думаешь ты, что ли, избежать этим моей власти 
и королевского гнева? Мужик проклятыii, ие 
миновать тебе виселицы.

И когда он продолжал поносить его ^тцюками 
и бранью, Джованни Маттео решил не терять 
больше времени и подал знак шапкой; тотчас



же все, отряичспиые на производство шума, за
играли на своих инструментах и, громыхая так, 
что небеса содрогнулись, двинулись к помосту. 
На такой шум Родериго навост|рил уши и, не 
понимая, что сие значит, и весьма изумляясь, 
совсем растерявшись, спросил у  Джованни Мат
тео, что сие означает. Па что Джованни Маттео 
в П0.1Н0М смущении отвечал:

— Беда! милый t i .i  мой Родериго, ведь то 
жеиа твоя идет за тобой.

Нельзя и представить себе, какой переполох 
в голове Родериго вызвало одно упоминание 
имени его жены; так он иереполоши.ня, что, 
и не задаваясь мыслью о том, возможно ли и 
допустимо, чтобы то была она, ие думая о 
возражениях, в ужасе обратился в бегство, по
кинув девицу, и предпочел скорее вернуться 
в ад и отдать там отчет в своих действиях, 
нежели снова наложить на себя супружеское 
ярмо со всеми соиряжепными с ним хлопотами, 
досадами и опасностями. Итак, Бсльфагор, воз
вратившись в ад, поведал о всем том зле, что 
припосит с  собой жена в дом мужа, а Джованни 
Маттео, K otop b iii знал про то лучше самого 
дьявола, весе.тый вернулся домой.
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КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ

1469 — Рождение Макиавелли.
1478 — Заговор Иацци во Флоренции.
1494- К а р л  У Ш  в Италии.

„ Изгнание Пьеро Медичи.
„ Отпадение Пизы от Флоренции.

1494—1498 — Савонаро.га во Ф.юршгции.
1495 — Битва при Форпуово.
1498 — Ка,знь Савонаролы.

„  Макиавелли iiocTyiiaei ня глуж1|>
1499 — .Подовик XII и llia .iiiii

„  Покорение .Милана (рранцу.ымн 
„  Цезарь Борджа в Ромаш.е.
„  Казнь Пао.го Вптелли.

1501 — Французы  н испанцы в  Неаполе.
1502 — Учреждение пожизненного гонф а.ю ньерни

во Ф.юренции (Пьеро Содеринп).
„  Цезарь отнимает Урбипо у  Гвпдубальдо Мон- 

тефельтро.
„  Лига против Цезаря (Орсиии, Бальопп, Ви- 

теллп II др.).



1503 — Ловуш ка в Сиппгалпп.
„  Смерть Александра V I, избранно Пня III,

потом Юлия II.
„  Цезарь отказывается от Романьи.

1504 — Победа Гонса.1ьво над французами прп Га-
рильяно.

1504 — Смерть П ьеро Медичи.
1505 — Завоевание Неаполитанского королевства ис

панцами.

1506 — Взятие Бо.юны! папою Юлием II.
„  Учреждение флорентийской милиции (O rdi-

nanza).

1507 — Смерть Цезаря Борджа.
1508 — Камбрсйская лига (папа Юлий, Испания,

Франция, Гермаппя) против Бспецип.
1509 — П оражсппе венецианцев при Апьяделло.

„  Взятие Пизы флорентинцами.
1510 — Неудачная осада Падуи императором Макси-

милиаиом.

1511 — Священпая лига, образованная Юлием II про
тив французов в союзе с  Испанией.

1512 — Победа французов при Равеиие.
„  Взятие П рато испапцами.
„  Реставрация Медичи во Флоренции.

Заговор Пьетро Паоло Босколи против М е
дичи.

„  Макиаве.лли теряет место. Тюрьма п иытка.
1513 — Германия ирисоединяе-гся к Священной лиге. 

„  Пораягение французов прп Поваре.
„  Смерть Юлия П. Избрание Льва X  Медичи. 

1513 — 1515 — Наппсанпе „Князя" и „D iscorsi".
1515 — Поход Фрапцпека I в Италию.



1515 — Победа его при Марииьяно и завоевание
Милана.

1516 — Мир Франциска с  папою Львом X .
„  Смерть Джудиано Медичи, брата папы 

Льва X.
1517 — Макиавелли в садах Ручеллаи.
1519 — Смерть Лоренцо Медичи, племянника папы.
1520 — „Военное искусство".
1521 — Смерть Льва X  и избрание Адриана VI.
1522 — Заговор против кардпвала Дж улио Медичи

во Флоренции.
1523 — Смерть Адриана V I. Дн!улио Медичи — папа

(Климент V II).
1524 — Гвиччардини — „президент" Романьи.
1525 — Новый поход Франциска в  Италию.

