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П Р Е Д И С Л О В І Е .

Русская литерсітура по всеобщей исторіи особенио 
бѣдиа общиміг иособіями, прииоровлениыми къ цѣлямъ само- 
образоиапія и къ потребиости большоЦ публики въ иауч- 
иыхъ, ио въ то же время небольшихъ по объему и обще- 
доступныхъ по пзложепію псторическихъ кпигахъ. Осооенно 
мало у пасъ общихъ трудовъ по исторіи отдѣльпыхъ паро- 
довъ, равпо какъ по исторіи отдѣльпыхъ эпохъ пли сторонъ 
жпзпи (культурпой, политической, экопомической и т. п.). 
Для устравепія этого важпаго педостатка мвогіе русекіе 
спеціалисты всеобщей исторіи, большею частью университет- 
скіе профессора п приватъ-доцепты, предприняли соетавле- 
ніе цЬлой коллекціп пебольшихъ (отъ 10 до 1 2 листовъ) ие- 
торическихъ книжекъ подъ общимъ заглавіемъ „Иеторія 
Европы въ средпіе вѣка и новое.время по эпохамъ п стра- 
памъ“ . Исѣхъ кпижекъ предположепо около сорока, прп чемъ 
вее издапіе будетъ дѣлиться па двѣ серіи эпохъ и странъ. 
Каждой эпохѣ или страпѣ предполагается поевятть  по од- 
ной книжкѣ, за іісключепіемъ ілавпѣйшихі> страпъ (Апгліи, 
Германіи, Италіи и Франціи), которыя потребуютъ по двЬ и 
даже по три книжки. Отдѣльные выпуски этой ко.ыекціи бу- 
дутъ состаклены учепыми, болѣе спеціальпо запйВДБЩИмися 

тѣмъ или друіпмъ отдѣломъ исербщей исторіи, и І^сѣмгі ими 
будетъ принято во внимапіе, что и^ъ читателям.и .янятся во- 
обще лица, получивпіія оОразованіе пе пиже средіГяго, по 
вмѣстѣ съ тѣмъ желакація пополпить и раепіприті. своп



.іііаііія. Поэтому въ ііреднолагаемыхъ книжкахъ на первый 
ііланъ будетъ выдвиііута внутренняя, т. е . ' культурная и 
соціально-ііоліітическая исторія, и изъ изложенія будетъ устра- 
ііено все, что можетъ имѣть интересъ для снеціалистовъ. 
Общее веденіе изданія приняли на себя нижеподписавшіеся, 
участвовать же въ составленіи отдѣльныхъ книжекъ бу- 
Дутъ: Г. Е. Аѳанасьевъ, В. 11. Бузескулъ, А . С. Вязигинъ,

М М Дживелеговъ, Н. И. Карѣевъ,
М. М. Ковалевскій, И. В. Лучицкій, Н. Н. Любовичь, Н. Н.
Милюковъ, Н. В. МолчановскіѲ, Н. А. Мякотинъ, П. М. Пе-
тругаевскій, В- К. Пискорскій, С. Ѳ. Фортунатовъ, Е. В. Тарле, 
о. И. Успенскій и др.

Первыив двуия к н а в а м я  зтой коиекц іи б ш в  Исто- 
ріа крестовыхі, лоюдовъ* Ѳ. И. Успеисваго о „Цадеше 
антвчваго «іросозерцанія- И. С. Корелвна. Настоящіа вы- 
пускъ восвященъ .сторін Ита^іи еъ средвіе вѣка, но ното-

оригпнальнаго
руд • . дующій выпускъ, который уже печатается, будетъ 

заключать въ себѣ работу покойнаго М. ѵ. Корелина „Глав- 
еѣйшіе моменты въ развитіп средневѣкового папства“ . иос.і^
него предноложено выпустить въ свѣгъ Исторію Нталіи въ  
иовое время“ Е. В. Тарле. въ

ІСарѣевъ.

И . Лучицкіи.
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ИСТОРІЯ ИТАЛІИ ВЪ СРЕДНІЕ ВЪКА.

Средвевѣковая исторія Апеанпнскаго полуострова пред-
ставляетъ собою, въ сущности, лѣтопись чужеземныхъ втор-
женіа и завоеваній. Иачпнается она вторженіемъ Теодориха
остготскаго. кончается вторжепіемъ Карла Ѵ Ш  француз-
скаго; таковы тѣ условпыя хронологическія межи, которыя
огдѣляютъ итальянское средиевѣковье съ одеой стороны—
отъ исторіи императорскаго Рима, съ другой стороны —
отъ новаго временп. Въ промежуткѣ между этими двумя со-
бытіями мы видимъ обрушавающіяс-я одно .за другимъ напіе-
ствія варваровъ, обоспованіе ихъ въ Италіи, смѣну византій-
скаго, испанскаго, французскаго владычества, набѣги арабовъ
и норманиовъ, возвышепіе на степень мірового двигателя
скромной іерархической власти римскаго енископа, пробу-
жденіе классической культуры послѣ тысячелѣтняго сна, раз-
цвѣтъ торговыхъ республпкъ, мощное начало новой жизни...
Бся пестрая амальгама политицескихъ, экономическихъ и
культурныхъ фактовъ, составляющая содержаніе средневѣ-
ковой итальянской исторіи, не можетъ быть охвачепа и вы-
ражена въ нѢскольрихъ  суммарныхъ фразахъ и опредѣле-
ніяхъ: слпшкомъ она дляэтого разнообразна. Но такъ какъ
ипоземныя вторженія составляюгъ самый яркій и значитель-
ный .члементъ первыхъ столѣтій итальянскаго средпевѣковья,
то естественпѣе всего пачипать исторію Италіи очеркомъ
событій, сопровождавшихъ нашествія варваровъ въ копцѣ
Ѵ-го и въ слѣдующихъ столѣтіяхъ: затѣмъ, необходимо раз-
смотрѣть, какъ отозвались .этп нашествія на экономической
структурѣ итальяпскаго общества отъ конпа Ѵ-го. вѣка до
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времеиъ Карла Велнкаго. Вмѣшательство Карла Великаго въ
жизиь Апеннинскаго нолуострова не будетъ понятно безъ
цредварительнаго очерка возвышенія паііской власти и ана-
лина идеи „Свящонной Римской имнеріи‘ч Далѣе, прослѣдивши
политическія судьбы Италіи послѣ Карла Великаго до пон-
тификата Григорія У П ,  мы остановимся на борьбѣ папскоО
власти съ императорской и на значеніи, которое имѣла эта
борьба для Италіи. Разсмотрѣніе обстоятельствъ, сопрово-
ждавшихъ борьбу Рима съ Имііеріей, приведетъ насъ къ во-
просу 0 ломбардскихъ торговыхъ республикахъ, ихъ ироис-
хожденіи и значеніи въ X II и ХШ  вѣкахъ. Кромѣ того, намъ
придется остановиться на Венеціи и Южной Италіи, имѣв-
шихъ свою особую судьбу. Наконецъ, слѣдя за политиче-
ской исторіей, мы не будемъ оставлять безъ вниманія и
экономическую, насколько она разработана въ наукѣ. Что
касается такъ называемаго „Возрожденія“ , то рѣчь о немъ
будетъ идти въ книжкѣ, посвященной исторіи Италіи въ но- 
вое время.



ГЛ АВА  ІІЕРВАЯ.

Политичѳскія судьбы Италіи отъ падѳнія западной импѳріи до 
возстановлѳнія имперіи при Карлѣ Вѳликсмъ.

I.

Нашествіе Теодорыха.

Эпоха поресѳленія народовъ была времонемъ, когда волную-
щоося морѳ варварскихъ ордъ нослѣдовательно и пѳріодически на-
водняло всѣ страны континентальноп и островной Европы. Но было
такой провинціи въ римскои имперіи, которая ноподворгалась-бына-
шоствію; но, конечно, нп одна провпнція нѳ привлѳкала такъ къ
сѳбѣ горманцевъ, какъ Апоннинскій полуостровъ, теплый, плодород-
ный, слывпііп зомпымъ раѳмъ у сѣверныхъ народовъ, да ещо за-
к.іючавшій въ своихъ прѳдѣлахъ Римъ— городъ, къ которому дажѳ
въ дни ѳго полнаго безсилія германцы питали какое-то полумисти-
чѳскоѳ уважѳніе. Со временъ Аларпха и вторжѳнія вѳстготовъ въ
пѳрвоо досятилѣтіѳ Т-го вѣка но прокращаѳтся бозпрорывный ири-
токъ варваровъ въ Италію. То въ видѣ воиновъ, то въ видѣ зѳ-
мольныхъ арондаторовъ, то въ видѣ чиновниковъ и царедворцевъ, — ,
рупі, горулы, готы, свовы и вапдалы всѳ явствѳннѣй п явственнѣй
захватываютъ въ свои руки главнѣйшіѳ жизнонныѳ норвы Италіи.
Но въ тѳчоміѳ пѳрвыхъ трѳхъ чотвѳртѳй Ѵ-го вѣка нѳ было сдѣлано
попытки никЬмъ и.зъ вторгавшихся варваровъ покончить, наконоцъ, и
<1е .іиге съ иипораторскою властью, сущоствовавшою давно, со вро-
монъ Стилихона, только номинально. Бъ 476 году случи.юсь, на-
конецъ, событіо, извѣстноо подъ громкимъ назвапіемъ паденія за-
падной римской имперіп и состоявшоо въ томъ, что прѳдводитель
гѳруловъ Одоакръ заявилъ сомнадцатилѣтному имиоратору Ромулу
Августулу 0 необходимости тотчасъ жо отказаться отъ простола и

1*



ИСТОРІЯ ИТАЛІІ1 ВЪ СРЕДНІЕ ВФКА.

уѣхать въ помѣстьо. Одоакръ оста.іся властитолемъ Италіи; но его 
владычоство, длившееся моньше четырнадцати лбтъ, не оставило ни- 
какихъ аамѣтныхъ слѣдовъ въ исторіи Апоннинскаго полуострова.
Въ 488 году иришлн порвыя извѣсгія о томъ, что остготы, объеди- 
ннвшіося подъ влаетью знатнаго человѣка изъ ихъ среды, Теодо- 
риха, двигаются по сѣворному побережью Адріатическаго моря и на- 
нравляются въ Италію, Ихъ гналъ голодъ, и шли они всѣмъ на- 
рпдомъ, съ женами и дѣтьми, сокрушая на своемъ путп н гепидовъ, 
и молкія горныя пломена, пытавшіяся остановить нашествіе. Раз- 
бивши въ трохъ кровавыхъ бятвахъ Одоакра, Теодорихъ въ 490  
году осадилъ Равонну, гдѣ укрылся побѣжденный король Италіи, 
и въ 493 году дождался, наконецъ, капитуляціи, этой перво-
КлассноЯ крѣпости. .Одоакръ п остатки герульскаго войска попали
въ руки Теодориха; побѣдитель обѣща.іъ жизнь своему врагу, но не
сдержалъ своего слова,— слишкомъ опасенъ казался ему еще Одоакръ,
и онъ убилъ предводителя геру.іовъ во время пира, черезъ нѣсколько 
днои послѣ взягія Равенны.

У Теодорпха была чѳ|іта, которая кладетъ непроходимую грань 
между нимъ и продшоствующимп ому варварскими предводителями и 
поторая вмѣстѣ съ тѣмъ сближаетъ его съ Х.іодвигомъ франкскимъ, 
ого совроменникомъ. Эта черта заключа.!іась' въ наличности совер- 
шенно оиредѣлонной государственной идеи. Теодорихъ задался цѣлью 
сблизить готовъ съ итальянцами, слить ихъ въ одинъ народъ. При 
разсмотрѣніи государствонной дѣятольности готскаго короля необхо- 
димо помнпть, какого рода воспптаніе ему уда.іось получить. Семи 
лѣгь отъ роду онъ попалъ въ Константипополь и здѣсь въ при- 
дворныхъ впзантійскпхъ кругахъ провелъ бо.іѣе десятп лѣтъ. Для 
наблюдательности воспріимчиваго варвара не мог.ю но открыться 
обширнѣйпіео поло; сложная организація правительственной машипы 
старая и блестящая культура, носмотря ни на что продолжавшая 
сказыпаться во всѣхъ жизпепныхъ отправленіяхъ имперскаго центра, 
па)ка, фнлософія, пропзведенія пзобгазительпыхъ искусствъ, укра- 
шавтія дворцы и даже частныо дома,-вся эта амальгама яркихъ 
впочатлѣній по могла миповать талантливаго готскаго юношу. Онъ 
навсогда сохранилъ съ тѣхъ поръ глубокоо уваженіо къ зтой чѵж-



доп, но поразившой ого умъ міюгообразіюй цивилизаціи. Это чув- 
ство достойно извѣетиаго инторѳса само по сѳбѣ; и до Теодориха 
такіе, напримѣръ, нѳтропутые никакими посторонними вѣяніями вар- 
вары, какъ Аларихъ, питали почтитольныя чувства къ Риму, но 
у пихъ эти чувства іімѣли своимъ происхождоіііомъ воспоминаніо о 
быломъ матеріальномъ могуществѣ столицы міра, суовѣрную мысль о 
ноизбЬжной гпболи, будто бы грозящей всякому, кто посмЬѳтъ 
взять Римъ п пр. ІІо здѣсь, въ лвцѣ Тоодориха, мы въ пѳрвый 
разъ встрѣчаѳмся съ чоловѣкомъ, желающимъ учиться у Рима, вос- 
принять и привить своему народу римскую культуру, ставящимъ 
своою задачою созданіо крѣпкаго государствоннаго союза именно при 
помоща усвоонія римскихъ политичѳскихъ принциповъ. ВмЬстЬ съ 
тѣмъ Теодорпхъ жолалъ править совѳршонно сомостоятѳльно отъ ѳдин- 
ствѳннаго прямого и законнаго наслѣдника римекихъ цозарой, т. ѳ. 
отъ византійскаго импоратора. Огсюда должна была появиться из- 
вѣстная двойствонность въ ѳго повѳденіи, и, дѣйствительно, двой- 
ствѳнность эта явилась въ первыо же момонты послѣ завоѳванія  ̂
Тѳодорихъ, дружественно разставшійся съ имперіой, поспѣшилъ по. 
слать въ Константинополь пословъ, которыо офиціально извѣстили 
императора объ успѣхахъ остготскаго оружія, и просьбы- объ утвержде- 
ніи Тоодориха въ званіи итальянскаго короля. Это было нужно 
Тоодориху для того, чтобы ѳго новыѳ итальянскіо подданные смо- 
трѣли на него, какъ на законную власть и подчинялись ому не только 
за страхъ, но и за совѣсть. Но еще когда послы находились въ 
отлучкѣ, соворшился актъ торжествоннаго провозглашенія Теодориха 
королемъ .въ лагѳрѣ готовъ, сообразно съ старыми германскими обы- 
чаямн. Нтакъ, Тоодорихъ сталъ властитолемъ Италіи и по праву 
завоованія, и по утворждонію со стороны византійскаго импоратора.

II.

Раньшо всого политическія тондонціи Тоодориха должны были 
сказаться въ мотодѣ унравлопія, въ администратнвномъ устройствѣ, 
котороо онъ ввѳлъ тотчасъ по завоованіи страны. Это устройство 
было почти цѣликомъ заимствовано изъ старыхъ римскихъ админп-
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стратіівныхъ началъ; но, конечно, готскій король внесъ такжо кос 
что новое, обусловленноо измѣнившимися обстоятельстваміі. Все на- 
селеніе Италіи было раздѣлено на „готовъ“ и ,римлянъ“ , надвѣ 
категоріи подданныхъ короля Италіи. „Римлянами“ называлось то 
населеніѳ Италіи, которое Теодорихъ засталъ при своемъ нриходѣ,—  
другая категорія обнимала весь народъ остготовъ, съ которыми Тео- 
дорихъ пришелъ изъ Балканскаго полуострова. Иначе еще римляне 
назывались ргіѵа іі (частные люди), а гогы— воинами. Собственно, 
Теодорихъ постановилъ, чтобы у римскаго населенія Ита.ііи оста- 
лось то же управлеиіе и тотъ же судъ, какъ н до завоеванія. Лич- 
ный составъ управигелей и судей, которымъ было предоставлено вѣ- 
дать дѣла римлянъ, назначались королемъ изъ среды рнмскаго-же 
населенія. У  готовъ было своѳ особое унравленіе, не нмѣвшее ничего 
общаго съ тѣмъ, которое вѣдало римлянъ. Собственно, они продол- 
жали составлять военный станъ въ завоеванной странѣ, и, несмотря 
на всѣ усилія Теодориха какъ нвбудь смягчить, сгладить рѣзкія 
отличія побѣдитѳлей отъ побѣжденныхъ, удаться въ нолной мѣрѣ это 
ему не могло. Отмѣтимъ важнѣйшія причины, сведшія къ нулю всѣ 
старанія готскаго завоевателя с.іить свое племя съ римлянами въ 
одинъ народъ.

1) Какъ только нобѣда надъ Одоакромъ сдѣлалась совершив- 
шимся фактомъ, готы встунили во владѣніе третьею частью всѣхъ 
зѳмольныхъ имуществъ завоеванной страны. Обычай расплачиваться 
съ побѣдителямк третьсю частью земли за сохраненіе жпзни и осталь- 
ныхъ двухъ третѳй не былъ введенъ впервые Теодорихомъ. Еще 
въ тѣ времена, когда пограничныя германскія племена стали нро— 
сачиваться сквозь римскія границы и поступать на службу къ рим- 
лянамъ, имъ давались зомли для того, чтобы онп могли пронитать 
себя. Когда затѣмъ отношенія между варварами и импоріей потеряли 
свой мирный характеръ, новые посе.іенцы ужо си.іою тробовалп собѣ 
землп п (тамъ, гдѣ они по какой либо причинѣ но убивали хо» 
зяевъ и пе присвоивалп собѣ ихъ имущества цѣликомъ) обыкновонно 
довольстповались тротью зомольныхъ имѣній. Гимскоо насоленіе вс€- 
таки никакъ но хотѣло нримприться съ ноторою своой зомлп, и на- 
прасно Тоодорихъ и ого сокротарь Кассіодоръ мечтали, что римляно
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будутъ довольны оставшѳюся у иихъ въ рукахъ зомлою и нѳ бу- 
дуть роптать на захватъ трѳти готами, ибо будутъ въ вооружсн- 
ныхъ готахъ видѣть своихъ защитниковъ. Готы остались не только 
вооружѳнными, но сохранили таюкѳ всѳцѣло своѳ воѳнноѳ устроиство. 
попрѳжнѳму всѣ, носившіѳ оружіѳ, были подчипѳны начальникамъ 
отдѣльныхъ воинскихъ частѳй такъ точно, какъ это о стоял 
пѳрвомъ появлѳніи ихъ на Апѳннинскомъ полуостровѣ. Такоѳ состоя- 
Ніе постоянной боѳвоіі готовности въ связи съ тѣмъ что вѳрховныѳ
администраторы-рѳвизоры „ с о т ііе з  ё 0І0 г и т “ вѳрбова.іись исклю-

читѳльпо изъ готовъ, но могло нѳ способствовать 
нѳискренности отношеній мѳжду двумя народами. Оффищальньі 
сфѳры, римскій дворъ Тѳодориха и константи-.опольскій дворъ ви- 
зантійскихъ импѳраторовъ были всѳцѣ.ао выразитѳлями этихъ не- 
искеннихъ мѳждународныхъ отношѳній: вѣдь Тѳодорихъ, самостоятельно
отправляясь въпоходъ, побѣж даяО доакра,овладѣвая,наконѳцъ,всѣмъ

полиРОвомъ,нѳпѳрѳставалъпри каждомъ случаѣ подтвѳрждать, будто 
онъ дѣйствуетъ по полномочію, получѳнному отъ византійскаго и. - 
пѳратора. Много лѣтъ послѣ провозглашѳнія Тѳодориха среди ѳго 
іагѳря королѳмъ Италіп, императоръ Анастасій подъ разными прѳд- 
логами оттягивалъ оффиціальное признаніс счастливаго варвара въ 
сго новомъ достоинствѣ. Только въ 497 году императоръ поелалъ 
Тѳодориху знаки импѳраторскаго достоинства, которыя за 21  ̂ г д 
до того Одоакръ препроводилъ въ Констаптинополь. и готскіи ко- 
роль былъ признанъ намѣстникомъ импѳратора. 1 ѳографическіѳ 
прѳдѣлы власти Тѳодориха ноустановимы съ научною точ- 
ностью- повидимому, они ограничоны были областью прежней ита- 
лійской профѳктуры за вычѳтомъ Африки. Византійскій император- 
скій дворъ вѳсьма рѳвниво и подозритольно слѣдилъ за тЬмъ, что 
какъ-нибудь Тѳодорихъ но превысилъ своей компетопщи, но нару 

шялъ границъ вліянія. Впрочѳмъ, и въ этихъ '
дѣлахъ готскій король былъ отчасти (хоть и в«<̂ ьма ^ б о  > 
номинально) стѣснснъ въ своихъ дѣйствіяхъ: такъ, онъ нѳ имѣлъ 
прГиздавать  законы (1е,е«), ибо 1е,ев „мѣли обязатѳльпую сп^

для Балканскаго полуострова и всѣхъ нровинцій
Онъ долженъ былъ довольствопаться лишь издапіомъ сАгсіа, эдик-



товъ, циркуляровъ, Иравилъ, касавшихся только виполненія уже
сутосгвовавшихъ законовъ. Что касается до законодательныхъ но-
воллъ, исходившихъ отъ констацтииопольскаго двора, то готскій ко-
роль но имѣотъ црава отмѣнять ихъ силу для римскаго населенія.
Онъ обладалъ прсрогагивою чѳканки монеты, но на монетахъ дол̂ н̂о
было находиться изображеніе константинопольскаго императора, а не
Теодориха. Еонечно, всѣ эти ограниченія кошіетеаціи Теодориха, не
смогря на бднтельныіі надзоръ восточнаго двора, часто оказывались
призрачными, но они очень характерны для огношеній меасду гот-
скимъ королевсгвомъ и имперіею. Итальянское населеніе, лишенное
возможности [отстаивать свои нрава на это уграченное нмѵщество,
не пересгавало чутко прислушиваться къ малѣйшииъ перемѣнамъ въ
тонѣ, царившомъ между Римомъ и Консгантинополемъ: съ востока
должны были придги „рдмскіе легіоны“ и вернугь ограбленнымъ 
римлянамъ ихъ владѣнія.

2) Другая причина, разъедпнявшая побѣдитолей и побѣжден- 
ныхъ, заключалась въ ихъ различныхъ исповѣданіяхъ. Итальянцы 
оыли католикамя, а готы— аріанами.

Мало тіідеіея въ псто|,і. я,«аШ, которыя п » Ы  вы ніѵ іо 
ІД...ИЛЫУЮ судмі,, ка.ъ аріакство, Въ а 18 год., а.,екс.ндрійск1в 
вящвю.къ Арш высказадъ сдѣдующія «віівія о Тро.цѣ: Сывъ ве 

іюждовъ, ,0  соіюревъ Оічв.ъ, в Са«ъ сотворпдъ вв«о .  зе».чо 
Сывъ выдъ сотворевъ ва «вріады дѣтъ до согворевія «іра, во было 
врепя, кош  Овъ ве оущосівовалъ. Отъ в.евв Оща Своего мдя 
«а ір ой  Отда, Овъ у.равиетъ соиорев.ы.ъ И .ъ  ю  «’іро«ъ.

I сотровіп Сыв« Богъ вд«хв,лъ въ вего вск. по.івот, Д у іа  Св 
Таковы ..жвѣііщія д о ™ , . с й я  ...рты аріавства. Аріавстві сразѵ'

повюиѣеіво возбудвдо жесіок,ю опвоз.цію средв като.іическо'іі 
Щ ... . .  Отды Ивяе.скаго собора д „ „ . ,  «  “

Г а  ” ■( -  г.) П продолжалась, но могло показатьс^ что расколъ
«Л^.Ъ къ копд,. Высі)пловіо ва „ровую ,реву в.рв.ровъ с«вер- 
шешіо ПЗ.Ѣ..ЛО воложевіо дѣлъ. В.вда.ш, вестъ-готы. ,«тъ.гаты 
"■н™ . |.,гв, «ург,вды, лавгобар.™ „р ..я ,„  аріавсіпо. н .,в«ѵ ’ 
кро.І, СЛѢ.ОГО слум», .р п ш іс т  это «в.озмож.о. О.о.іо 360 гоіа
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сроди готовъ жившихъ тогда оіцо у Дуііая, ііоявился нѣкто Ульфила, 
родомъ готъ, познакомившійся съ христіанскимъ учоніомъ и спорами, 
^̂ олновавшими тогдашній христіанскій міръ. Онъ сдѣлался порвымъ 
готскимъ апостоломъ, пороволъ Св. ІІисаніо на готскій языкъ и 
сильно способствовалъ своою пропагандою падонію язычоства въ 
своомъ народѣ. Трудно сказать  ̂ былъ ли самъ Ульфила аріаниномъ 
въ полномъ значоніи этого слова; повидимому, онъ склонялся къ 
аріанству, къ учонію о томъ, что Богъ-Сынъ но равонъ во славѣ 
Богу-Отцу. Такъ или иначо ужо ближайшія поколѣнія послѣ Уль- 
филы являютоя строго-аріанскими, Одною изъ внѣшнихъ причинъ, 
способствовавшихъ побѣдѣ аріанства можду готами, нужпо счость то 
обстоятольство, что со вромонъ Ульфилы богослужоніо можд̂  готами 
происходило на пхъ родномъ нарѣчіп  ̂ для всѣхъ понятномъ, като- 
лпчоскіо жо ыпссіоноры служилп на латинскомъ языкѣ. Но всо-таки 
при глубокой умствонной томнотѣ и норазвитіи варваровъ, при пол- 
ной новозможностп продполагать въ нихъ способность и ^мѣніо разби- 
раться въ богословскихъ тонкостяхъ, ничему нельзя приписать при- 
нятіо ими аріанства, кромѣ слѣпого случая. Мѳжду тімъ послѣд- 
ствія этого случая былп огромны. Какъ говоритъ 1 иббонъ, презри- 
тольноо названіо „варваръ^, съ которымъ обращались къ горманцамъ  ̂
было въ рпмскихъ устахъ ош.с болѣе отравлоно добавочнымъ эпи- 
тотомъ ^оротпкъ .̂ Когда полчиіца Тоодориха расположились въ 
Италіи, римляне видѣли въ нихъ но только грабитолей троти иму- 
щоствр, но и проклятыхъ небомъ оротпковъ. Браки мелцу рпмля- 
нами и готами, конечно, стали номыслимы, цорковь, борясь съ аріан- 
ствомъ, исключала для своои паствы возможность иного отношенія 
къ еретпкамъ-побѣдителямъ, кромѣ затаонной ненависти и прѳзрѣнія.

3) Къ этимъ двумъ обстоятельствамъ, препятствовавшимъ осу- 
ществлснію мысли Теодориха (о сліяпіи готовъ и итальянцевъ въ 
одну націю), слѣдуетъ присоодинить еще и расовыя отличія герман- 
цсвъ отъ римлянъ и ту моральную пропасть, которую создавали 
межд) обоими народами презрѣніе культурныхъ южанъ къ сѣвер- 
нымъ варварамъ и сознаніе послНдііихъ, что римлиие смотрять на 
нихъ сверху внизъ, 1>лагодаря всЬмъ этимь нричинямъ, вся при* 
мирительная политика Геодориха должна (Іыла оказаться однимъ
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огромнымъ историческимъ недоразумѣніемъ. Но все же извѣстный
то й и в  ѵ іѵепй і, извѣстное улаженіе и введеніе государственной
жизни въ опредѣленное русло должны были выроботаться за тѣ
шѳстьдесятъ лѣтъ, которыя готы владѣли Италіею. Прояв.іеній дѣя-
тельности государственной власти за этотъ промежутокъ времени мы 
и косномся.

ПІ.

Историку гораздо труднѣе охарактеризовать правовое поло- 
женіе остъ-готовъ въ нобѣжденномъ ими государствѣ, нежели поло- 
женіе римлянъ. Зависитъ эта трудность отъ полнѣйшаго отсутствія 
какихъ бы то ни было сюда относящихся документовъ. Современ- 
ники (Кассіодоръ, Іорданъ) гораздо болѣе интересовались римля- 
нами, чѣмъ готааи, и больше писали о первыхъ, чѣмъ о послѣд- 
нихъ. Вотъ что можно пказать опредѣленно: готы подчинялнсь 
римскому праву въ нѣкоторыхъ весьма важныхъ отношеніяхъ, на- 
примѣръ, въ области уголовныхъ законовъ, въ области гра ідан- 
скихъ имущественныхъ отношеній. Выше мы имѣ.іи случай уномя- 
нуть, что готы были подчинены своимъ судьямъ, а не тѣмъ, ко- 
торые судили римское населеніе; но дажв это, повидимому, совер- 
шенно особоо, зависѣвшее отъ политическихъ условій положеніѳ 
дѣла при ближайшемъ разсмотрѣніи обьясняется весьма удовлетвори- 
тольно старыми, чисто римскими законами: вѣдь ещѳ при Діокле- 
тіанѣ и Константинѣ было устаповлено, что военное управленіе 
должно быть рѣшптѳльно отдѣлено огь общегражданской админи- 
страціи и что всѣ, состоящіо на военной службѣ, должны быть 
судимы но кѣмъ инымъ, какъ воѳнными сѵдьями. Готы счіітались 
всѣ состоящими на „службѣ рѳспублики“ ,_ п о  устарѣвшему выра- 
жонш, употрѳбленному сокротаромъ Теодориха Кассіодоромъ; слѣдо- 
вательпо старый діоклѳтіановскій заьонъ должѳнъ былъ къ нимъ 
примѣняться. Впрочомъ, было сдѣлано въ немъ измѣненіѳ: прождѳ, 
осли обвинителомъ являлся воонный, а обвиняомымъ частный чѳло- 
вѣкъ, суждоніо по такому дѣлу входило въ компотонцію граждан- 
скаго суда, топерь же, осли готъ обвинялъ римляпина, судъ былъ
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готскііі. Другими словами, всо сводилось къ тому, ЧТО НІІ при
какнхъ обстоятольствахъ римскііі судъ гота судить но имѣлъ права 
п что при всякомъ спорѣ, тяжСѢ или уголовной жалобѣ, гдѣ за- 
мѣшаны готы и римлянѳ, судъ принадлежалъ готамъ. На готскій 
судъ была аполляція къ саиому королю, но насколько въ обычаѣ 
бы.іо этою апол.іяціѳю пользоваться,— неизвѣстно. Ужо изъ этой 
организаціи государственнаго правосудія видно, что при всѣхъ 
своихъ примиритольныхъ тѳндонціяхъ Теодорихъ всѳ жо нѳ могъ 
но отвести своимъ соратникамъ явно привилѳгированнаго мѣста въ 
покоренной ими страиѣ. ІІо особѳнно сказываѳтся постоянпая за- 
бота готскаго правительства о сохранѳніи фактической власти побѣ- 
дитолями въ устройствѣ адмннистраціи. Во всѣхъ большихъ крѣ- 
постяхъ (въ Снракузахъ, Вѳронѣ, Аостѣ, Нѳаполѣ, Тортонѣ)
были расположѳны готскіѳ гарнизоны, командпры которыхъ явля- 
лись вмѣстѣ съ тѣмъ полновластными градоправитѳлями (со т ііе з , 
ргіогев), а иногда дажѳ губернатораши всой окружной мѣстности. 
Въ малыхъ и второстепенныхъ городахъ городское управлѳніѳ на- 
ходилось въ рукахъ римскихъ „магистратовъ“ , избираемыхъ гра- 
жданами, но фактически правпли такими городами такъ называѳмые 
дЗашитники“ (сіе^епзогез), по одному на каждый городъ. Дефсн- 
соры по предложенію гражданъ, назначались королемъ на одипъ
годъ, такъ жѳ, какъ кураторы, функціп которыхъ заключалпсь 
главнымъ образомъ въ распрѳдѣлѳніи податного бремени. Эти чины 
(магнстраты, дефонсоры, кураторы), унравлявшіе лалыми городами 
и поселѳніями, были римлянѳ, но ошибочно было бы думать, что 
они являлись самостоятельными распорядителями въ городскихъ дѣ- 
лахъ: Теодорихъ учрсдилъ при своѳй администраціи институтъ
„сайоновъ“ , королевскихъ посланцевъ, которыо находились въ без- 
прерывныхъ разъѣздахъ, лично приводили въ нсполноніе декрѳты 
короля въ мѣстахъ, управляемыхъ римскими магистратами, дефен- 
сорачи и кураторами, вмѣшивались во всѣ недоразумѣнія, которыя 
могли произойти между этими римскими властями и готскимъ на- 
сѳленіемъ, и вообіцѳ являлись быстрымъ п послушнымъ орудіѳмъ 
королевской воли. Пхъ не слѣдуетъ считать только рѳвизорами: 
они были ещо и псполнитслями, и гсрольдамн-провозвѣстниками
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новыхъ указовъ, и слѣдователями, и уполномоченными мировымо 
судьями. Ихъ комиетѳнція не была ограннчена опредѣ.іеннымн рам- 
каміі: чиновиикп особыхъ порученій при королѣ, онн отнравлялись 
каждыіі разъ съ опредѣленнымъ снеціальнымъ порученіемъ и, окон- 
чивши его, возвращались въ Рнмъ. Теодорихъ, такимъ образомъ, 
лично управлялъ государствомъ и лично производилъ судъ и рас- 
праву по апелляціониымъ жалобамъ, поступавшпмъ на его усмо-
трѣніе одинаково н изъ рииски.чъ, и изъ готскихъ судовъ. і'оты
бьии исключены изъ гражданской службы (̂ хотя, какъ мы вндѣли, 
наиболѣе важныя гражданскія функціи — вродѣ уп|іав.іенія важнѣй- 
шими п)нктами соедішялись въ ихъ рукахъ съ военнымн обязан- 
ностями(, римляне бы.ііі совершенно лишены права постѵпать въ
военную сл)жбу. Это рѣзкое, касговое раздѣ.іеніе спеціальностей, 
конечно, не могло еще болѣе не укрѣпить враждебныхъ чувсгвъ н 
по.інаго отчужденія, бывшихъ на лицо уже въ эпоху прихода го- 
товъ въ Италію и покоренія ея. Смягчнть послѣдствія этого раз- 
дѣленія не могли даже высокія назначенія, которыя выпадали на 
долю рнмлянъ при дворѣ, хотя н здѣсь голосъ готской зиати, воен- 
ныхъ сподвнжниковъ коро.ія, всегда иыѣлъ пі)оимущественное зна- 
ченіе. Ири дворѣ и въ высшей админнстраціи сохраннлись чины и 
званія пос.іѣднихъ временъ рнмской нмперіи, съ нѣкоторыми неана- 
чительными видоизмѣненіями. Нн ша^ізіег о^^сіогит, начачальство- 
вавшій надъ оружейными масторскныи н завѣдывавшій всѣмъ ору- 
жейнымъ діцомъ, ни квесторъ, правитель королевской канцслярін 
ни сотев засгагит 1аге:і(іоиит, главный завѣдующій всѣмъ 
королевскнмъ имуществомъ и отчасти государствонными фннансами, -  
никто пзъ этихъ п другихъ, монѣе важныхъ лицъ двора не имѣлъ 
особаго вліянія на государственныя дѣла. Гимляне, занимавшіе этн 
мѣста, были оффиціальными и номинальными совѣтниками короля, 
а дѣйствительными, хотя и чаотными совѣтннкамн и вдохновитолями 
его оставались тѣ жо готы. Нѣсколько болі.шо значонін, нежели 
другіе саиовники изъ римлянъ, имѣлъ проф.ктъ проторіи, министръ 
внутреннихъ ді;лъ, помогавшій королю въ выработкѣ эдпктовъ. 
1’имъ и Равенна, два главныхъ опорныхъ пуннта готской монархіи, 
управлялись на основаніи исключитвльныхъ праннлъ: Римомъ на-

1 2  , ИСТОРІЯ ИТАЛІИ ВЪ СРЕДН1Е ВІіКА.



чальствовалъ „городской іірефсктъ", а Равеііііою „префоктъ стражи“ . 
Король оо своимъ дворомъ жилъ обыкновоино въ Равопііѣ, а въ 
Рнмѣ находилось мѣстопробываиіо соната, Сопатъ, вербовавшійся 
нзъ высшнхъ сановниковъ н изъ лицъ высшей римской служіілой 
знати, въ готскія времона, коночно, ни малѣйшаго зііачонія по 
имѣлъ, но сохранилъ какое то внѣшнео подобіо самостоятольности: 
сонатъ посылаетъ нногда посланія непосрѳдственно самому ямпера- 
тору въ Константпнополь и получаетъ отъ него отвѣты, на сто 
миль въ окружности Рима право разсматривать дѣла въ аполля- 
ціонномъ порядкѣ принадложптъ но королю, 110 сенату. Тоодорихъ 
относился къ этимъ антпкварнымъ остаткамъ бы-іого величія съ 
характорнымъ для него почтеніѳмъ. Сонатъ самъ пополнялъ чпсло 
своихъ членовъ изъ бывшихъ сановниковъ п лпдъ, по происхо- 
ждевію принадлежавшихъ къ ,сенаторскому сословію*, другими 
словами, изъ потомковъ сѳнаторовъ, вообщѳ пзъ рпмской аристо- 
кратіп, но п король иногда продставлялъ сѳнату своого кандидата—  
п тотъ принимался. Считаясь законодательнымъ собрапіѳмъ, сенатъ 
на самомъ дѣлѣ получалъ І̂ ужо готовыо указы короля въ впдѣ 
такой жо повинки, какъ п остальныѳ граждано: Тоодорихъ собралъ 
въ своихъ рукахъ всю полноту но только административной, но и 
законодательной власти.

ИСТОРІЯ ІІТАЛІИ ВЬ СРКДІ1ІЕ ВѢКА. 1 3

Самымъ важиымъ памятнпкомъ теодорпхова законодатѳльства 
ост^іся такъ называемый ого „Эдиктъ“ . 11а самомъ дѣлѣ это не 
„эдиктъ“ , а цѣлоо собраніѳ эдиктовъ, изданныхъ Тоодорпхомъ въ 
разное время и по разнымъ поводамъ, указовъ и законоположепіі!» 
взятыхъ изъ кодѳкса импѳратора Ѳеодосія, и законовъ послѣднихъ 
импѳраторовъ. Это собраніѳ, разнородноѳ по содержанію, кодифицс- 
ровапо въ видѣ указа, раздѣлѳннаго на 1 5 4  параграфа; повидимому, 
нѳпосродственною цѣлью завоѳватоля при изданіи сборнпка было 
подтвердить и освятить своимъ авторитотомъ старыя правила и 
постановлонія римскаго государства. Замѣчатолыіы изъ новыхъ за- 
коноположѳиій лишь указы, направлѳнныѳ протіівъ обычая кровавой 
мести и показывающіѳ, съ какимъ трудомі> государствонная власть



должиа была бороться противъ родовыхъ пережитковъ прежней 
эпохи; не мало также строжайшихъ угрозъ за убійство п наспліе, 
за уводъ чужой жены или дочери, за угонъ скота, за поджогъ 
строеній; запрощается чиновникамъ, собирающимъ податп, притѣ- 
снять и грабить обывателей. Любопытно также правило, по которому 
при судебной тлжбѣ сторонамъ воспрещалось обращаться къ предста- 
тельству знатныхъ и богатыхъ лицъ и дѣлать вліятельныхъ людей 
представителями своихъ интересовъ. Это правило, повидимому, со- 
ставлено съ цѣлью обезпечить правильное отправленіе правосудія 
и помочь бѣднымъ слоямъ населенія въ судебной волокптѣ, но 
тотчасъ же мы встрѣчаемся съ другими параграфами „Эдикта^* 
которые вполнѣ ясно обнаруживаютъ, что Теодорихъ стремплся 
оставить въ неприкосновенности тѣ соеловныя перегородки, которыя 
прп императорахъ дѣлили римскоѳ населеніе: за нѣкоторыя престу- 
пленія положенъ штрафъ, и этотъ штрафъ варіируется не только 
сообразно съ сословнымъ положеніемъ пострадавшаго (что находится
въ полномъ согласіи съ общимъ принципомъ „варварскихъ правдъ“ ),
но и съ сословнымъ положеніемъ осужденнаго: преступники низшихъ 

• клаесовъ (к о л о еы , рабы) терпятъ болѣе суровое наказаніе, чѣмъ ' 
нобили. Вообще бытъ земледѣльцевъ-колоновъ при Теодорнхѣ ма.іо 
измѣнился сравнительно съ прошлымъ временемъ; были и хорошія 
для колоновъ, и дурныя послѣдствія готскаго завоеванія. Дѵрныя 
послѣдствія состояли въ томъ, что колоны оказа.іись еще боіѣе 
прикрѣиленными къ землѣ. чѣмъ они были при Одоакрѣ или'въ 
эпоху римской имперіи. ІІиже. въ очеркѣ экономической исторіи 
Апсннинскаго полуоетрова, читатель найдетъ сохранившіяся и до- 
піодшія до насъ свѣдѣнія объ имущественномъ положеніи разныѵь 
классовъ гото-римскаго государетва: пока ограничимся ѵказапіемъ 
на то, что колоны могли спокойнѣе заниматьея евоимъ трш мъ подъ 
охранои прежде несущеетвовавшей спльной правительственной власти 
и, повидимому, дѣиствптельно, производительность ихъ трѵда воз- 
росла настолько въ періодъ готекаго владычеетва, что они меньшс 
жаловались на судьбу, чѣмъ прежде. Въ соціа.іьномъ отношоніи 
они по прежпему находились въ сильнѣйшеіі (пожалѵй, сще ѵнпо-
ч . . , О П ,
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Арендная плата и другіо поборы угнстали ихъ; топорь, правда, 
никто ужо но могъ внозапно напасть на колона, угнать ого скотъ 
II отнять хлѣбъ, но вымогатольства законныя продолжались съ 
прожнѳю эноргіою. Ио прекращался и вѣрнѣіішіі! симптомъ и при- 
знакъ бѣдствоннаго положонія массы: бѣгство колоновъ изъ доро- 
вонь сроднеіі и сѣворнои Нталіи сдѣлалось привычнымъ явленіомъ. 
Бѣжали они въ разныя стороны; многіе направлялись на югъ. 
Собственио съ этихъ только вроменъ югъ Италіи и становится 
классичоскимъ мѣстопребываніемъ бандитовъ, не пороводившихся 
здѣсь вплоть до шостпдесятыхъ годовъ X I X  столѣтія и подъ 
видоизмѣненнымъ названіомъ южныхъ маффіанцовъ но исчезнувшихъ 
тамъ и въ наше время. Но бѣгства и разбои были одинственнымъ 
выходомъ колоновъ: до возстанія противъ помѣщиковъ дѣло
но дошло. Собствонно, кромѣ колоновъ, для которыхъ въ общемъ 
особыхъ измѣненій ни въ ту, ни въ другую сторону не произошло, 
на судьбу могли жаловаться только рабы: прежде рабы жпли по 
большей частп въ деревняхъ, гдѣ воздѣлывали землю, заникались 
домашними работами и не отлучались отъ семьп. Тѳперь, когда 
господами восьма многихъ изъ нпхъ сдѣлались готы, всѣ служив- 
шіе въ военныхъ гарнизонахъ, расположенныхъ по городамъ, 
кушя-продажа рабовъ съ семействами п безъ нихъ, уводъ ихъ въ 
городъ и т. п. сдѣлались обычными явленіями. Но кромѣ колоновъ и 
рабовъ, другіе классы населенія нс могли пожаловаться на ухуд- 
шоніо своого положонія, напротивъ, купцы, богатые зомлѳвладѣльцы 
вообщо имущія сословія роптать пе имѣли никакого права. Тор- 
говля, соворшенно уничтоженная съ самыхъ времонъ Стилпхона, 
т. 0. съ порваго десятплѣтія Ѵ-го вЬка топерь оживилась. Исто- 
рики готскаго владычества но могутъ нахва.іиться безопастностью и 
„счастьемъ* Италіи, гдѣ ,дажо купцы могутъ свободно путепіо- 
ствовать, даже золото п серебро можно положпть на дорогѣ и по- 
томъ найти нотронутымъ". Погатыо зомловладѣльцы, сильно обозпе- 
чонныо въ отношеніи рабочихъ рукъ явною тондонцісй законодатоля 
прикрѣпить окончато.іьно колоновъ къ зомлѣ, моглп спокоііно зани- 
маться своимъ дѣломъ подъ покровительствомъ адмпнистраціи, дѣ- 
лавніей всо, чтобы ихъ поддоржать. Любопытно, что именно эта
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срода богатыхъ помѣщиковъ и была преимущсствѳіінно очагомъ оппо-
зиціи нротнвъ готовъ, и чуть-ли не одинственныліъ главнымъ оча-
гомъ ея. Тутъ политика Теодориха не привола къ желательнымъ
для него результатамъ. ІІо при всемъ различіи въ отношеніи пра-
витѳльства къ разнымъ сословіямъ двѣ черты его не могли нѳ вызы-
вать еравненій настоящаго съ прошлымъ, всецѣло выгодныхъ д.ія
настоящаго: 1) гораздо ббльшая и лучшая охрана личности въ
соединѳніи съ тѳнденціей установить въ странѣ истинное нравосудіѳ
и 2) нѳсравнѳнно ббльшая гуманнность въ дѣ,іахъ, касавшихся ин-
тѳресовъ фикеа. II и римская казна до готовъ, ни византійская
цослѣ готовъ нѳ знали, что значитъ пощада, отсрочка, ѵступка,
когда нужно было взимать подати и нѳдоимкн. Что же касаѳтся до
Тѳодориха, то онъ издалъ рядъ правилъ, указывающихъ, въ какихъ
елучаяхъ чиновники фикса должны быть снисходительнѣе, въ ка-
кихъ они могутъ даже совсѣмъ на врѳмя освобождать жителей огь
уплаты податѳй и т. д. Лучшѳ всего почувствовали всѣ благодѣя-
нія этой системы римляне, когда полчища Велизарія и Нарзеса
раздавили готовъ, и „римская“ администрація замѣнила ненавист- 
ную ,варварскую“ .

1 6  ПСТОРГЯ ИТАЛІИ ВЪ СРЕДІІІЕ ВѢКА.

І Г .

„Мы никому не можѳмъ навязать рѳлигію; ннкто не можегь 
насиліѳмъ быть привѳденъ къ вѣрѣ“ . Таковы слова Теодориха, пе- 
рѳданныя намъ его секретарѳмъ Кассіодоромъ. Въ этихъ словахъ 
выражѳна сущность религіозной политпки готскаго короля: въ са- 
момъ дѣлѣ, онъ нѳ видѣ.гь причинъ, иочему бы католикамъ и 
аріанамъ, римлянамъ и готамъ, двумъ религіямъ и двумъ народамъ 
не жить мирно бокъ-о-бокъ. Католичѳство пользовалось при нѳмъ 
самою полною, широкою терпимостью. Его другъ и совѣтникъ, Кас- 
сіодоръ, писавшііі тѳкстъ его указовъ, одинъ изъ первыхъ людеи 
при дворѣ, былъ римлянпнъ и католикъ; католичкою была и мать 
короля. Аріапство у гѳрманскихъ народовъ вообщѳ нѳ гна.іось за 
прозелнтами, а у Тѳодориха къ нрозѳлитизму было дажо какое-то 
отвращепіо. Но, какъ это ни странно, агрессивную политику
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начали прѳдсгавитоли религіи побѣждонныхъ, Варочоиъ, и это 
още ые тревожило Геодориха: онъ безпокоился лишь о томъ, 
чтобы католицизмъ не сталъ играть антигосударствениой роли, 
чтобы онъ не сдЬлался сообщникомъ національнаго римскаго бро- 
женія. Король не вмѣшнвался въ дѣла церкви: ни одинъ власти- 
тель Рима вилоть до вромеаъ Григорія Ѵ Л , ни одинъ византійскій 
имиераторъ за все время существованія восточной имперіи не 
давали столько простора въ дѣйствіяхъ римскимъ и констаптино- 
польскимъ первосвященникамъ, какъ Теодорихъ — главѣ чужой для 
него религіи, находившемуся въ полной его власти. Но церковь 
первая по своей волѣ вмѣшала короля-еретика въ свои внутренніо 
споры. Въ этихъ спорахъ уже давно прорывались зловѣщія нотки, 
уже не разъ проявлялась враждуюпшмп сторонами тенденція при- 
бѣгнуть къ насилію, какъ къ послѣднему доводу, Теперь возмож- 
ность дѣлать наспліе находилась въ рукахъ Теолориха, и къ 
нему-то и счелъ долгомъ прибѣгнуть римскій папа Симмахъ, вѳд- 
шій жаркую борьбу съ Лаврѳнтіемъ по вопросу о врѳмени празд- 
нованія ГІасхи и т. д, Эта борьба, возгорѣвшаяся по чисто ка- 
толичѳскимъ причинамъ, приняла такіе размѣры, что Теодорихъ, 
котораго противники бѳзпрестанно посвящали во всѣ подробности
своихъ нѳдоразумѣній, рѣшилъ кончить дѣло созваніѳмъ синода 
ита,іьянскихъ ѳпископовъ. Но вышло это не такъ просто: Симмахъ 
подъ прѳдлогомъ боязни выйти изъ дома нѳ явился на соборъ; 
борьба съ Лаврѳнтіемъ вѳлась все бо.аѣѳ и болѣе ожѳсточѳнно, —  и 
конѳчную позицію Тѳодориха въ этомъ д:Ьлѣ рѣшило одно чисто
дип.іоматичѳскоѳ вводноѳ обстоятельство: прѳтендентъ на папскій
прѳстолъ Лаврѳнтій явно сблизился съ восточною церковью, нахо- 
дившѳйся подъ давленіемъ константинопольскаго двора; поддѳржка 
Симмаха обратилась для готскаго короля въ поддѳржку собствен- 
ныхъ интересовъ: послѣ 8-лѣтней борьбы въ 502 году, по приказу 
сената, утверждѳнному Тѳодорихомъ, Симмахъ былъ объявленъ 
истиннымъ папою, а Лаврѳнтій и ѳго привѳрженцы удалены изъ 
Ита.ііи, Борьба Симмаха и Лаврснтія пробудила и оживила вражду 
константинопольскаго двора къ варвару, котораго на бѳрегахъ Г)0с- 
фора, несмотря на всѣ дипломатичѳскія взаимныя любезности, нѳ

БИБЛИОТл/^^М-А I ^  “
IІГЫТРД Ч' {-іатит* I  \  '̂
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переставали считать узуриаторомъ ничуть не лучшѳ Од«акра. 
Послѣ 502 года эта вражде5ность дѣлается болѣѳ откровенноіі.

Византійскія отношенія образуютъ цеятръ и нервооснову всей 
внѣшиой политики готскоя монархіи при Теодорихѣ и послѣ него, 
за всѣ шестьдесятъ лѣтъ пребыванія готовъ на Апеннинскомъ по- 
луостровѣ. Восточный врап> является тѣмь многообразныиъ ст|»а- 
шилищѳмъ, котораго готскоѳ правителіство боится въ образѣ Лаврентія, 
въ образѣ франковъ, котораго руку оно видитъ во всѣхъ постигающихъ 
его затрудненіяхъ, осложненіяхъ и интригахъ.Дѣйствитѳльно, византій- 
скііі дворъ не упускалъ изъ виду ничѳго, что могло бы подорвать 
будущность новаго государства. Общность религіи, культурныя связи, 
воззрѣніѳ на Константиііополь, какъ на единственно законнаіч) 
преѳмника Гима,— вотъ что связыва.іо населеніе обоихъ полуострововъ 
и стави.10 ихъ лицомъ къ лицу съ варварами-еретиками. Тѳрпи- 
мость Тѳодориха, столь полезная лля всѣхъ, исповѣдовавшихъ ни- 
кеііскій СИМВО.П. вѣры, ничуть нѳ казиась римлянамъ примѣромъ, 
достойнымъ иодражанія: религіозная ревность ихъ была такъ ве- 
лика, что они нѳ могли платить тою же менѳтою аріанамъ. Впро- 
чомъ, противъ аріанъ иомыслимо было предпрввять ничего, такъ 
какъ они были вооружоны, и въ ихъ рукахъ ^ыла власть. Зато 
еврѳямъ приходилось очень плохо. Особѳнно много избіеній евреевъ 
происходило въ Ноаполѣ, Миланѣ и Римѣ. Теодорихъ наказывалъ 
за эго католиковъ наложеиіемъ на нихъ штра(|ювъ въ пользу 
ограб.іенныхъ, а неимущихъ нрѳступниковъ приказывалъ публич- 
110 сѣчь. Эги распоряжонія поселили острое нодовольство въ раз- 

нообразнѣйшихъ слояхъ римскаго нас^лѳнія, полстрекаемаго прогивъ 
короля византійскимъ правитольствомъ. Не было согласія и мира 
въ Италіи, а къ концу перваго досятилѣтія V I вѣка появилигь 
восьма осповатѳльныя прнчииы для безпокойства и въ области 
внѣшнихъ отношеній. Со вроменъ побѣды надъ алеманами въ 
496 году франкгкій завоователь Хлодвигъ но переставало идти 
огь успѣха къ успѣху; онъ побѣли.»ъ буг.гундовъ, вторгся во вла- 
дѣнія вѳстготовъ, взялъ Ііордо и расширилъ свою монархію до 
Провіінса. Теодорихъ пнталсл нѣсколько ра.чъ посольстнами, увѣ- 
щаніями, наконоцъ, интригами остановить дниженіо Хлодвига къ



югу, но иичого но помогло. Одио изъ обстоятольствъ, СИЛЬНО

помогавшихъ франкскому королю, заключалось въ томъ, что онъ 
былъ католикомъ  ̂ другомъ и союзнпкомъ византійскаго имноратора. 
Случаинып выборъ ролигіп, сдѣланныи Бруногильдою и оя мужомъ, 
много способствовалъ ускоронію тѳмпа завоовательной полптики 
Хлодвига. Нмпораторъ Анастасій рѣшилъ воспользоваться Хлод- 
вигомъ для упичтожонія или, по крайной .мѣрѣ, подрыва остгот- 
скаго имущоства. Въ 508 году импораторъ послалъ Хлодвигу 
мандатъ съ назначоніомъ ого почотнымъ консуломъ: это былъ
одинъ изъ соворшонно фиктивныхъ, но очйнь цѣнившихся варвар- 
скими властптолями титуловъ, раздача которыхъ зависѣла отъ им- 
поратора. Подобнып титулъ придавалъ варвару характоръ нодоста-
вавшоп ому логитпмностп въ глазахъ ого романскихъ подданныхъ. 
Одновромонно съ [этою любозностыо по . отношонію къ франкскому 
королю импораторъ послалъ (въ томъ жо 508 году) бозъ объяв- 
лонія войны сто кораблоп, которыо разграбплп. борога Калабріи и 
Апу-ііи. Эго но помѣшало импоратору впослѣдствіп . отрочься отъ 
посылки кораблой п свалить всо на корсаровъ. Но отрочься при- 
шлось вотъ почому: жолая во что.бы то нп стало. отодвинуть отъ 
Италіи франкскую монархію, Тоодорпхъ въ Іюнѣ 508 года вторгся 
въ Галлію п, занявши Нровансъ и долипу Ропы, поспѣшилъ къ 
вестготской крѣпости Арль, осаждонноп полчппіамп Хлодвига. Здѣсь

•

произошла кровавая бнтва,, изъ которой побѣдптелями вышли ост- 
готы. Затѣмъ остготскііі гонералъ .Маммонъ вторгся въ Вургундію- 
въ 511 году кончилась эта война. Франки были оттѣсноны къ 
сѣвѳру: Тоодорихъ отъ имени малѳнькаго востготскаго короля сталъ 
правитолемъ вѳстготскаго государства, отдѣлопнаго Роною отъ фрап- 
ковъ; бургундскій городъ Авпньонъ такжо ■ оетался въ. рукахъ 
остготовъ. Слава Теодориха громѣла по 'всѳму сроди:іѳмпому по- 
бѳрежью; тогда-то константипопольскіп дворъ особѳнно и началъ на- 
стаивать па нолной своѳй непричастности къ прискорбному эпизоду 
грабежа ііалабріи и Апуліи воонннмп кораблямп. Іілпжайнііо годы 
послѣ войны Теодорихъ посвяти.іъ устройству и упорядоченію дѣлъ 
во вповь присоѳдиненпыхъ провинціяхъ. Нъ .515 голу Тѳодорихъ 
выдалъ свою дочь Амалазуиту за всстготскаго вѳльможу изъ Исна-

2*

ИСТОРІЯ ИТАЛІИ ИЪ СРЕДИ1Е ИЪКА. 19



20 ИСТОРІЯ ИТАЛІИ ВЪ СРЕДНІЬ: ВііКА

ніи— Эвтариха. Вскорѣ послѣ этого Эвтарихъ былъ избранъ кон-
суломъ Рима, и по этому поводу король далъ народу великолѣпныя
игры. 516, 517 и нѣсколько слѣдующихъ годовъ являются куль-
минаціой счастья и могущѳства Тѳодориха. Жилъ онъ обыкновенно
въ Равоннѣ— городѣ, насѳленномъ готскою знатью, римскими и грѳ-
чѳскими выходцами. Тоодорихъ, повидимому, съ участіѳмъ относился
къ римской литѳратурѣ, чго было съ ѳго стороны вполнѣ послѣ-
довагѳльно, ѳсли принять во вниманіѳ  ̂ какъ онъ относился вообще
къ римской гражданствѳнности. Но самъ онъ оставался все же
вѳсьма далѳкъ отъ образованія дажѳ самаго умѣреннаго: нѳ умѣя
подписать собственнаго имѳни, нѳ зная ни одной римской буквы,
онъ велѣлъ изготовить сѳбѣ золотую палочку съ изгибами, по ко-
торой онъ срисовалъ слово Іе^і (читалъ) на подаваемыхъ ему
бумагахъ. Окружавшіе его готы не превосходили въ образованіи
своего властителя. Надо, впрочемъ, замѣтить, что и римское на-
селеніе вь среднемъ обладало весьма сомнительною культурностыо:
показателемъ этого можетъ служить крайняя скудость въ литера-
турныхъ дѣятеляхъ, ознаменовавшая эпоху готскаго владычества.
На первомъ планѣ въ этой маленькой кучкѣ писате.іей стоятъ
Кассіодоръ, Симмахъ и Воэцій,

Каесіодоръ могъ считаться въ глазахъ Теодориха идеаломъ, 
олицетвореніемъ такого римлянина, какого готскій король желалъ 
бы создать изъ каждаго ита-іьянца. Дѣйствительно, богатый и 
знатный южно-итальянскій иомѣщикъ, Кассіодоръ всецѣло примкнулъ 
къ готскому правительству, принесъ ему въ услуженіе свой та-
ланть, свои знанія и свои связи и поставилъ себѣ ту же поли-
тическую цѣль: примиреніе готовъ и римлянъ подъ готскимъ ски- 
петромъ. Еще отецъ Кассіодора былъ министромъ финансовъ ѵ 
Одоакра и послѣ пораженія своего господина перешелъ на сторону 
побѣдитоля, за что былъ тотчасъ же назначенъ префектомъ ире- 
торіи. Служебная дорога открывалась иредъ сыномъ прекрасная и 
онъ ею воспользовался: еще совсѣмъ молодымъ чоловѣкомъ онъ'по- 
палъ въ квесторы и скоро сталъ неотлучнымъ и незамѣннмымъ 
правителемъ дипломатической канцеляріи готскаго королн. Оиъ 
былъ талантливымъ риторомъ, ловкимъ и многословнымъ, хотя и
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«крытнымъ днпломатомъ, зііавшнмъ прѳкрасно и византіпскій дворъ, 
и всѣ тогдашнія отношенія, умѣвшимъ прѳвосходно всогда форму- 
лировать жоланія и мысли своого поволитѳля. Впослѣдствіи, ужо, 
повидимому, къ концу своой карьорн онъ собралъ много изъ со- 
ставлеиныхъ имъ служѳбныхъ бумагъ и издалъ ихъ подъ назва- 
ніѳмъ „Ѵаг1ае“ ; сборнпкъ этотъ имѣотъ большую историчоскую цѣн- 
ность для насъ, ослп прпнять во вниманіѳ происхождѳніѳ этихъ 
документовъ п общую скудность источниковъ для исторіи эпохи. 
Кромѣ этихъ „Л^агіае“ , Кассіодоръ ѳщѳ во врѳмя консульства ко- 
ролѳвскаго зятя Эвтарпха наппсавъ всѳмірную исторію, конѳчно, 
Чисто компилятивную, начпнающуюся съ исторіи Мѳсопотаміи и 
кончающуюся ,годомъ консула Эвтариха“ и описаніѳмъ торжѳствъ, 
даннмхъ по этому поводу въ Равоннѣ п Римѣ, Наконоцъ, въ 
тротьѳи своей работѣ — псторіп готовъ— Кассіодоръ далъ образчикъ 
оффиціальной исторіографіп того врѳмони: пропущѳно и тщатѳльно 
затушѳвано всѳ, что такъ плп иначе' могло бы ожпвить національ- 
ныя чувства римлянъ, п едѣлано всѳ, чтобы доказать аристокра- 
тичность происхождѳнія побѣдитѳлеп. Онп оказываются потомками 
дровняго плѳмони гѳтовъ п потому вполнѣ достойны уважонія 
римлянъ. Нужно замѣтить, что эти произвѳдонія Кассіодора напи- 
саны вѳсьма ритично и нристрастно и въ литературномъ смыслѣ 
продставляютъ довольно соннптольную цѣнность. Ологъ слишкомъ 
пншонъ и цвѣтистъ, изложѳніѳ фактовъ бѣглоѳ и общеѳ, панѳги- 
ристъ всюду первѳнствуотъ надъ историкомъ. Типичный царѳдво- 
роиъ, Полоній равенскаго дворца, онъ дожилъ мирно и спокойно, 
какъ говорятъ до столѣтняго возраста; онъ видѣлъ во всякомъ 
случаѣ и сморть Теодориха, и дальнѣйшія поремѣпы, и нашѳствіо 
Вѳлизарія: успѣвшп во врѳмя снпскать расноложѳніо византійцѳвъ, 
онъ тихо и уѳдинонно дожилъ свой счастливнй вѣкъ па родинѣ, 
въ Нруціумѣ. ГГоэтъ и грамматикъ Максиміанъ, далѳкій отъ поли- 
тичоской злобы дня, ппсалъ одновромѳнно съ Тоодорихомъ свои 
элѳгіи объ }траченной молодости и о былнхъ своихъ любовннхъ 
приключѳніяхъ; читали ого повидимому допольно много, ио крайней 
мѣрѣ, 0 сѳбѣ онъ съ гордостью заявляотъ, что извѣстонъ всѳму 
міру. Ни для исторіи, ни для исторіп литоратурн ого творчоство



никакой цѣны но имѣотъ. Болѣе Максиміана, но менѣе Кассіодора 
былъ популяренъ историкъ Квинтъ Аврелій Симмахъ, римскій 
вельможа, дѣятельный члепъ партіи одноименнаго съ нимъ папы 
противъ Лаврентія. Онъ нанисалъ „римскую исторію" въ 7 кни- 
гахъ, компялятивную по своему составу, но изложенную проще и 
оживленную разными отступленіями и соображеніями по поводу 
описываемыхъ событій. Онъ воспиталъ Боэція, сдѣлавшагося потомъ 
его зятемъ, ставшаго гордостью н славою римской знати временъ 
царствованія Теодориха. Принадлежавшій къ самому высшеиу слою 
римской аристократіи, Боэцій въ 510 году сталъ даже копсулоиъ: 
онъ еще раньше успѣлъ обратить на себя вниманіе короля своими 
разнообразными талантани. Боэцій былъ н механикомъ, и архи- 
тѳкторомъ, и музыкантомъ еще раньше, чѣмъ сталъ философомъ; 
въ исторіи математикп онъ по праву можетъ занять мѣсто непо- 
средственнаго предшественника ученаго X вѣка Герберта (папы 
Сильвестра II). Отношенія между нимъ и Теодорикомъ были очень 
хороши; Теодорихъ любилъ людей, которые нозволяли ему не уда- 
рить лицомъ въ грязь предъ сосѣдямп: нужіш бургундскому королю 
водяные часы,— Боэцкій дѣлаетъ часы, нужно показать, что не только 
въ Константинополѣ есть хитрые споршикп,— п король можетъ со- 
слаться на полемику Боэція противъ несторіанской ёреси. Будь у 
Боэція осторожный н покладистый темнераментъ Кагсіодора илп 
умри онъ до двадцатыхъ годовъ А'І вѣка, —  исторія могла бы 
констатировать, что готскій король берегъ и почита.п' умственные 
таланты своихъ подданныхъ, Но судьба рѣшила иначе. Для того, 
чтобы конецъ Боэція былъ вполнѣ понятенъ, необходимо коснтться 
послѣднихъ лѣтъ Теодориха, когда все— и люди, и полптика— пз- 
мѣнилось подъ давленіемъ неизбѣжныхъ обстоятельствъ.

Въ 519 году на византійскій престолъ вступилъ Юстинъ в, 
подъ вліяніомъ его племянника Юстиніана, обострнлось преслѣдо- 
ваніе аріанъ въ восточной импоріи. Тоодорихъ съ своей стороны 
въ видѣ протоста снарядилъ въ Константинополь посольство во 
главѣ съ папою и далъ посольству строгій приказъ добиться у 
императора смягченія въ законахъ противъ аріанъ. Бизантійскій 
дворъ отвѣтилъ посольству уклончиво, но прослѣдованій по про-
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кратилъ. Къ этому прибавились новыѳ поводы къ неудовольетвію 
готскаго короля. Въ ІІѳаполѣ, Миланѣ и другихъ мЬстахъ свреГі- 
скія сииагоги были разрушены, многіѳ ѳврѳи перебиты и ограблѳны. 
Случилось это ѳщѳ до посольства въ Константиноиоль. Тѳодорихъ 
сурово наказалъ виновныхъ. Это страшно возмутило католическое 
населѳніѳ, —  начались подчѳркиванія того, что король-дѳ самъ без- 
божный ѳрѳтикъ, прѳдположенія, что въ нѳго вселился діаволъ и 
т. п. Какъ разъ къ тому врѳмѳни пришло извѣстіѳ, что импе- 
раторъ отклонилъ всякоо вмѣшатѳльство короля въ пользу ерѳти- 
ковъ. Враждебныя готааъ чувства усплилпсь. Теодорихъ потѳрялъ 
своѳ обычное самообладаніе и рѣшилъ бороться противъ враговъ 
ихъ же оружіемъ, нетернимостыо: онъ разрушплъ цѳрковь въ Ве- 
ронѣ и стѣсеилъ отправлѳніѳ католическаго богослужѳеія. Антигот- 
скоѳ брожѳніе приняло колоссальные размѣры и, конечно, преждо 
всѳго въ арпстократическомъ римскомъ классѣ. ]>ъ Римѣ былъ 
схвачѳнъ и посаженъ въ тюрьму сѳнаторъ Альбпнъ по обвинѳнію 
въ томъ, что онъ „надѣялся на освобождѳніе“ РІталіи отъ го- 
товъ. Тогда Боэцій, бывшіН такжѳ сенаторомъ, во всеуслышаніе 
заявилъ, что если Альбинъ виновѳнъ, то и весь сенатъ виновенъ 
и что если бы онъ, Боэцій, и зеалъ о заговорѣ Альбпва, то ко- 
роль не узналъ бы всѳ-же: „§і е§о зс іззе т , Ш пе8СІ88Ѳ8“ 
Послѣ этихъ изъявленій положѳніѳ Боэція въ виду общѳй напря- 
жѳнности политичѳскаго момента сдѣлалось чрезвычайно шаткимъ. 
Вдругъ слѣдствіе обнаруживаетъ письмо, приглашающее импѳратора 
Юстина прогеать Теодорпха и прпсоѳдиппть Италію; подъ пись- 
момъ красуются подписи Альбина и Боэція. Оба объявили подппсп 
подложными, но несмотря на это, Боэцій былъ отвезенъ въ тю- 
ремноѳ заточеніе въ павіпскую башню, и надъ нимъ наряжѳно 
слѣдствіѳ. Запуганные сенаторы нриговорили его къ смѳрти. Сидя 
въ тюрьмѣ, Боэцій создалъ самое лучшѳо и глубокоѳ своѳ 
нроизвѳденіе— Б е  сопзоіаііопе рЬііворІііае, объ утѣшеніи, до- 
ставляемомъ философіею. Это дѣйствительно, замѣчатсльная вещь 
по искренности и возвышѳнности тона и настрорнія. Философъ 
утѣшалъ себя тѣмъ, что онъ пользовался счастьѳмъ, не совер- 
шивши никакого преступленія, и поэтому можетъ уйти изъ жизпи
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бѳзъ сожалѣній и скорби. Онъ всегда вѣрилъ въ Бога и исполнялъ 
Его велѣнія, ноэтому тѳнерь предъ его духовными очами прости- 
рается пѳрспектива вѣчнаго блажѳнства, Чго же такое въ сравненіи 
съ этимъ врѳмѳнное нѳсчастье, навійская башня, смерть? Онъ 
много говоритъ 0 свободноіі волЁ людей, которую пытается гармо- 
нически согласовать съ Божьимъ всемогуществомъ. С0П 80Іа -

Ііопе^* написано въ виду вѳревки палача такъ же, какъ книга 
Кондорсэ ,,0 прогрессѣ® была написана въ виду гильотины, —  и 
кромѣ этихъ двухъ произвѳденій, нѳльзя указать ни одного, кото- 
рое, создаваясь при подобныхъ обстоятельствахъ, отличалось бы 
такою ровностью, спокойствіемъ и оптимизмомъ тона и содержанія, 
какъ эти двѣ книги̂  раздѣленныя одна отъ другой тринадцатью 
столѣтіями. Боэцій былъ задушенъ веревкою, и голова его была 
размозжена топоромъ въ ІІавіи въ 524 году. Вскорѣ былъ по 
приказу Теодориха казненъ и тесть философа Симмахъ. Прокопій 
Кессарійскіи разсказываетъ, что чѳрезъ нѣсколько мѣсяцевъ пос.іѣ 
казни Боэція и Симмаха. король однажды, сидя за столомъ, 
вдругъ закричалъ, указывая на рыбу, поданную ему, что онъ 
видитъ лицо Симмаха, пылающѳе гнѣвомъ, что Симмахъ скалитъ 
зубы, чтобы разорвать его. Король быстро уда.іился къ себѣ; три 
дня онъ мучился внутрѳнними болями; онъ говорилъ своему врачу, 
что воспоминаніе о Боэціи и Симмахѣ страшно ѳго мучаетъ. Чѳрезъ 
три дня послѣ галлюцинаціи онъ испустилъ духъ. Произошло это 
въ ѳго любимомъ равеннскомъ дворцѣ въ 525 году послѣ тридцати 
трехъ лѣтъ царствованія.
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V.

ІІадолго сохранпли п птальянды, и готы память о своемъ 
умномъ, храбромъ, добромъ, но вспыльчивомъ королѣ, который ае 
ДОСТИГЪ ТОГО, 0 чомъ мѳчталъ всю жизнь, который одинъ въ свою 
варварскую эпоху ставилъ собѣ цѣли чисто культурныя, недости- 
жимыя и неос.ущоствимыя силою меча, и который умеръ подъ 
гнетомъ неулачъ, интригъ, крови и прбступленій. Даже тѣмъ, кто 
ненавидѣлъ его, но разъ потомъ пригалось пожа.ііѣть объ остгот-



скомъ варварѣ, сравнивая ѳго съ другими варварами и дажо съ 
культурными византійцами.

Государствонный союзъ, не сдѣлавшійся прочнымъ за трид- 
цать три года счаетливаго и твѳрдаго царствованія гѳроя-завоева- 
теля, нѳ могъ нѳ распасться при мѳнѣѳ благопріятныхъ обстоятѳль- 
ствахъ. А  обстоятѳльства настуиили трудныя. Эвтарихъ, зять короля, 
умѳръ ѳще при жизни тестя; прѳстолъ должѳнъ былъ пѳрейти къ 
Аталариху, внуку покойнаго короля (сына Эвтариха и Амалазунты). 
Аталариху было десять лѣтъ, и регентство досталось Амалазунтѣ. 
Трудное дѣло выпало ей на долю: на византійскомъ прѳстолѣ чѳрезъ 
полтора года послѣ начала ея регѳнтства воцарился Юстиніанъ и 
началъ свою карьѳру Вѳлизарій. Готскому государству пришлось 
бороться противъ коалиціи пѳрвокласснаго государственнаго ума, 
управлявшаго имперіеіі, и замѣчательнаго военнаго таланта, руко- 
водившаго многочислѳнной арміей. Амалазунта была женщина умная 
и очѳнь образованная— Теодорихъ, подобно Пѳтру Великому, не 
получившп систематичѳскаго воспитанія лично, желалъ дать ѳго 
дѣтямъ. Но прп всемъ умѣ и образованіи она очень подчинялась 
прихотямъ и капризамъ своего темперамѳнта и обнаруживала вѳсьма 
слабыя дипломатическія дарованія. Вандалы какъ-то внезапно и 
очѳнь варварски истрѳбили жпвшихъ въ ихъ владѣніяхъ готовъ; 
разгнѣванная Амалазунта велѣла Кассіодору (и при ней оставав- 
шѳмуся близкимъ къ трону лицомъ) наиисать грозноѳ посланіе къ 
вандальскому королю съ трѳбованіѳмъ удовлетворѳнія. Вандалы нѳ 
испугались, ибо остготскій флотъ вовсе пе былъ въ такой готов- 
ности, чтобы пѳреправить къ нимъ въ Африку большое войско. 
Но въ .это врѳмя какъ-разъ поплылъ къ вандаламъ Вѳлизарій съ 
византійскою арміѳй; Амалазунта была внѣ сѳбя отъ радости, что 
обида будетъ отомщена мѳчомъ Вѳлизарія, и велѣла дажѳ правптелю 
Сициліи дать припасы и все, что нужно будѳтъ, плывущему въ 
Африку византійскому флоту. Велизарій разгромилъ и уничтожилъ 
Гилимѳра, короля вандальскаго, п тотчасъ жѳ обратился противъ 
остготовъ. Началось съ придирокъ, съ того, что городъ Лпллибей 
въ Сициліи раньшѳ прпнадложалъ вандаламъ, зпачитъ, тепѳрь по 
праву завоеванія долженъ перѳйти къ ІОстіану. Но затѣмъ дѣло
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приняло ещо болѣо сѳрьезный оборотъ. Сынъ Амалазунты Атала-
рихъ, мальчикъ 16 лѣтъ, совершѳнно отбнлся отъ рукъ матери и
уморъ отъ пьянства и разврата, н Амалазунта, нелюбимая придвор-
ными и вообщѳ готами за привязанность къ римской культурѣ,
рѣшила вступить лично на нрестолъ, а для того, чтобы это не по-
казалось нарушѳніѳмъ одного изъ общѳ-варварскихъ основныхъ за-
коновъ; ,.прѳстолъ нѳ долженъ перѳходигь отъ меча къ пря.ікѣ“ —
рѳгентша прибѣгла къ очѳнь нѳудачной комбинаціи: она вмѣстѣ съ
собою возвела на престолъ одного своѳго родственника (двоюрод-
наго брата) Тѳодата, Тѳодатъ, побуждаемый готскими вельможами,
велѣлъ посадить свою соправительницу въ тюрьму, гдѣ ее и заду-
шили по его-же приказу. Когда это было сдѣлано, Юстиніанъ въ
томъ жѳ 535 году снарядилъ походъ противъ Теодата, якобы
чтобы наказать ѳго за злодѣйство и узурпацію, на самомъ жѳ дѣлѣ
(впрочѳмъ, это и нѳ скрывалось), чтобы я**ьінуть изъ тѣ.іа имперіи
занозу", торчавшую тамъ уже сорокъ пять лѣтъ, т. е. чтобы за-
воѳвать Италію и снова присоѳдинить еѳ къ нмперіи. Во г.іавѣ
завоевательной экспедиціи поставлѳнъ былъ герой вандальской войны 
Велизарій.

Занявши своими гарнизонами важнѣйшія крѣпости Сици.пи, 
Вѳлизарій пѳреправился чрезъ Мѳссинскій проливъ и пошѳлъ запад-’ 
нымъ бѳрегомъ Апеннинскаго полуострова въ Неаполь. Происходи.іо 
это въ 536 году. Жители Неаполя романскаго происхождѳнія 
пичего нѳ имѣли бы противъ немедленнаго подчипѳнія византій- 
скому полководцу; по пути отъ Рѳгіума (гдѣ онъ выоадился) до 
Нѳаполя онъ пѳ встрѣтилъ рѣшитѳльчо никакого сопротивленія. 
Но готскій гарнпзонъ, стоявшій въ городѣ, и многолюдноѳ еврейскоѳ 
населѳніе, боявшѳѳся преслѣдованій за вѣру, рѣшили оказать со- 
нротивлѳніѳ и отказали въ сдачѣ. Велизарій открылъ одинъ под- 
земный аквадукъ, выхолившій другимъ отверстіѳмъ въ городѣ 
проволъ въ городъ четыреста человѣкъ своихъ солдагь и ов.іадѣлъ 
Неаполемъ во время паники, произведенной неожиданнымъ появле- 
ніемъ византійцевъ. Неаполь бнлъ разграблѳнъ, несмотря на но- 
пытки Велизарія укротить ярость своихъ войскъ. Мѳждѵ тѣмъ 
срели гоккихъ главныхъ военныхъ силъ, распсложенныхъ на сѣверѣ

26 ИСТОРІЯ ИТАЛІИ ВЪ СРЕДНІЕ ВЪКА.



полуострова, произошолъ внѳзапныГі пореворотъ: Теодатъ былъ
низверженъ и убитъ, а на щиі̂ ъ въ знакъ выбора въ короли по 
старому германскому обычаю былъ подпятъ Витигесъ. Витигесъ 
рѣшіілъ отложить систѳматическое сопротивленіе до весны, а пока 
запереться въ Гавоннѣ. Вѳлизарій тотчасъ же воспользовался этимъ 
и двинулся изъ Нѳаполя къ Риму, Римлянѳ встрѣтили ѳго съ 
полнымъ восторгомъ, съ криками, что аріанскоп ѳрѳси и сѣверпымъ 
варварамъ пришѳлъ конецъ, что съ „возстановленіемъ имперіи“ 
настанѳтъ обш,еѳ довольство. Оіъ папы и сѳната отправились дѳле- 
гаты къ Вѳліізарію, съ изъявленіемъ вѣрностп города византійскому 
пмператору. Четырѳхтысячный готскіп гарнизонъ вышелъ изъ Рима, 
и Вѳлизарііі безъ всякаго сопротивлѳнія овладѣлъ столицѳю. Но 
Витегесъ былъ нѳ нзъ такихъ, которыѳ уступаютъ безъ боя: со- 
бравши вокругъ сѳбя полтораста тысячъ войска, онъ двинулся къ 
Риму и осадплъ ѳго, Однако, Велизарій, какъ только врагъ оста- 
новился прѳдъ Римомъ, напалъ на Вптигѳса и послѣ двухъ кро- 
вавыхъ схватокъ вынудплъ короля отступить. Черезъ дѳвятнадцать 
днѳй Витѳгесъ началъ общій штурмъ города съ нѣсколькихъ сто- 
ронъ въ одно время, но Вѳлпзарій блѳстяше отразилъ и это от- 
чаянноѳ нападѳніѳ. Тогда король началъ правильную осаду города; 
осада тянулась долго; рпмлянѳ начали ошущать нѳдостатокъ въ 
пищѣ, роптать, и дажѳ нѣсколько сенаторовъ и папа Сильвѳрій 
сдѣлали попытку прѳдать городъ въ руки Витигѳса, но Вѳлизарій 
иерехватилъ письмо, уличавшеѳ прѳдателѳй, и изгналъ ихъ изъ 
города въ отдаленную ссылку, на берѳга Малой Азіи (ихъ повезли 
на кораблѣ по Тибру въ море). Дѣло обороны осложнялось еще 
гЬмъ, что Юстиніанъ, несмотря на многократныя прѳдставлѳнія Вѳ- 
•іпзарія, весьма скупо посылалъ въ Римъ припасы и свЬжія под- 
крѣпленія. Наконецъ, послѣ годовоп осады готы отступили; послѣ 
нѣсколькихъ отчаянныхъ попытокъ поправить свои дѣла (вродѣ 
неудачнаго пітурма города Риминп) Витигесъ запѳрся въ Равѳпнѣ, 
съ давнихъ поръ пользовавшейся репутаціей силыіѣйіпой крѣпостп 
Апѳпнинскаго полуострова. Велпзарій съ суши и съ моря осадилъ 
городъ, отравилъ воду, сжѳгъ хлѣбные амбары п разсчитывалъ до- 
бпться капитуляціи голодомъ, какъ вдругъ совсршенно неожиданно
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для визаитіііскаго полководца въ его лагорь прибыли послы къ
Витигѳсу отъ импѳратора Юстиніана; они заявили Велизарію, что
ІОстиніанъ продлагаѳтъ готскому королю слѣлующія условія: весь
Апѳннинскій полуостровъ до рѣки По отходитъ къ Византіи, 
мѣстность къ сѣвѳру отъ П о — остаѳтся за готами. ВелизаріЗ былъ
въ отчаяніи. онъ говорилъ, что въ цѣпяхъ привѳзѳтъ Витигѳса въ
Константинополь, что никакихъ договоровъ не нужно. Пеизвѣстно,
чѣмъ кончилось бы дѣло, если бы сами готы не помогли Вели-
зарію: они въ лицѣ пѣсколькихъ вліятельныхъ людей пред.іожили
византійскому полководцу стать готскимъ королѳмъ (по низверженіи
Вптигѳса) и править всею Италіею, единою и нераздѣльною, за-
воѳванною имъ, но отложиться отъ лмператора, такъ чтобы Пталія
попрожнему была готскимъ королевствомъ, а не провинціею Ви-

• зантіи. Велизарій пустился на военную хитрость— и сог.іасился: въ
одинъ прекрасный день (ііъ концѣ 539 года) распахну.іись не-
ожиданно Д.1Я всѣхъ, кромѣ Велизарія и сносявшихся съ нимъ,
ворота неприступной Равенны, и византійцы бѳзъ всякаго сопро-’
тивленія вошлп въ городъ. Здѣсь секретъ раскрылся, но обна-
ружнлось также, что Вѳлизарій нѳ намѣренъ псполнить • своѳго
обѣщанія. Впрочѳмъ, готы были ужѳ такъ деморализованы, что
не могли оказать никакого противодѣйствія судьбѣ. Почти все коро-
лѳвство топерь было завоевано. „Конецъ этой войны ѵже будетъ
недостоинъ твоихъ силъ‘ , - т а к ъ  писалъ Юстиніанъ, отзывая Ве-
лпзарія изъ Ита.ііи. ВолизаріН, взявши съ собою Витигеса и все
золото н серобро, отпятое имъ у готовъ, а іякжѳ много отборнаго
молодого нойска готовъ будто бы для того, чтобы представить пхъ
императору, отправился въ Византію. Отсюда Витпгѳсъ, ласково встрѣ-
чѳнный Юстиніаномъ, былъ посланъ въ Азію, гдѣ ому были пода- • 
рѳны помѣстья.

Послѣ отзнпа Вѳлизарія для полуострова наступило бѣдственное 
врѳмя: общаго главнокомандующаго у византійцевъ не было, от- 
дѣльныо гепералы и наѣхавшіе византійскіе чиновники немилосердно 
грабилп страну, обложивши ео чрезвычайными податями, яаставляв-
тими пожа,тѣть о временахъ владычества варваровъ; готы еше
вовсе не были окончательно умиротворенн и на сѣверѣ воли парти-
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эанскую войну. Одинъ за другнмъ выстуиаютъ изъ среды готовъ 
королн на смѣну Внтнгѳса: сначала Гильдѳбадъ, потомъ Эрарпхъ, 
наконецъ Тотила. Борьба велась какпми-то судорожнымп поры- 
вами: полный упадокъ духа смѣнялся у готовъ внезапнымъ подъе- 
момъ чувствъ; изъявленія иокорности слѣдовали за кровопролит- 
нымп схватками, поражѳнія чередовались съ побѣдами, пока, на- 
конѳцъ, Тотилѣ не удалось нѳожиданными для обѣихъ сторонъ 
блѳстяпінмп нобѣдамн вернуть господсхво почтп надъ всею Италіѳю. 
Въ нѣсколькихъ кровавыхъ бптвахъ впзантійцы былп таиъ страшна 
разбпты, что бѣжали къ югу; Тотпла, пдя по пятамъ, осадилъ и 
взялъ голодомъ Неаполь, прошѳлъ ещѳ дальшѳ къ югу, разослалъ 
всюду прокламаціи (въ томъ чпслѣ и въ Римъ), что ни одинъ 
римлянинъ нѳ пострадаетъ отъ готовъ, еслп признаетъ ихъ влады- 
чѳство. Положеніе византійцѳвъ было тѣмъ опаснѣе, что импѳрія 
оставляла ихъ совершѳнно безъ всякихъ подкрѣплѳній: пзнурптѳльная 
война съ пѳрсами, ведшаяся какъ разъ тогда (т. е. въ 543» 
.544 п сл. годахъ), поглощала почтп всѣ жизнѳнныя силы госу- 
дарства. При такпхъ печальныхъ обстоятѳльствахъ дворъ вспомнилъ 
0 Вѳлизаріи, впавшемъ пока въ иемп.юсть изъ-за иптригъ своеп 
жѳны и зависти Юстиніана; Велпзарія иризвалп къ дѣламъ, обла- 
скали и поручилп ему съ 4000 новобранцевъ, безъ дѳнегъ п при- 
пасовъ, а также безъ надежды получить пхъ, завоевать снова 
занятыя Тоти.іою мѣстности и города. Велизарій' снова появплся 
въ Италіи; но теперь уже обстоятѳльства былп нѳ тѣ: готы со- 
бра-іись съ сплами, ихъ воннственноѳ настроѳніѳ вѳрнулось подъ 
в.ііяніемъ успѣховъ, да и Тотпла по своимъ вопнскимъ талантамъ, 
повидимому, нисколько нѳ уступа.іъ самому Вѳлизарію. Тотнла между 
тѣмъ ужѳ осадплъ Рпмъ; Велпзаріи дѣлалъ всѳ, чтобы освободить 
столицу, но съ такимп нпчтожнымп силами какъ тѣ, которыя быліі 
V него въ распоряженіи, онъ не могъ ннчѳго сдѣлать; рнмлянѳ 
страшно голодали; Тотпла, но сдаваясь нп на какія условія, ждалъ, 
когда они пастолько іізмучатся, чтобы пѳрѳстать іі думать о сопро- 
тивлѳніи. Наконецъ пзмѣнники открыли ѳму ворота; готы вошли иъ 
Рпмъ и заняли его (въ декабрѣ 546 года). Отсюда 'Іотила съ 
главною массою войскъ двинулся къ югу, а Вѳлизарій послѣ ряда

1ІСТ0РШ ПТАЛІ11 ВЪ СРЕДН1К ВІіКА. 2 9



ловкихъ ыаисвровъ вошелъ въ столпцу. Тотила одинъ за другнмъ
взялъ два сильныхъ фортэ; южной Италіи— и Вѳлизарій, оставивши
гарнизонъ въ Римѣ, по приказу императора, долженъ былъ воз—
вратиться, Тотила тогда безъ труда снова овладѣлъ Римомъ, пе-
реправился въ Сицилію, которую сильно разорилъ, и почти всюду
возстановилъ готское владычество, потрясенное византійцами. Но
правленіе Тотилы было лебедичою пѣснью варваровъ: послѣ нѣсколь-
кихъ неудачныхъ преемниковъ Велизарія Юстиніанъ назначилъ глав-
нокомандующимъ хитраго, находчиваго, неутомимаго евнуха— Нарзеса.
Нарзесъ обусловилъ принятіе этого назначенія тѣмъ, что имиера-
торъ долженъ дать ему въ подмогу около 6000 чел. совершенно
свѣжихъ войскъ и достаточное количество провіанта. Счастье пе-
решло на сторону впзантіпцевъ. Выстрыми маршами Нарзесъ настигъ
Тотилу при Вустѣ и истребилъ его войско: готскій король па.іъ
въ этой битвѣ. Готы выбрали въ короли вельможу Тейяса; этоиу
королю суждено было стать послѣднимъ. Энергія и силы народа
были надломлены; войска разбѣгались, ища себѣ пищп; наступалп
самые послѣдніе дни готскаго владычества. Тейясъ былъ вскорѣ

.разблтъ и убитъ (въ 553 г.), а зямою 555 года Нарзесъ оса-
дилъ въ Апеннинскихъ проходахъ послѣдній семитысячный готскій
корпусъ и взялъ его въ плѣнъ. Владычество готовъ рушилось:
Италія послѣ 67 лѣтъ снова вошла цѣликомъ въ составъ имперіи.
Теперь посмотримъ, какъ уетроились въ Италіи византійцы за тотъ
«ороткій псторичѳскіп моментъ (5 5 5 — 568 г.г.), который они
провели въ качествѣ господъ всего полуострова, за тѣ тринадцать
лѣтъ, которыя отдѣляютъ окончатѳльноѳ падѳаіе готскоіі монархіи 
«тъ нашествія лангобардовъ,

V I.

ІІѳрвая и наиболѣе гнѳтущая государствениая потрѳбность послѣ 
,о55 года ааключалась въ прочной военной охранѣ границъ завое- 
ванноіі провппціи. Для этого въ Сициліп и на сѣворной гранпцѣ 
были расположеіш воеипые гарнизоны и учреждѳны прѳторы, на- 
чальники, почти бсзконт|)ольные пограничныхъ областей, Всѣ онп былп
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исторш  итАЛ іи в ь  с р е д н іе  в ѣ к а . 1

Пі)ЯМО П0ДЧ1ШѲНЫ въ воонномъ отношоніи намѣстнику импоратора, 
розиденаіѳю котораго являлась Равенна. Содѳржаніѳ этого постоян- 
наго пограничнаго войска и воѳннаго управлѳнія стоило насѳлѳнш 
чрѳзвычаііпо дорого, между тѣмъ матеріальноо положѳніѳ итальян- 
цѳвъ было попстинѣ ужасающимъ. Двадцать лѣтъ длились воины 
готовъ въ византійцами, причѳмъ правило о томъ, что война должна 
кормпть себя сама, формулированноѳ только въ новѣйшія врѳмѳна, 
ноукоснительно исполнялось обѣими враждующимн сторонами. 1 орода 
разграблялпсь п друзьями, п врагами; на дорогахъ, въ сѳлахъ и дѳ- 
рѳвняхъ валя.іись трупы людѳп и лошадѳп; опустошѳшѳ было пол-

нѣйшѳѳ.  ̂ V гг »
Набѣгъ аллѳмановъ (въ эпоху послѣдней борьбы Теияса съ

Византіѳю) прп всѳй своеп политпчѳской безсмыслѳнности нанѳсъ 
страшный вредъ тѣмъ мѣстностямъ, чрезъ которыя онъ направился. 
Пталія опустѣла не только изъ-за убійствъ п голодноп смѳрти 
житѳлѳй: аеобходимо здѣсь констатировать также весьма значитель- 
нѵю эмиграцію. Эмпграція направлялась по двумъ направленіямъ. 
лпбо въ Константинополь, либо къ франкамъ. смотря по случаинои 
1ѲГК0СТИ илп трудности, безопасности плп риску пути. Безъ вѣсти 
ппопаіп въ эту тяжѳлую эпоху пе только отдѣльныя лпца, но 
Цѣіыя семьи, которыя илп иогибали въ дорогѣ, и л п  .ассимилирова- 
іись съ кореннымъ населеніемъ тѣхъ странъ, которыя дали имъ 
убЬжишѳ. Съ этою главною, неизлѣчпмою бѣдою, съ недостаткомъ 
иасѳленія имперія ничего подѣлать не могла, а прп такои вну- 
треннсй язвѣ самыя благодѣтѳльныя распоряженія неизбѣжно оказа- 
лисьбы палліативными. Между тѣмъ первыя распоряженія византіискаго 
правительства врядъ лп дажѳ и возможно назвать благодѣтольными, 
ііпи Тотилѣ цѣлый рядъ громадпыхъ земельныхъ пмуществъ, прп- 
„адлежашпихъ римлянамъ, былъ конфискованъ по приказу готскаго 
кополя. Эти мнѣнія отбирались у такихъ лицъ, которыя явно измѣ- 
нпли готскому королю и дѳржали сторону византіицевъ, п заг мъ 
отдавались на правахъ почти полной собственности колонамъ, воз- 
дѣлывавшимъ эту зѳмлк. просто въ качествѣ арѳндаторовъ, п рабамъ, 
которыѳ получали прп этомъ свободу. Юстиніанъ рѣшплъ отмѣнпть 
все сдѣланноо Тотилою и произвести, такъ сказать, аграрную рѳ-



ставрацію: онъ иостаиовидъ, что всѣ конфнсковаиныя готскимъ 
коро.іѳмъ ЗѲМ.Ш возвращаются ихъпрѳжнимъ в.іадѣльцамъ, ко.іонны, 
становятся, квкъ были, арѳидаторамн, рабы вновь обращаютса въ 
рабскоѳ состояніѳ. Вообщѳ правитѳльствомъ было сдѣлано весьма 
многоѳ, чтобы поддѳржать хотя бы крупный зѳмлѳвладѣ.іьческій 
классъ. Обыкновѳнно во врѳмя бѳзконечныхъ войиъ 5 3 5 — 055 гг. 
зѳмлѳвладѣльцы, нринуждеиныѳ посюянно нерѳдвнгаться (спасаясь 
отъ врага и т. п.) прнбѣга.іи къ денежиымъ займамъ, нѳобходи- 
мымъ при полиомъ застоѣ н упадкѣ землѳдѣлія. Теперь, когда воцарн- 
лось относитольноѳ спокойствіѳ, наступнлъ срокъ унлаты. Чтобы помочь 
зѳмлѳвладѣльцамъ (и до извѣстной сіепѳни лицамъ остальныхъ со- 
словій), Юстиніаііъ оздалъ эдиктъ, въ которомъ разрѣша.іось долж- 
никамъ иѳ уплачивать крѳдитору дѳнѳгъ ровно пять лѣтъ отъ вііе- 
мѳии водвореиія внзантійцевъ, а затѣмъ на льготныхъ условіяхъ 
прѳдоставлялось покончить съ долгомъ. Денегъ вообщѳ въ ІІталіи 
ужѳ очѳнь давно нѳ было, такъ что этотъ указъ пришелся весьма 
кстати. Но, снисходя къ платѳжной с.іабостн населенія тамъ гдѣ 
онъ совсѣмъ нѳ былъ запнтерѳсоваиъ, константинопольскій дворъ 
весьма рѳвниво сразу же отнѳсся къ сбору государствѳнныхъ пода- 
тѳй н пошліінъ. Здѣсь визаитіскій фискъ столкнулся съ бо.іьшимъ 
затрудненіемъ: въ тѣ времена чистѣйшаго натура.іьнаго хозяйства 
базисомъ и признакомъ платѳжной силы населенія являлась та или 
иная связь его съ землсю, мсжду тѣмъ при полномъ разбродѣ 
итальянскаго населенія сотни помѣстій, стояли впустѣ, съ сож- 
жѳнными усадьбами, нѳвспаханныя, незасѣянныя. Земля эта такжо 
подлежала обложѳнію, но нѳ было физическпхъ лицъ, которыя 
платили бы за нее. Тогда фискъ объявилъ, что эти пустошидолжни 
быть подѣлены между сосѣднимп съ ними помѣщикамй, н подѣлив- 
шіе обязаны впосить всѣ подати и налоги, падавшіе на ихъ пай. 
Напрасны были протесты противъ этого |іазоригольнаго подарка 
ненужнаго, такъ какъ нельзя было и думать найти въ должномъ 
количествѣ рабочія руки,-убыточнаго, такъ какъ фискъ неотступно 
тробовалъ взіюса денегъ. Нталія бнла такъ страшно разорена, что 

 ̂ нѣсколько лѣтъ отдыха огь всякихъ взносовъ казались п’рямо 
нробходимостью; но византійское правитольство, даровавъ отсрочку
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по частнымъ долгамъ, не жѳлаю ц слыиіать объ отсрочкЬ по уплатѣ 
податѳіі. Саиоо міілоегпвоо, что было доііуіцоио, -эго было позво- 
лепіе всЬмъ городамъ, подвѳргавшіімся за ііослѣдіііе годы осадѣ, 
платпть податп не сѳіічасъ же, т. е. по нъ 555 году, а чѳ])ѳзъ 
годъ. Податіі Д0.1ЖНЫ быліі частью поступать въ канцелярііо прѳ- 
фокта Пталін, намѣстнііка, частью же къ особымъ чііновникамъ 
фиска, посылавшпмся пзъ Константпнополя. Нужно замѣтить, что 
въ управ.іеніц отдѣльными частями Италіи и въ завѣдываиіи сбо- 
ромъ податеп прпнималп довольно значптельноо участіѳ представп- 
Т0.1П высшаго рпмскаго сословія, которые нерѣдко получали довольно 
выеокія назначенія по адмпнпстраціп. Вообще, огромная масса 
бюрократпчоскп.чъ дѣятелеп заполнпла Италію; всѣ онп получа.іп 
очень хорошее содержаніѳ, которое такжо уплачивало пмъ населеніѳ, 
помпмо податеп п пошлпнъ. Изнеможѳніѳ страны было такъ велико̂  
что жпзнь замерла дажо въ Римѣ: разбрѳлась и разъѣхалась по 
свопмъ имѣніямъ аристократія; сенаторы пѳрѳѣхали частью въ Кон- 
стантпнополь, поближѳ ко двору, частью также поребралпсь въ 
своп усадьбы; городъ являлъ собою по.іуразрушенныгі впдъ.

Торговля (которая и прп готахъ была слаба іі соетояла главнымъ 
об[іазомъ изъ предметовъ роскоши) пала окончательно, ремеслоннпки 
умпрали съ голоду въ обозлюдѣвшпхъ городахъ. Раі;ѳнна п Иеаполь 
составлялп полноѳ псключеніе изъ обіцаго правпла: они быстро 
оправились отъ воііны,— первая вслѣдствіо близостп л легкости 
сношенііі съ Впзантіеіі, второіі— вслѣдствіо плодородія окружавшсй 
его мѣстііостп, —  пользовалпсь большпмь довольствомъ и казалпсь 
ожнвленнѣе, чѣмъ другіе города. иедосгатокъ рабочихъ рукъ ока- 
зывался здѣсь .менѣѳ з ;імѢт п о , ч Ѣм ъ  в ъ  доревняхъ п помѣстьяхъ: 
тамъ помѣщпки срѳдпеіі руки разорялпсь п иогпбаліі иодъ бреме- 
немъ податсіі, впдя полную новозможпость пзвлечь какую-нпбудь 
пользу изъ мертваго капптала —  зсмлп; крупные коо-какъ доржа- 
лись, также, впрочемъ, рѣдко сводя копцы съ ко п ц іім іі, а колоііы- 
арендаторы, лпшонпые т1;хъ благъ, которыя дароиалъ пмъ Тотила, 
и раби, у которыхъ ІОстиніанъ сиова отіпілі. свободу, тяготиліісь 
существоваііісмъ не только иотому, что поолѣ мпиутііаго ііросіѵііта 
снова попаліі въ безотрадііоо ноложеніо, ііо іі оттого, что тонорь,
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когда пасоленіо сильно умоныпилось, нмъ, поднсвольнымъ тружени- 
камъ, пришлось работать вдвое болыпе.