„  Битва при Павии и пленение Франциска. 
1520 — 1525 — „История Флоренции".
1526 — Коньякская лига (папа, Франция, Англия,

швейцарцы, Венеция) против Пспаипи.
„  Гвиччардпви — наместник папы при армии. 
„  Битва у  Говерноло и смерть Дж овавви М е

дичи.
1527 — Взятие и разгром Рима исиавцаии (Sacco di

Roma).
„  Смерть Макиавелли.



ППБЛииГРАФПП

II;i крупных cuHuiieuuii, посвященных Макиавелли, 
частично переведена на русский язык только моногра
фия Виллари, продолжающая оставаться лучше!! о6- 
ще1! работою о великом флорентинце. Этого места не 
отнял у  нес ни один из появившихся после нее 
новых трудов, хотя в числе последних имеются и та 
кие капитальные, как законченная в  1911 году книга 
Оргсто Том.яизини. Из трех томов ВиДларн переве
ден .шшь первый (Иаскуалс Виллари, Никколо Л1акна- 
вел.ш н его время, т. I, перевод Крнгеля, под ре- 
дакцне!! Л. Волынского, 1917). Книге предпослана 
статья М . Л/. Ковалевского. Ему же принадлежит 
обзор учения Макнавел.ш в книге „О т прямого на
родоправства к представительному" (т. I, 1906), в 
котором, в противоположность обычным обзорам, док
трина рассматривается в тесно!! связи с обшсствеп- 
нымн 11 нолитическими условня.чн эпохи.

Оригниальнан монография о Макиавелли на рус
ском языке только одна — .1. С. Алексеев, Макиавелли



как политический мыслитель (1850). Книга принадде- 
деж ит известному ю рнсту-государствоведу, про<1). Мос
ковского университета. Э то  строго догматический ана
лиз политической доктрины Макиавел.ш. Небольшую 
книж ку о Макиаве.т.ш напечатал Тотюр-Рабчнпский 
(..Макиавелли", 1909).

Столь ж е догматическим характером, как и книга 
А лексеева, отличаются отделы, посвященные Макиа
велли в историях политических учений, принадле
жащ их другам нашим юриста.м: й . Н . Чичерину 
(„И стория политических учений", т . I, изд. 2-е, 1903), 
//. й .  Новгоролцсву  (в курсе „По.ш тцческпе мысли
тели" и в  „Книге д.тя чтения ио истории Средних 
веков", т . IV , 1891). В работе Е . П . Тру6ецкрге> — 
Политическое мировоззрение эпо.хи Возрож деш и 
(1895) — главное внимание обращ ено на фи.юсофскую 
сторону.

В последнее врезш М акпаве.ип посвятил три статьи
В. Максимовский. Наиболее важная из ни.х — „Идея 
диктатуры  у  Макиавелли" („Псторпк-.чаркспст", 

J .  Х Ш , 1929). Предмет второй („А р хи в М аркса и Эн
гельса", 1929, кн. 14') состав.1яст отиош еичс к Ма- 
кнавс.1лп Карла 31аркса. а третьей (тот ж е ..Архив", 
1930, ки. У ) — io6iueiiiiaa литература, появившаяся в 
связи с четыре.хсотлстнем со дня смерти Макпа- 
ве.тли (1727).

„К нязь" перево.гп.кя па русскв!! яз1ак трижды, при
чем по крайней мерс дыг раза из трех — так сказать, 
с пересадкой с других языков: откровенво — с немец
кого Фелоро.п Затлеро.ч. ввтсндантскич чиповив- 
ком, искавшп-м, вероятно, в кивгс овравдапвя го- 
.мердческому казнокрадству, за кото1ю с ов воилати.кя 
после Кры.чской ка.мпанни („М опар.х", Спб. 1869),



Н. Курочкиным  с французского, в  чем его изобли
чают ошибки, добросовестно повторяющие ошибки 
французских переводчиков („Государь и рассуждения 
иа первую  декаду Т ита Ливия", Спб. 1869), и С. Рого- 
виным  („К нязь", 1910), относительно которого нельзя 
утверж дать с  определенностью зависимость от пере
водчиков на другие языки, но и нельзя ручаться за 
то, что он сделан пепосредственно с италышского. П е
ревод Л/. С. Фсльдгитейна, таким образом, должен 
считаться первым, который честно — и на наш взгляд 
внолне успеш но — добивался передачи иа pyccicuii язык 
подлиииика в упорной борьбе с могучим и капризиьш 
стилем самого Макиавелли.

А. Д.

;ОМР
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