Трудно жилось и при варварахъ, и при одиновѣрныхъ визан- 
тіГщахъ стало еще труднѣе житься ита.іьянскому населенію; и чѣмъ 
болѣе ухудшалисі обстоятельства земноіі жизни, тѣмъ болѣе вѣри- 
лось въ лучшео будущее, въ загробную жизнь, тихую и безмятеж- 
ную, тѣмъ болѣе желанія являлось пріуготовить себѣ еще здѣсь, 
на землѣ, мирное убѣжпще, въ сторонѣ отъ бурь и нѳсчастіи міра, 
оградйться отъ этой погибающей юдоли грѣха и скорби высокою 
стѣною.

Именно въ это время, послѣ паденія готскаго владычества, за- 
мѣтно на Апеннинскомъ полуостровѣ особенное успленіе монашескаго 
движенія. Уже прп Тотилѣ по Италіи ходили слухи, что появи.іея 
святоіі, Божій изб|іаннпкъ, цдущій п ведущіп другихъ по стезѣ 
спасенія. Венедиктъ Нурсійекіп началъ свою подвижничѳскую до- 
рогу въ пещерѣ близъ Субіако. Слухъ о его самоистязаніяхъ и 
долгихъ молитвахъ быстро распространился; монахи сосѣдняго мо- 
настыря выбрали его въ аббаты, но онъ, вознегодовавъ на ихъ по- 
рочную жизнь, оставилъ ихъ. Знатные рпмскіе юношп, люди раз- 

, ныхъ сословій, прнходили къ нему, требов л̂и совѣта п руковод- 
ства. Онъ основа.іъ скоро больше дѳсятка маленькихъ мояастырои 
и ыежду нпми одинъ на горѣ Монтекасспно, ставшій знаменитымъ 
въ исторіи овропейскаго средневѣковья. Онъ далъ опредѣленныи 
уставъ всѣмъ этнмъ новооснованнымъ монастырямъ; характорная 
черта этбго устана —  п»дробнѣйшео, самоѳ дѳтальное, какое можно 
только прѳдставить сѳбѣ, распродіілѳніе днѳвныхъ занятій для мо- 
настырской братіи и по обыкновеннымъ дпямъ, и по празлникамъ, 
и по врѳменамъ года. Полный отказъ отъ своѳй воли, избавлоніо 
отъ думы 0 томъ, что нужно дѣлать, чего нѳ нужно, возмож- 
ность обрѣсти полнын миръ душевный бозъ всякаго напряжонія н 
колобанія мыслп, ст|)ого придѳрживаясь устава— вотъ, что проникаотъ 
всѣ мысли устава боноликтинцовъ (какъ ста.іп называться послѣдо- 
патоли святого). Всякій вступающій въ монастырь долженъ отка- 
заться отъ всего своего имущества лнбо въ пользу родныхъ, либо 
въ пользу бѣдныхъ, лнбо вь пользу монагтыря. Обѣп. помушанія
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бы.іъ ('уровъ II бозусловеііъ; аббатъ могъ ііриказать моііаху рѣши- 
тольио, что угодно, 110 выборъ аббата завпсѣлъ отъ братіи. Таковы 
былн цравила Вѳнѳднкта, вскорѣ распростраііившіяся въ Европѣ, 
сіінскавшія всему монастырскому движенію необыкновенііий почотъ 
въ народЬ, давшія, наконоцъ, ордѳну громадныя зомелыіыи имуіце- 
ства, которыя отпнсывалн въ ого пользу лица, аоступавшія въ ного, 
или благочестивые міряио. Ко вромени утвержденія византійцевъ 
монаетыри іі цоркви являлнсь ужѳ довольно богатымн зѳмельными 
собственіінкамн, и ІОстиніанъ поспѣшн.іъ лишь особыми покрови- 
тольствоннымп здиктамн подтвордпть права и проимущества духов- 
наго сословія. Рнмская цорковь и во вромя борьбы еъ варварами, 
и послѣ н̂оя казаласі византіпскому нравитѳльетву драгоцѣнной іі 
естоственною союзницеіі. Она продоставнла птальянскпмъ еписко- 
памъ право входить въ тѣ илп иныя продставленія и ходатапетва 
прѳдъ нмператоромъ п прнноеить жалобы на притѣенепія п нѳза- 
конныя дѣйствія чііновнпковъ. Еппскопъ являлся кроміз того апел- 
ляціонною пнстанціеп, пероематрпвавшей въ случаѣ нодовольетва 
тяжущнхся нли подсудимы.хъ пхъ дѣла и пзмѣнявшеп приговоры 
намѣетниковъ. Церковь была вліятельна евопли богатетвамн въ 
эпоху общаго оскудѣііія; города, со.іа, дорогп —  все нуждалось въ 
реставраціи послѣ страшныхъ гото-византійекихъ войнъ, п цорковь 
дѣятельно приходнла на помощь пуждамъ населепія въ тѣхъ час- 
тыхъ случаяхъ, когдн правитольство оказывалоеь слипікомъ скупо іілн 
бѣдію. Что і;асается до отношеній можду импораторомъ и папок», 
между восточнымъ п занаднымъ обрядомъ, можду константиноііоль- 
скою и римскою куріямн, то здѣсь оетавалось вее же много не- 
договоронпаго, неулаженнаго. ІІока готы раздѣляли въ полптичо- 
скомъ отношоніи Италію отъ Ііонстантинополя, до тѣхъ норъ веѣ 
несоглагія можду двумя церквами но требовалп наетоятольной и 
немедлонноп ликвидаціи, но тепорь дѣло обстояло ипачо. Ещо до 
окончательнаго покоронія Италіи, одпако, когда готы были ужо 
сломлены, въ 552 году, по иниціатнвѣ импоратора, собрался со- 
боръ въ Константинополѣ. Папа тула, впрочемъ, но явился, что но 
помѣшало собору подъ предсѣдатольствомъ патріарха рѣшить цѣлый 
рядъ спорннхъ догматичеекихъ вопросовъ такъ, какъ издавпа рѣ-
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шала пхъ восточная церковь. Истиннаго примиренія этотъ соборъ 
въ отношенія вности пе могъ, по не такія были времена, чтобы 
вступать въ ожесточенныіі споръ по отвлеченному предмету съ 
главок» политической власти, возбуждать религіозную смуту въ не- 
счастной, разграбленной, сожженной, обезлюдѣвшеп странѣ. Ііамѣст- 
никъ императора Нарзесъ, жившій въ Равеннѣ, ввелъ два важ- 
ныхъ нововведенія въ церковную жизнь: 1) папы по своемъ пз- 
браніи должны были еще быть утвержденными имаераторомъ п 2) 
жить они были обязаны въ Равеннѣ, поблпже къ византіііскомѵ 
вліянію. Впрочоиъ, и въ этомъ отношеніп ничего прочнаго констан- 
тинопольскпмъ правптельствомъ доетпгнуто не было, такъ же какъ 
II въ общегосударственноіі полптпкѣ: трииадцать лѣтъ были слиш. 
комъ ничтожнымъ срокомъ, чтобы успѣли всецѣло сказаться тѣ 
или иныя послѣдствія юстиніановскихъ мѣропріятіп. Въ 565 году 
спокойно умеръ императоръ ІОстпніанъ, зівѣщавши своему племян- 
иику Юстину II, кромѣ тоіі территоріи, которую самъ онъ полу- 
чилъ отъ Юстина І̂  еще отвоеванную у готовъ ІІталію п отнятую 
у вандаловъ Африку; черезъ два съ половиною года послѣ ого смерти 
началось движеніе на Италію народа, которому предстояло просу- 
ществовать здѣсь не 67 лѣтъ, какъ готамъ, а больше двухъ столѣтігі, 
и оставить гораздо болѣе глубокіо слѣды. Къ исторіи лангобардовъ 
мы теперь и обратимся.
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VII.

Откуда пришли лангобарды, мы но знаомъ. Павелъ Діакоиъ, 
историкъ этого народа, перодаетъ сказанія, имЬющія дѣлью указать, 
во-первыхъ, на древноо происхожденіе пхъ, во-вторыхъ, на прови- 
донціальноо, такъ сказать, ихъ значоніо, на то, что они послаиы 
были съ сЬвора на югъ самнмъ В^дчноиъ, богомь Скандииавіи. 
Такъ или иначе съ бороговъ Э.іьбы оии медлонно п ноѵк.іонно сь 
самаго начала V I вѣка продвигаінсь всо дальшо и далыцо къ югу.

Газбивіііи сначала геруловь, потомъ гопидовъ, цри порвомъ



знаменптомъ своемъ вождѣ Альбоинѣ, лангобарды продвпнулнсь къ 
сѣвернымъ отрогамъ А.льпійскнхъ горъ. Часть гепидскаго покорен- 
наго населенія стала въ ряды воГіскъ Альбоина, который убилъ 
короля геппдовъ Кунпмунда и женился на его дочерп Розамундѣ. 
Альбоинъ предпринялъ обширный планъ отнятія Италіп у визан- 
тінцевъ; онъ разсылалъ пословъ сосѣднимъ гермапскимъ народааъ 
съ приглашеніемъ прпнягь участіе въ замышляемомъ нападеніи; на 
призывъ откликнулись всевы, саксы, даже сарматы. Пока Аль- 
боинъ концентрировалъ свои силы, итальянскіе подданные и ви- 
зантійскіе правителп всѳ болѣе и болѣѳ ожесточались другъ противъ 
друга. Намѣстнпкъ имаѳратора Нарзесъ былъ человѣкъ нрава кру- 
того; жалобы на него безпрерывно отправлялись въ Константино- 
поль и привелп, наконецъ, къ тому, что его отозвали (въ 567 году). 
Его ожесточеніѳ противъ Италіп п Впзантіи было такъ вѳлпко, 
что дало поводъ мало правдоподобному слуху, будто онъ вступи.іъ 
въ сношенія съ Альбопномъ п указалъ ему на всю лѳгкость ов.іа- 
дѣть Апеннинскимъ полуостровомъ. Въ слѣдующемъ году начался 
походъ Альбоина. Первымп попалп въ рукп лангобардскаго короля 
<І'ріуль, Впченца и Верона, загЬмъ сдалпсь Мантуя п Ми.іанъ. Все 
разоряя на пути, Альбоинъ двинулся къ Павіи іі осадилъ еѳ. Трп 
года городъ удержива.іъ завоеватѳля, наконецъ, сдался; впрочемъ, 
эти трп года не совсѣмъ пропалп даромъ для Альбоина; его авангардъ пока 
разорялъ н занималъ среднюю Италію, обошелъ запертыи Римъ и 
двпнѵлся въ неаполптапскѵю область. Удивительнѣѳ всего бы.ю то, 
что внзантійцы нигдѣ не осмѣлились заградить путь лангобардамъ: 
онп довольствовались тѣмъ, что спдѣли въ Равѳннѣ, Римѣ и еще 
опень немногихъ укрѣп.іенпыхъ пунктахъ. Остальная страпа безъ 
сопротивлѳнія отдавалась суровымъ варварамъ; намѣстникъ (экзархъ) 
Равеннскіи— Лонгпнъ, прѳемниь"ь Нарзеса, находялся въ Равеннѣ и 
не разсчитывалъ, повидпмому, оттуда показываться. Его не обод- 
рило даже нѣкоторое замѣшательство въ лангобардскпхъ дѣлахъ; 
Альбоина убилъ Гельмихпзъ, по просьбѣ королѳвы Розамунды, ко- 
торая, говоритъ преданіе, обидѣлась, когда мужъ прѳдложилъ ѳй 
выпить вина изъ черепа ея покойнаго отпа, убитаго Альбоиномъ. 
Розамѵнда и ея сообіцникъ бѣжалп послѣ этого и въ лорогЬ были
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убиты. Впрочемъ, лангобарды быліі такъ упоены первиіііі успѣхами, 
что это проясшѳствіе не пов.ііяло на ихъ дѣла сколько-нибудь 
замѣтно. Они разбилясь на нѣсколько отрядовъ и пош.іи бродііть по 
Италіи въ разныхъ направ.іеніяхъ (придержпваясь, впрочемъ. въ 
общемъ путей съ сѣвера къ югу), разоряя п сжпгая встрѣчныя ио- 
селенія. Визангіііцы поирежнему обнаружива.ііі какоо-то полное 
оцѣпенѣніе отъ всѣхъ этихъ бѣдъ. Потокіі лангобардовъ разлива- 
лись уже по Кампаніи; отъ монастыря Монте Кассино, любпмаіх» 
дѣтища Венедикта Нурсійскаго, оставались однѣ развалины (возста- • 
новлѳнъ онъ былъ .іишь въ концѣ ѴГІ столѣтія). Іімнераторъ Ви- 
зантіи (одинъ изъ ближайшихъ преемниковъ ІОстина II, умершаго 
въ разгарѣ лангобардскаго нашествія) моли.іъ и подкупалъ золо- 
томъ короля франковъ Хилыеберта, чтобы онъ помогь Италіи и 
съ сѣвера нагрянулъ на лангобардскіе лагери. Франкъ колебакя 
золото принялъ, но когда пріѣхали послы лангобардовъ и лаля 
ему еще большѳ награйленнаіо отовсюду золота, Хильдѳбертъ оста іся 
нейтра.,енъ. Тогда Маврикій чѳрезъ посредство зкзар.ѵа своего С.ма- 
рагда торжественнымъ договоромъ заключилъ съ лангобардами ті«х- 
лѣтнее пе,ширіе. Потому-ли, что Римъ и Равенну оказывалось не- 
возможнымъ взять, или по иной причииѣ, но .іангобарды согіаси- 
лись на вромя прервать воѳнныя дѣйствія. Слѵчилось это въ 8̂(* 
году. Вообшѳ вся энѳргія лангобардовъ была нотрачена на завоева- 
ніе сѣвѳрной Италіи; ими не руководила такая опредѣленная, шн- 
рокая, государственная мысль, какъ та, которая направляла дѣй- 
СТВ.Я готовъ при Тоодорихѣ. Думая не о созданіи государства а 
просто 0 захватЬ нужной имъ земли, лангобарды примирились’ съ 

НЪ, что Іимъ, Неаполь, Равенна, значительная площадь н.жний 
Ита.ііи остались за византійдами и итальянцами. Характорно что 
въ то времн, какъ Теодорихъ, повидимому, чрезвычайно до,южилъ 
мо,.скими участками, лангобарды оставили нѳ.іавоеванными какъ весь 
^рѳгъ Средиземнаго моря, такъ и Лдріатическаго. Въ картог,.а- 
Фическомъ отношеніи лангоба,,ды. такъ ска;«,ть. выкроили изъ 
Лпеннинскаго полуострова сѳкторъ, основаніе кото,.аго было въ Аль- 
пахъ, а вершина доходила до Г.еневента, такъ какъ ихъ влаіѣ- 
иія шли постопеино съуживаясь отъ сѣье,іа къ югу.

 ̂ ИСТОРІЯ ИТлЛШ ВЪ СРЕДН1К Ы іКЛ.



ІІСТОРІІІ 1ІТАЛ1П НЪ С Р В и і І Е  ІІѢКЛ. 39
I

Послѣлствія лангобардекаго заіюсшіііія для итальянскаго насо- 
ленія былн нѳнсчнеліімы; рѣчь объ экопомпчоскнхъ рѳзультатахъ 
нашеетвія будѳтъ ндтн въ слѣдуіоіцѳй главЬ, здѣсь жѳ умѣстно только 
замѣтнть, что въ нолитнчоскомъ отнонісаін разобщѳніѳ Рима н Ра- 
вѳнны сыграло огромнуіо роль. Лапгобарды, одннаково страшныѳ 
н Рнму, п внзантііісков крѣностн Равѳннѣ, заннмалн всѳ нро- 
странство можду двумя городаміі. Сообщѳніе мѳжду Конетаіітннопо- 
лѳмъ II Рнмомъ черозъ Равенну сдѣлалось почти нѳвозможнымъ, а 
кружныіі путь, моремъ, былъ чрѳзвычайно далѳкъ, да н таюкѳ не- 
безопасѳнъ. Это поелужпло только на пользу самостоятѳльности 
Рнма и той влаетн, которая тамъ пѳрвѳнствовала, т. ѳ. власти 
римекаго папы. Ещѳ когда цѳремиріѳ 586 года не было закліо-
чено, въ 178 году умѳръ папа, рнмлянѳ выбралп новаго п нѳ
поелалп дажѳ за утверждѳніемъ къ импсратору своѳго прпговора объ 
избраііін. Защитить ихъ Бішапіія не могла и не хотѣла, пове- 
лѣвать имн не мог.іа, еслн-бы дажѳ п хотѣла. Римъ былъ предо-
етавленъ самому сѳбѣ; 'онъ должѳнъ былъ два столѣтія отстаивать
евою евободу прѳдъ лпцомъ сіільиаго и свирѣпаго врага. Въ 
лангобардской полптпкѣ по отношенііо къ побѣжденнымъ пѣтъ и 
тѣнп той снисходнтельности, едержанности, терпнмостн, которыя отлнча- 
лн полптику готскую. Онн начали еъ того, что страшно опусто- 
шнли во врѳмя длившагося восѳмиадцать лѣтъ (568 —  586) нашествія 
своего вею занятую етрану, неребнли множество народа и подѣ- 
лнли етрану между отдѣльнымп герцогами, которые должны были 
управлять ею. Въ каждомъ римскомъ помѣстьѣ поселился ланго- 
бардъ съ семьею н рабами, н хозаннъ его обязанъ былъ давать 
побѣдитѳлю третью часть дохода съ зѳм/іи. Притѣснѳніямъ и на- 
снліямъ иобѣдитѳ.іѳй конца не было; власть гѳрцоговъ явилась 
властью партійною, прѳдставлявшей ннтсросы но всего рнмеко-влр- 
варскаго насѳленія, какъ правнтѳльство Теодориха, но исключитсльно 
интерееы побѣдителей, Ыѳ могло быть и ріічи о еохраненіи рим- 
скаго права въ Италін: лангобарды рѣпіитѳлыіо не тѳрнѣли ника- 
кііхъ другихъ законовъ и обычаевъ, кромѣ своихъ еобствѳнныхъ. 
Если они даже своимъ друзьямъ саксамъ, прнпіедпіимъ за Альбо- 
иномъ въ количествѣ 20-000 чѳлопѣкъ и помогавпіпмъ ѳму еовѳр-



шнть заііоованіе, но разрѣшили пользоваться ихъ древнѳю ,.еаксон*
скою правдою“ , а требовали полнаго яодчиненія своимъ лангобард-
скіімь законамъ, то, коночно, побѣжденныѳ не могліі и надѣяться,
что іімъ оставятъ въ неприкосновенности ихъ особую юридическѵю
жизнь. Бъ этомъ отношеніи— нѳ говоря ужо о готахъ— .іангобарды
оказались гораздо болѣе жостокими и нетерппмыми побѣдителями,
чѣмъ всѣ безъ исключенія другіѳ варвары —  бургунды, франки,
которыѳ оставляли насѳленію завоеванныхъ странъ ихъ прежніе
законы, Интѳресно, что у самихъ лангобардовъ законодательство
находилось въ ещѳ болѣѳ плачѳвномъ состояніи, чѣмъ у другихъ
варваровъ: ііхъ законы, обычи, указы пхъ коро.іей были кодофи-
цированы только въ 643 году въ такъ называемомъ кодѳксѣ
короля Ротарпса, а до тѣхъ поръ даже свода опредѣ.іѳннаго нѳ
было. Въ этомъ кодѳксѣ мстительнып и свирѣпып варваръ даже 
нѳ упоминаетъ о римлянахъ.

ГІО истечѳніи всего одного года, заключенноо трѳхлѣтнее пѳ|іе- 
миріѳ было нарушѳно: лангобарды возобновпли осаду Рнма; во время 
ЭТ011 осады папа Пелагіі? умеръ, и на его мѣсто былъ выбранъ 
Григорій. Выборъ былъ нѳобыкновенно удаченъ п своѳвремененъ; 
Григорій Великій обладалъ всѣміі моральнымп качествами, чтобы въ 
годину бѣдствій поддѳржать падавшііі духъ населенія, всѣми адми- 
ніістративиымп способностями, чтобы поддержать порядокъ п спасти 
отъ гпбели оеаждсннып и нѳсчастный городъ. Нѳ того страшплись 
рпмляне, что лангобарды —  аріанѳ и будугъ преслѣдовать католи- 
ковъ: какъ п у другихъ германскихъ народовъ, у лангобардовъ 
принятіѳ аріанства бы.іо' чистою елучайностью п оеобой ре іигіозной 
рѳвностп въ нихъ нѳ замѣчалось. Но общая рѳпртація ихъ свипь- 
пости и неукротішой кровожадноетіі была такъ вѳлика, что попасть
въ пхъ руки казалось равноспльнымъ полной погибели. Въ т  время 
Франки по уговору съ Впзантіей сталп тревожить лангобардовъ на 
сЬверѣ наііііденіямп; король лангобардекій Автарпсъ ѵмѳръ: его 
жѳііа-китолнчка Теодолинда, вышла замужъ за одного изъ'лангобард- 
скііхъ вельможъ Агилульфа н продолжала вести гоеударетвенныя 
дѣла. ІІана Ірнгоріи тотчасъ жс этпмъ воспользовалея: онъ началъ 
пореписку II ііастырскія спошонія еъ католичѳскою повелительницею
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лаигобардовъ, Григорііі жолалъ заключить миръ съ лаигобардами 
для илага Рима и всого итальяискаго иасолоиія, а экзархъ равеп- 
скііі, и|)Одставптоль Иизаитіи, былъ противъ этого. Кончилось 
оскорблоніями н выговорами Грнгорію за то, что оиъ мѣшается нѳ 
въ своо дѣло,— и помимо волн византійскаго правитольства мириый 
договоръ Лгилульфа и Грнгорія былъ заключѳнъ, хотя по формѣ 
императоръ и явился главнымъ прѳдставителомъ Рима. Устроивиіи 
кое-какъ дѣла съ лангобардамн, Григоріи принялся за правильную 
организацію церковныхъ земель, оставшпхся въ Италіи и Сициліи 
за римскою цѳрковью. Мало-по-малу посредствомъ подвѣдомствен- 
ныхъ емѵ чиновъ этой хозянственной администраціи Грпгоріп сталъ 
всѳгда во-время узнавать все, что происходпло въ разныхъ ча- 
стяхъ полуострова п получилъ возможпость своевременно вмѣши- 
ваться, когда считалъ это нужнымъ. Большѳ всего онъ заботился 
0 мелкихъ арендаторахъ, связанныхъ съ церковною землею, чтобы 
онн не тернѣли никакихъ прптѣсненіп п поборовъ со стороны 
унравителей. ЗІало того, пе имѣя возможности прямо запретпть 
экзарху равенскому п его чпповникамъ угнетать и грабіг?ь насе- 
лепіе въ тѣхъ мѣстахъ, которыя не попалп въ руки лангобардовъ, 
Григорій съ ожесточеніѳмъ нападаетъ на лицъ, виновныхъ въ 
этомъ. Ваша злоба“ , говорнтъ онъ, обращаясь къ впзаптінскимъ 
чиновникамъ, „больше вреда прпносптъ, чѣмъ мѳчп лангобардовъ . 
Вопіющія злоупотрѳблѳнія властен въ Сициліи, Сардиніп п Кор- 
синѣ, а такжѳ на самомъ полуостровѣ паходили себІ> изобличитѳ- 
лен въ еппскопахъ, разсѣянныхъ по странѣ, а нравственнаго ка- 
рателя— въ римскомъ первосвященникѣ. Даже на лангобардовъ, 
дикпхъ варваровъ, къ которымъ римляио и приступить боялись съ 
какою-нибудь просьбою, Григорій пытался имѣть вліяніѳ носред- 
ствомъ пропаганды католнчѳства; при Теоделиндѣ проповѣдь эта 
ймѣла кое-какой успѣхъ, но въ концѣ первой половины V II вѣка 
аріанская* рѳакція при королѣ Ротарисѣ уничтожила всѣ нлоды его

трудовъ.
При этомъ жѳ Ротарисѣ былъ изданъ упомянутый выіно 

эдйктъ, названный по ѳго имени. і̂ангобардское право, кодифици- 
рованное этимъ .эдиктомъ, ставило римлянъ въ ноложеніѳ немногимъ
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лучшео, чЬмъ иолусвободныхъ альдіоиовъ: по лангобардскому за- 
кону, обязательному какъ длл ріімлянъ, такъ и для варганговъ, 

е. длеменъ, пришедшііхъ съ завоевателями, — только одни .іан- 
гобарды лользовались всѣміі гражданскііміі и полнтлческнми правами 
Королевская власть эдиктомъ Ротариса ставится весьма высоко; за 
оскорбленіе короля полагается смертная казнь, на королевскій сѵдъ 
нЬтъ апѳлляціи. Впрочемъ, неулаженнымъ остался одинъ животре- 
«ещущіп вонросъ-объ отношеніп къ королевскоіі власти сильныхъ 
герцоговъ -  Сполетскаго, Фріульскаго, Брешіанскаго, которые поддер- 
жнвалн и до, и послѣ Ротариса почти безпрерывную смуту въ го- 
еударствѣ. Но если Ротарпсу не удалось окончательно консолнди- 
ровать королевскую власть, какъ онъ это хотѣлъ сдѣлать, то во 
всякомъ сл5 чаѣ укрѣшіть національное самосознаніе лангобардскаго 
народа ему удалось гораздо больше. Лангобарды не переставали 
послѣ эдикта Ротариса сознавать себя не только (іе Гасіо но и 
йе ^цге пѳрвенствующеп паціоп въ Италіи. Законы не то/ько не

п и Г і̂ ' «се, что можеі^ сдѣ.іагь
писанньШ закопъ въ дѣлѣ разъѳднненія двухъ націона.іьпосгеіі
пвущнхъ на одной и той же государсгвенноп террнторін. Внѵтри 

же самаго лапгобардскаго государства смуты не ути.хали. Огъ смертн 
отариса вплоть до 713 года, когда пресголъ достался эне])гич- 

} Ц умному Ліутпранду, лангобардская исторія яв.іяется одною 
Долгою динасгическою войною, съ постоянпыми цареубійствами н

г : - г -
' с к П  .  Ьвенна, резпденція император-

ам стника, экзарха, ші наконецъ полулишенное правъ роман-
06 васыешв ла„гміар,ск.го к о р « .,„™  ве с«4л« восполшватм

««рвары и  совиаятся и яов сто  м я  вдваваго я бваяоіцадваіх.
гпора прознраемыхъ имн „римлянъ". Да и въ лагерѣ впаговъ 

ланго ардскаго владычесгва также да.,еко не все обсгояло благопо- 
) • экзархн н папывъточеніе всого Г П  вѣка то гіухо т о

ткрыто нѳ пороставали в]тждовать между собою, такъ что дѣіо 
Доходнло дажо до вооружѳнныхъ столкновеній между приверженцами 

■ихг власгой; папы арѳсговывались и отвозились иногда въ
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ссі.ілку, !і случалось, чго экзархъ получалъ отііоръ со стороны 
рнискаго населенія. ІІужно такжо замѣтить, что этн ссоры только 
отчасти обьясняются несогласінми и спорами догматичоскаго харак- 
тсра,— большею частью здѣсь мы пмѣемъ дѣло съ чисто личньши 
раздорами; по крапней мѣрѣ, это слѣдуетъ сказать о Т Н  вѣкѣ; 
і5Ъ Ѵ‘11І столѣтіи иконоборство едѣлало вопросъ мпого серьезпѣе.

Какъ разъ, когда на лангобардскіи престолъ взошелъ Ліут- 
прапдъ, на престолѣ св. Петра сидѣлъ паііа, котораго если не 
по всѣмъ нравственнымъ качествамъ, то по энергіи можно пазвать 
достоіінымъ преемникомъ сана Грпгорія Великаго. Григорііі II 
имѣлъ дѣло уже съ королемъ католикомъ: равнодушаые къ оттЬн- 
камъ хрпстіанскаго вѣроученія, варвары послѣ Ротариса вновь под- 
дались католическоп проповѣдп, Ліутпрандъ но только на словахъ, 
но и на дѣлѣ являлся покровителемъ и защитникомъ католиковъ 
въ своемъ королевствѣ: къ папѣ Григорію онъ отнесся въ началѣ 
своего царствованія съ такимъ почтеніемъ, что прпказывалъ по 
порвоіі его просьбѣ свопмъ горцогамъ прекращать тѣ дпкіе, неожп- 
данные набѣги на владѣнія, оставшіяся подъ властью Впзантіи, 
къ которымъ лангобардская владѣтольпая зпать чувствовала всегда 
большую склопность. Бывали также случаи, когда Ліутпрандъ воз- 
враща.іъ рпмскоп цѳркви землп, давно уже захваченныя лангобар- 
дамп, только потому, что рпмскій первосвящепникъ пастаивалъ на 
принад.іежностп этпхъ земель къ патримоніямъ церкви. Эти благо- 

пріятныя отношенія имѣли громадпую важпость въ псторіи пап- 
скаго прсстола и Италіи: папа, главный іі едпнствеппый продста- 
вите.іь пнтересовъ той ужо пачавшей складываться ромапскоп на- 
ціональности, которая получи.іа назвапіо итальянской, могъ теперь 
чувствовать себя безопаснымъ отъ страшпаго сѣвернаго врага и 
свободнѣе предаться у.ижонію внзантійско-римскпхъ дѣлъ. А дѣла 
эти болѣо, чѣмъ когда-либо, тробовалп свободпы,чъ рукъ. Иконо- 
борческое движеніе яви.іось послѣднпмъ ударомъ, разорвавшимъ 
иитп, которыя еще соедпняли Пталію съ имперіею, и павсогда 
связавшимъ ея исторпческую жизнь, по съ Востокомъ, а съ (Запа- 
домъ. Левъ III  Исавръ послѣ десятилѣтняго царетвоваиія началъ 
гоненіо противъ иконъ. Сначала онъ велѣлъ во всѣхъ византіпскихъ
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цѳрквахъ помѣстить священныя пзображенія такъ высоко, чтобы 
молнщіеся не моглп къ нпмъ прптронуться. Когда жѳ окружавшіе 
его престолъ пконоборцы сталп упрекать его въ томъ, что онъ 
довольствуется полумѣрою, пмператоръ велѣлъ унпчтожпть окон- 
чатѳльно всѣ слѣды пконопочптанія, а въ 726 году иконоборче- 
скіп эдпктъ былъ распространенъ пмператоромъ п на Италію. ІІо 
непзвктнымъ намъ прпчпнамъ, повпіпмому, вслѣдствіе рѣзкаго от- 
пора, встрѣчѳннаго первымъ эдиктомъ, вскорѣ за нпмъ послѣдо- 
валъ другой, п началась враждебная перѳппска между папою 
Грпгоріемъ II, нп за что не желавшнмъ унпчтожпть пконы, п пм- 
ператоромъ. Отношенія обострплись до того, что папа воспретплъ 
птальянскому населенію уплачпвать податп византіпскпмъ сборщикамъ.

, Экзархъ равѳннскіп Лавелъ, намѣстникъ нмператора, составилъ 
отрядъ и выслалъ его противъ папы. Т а т ъ - то п сказалась пскус- 
ная полпіпка Ірпгорія II по отношенію къ Ліѵтпрандѵ; лаяго- 
барзы по собствонной пниціатпвѣ прѳградпли пѵть войскѵ экзарха 
п заставили его вознратпться въ Равенну. Былп лп они враждебно 
настроены противъ импѳратора, какъ еще недавніе, но ѵже і.скренніе 
католпки, пли, проще, онп видѣли въ союзѣ съ папою п итальянцами 
сіедство зах-ватить, паконедъ, въ свои руки Равеннѵ,-неизвѣстно. 

ѳззльтатъ былъ вполнѣ ясенъ: побѣда осталась на сторонѣ папы. 
•'іевъ Ш ,  разсвпрѣпѣвъ подъ вліяніемъ неѵдачп въ Итаііп  ѵде- 
сятѳрплъ преслѣдовапіе икопопочптанія въ Византіп. Тогда напа

™ ‘ Г  Г ' ’’” ” '”  " ^ і ,  одиолѵш..
стала на его сторону. ІЗоюду низвергались поставленные экзар‘хомъ 

ВШІ .Ш ,.п с , гі»чт. „ст|,ѣгавш„ со„р.т.«аія Эг« «1

"I"’" ' " ’ "««»<Кіорчест.а-
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ііа..» р.дь д»«..ыт„г г .::;„Ггр::;і:  іТ ::'Т “;г""-
сг .р « ( і. .„  8р .е„„
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государствЬ; папа хотЬлъ теаѳрь ужѳ во что бы то ни ста.іо по-
лѵччть возможность стать снова подъ покровптельство импсріи.

« __

ІІо всѣ этп ѴСИ.1ІЯ былп напрасны. Между тѣмъ Ліутпрандъ всѳ 
болѣѳ и бо.іѣе обнаружива.іъ свои намѣрѳиія; онъ подвину.іся къ 
югѵ настолько, что въ одппъ-два дпя могъ оо.іожііть Римъ, ѳслпбы 
захотЬ.іъ. II вотъ тогда-то Григорій II, рѣшительно не зная, что 
прѳдпрпнять, обрати.іся къ майордому фрапковъ Карлу Мартѳлу съ 
просьбою 0 помощи противъ Ліутпранда. Карлъ нпчѳго нѳ отвѣ- 
тилъ на просьбу. Ечу пѳ-іьзя было ссориться еъ юго-восточными 
сосѣдямп— лангобардамп, имѣя на рукахъ войну протпвъ напирав- 
шп.хъ съ юго-запада арабовъ. Тогда папа обратилоя къ Венѳшп, 
и венопіанцы, воспользовавшись отсутствіемъ .іангобардскаго короля, 
ворвалпсь въ Равеппу п занялп еѳ. Іімъ помогалп въ этомъ гре- 
ческія сплы во главѣ съ новымъ экзархомъ, Эвтпхіѳмъ. Какъ 
только экзархъ вновь занялъ Равѳнну, онъ обпаружилъ такую 
пеукротимою враждебность по отношѳнію къ папѣ, что тотъ въ 
отчаяніи ста.іъ собирать мплицію пзъ гражданъ Рпма. Но экзархъ 
неожпданпо заьмючплъ союзъ еъ Ліутпрандомъ на такпхъ оспова- 
иіяхъ: онп вмЬстѣ покорятъ гѳрцоговъ Бѳневента п Спо.іето, ко- 
торые пѳрѳстали оказывать до.іжноѳ почтеніе своѳму королю, а за- 
тѣмъ подступятъ подъ ’ стѣны Рпиа. ІІервая часть прѳдпріятія 
бы.іа исполнена, и союзникп об.іожпли Рпмъ. Грпгоріп рѣши.іся на 
пос.іѣдпѳе средство; онъ явплся въ .іагерь Ліутпранда съ просьбою 
не обижать преетола св. Петря. Ліутирандъ бросился на ко.іѣни 
предъ папою и тутъ жѳ примпрп.іся съ нимъ. Экзархъ и король 
въѣхалп въ Римъ въ качѳствѣ почѳтныхъ гостеп и векорѣ оттуда

ѵдалились.
ІІапа Григоріп II умеръ въ 731 году. Смуты итроволпенія. вы- 

званпыя пконоборчѳствоиъ, нѳ прекращалпсь. ІІроемники Льва 111 
Константпнъ Копронимъ и Левъ IV , такъ жо упорно прес.іѣдовалп 
иконопочптателѳп, какъ и первыи икопоборецъ, мириться съ 
ними Нталія не хотѣла, мѳжду тѣмъ опасность быть окопчательно 
поглощенііою лапгобардами уепливаясь еъ кажлымъ дееятилѣтіемъ. 
Правда, .іангобарды были уже теперь католиками, п пхъ ку.іь- 
турный уровень повысился за два столѣтія прѳбыванія въ



Италіи; но всо жо, чуждыс по расѣ, по языку, по законамъ и 
обычаяыъ, „варвары“ не были желанными господами для тѣхъ 
мѣстъ, которымъ они угрожали. Григорін Ш  въ 732 году заявилъ 
торжественно отдѣленіо Италіи отъ Византіи въ церковномъ отно- 
шѳніп; чрезъ нѣсколько времени нмъ же было заявлено и объ 
отдѣлопіи политическомъ. Пужно было поискать какъ можно скорѣе 
новаго покровителя и защитянка Рима отъ напиравшихъ съ сѣвера 
лангобардовъ и, слѣдуя по стопамъ своего продшоственника, Гри- 
горій III обратился къ Карлу Мартелу. Но и онъ ничего этимъ не 
достнгъ; вскорѣ папа уморъ. Его преемникъ Захарій успѣлъ на 
время закліочить союзъ съ Ліутпрандомъ, хотя, конечно, нпкакого 
прочнаго зпаченія эта мимолетная сдѣлка имѣть не могла. Окон- 
чательно покорпвъ н подчпніівъ своеіі централыіоп власти отлпчав- 
шихся сепаратистскимъ духомъ лангобардскихъ горцоговъ, король • 
уже задумалъ вновь отнять у экзарха Равенну, какъ вдругъ неожи- 
даано скончался. Съ новымъ королемъ Рачисомъ папѣ было легче 
вести дѣла; Рачисъ отличался мечтательнымъ настроеніемъ п, по- 
впдимому, большой впечатлительностью: онъ сначала, узнавши  ̂ что 
папа .заключіівъ съ Бизантіею тайный противъ него союзъ,'под- 
ступилъ къ Перуджін, ключу 1>има, и готовплся ѵже взять ео 
когда внезапно отмѣнилъ свое рѣшеніе подъ вліяніемъ пріема папы’ 
Захарія, аналогпчнаго тому, который былъ пѵщенъ въ ходъ въ 
эпоху .Ліутпранда папою Грпгоріемъ II. .Захарій явился въ іа- 
горь Рачиса и убѣдилъ его снять осаду. Мало того, папа такъ 
повліоъ на умъ короля, что Рачисъ отрокся отъ престола и 
вмѣстѣ со всою сомьею пострпгся въ монахи. Ііослѣ этоіі ѵдачи 
папа н вся рнмская Италиі могли на время ѵспокоиться.

Въ 751 году случнлось событіе, состав.іяющео эру въ псторіп 
римскои церкни: отъ франковъ, къ которымъ п ап ы 'обращаіпсь 
пока нѣсколько разъ н соворшонно тщоіно съ мольбами о помощи 

илось посольство къ Захарію. І,„н„нъ „осродствомъ э т о г Г Г
о.іьстпа желалъ получить „гь римскаго простола санкцію своой 

б)дущсн узурпаціи; онъ спрашнвалъ папу, кому по правѵ доіжнч 
принадлеж.ть корона франкская-хому. кто цар^ѵстъ (т' о М 
ровингамъ) „ли тому, кто на самомъ дѣлѣ
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домамъ Каролпнгамъ). ЗахаріГі, нѳ теряя вроиопи, сейчасъ же отві>- 
тіі.іъ: »тому, кто управ.іяѳтъ". Этотъ отвѣтъ далъ ему могуще-
ственнаго союзника противъ лангобардовъ, п союзника, пришѳд- 
шагося какъ нѳльзя болѣо кстатп, Проомпикъ Рачиса король Ай- 
стулы{)ъ прогна.іъ экзарха Эвтихія п занялъ Равонну п двинулся 
къ Рпму. Папа Захаріп умеръ п на его мѣсто избрали Стѳфана II; 
новый папа на пѳрвоо врѳмя отдѣлался выкупомъ. Получивши бо- 
гатыѳ дары, король обѣщалъ сорокъ лѣтъ но трогать Рима  ̂ но 
выдоржпва.іъ характѳръ всого четырѳ мѣсяца и снова явился 
подъ столппу ііапы. Папрасно къ нему отправлялпсь торжествѳн- 
нѣіітія процессіи съ дарамп, съ золотомъ, съ крѳстамп, съ гроз- 
ными рѣчамп: А.йстульфъ былъ непроклононъ. Тогда папа обратился 
къ Пипину Короткому,— и обращеніо это іімѣло полнып успѣхъ, 
Чрѳзвычаііно покусно выхлопотавъ себѣ охранный листъ отъ Ай- 
стульфа для бѳзпрепятствоинаго путешествія чрозъ лангобардскія 
владѣпія, папа сначала пріѣха.іъ въ Павііо, куда прибылъ и ко- 
ро.іь, а затѣмъ неожиданно для короля, думавшаго, что папа прі- 
ѣха.іъ заключпть съ нпмъ мпръ на тѣхъ или иныхъ условіяхъ, 
Стефанъ объявилъ, что онъ поѣдотъ дальшо, къ франкамъ. іііЮ 
сопровождалп послы Пипина. Айстульфъ сначала но жѳлалъ ѳго 
пускать, но предъ внушптольнымп продставлоніямп пословъ долженъ 
былъ смириться, — и папа безпроиятствѳнно явился къ франкскому 
королю. Результатомъ ихъ личныхъ пореговоровъ былъ походъ 
Пипина противъ лангобардовъ. Въ открытой битвѣ у альпійскихъ 
проходовъ лангобарды былп разбиты, и Айстульфъ осаждонъ въ 
главной своей крѣности Ііавіи. Онъ прпнужденъ былъ заключить 
миръ на самыхъ тяжелыхъ условіяхъ: Равенна и рядъ другихъ 
городовъ отдавались папѣ, который ошо получалъ одиновремепііую 
дань и обѣщаніо со стороны короля ежогодиаго взноса 5000 со- 
лидовъ. Разъяронный этимъ унижеіііемъ Айстульфъ въ слЬд)ю- 
шѳмъ жо ( 7 5 5 -мъ) году подстунилъ къ Риму съ огромнымп нол- 
чишами, перѳби.іъ п разорилъ всо окростиоѳ насѳлоніо п сола, ло- 
жащія вокругъ Рима, н началъ нравилыіую осаду. Иочти два мѣ- 
сяца нѳльзя было дажо вѣсточки нодать ііпиину, но когда слумй 
представился, Стофанъ иаипса.іъ жалобное послаіііе (Ііранкскому ко-
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роліо съ просьбою избавить отъ гроаящихъ св. прѳстолу ужасовъ. 
„Спѣшите, Бога ради спѣшите, цока враги не пронзили насъ“ , 
такъ копчаотъ паиа своо посланіе. По Пнпинъ медлилъ. Тогда 
Стефанъ II уже посылаегь королю другое письмо, якобы наиисанное 
самилъ апостоломъ ІІетромъ, Это письмо стремится и польстить 
ІІииину, и заиугать его угрозами небесноп кары. Пипинъ собралъ
воііско и кторгся въ лангобардскія владѣнія. 11овтори.іся первый 
походъ. Апстульфъ поспѣшно сня.іъ осаду съ Рпма и
отправился въ Павію, гдѣ его обложилп франкскія войска. 
Снова онъ долженъ былъ мириться съ папою и королемъ на преж- 
нихъ условіяхъ; новый договоръ подтвержда.іъ за папою (съ нѳ- 
значительнымъ добавленіемъ) права на города, уступленные въ
754 году. Больше трети всѣхъ лангобардскихъ государственныхъ 
сокровищъ въ качествѣ контрибуціи попали въ рукп Пипина,

Съ этихъ-то поръ 11 вкрадывается въ исторію римскои церкви
ученіе 0 территоріальныхъ правахъ ея, о наслѣдствѣ св. Петра.
Цѣлый рядъ земель попалъ теперь въ руки папы, и, что весьмн
характерно, Стефанъ и не подумалъ отдать ихъ въ руки прежняго
„законнаго“ , до-.іангобардскаго владѣ.іьца, т. е. впзантійскаго им-
ператора; онъ уже нѳ разсчитыва.іъ ни на какнхъ постороннихъ
защитниковъ, „судонышко св. Петра“ , «паѵісиіиш йапсіі Ре іг і»
оставляетъ буксиръ и пускаетея въ самостоятельноѳ п.іаваніе. Ви-
зантіііскіе послы, присланиыѳ іі.чператоромъ къ Пппину, напрасно
протестоваліі нротивъ того, что франкскій король дѣлаетъ папѣ
подарки не изъ своего, а изъ стараго византійскаго пмущества,
уступая ѳму І’авѳнну іі другіе города. По Пнппнъ отвѣчалъ, что
никогда не осмѣлится отнять у св. Петра то, что онъ е.чу'разъ
подарплъ, Такъ послы ни съ чѣмъ и уѣхали. Экзархатъ остался 
за Римомъ.

Это случилось въ 755 году; въ с.іѣдующѳиъ году умѳръ'
Аіістульфъ, а чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ не ста.іо и Стефана II.
Сліідующее за ннми поколѣніе пѳрежііло пос.іѣдній актъ этой 
римско-каролинго-лангобардскоп драмы.
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ГІП.

Пииинъ получплъ за тѣ нп еъ чѣмъ несравнимыя услуги, 
которыя онъ оказалъ папѣ, тптулъ римскаго патриція, т. ѳ. ничѳго 
нѳ значащій сааъ. Но удовольствоваться однимъ этимъ титуломъ 
Пипинъ нѳ желааъ. Онъ повѳлъ дѣло такъ, что дѣйствитѳльно его 
вліяніе во всѣхъ итальянскпхъ полптическихъ осложненіяхъ всегда 
перевѣшпва.іо в.ііяніе п лангобардовъ, и ѳго союзнпка папы. 
Впрочемъ, для лангобардскаго королевства наступилп слишкомъ тя- 
желыѳ дни. Второѳ пораженіе Айстульфа п отнятіе у него цѣлаго 
ряда укрѣп.іенныхъ пунктовъ спльно подорва.іо значѳніѳ центральной 
власти въ лангобардскомъ государствѣ, т. е. пменно то, надъ 
укрѣпленіемъ чего такъ много иотрудился Ліутпрандъ. Гѳрцоги 
Сцолето п Беневента тотчасъ жѳ отложились и этимъ сильно 
ослабилл преемниковъ Айстульфа, Пока это происходило у ланго- 
бардовъ, в.іасть рпмскаго ѳпископа росла. Собственно государетвенныи 
характѳръ въ точаомъ смыслѣ эта власть пріобрѣтаѳтъ лишь у 
сѳбя въ Римѣ п въ ближайшихъ къ Риму мѣстахъ; что касастся 
до Равенны я другихъ отдалѳнныхъ городовъ, то въ нихъ воз- 
никаегь своеобразное самоуправленіе. При византійскомъ в.іадычествѣ 
ими управляли дуки; когда началась пконоборческая ерѳсь, дукм, 
какъ представителі! Византіи, были нпзвергнуты и замѣнѳны либо 
своими выборными итальянскими дуками, либо управителями, но- 
сившимп старыіі титулъ „трибуповъ“ , ' ,консуловъ“ . Тепѳрь, когда 
власть римскаго ѳпископа расширилась территоріально, эти мѣстныѳ 
ыагистраты признали римекаго епископа, такъ жѳ, какъ житѳлп 
Рима „своимъ господиномъ". По для паиы было достаточно, что 
эти города принадлѳжалп ѳму, а не византійцамъ илп лангобардамъ. 
За ббльшичъ онъ пока н е  гнался. По.юженіе намѣстника св. Петра
послѣ смерти Стѳфана П  оказалось столі. благопріятнымъ, что даже 
преѳмникъ Айстульфа, Дезидерій, только тогда могъ укрѣпиться на 
престолѣ лангобардовъ, когда согласился уступить напѣеще нѣсколько 
городовъ и.зъ своихъ' владѣніп (на томъ осноианіи, чточмгда-то 
они принадлежали экзархату). По Дѳзидѳрій оказался достойнымъ



послѣднимъ королѳмъ своого народа. Эаоргіеіі онъ обладалъ столь 
жо замѣчательноіо  ̂какъ и хитростью. Цѣлымъ рядомъ уловокъ онъ, 
по воцарѳніи, оттягивалъ фактическую пѳрѳдачу этихъ уступлснныхъ 
городовъ въ руки папскаго правитѳльства, пока не покорилъ мя- 
тежныхъ герцоговъ Вѳневѳнта и Сполѳто. А обезопасившп себя съ 
этоіі стороны, онъ заявилъ, что городовъ нѳ отдастъ, пока Пипинъ 
но возвратитъ взятыхъ еще послѣ воііны съ А.йстульфомъ лан- 
гобардскихъ заложпиковъ. Папа (Павелъ) завязалъ съ Пипиномъ 
цѣлую переписку, чтобы вызвать его на новып походъ въ Италію 
противъ лангобардовъ, но это ему нѳ удалось: слишкомъ не спо- 
койны были въ это врѳмя собственныя границы франкскаго госу- 
дарства. Прпшлось кое-какъ мириться безъ вооруженной помощи 
франковъ, п примиреніе (конечно, нремепное и паружное) состоялось 
въ 760 году. Въ слѣдующіе годы отношенія между Дезидѳріемъ 
и римскимъ престоломъ вновь испортилпсь, и папа жалуется франк- 
скому королю иа постоянные набѣгіі лангобардовъ. Въ 768 году 
умѳръ Пппинъ, а въ 770 состоялась неожиданная и непріятная 
для папы (Стофана III) комбпнація: молодоп король Карлъ женплся 
на дочери Дезидерія принцессѣ Дезидератѣ. Ііапрасны были всѣ І 
усилія папы помѣшать этому браку, которыіі грозилъ отнять у него 
драгоцѣпныхъ сѣверныхъ союзниковъ; онъ написалъ письмо Карлу 
и его соправителю Карломану, въ этомъ письмѣ папа грозитъ 
братьямъ геенной огненной, если кто пибудь изъ нихъ породнится 
съ гнусными аріанами (уже больше столѣтія прошло, какъ ланго- 
барды стали католиками, но пана ничего не по:калѣлъ для сгѵ- 
щрнія красокъ). Ніічего но иомогло; бракъ бы.іъ ааключсаъ. 11 
какъ разъ, когда папа имѣлъ основаніе считать свос дѣло про- 
играннымъ, гл^чилось обстоятольство ввѳрхъ дномъ по|ювернувшеѳ 
всѣ комбинаціи. Іѵарлі> разошелся со своегі женою, о Дезіідѳрата,
110 тогД(ішнимі> понятіямъ опозоренная, вернулась къ своему отцѵ| 
Дезпдеріп сталъ заклятымъ врагомъ Карла, и между ними началась 
борьба, которая должнн была немннуемо привести къ гиболп сла- 
бѣйшаіо, — а слабѣйшимъ было, безспорно, лангобардское коро- 
ловгтво. ]{ъ томъ же 771 іид)' умеръ соправитель Карла Ка іш - 
м5нъ, и Карлъ присвоилъ гебѣ ого владѣнія, а вдова и дѣти
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укрылнсь во владѣніяхъ Дозидерія. ІІенависть между двумя дво- 
рами все крѣпла. Впрочемъ, пѣсколько лѣтъ Іѵарлъ, воюя протнвъ 
сакеовъ, не могъ ообраться въ походъ нротивъ лангобардовъ, и 
нока Дезпдерій снльно тѣснплъ нану (Адріана I); незачѣмъ пере- 
давать нодробности нхъ днпломатическихъ снотеній въ эти пос.іѣдніе 
голы существованія .іангобардскаго королевства: это рядъ взаииныхъ 
ухищреній, проволочекъ и обмановъ. Оружіемъ дѣло могло рѣніііться, 
только когда Карлъ освободился бы отъ посторонннхъ заботъ и 
ЯВИ.1СЯ въ Италііо. Но Кар.іъ съ необыкновенною лля него кро- 
тостью пробовалъ сперва мирнымъ путемъ уладить всѣ недоразумѣнія 
между папой и Дезпдеріѳмъ,— неукі)отнмая ненависть къ нему 
лангобардскаго короля дѣлала всѣ подобныя нопытки совершенно 
нанраснымп Онъ даже предложп.іъ Дезпдерію ] 4000 золотыхъ 
монетъ, чтобы тотъ отда.іъ захваченные города папѣ. Пови-
дпмому, очень Карла безноконло, что дѣти Карломана, ограб-
ленные имъ, находятся въ Павіп у Дезпдерія, п онъ жела.іъ
мпрнымъ путемъ получить ихъ въ своп руки. Ио Дезидеріп былъ 
непреклоненъ. Тогда въ 773 году Карлъ вторгся въ .аангобардскія 
владѣнія. Дезидерііі потернѣлъ страшное поражепіе у альпіпскихъ 
проходовъ п, носпѣшпо отступпвъ съ поля битвы, заперся въ Павіи, 
а его полководецъ Адальгисъ —  въ Веронѣ. Въ этп ужасные для 
лангобардскаго государства дііп обнаружп.іось, что двухсотъ лѣтъ 
было мало, чтобы спаять тянувшія врозь частп его: опять от.ю- 
жплпсь Сполето и нѣкоторыя другія окраины. Мало того, измѣн- 
пиковъ было слишкомъ достаточно и въ самомъ лагерѣ Дезиде[іія. 
Прошла зима, п на Пасху Карлъ отправился въ Римъ. Его
встрѣтили съ большпмъ почетомъ, съ торжествснными крестными 
ходами. Папа ожидалъ его и обня.іъ на иансрти храма св. Потра. 
Во время этого пребыванія франкскаго короля въ Римѣ папа 
выпросилъ у него дарственную занись на цЬлын рядъ городовъ 
и зеиель, даже сіце не отнятыхъ у лангобардовъ. Пріѣхавъ изъ 
Рпма къ Паві», Кар.іъ ускорилъ ея осаду: пстощенное, уміірающоо 
ііаселоніе не могло болѣо держаться, и Дозидерій капитулироііалъ. 
І‘>о вмѣсгіі съ женою псрево:(ЛИ въ короловство (Іфаііковъ, гдѣ и 
доржаіи до смерти. Вскорѣ пала п Ворона; коро.іовство Ланго- 
бардское перестало сущоствовать.
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Послѣдствія этого событія 774 года сказмись вѳсмаь скоро 
и весьма ясно. Римскііі епископъ получилъ Сполето и нѣкоторыя 
другія мѣстности, но главная масса завоѳванныхъ лангобардскихъ 
зомоль осталась за Карломъ; Италія не объѳдинилась вокругъ Рима, 
а скорѣе стала вмѣстѣ съ Римомъ въ подчиненныя отношенія къ 
франкскому королю. Въ послѣдующіе сеиидесятые и восьмидесятые 
годы было закончено покорѳніе оставшихся еш,е нѳзависимыми ланго- 
бардскихъ владѣній, но и они остались Сольшею частью въ рукахъ 
фраиковъ. Избавившись отъ еретиковъ-остготовъ, отъ варваровъ- 
лангобардовъ, отъ иконоборцевъ-византіііцевъ, римскііі престолъ 
стоялъ тѳперь лицомъ къ лицу съ могущественнымъ завоевателемъ, 
предъ которымъ еще труднѣе было сохранить свою полн\ю неза- 
висимость, такъ какъ, во первыхъ, онъ бы.іъ гораздо сильнѣѳ 
прежнихъ обладателей Италіи, а во вторыхъ, нѳ находилось сопер- 
ника, котораго можно бы.іо бы противъ него выставпть. Раньше, 
чѣмъ мы перейдемъ къ исторіи дальнѣпшихъ отношѳній между папою 
и королѳмъ, скажемъ нѣсколько словъ о слѣдахъ, оставленныхъ 
двухсотлѣтнііиъ владычѳствомъ лангобардовъ въ экономической 
исторіи Италііі.
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1І0Т0РІЯ ИТАЛПІ ВЬ СРЕДШЕ ВІіКА.

Г Л А В А  В Т О Р А Я

Экономи ческія отношенія вх Италіи ъъ V— VIII вв. Господство
натуральнаго хозяйства.

I.

Всѣ экономпческія отношѳнія любой страны могугъ только
тогда стать болѣѳ плп .мѳнѣѳ яснымп пзслѣдователю, если послѣд-

•Н1П ртвѣтптъ себѣ на первыіі п самыіі важный вопросъ: какова
ыла вь данный моиентъ прѳобладающая форма капитала? Въ эко-

номичѳской структурѣ общества капиталъ являѳтся тѣмъ сердцемъ
отъ пульсавдп котораго завпсятъ всѣ отправ.іенія организма. Раньше’
чЬмъ говорить 0 формѣ капптала въ первыя времена владычѳстві
варваровъ на Апеннпнскомъ полуостровѣ, мы до.іжны коснѵться
времени, нѳпосредствѳнно предшествующаго эпохѣ паденія Западной 
имперіп, пначѳ ІТ  и V  вв.

Въ послѣдніѳ вѣка имперіи единственною формою капита.іа въ 
таліи являѳтся зѳмля, зѳмельныя пмущества. Богатство че.іовѣі;а 

изм ряѳтся ни Чі;мъ пнымъ, какъ ко.іпчествомъ уѳмли. Помѣстье 
состояло изъ усадьбы, гдѣ жплъ владѣ.іѳцъ и.іи ѳго довѣр^ное

Д . ; Извѣстная площадь земли обрабатывалась дворовыми 
раб.ми. которые лично не имѣли „пкакой сіязи съ .,е ею е “
лучали нпчего, кромѣ нищи отъ господпна, и всѣ резѵ ,ьта’ты тр м
НХЪ  шлп па пользу ихъ хозяппа. 2) Далѣе опредѣлепный кѵсІкъ



нецъ, остальная зсмля Сыла заселеиа опять-таки рабамн хозяииа, 
но работавшими уже на нѣсколько иныхъ основаіііяхъ, близкихъ 
къ условіямъ колоновъ: эти рабы, „приаисаішыо къ землѣ“ , отда- 
вали извѣотную (часто весьма значительную) долю нроизведеній 
своого труда господамъ. Эти ,прпписанные къ землѣ** рабы отлнча- 
лись отъ рабовъ первоп категоріи весьма существенно въ юриди- 
ческомъ отношеніи; по кодексу Юстиніана' ихъ нельзя было прода- 
вать безъ земли. Въ экономическомъ отношенін по.іоженіе „ирипи- 
санныхъ къ зем.іѣ ' также несравненно было лучше по.іоженія дво- 
ровыхъ рабовъ, такъ какъ онп за извѣстное количество произведеній 
своего труда пользовались спокоино всѣми остальными добнваеиымп 
изъ ихъ участка продукгами, —  а дворовые рабы являются такіімъ 
же рабочимъ екотомъ, частью жнвого пнвентаря,какъ, напр., негры 
на америкапскпхъ плантаціяхъ до аболпціонноп вопны: подъ над- 
зоромі. особыхъ смотрптелеп ихъ гонялп съ одного конца помѣстья 
на другой, спалп они въ общихъ помѣщоніяхъ п личною жизнью 
совсѣмъ не жилп. Но практика обнаружила ужо въ IV* н вѣ- 
кахъ, что именно эти „приппсанные къ землѣ'‘ выгоднѣе всѣхъ, 
Ероизводптельнѣе дворовыхъ рабовъ п вольныхъ арендаторовъ утіі- 
лизируютъ зем.ію, даваемую имъ помѣщикамъ, Въ эпоху IV іі Т  
вѣковъ повсемѣстная задо.іженность ферморовъ дала возможность
владѣльцамъ обшіірныхъ помѣстііі обратить должниковъ въ прпкрѣ- 
пленныхъ къ зом.іѣ паслѣдствонныхъ арендаторовъ. ІІравптельство 
Юстиніана (въ періодъ владѣнія Пталіоп) въ высшой степенп по- 
кровительственно относилось къ этому яв.іенію, т. о. къ увелнченію 
класса крѣпостныхъ арепдаторовъ, пбо прп общомъ токучемъ и
бродячемъ состояніи италі.янскаго населенія въ Ѵі вѣкѣ важно
было сохранить классъ осѣдлыхъ и потому болѣе исп]твныхъ пла- 
тельшиковъ податей п повинностей. Молкая аронда совеітіеііно 
свободныхъ людей мало-по-малу псчозаетъ, можотъ быть, подъ влі- 
яніемъ закона императора Анастасія, по которому достаточпо трпд- 
цатилѣтняго доржанія аренды въ одномъ и томъ жо мі;ст1;, чтобы 
арендаторъ впродь считался прикрѣплоннымъ къ зем.іѣ. Ііономногу 
(съ коіща V I вѣка)тормнны со1опи8 , 8егѵи8 ^гіеЬае аЛзсгіри із—  
начіінаютъ смѣшиваться и путаться. II колонамъ, и рабамъ одина-
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ково восцрещоно брать себѣ въ жены другую женщііиу, кромѣ 
К0Л01ІЫ илп рабыни того же номѣщика. Отнять или уменьшить на- 
дѣлъ колона нельзя; пустошь и паетбища, прилегающія къ зомлѣ, 
занятои колонами, находятся въ ихъ общемъ пользованіи. Ко вре- 
мени готскаго цашествія при полной невозможяости подробно описать 
всѣ катего]яи лицъ, кормившихся въ иомѣстьѣ, мы можемъ
лишь установить общіе два разряда: ]) землею пользовался помѣ- 
щикъ при посредствѣ своихъ дворовыхъ рабовъ, получая непо- 
срѳдственно всѣ выработанные ими продукты, а 2 ) другою частью 
земли пользовались люди, прикрѣпленные къ арендуемому ими участку 
платящіо помѣщику дань натурою, арендующіе земли по договору 
и на условіяхъ, неизмѣнныхъ для обѣихъ сторонъ, и называюшіеся, 
съ различными оттѣнками въ правахъ п обязанностяхъ, трудно
разлпчными въ разныхъ мѣстностяхъ Италіи— то ^ІеЬае а(І8сгір іі, 
то соіопі. Такъ, въ общемъ дѣло обстояло ко времени паденія
западноіі римской имперіи. Герулы, народъ Одоакра, получили
отъ римлянъ третью часть ихъ земельнаго имущества; когда герулы
были побѣждѳны Тоодорпхомъ, эта экспропріированная у римлянъ
третья часть норѳшла въ руки остготовъ. Шестидѳсятилѣтнее вла- 
дычество остготовъ не внесло никакихъ сущѳствѳнныхъ измѣнѳній въ 
экономическія отношѳнія, хотя, конѳчно, нѣкоторыхъ второсіепенныхъ 
перемѣнъ отрицать ни въ какомъ случаѣ нѳльзя. ІІрежде всего
сразу же стала ощущаться значительная убьш въ рабочихъ си.іахъ, 
какъ естествонное послѣдствіе войнъ Одоакра съ Теодорихомъ. Эта 
убыль въ экономнчѳско.ѵъ отношоніпоказывалась тѣмъ чувствительнѣс 
что она замѣчалась именно въ рядахъ производителеп, т. е. коло- 
новъ и рабовъ, а вновь осѣвшіо въ Италіи готы, превратившіеся 
въ одно сплошное воонііое сословіе, нополннли ряды потребптелей,
Готы, какъ было уже сказано, еодёржалпсь на счетъ , трети зем.іи “ .
Но было два способа взнманія доходовъ съ этоіі третн; лпбо но- 
мѣстье выдѣляло готу троть общаго колнчсства зѳмли и онъ по- 
сродствомъ собствонныхъ рабовъ могъ эту треть воздѣлывать, либо 
помѣщіікъ (нлн колоиъ) вносилъ въ казначейетво треть дохода со 
своого к\ска земліі, а казна )жо распрѳдѣляла этотъ общій сте- 
кавнііііся отовсюду доходъ можду готами, которымъ зомля но бы.іа
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нигдѣ отведеііа. 11а судьбу колононь госиодство Теодорпха и его 
преемннковъ имѣло то вліяніо, что ихъ прикрѣпощояіе къ землѣ 
было еще упрочено. Нужно сказать, что въ половинѣ V I  вѣка, 
уже передъ крушеніемъ готской монархіи въ сродѣ колоновъ мы 
встрѣчаемъ лицъ варварскаго ироисхожденія; но ати новыя явленія 
касались лишь характера состава зависимыхъ земледѣльцевъ и ни- 
сколько не затрогивали сущности колоната, какъ учрежденія. 11а- 
конецъ, немногія посоленія мелкихъ свободныхъ крсстьянъ общинни- 
ковъ, которыя въ Римской имперіи играли соверщепно ничтожную роль, 
уцѣлѣли и во времена готовъ и невроднмымп перешли въ слѣдующіе 
вѣка. Въ эпоху натура.іьнаго хозяйства живучесть самыхъ слабыхъ, 
самыхъ ничтожныхъ количественно экономпческихъ формъ бываѳтъ 
поразитѳльна.
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II.

Гораздо важнѣе и по продолжитольностп, іі по с.іѣдамъ своимъ 
было владычество лангобардовъ. Начать еъ того, что лангобарды 
нстребили мечемъ въ первыѳ жѳ момѳпты своего вторженія весьма 
многихъ богатыхъ земельныхъ собственнпковъ; остальныхъ земель- 
ны.хъ собственниковъ, какъ мѳлкихъ, такъ и крупныхъ онп заставиліі 
платить дань въ видѣ т[іети всѣхъ добываемыхъ продуктовъ; что же 
касается до земель, конфисковапныхъ у убитыхъ, то онѣ отошли 
къ королю и къ герцогамъ лангобардскимъ. Такоѳ положепіе вещой 
продолжалось въ лангобардской Италіи до воцарсніп Автариса, 
когда произоше.іъ пѳреворотъ, весьма лакопичпо пѳреданный потом- 
ству хронографомъ лангобардскихъ королей— Павломъ Діакономъ. 
Переворотъ этотъ состоялъ, повпдимому (ибо отпосящеѳся сюда 
иѣсто у Діакона крайне тѳмно), въ томъ, что произвѳдена была 
кадастровая ревизія іі половина всѣхъ герцогскпхъ зѳмель попала 
въ руки короля, а герцоги, чтобн вознаградить себя, пропзволи ужс 
экспропріацію недвижимой собствѳнности у римлянъ, до тѣхъ поръ 
обязанныхъ предъ завоѳватѳлями липіь взпосомъ трети доходовъ- 
Въ какихъ размѣра.хъ была пропзведѳна эта экспропріація, Павѳлъ 

Діакопъ не говоритъ.



Самая характорная черта лангобардскаго владычества заключается 
въ новомъ явлѳніи, не имѣвшемъ мѣста при остготахъ: мы говоримъ 
0 началѣ патроната, о возникшемъ (вѣрнѣе, можетъ быть, прине- 
сенномъ) при лангобардахъ обычаѣ всѣхъ свободныхъ людей, если 
только они не были знатными и богатыми, — отдавать себя нодъ 
защиту и покровительство отдѣльныхъ частныхъ лидъ, т. е. знат- 
ныхъ лангобардовъ. И свободные римляне, и пасынки лангобард- 
скаго государства— варганги, т. е. пришедшія вмѣстѣ съ завоева- 
телями разныя германскія племена, и вольноотпущенники, —  всѣ 
они стремятся получить „ т іш с і іи т  , покровительство сильнаго 
варвара, и стать его вѣрными подданными, или „§е 8ІП(іі^. Въ 
чйсто экономическомъ смыслѣ это имѣло то значеніе, что всякая 
коммендація, всякая отдача себя вмѣстѣ со своимъ имуществомъ 
подъ покровитсльство влекла неминуемо (кромѣ обычнои трети въ 
пользу лангобардовъ) еще новый натуральнып платежъ въ пользу 
обѣщавшаго покровительство. Если мужъ отдавалъ себя поіъ по- 
кровительство, то и жена его теряла свободу л дѣлалась поддан- 
иои человѣка, обѣщавшаго ея мужу ^тигкііит^ .

Институтъ рабства чрезвычаино развитъ былъ въ .іангобард- 
скомъ обществѣ. Но, какъ это бываетъ при натуральномъ хозяй- 
ствѣ, весьма нерѣдко были отпускп рабовъ н рабынь на волю, ибо 
часто не было надобности въ сохраненіи за собою рабовладѣльче- 
скихъ правъ: не встрѣча.іось необходимости въ слпшкомъ интенсив- 
номъ ])абскомъ трудѣ ~прп отсутствіи торговли и возможности сбы- 
вать припасы на сторону. Рабы отпускались весьма часто на волю, 
но становились полусвободными, т. е. а.іьдіонами; ихъ прежній вла- 
дѣлсдъ счнтался ихъ патрономъ и имѣлъ право на полученіе нату- 
ральнаго платежа такъ же, какъ отъ доброво.іьно отдававшихся ему 
ее8Іп(1 ’овъ,— за п))аво защпты. Такимъ образомъ свободные люди, 
становясь ее8ІпД’амп5 спускались на на одну ступень по обществен- 
ной лѣстнидѣ, а рабы, отпускаемые на правахъ альдіоновъ, под- 
нимались на одну ступень надъ своимъ прежнимъ положеніомъ,— и 
^еяігкі ы встрѣчались съ альдіонами въ качоствѣ подданныхъ па- 
трона, платящихъ ем) плату за „ш ипб іиш ", за покровительство. 
Но хозяинъ могъ отпустить раба на волю на ощо лучшихъ ѵсло-
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віяхъ, нменііо какъ полноправііаго граждаііиііа. Впрочѳмъ, въ тѣ вромена, 
иокровнтелі.етво н заступніічоство силыіаго лица являлиеь такого 
рода благомъ, что эти повыѳ полноправныо граждаііо сігіш ш л й  схать 
зависимыми §’е8Іті'амп. Характорнып примѣръ приволитъ птальян- 
скііі ученыіі Троя въ свопхъ изслѣдовапілхъ по лангобардскоі! ста- 
ріінѣ: въ 754 году нѣкіГі рабъ Ѵиірпз отказался за собя, за 
жону н дЬтеіі получить продлагаѳмую ему бозусловную свободу, а 
просплъ сдѣ.!іать его альдіономъ. Очѳвидно, жизнь.упорпо разгоняла 
общѳство въ двѣ стороны —  однпхъ дѣлала господамп, другихъ —  
завнсіімымп п покровитѳльствуѳмыми; срѳдняя катѳгорія пока нѳ 
осуществлялась. Вообщо жо альдіоны и рабы нѳ особенно отлича- 
ліісь по своему положенію въ обществѣ. Прп господствѣ варваровъ 
лучщимъ показателемъ, такъ сказать, удѣльнаго вѣса человѣка, 
иажностп сго общественнаго положенія служпла вира, щтрафъ, взи- 
маемый за убійство или члѳновредительство: вира за убійство раба 
всего на десять золотыхъ солидовъ мѳньше, чѣмъ вира за убіпство 
альдіона, — а за члѳновредптельство платится одна и та жо впра, кто 
бы ни оказался потсрпѣвшимъ— рабъ и.іи альдій. %о касается до 
оброковъ, до платежѳй за землю, то и рабы, и альдіоны платилп «по 
стародавнимь обычаямъ», какъ выражаются лангобардскія грамоты. 
За участками зѳмли сохранплись названія рабскііхъ“ усадьбъ и „аль- 
діонскихъ", но случалось нѳрѣдко, что пропеходили поретасовки — раб- 
скіѳ надѣлы занамалнсь свободнымн ліодьмч, альдіонскіѳ жо — 
рабами. Эіо такжо указываѳтъ ііа то, что ііономиогу положѳніе 
сельскихъ рабовъ и альдіоновъ иивѳллировалось. Бъ VIII вѣкѣ, 
т. с. когда ужѳ дни лангобардской нозависимости были сочтены,—  
альдіоновъ начинаютъ называть и смѣшивать съ колонами, т. е. уцѣ- 
лѣвшими еще отъ остготскихъ врѳменъ свободными зѳмлѳдѣльцами. 
Происходитъ это потому, какъ ужѳ сказано, что колопы, свободныѳ 
лично, хотя и прикрѣплѳнныо къ землѣ, саміі отдаются подъ покро- 
витольство спльнымъ лицамъ и начинаютъ іімъ нлатить за т и ік і іи т  
либо п[>иношен1емъ извѣстпаго количества продуктовъ, либо барщпн- 
ноіі службою. Эти прнпоіпонія бывали крайііе ничтожны: иногда онп 
равнялись десяти фунтамъ сыру, одчой овцѣ, двумъ цыплятамъ да 
половинѣ поросенка — въ годъ. Ьарщиііная служба была стІ.спнгельна
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тѣмъ, что, повидимому, господинъ могъ потребовать альдія— колона 
въ любоѳ время на работу, безъ ограниченія этого права какимъ 
либо временѳмъ года. На югѣ лангобаріскаго государства, гдѣ 
отбываніѳ барщины (какъ и вообшѳ новые гѳрманскіѳ порядви) менѣе 
было |швито, оно ограничивалось правомъ хозяина призывать 
колона на сл\жбу три раза въ годъ: во врѳмя пахоты, сѣянія и 
жатвы.

Относительно общиннаго землепользованія необходимо признать 
правильнымъ мнѣніе про4>ессора Виноградова, что община не воз- 
никла въ лангобардской Италіи послѣ прихода варваровъ: впрочемъ. 
такая масса зѳмель должна была лежать впустѣ за нѳдостаткомъ 
рабочихъ рукъ, что ничего невѣроятнаго нѳ было бы въ возник- 
новеніи коѳ гдѣ нѳраздѣльнаго землепользованія, бѳзъ правильныхъ 
перѳдѣловъ, съ хаотическою обработкою пашни, достаточной для 
всѣхъ. Но источники, кромѣ довольно темныхъ намековъ на этотъ 
счетъ, ничего не говоряп>. Вообще же, лангобарды, повидимому, 
тяготѣли болѣѳ къ пастушескимъ, нежели къ земледѣльческимъ 
занятіямъ; обиліе луговъ н пастбищъ сильно этой склонности бл»- 
гопріятствовало. Слѣды лангобардскаго завоеванія были важны не 
потому, чтобы они совѳршенно нзмѣнили прііжнеѳ экономическое со- 
стояніе Италіи: нчтуральное хозяйство царило одинаково и при 
имперіи, н при гѳрулахъ, остготахъ, византійцахъ н лангобаріах^ь, 
но послѣдніе варвары упрочили и утвердили новыіі прлнципъ, 
принципъ личной зависимости свободныхъ людей отъ другихъ сво- 
бодныхъ людей, ^^тиікііііш*^, котораго не знали римляне до лан- 
гобардсвъ, добровольн}ю отдачу собя подъ покровительство силь- 
нмхъ, отдач>, создавш}ю новый и вполнѣ своеобразный классъ 
альдіоновъ. Жйзненн(»сть этого класса, вѣрнѣе, ѳго жизнеспособ- 
ность д ч̂ше всѳго доказывается тѣмъ, что и свѳрху» н онизу-^и 
изъ гогловія сві^дныхъ, и изъ сословія рабовъ *• люди тяготѣютъ 
къ нем), стромятсіі въ него попаспп *)тими отчетливо выясняющп- 
лигя ігь ладгобардскую эпоху зачатками фоодальпыхъ отнош(̂ ній и 
важно двухтлііттч* вдалмчо<'тво гоплгиепниковъ Лльбоина и Де- 
8ілорі*. Для того, закончить эту малонькую всдѣдствіе
гиудогтн игточниковъ главу, мы должны когнуться тѣхъ зсммь
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Италіи, которыя оставались (послѣ падѳнія остготовъ) за визан- 
тійцами, а потомъ, въ иконоборчѳскую эпоху, попали подъ верхо- 
вонство римскаго прѳстола,— и тѣхъ частѳй полуострова, гдѣ влія- 
ніо варваровъ было мало замѣтно.

III.

Въ равѳннскомъ экзархатѣ, почти совсѣмъ избѣжавшѳмъ вліянія 
варваровъ, до такой степѳни живучи быяи чисто римскіѳ зѳмѳльныѳ 
иорядки, что дажѳ измѣрялись имѣнія по римскому способу, Каждоѳ 
помѣстьо дѣлилось (по плану) на двѣнадцать частеп, называвшихся 
унціямн; половина имѣнія равнялась — шѳсти унціямъ, трѳть имѣнія — 
чѳтыремъ унціямъ и т. д. Кромѣ колоновъ, въ помѣстьяхъ равенн- 
скаго экзархата находились также арѳндаторы, по своѳму положѳнію 
близко къ нииъ подходившіѳ и, даже, пользовавшіѳся нѳрѣдко однимъ
названіемъ: это были „ливѳлларіи“ , арендаторы, заключавшіе съ

»

хозяпномъ помѣстья контрактъ на двадцать дѳвять лѣтъ (на трид- 
цать плп большѳ —  нѳльзя было заключать условія, такъ какъ по 
рпііско-впзантійскому закону трпдцатплѣтняя давность сдѣлала бы 
арѳндатора владѣльцѳмъ арѳндуѳмаго участка). Лпвѳлларіи, возоб- 
новлявшіѳ своп контракты, дѣлалпсь нонѳмногу вѣчно-наслѣдствѳн- 
нымп арѳндаторьмп, такъ какъ пхъ зѳмѳльныѳ участки оставались 
столѣтіями въ одноіі п той жѳ сѳмьѣ; платилп они (такъ жѳ, какъ 
и колоны) трѳтью часть всѳго олпвковаго сбора и сѳдьмуіо часть 
хлѣбнаго у[)Ожая. Р]сли на ихъ участкахъ разводился ѳщѳ и лѳнъ, 
они, кроміі олнвокъ п хлѣба, вноснлп хозяпну трѳть всѳго сбора; 
осли ѳсть фруктовыѳ сады •—  трѳтыо или чотвѳртую часть собпраѳ- 
мыхъ фр)ктовъ. Кромѣ того̂  одинъ, два илп трп воза дровъ (смотря 
по условіямъ мѣстностп) должны были быть доставлѳны каждымъ 
ливѳлларіѳмъ илп каждымъ колономъ въ госнодскуіо усадьбу, — и 
шссть разъ въ годъ лпвелларіп (или колонъ) обязанъ былъ явиться но 
зону господина. Итакъ, барщіінныіі элѳмѳнтъ нъ жизни колоновъ 
(и лпвелларіѳвъ, ноложѳніс которыхъ стало въ концѣ концовъ 
тождегтвеннымъ съ положеніемъ колоновъ) игралъ гораздо мѳныиую 
роль, нежѳли оброчный. Такъ дѣло обстояло въ равсннскомъ акзар-
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хагЬ н въ римской Каііпаніи до Карла Пеликаго; съ франкскимъ 
вліяніѳмъ барщина начинаетъ становитіся болѣе отяготительной: ужѳ 
не шесть разъ въ годъ, а иногда еженедѣльно, и, во всякомъ случаѣ, 
весьма часто колонъ былъ обязанъ являться на барскій дворъ для 
отбынанія ба|)щнны. Арендуемые участки обыкновенно дсржались 
колонами такъ, что цѣлая родственная семья колоновъ владѣла 
однимъ отрубнымъ участкомъ. Такая совокупность нѣсколькихъ 
семействъ называлась с о п б о г іе г іа . Иногда даже С 0 П 8 0 г Іе г іа  со- 
стоя.іа изъ ко.іоновъ, не соединенныхъ узами родства. ІІри частно- 
семейномъ пользованін пахотноя площадью, колоны полізова.іись 
пастбишамп п лѣсаыи помѣстья на общіінныхъ правахъ. Существо- 
вали также аренды, уплачиваемыя деньгами, а не натурою, но при 
всеобщемъ господствѣ чнсто иатурально-хозяйственныхъ порядковъ 
денежная аренда пе могла нѳ составлать исключенія. Римскія формы 
землевладѣнія удержались такжѳ и въ Сполето, Беневентѣ. Тос- 
канѣ, т. е. въ мѣстностяхъ, хотя и занятыхъ лангобардами, но 
находившихся подъ меньшимъ вліяніемъ ихъ порядковъ. Въ этихъ 
мЬстностяхъ (особенно, въ граничащихъ съ папскою об.іастью) 
былъ развіітъ еще болѣе, чѣмъ даже въ равѳннскомъ экзархаіѣ, 
обычай отпускать на смертномъ одрѣ или но завѣщанію на волю—  
рабовъ и рабынь, „для блага души“ . Но эти вольноотпѵщенники 
обыкнокенно становятся въ своемъ жѳ помѣстьѣ арендаторами, пере- 
ходя'1-ь въ положѳніе ливелларіевъ п колоновъ. Дірожде пмѣніе 
цѣнилось настолько, насколько въ нсмъ бы.іо несвободныхъ крестьян- 
скихъ душъ; свободные съемщики были въ меньшинствѣ, составляя 
болѣе̂  или монѣе̂  рѣдкоѳ явленіе; теперь земля сама по себѣ (т. е. 
въ \ І Л  н I X  в.в.) сдѣлалась цѣнностью, благоларя увоіичив- 
шемуся спросу, которыіі вызыва.,ся ростомъ насе.іеііія и «бѵсювіи- 
ва.іъ собою ПРОИ.ЧВОДСТВО расчистокъ. Земля начала приносііть рентѵ  

но такъ какъ спросъ на рабочія рукн все же оставался весьма 
значитрльнымъ, благодаря .іегкости получпть землю въ расчіісткѵ 
то правплыіый расчотъ подсказывалъ сохранить отъ крѣностноп; 
права ту ого характерную особенность, которая лежала въ постоян- 
номъ нробываній семьи во.,дѣлыватоля на сданномъ омѵ ѵчасткѣ 
8г« тшм, !
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ной аренды въ такой жо мѣрѣ, въ какой нодостатокъ личной обѳз- 
печенности и иеобходимость покровительства заставляли свободиыхъ 
людеіі жертвовать не ихъ экономичоскпмъ, а общественнымъ поло- 
женіемъ, и дѣлаться людьми зависимымп, отказываясь отъ собствсн- 
ности и удерживая наслѣдственное пользованіо. Во всомъ этомъ 
лежали зачаткп постепеннаго превращонія завѣщаннаго еще рим- 
лянами рабскаго хозяііства въ феодально-оброчное. Самое развитіо 
этихъ новыхъ отнопіоніи приняло направлопіе, близкое къ тому, 
которое столѣтіямп раньшо характеризовало римскій колонатъ, прод- 
ставлявшій собою такую же свободную, вѣчно-наслѣдственную 
аренду^Ч.. Въ Ѵ Ш  п I X  вѣкахъ отдача собя подъ покровитольство 
распространяется въ Сполото, Боиевонтѣ п Тосканѣ всо большо п 
больше. Этому благопріятствовало можду прочимъ п образовапіо 
огромныхъ цорковныхъ латпфундіп въ означонныхъ мѣстностяхъ, 
билѣе остальноп Лангобардіи сохранявшихъ дружественныя отно- 
шенія къ рпмскому простолу. Герцогп и знатные люди жортвовали 
церкви въ каждомъ поколѣніи большіе участки зомлп, а отчуждать 
ихъ по каноничоскому праву цорковь но могла; на этихъ-то цор- 
ковныхъ латифундіяхъ и распространялось вѣчно-наслѣдствонное 
держаніе, безъ котораго земли стояли бы впустѣ. На примѣрѣ 
церковныхъ зомель и ихъ об|)аботкѣ особонно ярко выясняотся та 
истина, что римскіо земольныо порядки вовсе но пали съ римской 
имперіею, а продолжали сущоствовать и послѣ: цорковныя латифундіи 
стоятъ въ прямоп преомственной связи съ латифундіями вромонъ 
императоровъ. Главнѣпшій изь новыхъ эломонтовъ, вторгшихся въ 
эту прочную сроду, въ это сбщество помѣщиковъ и ихъ разно- 
образныхъ арендаторовъ  ̂ самый важный и порвонствующій, это̂  
безспорно, эломентъ отдачи собя подъ покровитольство, т. е. эломонтъ 
но экономичоскій, а юридичоскій. Въ мѣстах'ь, занятыхт> лангобар- 
дами, онъ сказывается весьма ярко, иъ экзархатѣ и римской Кам- 
паніи меныііо, а въ Сполото и Боііовонтѣ нѣсколько больию, чѣмъ
въ римско-византійскихъ владіиііяхъ.

Ио всюду онъ въ той илп иной стопони на лицо. При сла- 
богти государствонныхъ началъ и обязатольныхъ но|)мъ закона, при 
беззмцитности и бозн|)1ютно('ти одинокой личкости этотъ фсодальный



иііститутъ добровольнаго отрѳчѳнія отъ независимости возникалъ 
въ Италіи повсемѣстно. Впрочемъ, не въ одной ГІталіи онъ и 
возникъ, а во всѳй Европѣ также.
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7. Уже указанное (въ прин. къ 1-й главѣ) изданіо Ііавла
Діакона. Цнтаты съ іісчерпывающой полнотою сдѣланы изъ его
сочиненія профоссоромъ Виноградовымъ.
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Г Л А В А  Т Р Е Т Ъ Я .

Эболюція папства отъ V  до XI отолѣтія.

I.

Папство есть учрежденіѳ, до такой степони тѣсно связанное 
со всею итальянскою жизнью іі псторісГі, что нѣтъ никакой возмож- 
ностп установить опредѣленную точку зрѣнія на средневѣковыя 
судьбы Италіи, не вспомнивши, чѣмъ сталъ, какую эволюцію пере- 
жилъ престолъ св. Петра отъ времени разрушонія имперіи' до Гри- 
горія- Гильдебранда, т. о. отъ эпохп почтп совершеннаго полити- 
ческаго ничтожоства до тѣхъ дней, когда римскіп епископъ за- ■ 
явилъ притязанія на всемірноо верховенство. „Потръ еси п на 
камнѣ семъ созижду церковьыою и врата адова не одолѣютъ ю“ , 
такова единственная фраза Евангелія, на которой римскіе енископы, 
считавшіе себя преемниками апостола Петра, основали протен.зію 
перковной супрематіи. Подъ вліяніемъ ли пребыванія въ ,.столицѣ 
иіра'*, или вслѣдствіе какихъ нибудь иныхъ, болѣо случашіыхъ 
причинъ, -  но римскіо опискоиы, можно сказать, начинаютъ свою 
исторію притязаніями на ворховенство и руководитольство всою цер- 
ковью. Во П-мъ и Ш -м ъ  иѣкахъ — папства въ его поздиѣйшомъ зна- 
ченіп слова нѣтъ и въ поминѣ оіце, но ужо духъ властолюбія |іим- 
скихъ епискоиовъ на лицо. „Я  владѣю каііюдрои ііо паелѣдству, но 
смѣйте вводить ничого новаго, чго но завѣіцаио вамъ‘ ,— говорилъ 
римскій опископъ Стофанъ азійской іі африканской церквамъ въ 
срединѣ П[ столѣтія, ((азоиіодшись съ піічи по частііому воиросу. 
Правда, эти притязаііія Стофаиа встрѣтили доволыіо р’І;зкую оппо- 
зицію со стороны св. Киіі|»іаііа п мпогихъ дѣятолой восгочііой 
цоркви, но пасталъ ГѴ пі.кь, ііачялап, п|)іаііская агіітація ііа



востокѣ, -  и цѣлый рядъ соборовъ упрочилъ за римскими еписко- 
паын нхъ аервѳнствующѳе положѳніе въ занадной цѳркви. А  за- 
падная церковь срѳди смутъ, раздиравшихъ восточную, казалась, 
дѣиствителыіо очагомъ правовѣрія, и стоять во главѣ ея - зна- 
чило въ І У  вѣкі; стоять во главѣ арміи истинной вѣры въ борьбѣ 
п|іотивъ опасной ереси. Очѳвидно, что и теорія цѳрковной супре- 
матіи Рима сдѣлала кой-какіе успѣхи въ I V  столѣтіи, ибо въ сакомъ 
началѣ Г  вѣка, когда ѳпископъ Антіохіи заявилъ со своѳй сто- 
роны притязаніе на первенство на томъ основаніи, что въ Антиохіи 
была основана пѳрвые дѳрковь,— папа Иннокентій писалъ ему: 
„Мѣсто цѳрквей зависитъ не отъ городовъ, а отъ апостольскаго 
преѳмства. Князь апостоловъ основался въ Римѣ, а въ Антіохіи 
онъ побывалъ лишь проѣздомъ ‘. 11а Эфесскомъ соборѣ папскіе 
лѳгаты уже заявияютъ: „никто нѳ сомнѣвается, напротивъ, всѣ 
вѣка знаютъ, что князь апостоловъ получилъ отъ Господа нашѳго 
Іисуса • Христа ключи царствія Божія, что ѳму дарована в.іасть 
вязать и рѣшить. И онъ вѣчно жнветъ въ лицѣ своихъ преем- 
никовъ и посредствомъ нихъ произноситъ свои приговоры". Въ 
томъ же пятомъ вѣкѣ папа Левъ Великій много разъ по 'раз.иіч- 
нымъ поволамъ повторяетъ всѳ туже мысль о верховѳнствѣ своемъ 
надъ всѳю хрисгіанскою церковью. Рядъ варварскихъ вторженій, 
привѳдшихъ къ образованію новыхъ государствъ на разва.іинахъ 
импѳріи, составилъ эпоху въ исторіи папства: кромѣ франковъ, всѣ 
варвары бы.іи аріанами, послѣ наденія ммперіи католицизмъ остался 
единственною моральноіі свя.зью, соѳдинившѳй покорныхъ романцѳвъ 
въ одно цѣлое. Иапа сдѣлался уже не только для церкви, но и 
для мірянъ зніімонѳмъ, вокругъ котораго должно было стѣсниться 
все не ваі.варскоѳ и не еретичоское. Въ эноху владычѳства Одо- 
акра и затѣмъ Теодориха папы являются на .\ііеннинскомъ полу- 
островѣ главными корреспондентами византійскихъ императоровъ 
Съ византіискои свѣтской власть. они въ этотъ періодъ еще нѳ
ССОрЯТСЯ, МОЖеГЬ быТЬ, ВЪ ВИДу ТОГО, ЧТО 0Т.УТСТВУ1  гл в н ^

яблоко раздора: власть надъ Гимомъ, самостоят.льно1ь оолитик  ̂
таліи одинаково были немыслимы при герулахъ и остготахъ 

нн для папы, ни для византійскаго императора. Впрочемъ, бывали
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иоменты унііжѳнія папъ прѳдъ Византіѳй; весь рояанскііі міръ 
былъ слпшкомъ раздавленъ варвараміі, слишкомъ немощенъ, чтобн  

имѣть возможность поддержать силою своею луховнаго главу. Но 
съ нашѳствіѳмъ лангобардовъ (568 г.) картиііа рѣзко измѣняѳтся. 
Впзантіи нанѳсенъ былъ этимъ нашествіемъ страшный ударъ; Римъ 
остался одпнокимъ отровкомъ среди плотно обложившихъ его вла- 
дѣнііі варваровъ. Отдѣлѳпнып отъ равѳннскаго экзархата лангобар- 
дами, отъ Константинополя морямп, кишѣвшими пиратами, Римъ 
только по имени остивался византійскимъ, на самомъ же дѣлІ> 
папы стали фактичѳскини распорядителями ѳго политики.-

Мы говорили ужѳ въ пѳрвой главѣ настоящей работы о круп- 
ной политической роли, которую сыгралъ папа Григорій Великій въ 
первыя времѳна лангобардскаго владычѳства. Трудно въ достаточной 
мѣрѣ оцѣнить все значѳніе сго личности въ исторіи папства. Благо- 
даря ѳго пскусснѣйшѳй политикѣ, благодаря ѳго одноврѳменнымъ 
сношѳніямъ съ пмператоромъ, и съ экзархомъ, п съ лангобард- 
скими королями римскому епископу удалось спасти свой городъ. 
Когда экзархъ нѳ жѳлалъ заключить мира съ Агилульфомъ, Гри- 
горій потрѳбовалъ всѳ-таки и добился заключѳнія мира, безъ ко- 
тораго Римъ былъ бы затоплѳнъ лангобардскими войсками. Всѣ 
романцы Италіи видѣли въ папѣ своѳго защитника, государя н 
спасителя и съ большимъ трудомъ могли мириться съ мыслью, что 
ихъ ѳпископъ должснъ повиноваться, хотя-бы дажѳ въ теоріи, ка- 
какимъ то далекимъ грекамъ, которые въ свое кратковремѳнноѳ влады- 
чѳство, втечѳніи тринадцати лЬтъ, истѳкшихъ отъ падѳнія остготовъ 
да прихода Альбоина, умѣли только ихъ грабить, безпощадно вы- 
жимая налоги, а отъ лангобардовъ защитить не умѣли. Вообще, 
этотъ тринадцатилѣтній перерывъ нанесъ сильнѣйшій ударъ тѣмъ 
симпатіямъ, которыми въ глазахъ римской знати пользовались (при 
остготахъ) византійскіе императоры. Вблизи и облеченныѳ дѣйстви- 
тсльноіі властыо византіііиы явились уже въ свѣтѣ алчныхъ и 
вороватыхъ чиновниковъ безжалостнаго константинопольскаго фиска, 
но вовсе нѳ въ качествѣ представителей римской традиціи. Изуми- 
тѳльная (и даже прямо загадочная) трусость византійскаго прііви-

а*
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тельства при лангобардскомъ погромѣ окончательно лишила его 
послѣднихъ остатковъ расположонія у итальянцѳвъ.

Византійскіе императоры уже при Григоріи Великомъ не имѣ.ія 
въ Италіи никакои фактической власти и никакого моральнаго 
іівторитета. Въ VII вѣкѣ дѣло нѣсколько разъ доходило до 
того, что въ Равеннѣ происходили весьма бурныя столкновенія 
между итальянцами и свитою экзарховъ. Въ 615 году, во время 
такого бунта, былъ убитъ экзархъ Іоаннъ. ІІапы, повидимому, весьма 
отчетливо сознаютъ въ это время, что власть ихъ усилпвается 
обратио пропорціонально наденію императорскаго авторитета. Эіо 
сказываегся на знамѳнитомь Лагеранскомъ соборѣ въ 649 году. 
Латѳранскіп соборъ, состоявшііі изъ ста пяти епископовъ п ведшій 
свои засѣдаііія въ присутствіи равеннскаго экзарха, былъ созванъ 
напою Мартиномъ. ііоводомъ къ созыву была ересь моноѳелотовъ, 
еильно распространившаяся тогда въ Византін и на Востокѣ. Соб- 
ствѳнно, ыоііоеѳлитская ересь, державшая въ напряженномъ состояеіи 
болѣе пятидесяти лѣтъ весь церковныГі міръ Апеннинскаго и Бал- 
канскаго острововъ, Малой Азіи и Африки возннкла по <‘лѣдую- 
щему поводу. Возвратнвшись изъ персидскаго похода, императоръ 
Гѳраклій созва.іъ епископовъ н предложи.іъ имъ такой вопросъ; одна 
ли волн или , двѣ управлялн дѣйствіямн Іисуса Христа? т. е. 
только ли божественнаіі, нли человѣчѳская п божественная? Епи- 
скопы. .отвѣтили, что, по ихъ мнѣнію, одна воля,— п Герак.іій из- 
далъ эднктъ, въ которомъ противннки этого мнѣнія, І1.1И, какъ его 
стали назывнть, моноѳолитизма, были объявлены ерѳтикамп. Нача- 
лось броженіе въ . весьма ношуточныхъ размѣрахъ, ко при Ге- 
Ііак.ііи до гонѳній дѣло ощѳ нѳ дошло, ирѳемпнкъ жо его .Констанцій 
объявилъ, что .за нѳсогласіе съ монооолитпзмомъ моча.човъ оиъ бѵ-

I

деті) отсы.іать ві> дальніе .монастыри, а мірянь линіать пмущества 
и сѣчь розгаміі, Гоііоніе подняло на воотокѣ цѣлую бѵрю, гонимыѳ 
.приверженцы лравовѣрія апполировііли къ папѣ; прн всѣхъ свонхъ 
деспотическнхъ замашкахъ і>онгтанцііі ііо нмѣлъ фп.чичоскоіі воз~ 
можііости нрииостн римскаго опіиксша къ ііокорностп. Для оконча- 
толыіаго осуждонія ор('си, заразившой константинопольское цравп- 
тольство, іМартинъ и созвалъ Латоранскій соборъ. 11а этомъ соборѣ
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были осуждены эдикты Гераклія и Констанція, и, какъ императоръ, 
такъ и патріархъ коБСтантинопольскій Ііавелъ были отлучѳны отъ 
церквп. Но дѣйствія папы оказались слишкомъ ужъ рѣшитель- 
ными; благодаря счастливому для себя временному стеченію обстоя- 
тельствъ императорскііі намѣстникъ, экзархъ Калліопа могъ явиться 
въ Рпмъ съ маемною ватагою южно-италійскихъ арабовъ и визан- 
тійцевъ, чтобы наказать папу. Мартина отвезли нослѣ многихъ 
оскорб.іеніп въ Канстантинополь, тамъ устроили надъ нимъ комедію 
суда и отправпли въ Херсонесъ І^аврическіи, гдѣ несчастный ста- 
рикъ п умеръ. Р  имское насе.іеніе ничего не могло подѣлать на этотъ 
разъ противъ насплія, такъ какъ это бы.іъ одпнъ изъ рѣдкихъ 
моментовъ, когда императоръ имѣ.іъ за собою поддержку ланго- 
бардовъ. Но что наиболѣе характерною чертою всего этого эпизода 
является не конечное пораженіе папы, а его смѣлость въ латеран- 
скихъ рѣшенія.\ъ,— явствуетъ пзъ дальнѣвшаго; Констанцій лично 
побывалъ въ Римѣ, преслѣдованія правовѣрія продо.іжа.іись въ 
Византіи, дѣлались попыткп перенести ихъ въ Римъ,—  и всетаки, 
въ концѣ концовъ, папы не переставали громить моноѳелитизмъ и 
добились того, что къ концу этого же ѴП-го вѣка, въ680году,  
самъ императоръ Константинъ Погонатъ, родной сынъ фанатика- 
моноое.інта Констанція, собралъ соборъ въ Константинополѣ, п этотъ 
соборъ проклялъ всѣхъ моноѳелитовъ и всю ересь. Торжество пап- 
ства было полное, и усиливалось еще тѣмъ, что .Погонатъ векорѣ 
издалъ милостивып эдиктъ, которымъ объявля.аъ ненужнымъ импе- 
раторское утвержденіе для вновь избранныхъ епископовъ въ Италіи. 
Не слѣдуетъ дѵмать, что эти мирныя отношенія между римскимъ 
престоломъ и византійскими императороми, наступившія въ самомъ 

.концѣ V II столѣтія, могли сколько нибудь замѣтно повліять на 
общій тонъ политики Рима и Бизантіи хотя бы въ тсчѳніѳ 2 — 3 
десятилѣтій* корснныя причины обсіюднаго антагонизма были такъ 
глубоки и существонни важньц что достаточно было только повода 
для обнаруженія этой скрытой и сильной вражды.
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Вь 715 году на римскій первосвященннческій престолъ всту- 
пилъ энергичныіі и образоііанний Григорііі П, а черезъ два года, 
въ 717 г., византійскимъ императоромъ сдѣ.шся Левъ 1ІГ Пса- 
врянинъ, Эти два человѣка и вынесли на своихъ п.іечахъ первую 
и самую яростную иконоборческую борьбу.

Иконоборчество играетъ крупную и вѳсьма яркую самостоя- 
тельную роль въ исторіи хрнстіанскоіі церкви, но 'здѣсь оно насъ 
интересуотъ лишь постольку, поскольку это движеніе способствовало 
окончательному и Сезповоротному разрыву папскаго Рима о имиера- 
торскаго Константинополя. Тѣмъ не менѣе необходимо сказать нѣ- 
сколько с.іовъ 0 первыхъ зачаткахъ иконоборческаго движенія.

Пока между христіанствомъ и язычествомъ втеченіе первыхъ 
трехъ столѣтій нашей эры шла борьба, до тѣхъ поръ пзображенія 
гвятыхъ не пользова.іись ііаспо.іоженіемъ въ руководящихъ сферахь 
церкви, старательно избѣгавшихъ всего, что мог.ю хоть отдаленно, 
хоть чисю внѣшнпмъ образомъ, походить на обрядовѵю сторону 
язычества. Но въ четвортомъ вѣкѣ, когда уже язычества можно 
было не опасатьгя, въ церкви сильно распространнлись пконы, го- 
рѣніе восковыхъ свѣчей (бывшѳе ранѣе въ язычѳскихъ храмахъ), 
колѣпопреклоненіе прелъ образами. Одно изъ нежеланныхъ цер- 
ковью, но вѳсьма важныхъ пос.іѣдствій уси.іѳнія конкрѳтной стороны 
богослужѳнія выразилось въ томъ, что примитивныѳ умы новообра- 
щснныхъ поклонялнсь образамъ нѳ символистически, но видя вь 
пихъ роальныя и о.іаренныя сворхъестоствснною си.іою существа. 
Нѣра въ то, что образа источаютъ слѳзы или кровь, бы.іа нѳ только 
распространона, но повсеиѣстна, причемъ такія иконы нс .юкалпзо- 
вадпсь въ опродѣлонномъ мѣстѣ, нѳ считались чѣмъ-либо слишкомъ 
ужо нообычайнымъ. Иъ столѣтін иконы ѵжѳ считаются нѳ- 
Обхо и̂мостью въ каждомъ храмѣ, въ \'1 столѣтіи иконопочитаніе 
)Ж 0 прочно ,уко|«няотся въ Х|,истіанской цѳрквіі; особѳнно тогла 
распространяются изображонія Гм.жіой .Матѳрп и Младѳнца Іисуса



Иконопочитаніо царило одинаково, какъ на христіанскомъ Западѣ, 
такъ и на Востокѣ,— но въ Византіи, странѣ рѣзкихъ религіоз- 
ныхъ броженій, орѳсѳй и несогласій, въ кондѣ Ѵ*П и въ началѣ 
ѴШ  вѣка начпішѳтся оппозидія почитанію образовъ.

Прѳданіе говорнтъ, что калпфъ арабскій Іезидъ и два ка- 
кнхъ-то ѳврѳя впервые начали укорять византійцѳвъ въ идоло- 
поклонствѣ, въ забвеніп заповѣди о несотворѳніи кумира и пр. 
Повиднмому, дѣйствительно, подъ вліяніемъ частыхъ столкновѳній съ 
мусульманамп втѳченіѳ всего Ѵ*П вѣка зародилось это брожѳніе, или̂  
по крайней мѣрѣ, знакомство съ нпмъ̂  п многократныя враждѳбныя и 
мнрныя снопіенія съ адептами магомѳтанства содѣйствовали началу 
иконоборства. Цѳрквп Сиріп, Палѳстины и Егиата были наполнены 
иконами, когда арабы завоевали эти страиы. По традиціи, шедшей 
отъ пѳрвыхъ временъ Корана, мусульманскіѳ завоеватѳли относились 
къ хрпсгіанству гораздо болѣѳ уважптельно, нежели къ идолопо- 
клонству  ̂ но, встрѣтивши широко распространенный въ византійскихъ 
провинціяхъ культъ иконъ, они не приминули обнаружить прѳзри- 
тельное и насмѣшливое отношеніе къ нему, именно какъ къ при- 
знакѵ (по пхъ мнѣнію), соврапіенія христіанъ въ язычество. Когда 
въ началѣ ѴШ  столѣтія броженіѳ стало болѣе или менѣе замѣтно, 
монахи стали во главѣ обратнаго двпжѳнія, имѣвшаго цѣлыо уничго- 
жить начинающѳеся иконоборчѳство. Задача монашѳства оказывалась 
тѣмъ затрудннтельнѣѳ, что не супі.ествовало опредѣленнаго постано— 
влѳнія  ̂ вводившаго въ христіанскоп цѳркви иконопочитаіііѳ; небыло 
также въ Евангеліи и творѳніяхъ Апостоловъ явныхъ указаній на 
нсобходимость культа образовъ. Этими доводами и пользовались 
первыѳ ѳрѳтики— иконоборцы. Въ моментъ вступленія на византіп- 
скій престолъ Льва Ш ,  дикаго, нѳкультуриаго горца Исавріи, по- 
ложеніо дѣлъ было такое, что вѣсы побѣды не склонялись пи па 
сторону правовѣрныхъ иконодуловъ, ни на сторопу еротиковъ 
иконокластовъ. Рѣшающимъ обстоятельствомъ (по краііней мѣрѣ, для 
блнжайшихъ поколѣній) могло явиться липіь нравитольствопноо 
вмѣшательство. Почѳму Лѳвъ Ш  сталъ па сторопу икопоборцовъ, 
непзвѣстно;первыя десять лѣтъ своего пііавленіи ( 717— 727 г.г .) 
онъ явно нримыкалъ къ иконопочитателямъ. Иотомъ, въ 727 г
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началагь его иконоборчѳскаи политяка. Сяача.іа онъ велѣ.іъ только 
иомѣстить свящониыя изображсиія какъ можно выше на стѣнахъ 
церквей, но вскорѣ, разъяренный открытою оааозиціѳй иконоаочита- 
телей, онъ издалъ болѣѳ суровый приказъ— уничтожить повсенѣстно 
всѣ иконы. Мало того: онъ собралъ соборъ изъ 338 епископовъ, 
который былъ названъ седыіыиъ вселенскинъ соборомъ н который 
объяви.іъ нконопочитаніе богоху.іьствомъ н ѳрѳсыо. Въ сущности, 
т)тъ, какъ н всегда ночти въ византійской исторіи, имаераторской 
аіасти вѳ трудно было набрать услужливыхъ рабовъ и клевреіювъ 
нзъ срѳды высшаго духовенства, которые подтвердили-бы рѣшИ' 
тѳ.іьио все, что императору угодно было бы приказать. Волнеиіе 
въ народѣ уже было и до собора такъ бурио, что даже не осо- 
бенно усилилось, когда соборныя постановлснія были обнародованы: 
насильственное изъятіе и оскорб.іеніе образовъ довѳли броженіѳ до 
крайней степени напряженности. Византійскіѳ подданные раздііи- 
лись на два лагеря и только это дало возможность шести послѣ- 
довательно царствовавшнмъ пконоборческимъ императорамъ сохра-
НІІТЬ свою корону.

Въ этой бурѣ втеченіе цѣлаго вѣка правительство было на 
стороиѣ еретііковъ; оно считал.. Римъ, Равенну и еще нѣкоторыя 
ігкста, не :<ахвачонныя лангобарлами, своею собственностью-  и ужѳ 
устами срваго иконоборца Льна III заявило требованіе объ ѵни- 
чтоженіи образовъ въ Италіп. Два эдикта нмператора вызвали 
ожикіенную и ожесл.ченпую коррѳспондѳнцію межлу ннмъ и Гри- 
горі.-мъ П; какі. и слѣдовало ожилать, пѳгюписка не привела къ 
паіюбовиоиу рѣшенію вопроса и вызвала только рѣтіімостьЛьва III

I ч * я  1 Т въ повиновеніи. Тогда 
р«гер.Л II, иікт, рм гш ивапп , «р,,ногн,ъ а р , ш т

•Нііі ікруюшіаі. кретть «пичимть юит» н«оер.торскиъ чк-
ЯМІМИ1П.. .М(рі вдд,

шп  П.ПМТ» рмрогсі. ™ ,,т.пт,»о„04ьс™ т л р ., . .
Т Г І.С » ; „,,о го  „ . й р , „ , „ г „  „ і т і  ,ъ  
. * 1 . „ т к ,  „тъ п ,ііи  „ , „ „ 0

»«,ЛЬ ,0 )Д ,Л „С .о „ ..и .Ъ , ТО „ ,ъ  ».,|;,Ъ » . р х ;  |.„0НСКО.Ѵ
С « , . ,  „Й С ,„ ,К 5 , „ . „ т ь с ,  н. х ,т ъ  „ро ,ж ,і„о  т,ко^
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политнчѳскоо осложнѳніе, котораго никто но ожидалъ; лангобардн 
загородили своими войсками дорогу экзарху, двигавшомуся на папу. 
Положпмъ, лангобарды въ это время ужо но были оретиками: еще 
въ концѣ ѴІІ вѣка католицизмъ одержалъ въ ихъ государствѣ 
надъ аріанствомъ полную побѣду. Но и одной ровности въ защитѣ 
иконопочнтанія, коночно, нельзя приписать этого вооружоннаго и 
непрошоннаго самимъ папою выѣшательства въ ого пользу. Вѣрнѣе 
всего, Ліутпрандъ, король лангобардскій, умный, дѣятельный и про- 
нпцательный варваръ, нп за что не жолалъ, чтобы византійцы укрѣ- 
пилн свою фактпческую власть надъ Римомъ. Экзархъ, наткнувшись 
на неодолиыоѳ и совершопно неожиданное пропятствіо, ворнулся ни 
съ чѣмъ въ Равенну, Чѣмъ больше росли препятствія вокругъ 
императора, тѣмъ больше онъ ожесточался. Но имѣя возможности 
наказать папу н Италію, онъ съ удвоопною яростью набросился на 
доступныхъ его властп пконопочитателой; въ Константинополѣ, 
Мореѣ п другихъ провинціяхъ начались пытки, казни п конфискаціи. 
Тогда и Григоріп обратился съ грозныыъ порицаніемъ Льва III 
уже къ итальянскому народу, —  и антипатія къ Византііі вспыхнула 
въ итальянскоыъ насоленіи съ новоіо силою. Итальянскіо города 
(вродѣ, напримѣръ, Равонны п др.) давно уже, още въ У ІІ вѣкѣ, 
привыкли ности п полиценекую, и отчасти военную службу, вы- 
дѣляя пзъ среды своихъ гражданъ милицію, такъ что могліі 
выставить въ рѣпіительныи момѳнтъ противъ византійскихъ прави- 
тѳ.іей организованную силу. Экзархъ обладалъ малѳнькимъ отрядомъ, 
а провинціальныо византійскіѳ дуки часто совсѣыъ но нмѣли дажо 
личной охраны въ достаточномъ количествѣ. Иеыудроно при та- 
кп.хъ условіяхъ понять, чѣмъ лолжно было окончиться возстаціо 
итальянцевъ нротнвъ византіііскихъ правитолой: начавшись съ ро- 
лигіознаго протеста, оно окончилось восьма быстро низвержоніомъ 
дуковъ, убійствомъ экзарха ІІавла, истробленіемъ всѣхъ слѣдові. 
византійскаго владычества. Иыпорія ничого ііе могла подѣлать съ 
Цталіеіі, такъ какъ сама боялась за собственную цѣлость въ этой 
религіозной распрѣ. Иужно замѣтить, что врядъ-ли дажѳ папа 
Григорій II желалъ такихъ радикальныхъ рѳзультатовъ. Все такіі 
этотъ замѣчателыіый политикъ дажѳ въ нылу борьбы съ орѳсью нс
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тг‘()ялъ изъ виду, что .іангобардскііі коро.іь только потому нѳ бро- 
сеется ііа Римъ, что боится остающейся въ тылу укрѣп.іенноі! визан- 
тіііскоіі Равенны. Равеина и другіе привадлежавшіе Византіи города 
попали во власть своего же населенія, но, конечно, боевая готовность
пхъ не могла уравновѣситьвъглазахълавгобардовътогонесомнѣннаго
факта, что теперь уже за зтими городами не стоятъ силы огромной 
восточнои имперіи; у Ліутпранда рукп оказались развязаны послѣ 
завершенія въ іімператорскихъ 'частяхъ Италіи анти-внзантійской 
революціи, Онъ могъ смѣло сбросить маску ратоборца и защитника
правовѣрія противъ ереси; теперь всякое дальнѣйшее притворство
было безполезно и только задерживало его дѣйствія. Онъ вошелъ 
въ Парнн, занялъ затѣмъ Волонью н другіе второстепенные пункты 
экзархата, а также и Равенну. Тогда пспуганныіі като.іикомъ
Ліутпрандомъ пааа обратился къ еретику-императору съ увѣщаніемъ 
оставить свои заблужденія, но успѣха это обрашеніе не имѣло 
ни малѣйшаго; а пока Ліутпрандъ уже шелъ къ Риму, не пере- 
ставая по дорогѣ увѣрять всѣхъ въ свой полноіі преданности
римскому первосвяшеннику. І]о.іоженіе сдѣла.іось еще болѣе запу- 
таннымъ, когда оказалось, что по другоіі дорогѣ двигается къ

Ііму новыіі экзархъ, л п ш е н н ы й  сто.іицы своеГі, ноимѣющій воііско,—
II ужъ съ открыто враждебными п.іанами проти^ъ папы: тогдаГри- 
горш пришлось просить уже помощи у того самаго лангобардскаго 
короля, котораго ему такъ сильно не хотѣлось видѣть въ Римѣ
^кзархъ явился въ Римъ уже пос.іѣ Ліутѣранда, -  и ему остава- 
лось лишь заключить съ союзниками миръ, ничего Византін не вер- 
іі)вши ішъ нотерянныхъ областеіі. Въ 731 году Григорііі І і '
сконча.іся и на ого мѣсто народъ римскій избралъ ‘ Григорія III
вродолжавшаго дѣятольную борьбу за иконопочитаніе

Эта борьба католичоской Пталіп съ икоі.оборческою Впзантіей 
подломила послѣдни.ю связь, Соединявшую ихъ. Мы вправѣ со втюоой 
'.отверти VIII вѣка, вѣрнѣо, съ самаго начала четвертаго десятилѣтія 
иго признаваіь активнымн нолитическими силами 1ь исторіи Ита 
Л1И лишь римскій простолъ и ла.,юбардскоо королевство. Что эти 
Д»Ь силы, не в.ирая на одиновѣріо и на временные союзы въ 
концѣ концовъ номинуемо столкнутся, было соворшенно ясно-’ это
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столкновоніо было тѣмъ ноиабІіжнЬо, что, какъ это ни странно, 
рииекій престолъ въ оіно и то жо вромя и нанадалъ, и защищался. 
ІІовиднмому, основноѳ политичоское возарѣніо паиства въ ѴІІГ сто- 
лѣтіи заключіілось въ томъ, что лангобардовъ нужно ие отодви- 
нуть отъ Рима, а уничтожить совсѣмъ: дажо въ тѣ момонты, 
когда ландгобардскоо наступлѳніе замираетъ, папы всѣии силами 
стараются поврѳдить отдыхающому врагу. Впрочомъ, ни ата двонная 
политика обороны и наступленія, ни, вообщо, какая бы то ни было 
Оорьба съ лангобардами нѳ поддается объясненію, пока изучающій 
исторію этого вѣка нѳ поренесотъ своего вниманія на сѣверныхъ 
заальпійскихъ „варваровъ'‘ . Говоря объ оставшихся послѣ визан- 
тіпцевъ двухъ . борющпхся сплахі. въ Нталіи, мы имѣли въ виду 
географическую точность; на самомъ дѣлѣ существовала ещѳ трѳтья 
снла, которая ужѳ на протяжеиіп двухъ столѣтій, сщѳ до этого 
рѣшигельнаго исрѳлома, новпдпмкою оказывала своѳ в ліяніе на 
итальянскія дѣла: она нѳ показывалась пока на итальянскои почвѣ, 
но одно упомннаніе о неіі имѣло значепіе при дипломатическихъ 
пореговорахъ между папамп, импѳраторамп и лангобардскимп коро- 
лямп.
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III.

Ещѳ Теодорихъ остготскій прп всемъ своемъ могуществѣ 
долженъ былъ считаться съ интригами, затѣвавшимися протииъ 
него при дворѣ франкскаго короля византіискими уполномоченнымн; 
лангобардскіе влпститоли и въ [ѴІ, п въ VII в.в. мпогократио 
были останавливаѳмы иъ своихъ планахъ трѳвожными слухами о 
близости, возннкшеіі мѳжду франками и ихъ врагами: и паиы, и 
императоры византійскіс знали это, и страхъ итальянскнхъ варва- 
ровъ предъ варварами заальнійскими являлся тою ахиллосовою
пятою, которою пользовались одинаково п Римъ, и Ипзантія въ
сношеніяхъ п переговорахъ сіі лапгобардскими королями. Ототъ
страхъ имѣлъ чисто стратегичѳскія основанія. Римъ лѳжалъ къ
югу, Кизантія (т. е. ѳя форпость, Равѳннскій эк.шрхатъ^ къ 
востоку отъ лангобардскихъ владѣній, и франки могли съ сЬвѳра



нагрянуть на лангобардскоѳ королевство какъ разъ тогла, когда 
войска его будутъ на восточныхъ или на южныхъ окраинахъ. Съ 
тылу лангобарды всегда были открьггы нападеніемъ сильнаго и 
большого народа. Теперь, когда Ліутпрандъ предпринялъ покореяіо 
отдѣлившихся-было отъ центральной властн южныхъ лангобард- 
скихъ герцогствъ и угрожалъ Риму, Григорій III прямо обратился 
къ правителю франковъ маіордому Карлу Мартелу. Наивнѣйшимъ 
обманомъ, сообщеніемъ выдуманнаго хвастовства Ліутпранда - папа 
желаетъ побудить Карла Мартела выступить въ походъ. ,Ну> 
пуеть прпдетъ Карлъ, котораго вы зовете и попытается прикрыть 
васъ своимп войсками, если можетъ; не вырвутся они (франки) 
изъ нашихъ рукъ“ , якобы похвалялся Ліутпрандъ. Тутъ же папа 
убѣждаетъ Карла нанередъ не вѣрить ни едпному слову Ліутпранда; 
онъ лживъ, отъ одного только папы можно узнать всю правду, 
Письмо это осталось безъ отвѣта. Ыартелъ былъ слпшкомъ по- 
глощенъ въ это время (739 г.) борьбою съ арабами, ворвавши- 
мпся въ южныя части его владѣній, чтобы имѣть возможность и 
охоту затѣвать трудную войну безъ осязательныхъ выгодъ; оиъ 
отвѣтилъ молчаніемъ. Тогда папа вторпчно нашіса.іъ ему, — и опять 
безъ всякихъ послѣдствій. Въ 741 году Григорій III умеръ, 
уступая престолъ Захарію. Въ первой главѣ мы уже пмѣлн случаи 
охактеризовать далыіѣйшую политику папства. Сначала Захарій 
съ большііми трудностями заюіючилъ союзъ съ Ліутирандомъ, потомъ, 
конечно, союзъ можду римскимъ престоломъ и лянгобардскимъ ко- 
ролевствомъ рухнулъ, и уже преомникъ Захарія (точнѣе, Стефана 
II, умершаго тотчасъ по іізбранін) Стофанъ III повторяетъ попытку 
Григорія III и обращается за помощью протіівъ лангобардовъ къ 
Ііпниііу Короткому, маіордому франковъ ц наслѣднику Карла Мар- 
толя, Послѣ цѣлаго ряла трудностей, чрезъ враждебныя лангобярд- 
скія «.шѣнія онъ П|ш0рался къ Пиппну заключилъ съ нимъ 
тѣсііый союзъ. Мы уже разсказалн въ первой главѣ подробности но- 
хода ІІипііна вь Италію̂ н̂ ого нопосродственныя слѣдствія. Теперь 
нужно замѣтнть, какое значеніс имѣло франкское вмѣшательстио для 
эволюціи ііапской идеи. Иасъ здѣсь но заннмаетъ цѣна, которую 
папа заплатнлъ іінпнну за ого услугу (і. е. санкція захватѵ, ко-
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ролевской власти у законнаго Моровинга); цѣпа эта для папы была 
слишкомъ невѣсома и ничтожна, при всой свосй важности для Пи: 
пина. Но то, что папство пріобрѣло въ этомъ достопамятномъ 
752 году, имѣло колоссаліную важность для всей дальнѣйшой 
исторіи Пталіи: папа получилъ въ подарокъ отъ Пипина отвое- 
ванвыя у лапгобардовъ мѣстности, которыя и образовали знаме-
нитое наслѣдіе св. Петріс, цорковную область, точку опоры и 
иеточникъ чисто свѣтскаго могушества римскихъ первосвящоиниковъ. 
Если папы и папство сыграли крупнѣйшую роль въ исторіи Европы, 
если пхъ вліяніе и реакція противъ этого вліянія наполняютъ и 
составляютъ содержаніе цѣлыхъ столѣтій культурной исторіи 
Европы, то никогда не слѣдуетъ упускать изъ виду, что мате- 
ріальная независимость, экономическая самостоятольность римскаго
ПрѲСТОЛЗ,̂  бЫЛИ ТОП СуЩѲСТВѲННО ВЙЖНОИ ПОЧВОЮ, КОТОрЗіЯ ДЗіЛЗі .ТЗіКІѲ 

ПЫШПЫѲ ПЛОДЫ, 3. ЭТЗ/ НѲЗЗВИСиМОСТЬ П СЗМОСТОЯТѲЛЬНОСТЬ быЛИ ДЗ;"

рованы папѣ пмѣстѣ съ церковною областью, еъ римскою Кампа- 
ніою. Конечно, ешѳ много нужно было бороться, чтобы упрочить 
•за собою обладаніе этой землсю, мпого перипетій пережила эта 
церковная область, немало постоянпыхъ іі дѣятельныхъ усилій 
потребовала она отъ папекой дипломатіи за тысячу сто лѣтъ, про- 
текшихъ между паіітификатами. Стефана III и Пія І Х ,  нерваго 
и послѣдняго обладателей свѣтской власти падъ римскою террито- 
ріей, но даже и это обстоятельотво усиливало и .напрягало. до по- 
слѣдней стеиени всю энергію римскихъ первосвяшснниковъ. Воеточные 
патріархи, слуги евѣтскихъ государей, были по.стояннымъ про- 
достереж еніем ъ и поучсніемъ для римскихъ папъ> лпшиться цер- 
ковной области для нихъ пономіюгу стало означать-, лишитьея 
..оправы брилліанта“ , достойной рамы для воличествснной картины; 
другими сло вам и — для того, чтобы заявлять прстензіи па всемірный 
д у х о т и й  авто р и то тъ , нужію. было въ мірскомъ отіюиіеніи яв- 
ляться хоть, по краиііеи мѣрѣ, не подданнымъ и не, попроніайкон, 
а собѣ господииомъ. Папы и, ихъ привержонцы нодчоркивали, что 
они .110 могущества ищутъ въ церкониой 0бласти:,,намѣстішки' ев. 
Пѳтра, .призванныо вязать и рѣшить, достатомно могуществоііиы ,н 

(тъ Ікічка Апеііипскаго полуострова. Они любовіш шутятъ дажо

НСТОРІЯ ИТАЛІИ ВЪ СРКД1ІІЕ ВѢКА. 7 7



надъ малснькиміі размѣрамн своего владѣнія, называють его кораб- 

лнкомъ, паѵісиіига запсіі Р е ігі: корабликъ этотъ принесъ ииъ 
неисчнслимыя выгодьі въ томъ бурноиъ плаваніи, котороѳ суждено 
было выдержать папству.

Карлъ Вслнкій въ 774 году (также по призыву папы) раз-
рушнлъ лангобардское королевство. Адріанъ и римскій народъ
встрѣтили его, какъ спасителя и ‘ государя; онъ нодтвердилъ за
папою владѣніе Кампаніею и экзархатоиъ, подаренными еще его
отцомъ, Пипиномъ, Теперь уже наступала, повидимому, болѣе спо-
койная пора для римскаго престола. Лангобарды были уничтожены
Карломъ, византійцы потеряли всякую надежду когда-либо прі-
обрѣсти силу въ Италіи; еамъ-же франкскій король относился къ
папѣ др^желюбно и почтительно. При такихъ обстоятсльствахъ
Адріанъ смѣнился на престолѣ св. Петра Львомъ ПГ въ 796 году;
черезъ два года на улнцахъ Рима возникла уличная свалка, псре-
шедшая въ бунтъ части римскихъ гражданъ противъ папы. (Вообще
н}жно сказаіь, что рязныя римскія — чнсто лнчныя— партін вссгда
поднимали голову имѳнно въ эпоху внѣшняго спокойствія; когда
грозилъ внѣшній врагъ, всѣ онѣ соѳдинялпсь на времн вокругъ
папы). Чѳго хотѣла эта враждѳбная папѣ партія, зачѣмъ еи нѵженъ
былъ другой папа, мы нѳ знаѳмъ: въ дѣйствіяхъ чисто личныхъ
партій это трудно и знать, особенно при полной скудости источ-
никовъ. Такъ или иначе, но Лѳвъ 1П прин5-жденъ бы.іъ послѣ
Цѣлаго ряда пертурбацій просить короля франкскаго явиться къ нему
на помощь; Карлъ, ѳдва окончивши войну съ саксамп, позднею 
осепью 799 года явнлся въ Италію.

Здѣсь Лѳвъ Ш  рѣшнлъ вѣнчать сго императорскою короною. 
Посвятивши особое мѣсто исторіи развитія идеи Священной рим- 

ской импѳріи, мы можѳмъ тутъ ограничиться самыми общими замѣ- 
чаніями. Воспомннаніѳ о римской нмпѳріи, о ѳдинствѣ міра и т д 
далѳко нѳ были забыты чорезъ триста лѣтъ послѣ Ромула Авгу- 
стула. Римскимн императорами продолжали считаться м называгься 
вн;«нтійскіе властитсли, и эгоп. титулъ казался слишкомъ высокимъ 
дажѳ для могуніѳственнаго варвара-вродѣ Одоакра или Тѳодориха. 
ІРПсрь разрывъ Рима съ Ііизантіѳй былъ до такой степѳни полонъ.
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что въ глазахъ иапы іімператора ріімскаго уже давно нс сущс- 
ствовало, по крайней мѣрѣ, со времѳни нача.іа иконоборства, По 
своему могущѳству, по благосклонному отношенію і;ъ римской куль- 
турѣ (котороп онъ бы.іъ лпчно вполнѣ чуждъ), по своеп пріізнан- 
ной ролн защитнпка п покровптеля церквп— франкскій король 
являлся едпнственнымъ п полноправнымъ кандидатомъ на полученіе 
этого высокаго сана. Совершенно правильно замѣчаніо историка 
Священноп римской пмпѳріп, что магометанскій міръ, объединенный 
пророкомъ II наносящіп и съ запада, іі съ востока стращные удары 
Европѣ, являлся для міра хрпстіанскаго въ тѣ врсмѳна примѣромъ, 
наглядностью своею вызывавшимъ на подражаніе. Нужно было 
объѳдиненіе; западное хрпстіанство признало своимъ духовнымъ 
главою апостольскаго намѣстнпка, но этотъ послѣдній ѳще не про- 
тендовалъ за соедпненіе двухъ мѳчей въ своихъ рукахъ,— онъ 
первый желалъ создать другого цѳнтра,— объединѳнія своѳй паствы 
подъ главенствомъ сильнаго государя, которып заяввлъ ссбя вѣр- 
нымъ слугою цорквп. Какъ разъ въ это врѳмя Византіѳю правила 
узурпаторка Ирпна, шізложившая п ослѣппвшая своѳго сына Кон- 
тантина VI. При такахъ обстоятѳльствахъ римскіи престолъ могъ 
не опасаться нп въ матеріальномъ, ни въ моральномъ смыслѣ 
протѳста Византіи протпвъ вѣнчанія Карла пмператорскою римскою 
короною, прпнадлежавшую якобы псключитсльно константпнополь*
скимъ властителямъ.

Что касается до Карла, то п для него римская корона имѣла 
пемаловажныя выгоды: франкскій король становился наслѣдникомъ
цезареіі, и тѣмъ самымъ укрѣп.ія.іисъ и расширялись его права на 
утке завоѳванныя имъ и еще нс завоеванныя части бывшей римской 
нмоеріп; тптулъ этотъ ѳще слишкомъ много говорилъ уму и сѳрдцу 
говремѳнныхъ ему поколѣній, чтобы приходилось отъ него отказы- 
ваться. Въ конці, 800  года опъ явился въ Римъ, быстро разо- 
бралъ ссоры и несогласія римскихъ партій (панской и антііпапской), 
причемъ всецѣло принялъ сторону папы,— и въ пѳрвый дѳнь 
801 года (или, по нашему счету, 25 Декабря 800 г.), во 
вроия тсржсственной службы, по окончаніи чтенія Ьвангѳлія Карлъ, 
одѣтыіі въ древне-риискія сандаліи и патриціанскую тогу, стадъ
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на колѣнн срѳди церкви св. Петра, а Левъ III, подойдя къ иему, 
иалЬлъ иа иего діадему и всѣ ирисутствующіе воск.іикнули: ,Карлу 
Августу, Вогоыъ вѣичанному, вѳликому и мирному императору, жизнь 
и побѣда!“ — Такъ какъ насъ интересуѳтъ здѣсь это событіс иск.ію- 
чптельно съ той точки зрѣнія, что новаго оно внесло въ эволюцію 
идеи напства, то оставивъ пока въ сторопѣ созданную „Свяшѳн- 
ную римскую имперію“ , мы обратимся къ нашей непосрѳдственной 
задачѣ. Нужно замѣтить, что коронація Ка[)ла сыграла свою роль 
не столько при ѳго жизни и при жизни ѳго б.іижайшихъ преемпи- 
ковъ, сколько черезъ нѣсколько столѣтій. въ эпоху борьбы папъ 
съ импѳратораыи. Приверженцы паиъ говорили, что Левъ ЛІ да- 
ровалъ корону Карлу за ѳго услуги перѳдъ папствомъ и хри- 
сііанскою цѳрковью, даровалъ по принадлежащему ему правѵ раз- 
давать короны зѳмнымъ владыкамъ; чт<і имперія, въ лицѣ Карла, 
признала это право за папою, преклоііпвшись предъ римскимъ пор- 
восвящеиникомъ; накопецъ. что право давать короны, естѳственно, 
предполагаетъ и право дающаго отнимать ихъ у провиипвшихся. 
Наііротивъ, нмператорская партія вилѣ.іа въ ѵчастіи папы въ ко- 
ріінованіи ліішь довольно неважную случайность. Кар.іъ Великій, 
говорили они, иѳ потому коронова.іся, что .Іьву Щ этого захо-
тклось, но но той причииѣ, что христіаііскій міръ должонъ имѣть
одного свѣтскаго главу ‘ н защіітника, что со времѳнъ Ромула
Лвгустула такого иащнтника не бы.іо даже н иоминально, а на
гамомъ дѣлѣ еще при Ѳеодосін иипѳраторы уже не могли подать 
номощь сноимъ подданнымъ, что Карлъ, принимая корону, дѣлалъ 
т«», къ чсму онъ былъ предназначеиъ самимъ нсбомъ, т. е. возста- 
новлялъ и воскрешалъ времеиа Констаптина Волнкаго. Но эта 
нплемика возникла н разішлась лиші. двѣсти лѣтъ спустя.

Въ с)щности, 800-й годъ былъ ѳдннстнонпымъ свѣтлымъго- 
дочг наііства за весь періодъ отъ Карла В. д о Х І  столѣтія. IX  
н X  вѣка являются эпохою нескончаемыхъ римскихъ см у тъ  и 
мождоусобій, паденія и приііиженія напскаго авторнтѳта. Д ^ е  и 
Карлъ П. никакого вннманія послѣ своей коронаціи на і'имъ не 
обращалъ, и ни ра:іу уже тямъ но удосужился побынаті,: прн Люю- 
викѣ Гиагочестивомъ папа (Григорій IV ) съумѣлъ нмѣшаться въ
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междоусобную борьбу іпшоратора со своими сыновыіип, но большихъ
выгодъ папскому авторитоту это вмѣшатольство іш приносло. По
Верденскому договору 843 года Италія была отдѣлѳііа отъ Им-
періп и отдана сыну Людовика Лотарю; при нѳмъ Римъ нѣсісолько
отдохнулъ отъ безпокойныхъ набѣговъ сарацииъ, которые, завоевавши
въ 831 году Сицилію, нѳ пѳреставалп трѳвожить столицу пааства,
хотя, конечно, шаііки арабовъ всѳ-таки продолжали врѳмѳнами являться
вблизи Рима. Преѳмникъ Лотаря I Лотарь П (вступившііі на пре-
столъ въ 855 году) первыіі изъ западныхъ властитѳлеіі испыталъ
на сѳбѣ тѣ неукротимыя чувства властолюбія и самовозвеличепія
римскаго папства, съ которымп пока боролись только византійскіѳ
патріархп и импѳраторы. Лотарь П разстался со своею женою Тнт-
бергою п, сопдясь съ своею любовницею Вальдрадою, трѳбовалъ у
римскаго престола благословеиія этого новаго брака. Папа Николай I
былъ чѳловѣкомъ нѳпреклоннаго нрава, изъ всѣхъ прѳдшественни-
ковъ Григорія У П  наиболѣѳ походпвшимъ на него свопмъ характе-
ромъ. Онъ наотрѣзъ отказался благословить Лотаря и Ва.іьдраду;
Лотарь, жившій впѣ Пталіи, прибѣгъ къ повториіѳльнымъ прось-
бамъ, къ посылкѣ въ Римъ архіепие коповъ кельнскаго и трирскаго,
но все было напрасно. Отношопія обострились такъ, что Николай I
объявилъ нѳ имѣющими ннкакого значѳнія всѣ результаты засѣданій
синода франкскихъ епископовъ, съ которыми онъ нѳ оылъ согла-
сѳнъ. Лотарь П ,  бывшій въ это в р ѳ м я  какъ-разъ въ ІОжной Италіи,
двинулся на Римъ съ самыми враждебными намѣреніями противъ
папы, Николай запѳрся въ Лагоранскомъ дворцѣ; благодаря прибли-
жепнымъ императора начались пѳрѳговоры, и Николаи I, получивши
торжоственное охранноѳ слово, приня-іъ импѳратора въ базѳлнкіі св.
Пѳтра. Здѣсь опять, конечно, зашла рѣчь о Вальдрадѣ, іі онять
папа отказалъ на отрѣзъ въ своѳмъ благословеніи. .ІІюдовикъ ушѳлъ
изъ Рйма въ Равепііу: папа остался побѣдителомъ. Эготъ эпизодъ
глубоко знаменатолеііъ, онъ гораздо важнѣе съ историческои точкп
зрѣнія дажѳ отноиіеній Николая I къ Ви.зантіи, потому что въ
борьбѣ съ патріархомъ  тіомъ (которой мы коснемся нижо) папа
продолжалъ старую Т[)адицію, а въ дѣлѣ. Ііальдрады выступилъ на
новый путь, на путь борьбы съ .западііою свѣтскою властью, право-
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вЬрною защитницею папства отъ .іангобардовъ и византійцевъ: двѣ 
силы впѳрвыѳ станови.іиеь друіТ) противъ друга въ угрожающую 
позицік». ,Врядъ ли можно назвать королемъ того, кто нѳ обузды- 
ваѳгь алчности своѳго тѣла, но подчиняется внушѳніямъ п.іотсков 
похотіі и удовлетворяетъ своимъ ностыднымъ страстямъ'*, писалъ 
Нпколай I въ своемъ посланіи къ ѳпископамъ. Отлучая отъ цѳркви 
любовницу короля Нальдраду, папа громилъ угодливыхъ слугъ ко- 
роля изъ среды духовенства: „они боятся, чгобы не оіня.іи у нихъ 
бенефііцііі, отказываются защищать справедливость, снлятся покро- 
внтельствовать прелюбодѣянію и по справедливому суду Божію, 
тѣмъ самымъ лишаются вѣчнаго блаженства". Лотарь долженъ былъ 
опять сойтись съ Тіітбергою, и хотя ихъ отношѳнія далеко не 
были улажены въ моменп> смерти папы (въ 867 г.), но коро.іь 
Лотарь, умершій почти въ то же врѳмя, видѣлъ все своѳ безсиліѳ 
передъ римскимъ прѳстоломъ: и низложеніѳ папою преданныхъ ему 
епископовъ, и иевозможность привести къ покорности упрямаго пер- 
восвященника. Ъсли приближенный Карла Ве.іикаго Алькуинъ назы* 
валъ пап} (Льва 11!) „святѣйшимъ отцомъ, избраннымъ перстомъ 
Ьожіимъ, викаріѳмъ апостоловъ, княземъ цѳркви, стражемъ ѳдин- 
ственной непорочной голубнцы“ , то Николап I выдвигалъ уже 
прѳтензію на званіе единственнаго безгрѣшнаго судіи царей, сино- 
довъ, епископовъ,— всѣхъ свѣтскихъ и духовныхъ влаетей. Была 
въ процессѣ Іитбері и, Лотаря и Ва.іьдрады одна сторона, которую 
необходимымъ оказалось въ саноио скоромъ будущомъ выяснить, но 
которая выяснилась окончательно н вполнѣ реа.іьно лишь въ концѣ 
X I  столѣтія: мы говоримъ о ішнмныхъ отношеніяхъ папы и епис- 
коповъ, епископовъ и свѣтскихъ властитѳлей. К<іму ѳпископы обя- 
заны повиноваться папѣ или королямъ тѣхъ странъ, гдѣ нахоіятся
ихъ епархіи? Въ IX  вѣкѣ (не говоря ужѳ о предшѳствовавшихъ
столѣтіяхъ) ѳпископы, какъ столнчныѳ, такъ и провинпіальные все- 
цѣ.10 зависѣли огь снѣтскихъ в.іадыкъ, дававшихъ имъ на феодаль-
ныхъ цравахъ земельныя помѣстм. Эта экономичѳская и соцііаьная
зависимость еписконовъ и приводи.іа къ такимъ послѣдствіямъ, какъ
рѣшительннй разладъ межлу иими и папою въ дѣаѣ Вальдрады 
Ііапство, владѣвшѳс цѳрконною областьк., изЛавлонноі- огь ежѳднов"
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наго трепета за свое сущостноваіііо, отъ лаіігобардскихъ и визан- 
тіііскихь угрозъ,— словомъ, папство, IX  столѣтія было достаточно 
СИЛЫ10, чтобы поставить ііа своомъ въ частномъ вопросіі, ііо интв- 
росы будущаго тробовали настоГічиво полнаго уяспонія, кому въ 
принципѣ должны повиноваться опископы. Отвѣтъ давало всо пове- 
доніо Николая I, отвѣтъ жо былъ продложоііъ и появившимися 
въ I X  вѣкѣ (вь точности когда— ноизвѣстпо) такъ ііазываомыя 
Лжсиспдоровы докрѳталііі. Этотъ сборникъ бозусловно подложныхъ 
документовъ, прпписанныхъ клирпку Исидору и другимъ лицамъ 
порвыхъ вѣковъ папства, вышолъ, повидимому, пзъ Нспаніи или 
К>жной Францііі, II съ большішъ сочувствіемъ встрѣчонъ былъ всѣмн 
привѳржонцами римскаго прѳстола. Впослѣдствіп посрѳдствомъ логп- 
чоски.хъ ухищренііі самаго разнообразнаго достопнства по.іѳмисты 
папскаго лагѳря пытались сдѣлать декреталіи арсоналомъ доказа- 
тельствъ въ пользу верховонства папской властн надъ пмпоратор- 
ской, но на самомъ дѣлѣ докрѳталіи, составленныя въ IX  вѣкѣ, 
когда главнымъ образомъ на виду стояла проблема о ііодчпнѳпіи 
еппскоповъ, всецѣло касаются одного лишь, хотя и существонші 
важнаго обстоятольства: опѣ утворждаіотъ необходпмость полно-
властнаго господства римскаго пѳрвосвященннка лпшь надъ всою
христіанскою цорковью и оя служитѳлями. По мнѣнію „декроталіі1“ . 
епископы должны бозусловно подчпнпться папѣ и но признавать 
надъ собою ннкакого ипого авторитета, никакоіі иноіі власти, какъ 
въ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ дѣлахъ „Папы“ , говорилось тамъ, 
,суть одпнствонныо покровители ѳппскоповъ, одпііствонные истинныо 
защитники цоркви“ . — „Рпмъ ѳсть осііованіо п образѳцъ всѣхъ цѳр- 
квеіі; всѣ цоркви въ помъ имѣютъ своо начало, нбо св. ІІотръ—  
князь апостоловъ. Римская цорковь стоитъ во главѣ всѣхъ осталь- 
ныхъ; а члѳны (тѣла) должны повиноваться тому, что рѣніила го- 
лова» _ .Д Іапа ѳсть опископъ всолонскоіі цоркви; онъ соодипяотъ всѣ 
влагти въ своой рукѣ; онъ даѳтъ законы цѳркви; ни одинъ соборъ но 
см̂ Ьотъ засѣдать бозъ ого соизволонія, ни одинъ оппскопъ но можѳтъ бнть 
гмѣщѳнъ бѳзъ ого согласія, всѣ важііыя дѣ.ла должны подвѳргаться 
ого гудѵ*.— Но слѣдуотъ думать, что епископы болѣе желали 
подчиняться свѣтской власти, ножолн паоѣ: папротивъ, самыо неза-
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висимыо изъ нихъ всогда стрѳмилисі) лучшѳ всецѣло подчияиться 
далокому Риму^ чѣмъ близкому королю, духовной власти, по апостоль- 
скому прѳѳмству ихъ поставлявшей, а нѳ свѣтской, дававшей имъ 
земли п стремившейся сдѣлать изъ нихъ покорныхъ слугъ. Если 
покорные слуги и находились, то находились п такіе истиныыѳ 
прѳдставитѳли клѳрика і̂ьной аристократіи, какъ Гинкмаръ Франкскій, 
который всѳцѣло стоялъ за идеи декреталій. Значеніѳ декрста.іій 
было чпсло публицистичѳскимъ въ ту эпоху, когда онѣ появились: 
умамъ, встрѳвоженнымъ ссорою ѳпископскаго собранія и папы въ 
дѣлѣ Вальдрады, давался простой и ясный отвѣтъ на зсѣ вопросы, 
отъ имони того могущественнаі'0 въ сродніо вѣка моральнаго авто- 
ритѳта, которып назывался церковною тралиціею. Отвѣтъ былъ под- 
дѣланъ, но это не помѣшало глубоко ему вѣрить. Впрочомъ, совер- 
шенно правы тѣ историки, которые находятъ, что впослѣдствіи, въ 

X V I  вв. врагп папства, гуманисты и протѳстанты, сильно 
преувеличплп значѳніе дѳкроталій; сама жизнь приводила западную 
Европу къ тому, чтобы цѳрковь собра̂ іась подъ эгидою Рі^ма. Свѣтская 
власть была раздроблона, въ иныхъ мѣстахъ соворшѳнно некуль- 
турна, въ другпхъ вполнѣ още днка; кромѣ грубо-своѳкорыстныхъ 
вожделѣній, она нѳ выставляла никакпхъ другихъ пдеаловъ, пбо 
послѣ Карла В. импѳраторскій титулъ сталъ ещо въ большей мѣрѣ 
фикціой, ножоли это было при номъ̂  такъ какъ импорія распалась, 
При такпхъ условіяхъ епископы, духовпо связанныо съ папою, не 
могли по совѣсти отложиться отъ Рпма и примкнуть къ тому 
илп иному, нарвару, давшому имъ замокъ п землю. Ипогда они это
дѣла і̂и, но стоило Николаю Г и Лжоисидоровымъ докроталіямъпоста-
вить дѣло на почву рѣзкпхъ объясненій, какъ тютчасъ оказалось, 
что опископы съ папою согласны въ принципѣ во всомъ 0ТН0СИТ1‘ЛЬН0 

подчйпонія ому. ІІослѣ Николая I начинаотся долгая и темная 
эпоха въ исторіи римскаго престола, когда по тюлько еппскопы, но 
и папы стаповплись восьма норѣдко игрушкою свѣтскихъ властей, 
пвсотаки дѣятольность Николая I даромъ не прошла, такъ-же, кякъ 
даромъ но прошолъ для папства и вось IX  пѣкъ съ его ^іекро- 
таяіями : съ этихъ поръ н« было въ цоркви ни одного свѣжаго
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точенія, нн однон рѳформаторской идои, которыя нѳ становились 
бы на сторону подчиненія всѳй цѳркви папѣ.

Подъ „всѳю цѳрковью“ нужно разумѣть цѳрковь западную.
Ьщѳ нѳ пропзошло вѳликаго раскола, раздѣлѳнія цѳрквѳй, но и тутъ
понтификатъ Николая I былъ „пророчѳскимъ явлѳніѳмъ“ , какълю-
бятъ выражаться итальянскіе лѣтописцы. Намъ ужѳ нѳ разъ при-
ходилось говорпть 0 вѣчномъ разладѣ мѳжду папами и импѳрато-
рамп впзантійскимп, но мы совѳршѳнно нѳ говорили объ отношѳ-
ніяхъ, устаневившихся можду римскими пѳрвосвященниками и кон-
стантпнопольскими патріархами. Дѣло въ томъ, что при подчинѳн-
номъ положѳніп патріарховъ, сѳрвилизмъ давалъ часто сильно сѳбя
чувствовать во всѣхъ ихъ дѣйствіяхъ: вспомнимъ, что бывали слу-
Чаи, какъ только впадалъ въ ересь пмператоръ, тотчасъ жѳ дѣ-

*

лался ѳретпкомъ и патріархъ (или ставился новый на ѳго мѣсто)̂  
Папы до средины X I  вѣка не заявляли активно претѳнзій на 
управленіе дѣлами п впзантійской цѳркви; дажѳ и всякія сношенія 
между двумя куріями соверщѳнно прекратились.

Послѣдоватѳльныіі и прямолинѳйный Николай I  нѳ хотѣлъ и 
этоп области цѳрковныхъ отношѳній оставить невыясненною; случай, 
помогъ ѳму: въ Бизантіи разыгралась одна изъ тѣхъ интригъ, кото- 
рыхъ тамъ было такъ много и раньшѳ̂  и позжѳ. Импѳраторъ Ми- 
хаилъ Ш  и достойный ѳго любимецъ Варда до такой стѳнени 
явно распутствовали и богохульствовали (хотя Варда все-таки 
гораздо мѳньше императора), что выведенный изъ тѳрпѣнія патріархъ 
Игнатій, чѳловѣкъ рѣдкой стойкости и нѳустрашимости, публично 
отказалъ Бардѣ въ св. причастіи. Разгнѣванный императоръ низ- 
ложплъ Игнатія, котораго заковали въ цѣпн и бросили въ тюрьму, 
а созванный импѳраторомъ соборъ избралъ въ' патріархи ловкаго, 
умнаго и вѳсьма начитаннаго, Фотія. Но мѳньшинство соборноѳ 
стояло на томъ, что Фотій избранъ нѳзаконно, ііри живомъ и 
ни въ чѳмъ иѳповинномъ патріархѣ Игнатіи. Случилось это из- 
браніѳ въ 857 году, но епіѳ долго духовенство нѳ могло успо- 
коиться, п дажѳ чѣмъ большѳ проходило врѳмѳни, ТІІМЪ болѣѳ яро 
возмущались недовольныѳ. Фотіи рѣиіился на «есьма тонкій дипло- 
матическій ходъ: онъ не смотря на давно прекратившіяся отношонія
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между Римомъ и Византіой, послалъ къ папѣ торжествѳнноѳ посоль- 
ство съ просьбою пожаловать на прѳдполагаемый вселенскій соборъ 
и занять тамъ пѳрвое мѣсто. Завоевать папскую благосклонность и 
добиться отъ него своѳго признанія для Фотія значило выиграть 
чрезвычайно мпого въ столь недостававшемъ ему моральномъ авто- 
ритѳтѣ, потому что, несмотря ни на какую взаимную холодность, 
римскіѳ первосвященники въ глазахъ грѳчѳскаго духовѳнства все 
ѳщѳ занимали весьма почѳтпое мѣсто. Патріархъ Фотій, лично прѳд- 
лагая напѣ предсѣдательство на вселенскомъ соборѣ, могъ расчи- 
тывать на очѳнь благосклонноѳ его къ себѣ отношѳніе, такъ какъ 
дальновидные намѣстники престола св. Пѳтра ничѣмъ такъ не доро- 
жили, какъ нужными имъ прецедѳнтами, а приглашеніе Фотія раз- 
нялось добровольному признанію патріарха въ меньшей важноети 
своего сана сравнительно съ саномъ папы. Но Фотій, не сдѣлавшп 
ошибки въ адресѣ, ошибся во временп: въ иную эпоху это ему 
и удалось бы, можетъ быть, но теперь на римскомъ прѳстолѣ сп- 
дѣлъ Николай I, только что одержавшій рѣшптельную побѣду въ 
дѣлѣ Титбѳрги и Вальдрады, че.іовѣкъ прпнцппа п сѵровой чест- 
ности, къ тому жѳ упоенный крупнымъ успѣхомъ. Въ Константино- 
поль были отправлены рпмскіе послы, которыѳ подъ вліяніемъ под- 
купа, высказа.іись отъ пмѳніі папы за Фотія іі протпвъ Игнатія 
Но Николай I, разслѣдовавши всѳ дѣло, рѣзко отмѣнилъ приговоръ 
своихъ пословъ и объявплъ, что Фотій немедленпо долженъ усту- 
пить свое мѣсто Игнатію, еслп не хочетъ подвѳргпуться проклятік.. 
Фотій, видя своо дѣло здѣсь пропграннымъ, заявилъ, что онъ оста- 
нется. Послѣ запа.іьчивоп псреппски между Мпхапломъ, Вардою 
и Фотіѳмъ съ одной стороны н папою съ другоп, рнмскіе послы 
(другіѳ ужѳ) „отрясли“ , какъ они выразплись прп этомъ случаѣ, 
„прахъ отъ ногъ своихъ“ , покинули Константинополь п вернѵлпсь 
въ Римъ. «1*отіи остался на патріаршѳствѣ до конца жпзнп папы; 
Михаилъ и папа Николай умерли въ одномъ и томъ же 867 году.’ 
Въ судьбѣ <І»отія были еще перипетіи, но они насъ здѣсь не ка- 
саются. Ікжно отмѣтить, что хотя формальный |шрывъ произошегь 
лишь черезъ двѣсти лѣтъ, но ужѳ при Николаѣ 1 невозможнооть
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полнаго сліянія церквѳй стала очѳвіідною, по крайней мѣрѣ невоз- 
можность для римскаго прѳстола устроить это сліяніѳ на жѳлатѳль- 
ныхъ для нѳго основаніяхъ.

IV.

Въ слѣдующеп главѣ настоящѳй кнпгп мы будѳмъ гово- 
рнть 0 папахъ, занимавшпхъ прѳстолъ св. Петра до Григорія ѴІІ, 
0 состояніи Италіи въ пхъ время, о роли, которую сыграли „рим- 

к̂іѳ импѳраторы“ I X — X I  вв. Здѣсь, гдѣ рѣчь идетъ лишь объ 
зВолюціи идеи папской власти, для насъ за всѣ сто восемьдесять 
дѣтъ отъ смѳрти Нпколая I  (867 г.) до того времени, какъ Гиль- 
дѳбрандъ сталъ прпнимать участіе въ римской политикѣ (т. е. до 
1048 года), всѳ врѳмя вп.ють до понтпфпката Льва X I , начав- 
шаго пользоваться совѣтами будущаго Григорія ТІІ, есть всего 
два явлѳнія, заслужпвающія внпманія; і )  клюнійскоѳ движеніе и 2) 
возбуждѳніѳ аскетичѳскаго духа въ Италіи. Оба эти явленія имѣютъ 
важность потому, что они какъ бы вводятъ изучающаго исторію—  
въ эпоху Григорія Т ІІ и его борьбы съ Генрихомъ IV ; оба они 
былн протестомъ противъ глубокой испорченности церкви и цѳрков- 
ныхъ служитѳлѳй, наступпвшѳй въ I X  и усплившейся въ X  сто- 
лѣтіи. Подчиненіѳ духовныхъ лицъ свѣтскимъ, полная феодоли- 
заиія ихъ в.заимныхъ отношеніи, крайнѳ шізкіи образовательный 
уровѳнь епископовъ, фактически выбиравпіихся свѣтскими владѣте- 
лями,—  всѳ это привело къ такимъ явленіямъ въ церковной жизни, 
которыя глубоко смущали наиболѣе чуткія натуры всѣхъ классовъ 
ѳвропейскаго общѳства и, въ особенности, возбуждали религіознуіо 
рѳвность и желаніс поправить положѳніе дѣлъ— срѳди монашѳства, 
остававшагося втечѳніѳ всей пѳрвои половины среднихъ вѣковъ хра- 
нителемъ стародавнихъ христіанскихъ завѣтовъ нъ гораздо больпюіі 
стѳпѳни, чѣмъ среди бѣлаго духовѳнства. Клюнійскій монастырь в̂  
Франціи съ первыхъ десятилѣтій X вѣка дѣятѳлыіо нринялся за 
провѳдѳніѳ рѳформаторскихъ идей, и въ короткое время его вліянііо 
подпали такжо монастыри Италіи. Клюнійцы стояли за возстано- 
влѳніѳ первоначальной строгости въ исполненіи монашѳскихъ обѣтовъ,



за полновластіо папы въ дѣлѣ управленія цѳрковью. за исключи- 
тельноѳ право римскаго первосвященника назначать п смѣнять епис- 
коповъ. Еорѳнное воззрѣніе, проводимое имн, заключалось въ томъ, 
что папа является елинственнымъ хранителемъ чистыхъ завѣтовъ 
вѣры п что все духовное воинство — не болѣе, какъ зависимые отъ 
него помощники въ этомъ великомъ дѣлѣ. ІІозднѣйшія поколѣвія 
клюніііскихъ аббатовъ стояли уже за безбрачіе духовѳнства и вы- 
сказывали воззрѣнія о взаимныхъ отношеніяхъ папъ и импѳраторовъ, 
блпзко походившія къ идеямъ Григорія ѴП. Клюнінское, нрав- 
ственно очищающее и дисцпплинпрующее вліяніе было тѣмъ сильнѣе, 
что отъ аббатовъ Клюнп въ X , а въ особенности въ X I  вѣкѣ 
зависѣло много другихъ монастыреп, п пдеп ихъ начали весьма 
замѣтно вліять на моральную атмосферу какъ Германіп, такъ п 
Италіп. Въ Италіи помимо общаго поднятія нравственнаго уровня 
монастырей, клюнійскоѳ вліяніе дало себя чувствовать въ возро" 
жденіп аскетизма.

Аскетпзмъ возродился въ Италіп — въ лицѣ св. Ромуа.іьда7 

въ срѳдней Европѣ въ лпцѣ св. Адальберта въ одно п тоже время 
къ концу X  столѣтія. Св. Ромуальдъ явился однпмъ пзъ глав- 
ныхъ практическихъ проводниковъ клюніискихъ взглядовъ, хотя 
крайности аскетпзта въ жизнп были его особенностью. Жилъ онъ 
отъ 950 до І027 г. п за свой долгій вѣкъ вліялъ на тысячи 
пилигримовъ  ̂ отовсюду, стекающпхся, чтобы на него посмотрѣть, в.ііялъ 
и на пмпѳратора Оттона III, п на папъ, своихъ современнпковъ. Онъ 
спасался въ пѳщерахъ, въ подземельяхъ, въ заброшенныхъ камено" 
ломняхъ, мѣняя свое мѣстопребываніѳ, какъ только оно становилось 
мало-мальски, прпгодно для житья. Принципъ самопстязанія былъ 
пмъ поддерживаемъ безъ всякихъ уступокъ потребностямъ своѳгм 
гЁла, мало того, основывая монастырп въ Ііталіи одпнъ за дру 
гпмъ, Ром\альдъ пзо всѣхъ силъ старался, чтобы они были „свя 
тымп и нищими , чтобы безкорыстіе, нищѳта п поддержка своѳй 
жизпп фпзическіімъ трудомъ были общпми явленіямп монастырскоі 
жизни. ІІа горЬ Камальдоли (близь А|сццо) онъ, между прочпмъ, 
также осн(>налъ большой монастырь, сдѣлавшіііся итальянскпмъ 
Клюни, разсадникомъ ііеформаторскпхъ взглядовъ, воспптатолемъ но-
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ваго поколѣнія клприковъ, подгоговлявшихъ почву роформъ Гри- 
горія \ ‘ІІ. 15ъ первый разъ въ исторіи итальянскііі аскѳтизмъ 
X  вѣка выступаѳтъ въ роли общѳствснной силы съ еовершѳнно 
опредѣлѳннымп взглядамп на задачи практичѳской цѳрковной поли- 
тики, п это обстоятѳ-іьство даетъ ѳму право на самоо полноѳ вни- 
маніе. Грпгорій ѴП  съ первыхъ же шаговъ своѳго поприща имѣлъ 
преданныхъ и поеимавши.чъ ѳго помощииковъ, исполнитѳлѳй и публи- 
цистовъ, т. ѳ. такой культурный отрядъ воинствующихъ клириковъ, 
которып, дѣнствительно, сослужилъ ѳму службу въ начатой иыъ 
борьбѣ съ пмпѳріею. Этп люди воспитаны были учѳниками Ромуальда 
п взрос.ш въ клюнійскпхъ воззрѣніяхъ.— Клюнійскоо движеніе и 
аскетизмъ указываютъ на общія тендѳнціи X и X I  вв. въ обла- 
сти цѳрковно-реформаторскихъ во.ззрѣяій; самый бѣглый очѳркъ отно- 
шеній .между Римомъ п импѳріей отъ врѳменъ Каролинговъ до 
1048 г. (понтифпката Льва X I)  можетъ уяснить какъ причину 
появленія этихъ тенденцій, такъ н всю дѣятольность Гильдѳбранда.
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і .

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Идея Священной Римской Имперіи и ея значеніе для Италіи.

I.

Учрежденіе, извѣстное подъ названіемъ „Священноп рпмской 
имперіи" вознпкло въ 800 году, въ моментъ коронаціп Карла 
Великаго папою Львомъ III. Даже при Кар.іѣ Великомъ, дѣйствп- 
тельно соединившпмъ подъ своею властью нѣкоторыя землп стараго 
римскаго государства, это учрежденіе являлось до извѣстной сте- 
пенп фикціеп, когда же пмперія распа.іась прп его внукахъ, то 
императорскій титулъ, перешедшій къ одному нзъ нпхъ, ѵтратилъ 
почти всякое значеніе. Но хотя „священная рпмская пмперія“ 
въ концЬ I X  и нача,іѣ X  вѣка перестала даже упоминаться, 
тѣмъ не менѣе идея ея оказа.іась необыкновепно живучею. Дѣло 
въ томъ, что факція Священной римскоп пмперіп удов.іетворяла 
одной пзъ весьма спльныхъ потребностей болѣе культурныхъ слоевъ 
средневѣкового человѣчества, —  потребности въ ' едпнствѣ. Кппга 
блажѳпнаго Августііна „0  царствіи Божіемъ“ нарисовала пдеалъ, 
которып долженъ былъ найтп себѣ осуществленіе въ пмпеі»іи. 
Идинство вѣры II супі)ематія папы надъ всею цѳ|іковью предполагали 
.югичѳскоо соотвѣтствіе и въ едпнствѣ свѣтской в.іастп, въ г.іавенствѣ 
императора надъ всѣмъ западнымъ міромъ. Но недаромъ коронація 
Карла назыішлась его соврѳмѳнникамп возстановмніемъ (гез^аи- 
гаііо) пмперіи: на самомъ дѣлѣ, не только теократическій идеалъ



бл. Авг)стина, но н восдоминанія о дровнѳмъ Римѣ, объодинившѳмъ 
народы, способствовали тоиу, что титулъ. цринятый Карломъ, не 
показалсп ѳго соврѳмѳнникамъ страннымъ, иопонятнымъ или нѳнуж- 
нымъ. Свѣтскій г.іава міра импѳраторъ, стоящій вблизи отъ духов- 
наго главы— папы п охраняющій ѳго своимъ мѳчсмъ,— вотъ въ 
какую форму вылилпсь прѳдставлѳнія о Священной рииской импѳріи 
въ пѳрвоо же столѣтіѳ ѳя сущѳствованія. Мало того: душаии всѣхъ 
христіанъ управляѳтъ цѳрковь, тѣлами пхъ должна такжѳ управ- 
лять единая верховная власть, —  параллѳлизмъ, столь СЕОйственный 
пѳрвобытной мыслп, трѳбовалъ такого заключенія. Для римскихъ 
первосвященапковъ пмпѳрія являлась щатомъ и опорою, матѳріаль- 
нымъ п нравственнымъ сокровищемъ, которое надлѳжало бѳречь изо 
всѣхъ силъ п до послѣднѳп крайности. Въ этомъ смыслѣ глубоко 
характерна одна изъ „папскихъ побасенокъ‘‘ (по выраженію Дѳл- 
лингѳра), которая вознпкла, повидимому, во второй половпнѣ I X  
вѣка и которая трактуѳтъ о „дарѣ Константина“ , Соп8іап1,іпі 
йопаііо. По этому преданію, импѳраторъ Константинъ Вѳликій 
выздоровѣлъ отъ проказы, благодаря молитвамъ папы Спльвѳстра I 
и по выздоровлѳніи крѳетился, а черѳзъ чѳтырѳ дня послѣ кре- 
щенія подарилъ папѣ и престолу св. Пѳтра городъ Римъ, всю 
Италію и всѣ западныя страны, а самъ удалился въ Константи- 
нополь. Возникло ли это фальсифицпрованное прѳданіѳ (подкрѣплен- 
нноѳ составленнымъ кѣмъ-то документомъ)' съ цѣлью освободить 
римскихъ первосвящѳнииковъ отъ долга благодарности по отношѳиію 
къ свѣтской власти, давшѳй (въ лицѣ Пнпина и Карла) римскому 
престолу итальянскія зомли, или оно имѣло иной источникь, иныо 
110ТИВЫ,— мы нѳ знаѳмъ. Характерна здѣсь мѳжду прочимъ та 
благодѣтельная роль, которая нриписывается главѣ римскаго госу- 
дарства. Благодѣтѳль и защитніікъ, а но врагъ и сопѳрникъ— вотъ 
кто такой импсраторъ для 1’има во времона Карла Воликаго и даисе 
иозже. Текущая жизнь какъ бы снѣшпла онравдать воззрѣнія папы 
и итальянцевъ на „Священную римскую имцѳрію'*; когда въ концѣ 
I X  и въ первой иоловинѣ X  столѣтіи наступили смуты мѳжду 
фраицузскими Каролингаии, а германекая вѣтвь ихъ угаеала, когда 
исчсзла надежда на иродолжѳніе императорской традиціи,— есоры и
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раздоры въ самомъ Римѣ и въ Ііталіи, нападеніѳ арабовъ, войны 
мѳжду сполетскимъ и беневѳнтскими герцогами, показалн, вѣрнѣе, 
внушилн мысль, что бѳзъ имаѳратора жизнь Италіи хуже, чѣиъ 
прн немъ. ііъ  962 году, когда Оттонъ Б. бы.іъ коронованъ, 
то событіѳ было съ радостью встрѣчено если нѳ тѣмъ развратнымъ 
подросткомъ, который тогда носилъ напскую тіару нодъ именемъ 
Іоанна ХП . то людьмн, изиучіівшимпся вѣчною безурядицею н 
желавшимп покоя. Императоръ, охранитель церкви, возстановитель 
покоя, принялъ въ X  вѣкѣ, подъ сильнымъ вліяніемъ биб.іей- 
скпхъ цредставлѳнііі, образъ пзраильскаго царя-п|)орока, главы 
теократичѳскаго государства. Два меча стѳрегуть и спасаютъ мі|іъ 
отъ зла и діавола: духовный— находящіГіся въ рукахъ папы, н 
свѣтскій— даннып императору. Кѣмъ данный? Богомъ илп папою, 
короновавшимъ колѣнопреклоненнаго предъ нимъ Карла? На этотъ 
вопросъ ни I X ,  пи X  вѣка отвѣта не далн, такъ же какъ н 
на болѣѳ общій: кто вышѳ, кто кому должѳнъ новнноваться— папа 
пмператору или наоборотъ? Пока и для искренно преданныхъ интѳ- 
ресамъ римскаго прѳстола, для дорожившихъ большею илп мені- 
шѳю стѳпѳнью покоя жіітѳлѳй Италіи императоръ являлся желаннымъ 
другомъ, Какой онъ будетъ расы, гдѣ будегь жнть— вѳ равно; 
но онъ должѳнъ бытьмогущественнымъ госуда])емъ, это трѳбовалось 
II реальнымп интересамн папы н Италін, н сущностью господство- 
вавшаго о немъ прѳдстав.іѳнія. Импо|іаторъ превосходитъ саномъ 
всѣхъ земныхъ властитѳлей, онъ можетъ (это, конечно, только въ 
тооріп) раздавать коропы и отннмать ихъ; онъ вѣнецъ и глава 
всего соціалыіаго строенія, котороѳ потомъ было объѳдинено въ 
понятіп феодализма. іАІежду временѳмъ Карла Воликаго и Оттона 
Вѳликаго, т. 0. отъ 814 до 962 г. илн вовсе императора нобы.ю 
илн былп вполнѣ безспльные, и однако таково было могущество 
этого теоритііческаго идеа.іа, что его т|)адиція не потерп^а рѣ- 
піительно никакого ущерба. Концѳпція Свящѳпной рнмской нмперіи 
нмѣла замѣчательпо счастливыя свойства, соединеніе которыхъ чрез- 
вычайно рѣдко встрѣчаетгя, но ослп ужъ случится,.всегда бываетъ 
лолговѣчно: это была концепція, имѣвшая н стройность отвлечен- 
наго теоретическаго построенія, н плоть и кровь реа.]ьнаго факта.
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II веліічавую традіщію за собою, и санкцію вѳличайшаго изъ со- 
временныхъ ей моральныхъ авторіітѳтовъ, іі полиую понятность для 
самыхъ нокультурныхъ людѳіі самаго телнаго и глухого періода 
среднпхъ вѣковъ.
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II.

Чрезвнчаііно тяжелыя времѳна наступпли для Италіи тотчасъ 
же послѣ смѳртп Карла Великаго. ІІоэтпческоѳ сказаніѳ, говорящѳе, 
какъ великііі импѳраторъ плакалъ, глядя па море и прозрѣвая на- 
бѣги норманновъ, возникло весьма скоро пбслѣ его кончины. Но 
если вся Европа страдала отъ норманновъ, то Италія сверхъ того 
тѳрпѣла горькую участь ѳще отъ сарацинновъ. Спцилія была ими за- 
нята такъ прочно, что и думать нѳльзя было вырвать еѳ изъ пхъ 
рукъ; пзъ Сициліп сарацпны пѳреселялиеь въ заброшѳнную и дале* 
кую Калабрію и Апулію, а оттуда совѳршали набѣгп на Рииъ; 
другая ихъ дорога была— прямо чрѳзъ море.

Въ 846 году ихъ флотъ явился въ устьѣ Тибра и они напали 
на Римъ; стѣна спасла городъ, но Ватиканъ и цѳрковь св. ІІетра 
жсстоко отъ нихъ пострадали, такъ какъ находились внѣ стѣны. 
Герцогъ Сполетскііі Гвпдонъ, начальникъ этого уцѣлѣвшаго ланго- 
бардскаго владѣнія, явплся на помощь Рнму и отогналъ арабовъ 
отъ осаждѳннаго ими города. ІІодобные пабѣги повторялись не разъ 
въ I X  и X  вв., такъ, въ 876 году они страшно опустошили 
окрѳстности Рима и всю Кампанью. Особѳнііо страдавшіе отъ нихъ 
мелкіе итальянскіе владѣтели, гѳрцоги бенѳвѳнтскііі, кануанскій, 
салернскііі, всѣ эти самостоятельныѳ царьки, сохранившіѳ и прі- 
обрѣтшіѳ свою власть вслѣдствіѳ отдаленпаго ноложоііін отііоситѳльно 
имперіи, прѳдпринимали мііогократно походы противъ сарациіювъ и 
всегда безуспѣшно. Бѣдственііоѳ состояніѳ обитателѳй Апеннинскаго 
полуострова въ эти времѳна усугублялось ещѳ и внутрѳнними неуря- 
дицами, царившими какъ въ Ріімѣ, такъ іі въ отношѳніяхъ между 
массою мѳлкихъ владѣній, на к̂оторыя раздробилась Италія, Не 
только на югЬ, но и на сѣвѳрѣ сднненія никакого ііе было. Еще 
пока нѳрвыѳ Каролинги доржались въ Италіи, пока правили пер-



вый Лотарь, и Людовикъ Л, тогла (несмотря даже на ссору Ло- 
таря II съ:.напою изъ за Вальдрады) еше сох'ранилась извѣстная 
связь .чежду всѣмъ сѣверомъ въ Мталіи отъ Рима до Альпійских'і. 
горъ. ІОгъ Италіи былъ во власти герпоговъ беневентскаго, ка- 
иуанскаго, салернскаго и еще болѣе эфемерныхъ маленькихъ царь- 
ковъ; Неаполь пользовался самоуправленіемъ подъ номинальною 
властью византійскихъ императоровъ, но все же императоръ .Тюдо- 
викъ II въ своихъ стремленіяхъ отогнать сарапиновъ могъ расчиты- 
вать на всю сѣвернуіо половину, принадлежавпіую ему почти все- 
цѣло (за псключеніемъ Венеціи) и на поддержку церковной области, 
главою котороп былъ папа. Людовикъ П умеръ въ 875 годѵ, 
оставивши послѣ себя память человѣка̂  „много разъ водившаго 
итальянцевъ противъ арабовъ" и побѣждавшаго пхъ. Послѣ него 
императорскою короною владѣлн Карлъ Лысый ( 8 7 5 — 877) и 
Людовикъ Еосноязычный; но тутъ же начинаются самыя спльныя 
смуты вслѢдствіе притязаній сполетскаго герцога Ламберта на 
имнераторскій  ̂ санъ. За всѣми перепитіями этихъ междоусобій іі 
войнъ мы слѣдить не будемъ; .достаточно сказать, что втеченіп 
сорока лѣтъ слишкомъ Апеннинскій по.ііуостровъ былъ ареною одноп 
нескончаемой войны, когда боровшіеся не всегда моглп бы даже въ 
точности сказаті, что пмъ нужно,. кромѣ грабежа деревень и горо- 
довъ. Бапство играло въ это время самую плачевную роль: папъ 
низвергали, сажали въ тюрьму, мучили, онять возводили на пре- 
столъ, изгоняли И31, Рима, все это смотря потому, какая партія 
возьметъ верхъ въ городѣ, какое войско (врага плп .союзника) ско- 
рѣе нодоіідутъ къ Риму. Въ началѣ Х-го столѣтія королемъ Пта- 
ліи сдѣлался (по титулу) герцогъ фріульскій Веренгаръ: разѵмѣотся. 
власть его въ тер]шторіальномъ смыслѣ. была соворшенно ничтожна: 
молкіе владѣтели и южно-іітальянскіе разбоііники продолжалп сохра- 
нять цолнуіо самостоятельность. Бъ Римѣ, гдѣ папы въ это вроміі 
избирались духовенствомъ, царпли вѣчныя мождоусобія. Въ 914 голу 
благода|)я интригамъ своихъ трехъ любовницъ (нзъ которыхъ одна 
была мать, а другія двѣоядочери), папою сдѣлался нѣкііі Іоаннъ X  
который ночти тотчасъ послѣ своого избранія предлоЖилъ Боренгару 
имнераторскін тптулъ съ тѣмъ, чтобы онъ выгналъ іізъ Италій
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сарациновъ. 11о.\одъ отчасти удался; по краГіней мѣрѣ, сарацины на 
нѣсколько лѣтъ прити.\ли. Нь 924 году Иоренгаръ умеръ; послѣ 
его смерти и въ Римѣ, и въ остальной Италіи съ удвоенной силою 
продолжается дикая оргія страстей, постоянныя войны и междоусо- 
бія. „Въ  Италіи того вреаени ученіе и зановѣди рвлигіи лишились 
значѳнія, нравы — чистоты и порокъ —  стыда: если бы добродѣтель и 
религія не лежали внѣ круга тѣхъ нредметовъ, которые можеіт> 
унпчтожить человѣкъ, то они совершенно исчезли бы тогда въ 
Ита.ііи". Дѣйствительно, итгъіьянскія .хроники того времени нере- 
даютъ нѣчто трудно вообразимоѳ; тутъ и неслыханныи развратъ, 
героями котораго являются высшія свѣтскія и духовныя лица;]тутъ 
и кровожадность, доходящая до норуганія надъ выкопаннымъ изъ 
землп трупомъ соперника-паны. Къ сожа.іѣнію, .іѣтописцы этоп эпохи 
много останавливаютсм на скандальной хроникѣ Рима и с.іишкомъ 
мало на общемъ по.юженіи населенія Апеннинскаго полуострова; 
впрочемъ его легко можно себѣ представпть. Въ X  столѣтіи на 
ряду съ продолжавшпмися нападеніямп сарэцииовъ, усиливаются п 
хищническіе набѣги норманновъ. Эти внѣшнія бѣды въ соединеніи 
съ внутренними оставляли зачастую крестьянамъ и даже горожанамъ 
одинъ выходъ идти— въ разбопничьи шапки. Немудрено, что раз- 
бойничьи населенія принпмаютъ въ іэто время размѣры цѣлыхъ 
государственны.хъ союзовъ. Вскорѣ послѣ смертп Беренгара, прпбли- 
зительно въ 926 году, королемъ птальянскимъ всякими правдами и 
неп^авдами сдѣлался Гугонъ, владЬтель южноіі Вургундіп: проведя 
весь свогі вѣкъ въ борьбѣ съ претепдентами н изгнавши самаго 
опаснаго пзъ нихъ -внука Веренгара I, герцога пврейскаго Во- 
ренгара И, Гуго умеръ, оставивши итальянскііі престолъ своему 
сыну Лотарю. Когда Лотарь умеръ (въ 950 г.), птальянскій пре- 
сто.іъ захватилъ въ свои рукп вернувшіися нзъ пзгнанія Веренгаръ II. 
Онъ очень желалъ породниться какъ-нибудь со вдовою Лотаря 
Адельгейдою, чтобы умиротворить наиболѣе опасную соперницу. Ио 
когда проектъ женять на ней сына ему не удался, попыіі король 
захватилъ въ свон руки Адельгейду и заключилъ ее въ темннцу, 
гдѣ, какТ) передаютъ нѣкоторые лѣтоппсцы, ее истязали, пока она 
нѳ убѣжала къ одноиу своему привержонцу въ его замокъ Каноссу
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(прославившійся чорѳзъ сто лѣтъ послѣ того покаяніомъ 1’ѳнриха IV). 
Изъ Каноссы Адѳльгѳйда рѣшилась на смѣлый шагъ, приведшіп къ 
весьма важнымъ политичѳскимъ послѣдствіямъ: она обратилась че- 
рѳзъ своихъ друзѳй къ Оттону Вѳликому съ просьбою, еслк онъ 
пожѳлаѳтъ, жениться на нѳй и наказать узурпатора Беренгара, 
Произошло это обращѳніе къ Оттону въ 951 году.

III.

Отношѳнія Италіи и Гѳрманіи при Оттонахъ тѣмъ пнтереснѣе 
что съ того самаго времѳни, какъ Оттонъ I коронова.іся импера- 
торскою короною, санъ главы Священной Іримскоп импѳ)?іи вплоть 
до позднѣйшихъ врѳменъ за рѣдкимп и незначительнымп иск.іюче- 
ніями не выходилъ пзъ прѳдѣловъ германскпхъ странъ. Втеченіѳ 
всего конца, вѣрнѣе всой второй гіоловины сроднихъ вѣковъ между 
импоріею и папствомъ, двумя объодиняющпмп властямп западнаго 
христіанства - вѳлась жестокая борьба— іі только первое столѣтіе пхъ 
сношеній является времонемъ мирнаго сожительства, эпохою на- 
столько сильнаго преобладанія имперіп надъ папствомъ, что по- 
слѣднео еще нѳ осмѣливается прѳдъявить свои притязанія.

ІІо приглашенію Адѳльгепды Оттонъ Во.шкій вторгся въ 
Италію, обвѣнчался съ Адольгоіідою въ ГІавіи и, оставивши для 
борьбы съ Вѳренгаромъ вопско своѳго вассала, вскорѣ принудилъ 
горцога ивройскаго устуапть часть завоеванныхъ имъ земель. Впро- 
чемъ, лично онъ нѳ могъ оставаться долго въ Нта.ііи: венгры, 
славяне, датчане нѳмилосердно- тѣснили Германію со всѣхъ сторонъ, 
и король доласепъ былъ думать о непосредственной бѳзопасности 
своихъ владѣній. Пятидосятые годы прошли въ борьбѣ съ этпми 
иарварами, но итальяпка Адельгейда нѳ переставала побуждать сво- 
ого мужа къ бо.іѣо агроссивпоп политикѣ на Аиеннинскоиъ полу- 
островѣ и къ захвату вакаптной импораторской короны. Воспользо- 
кавшись тѣмъ, что интрпги Веронгара снова привели къ ряду 
осложнѳпій іі къ упадку нѣмецкаго вліянія въ пріобрѣтѳнныхъ 
Оттономъ зомляхъ, король германскій въ 961 году отп|)авился за 
Альпы, занявъ Миланъ, ко|юновался тамъ лангобардскою короною,



а въ началѣ 962 года прибылъ въ Рнмъ. Извѣстная любовь къ 
приключеніямъ, чѳстолюбивыс плаііы, политическая мечтатольность—  
всѳ это вообщо было свойствепно Оаксонскому дому (кромѣ развѣ 
Генрпха Птицелова). Поэтому пѳудивительпо, что Оттонъ Беликій 
рѣшился оставить въ весьма тревожныя времѳна свои наслѣдствен- 
ныя владѣнія, границы которыхъ со всѣхъ четырѳхъ сторонъ были 
открыты нападеніямъ, — п потерять столько времени и энергіи за 
послѣдніе годы своего царствованія въ погонѣ за фикціей, за импе- 
раторскою короною, не дававшею ему ннкакихъ ыатеріальныхъ вы- 
годъ. Еслп ешѳ коронація 800 года могла дать поводъ къ позд- 
нѣйшпмъ прѳреканіямъ клерпкаловъ п пѳзаристовъ относительно того, 
кто пгралъ подчинеаную роль— папа или пмператоръ, то въ эпи- 
зодѣ 962 года, при коронованіи Оттона, такого спора возникнуть 
не могло,— и немудрено, что эта коронаиія германскаго короля

Ч

тщательно замалчивалась позднѣйшими полемистами клѳрикальнаго 
направленія. Въ самомъ дѣлѣ, вплоть до врѳменъ Александра 
Борджіп на папскомъ престолѣ нѳ было такои позорной фигуры, 
какъ девятнадцатилѣтній Іоаннъ Х і[ .  На ѳго репутаціи тяготѣли 
чуть ли не всѣ преступленія, каравшіяся даже тогдашнимъ далеко 
не щепетпльнымъ нравственнымъ (и уголовнымъ) кодѳксомъ п чуть-ли 
не всѣ эксцѳссы самаго необузданнаго разврата. Сдѣлался онъ 
папою вслѣдствіе случайной игры партіпныхъ расчетовъ нѣсколь- 
кихъ вліятельныхъ фамилій города Риыа и пользовался своим’і> 
положеніечъ для болѣе удобнаго устройства своихъ интимныхъ дѣлъ, 
нѳ мечтая разумѣется ни о какихъ отвлечепностяхъ, пи даже о 
приращеніи своего матѳріальнаго благосостоянія. Изъ рукъ этого-то 
первосвященника долженъ былъ получить императорскую корону 
германскій король, могущественпый государь своего врсмени. Оттот. 
сразу и безъ дальнѣиніихъ проволочекъ приказалъ Іоапну Х П  
короновать себя, что папа безъ всякихъ затруднопій и исполнилъ. 
Но когда Оттонъ удалился изъ Рима, тамъ начались смуты, въ 
результатѣ которыхъ императоръ ііизложи.аъ Іоанна Х П  за ѳго 
безнравствѳнную жизііь (впрочѳмъ, ка.іо смущаііиіую Оттона при 
коронаціи) и заставилъ выбрать Льва ѴІП. Смуты продолжались, 
пока Іоаннъ Х П  пе умеръ, а повый претѳіідентъ пѳ былъ сослапъ
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императоромъ на сѣворъ Горманіи; тогда Левъ Ѵ*Ш окончательно 
водворился на римскомъ престолѣ. Одновременно съ этимъ былъ 
взятъ въ плѣнъ и отосланъ въ Германію и Беренгаръ. Италія 
была умиротворена на сѣверѣ, но Оттону уже было этого мало и 
онъ желалъ завоевать ее всю до южныхъ оконечностей Ка- 
либріи II Апуліи; у него быліі обширные проекты породниться 

• посредствомъ брака сына его Оттона съ ввзантійскими импѳрато- 
рами и завести торговыя отношенія съ греками. Женить Оттона на 
Ѳеоѳаніи императору удалось, чо вмѣсто торговли, онъ втянулся 
въ безплодныя и нескончаемыя войны съ греками изъ-иа нѣсколь- 
кихъ пупктовъ на югѣ Италіи, которые они продолжали сохранять 
за собою. Въ 973 году Оттонъ В. умеръ. Его сынъ еще при 
жизни отца, какъ это тогда дѣлалось, былъ коронованъ римскимъ 
императоромъ. Оттонъ П соворшѳнно спокоенъ былъ за всю сѣвер- 
ную половину Италіи, оставленную ему отцомъ, а рпмскіе смуты 
не особенно его безпокоилп и интересовали: проекты отца относи- 
тельно изгнанія грековъ съ юга гораздо блпже были его сѳрдцу. 
Часть Апуліп и Еалабріи съ городомъ 1'арентомъ принадлежали 
Византіи и надолго заняли Оттона: такъ онъ и умеръ, ничего таиъ 
не добившись и потѳравши на безплодную борьбу десять лѣтъ ево- 
его царствованія. Но насколько безцвѣтно было его царствованіе 
для Рима и Италііі, настолько времена его сына Огтона III пред- 
ставляютъ, дѣйствительно, любопытнып моментъ въ исторіи Х-го 
столЬтія. ,, Везпокойный духъ, больное днтя, погнбшѳе въ своей 
безсонной гордости", такъ охарактеризова.іъ англійскаго поэта 
Чаггертопа одннъ ѳго критикъ, и такими жѳ словамн можно оха- 
рактеризовать Оттона Ш. Оаъ умѳръ 52 лѣтъ отъ роду, изъ эт г̂о 
времени процарствовавши 19 лѣтъ. Съ трѳхлѣтняго возраста онъ 
могъ помнить сѳбя королРмъ. и смуты, наполнявшія его раннее 
дЬтство, лишь способствовали укрѣпленію въ нѳмъ самомнѣнія и 
увѣренности въ высокомъ значеніи своѳго сана. Нас.іѣдствѳнная ' 
мочтательность нреобразнлась у него въ бѳзпрѳдѣльное полптпчоскоѳ 
фантазерство; обстоятѳльствн и жизненныя встрѣчи только способ- 
ствовали развіітію этого умственнаго нродрасноложенія. Кго мать 
была гречаика Ѳооѳанія, кото|)ая всѳ такіі знакомнла сына сіюоічі

98 ИСТОРІЯ ИТАЛ1Н БЪ СРЕДНІЕ ВѢКА.



съ начатками впзантіпскоп образованностн, совѳршенно непзвѣетной 
этому общ,еству саксонскихъ варваровъ. Военитатоль ѳго , орильякскій 
французъ, монахъ Горбѳртъ, учившійся философской прѳмудрости у 
барсѳлонскпхъ профѳссоровъ-арабовъ,— такжѳ знакомилъ евоего пи- 
томца съ совершѳнно новыми для ного понятіямп. Гербертъ, одинъ 
изъ учѳнѣйшпхъ п талантлпвѣйшихъ людѳй среднихъ вѣковъ, до 
такой стѳпѳни превосходплъ современнпковъ евоимп уметвенными 
качѳетвамп, такъ нзумлялъ пхъ свопмп познаніями въ матѳматикѣ, 
что его нѣеколько поколѣніп ечіітало чародѣемъ, п ѳсли можно 
наптп срѳдп реальныхъ еущѳствованіп какое-нибудь, наиболѣѳ под- 
ходящео къ легѳндѣ о Фаустѣ,— напболѣе могшео опособетвовать 
созданію этоп лѳгенды, то, конечно, это было сущеетвованіѳ названнаго 
человѣка. Мать п Гѳрбертъ научплп Оттона говорпть на латинекомъ 
п грочеекомъ языкахъ (но ечптая уже нѣмедкаго), отъ нпхъ узналъ 
онъ многоо изъ псторіи п другпхъ наукъ. Нѣмцевъ онъ' счпталъ 
народомъ варварскимъ, п, ставя итальянцовъ п впзантіпцевъ нѳпз- 
мѣрпмо вышо, онъ рано научплся цѣнпть ожпдавшіп его импера- 
торскіп титулъ больше званія германекаго короля. ІІталія во вре- 
мена его малолѣтетва порежпвала врѳмона емуты п бѳзурядицы 
такъ жѳ, впрочемъ, какъ п Горманія. Но съ появленіомъ импера- 
тора въ 996 году на время всо успокоплоеь: 'елишкомъ велпкъ 
былъ авторитотъ Сакеонекаго дома. Ещѳ до путешествія въ Ита- 
лію, молодой государь, чоловѣкъ натуры порывпстой п нсуравно- 
вѣшенной, подпалъ подъ вліяніс св. Войцѣха, знатнаго чеха, архі- 
епиекопа пражекаго. Этотъ подвижнпкъ глубоко укрѣпіілъ въ От- 
тонѣ ПГ, восторжснно къ нѳму отноеившомуея, міістичоскія теіідонціп, 
къ которымъ такъ сильно было вообіце овропопское человѣчоство продъ 
1000-мъ годомъ, когда съ трепстомъ ожидали копца міра. Влія- 
ніе Вопцѣха (Адальберта) па императора было усилено мученичѳ- 
скою смѳртью архіеппскопа въ странѣ язычниковъ-пруссонъ: воепоми- 
наніо объ этомъ другѣ етало свят» для Оттона. І н̂рочомъ, но только 
Войцѣхъ вліялъ на іімпѳратора: въ продыдущеіі главѣ мы говорили 
0 возрожденіи мистиціі:)ма въ ІІталіп подъ вліяніомъ св. Гомуальда. 
Такіе подвйжники, какъ св. Гомуальдъ и Ііилъ, славилііеь далеко 
за продѣламп Италіп, и Оттонъ не проминулъ побывать у ііпхъ. Оба
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онн дава.іи ому совѣты и укаааиія, к.іонившіяся къ уирочбінію въ 
его умѣ мнѣнія 0 себѣ, какъ о ирнзванномъ охраните.іѣ хрнстіанства, 
и 0 поддержкѣ цоркви. Эти люди высказыва.ііі, что думали: изъ двухъ 
вождой христіанскаго міра, дѣйствите.аьно, ииъ могъ казаться болѣѳ 
надежнымъ въ эту эноху могущоственныіі германскій государь, нежели 
безпрорывно смѣнявшіеся на просто.іъ св. ІІогра папы, попадавшіо 
на свое мѣсто, благодаря интригамъ римскнхъ городскихъ партій. 
Отъ императора такіе людн, какъ Нилъ или Ромуальдъ, могли ожи- 
дать и внѣшноіі защиты христіаиской Европы отъ язычниковъ и 
магомотанъ. и попытокъ исцѣленія внутреннихъ язвъ церквя. Но 
къ вліянію этихъ людей иримѣшива.іось все бо.іѣо и бо.іѣо возра- 
ставшее вліяніе Горберта: этотъ ученый царедворецъ осыпа.іъ импо- 
ратора такими— по тогдашному изощренными, а съ нынѣшной точкя 
зрѣнія аляноватыми комплиментами, которые но моглн не нравиться 
дажо избалованному юношѣ; Гербертъ не стѣснялся прнравннвать 
своого сомнадцати.іѣтняго учоника къ Аристоте.ію. Что-же касается 
до другихъ, до окружающнхъ его, стоявіпихъ головою нижо Гер- 
берта въ умственномъ отношоніи, то они уже, дѣйствительно, вполнѣ 
чнстосордочно моглп называть ѳго, какъ перодаютъ лѣтописцы, 
„чудомъ міра“ . Эта атмосфера всеобщаго пок.іоненія и удив.іенія 
сдѣлала то, что впочатлитольный и самолюбивыГі юноша, фантазеръ, 
и тооретикъ, счелъ собя прнзваннымъ совсршпть нѣчто великое. Онъ съ 
жаднымъ іінторесомъ, инторосомъ нодражателя къ образцу, отнооился къ 
памяти Карла Великаго, и во вромя одного іізъ свои.хъ безпокой- 
ныхъ мотанін но ЕвронЬ волѣлъ дажо изв.іечь на свѣтъ трупъ
Кар.іа, чтобы посмотрѣть на'франкскаго гороя. Неизвѣстно, въ какія
реальныя формы об.ісклось-бы это жо.іаніо совершать подвигп, ослн-бы 
имноратору суждоно было нрожить дольше: исторія знаетъ только 
ого унорныя и канри:{ныя стромлонія возстановнть до молочей, до 
послѣдішхъ нотребногтой стармй бытъ римскимъ нмнораторовъ вре- 
монъ Константнна. Забросившн совершоііно всѣ дѣла по унравлонію 
Германіой, стыдясь своого отчастн ніімецкаго нроисхожденія, гор- 
дясь итальянкою-бабкою и грочанкою мато|»ью, Оттонъ всѣ ііомногіо 
годы своого царствованія посвящалъ нсключительно итальянскнмъ, 
віірііѣо, римскнмъ лѣламъ. ІІе смотря на свой мистііцп.чмъ, онъ смо-

100  ИСТОРІЯ ИТАЛІІІ ВЪ СРЕДН1Е ВТ.КА.



трѣлъ на пааское званіо, какъ на саиъ, который онъ волонъ да- 
вать и отнимать но своому нронзволу. Могуіцоствонная римская 
фамилія Кросченціовъ возвола на нростолъ св. Потранапу ІоаннаХТІ, 
нзгнавшп продварнтѳльно Грнгорія У,  къ которому Оттонъ III благо- 
волилъ. Пмаораторъ явплся въ Римъ, возстановилъ Григорія, папі. 
Іоанну X V I  выкололп глаза, отрѣзали носъ и языкъ и въ такомъ 
впдѣ волплп по улпцамъ, а Кросчоиція— главу сомьи казнили. Гри- 
горііі, ставлоннпкъ Оттопа, былъ такъ нснавпстонъ римлянамъ, что 
онп снова сго прогналп, и старикъ умеръ, но успѣвши воспользо- 
ваться опять услугамп своого покровитоля. Тогда (въ 999 г.) 
Оттонъ назначплъ папию своого друга Гсрбѳрта, который въ новомъ 
санѣ прпнялъ наимонованіс Опльвестра II. Лѣтомъ 1000-го года
нмпсраторъ рѣшплъ окончатольно пѳроѣхать въ Римъ, устроить сѳбѣ 
здѣсь розпдонцію п правііть отсюда подобно Константину до сго 
переселонія но Босфоръ. Здѣсь обнаружилась вся шаткость политики

I

Оттона ПІ: нѣмцѳвъ отъ оттолкнулъ своимъ прозрѣніомъ и нѳлю-
бовью, а итальянцы всо-такп смотрѣли на ного, какъ на чужого. 
Дажѳ болыпѳ: онп къ имаераторамъ относились въ эту эпоху до-
вольно хорошо, какъ къ нѣкоторой гарантіи противъ общѳй бозур:і-
дицы п смуты, 110 именно Огтона Ш и но любііли, а нѣк0Т0ры'0 , 
особѳнііо рпмляно, прямо нонавидѣли за ого властолюбіо и навязыва- 
ні.е свопхъ друзоВ въ папы и въ главные сановники. За нополныхъ 
два года, нроводенныхъ имъ въ Римѣ, норѣдко случались вспышки 
бунта противъ пмператора, котораго мало-по малу оставили охладѣв- 
шіо къ нему нѣмецкіе отряды. Онъ должѳнъ былъ даже покинуть 
Рпмъ, чтобы созвать снова свои войска п наказать рпмлянъ, но 
еще до осущоствленія этого плана оиъ умѳръ въ 1002 году, 
недалоко отъ Рима, которып онъ такъ любилъ. 22-хъ лѣтъ отъ
роду этотъ странный человѣк'ь сошелъ ві. могилу, останииши въ 
сильномъ разстройствѣ всѣ германскія п итальянскія дѣла импоріи. 
Кго эпоха, эпоха услужлпваго содЬйствія римскаго йрестола самымъ 
необъятпымъ мочтаніямъ импораторскаго чостолюбія, эпоха иолнаго 
обезличонія паиъ, и рѣшпгольнаго прообладанія импоратора являотся 
прямымъ антитезомъ тому времопи, которое настало въ Европѣ 
какпхъ-нибудь сомьдесять лѣтъ спустя, времони ожесточонпой борі>бы

ІІСТОРІЯ ІІТАЛ1ІІ вг СРЕДНІЕ 11Т.КА. 101



папства съ имиеріою уже даже не изъ за супрематіи надъ церковью, 
но изъ за всемірнаго верховеиства. ІІо между этими двумя ради- 
кально различными эпохами лежатъ нѣсколько десятилѣтій приблп— 
знтельно отъ смерти Оттона III до понтифпката Л ьва1Х (1 00 2 —  
1048 гг.); въ эти десятилѣтія совершался медленный п глубокій 
процессъ подготовки папства къ воинствующеп ролп; въ эти десяти- 
лѣтія идеи клюніпской реформы распространялись все шире и глубже, 
и папство, по прежнсму покорное снлѣ, уже начннало проявлять 
глухую оппозицію противъ самоуправства пмператоровъ.

1 0 2  ИСТ0Р1Я ИТАЛ1И въ  СРЕДН1Е ВѢКА.

IV .

Въ Х Г  вѣкѣ Пталію со всего ея длпннаго южнаго побсрежья
стали съ особенной силой тревожить нор.ііанны, Особенно жптелямъ
юга приходилось отъ нихъ плохо  ̂ ніі лангобардскіе пережиткп__
герцогства. Веневецгское и Капуанское, ни другія, болѣе мелкія
лангобардскія княжества горноп Ііта.ііи, нп оставшіеся во власти
Визаптіи южные города — не могли отразить этихъ .хпщниковъ.
Арабы уже селилпсь на югѣ густыми массами, объ ихъ пзгнаніи
уже и рѣчи не бы.іо, но норманскіе разбопникн казались теперь
зломъ совершенно невыносимымъ. Здѣсь птальянцы столкнулись съ
цѣлымъ народомъ дикихъ ппратовъ, не подвергшпхся рѣшительно
никакому воздѣйствію культуры. Тяжелы были п прптѣсненія гречс-
скихъ намЬстниковъ, и вѣчныя драки лангобардскихъ князьковъ,
но только норманны казались нижней ІІта.ііп пстппнымъ бпчѳмъ
Вожіимъ. Съ третьяго десятилѣтія ХІ-го вѣка норманны стали се-
литься (на подобіе арабовъ)по южному побережью Калобріп п Апу.іін,
и по неаполитанскому борегу: новыіі э.іемонтъ в.ходнтъ въ форми-
рующійся итальянскііі національный организмъ, но смѣшивается п 
исчезаетъ въ немъ далеко но сразу.

Сѣверпая Италін^и Римъ пережпва.іп послѣ Оттона III также 
иоспокойныя времона. Тотчасъ послѣ кончпны императора опнскопы 
сѣверныхъ городовъ н.чбраліі нтальянскимъ короломъ Ардупна Иврой- 
скаго. Тогда новый горманскііі король, Гонрпхъ ІІ, 'вторгся въ 
Ломбардію, опустошилъ и разорилъ ое п заставилъ признать свои



ирава, впрочѳмъ, весьма сомніітельиыя, такъ какъ всѣ они осно-
вывались на бракѣ Оттона I и Адельгѳйды, а Генрихъ ие былъ
родственникомъ ни тому, ни другой: формальной-же политичѳской
уніи мѳжду итальянскнми владѣніями Адельгѳйды (и завоеваніями
Оттона) п Горманіѳй заключѳно нѳ было. Поелѣ перваго похода
(1004  г.) онъ долженъ былъ ещѳ разъ (въ 1013 г.) выступить
противъ притязаній Ардупна, и на этотъ разъ Гѳнрихъ прошѳлъ къ
Рнму, гдѣ папа (Бенѳдпктъ VIII) короновалъ ѳго импѳраторскою
короною (1014  г.). Знаменатольньтй фактъ наблюдаемъ мы при этой
коронаціи, фактъ, котораго не было ни при таковой-жѳ цѳремоніи въ
800 году, ни въ 962 г., нп въ промѳжуткахъ мѳжду этими да-
тами, нп, наконецъ, съ 962 до 1014 года; никогда, папа вѣнчая
короною императора, нѳ прсдлагалъ ему такихъ вопросовъ, какіѳ.
прѳдложилъ Бѳнѳдиктъ V III Генрпху II. Имѳнно онъ потрѳбовалъ у
пмператора обѣщанія, котороѳ требовали въ этіі фѳодальныя врѳмѳна
сюзерѳны у вассаловъ, т. е. обѣщанія но только охранять цѳр-
ковь, но и быть вѣрнымъ ѳму, Бенедикту VIII, и его преѳмни-
камъ по апостольскому престолу. Въ этомъ фактѣ прекрасно отра-
зилось общѳе положеніѳ дѣлъ; импѳраторъ слишкомъ силенъ, чтобы
внимательно слѣдить за искусными ходами ростущаго противника
пмпѳрін, и, нѳ вкладывая конечно, особой вазкности и особаго смысла
въ свои слова, даетъ обѣты, кажущіѳся ѳму простою формальностью;
съ своѳй стороны папа, такжѳ не могшій но считать ихъ для тѳ-
кущаго момента пустою (|»ормальностью, тѣмъ нѳ мѳнѣѳ дальновпдно
создаетъ весьма важный прѳцодѳнтъ въ прѳдстоящѳй борьбѣ. До сихъ
поръ у папства былп заднія мысли по отношенію къ имперіи, но
эти заднія мысліі являлись результатомъ какой-нибудь мѳлкой, чисто
мѣстной интриги, связанной съ борьбою городскихъ партій въ Рнмѣ,
партій строго личпыхъ, безъ всякой идѳйной подкладки. Тепѳрь,
ѵстами Бенѳдикта V III, умнаго, полнаго силъ и энѳргіи чѳловѣка,
«■

впервыѳ заговорило папство, какъ учрождѳпіе, протпиопоставляющео 
сѳбя Священной римскоіі имперіи п ѳя главѣ.

У ІѴнриха I I  были восьма рѣпіитѳльныс замыслы относнтѳлыіо 
ІІталіи: онъ хотѣлъ повторить попытку Отгоііа II завоевать южную 
часть полуострова. Кму удалось на вромя отткнить сѣвѳрную гра-
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ннцу лангоба|)Дскнхъ носелоній, но розультаты этого похода были 
вееьма эфемѳрны. К'і. 1024 году Генрихъ, въ послѣдніе годы 
жаэни поднавшій подъ вліяніе нрестарѣлаго Ромуальда и много за- 
ботившійся 0 благоденствіи нтальянскихъ монастырѳй  ̂ умѳръ; прѳ- 
столъ перешѳлъ къ франконской династіи, котороіі суждено было 
вынести на своихъ плѳчахъ пѳрвую, и едва ли не самую страшную 
борьбу съ папствомъ.— При вступлеяіи Еонрада II франконскаго на 
германскій престолъ повторилось рѣшительно то же самое, что и 
при воцареніи Генриха II: опять Италія отказалась повиноваться 
нѣмцу. Національная рознь слишкомъ сильно начинаѵіа давать себя 
чувствовать; здѣсь еще не было, конечно, настоящаго національпаго 
самосозішніа  ̂ въ эти совершенно варварскія времена его ещѳ и не 
могло сбразоваться, тѣмъ болѣе, что и самъ ита.іьянскій народъ не 
сложился окончательно  ̂ еще не спаялись различные этничѳскіе эле- 
менты, осѣвшіе на итальянской почвѣ, но въ постоянномъ стрем- 
леніи низвѳргнуть нѣмецкое господство сказывается уже раздражѳніѳ 
расоваго тѳмперамента, имѣющее достаточно силы, чтобы прорваться 
въ критическій моментъ перехода престолонаслѣдія изъ однихъ рукТ) 
въ др)гія, притомъ недовольно могущественное, чтобы избавиться отъ 
ч^жеземцевъ. Король Конрадъ (какъ раньшѳ его предшѳственникъ 
Іенрпхъ II) явился въ Италію, опустошилъ окрестности Иавіи и 
самыіі городъ -  и былъ въ Римѣ коронованъ императорской коро- 
ной, но тутъ и окончнлось сходство между его походомъ и похо- 
домъ Генриха II: итальянцы на этотъ разъ не смирилпсь так*ъ 
скоро; напротивъ, они убпвали нѣмцевъ п въ Римѣ, и въ Равеннѣ, 
и на большпхъ дорогахъ. Король пошелъ изъ Рима на югъ, оставляя 
въ тылу непріязненныя шайки. На югѣ ему прпшлось формально 
примнриться съ посѳленіѳмъ въ Италіи норманновъ: онъ ихъ при- 
зналъ вассалами Священной римской имперіи. Конрадъ II былъ 
болЬѳ заботливымъ государемъ-хозяиномъ Германіи, нежели Оттоны 
и Генрихъ II. Онъ вернулся изъ Италіи въ Германію, гдѣ и про- 
жплъ до 1035 года, когда новыя осложненія вызвали его снова въ Ита- 
лію. Дѣло въ томъ, что во всей сѣверной частн Италіп крупные 
помѣніики уже давно занимались послѣдоватѳльной усурпаціей земель, 
нринадлежавніихъ мелкимъ землевладѣльцамъ. Доведенные до от’
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чаянія молкіе зѳмлевладѣльцы возстали, и тогда узурпаторы очути- 
лиоь вь восьма затруднитѳльномъ положѳиііі: оии прииуждѳны были 
обратитьея за помощью къ Конраду, тому самому импѳратору, про- 
ТЕВЪ котораго опи интриговали при ѳго встуилѳіііи на прѳстилъ. 
Конрадъ явился въ Ііталію, п здѣсь скоро соціальноо осложнѳніѳ 
перѳшло въ чисто политическоѳ. Имиераторъ обнаружилъ, что круп- 
ныѳ сѣвѳро-итальянскіе феодалы, какъ свѣтскіе, такъ въ особѳнности 
и духовныѳ, присвоилп себѣ не только земли молкихъ владѣтелой 
такихъ жѳ равноиравныхъ нмператорскихъ вассаловъ, какъ они 
сами, но что узурпаціи этоіі пе пзбѣжалн и владѣнія, принадлѳ- 
жавшія непосрѳдствѳнно пмперіи, причѳмъ узурпаторами являлись и 
свѣтскіе, и духовные феодалы. Одного изъ нихъ (епископа Гери- 
берта) нмператоръ велѣлъ даже посадпть въ тюрьму за яростноѳ 
сопротивленіе, оказанное ямъ Конраду. На сторону Гериберта стали 
его товарищи, и началась жестокая вопна между нѣмедкими сол2іа- 
тами п населеніемъ: даже іолько-что указанное мѳждоусобіѳ не 
помѣшало дружнымъ дѣйствіямъ нротивъ нѣмцевъ. Усмиривши нѳ 
безъ труда этотъ бунтъ, Конрадъ явился въ Рвмъ и здѣсь воз- 
становилъ на папскомъ прѳстолѣ (въ ] 038  году) пятнадцатилѣтняго 
мальчика Бенедикта IX , который успѣлъ уже десяти лѣтъ отъ роду 
(въ 1033 г.) побывать на престолѣ св. Петра, но былъ пзгнанъ 
противной партіей за слишкомъ рано обнаружившуюся испорченность. 
Возстановилъ его Конрадъ за покорность своей волѣ. Оттуда пмпера- 
торъ пошелъ на югъ, но выдержавши нѣсколько неудачныхъ стычекъ 
съ но|іманнами, торжественііо съ ниміі заключилъ мпръ и союзъ. Затѣмъ 
ему пришлось поспѣшить на сѣверъ, гдѣ опять вспыхнуло противъ ного 
возстаніе; нѳ успѣвшп справиться съ нимъ, импѳраторъ вернулся въ 
Гѳрманію. Эіо вторичноо возстаніѳ, коо-какъ улажонное преемни- 
комъ Конрада, показало всю тщоту ііопытокъ имііератора какъ- 
нибудь упорядочиті, соціальныя отноіпопія въ Ворхиеіі Италіи: соб- 
ственно, еіцѳ съ 1037 года на бумагѣ сущоствовалъ .законъ, но 
которому всѣ мелкіе вассалы были утворждепы во владѣніи своиии 
землями, въ видѣ наслѣдствонной а|(Онды; па іірокормленіе импор- 
скаго войска они должны были взносить нрипасы въ опродѣлонной 
нормѣ; наконецъ, судить ихъ имѣли право лишь судыі, назііачонннѳ
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императоромъ, особенно въ тяжбахъ, гдѣ были замѣшаны интересы 
ихъ н (|іеода.іовъ. Но въ жизнь, повидимому, этогъ феодальный ко- 
дексъ ироникалъ не безъ труда: націопальное броженіе сильио спу- 
тывало и затрудняло всѣ соображѳнія имперской в.іасти.

Въ 1039 году, уступая престолъ гѳрманскаго и ита.іьянскаго 
короля и римскаго импѳратора сыпу своему Генриху ЛГ, Кюнрадъ 
оставлялъ Италію всѳ въ томъ же положеніи, которое нѳ мЬнялось 
сколько-нибудь значіітельно уже много лѳсятилѣтій: неспокойствіе
на сѣверѣ, шаткііі, завпсимыіі л отъ римскііхъ партій, и отъ импѳріи 
римскій прѳстолъ, югъ, разоряемый разбойничьнми набѣгами норман- 
новъ, Только яснѣе ста.іа звучать та струна, которая уже послы- 
шалась въ требованіи пацы отъ импе|іатора 1’енриха II , дополни- 
тельнаго обѣта покорности (столь ничтожнаго для непосредственнаго 
настоящаго, іі столь замѣчательнаго для будущаго). Ііодъ прямымъ 
воздѣйствіѳмъ Клюнійскаго монастыря, управлявшагося учѳнымъ и 
авторіітетнымъ аббатомъ Оди.іопомъ, Генрихъ I I I  изда.іъ одоб[іен- 
ный ужѳ Конрадомъ знаменитый эдиктъ о Божіѳмъ мпрѣ для Гер- 
маніи (Кон)іадъ пробовалъ ввести его въ ІІталіи еще предъ своею 
смертью). По этому ііожіему миру съ вечѳра срѳды до утра поне- 
дѣльника всякія воѳнныя дѣйствія между враждующими сторонами 
должны были прекращаться. Это благодѣяніе, исходившѳе отъ церкви и 
ирннятое свѣтской властью, благодѣяніѳ, слншкомъ жнво понятоѳ 
всею Евроною, было нервымъ н яркимъ ііроявленіемъ ннпціатпвы 
духовной властіі въ области свѣтскихъ дѣлъ.

) міі[ютво|)нвшн (хотя только въ шесть лѣтъ) сѣвѳрную Италію, 
Генрихъ I I I  въ 1045 году отправіися въ Рнмъ, чтобы разобрать 
сііоры партііі нзъ за папскаго прсстола. Послѣ нѣсколькихъ. нс- 
имѣюшихъ никакого значенія поремѣнъ, піюнзведенныхъ нмперагоромъ 
въ лнчномъ составѣ претендонтовъ на престолъ, онъ назначнлъ 
напою сііачала одного нѣмецкаго епископа (подъ имѳнемъ Кли- 
иента VII), а когда тотъ умеръ, римлянѳ избралн себѣ другого, 
но также прис.іаннаго нмперагоромъ, Льва IX . Случнлось это въ 
концЬ 1048 гола, и зтотъ годъ составляетъ демаркаціонную 
линію въ исторін панства: паною сдѣлался человѣкъ, находившійся 
нолъ прямнмъ вліянірмъ Гильк^бранда.
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V.

Огъ 1048 до 1054 года на папскомъ простолк находился 
Левъ IX , оі-ъ 1054 до 1057 Викторъ II , отъ 1057 до 1058 
Стефанъ IX , отъ 58 до 59 Вонеднктъ X ,  отъ 59 до 61 Ни- 
колаіі II, отъ »І1 до 73 Алоксандръ П, — итолькосъ 1073 года 
нонтпі|)іікатъ достался Гпльдебранду, и однако, мы можемъ, игно- 
рпруя всѣхъ этпхъ папъ — даже Ннколая II — говорптъ только п нсклю- 
чптольно 0 политпкѣ, тонденціяхъ п волѣ одного Глльдебрапда. Опъ 
былъ сначала таііною, поіомъ явпою могущественною пружиною, 
двпгавшею всю полптпку Гпма за двадцать-пять лізтъ, предшо- 
ствующія ого понтнфпкату, эпохѣ выепіаго напряжепія псторпческой 
драмы, въ котороіі онъ былъ главнымъ дѣііствующпмъ лпцомъ. У 
Гіільдобранда мы впдимъ двѣ осповныя цѣлп, одну — первіічную, 
другую пграющуіо болѣе плп менѣо вспомогателыіую роль. ІІервая 
цѣль была пеобъятно шпрока, н хотя не въ мозгу Гіільдебранда 
возникла, но пмъ была выражона, облочепа въ конкрѳтныя формы. 
Мысль 0 царствѣ Божіемъ на землѣ, о едпномъ стадѣ и одпномъ пастырѣ, 
0 соединепіп всѳго хріістіанства въ одно стадо пасомыхъ п упра- 
вляемыхъ рукою царя-первосвященпііка, идоя тоократіічѳской всо- 
мірпоіі монархіп принадложитъ къ чнслу тѣхъ полптіічоскпхъ хи- 
меръ, которымъ нользя отказать ни въ шпротѣ размаха фаптазіи, 
ни въ свообразноіі поэзіп. Этотъ пдеалъ для среднпхъ вѣковъ былъ 
подчеркпутъ и развитъ въ кпигѣ блажепнаго Августпна *), кото- 
роіі, какъ пзвѣстно, зачитывался' Карлъ Ііелпкііі. Дѣііствитолыю, 
была уже давно непримирииаи логпчоская двойствепность въ отпо- 
шеніяхъ папства п имперіп; папство создало импорію, т. о. воскре- 
сііло тптулъ п лало ого могущоствонному Ііарлу. •Іго было сдѣлано 
подъ давленіемъ внѣпінихъ обстоятельствъ и потому, что взять па 
собя колоссальпую мпссію главы объединоннаго хрпстіапства, т. о. 
главы-теократа, царя - порвосвященника, папа но могъ. Слѣдо- 
Всгло для этого имѣть болыпо мірского могуіцества, чѣиъ какое было 
въ [іукахъ государя рпмскоіі Кампаііьи. ІІІли вІ>ка, папство попало
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въ полііую завіісимость отъ импоріи, но эти мсчты, періоднчоски 
воскроніасыыя обрядомъ коронованія гѳрманскихъ королсіі рнмскою 
короною, но погибали, онѣ только надолго забывались. Вотъ этотъ 
тоократнчоскііі идеалъ и составилъ порвую пѣль, выросшую продъ 
Гнльдобрандомъ. Вторая цѣль отчасти являлась условіомъ для до- 
стиженія порвой, отчасти составляла нообходимость, чорозъ кото- 
рую надо было ііапству перошагнуть, чтобы смѣть мочтать о на- 
стоящой побѣдѣ: эта вторая цѣль заключалась въ полной мора.іьноіі 
и юридичоскоіі роформѣ дѳркви, въ подготовкѣ воинства, нужнаго 
папѣ для ого дальнѣйшихъ плановъ. Клюнійскоѳ движоніе вѳсыіа 
много сдѣлало съ начала X  вѣка до срѳдины X I  для осуще- 
ствлѳнія такой реформы: опо намѣтило и подчеркнуло всѣ г.іавнѣй- 
шія н больныя мѣста въ оргаішзадіи и жизни іавра. Замѣчатольный 
публиііисгь, современникъ Гильдебранда, Петръ Даміани и другіе 
менѣѳ выдаюшіѳся ѳго соратникп окончательно выяснили намѣчен- 
ные клюнііідами пункты, тѣ Ахп.ілесовы пяты, которыя папа дол- 
женъ былъ какъ-нибудь обѳзопасить и прнврыть, если .онъ желалъ 
дальнѣіішаго движенія къ своѳ пѳрвой, завѣтноіі цѣлп. Инвсстн- 
тура, симонія. и бракъ священниковъ, —  вотъ три объекта на- 
паденііі Гіільдѳбранда, Потра Даміани а другихъ реформаторовъ 
X I  пѣка. Ещо Даміани къ инвоститурѣ относится не особонно 
рѣшителыю, но другіе считали ое страшною бѣдою для церкви. 
Инвестптура состояла въ правѣ свѣтскихъ властитслей даіить по 
произволу ѳпископскія и иныя духовныя должностп. Котъ въ ка- 
кихъ иыраженіяхъ одннъ изъ противниковъ инвостптуры *) ха)*ак- 
теризуетъ ос: ^инвеститура въ христіанскомъ обществѣ является 
ііачаломъ разложенія н разрушенія. Въ надеждѣ дослужиться до 
епискоііскаго сана, духовныя лица, покинувъ свои церкви, посту- 
ііаютъ на службу къ свѣтскимъ князьямъ, смѣшиваясь съ толпою 
чиновниковъ и царедворцовъ. Пныо даютъ крупныя взятки пе 
только дарямъ, но и ихъ придворнымъ, чтобы съ помощью послѣд- 
нихъ добпться выгоднаго назначенія; другіо мочтаютъ о сморти 
того или другого опископа, на мѣсто коего они сами мѣтятъ. А
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ііо полученііі жѳлаомаго такіо опископы становятся угодлпвьши 
пастырями и но смѣютъ изобліічать пороковъ спльпыхъ міра сего, 
коимъ они обязаны своимъ пазначеіііомъ: они съ тѣмъ и назішчѳны, 
чтобы льстить и потворствовать этимъ грѣхамъ своихъ свѣтскихъ 
покровителоіі. ІІо думая о спасоніи пасомыхъ, эти свѣтскіо пролаты 
предаются роскоши аірекой и заботятся о соколиной и псовой охотѣ 
больпіо, ножолп 0 канонахъ цорковныхъ, Вопреки правиламъ церкви, 
которыя воспрещаютъ епископамъ отлучаться далѣо трехъ нодѣль 
изъ ихъ кафодральныхъ цорквей, многіе изъ нихъ посѣщаютъ свои 
діоцезы не болѣо трохъ-чѳтырохъ разъ въ годъ, а нЬкоторыо и 
вовсо отсутствуютъ. Прпмѣромъ опископовъ заражается и низшео 
духовенство... Чтобы заслужить милость князей, низшіо чины клира 
т:ікжо по порученію свопхъ мірскихъ началыіиковъ занимаются вся- 
кими мірскимп дѣламя, носовмѣстимыми съ духовнымъ званіомъ, и 
превращаются въ прпдворныхъ интригаповъ. Такъ падаотъ стѣна, 
раздѣляющая клпръотъ міра, и изъ инвенституры выростаотъсимонія“ .

Симоніои называлась покупка духовными лидами у свѣтскихъ 
властоп, зависпвшихъ отъ этихъ властей— назначеній на епископ- 
скія кафѳдры, ,Инвеститура‘‘ , т, о. „Облаченіе“ съ внѣшнеп сто- 
роны выражалась въ тоиъ, что пастырскій посохъ и кольцо вру- 
чалось гоеударемъ назначаоиому епископу, и ужо одно это возму- 
щало реформаторові.: выходило, что духовной власти продоставляотся 
только соворшить помазаніе ужб назначбнншо епископа. Но 
п симонія приводила ихъ въ номоныііоо погодованіо.

Въ сущноети, еимонія вовсо не связывалась нсобходимо съ
инвеститурой: купля п продажа духовныхъ доллаіостой за доньги
эноргично отворгались такими привержонцами инвоституры, какъ, на-
примѣръ, импораторъ Гоііри.чь И1. ІІродаются за доньги должііоети
епископовъ, просвиторовъ, діаконовъ, экономовъ и цорковнихъ прп-
вратниковъ; продаются цоркви и монаетыри; продаіотея и церков-
ІП.І1І тробы, -такъ что во веомъ христіанскомъ мірѣ ничто нѳ
остаотся непроданнымъ. И нокому :наступитьсн за новѣсту Хри-
стовѵ: ибо отъ высиіихъ II до ііи;ішихъ ступоней іо|іархіи всѣ ою 

«/

торгуютъ, веѣ продаютъ и покупаіотъ; продавцами являются— импо- 
раторъ, короли, князья и сульи мірекіо... Этп сѣтованія публицие-
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товъ-реформатоі)овъ нѳ только всецЬло раздѣлялись Гпльдебрандомъ,
но и нашли въ номъ наиболѣѳ энергичнаго своѳго глашатая. И
этоіо было еще мало; кромѣ сиыоніи и іінвѳституры, и третья я̂зва
церкви“ нривлекала къ себѣ негодующѳе вннманіе реформаторовъ.
Ужеиа Латѳранскомъ соборѣ 1050 года папа Левъ IX  пригла-
іпаетъ (конѳчно, подъ прямымъ вліяніемъ Гпльдебранда), чтобы всѣ
хріістіане іізбѣгалн всякаго общенія съ клириками „ п|)елюбодѣями “
друпіиіі словаин съ женатыми священннками. Публицпстичѳскій
походъ противъ брака духовныхъ лицъ, съ такой силою развитый
Пѳтромъ Даміанп, привѳлъ такимъ образомъ къ энергичноіі камна-
ніи въ пользу безбрачія .духовенства. Нѳсомнѣнно, на безбрачіе
Гильдѳбрандъ смотрѣлъ какъ на одно изъ весьма важныхъ усло-
вііі внутреннеп крѣпости н внѣшняго богатства той огромной арміи
клприковъ, которая ѳму бы.іа такъ нужна для осуществ.іенія даль-
нѣйшнхъ цѣ.іей его полнгнки. Церковныя дѳньги и земли, кормив-
шія безполѳзную для нихъ родню священнослужителей, должны были
приносить послѣ уничтоженія конкубината огромные доходы рим-
скому престолу; паконоцъ, холостыѳ свящѳнники, несравнепно менѣе
женатыхъ связанные со свопмъ мѣстомъ жительства п потому менѣе
завпспмыѳ отъ территоріальныхъ властсй, являлись вполнѣ прпгод-
нымъ орудіемъ начііпавшѳйся боевой папской полптикн. Еслн кли-
рикіі освободятся отъ жепъ, онп освободятся н отъ рабскаго под-
чиненін мірянамъ,— въ такую формулу сложилось убѣжденіе Гиль-
дебранда. Такой— прн всей химеричностн своихъ общихъ цііей и
трозвыи, практнческій нолитикъ, какъ Гильдебрандъ разумѣетсл,
видѣлъ вполнѣ ясно, что пасильствонное расторжоніе браковъ, гро.ч-
ное преслѣдованіе конкубнната, ножданный-негаданный зап|>етъ
молодымъ клнрпкамъ вступать нъ бракъ, что всѣ эти мѣры пове-
дутъ къ такому броженію ннутри иерковнаго о|)ганизма, которое 
ніічего ему, кромѣ вреда, но прнносотъ.

ІІоэтому онъ рѣшнлъ прнзііать на помощь лицъ, если не 
•моральпо, то матеріально заинтересованныхъ въ проведеніи |.еформы.

ѣло въ томъ, что въ Ломбардін, съ самаго начала пнтидесятыхъ 
годовъ XI в., т. е. со времони пернаго призыва папы .Ъ.на IX 
къ борьбѣ съ женатыми свящонннкамн но прок[іащалнсь смѵты м
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безпокоііства. Значіітольная часть духовоііетва была рѣшитѳлыю 
протпвъ новыхъ реформаторскііхъ теченііі какъ относитѳльно брака, 
такъ п относптѳльно сиионіи: фоодальноѳ дворяііство, связанноѳ съ 
клиромъ выгодамп, проіістекавпіпми отъ симоніп, стояло на его 
сторонѣ. Простой жѳ народъ, т. е, крѣпостная и полусвободная 
иасса, ожидая для сѳбя большпхъ выгодъ отъ прооктируѳмаго бѳз- 
брачія духовѳнства, прѳдполагая, что благотворитѳльность клира 
возрастѳтъ прн новыхъ порядкахъ, всѳцѣло находился подъ влія- 
ніімъ партіп патаровъ, аскѳтичоской группы, прѳдставлявшѳіі въ 
Ломбардіп новыя роформаторскія пдѳи. Гпльдѳбрандъ восьма быстро 
вошелъ въ прямыя снопіѳнія съ патарами: сначала въ Ломбардію 
былъ посланъ Петръ Даміанп, а вслѣдъ за тѣмъ — это было въ 
концѣ поптпфиката Стефана I X — въ Миланъ, въ качоствѣ легата 
папы отправился самъ Гильдѳбрандъ. Здѣсь онъ прямо проповѣ- 
довалъ народнымъ массамъ о нѳобходимостп насильствонныхъ мѣръ 
протпвъ спмоніаковъ и жѳнатыхъ священниковъ, а всѣ прежнія
насилія патаровъ получплп отъ него полную санкцію. Ворьба въ 
Ломбардіи самымъ явнымъ образомъ клонилась въ пользу реформа- 
торовъ, II помпмо своего мѣстнаго вліянія для Италіи, этотъ со- 
юзъ рпмскаго прѳстола съ на))Одпоп массой получнлъ сущѳствѳнноѳ 
моральноо значоніе п для остальной Европы, въ частности для
Германіп. Становилось ужо ясно, къ какодіу ближайшому этапу на-
правляѳтся политика Гильдебранда: за двадцать пять лѣтъ своой
дѣятельности въ качѳетвѣ перваго папекаго еовѣтника Гильдѳбрандъ 
успѣлъ совершенно пзолпровать римскій престолъ отъ имперіи,
тогда какъ, въ сущностп, още прп пмператорѣ Гонрихѣ III цѳр-
ковно-реформаторскія тонденціи (особонно относительно еимоіііи)
всѳцѣло раздѣлялиеь главою имперіп. У  Гильдеб|)анда была та об- 
щая черта съ Наполеономъ I, что, создавая безбрежно фаитасти- 
ческіѳ проекты, онъ трозво, упорно п дальновпдно прпступалъ къ 
яервымъ стадіямъ ихъ осущсствлонія; въ пеихпкѣ обопхъ этпхъ 
людей какъ будто дѣйствовало два ума: одинъ хпмѳричнып, созда- 
вавшій утопіи будупіаго, другоіі— трозвып, холодный, хитрый, прак- 
тическій, зрѣло и дальновидно раепо[іяжаііініпся настоящпмъ. Гилі.- 
дебрандъ пѳ упускалъ из'ь виду, что ві. дѣ.лѣ объедііненія запад-
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наго христіанства вму придотся, конечно, встрѣтить на своемъ путп 
созданную его прѳдшѳственниками Священную римскую имперію. 
Иаступало время, когда необходимо было покончить съ этой двой- 
ственностью, показать Европѣ, кто центръ христіанства, глава и 
ііовелитель ѳго,— импѳраторъ или папа; вотъ почему Гильдебрандъ 
призвалъ на помощь пап ству въ его борьбѣ съ лимоніей и бракомъ 
духовѳнства не императора, а постороннюю силу, темную народную 
массу. Нѳлѣпымь и нѳпослѣдовательнымъ было бы подкрѣплять въ 
Италіи императорскій авторитѳтъ, создавая нзъ него защитника 
иопулярныхъ въ народѣ церковныхъ преобразованій; Гильдебрандъ 
не хотѣлъ, создавая послушную армію клириковъ, призывать на 
поыощь въ этомъ дѣлѣ того самаго врага, для сокрушѳнія кото- 
раго эта армія прѳдназначалась. Итакъ, рефарматорскія тендѳнціи 
пмперіп заглохли п умыш.іенно не были пущены въ дѣло. Но если 
къ такому результату, съ однои стороны, привела искусная поли- 
тика Гильдебранда, то, съ другоіі стороны, и случайное стечоніе 
обстоятѳльствъ не мало ему содѣйствоваѵЮ.

V I.

, Въ 1059 году, по совѣту и замыс.іу Гильдебранда, папа
Ннколай II пздалъ декретъ, которымъ упорядочивалъ дѣ.іо пап-
скихъ выборовъ. По новому порядку право выбора папы прр,-
доставлялось только рпмскимъ кардина.іамъ, безъ всякаго ѵчастія

%

остіиьного (даже римскаго') духовенства п римскаго нарояа, а так- 
жѳ безъ какой бы то ни бы.іо санкціи имнератора. Внрочемъ, 
послІ>дній п^нктъ былъ выражснъ необыкновѳяно нолитично и тон~ 
ко. Тогда жс Николай 11, также по желанію Гильдеб|»анда, за- 
велъ чрѳзвычайно дружелюбныя сношѳнія съ герцогомъ южно- 
итальяпскихъ норманнопъ Робѳртомъ Гискаромъ. Всѣ эти дѣйствія 
съ достаточною для совромоннпковъ ясностью показывали, куда 
I ильдѳбрандъ ияправляетъ ^кораб.іикъ св. Потра'*, п іѵѵ іси іи ііі 
8апсІі І*е(гі, по живописному выражонію тогдашпихъ лѣтописѳй. 
Обозпечивая с б̂я союзами съ блпжайшимп торриторіальнымп властп- 
толямп, осв(ібождаясь совѳрпіонно своевольно отъ всякой импорской



опеки, Гильдѳбрндъ обнаруживалъ и явноѳ наиѣроніе прѳдаринять
ожесточенную борьбу съ нмпоріѳй, и нѣкоторую увѣронность, что
иупсрія нѳ сможетъ вб-врсмя иаралнзовать его подготовитѳльныхъ
усиліи. Такая самонадѣянность папы по мало объясняѳтся характѳ-
ромъ лица, занимавшаго въ тѣ врѳмѳна импсраторскій простолъ.
Иодробности, касающіяся жизни и воспптанія Гѳнриха IV*, коночно,
не могутъ входить въ рамки общсй работы, посвящонной іісторіи
Ита.ііи^ намъ достаточно будетъ вспомнить, что условія воснптанія
и вѳсь строй дѣтскоп п отрочсскоп жизнп Генриха IV* сдѣлали
императора чсловѣкомъ изба.юваннымъ, легкомысленнымъ и раздра-
жительнымъ п дажѳ для того временп безнравствѳннымъ. Цѣлый
рядъ политичсскихъ бсзтактностей п дерзкихъ выходокъ по отно-
шѳнію къ герцогамъ сдѣла.іъ то, что и тюрингонцы, п баварцы, и
швабы, п въ особснности сакеонцы вознонавпдѣлп пмпсратора. Вте-
ченіс всѣхъ шестидесятыхъ годовъ X I в. въ Германіп не прекра-
щались смуты п вооруженныя возстанія. Гпльдебрандъ, обезпечпвая
Римъ съ юга {норманнскпмъ союзомъ) п съ сѣвера (столь нужноп
ему дружбою патаровъ) внііматсльно слѣдплъ за тѣмъ, что дѣ.аастся
по ту сторону Альповъ. Онъ видѣ.іъ, что единственная спла,
которой ѳщѳ можно бы.10 опасаться въ пмперіи— національноо нѣмец-
кое единѳніѳ— таѳтъ не по дняиъ, а по часамт>, іі чЁмъ большс
запутывались дѣла Гѳнриха, тЬмъ болЬс быстрыиъ тѳмпомъ шли
дѣйствія Ги.іьдебранда. Въ 1703 г. умѳръ папа А.іександръ 11,
и Гильдебрандъ сдѣ.іался Грпгорісмъ V I I .  Генрпхъ I V  бы.іъ
слишкоиъ .заиятъ внутреннимп нсустройствами, чтобы отнсстись съ
надлсжащимъ вннианіемъ къ выбору Григорія безъ всякаго преду-
вЬдомленія пипсратора. Онъ, правда, иослалъ въ Гпмъ довѣрснное
лицо, но Гильдсбрандъ со свойствопныии сму находчпвостью и
осторожностью, какъ всегда, жслая, чтобы ві̂ смя начала борьбы
зависѣ.іо нс отъ врага, а отъ нѳго, заяви.іъ, что онъ только »по
принуждѳнію“ предварительно нс увѣдомилъ нмперато|іа н поспѣ-
гаилъ принять папское достоинство поииио своѳй воли. По ю пап-
скихъ отговорокт) было Генрпху; воііна съ саксонцами всгупила въ
довольно критичрскій фазіісъ; 1074 и 1075 годы бы.іи врсмс-
немъ жесточайшихъ схватокъ Гѳнриха съ саксонцамн; подобно
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многіімъ малодушнимь н легкомыслѳннымъ людяиъ нмпѳрато(іъ то 
прощалъ свонхъ враговъ, то бралъ своѳ прощеніѳ назадъ и прѳда- 
тѳльски нападалъ на ннхъ; то обнаруживалъ чрезиѣрную боязнь, 
то гордоѳ упованіѳ на свои силы. Онъ, наконѳцъ, прибѣгнулъ къ 
опросу всЬхъ сословій на покорноіі ѳму импѳрскоіі тѳрриторіи, жѳ- 
лан.тъ ли они отомстііть за поруганную будто бы саксоацами импе- 
раторскую чѳсть, и, получивши утвердительныіі отвѣтъ, прѳдпринялъ 
опустошительный походъ въ Саксонію. Такой оиросъ яв.іялся и не- 
и)жноп и опасной мѣрой прсдъ тѣмъ врѳмѳнемъ, когда дѣйстви- 
телі.но имцераторъ съ гораздо большимъ правомъ могъ потрѳбовать 
дѣятельноп иоддержки всей націи, предъ эпохою борьбы съ Григоріѳмъ. 
А  въ этн годы )же выяснялось, что безъ борьбы не обойлется. Нача- 
ось дЬло сь тоіо, что Іригорій сталъ активно преслѣдовать си- 

монш въ Германін: онъ смѣстилъ нѣсколькихъ ѳинскоповъ, получив- 
шихъ свои должностн за деньгн. Случанно или изъ тонкой дипло- 
матііі паііа сперва смѣни.іъ лицъ, непріятныхъ императору, и ко- 
нечно ужъ Геіірихъ I V  нѳ оказался снособнымъ ііа нринципіадь- 
ныи протестъ. Далѣе онъ прнказалъ всѣмъ германскимъ священ- 
никамъ прогііать огъ себя своихь женъ и дѣтей, а несогласныхъ 
и протнвящнхся декрету о бѳзбрачііі, Грнгорін объявилъ недостой- 
ныиіі свящепносл)жит«льскаго сана. ІѴ іь мнланскихъ патаіювъ 
папскихъ приверженцевъ н агитаторовъ въ по.іьзу безбрч ія -въ  
Іермаіііи сыграли главнымъ. <»бразомъ мона.хн: благодаря и.\ъ под- 
стрекательствамъ и нъ Германін не обошлогь безъ насилііі и над- 
ругательствъ надъ тою чаоті.ю духовенства, котч>рая противилась 
вводнмой реформѣ. Наконецъ въ 1075 г. Грагорій открыто'воз- 
сталъ противъ ннвестнтуры, безраздѣльно царившѳй въ Германіи и 
послѣ Іікколькихъ попыіюкъ уничтожить завнсимость епископ- 
скихъ мктъ отъ волн світскихъ лицъ, онъ послалъ къ Генрнхѵ 
легатовъ, которые развѣдавши уже въ деталяхъ о тяжеломъ й 
нѳустойчивомъ положеніи имнератора, предстали преи Генрихомъ 
съ рЬшительнымъ тр.,.б.жаніѳ«ъ огка,іаться «тъ иннеститѵры и ѳше 
бо.гк рѣшительнымъ продложеніемъ явиться въ 1>„„ъ ’ іля оправ- 

ланія прѳдъ папою вь своемі. поведсніи. Уп. послѣднее трѳбованіе 
являлосі. чѣмъ-^ уже соверщенно новымъ н протявузаіоннымь,
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какіімъ-то вполнѣ революціоннымъ шагомъ; Григорій обнаружилъ 
ваолнЬ ясно, какая цѣль ложала предъ нимъ за симоніей, инвести- 
т}рою II безбрачіемъ духовенетва. На Гвнриха IV* поступокъ папы 
произвелъ самое раздражающее дѣйствіе и онъ тотчаеъ же со- 
бралъ Вормскій епнскопскій соборъ, гдѣ было подобрано очень 
много враговъ папы. Соборъ, дѣйствуя съ своѳй стороны такъ же 
незаконно, какъ и самъ папа, низложилъ Григорія У і і ,  который, 
конечно, проклялъ тотчасъ же евоихъ обвинителей и отлучилъ отъ 
поркви пмператора. ГТослѣ нѣсколькихъ запальчивыхъ обмѣновъ 
послапіямп Григорій отлучилъ отъ церкви веѣхъ своихъ враговъ 
II объявплъ, что приеяга, принесенная нынѣ проклятому.императору, 
нодѣпствительна. Весьма любопытно, что папа обѣщаотъ свою ми- 
лость н прощеніе всѣмъ спмонистамъ и непокорнымъ женатымъ 
священнпкамъ, съ тѣмъ только условіемъ, чтобы они оставили 
пмаѳратора, Ударъ былъ нанесѳнъ нсобыкновенно удачно; возмуще- 
ніе протпвъ императора, всегда тлѣвщее и часто разгоравщеѳся въ 
Гѳрманіп, сразу обнаружило нѳобыкновенный приливъ силъ.
- • Германекіѳ князья, которымъ папа грозилъ проклятіѳмъ, еели 
они будутъ поддѳрживать императора, а также тѣ изъ нихъ, ужѳ 
отлученные, которымъ Григоріп обѣщалъ прощѳніѳ, еели они оста- 
вятъ пмпѳратора, объявили Гѳнриху, что ѳсли онъ въ годовой 
срокъ не примирится съ папой, то будетъ низвѳржѳнъ съ престола. 
Слищкомъ извѣстно, что за симъ послѣдовало. Генрихъ съ жѳною 
и малепькимъ сыномъ долженъ былъ соворпіить трудное паломни- 
чество черѳзъ Альпы, явиться въ Каноссу, и послѣ трехдневнаго 
покаянія, обставленнаго съ умысломъ самыми унизительными дѳта- 
лями, онъ получилъ наконецъ (25 января 1077 г.) папскоо про- 
щѳніе, хотя п вѳсьма условноо. Для наеъ важно' отмѣтить, что 
ииѳнно въ Италіи іі въ частности въ Ломбардіи Гѳнрихъ нашелъ 
гораздо болыпе поддержки, чѣмъ въ 1’ермаіііи. Объясішотся это 
тѣмъ, что поколѣніе 70-хъ годовъ Х.Т в. ужо не ііомііило в|)еменъ 
сильныхъ императоровъ, ибо ■ послѣдное вмѣшатольство имперіи въ 
итальянскія дѣла относится ещѳ къ сороковымъ годамъ— нроменамъ 
Генриха III . Имѣть дѣло съ заальпійскимъ, далекимъ и .чанятымъ 
внутреннпми смутаміі импораторомъ казалось Ломбардскимъ фііода-
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ламъ гораздо ііродпочтитольнѣе, чѣмъ пониноваться в.тастолюбивому 
папѣ, который весьма нодвусмыслонно обнаружпвалъ, что одною 
изъ своихъ прерогативъ онъ считаотъ главонство надъ свѣтскими 
властями. Иоэтому примироніе Генриха съ папою они встрѣтили 
восьма несочувствонно. Въ послѣдовавшой затѣмъ борьбѣ Генриха 
съ выставлоннымъ противъ него претендентомъ Рудольфомъ шваб- 
скимъ, Григорій VII, носмотря на своо яко бы примиреніе съ 
императоромъ, долго не зналъ, чью взять сторону: и не надѣялся 
онъ на Гонриха, и хотѣлось ему своею могущественной въ данный 
моментъ поддоржкою обязать будущаго императора Рудольфа, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ трудно было высчитать шансы побѣды одного и 
другого иретепдѳнта. Въ концѣ концовъ папа сталъ на сторону 
Рудольфа и послалъ ему корону съ надписью, говорившею, что папа 
даотъ 00 Рудольфу, какъ намѣстникъ Иетра (...Реігиз (ііасіете 
КиДоІрІіо). Гонрихъ съ удвоонною силою, побуждаемый чувствомъ 
мщенія за униженіо, возобновилъ борьбу. Въ 1030 году онъ снова 
низложилъ Григорія Ѵ11 и заставилъ выбрать новаго папу, вскорѣ 
загЬмъ напалъ на Рудольфа, и претендонтъ погибъ отъ смертель- 
ной раны, получонноіі въ сраженіи. Ііапа и императоръ оста,іись 
лицомъ къ лицу; тепорь ужо обстоятельства складывались въ пользу 
Гені)иха. ІІапа, ничуть но смиряясь на словахъ, ничуть но смяг- 
чая своихъ притязаній, ноустанно проклиная императора, долженъ 
былъ все-таки думать ужо но о нападепіи, но о защитѣ. Сѣвер- 
ная Италія (въ лицѣ главныхъ феодаловъ) надежной защиты не 
представляла, Гонрихъ, помирившись со своими нѣмоцкпми врагами 
и запасшись въ Ломбардіи союзниками, двинулся нъ ІІталію, чтобы 
захватить н̂аконоцъ своего смертельнаго врага. Тогда папа обра- 
тился къ главному государю южнои ІІталіи, горцогу норманнскому 
Роборту ІисіГару, съ которымъ у него и раныпо были (на всякій 
случай) дружоскія отношонія. Послѣдніо годы жизни Григорія 
были но восолы. 1 онрихъ тѣснилъ ого; норманны, едіінствонная ого 
опора, старались сдѣлать ого своимъ орудіомъ, заставляли гордаго 
порвосвящонника съ ласкою и почотомъ относиться къ оротикѵ, 
схизматику и самозванцу, прогондонту на византійскій простолъ. 
Окончатольноо раздѣлоніе цорквой, происшедшоо за тридцать лѣтъ
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(1054  г.") вырыло пропасть между Римомъ и Константинополемъ,
11 всѳ жѳ вслѣдствіе своого зависимаго положонія папа должонъ 
былъ вмѣшаться въ ннтригп норманнскаго горцога, касавщіяся Визан- 
тіи, да еще поддерживать явный обманъ. Въ 1082 —  4 году 
Гонрихъ осадилъ іі занялъ Римъ, а пана, не миряеь съ нимъ, 
осыпая ѳго проклятіями, бѣжалъ въ замокъ св. Ангела. Римскоо 
населѳніо, весьма холодно относивщоѳся къ Григорііо VII, остава- 
лось вполнѣ спокоГіно. Когда же Генрихъ, не дождавшись сдачи
Грнгорія, ущелъ въ Германііо, Робертъ Гискаръ оевободилъ папу, 
сжегъ и разорилъ Римъ, а житѳлѳи (особѳнно много женщипъ) 
обратилъ въ рабство. ГІоелѣ этого разбоііничьяго иабѣга норман- 
новъ городъ долго не могъ оправитъся. Вскорѣ затѣмъ, подтвер- 
дивши прѳдъ смѳртью проклятіѳ противъ императора, папа Гри- 
горіп Т ІІ умеръ въ Салерпо (въ 1085 году). Извѣстны его 
прѳдсмертныя слова: „я любплъ правду, нѳнавидѣлъ нееправедли- 
кисть— п за то умираю въ изгнаніи". Чѳловѣкъ жѳлѣзноп воли,
обширныхъ замыеловъ, дальповидноп политичеекой сообразитель- 
ноети, Григорііі нѳ былъ близорукимъ фанатикомъ. Когда онъ віі- 
дѣлъ, что (І)ранцузскій король Филиппъ 1 и Вильгельмъ Завоѳва- 
толь ѳго не боятся, онъ пмъ уетупалъ; когда онъ сознавалъ, что 
норманнскііі варваръ требуотъ у него поддержкп своимъ ннтрпгамъ, 
онъ этп интригп поддѳрживалъ, потому что варваръ ѳму былъ 
нѵженъ. Ііолитикъ въ ііѳмъ прѳобладалъ. Ііѳтръ Даміапи назвалъ 
его яСвятымъ еатаною"; дѣйствитѳлыіо, нри всой своей твѳрдости
хаііактера, чеетолюбіи, безпощадности, черствости, Гильдебрандъ 
никогда нѳ думалъ о своихъ лпчныхъ интѳрѳсахъ, но веѳгда только

объ интѳресахъ шфкви.
Италія при немъ страдала отъ тѣхъ жѳ золъ, какь и при

его прѳдпісственникахъ; споръ объ пнвѳстнтурѣ, на время отодви- 
нутый борьбою Генрпха за корону, а Григорія за тіагру, — этоп. 
споръ, такъ силыю волноііавпііи умы ихъ соврѳмоппиковъ, рѣшенъ 
пока нѳ былъ. Борьба, впрочѳмъ, должпа была затянуться далѳко 
.эа продѣлы той эпохи, когда она возпикла, н къ поноі)мальпымъ
условіямъ историческон жизни Италіи (нонормальнымъ въ томъ 
смыслѣ, что Италія была лишеііа самыхъ прпмитнвныхъ условій
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территоріальной безопасностн) прнбавилось еще одно: непрѳрывняя
почти, лногда глухая, чаще открытая борьба папства съ имперіей,
состязаніо, арѳною котораго всѳгда съ тЬхъ поръ была не Герм;і- 
нія, но Нталія.
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Г Л А В А  П Я Т А Я .

Ломбардскія городскія общины и борьба имперіи съ папотвомъ въ
XII вѣкѣ.

Ф

I.

Нѣтъ нпкакон возможности продолжать изложеніѳ дальнѣпшѳй 
борьбы между пмпѳріей и папствомъ, не разсказавши раньше о 
томъ, какъ возникла трѳтья посторонняя сила, сущоственно вліявшая 
на пѳрипѳтіи борьбы. Этою силою были ломбардскіѳ торговыѳ города, 
которыѳ и независимо отъ своего участія въ прерѳканіяхъ и вой- 
нахъ папъ съ императорами, являются любопытнымъ порождѳніѳмъ 
историческаго развитія Италіи. Недаромъ Костомаровъ къ концу жизни 
такъ сильно заинтѳрѳсовался ломбардскимъ срѳднѳвѣковьемъ: онъ могъ 
надѣяться почѳрпнуть здѣсь коѳ-какія указанія, которыя историку 
Новгорода и „Сѣвѳрно-русскихъ народоправствъ“ казались нѳлишен- 
ными интерѳса аналогіи.

Въ послѣднія врѳмена имперіп, въ V* вѣкѣ положеніѳ сѣвѳро- 
ита.іійскихъ муниципій бчло чрезвычапно тяжко, такъ какъ гнетъ 
импораторскаго фиска особенно тяжело на нихъ отражалск. При 
остготахъ жизнь этяхъ муницішій ночти совсѣмъ замѳрла, а когда 
пришли лангобарды (давіпіѳ свое имя сѣверу Италіи), то ломбард- 
скіѳ города первые и больше всѣхъ ііочувстіювали на сѳбіі руку 
завоѳвателсй. Въ момснтъ прихода ланіобардовъ общая масса вссго



іородского ііасоленія сѣворііой Италіи дѣлилась на слѣдующія группы. 
]) ГІервоо мѣсто на соціальной лѣстницѣ занимали вансныо чинов- 
ники (византіі!скаго правительства, такъ какъ вѣль приходъ ланго- 
бардовъ состоялся въ 568 г., послѣ тринадцатилѣтняго в.іадычѳства 
носточной импоріи, смѣнивпіей въ свою очередь остготовъ, см. I -ю гл,). 
2) За ними слѣдовало духовенство, З) куріалы (или типісірев), 
свободные землевладѣльцы, обладавшіе земѳльною собствемяостью въ 
25 югеровъ земли, 4) купцы и реыесленники (хотя, разумѣется, 
въ эти времена натуральнаго хозяйства п купцы, и ремес.іенники 
не могли составлять особенно замѣтнон количественно группы насѳ- 
ленія, п, 5) наконецъ, рабы. (Колоны, о которыхъ ужѳ говорилось 
въ предшествующемъ изложеніи, жили внѣ городовъ, на обрабатывае- 
мой землѣ). Придя, лангобарды пздали законы (эдпкты Ротарпса, 
Грпмоальда, Ліутпранда), аосившіе чпсто террпторіальный характеръ, 
т. ѳ. обязательнып для всѣхъ, живущпхъ па занятой варварами 
территоріи, — какъ для римлянъ, такъ и для другпхъ народовъ. Мы 
віідѣлп уже, что постепенно въ лангобардскомъ государствѣ нача.іъ 
развиваться обычап огдаваться подъ покровнтельство, началп появ- 
ляться феодальныя отношеііія, укрѣппвшіяся въ I X  и Х-мъ вв. 
Что касаѳтся до городовъ (а Ломбардія всегда, съ рпмскп.\ъ вре- 
менъ еще, была страною городовъ), то онп счпталпсь находящимися 
подъ особымъ покровитольствомъ лангобардскихъ коро.іеп. КаждыГі 
1'ородъ съ окрѵ5кающой сго (неопредѣленныхъ размѣровъ) тѳррпторіѳю 
составлялъ особую сдинііцу (с іѵ ііаз), уаравлявшуюся особымъ .іанго- 
бардскіпіъ сановііпкомъ — дукомъ, судьею ііли гастальдомъ: эіи три 
іызвсіііія обозначаліі одно и то жѳ г.іавное админпстратпвное .іпцо, 
обладдвніее іі судебною властыо. ііомііетенція ѳпііскопа такъ жѳ, 
какъ II этого д}ка, распрострапялась іі на городъ и на ого тер* 
рнторііо. Коро.іь жп.іъ къ ііавіп, чицовнпкп его управ.іяли Вороною, 
і>решіей, .Іармою, Воргамо п другиміі го|іодами, пзъ когорыхъ 
гл.иіными оставались Турпігь, Миланъ, .ІІукка. Въ сущностп г.іав- 
ііая судебпая власть принадлежаліі, какъ сказаііо, дуку, но нѣкото- 
рые іісторпкіі (вп главѣ ихъ Савііньи) утвѳрждаютъ, что въ судо- 
ііропзводствѣ участноиали іі піѳффены (всаЬіпі), представптели на- 
сѳленія. Конечно, всякіе слѣды мунпципальнаго старо-римскаго
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строя быліі начнсто уничтожѳііы и забыты за двѣсти лѣтъ ланго- 
бардскаго в.іадычоства. Когда Карлъ Вслнкій унпчтожилъ ланго" 
бардское государство, судьбы тамошнихъ городовъ измѣнились 
восьма маѵЮ; по прожмому король (только ужо но просто ланго- 
бардскіп, но „франкскій и лангобардскііі") стоялъ во главѣ страны, 
попрежнѳму ѳго чпновники (уже но дуки, а графы) управляли 
городами; измѣнились только названія и титулы. Въ одномъ лишь 
отиошоніп франкекое владычѳство сразу же дало сѳбя чувствовать:

■ судъ шофіфоновъ ужѳ бѳзспорно и повсомѣстпо распространялся въ 
странѣ, Шеффѳны (т. е. извѣстноѳ количество ассистеитовъ съ пра- 
вомъ голоса) обыкновѳнно въ чнслѣ семи человѣкъ присутство- 
валп при судебномъ разбпрательствѣ., на которомъ роль прѳдсѣда- 
теля принадложала правіітѳльствѳнному чпновнику; иногда этихъ лицъ 
было 1 2. Шефі{іены собственно назначались правитсльотвенною властью, 
но при участіи всеп свободной части народа, довавшѳй своѳ одобре- 
ніѳ этому назначенію. Вообшѳ свободноѳ насѳлоніе Ломбардіи при 
Каролиягахъ обладало (кромѣ участія въ назначѳніи ше і̂іфѳновъ) ещѳ 
правомъ пли обязанностью участвовать въ войнѣ ц правомъ личной 
свободы, н;і нихъ были возложѳны довольно тяжелыя податп, которыа 
дѣ.іались ѳще тяжелѣѳ отъ пріемовъ, практпковавшнхся чиновнпками 
при взысканіи. Такое положеніе вещсй мало по малу заставляло 
свободныхъ людѳй либо дѣлаться бродягами и нііщііми (и дѣйстви- 
тельно, памятникн много говорятъ объ этихъ явлоіііяхъ въ I X  —  
X  — X I  вв.), лпбо, по примѣру свободныхъ колоновъ, жѳртвовать 
своою свободою и отдаваться подъ покровительство крупнаго фео- 
дала, монастыря или церкви. Избавиться отъ необѳзпѳчѳннаго, бѳз- 
пріютнаго положѳнія, отъ вгякихъ обязательиыхъ отііошѳніи къ 
го суд арству, — вотъ что заставляло и при Каролингахъ, и въ смут- 
ныя вііемѳна конца ІХ -го  и начала Х -го  вв., и нозжѳ —  свобод- 
ныхъ горожапъ .'Іомбардіи дѣлаться вассалали. Ио всѳ же нѳ вось 
свободный классъ исчозъ въ городахъ, наиболѣе устойчивые сго 
элѳменты выдоржалн эти тяжолыя времѳна. ііока нроисходпли этіі 
соціальныя измѣііѳпія, рядомъ съ ними позникало своеобразное 
политическоѳ установлѳніе, сиграшнеѳ больпіую роль въ подготовкѣ 
городскпхъ коммунъ въ Ломбардіи и пзвѣстноѳ подъ именомъ цѳр- 

ковныхъ иммунитѳтовъ.
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II.

При завоѳваніи Ломбардіи Карлъ Великій не переотава.іъ 
заботиться, чтобы въ этой странѣ (какъ и въ лругихъ его влалѣ- 
ніяхъ) властп свѣтская и духовная шли рука объ руку, помогая 
одна другой въ сохраненіи мира и порчдка. Церковь ста.іа при 
немъ одною изъ наиболѣе благопріятствуемыхъ государственныхъ силъ; 
не довольствуясь тѣмъ, что епископамъ было предоставлено Кар- 
ломъ Вслнкимъвмѣшиватьсявъуправлеиіе и въ админнстрнтивныя ік іа  
граі|іовъ, Каролинги щедрою рукою раздавали церкви иммунит^ты. 
ираво пммунитета, даваемое особымъ иатентомъ, заключалось въ слѣ- 
дующемъ: всѣ церковныя земліі, пользующія.-я правомъ „имиунитета“ , 
совершенно были изъяты отъ какоіі бы то ни было свѣтскоЯ в.іасти, 
ихъ населеніе управлялось и судилось исключительно властями духов- 
нымн— аббатомъ монастыря, епископомъ. Два ограниченія, не осо- 
бенно существённыя, сопровожда.іи дарованіе иммунитста; і )  если 
свободныіі чоловѣкъ, проживавніій на общсгосударственной территоріи 
волъ тяжбу съ кѣмъ-либо изъ жившихъ на иммунитотной землѣ, 
такой процессъ переносилси на судъ графа іі его ассистснтовъ — 
иіоіфоновъ, нначе говоря, на судъ общій для всей страны. 2) Если 
ііа иммунптетноп землѣ укрывался бѣжіівшііі преступникъ, цорков- 
ныя властіі обязаны были его выдать графу; иначе графъ могь 
нарушить иммунитетъ, т, о. гранпцы неприкосновонныя для него по 
закону и вторгнуться въ цорковную терригорію и силою овлалѣть 
преступникомъ. I ядомъ съ церковнымн широко распространонными 
иммуніітотамн при Каролингахъ стали раіівііваться иммунитеты свѣт- 
скіо, хотя въ меньшихъ размѣрахъ. ІІроцвѣтанію цорковныхъ 
имиунитотовъ ис мало способствовало то обстоятольство, что д ухо -  

вонство было большою частію происхожденія лангобардскаго. ц 
лангобярдскоо насолоніс, рѣшаясь отдаться подъ покровитольство, 
выби|«ло лля этого духовныхъ фоодаловъ, своихъ соотечоствонник..въі 
* но свѣтскихъ, сподііижниковъ фраіікскаго завоонатоля. Число 
вассаловъ въ цорковныхъ и монастырскихъ иммунитотахъ росло



такимъ образомъ весьма быстро. Къ срѳдииѣ I X  столѣтія можно 
считать приблизительно трѳтыо часть ломбардской территоріи, поль- 
Зовавшуюся иравомъ иммунитета и составлявшую такимъ образомъ 
государство въ государствѣ. Мало того, ири послѣднихъ италь- 
янскихъ Каролингахъ и ихъ прѳемникахъ, во время постоянныхъ 
смутъ II отсутствія прочной власти, т. ѳ. въ копцѣ I X  п пор- 
!іОЙ половпнѣ X  вѣковъ, ѳпископы успѣли получить въ иммунитѳт- 
ное владѣніе цѣлые город .̂ Въ 892 году Модѳна, въ 903 году 
Вергамо,. въ 842  году (п вторично, въ видѣ подтвѳржденія въ 
883) Кремона былп отданы въ иммунитѳтноѳ владѣніе ѳпископа.чъ 
этихъ городовъ. Прп Оттонахъ этотъ процѳссъ развктія иммуни- 
тетовъ и умалѳнія тѳррпторіальной власти нѣсколько замѳдлился, 
но не остановился: далекая Ломбардія была такимъ мѣстомъ, гдѣ 
іімпѳраторамъ германски.мъ неудобно было возбуждать противъ сѳбя 
все духовѳнство'. Въ 962 году (въ самый годъ своѳго ймпѳратор- 
скаго коронованія) Оттонъ I  дарова.іъ иммунитетъ ѳпископу города 
Асти; въ 973 году Оттонъ I I  расширилъ (тѳрриторіально) имму- 
нитѳтныя права епископа Бергамо, въ 1037 году иммунитетнымъ 
владѣн1ѳ.мъ стала Брешія, въ 9 9 7 — (при Оттонѣ И[) Пьянченца, 
ещѳ раньше (въ 924) Парма п Реджіо. Въ X I  столѣтіи ии- 
ператоры франконскаго дома часто давали спископамъ (помимо 
иммунитѳта) всѣ права намѣстника и судьи надъ нѣсколькими со- 
сѣднимп графствами; это также, конечно, способствовало усиленію 
церковнаго могущества въ сѣверной Италіи. Вирочѳмъ, нужно за- 
мѣтить, что такоѳ чрѳзмѣрное усилѳніѳ и территоріальноѳ раеширеніѳ 
еиископскоіі власти совсѣмъ нѳ имѣло мѣста въ ІІадуѣ, Мантуѣ, 
ііѳронѣ и Трѳвизо, въ мѣстахъ, все-таки находившихся подъ властью 
епископовъ на правахъ иммунитѳтовъ. По мѣрѣ того, какъ распро- 
странялись церковныѳ иммунитѳты, имъ сопутствовало падѳніе госу- 
дарственной власти: графы, при Карлѣ іі первыхъ Каролингахъ
простыо намѣстники государя, смѣняемыѳ чиновники,— когда тѳрри- 
торія, подвѣдомствеішая пмъ, дѣлалась церковны.мъ иммунитетомъ,—  
становились, конечно, лишними, ибо всѣ ихъ фукцііі нѳрѳходили 
къ епископу, и удалялись въ собствѳиныя помѣстья, іп> которы.хъ 
въ свою' очередь мало-по-малу становились иммунитѳтными владѣль-
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цамн. 'Гакниъ то обііааоиъ свѣтскіе иммуііитоты слІ;лова.іи за це[»- 
коііммми, и ися Лонбарлія поисииогу ііреврата.іась въ мо;іаику 
малеііькихъ феидалыіыхъ царствъ,— какъ духовныхъ, такъ н свѣт- 
скихъ.

;)то устаиовленіо иммунитетовъ н повліяло весьиа значнтельно 
на ііы|іаботку коммуналі.ііаго строя ломбардскнхъ городовъ. Іірежле 
всего, благодаря нммунитетамъ, ломбардскіо города былн какъ бы 
выдіілоны изъ состана нмперскнхъ нлвдѣній, сдѣлались особыни 
адмннистративііыми центрами сл. судьею-адынннстраторонъ, т. е. 
еппскоііомь ші главі.. Иъ тѣ времена слабаго, едва только начипан- 
іпагося ра.'інитія нагіітіалиіаго чувстиа, иъ эпоху быстро развивав- 
іііагося <1.еодалнзма, подіілившапі все западно-овропейское человѣ- 
чоство на рядъ возныпіакііцнхся одннъ надъ другпмь с.іосвъ, лон- 
бярдскіе гор(іда (ічутнлись въ положевіи замкнутыхъ ассоціацій, 
объедііненні.іхъ жизньні нъ однѣхъ и тѣхъ же стѣнахъ н подчипсн- 
ны.чъ одн(ій н Т(ій жо власги. Нерхонная власть императора надъ 
.'Ііімбардіей продолжала суіцоствовать, но «і ней рѣчь шла, таь‘ ь 
сі.азать, нъ чрезвычайпыхъ, іжстренпыхъ случаяхъ, а повседнсвныя, 
будпнчныя отнопичіія былн 'іаконы, что (ібъ импо|іаторѣ ломбардскіп 
гор(іжнііііігь могъ и 110 вспомипать совсѣмъ. Кпископъ и окружаюшее 
его духоііспстно быліі исптр(імъ всѣхъ адмнннстративпыхъ, полити- 
ческихъ II судебныхъ «тіравленіи Г(іродск«ігі жнзни'; ма.іо того, с п и -  

•конъ ііыбн|ііися городскнмъ насе.іеніемъ, и клнрнкъ, нопадавшій на 
■ниск«іпское м ѣсто , вых«ідилъ нзъ р я д о в ъ  горожаііъ, зиалъ н х і.  

нотребностн, ГІ1СН0 былъ съ ннми связанъ. Такнмъ путемъ позво - 

л и те л ы іо  утверждать, чт«і ужс въ X  — X I вв. въ ломбардскихъ 
ічіродахъ текла обіцннішн жнзнь, подготон.іянпіая почву къ нозпик* 
ііовенію самоупрпвляюшнхся к«*ммунъ. ;>та обшинпая жизнь уже сш »  
іюлучать св«іе юридическое нризнаніс; Мантуя ііолучила іп. 1014 г. 
отъ импсратора Геирйха II хартію, данную всім і/сво(>одиому ея 
ікісілбиію^ съ торжествопнымъ обѣЩАніемъ п о к |к )н и тсл ь ств а , защнтм 
отъ обидъ, наъятія отъ ііѣкоторыхъ обіцсгосударствснныхъ п«)кин- 
іністей и податсй. Нъ ІОбй г. такукі же хартію нолучила <1>(>ррара, 
въ 1081 г . •• ІІиза, въ 111-1 г. — Крсмоня,нъ 1116г . '  Г>олонья.
і^ти х а р т іи ,  м с ж іу  пр« ічимъ, и збввляли  городя  о л .о б я я а п и о с т и  с о д ср -
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жать на постоѣ нмаерскія войска; пожа і̂уи, только эта прішилогія іі 
была важною и крупною новостью, въ остальномъ жо хартіи ліішь 
подтверждалп ту степень самостоятѳльностп, котороіі горожанѳ со 
своимъ выборомъ епископомъ достигли, благодаря ііммунагетамъ. Ыо 
все же моральное значеніе хартіН было велико: подобно новгород- 
цамъ, постоянно ссылавшимся на своп старинныя права, ломбард- 
скіе горожане,вътеченіе всѣхъ неспокойныхъ временъ своеіі исторія, 
всѳгда ссы.іалпсь пменно на этн привилѳгіи. Нѳмаловажнымъ иослѣд- 
ствіемъ иммунитѳтовъ п хартій явилось обособ.іеніе городского класса 
отъ земледѣльческаго, дерѳвенскаго, попавшаго въ обыкновенныя, 
общія всеп тогдашнеВ Европѣ феодальныя рамкв жизни. Въ горо- 
дахъ, окруженныхъ стѣнами, жи.іось безопаснѣе, чѣмъ въ деревнѣ 
и на хуторѣ, и потому прп посіоянныхъ набѣгахъ мадьяровъ, при 
ссорахъ крупныхъ феодаловъ,— городское населеніѳ всегда возрастало 
отъ прилнва бѣглецовъ. Еш,ѳ съ конца I X  столѣтія въ ита.іьян— 
скихъ городахъ стала развиваться торговая дѣятѳльность. Амальфи, 
Пиза, Генуя, Венѳція являлась въ I X — X  вв. цѳнтранп нѳ только 
птальянскоіі, но п европепскоіі торгов,ш. Тамъ былп рынкп, скла- 
дочныя мѣста товаровъ, привозимыхъ изъ А.іександріп и Констан- 
тинополя. Ещѳ при Оттонахъ возннкла торговля мѳжду Ломбардіей 
и Германіей, такъчіо ломбардскіѳ торговыѳ города сдѣ.іались посрѳд- 
никами мѳжду восточными рынками и сѣвѳрными потребителями. 
[{прочемъ, подробнѣе на эіоп торговлЁ мы остановимся, когда бу- 
демъ говорить о Вѳнецін, жившей своею совершѳнно особѳнною 
жизнью въ течѳніѳ всѣхъ среднихъ вѣковъ, ибо Венеція является и 
піонеркою, и главною представитѳльиицею итаѵіьянской торговли. 
Здѣсь же будетъ лншь умѣстно указать на тотъ фактъ, что торговля, 
обогащая и усиливая ломбардскіе города, дѣла.іа ихъ обитателѳй 
способными, въ случаѣ надобностн, і̂ еальною силою поддерживать тѣ 
политическіѳ порядки, которые начиналн развиваться уже подъ в.іія- 
ніѳмъ иммуііитетовъ и хартіп, и къ которымъ горожане все большѳ 
и большѳ привязывались. Ещѳ до полнаго процвѣтанія ломбардской 
торговліі въ X I  вѣкѣ было далѳко, так7 жо, какъ да.іеко ѳщѳ 
было городамъ до полнаго самоуправленія; и то, н другое нришло 
лииіь сто лѣтъ спустя. Можеть быть, благодаря болѣе сиокойнымъ
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условіяиъ жизни, а можетъ быть и случапно, имѳнно Лоибаріія да.іа 
въ X I  вѣкѣ цѣлый [щ ъ  ученыхъ писателей: фплосовъ п бого- 
словъ Ланфранкъ былъ павійдемъ (родплся въ 1005 г, прибли- 
зительно), св. Анселимъ, Гильдебрандъ, Цетръ Даміани— так-жс 
вышли нзъ Ломбардіп.

Лѣтописецъ X I I  столѣтія Оттонъ <1'рейзингенскій уіив.іяетуя 
въ своеп хроникѣ отсутствію тѣхъ соціальныхъ перегородок“ь ві. 
Ломбарліи, которыя составляли общее явленіе въ его время. ,Людв 
низшаго состоянія, ремесленникн, занятые самыми презрѣнпыми реме* 
слами, которыхъ другія націи не нодпускаютъ къ іісправленію долж- 
ностей и занятій благородныхъ и достойныхъ свободнаго человѣка,—  
эти людн (въ Ломбардіи) достигаютъ высшихъ степеней и опоясы- 
ваютея рыцарскнмъ мечемъ“ ,-говоритъ онъ. Ііпрочемъ, врядъ лп 
ато обстояло так-ъ уже пдплличѳски: въ городѣ жили і)  богатыя 
и знатныя лпца, (̂ юодалы, проводившіе тамъ часть горола н бравшіе 
съ собою часть вассаловъ и слугъ; 2) свободные горожане, зани- 
мавшіеся торговлею н ремеслами; 3) такъ называемые вальвассоры, 
мелкоѳ дворянство, составлявшѳе нѣчто среднее межлу знатныміі 
Феодаламн н простыми горожанаміі: ьт, первымъ они были близкн 
по происхождѳнію, ко вторымъ по нмущественному положенію; 4) 
піюстой народъ, не свободнын (ѵпіёив), въ составъ котораго вхо- 
дили лица, бывшія нодъ нокровнтельствомъ болѣѳ сяльныхъ горо-
жанъ (н сюда проникла феолалнзація отношенііі), и рабы; нако-
нецъ, 5) луховеиство, которое нграло въ X  и X I  вв. и даже
отчасти въ X I I  и X I I I  весьма крупную роль, вслѣдствіе своей
профессіональной бли.іостн къ админпстративно-суде<5ному и цѳрков- 
ному аентру-епископскому дворцу. Едіш ли можно допѵстить въ 
X I I  столѣтіи уже такое сліиніе сословій, на которое намокаеті. 
вышопрпвсденно.- мѣсто изъ Оттона «І'[)ейзпнгенскаго, но чт(. переч- 
сленііыя группы городского населенія скорѣе могли встѵпать между собою 
въ сногаенія, чѣмъ тѣ же согловія внѣ іч.родскихъ стіиіъ, это пе 
подлежитъ сомнѣиію. Ломбардскій го)юдъ привыкалъ противополягать 
своп обиііе иитересы интеік с̂амъ папства, имперін, всѣхъ боровшнх<'я 
и волноиавшпхся вокругъ иего силъ. а также иніѵресамъ и дрѵ-
ГИХЪ ГО|гОДОВЪ.
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Въ самомъ пачалѣ X I  вѣка Ии:іа воюотъ съ Луккою Ии- 
ланъ — съ Лодп и съ ПавіоіІ; въ порвоіі трети того жо вѣка начи- 
наотся въ Ломбардіи вра̂ кдебноо движоіііо противъ нѣмцевъ, іюзму- 
щеніѳ противъ Гонриха II, противъ Конрада II (въ 1026, 1037 іт.). 
Очевидно, города ужо чувствовали въ собѣ и потробность, и силу 
поиытаться низворгнуть послѣдніѳ слѣды имперской зависимости. 9то 
имъ, коночно, нѳ сразу уда.іось. X I  вѣкъ, вѣкъ борьбы папства 
съ имперіою, должонъ былъ поставить ребромъ вопросъ: на чью 
сторону породадутся гоографичѳскіо посродпики можду двумя вра- 
гами, т. е. ломбардскіе города? Вопросъэтотъ рѣшіілся ощѳ, когда Гиль- 
дебрандъ не былъ папою. Вь прошлоіі главѣ мы говорили о соктѣ 
патаровъ, возникшеіі въ Ломбардіи и сильно помогавшѳіі Гильде- 
бранду проволить идѳи церковной роформы, отмѣны симоніп и брака 
ду.ховныхъ лицъ; мы сказалн, что проетоп классъ ста.іъ на сторону 
реформы и подда.іся внушенію патаровъ, а классъ могущѳствѳнныхъ 
феодаловъ оказался противникомъ реформы, но долженъ былъ усту- 
ппть. Объясняотся это, кромѣ ужо указанныхъ мотпвовъ— ожиданія 
большихъ благъ отъ безбрачнаго клира, ощо слѣдующнмъ соображе- 
нрмъ. Всѣ, кромѣ фѳолаловъ, т. ѳ., значитъ, почти все городское 
іаселеніо стояло за рѳформу, которую проводилъ Римъ на томъ 
основанін, что Римъ для горожанъ былъ весьма желатѳльнымъ 
союзнпкомъ въ нхъ начпнавшеііся глухой борьбѣ съ импоріѳю, а 
для феодаловъ, какъ ужѳ сказано, блпзкій папа казался страшнѣе 
далекаго пипоратора, нп въ чемъ ихъ но стѣспявшаго. Въ томъ жо 
X I  столѣтіи выдвину.іся на исторнчѳскую сцону городъ, взявшій 
на себя трудную роль гогемона ломбарлскихъ городовъ въ ихъ 
долгой борьбѣ съ импѳріею. Еще въ X  вѣкі; Миланомъ управлялъ, 
но почтн только номинально, графъ, зависнмый отъ пмпоратора (От- 
тона I и др.). Однако, ужѳ тогла власть миланскаго а|)ХІѳпискоііа 

являлась первенствующой и преобладаюшей; полнымъ цѳрковннмъ 
иммунитѳтомъ Милапъ нѳ былъ, но цѳрковь владѣла въ самомъ го- 
родѣ п его окростностяхъ такими громаднымп землямн, что архіепи - 
скопъ, пользуясь иммунитѳтомъ въ .этихъ влалѣніяхъ, оказывалъ 
рѣшающее давленіѳ на всѣ дѣла въ тѳрриторіп, дажо но прямо отъ 
нею завнсѣвніеіі. Въ концѣ X  и началѣ X I в. въ Мнланѣ
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(/юзпачилпсь двѣ партін: ита і̂ьянская, тяготѣвшая къ избранію въ 
короли итальянскіо какого-нибудь мѣстнаго владѣтеля, и нѣмец- 
кая, вѣрная имперіи; обыкновенно при всякихъ перемѣнахъ въ 
престолонаслѣдіи въ Зіиланѣ происходила борьба между партіями. 
До конца X I  вѣка Миланъ сильно враждовалъ съ ІТавіею, вто- 
рымъ по величинѣ городомъ Ломбардіи, и съ Лоди: причины вражды 
заключались въ политическихъ несогласіяхъ относительно имперіи 
(несогласіяхъ, не всегда приниципіальныхъ, чаще случаиныхъ, такъ 
какъ вѣдь ни одинъ изъ этихъ городовъ не придерживался неиз- 
мѣнной политикп) и въ обычныхъ сосѣдскихъ ссорахъ. Съ тече- 
иіемъ времени партія Рима, церковная, ста.іа возвышаться въ Ми- 
ланѣ и затмила собою партію имперскую. (Что касается до „ита.іьян- 
ской ,̂ то она слилась съ церковноп: архіепископъ явился связую- 
щимъ звеномъ между ними). Между многими другими причинами 
этому содѣнствовала широкая благотворительность церкви въ эпоху 
такихъ бѣдствіп, какъ, напр.^трехгодичныйголодъ (1030—  1033 гг.); 
архіепископъ дѣлалъ чудеса благотворительности и, положительно, 
спасъ половину населенія отъ голодной смерти. Жестокія экзекуціи, 
постигшія Ломбардію при Генрихѣ II, Конрадѣ II и отчасти Ген- 
рихѣ III вслѣдствіе попытокъ отложиться, еще болѣе отвратили 

. Миланъ отъ имперіи. Ко временамъ Конрада И относятся тѣ со- 
ціальныя смуты, о которыхъ намъ пришлось уже упомянуть въ 
прошлой главѣ. Случилось это около 1034 —  1035 гг. Дѣло въ 
томъ, что мелкое землевладѣѵіьческое сословіо (вальвассоры) п арен- 
даторы съ давнихъ поръ привыкли смотрѣть на обладаніѳ своею 
землею, какъ на вѣчную наслѣдственную аренду, за которую они 
обязаны извѣстными податями крупнымъ феодаламъ, верховнымъ 
собственникамъ. Крупные же синьоры обнаружили тенденцію прекра- 
тить эти порядки и раздѣливши свои земли на болѣе молкіе участки. 
раздать ихъ большему количеству арендаторовъ. ІІомимо иныхъ вы- 
годъ, эта комбинація сулила имъ увеличеніе числа зависимыхъ вас» 
саловъ, столь нужныхъ въ тѣ неспокойныя времена. Вальвассоры 
возмутились противъ синьоровъ, началась вооружонная борьба, и 
рѣшителемъ спора явился императоръ. „Ксли Ііталія жаждоп» за- 
кона, я ое насыщу*",— сказалъ Конрадъ, отправляясь въ Ломбардію.



•ідѣсь произош.10 весьма характерное явленіо: нмператоръ велѣлъ 
арестовать архіепископа, стоявшаго на сторонѣ синьоровъ, іі тогда 
вальвассоры обнаружилн нѳгодованіѳ и прнмкнулн къ свонмъ вра- 
гамъ для общеіі борьбы протнвъ нѣмцсвъ и пхъ повелнтеля! Кон- 
раду (вышедшему изъ города) пришлось осадить Миланъ. Во время 
осады, 28 мая 1037 г., опъ особымъ эдиктомъ подтвердилъ за 
вальвассорамп пхъ вѣчную п наслѣдственную арѳнду, но это мало 
утишило поднявшіяся національныя страсти. Страшяо разоряя окрѳст- 
ности Мплана, императоръ, оставпвши осаждающій гарнпзонъ, по- 
шелъ въ Кремону— на встрѣчу къ папѣ. Папа отлучилъ— по его 
настоянію —  отъ церкви мятежнаго архіѳпископа (Арибѳрта), но и 
это не помогло. Начались болѣзнн въ нѣмецкомъ воискѣ, и Конрадъ 
ушелъ за Альпы, обязавъ вѣрныхъ ему птальянскпхъ державцевъ 
донончить осаду, взять Милапъ п наказать мятежниковъ. Неутоми- 
мый архіеппскопъ вѳлѣлъ всѣмъ горожанамъ стать подъ знамена; 
въ качествѣ палладіума, эмблемы незавпспмости пхъ города, онъ 
далъ мпланцамъ (тогда же выдуманную имъ) колесницу, запряжен- 
вую воламіі съ высокпмъ древкомъ по срѳдинѣ ея, съ золотымъ 
яОлокомъ н двумя знаменаяп на древкѣ. Эта колеснпца (сагоссіо) 
всегда въ сраженіяхъ была окружѳна огборнымъ отрядомъ; каррочіо 
перешло потомъ и въ другіе ломбардскіе города, п память о пемъ 
оста.іась надолго въ сѣверо-итальянскихъ предапіяхъ. Въ 1039 году 
Конрадъ II умеръ, и осадное воиско нрп извѣстіи о его смертп 
ѵшло въ Германію, преслѣдуемое п избиваемоѳ освобожденными ми- 
ланцами. Пос.іѣ этой б.іестящеГі побѣды надъ императоромъ, Мпланъ 
ста.іъ играть большую роль въ ломбардскихъ дѣлахъ. Ио этпмъ не 
кончи.іось. Вальвассоры п синьоры, примиренные эдиктомъ Конрада 
и обшею своею борьбою противъ него, соединились съ тѣхъ поііъ 
въ одну землевладЬльческую, дворянскую групну, объединенную фео- 
дальными отношеніями п противопоставленную большинству горожанъ. 
Пачались впутреннія междоусобія, пока, наконѳпъ, побѣда не оста- 
лась за горожанами. <1*еодалы и вальвассоры ушли изъ города и 
засѣли въ крѣпкихъ замкахъ педалеко отъ Милана, а горожанѳ 
отнранцли посольство къ импѳратору Генриху III съ просьбою о 
помоіни и покровительствѣ. Имнераторъ согласился, съ условіемъ

9
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чтобы мііланцы иринесліі ому присягу въ вѣ|люсти и т зволш и  
ввости въ ГО|ІОДЪ 4000 чел. войска. Горожане согласились-было 
на все, 110 потомъ, испугаішые перспективою нѣмецкаго нашествія, 
і^иіога (еиіопісив^а, котораго они такъ боялись, завели перего- 
воры съ феодалами іі прими)шлись съ ними (въ 1045 г.). Ьъ 
мирномъ условіи, нравда, иришлось упомянуть о верховныхъ пра- 
вахъ импераюра, но войскъ его уже впускать пмъ не нужно было. 
Тамшъ образомъ, сложныіі переплетъ соціальнаго антагонизма и 
національныхъ чувствъ сильно отражался на судьбахъ Милана въ 
первоп половинѣ X I  вѣка; вторая половипа этого столѣтія далн 
ломбардской исторіи еще новые элементы, новое содержаніе.

III.

ІІослЬднее обращеніе горожанъ къ императору настолько под- 
няло упавшій-было (послѣ шраженія Конрада П) императорскій 
авторитетъ, что послѣ кончины архіепископа-патріота Ариберта, 
выдержавшаго тяжелую борьбу съ Конрадомъ, —  мп.іанцы должны 
ыли нринять навязаннаго императоромъ архіепискона 1 видона. Гвидонъ 

былъ отъявленнымъ симонистомъ и противникомъ реформы, вводимбГі 
подъ вліяніемъ Гильдебранда; онъ сталъ во главѣ миланскаго духо- 
венства, пзвѣстнаго своею веселою и отнюдь не аскетическою жизнью. 
Поддерживали Гвидона знатные феодалы, но большинство горожанъ 
ею не любило, такъ какъ находилось подъ, вліяніемъ реформатор- 
скихъ идей, шедшихъ изъ Рима. Вотъ что пншетъ современникъ 
0 тогдашнемъ миланскомъ клпрѣ. „Миланскіе клприкп погрязали въ 
такихъ и столькихъ по])окахъ, что едва-ли между ними бы.іъ хоть 
одинъ, достоііный своего '̂положонія. Одни со своими собаками и 
соколами предавались охотѣ, другіе содержали таверны, бы.ш без- 
жалостными ростовщикамн. Почти всѣ онп вели постыднѵю жизнь 
съ женщііігами, когорыхъ они открыто сдѣлали своими женами или 
ліобовницамн. Всѣ гнались не за нользою для Христа, но за по.іь- 
зою для себя; они настолько коснѣли въ симоніи, что всѣ стенени 
и посты духоііные нокупались, какъ скотъ. за деньги\ Во всей 

ом )а|)діи- -въ Памііі, Лстн, Врешіп наблюдалось то же явленіе:



духовенство стоя.іо за старыѳ иорядки, горожано — за реформу. Впор-
вые въ ломбардскоіі нсторіи проявился этотъ антагонизмъ между
духовенствомъ и горожанами, такъ какъ вѣдь именно іюдъ по-
кровомъ иммунитетовъ и церковной власти города нѣсколыш эманпи-
пировалпсь отъ пмпѳрской властп. По и этотъ антагонизмъ явился
необыкиовенно кстатп для дальнѣіііпаго развитія коммунальныхъ
вольностеіі: онъ освободплъ горожанъ отъ всеобъемлюпіей супроматіи
еппскоповъ во внутреннихъ дѣлахъ города. Во главѣ рѳформатор-
скоп партііі, носившей насмѣшлавоѳ названіе патаровъ, сталъ Ан-
сельмъ, каноникъ церккп св. Амвроеія въ Миланѣ, чѳловѣкъ, пред-
ставлявшііі псключѳніѳ въ своемъ сословіи. Когда Ансельиъ сдѣ-
ла.іся (въ ІО б і  г.) папою подъ пменемъ Александра II, то есте-
ственно онъ ста.ііъ оказывать еще болѣѳ существѳнвую поддѳржку
свопаъ единомыш.іѳннпкамъ. рмуты п раздоры мѳжду двумя пар-
тіямп продолжалпсь довольно долго; когда Гильдебрандъ (въ і 07.3 г.)
вступплъ на папскій престолъ, онъ энергично вмѣшался въ милан-
скія дѣла. Въ борьбѣ папы съ Генрихомъ ГѴ миланцы и вообше
ломбардскіѳ горожане вседѣло поддерживали папу, а ломбардскіе
феодалы —  Генрпха, хотя послѣ унііженія въ Каноссѣ и феодалы
перѳсталп ѳго поддѳрживать. Топ же политпкп горожане держались іі
прп посяѣдующей стадіп борьбы папства съ имперіѳй, уже послѣ смерти
Григорія п Гѳнриха. Вообще X I  вѣкъ принесъ городамъ Ломбардіи,
во первыхъ, сознаніе своего значенія, какъ драгоцѣнныхъ союзни-
ковъ любой изъ враждуюшихъ сторонъ, и, во вторыхъ, тенденцію
къ обшимъ согласнымъ дѣйствіямъ, къ единенію между отдѣльными
городами. Въ 1117 году въ Ломбардіи произошло несчастіе: сорока-
дневноѳ землетрясеніѳ произвело страшныя разрупіенія въ Веронѣ,
Кремонѣ, Миланѣ, Пармѣ, Воноціи и другихъ городахъ. Тогда
архіепископъ миланскій Іорданъ, прѳдсѣдатель совѣта 18 консуловъ
миланской общііііы (впервые въ 1107 году упомипается о нодоб-
номъ учрежденіп), созвалъ общііі совѣтъ нсѣхъ опископовъ и вы-
борныхъ отъ ломбардгкііхъ го|юдовъ. ;.)тотъ совѣтъ имѣлъ якобы
главною своею цѣлью ,.уми[)0тв0рить .ІІомбардін), воскроснть добро-
дѣтсли, искоренпть пороі.и" п тѣмъ умилостивить разгнѣванное ІІро-
видѣніо, 110 на самомъ дѣлГ. цѣ.іь была менѣе возвыпіенною:

!)♦
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просто миланцы жѳлали собрать общѳ - ломбардскую лигу противъ 
импоратора Гѳнриха V , нѳ прскращавшаго послѣ смерти отца своего 
(Гѳнриха IV ) борьбы съ папствомъ. Дѣло въ томъ, что по смерти 
Гильдебр;інда н Генриха IV  борьба не прѳкращалась совѳршенно, 
й только въ 1122 году былъ заключѳнъ мѳжду импѳраторомъ Ген- 
рихомъ V  и папоіо Вормсскіп конкордатъ, по которому импѳраторъ 
отК(і.^ывался съ нѳзначйтольными оговорками отъ права инвеституры. 

Но и послѣ конкордата отношенія межлу Ломбардіей и импѳрато- 
ромъ отліодь нѳ улучшились по той простои причинѣ, что ломбард« 

скіѳ горожанѳ думали и во врѳмя, и послѣ борьбы пѳ столько объ 

интѳрѳсахъ Рима, сколько о своихъ собствѳнныхъ.

Духъ непосредственноЁ нрактичностп п трезвости далъ воз- 
можяость ломбардскимъ горожанам’̂  въ X I I  столѣтін извлечь 
изъ мірового событія —  крестовыхъ походовъ —  такія жѳ сущѳ- 
ственныя матеріальныя выгоды) какія они извлекли въ предше- 
ствовавшемъ вѣкѣ изъ другого мірового событія— борьбы паиства 
съ Импѳріею. €ѣверная Италія почти совсѣмъ нс приняла участія 
въ крестовыхъ походахъ; еще феодалы отправля.іись (хотя такжѳ 
не особонно большими группамц) искать приключеній въ ІІа.іестинѣ, 
но горожане нѳ двинулпсь съ .чѣста. X II  вѣкъ окончатѳльно упро- 
чилъ гегѳмонііо богатаго и многолюднаго Милана надъ всѣми лом- 
бардскими городами. Въ смутахъ, сопровождавшііхъ послѣ смерти 
Гѳнриха V  (1125 г.) воцареніе на германскомъ и ломбардскомъ 
простолі) династіп Гогѳнштауфеновъ, обнаружи.юсь, что миланцы нѳ 
отступаютъ ни прѳдъ чѣмъ, ни дажѳ предъ навязываніомъ своего 
кандидата въ короли всои Ломбарліи. Ио сильно мѣшали ми.іанцамъ 
ихъ внутроніііе ра.здоры, глухая, нравда, замирающая ужо борьба 
ммкду симонистамп іі роформагбрами, а такжо вполнѣ живоГі анта- 
гопіізмъ мсжду высшимъ духовонствомъ II укрѣплявшпмся на своихъ 
позиціяхъ прнвѳржонцами новоіі общіінноп свободы. Когда (подъ 
вліяіііомъ, можду прочнмъ, Гюрнарда Клориальскаго) эти раздоры 
пѣгколько утихли, устройство мііланскоЯ общины (а по оя образцу 
п другихъ обіцинъ Ломбардіи) достпгло, наконоцъ, отчетливостп госу- 
дарстпенно-нравовыхъ нормъ. Нотъ въ чемъ оно состояло.



Во главѣ городской общипы, ■'-насколько этотъ порядокъ обри- 
совывается изъ разныхъ, норѣдко вполнѣ случайныхъ актовъ и из- 
вѣстій, — стоятъ должностыя лица, носяпЦя большею частью навваніе 
консуловъ. Выбира.іи этихъ консуловъ три „пѳрвия“ сословія города; 
фѳодалы, вальвассоры (мелкое дворянство) и простые горожане 
(рІеЪз, которыи нужно отлнчать отъ ѵііі^из — рабовъ и вообщс 
несвободныхъ лицъ). Консуловъ было приб.шзительно 18— 21,
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по 6 или по 7 отъ каждаго сословія; въ тѣхъ городахъ, гдѣ 
дворянство не подраздѣлялось на крупное и мелкое, на феодаловъ 

, и валівассоровъ, тамъ выбиралп два сословія: дворянство и осталь- 
ные свободныѳ горожане, такжѳ по 6 — 7 человѣкъ, и общее число 
консу.іовъ равнялооь не 18— 21, но 12— 14. Наконецъ, гдѣ 
либо дворянство, либо свободные горожанѳ одни составляли рѣщаю- 
щую силу, тамъ только одно сословіе и выбпрало консуловъ, и 
пхъ было въ такихъ мѣстахъ б— 7. Трудно установить въ точ- 
ности, когда именно ѳпиекопы, до спхъ поръ владыки лоыбардскихъ 
городовъ, пачали фактпчески уступать свою власть консуламъ; во 
всякомъ случаѣ процессъ этотъ захватплъ почти трп четверти ХІІ-го 
сто.іѣтія. Власть консуловъ была административно-еудебною; нужно 
замѣтить, что шеффены̂  прежніе судебные асснстенты нрп графѣ 
плп еппскопѣ, отправлявшемъ правосудіе, былп удержаны новымъ 
порядкомъ вещеіі: онп осталпсь асспстентамп прп тѣхъ маленькпхъ 
коммиссіяхъ пзъ 2-хъ, 3-хъ, 4-хъ человѣкъ, которыя выдѣлялпсь 
консуламп пзъ своеп среды для отправленія суда и для расправы, Такъ 
было въ особенностп въ гражданскихъ, пмущественныхъ тяжбахъ; 
что касается до уголовнаго правосудія, то на участіе въ немъ долго 
епіе̂  почтп до X I V  вѣка, слышны претензіп со стороны п духов- 
ныхъ лицъ, и крупныхъ свѣтскпхъ владѣтелеіі: средніе вѣка до 
такой степени сжились съ вотчпнною юстиціеіі и съ духовпыми 
суламп, что въ этой областп новые ломбардскіе порядкп прививались 
не такъ скоро. Власть еііпскоповъ  ̂ Сезп])ерывно падавшая и умень- 
шавшаяся, повсемѣстно была низведена въ X II вѣкѣ помти къ нулю; 
положеніе пхъ вездѣ ухудпіалось тѣмъ, что за долгія столѣтія 
своего владычества епископы перестали дѣлать ра:иичіе между 
землями, въ которыхъ опи польяовались иммунитотными правами,



и городомъ (дажѳ осли нѳ вѳсь городъ былъ лхъ иммунитетомъ). 
Іоиѳрь, когда ихъ власть пошла на убыль, они тѳряли значеніе 
нѳ только въ городѣ, но и въ своихъ иммунитетныхъ земляхъ. 
Іакимъ образомъ, государствѳнная власть, власть имнерскихъ на- 
мѣстниковъ, графовъ была въ I X — X  вв. эскамотированаз рас- 
хищена енископами, а власть епископовъ въ свою очередь въ 
X I I  столѣтіи пѳрѳшла къ городскимъ избранникамъ — консуламъ.

Консулы выбирались, какъ сказано, тремя сословіями и изъ трехъ 
сословій̂  а иногда двумя и дажѳ однимъ сословіемъ: смотря по 
іоролу и по составу населенія. Выборы происходпли по территоріа.іь- 
нымъ участкамъ, т. ѳ. городъ дѣлился на кварталы, п каждый кварта,іъ 
(т. е. всѣ его жители̂  имѣіощіе право голоса, собранныѳ вмѣстѣ) 
выбиралъ любого кандидата (принадлѳжащаго непремѣнно къ одном} 
изъ указанныхъ трѳхъ сословіп). Итакъ, выборы были не посо- 
словные, а поголовные, что, разумѣется, было весьма выгодно 
большинству, т. е. срѳднему, свободному городскому к.іассу. Всѣ 
консулы составлялп консульскую ко.иегію  ̂ члены которой пользова- 
лись одинаковыми правами и рѣшалп дѣла простымъ большинствомъ 
голосовъ; одинъ пзъ коллегіи выбирался своими товарищами въ 
предсЬдатели. Выбпрались консу.іы  ̂ повидимомѵ, на одинъ годъ, 
хотя нельзя утверждать  ̂ что это правило имѣло повсемЬстную силу. 
Кремона, Генуя, Феррара н нѣкоторые другіе города по.іьзова.іпсь 
правомъ не представ.іять своого выбора на утвѳ|іжденіе пмператора; 
иные города въ такомъ утвержденіп нужда.іпсь. Внрочемъ, в.іасть 
ймператора до того бы.іа слаба надъ Ломбардіей въ X II столѣтіп, 
что утвержденіѳ яялялось нустою фпкпіею. Далѣѳ, консулы счпталпсь 
начальнпкамп надъ городскою мплпціею, распорядптелямп фпнансовъ, 
охранителямп общественнаго спокоііствія. Съ теченіемъ вреиеин, когда 
политпческія отношенія Ломбардіп осложпплпсь, между членамп кон- 
сульскоГі коллеііп фупкціи были раздѣ.іены. Однп занпмалпсь исключп- 
тельно судопропзводствомъ, другіе-исключитрльно алмиипстраціеіі п 
военііымъ дѣломъ. Для среднп.хъ вѣковъ это раздѣленіе властей 
глубоко знаменательпо. Трудно нъ точпостп установпть, насколько въ 
этомъ пзмѣненіи играло роль пачавшсеся въ X II вѣкѣ въ Ломбар- 
діи пзучеиіе пормъ римскаго права, по такъ пли ппаче ві. лоч-
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бардскихъ городахъ ііе  1'асіо началъ осущѳствляться прпнципъ 
разхЬленія властіі, тогда какъ въ остальноіі Европѣ царила ощѳ 
полная смута н путаннца п въ юридпчоекой тѳоріи, и въ юридиче- 
скоіі нрактпкѣ.— Бъ области управлопія консулы имѣли собствѳнно, 
главнымъ образомъ, значѳніѳ полигической власти: закйяодатѳлыіоѳ. 
рЬшающеѳ значеніе получили возникшія рядомъ съ консульскими 
коллегіями такъ называѳмыя кредещы. С опз іііа  сгейеп ііае  (или 
попросту сгеДепге) былп собраніемъ довѣренныхъ лицъ города» 
ихъ выбирали тѣ же три сословія п такнмъ же порядкомъ, какъ 
и консуловъ, только членовъ креденцы должно было быть гораздо 
большѳ. Сколько пхъ было, въ точностн сказать нѳвозможно; въ 
источнпкахъ говорптся о крѳденцахъ съ 5 0 — 60] членамн, но, 
конечно, чпсло пхъ варіпровалось, смотря по городу. Ерѳденца 
имѣла законодатѳльную и распорядіітельную власть, и безъ ее согла- 
сія'консулы, простые псполнптели, ,'нѳ вправѣ былн предпринимать

I

никакихъ мало-ма.іьскй важныхъ шаговъ.
Нтакъ, полпота и нсточнпкъ власти заключалпсь въ рукахъ 

всей совокупнсстп полноправныхъ ||обптатѳлѳп города —  крупныхъ 
дворянъ (капнтановъ), мелкпхъ вальвассоровъ) игорожанъ (буржуа- 
зіп, въ срѳднѳвѣковомъ смыслѣ слова). Эта совокупность избира- 
то.іеіі носила казваніе общественнаго собранія )сопсіо  риЫ іса ), 
иолнаго собранія (сопс іо  р іепа) и пр. Свою полнуіо, суверенную 
власть пзбирателн дѣлилп между креденцою ( совѣтомъ законодатслей), 
консуламн (админнстраторамп-исполнителямп) п консулами-судьями. 
Но, пѳредавъ власть пзбранникамъ, „общсе собраніѳ“ далеко не 
всегда и нѳ вездѣ отрѳкалось отъ политическоп дѣятельности впредь 
до новыхъ выборовъ; нѳрѣдкп былп случап (а вт> X III  столѣтіи 
оііп сдѣлались почтп общпмъ правнломъ), когда всѣ полноправныѳ 
граждане, собравшпсь-ли вмѣстѣ на подобіе русскаго вѣча пли от- 
дѣльныип группами— по кварталамъ. приказывалп консуламъ сдѣ- 
лать то-то II то-тп. Нри такомъ прямомъ вмѣпіатольствѣ, конѳчно, 
становилась загадочноіо роль креденцы, но при нолномь отсутствіп 
цЬльныхъ и логичныхъ констіітуціонныхъ актові. такими нснормаль- 
ностямп конституціонноіі жизнп, повидимому, ннііто не см}щалс)і. 
Впрочѳмъ, вмѣщатольство інло пе толькі» изь сроды иабііратолей, но
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II 00 стороны сулой: судыі, т. е. консулы, облеченные судебною 
властыо и окружѳнные своимн ассистонгами-шѳффенами, состав- 
л)ыи особую коллегію, совѣтъ судоіі. Эготъ совѣтъ судеа имѣ.іъ 
право принимать участіо въ засѣданіяхъ креденцы и нодавать тамъ 
свой голосъ; изъ всѣхъ среднѳвѣковыхъ конституцій только ара- 
гонская (хотя въ нѣсколько иномъ видѣ), изолируя и обезпѳчивая 
судебную власть отъ вторженія въ ея комнетенцію власти алми- 
ипстративнои и распорядительнон, въ то же время позволяла этой 
самой судебпой властп вмѣшиваться въ область законодательно- 
административную. Впрочемъ, эту параллель слѣдуетъ принимать съ 
весьма существенпыми оговорками: старый арагонскіи ^хустисія 
маіоръ" подобно современному американскому верховному суіу 
возвышается нидъ правптельственной властью и можетъ сказать 
СБоѳ послѣднее, бѳзапелляціонное слово относительно всѣхъ админн- 
стративныхъ дѣйстпій, а ломбардскіе совѣты суден поставлены по 
своем} положенію рядомъ съ креденцами и консулами н лишь 
обладаютъ правомъ  ̂ участвуя въ пачеоішъ особыхъ членовъ 
креденцы вь административно-распорядительныхъ совѣщаніяхъ,—  
подать свой голосъ. Общая чѳрта здѣсь одпа: вмѣшатаіьство въ 
административныя дѣла судѳбной власти, которая сама ограждена 
отъ всякаго вмѣшательства.

IV.

Ц̂ >лый рядъ іісторичѳскихъ условій  ̂ которыя мы пытались 
очертить въ этой главѣ, прикели къ политической эманцппаціи лом- 
бардскихъ городовъ сначала изъ-подъ власти имперіи, потомъ изъ 
подъ-власти епископовъ; оживленная торговая дѣятельность ломбард- 
склхъ горожанъ позволила имъ содержать свои и наемныя войска 
и лащищать выработамныя права. ІІо мы погрѣшили бы противъ 
полноты изложенія  ̂ если бы ничего не сказали о довольно сущоствен- 
номъ интеллектуальномъ факторѣ, способствовавшемъ полптическому 
воспитанію сѣвеікнитальяискихъ горожанъ и дальнѣйшсй разработкѣ 
ихъ коммупальныхъ (общинныхъ) учреждѳній.

Иъ настоьщеѳ в|>емя дока:̂ ано. что юстиніаиовы пандекты
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ріімскнго права въ видѣ одинствонной уцѣлѣвшей рукописи вовсе 
не былн выкопаны близъ Амальфи въ началѣ Х П  вѣка, какъ объ 
этомъ разсказыва.іось. Но, дѣііствительно, изученіо пандоктовъ на- 
чинается въ Евроиѣ нменно въ X II  столѣтіи іі начикаѳтся въ 
ломбардскихъ городахъ. Почва для самаго жаркаго ннтероса къ 
рпмскому праву въ Ломбардіи была вполнѣ подготовлоиа: пазрѣва і̂и 
вовыя потробпости, возникалн новыя учреждонія, добатирова.іись 
вопросы закоподательстка, государственнаго права, а примитивное, 
конкретное мышленіе средневѣковаго человѣка всегда съ неимовѣр- 
нымъ трудомъ справлялось съ подобнымп абстракціями, какъ же 
было не ухватпться за вновь извлеченнып изъ подъ спуда, автори- 
тетный кладезь юридпческоіі премулрости, кодексъ Юстиніана? —  
Юрпдичѳскій факультетъ въ Бо.іоньѣ явплся разсадникомъ коммѳн- 
таторовъ п юрпстовъ, посвятившихъ себя изученію римскаго права. 
Съ начала ХЛ Г  вѣка весьма часто самыя серьезныя функціи воз- 
лагаются городами на этихъ юристовъ; напр., Больдусу, знатоку 
римскаго права, городъ Ііавія поручаетъ перодѣлать своп „статуты"; 
Одофредъ, профессоръ болонскаго униворситота, вмѣстѣ съ тѣш> 
состоитъ въ консульскоп коллѳгіи своого города; твореніо коммента- 
тора Аккурсііі (ломбардца, жіівшаго въ концѣ Х П  и первой поло- 
винѣ XI I I  в., отъ 1182 до 1260 г.г.) дѣлается настольною книгою 
у всѣхъ судой Ломбардіи. Любоиытно, до какой степени рнмскоѳ 
право прпспособляли къ своимъ надобностямъ и іізлюблоннымъ тон- 
денпіямъ люди, боровіпіеся за прямо противоиоложные инторѳсы; 
ломбардскіе города взяли изъ юстпніанова кодекса гражданское іі 
уголовное право, и мнѣнія о томъ, что государственный (ііли,— что 
въ данномъ случаѣ то же самое, городской) союзъ и ѳго интерѳсы 
выше интересовъ отдѣльныхъ .іицъ (феода і̂овь и пр.); императоры 
и ихъ лѳгисты воскросили законъ объ оско])бленіи велпчества и 
приведенную идею о п|іеіімуществснномъ значеіііи государства истолко- 
вали такъ, что импѳрія н императорская власть должна первенство- 
вать налъ всѣми остальными силамн, въ чомъ чпслѣ и надъ своѳ- 
волыіыми ломбардскими обшинами; наконецъ, послѣдоватѳли Арнольда 
Бершіанскаг(і, ломбардскаго еретика, утворждіии, что такъ какъ 
римскоо правг» ссть га ііо  ясгіріа, „піісанныГі разумъ*, то сооб-



разно съ иіімъ слѣдуетъ папу ліішііть власти надъ Римомъ и 
цѳрковною областью и возстановить республику, нѣкогда тамъ су* 
іцествовавшую.

Воскрошеніо римскаго права совпало съ наіаломъ новаго фазиса 
борьбы папства съ имперіою, борьбы, въ котороіі должны были 
принять участіо и ломбардскіо города. Сравнитольно болѣе спокойное 
царствоваиіо порваго Гогенштауфена окончилось, и на престолъ 
вступіілъ его племяиникъ Фридрихъ Барбаросса. Въ сущности '1*рид- 
рихъ Барбаросса такъ же, какъ и врагъ его папа Александръ 111, 
боролиоь изъ-за того же, изъ-за чего ихъ предшественники Гри- 
горій и Гоирихъ ие давалн другъ другу покоя: изъ-за вопроса о 
супрематіи духовиоіі власти. Но здѣсь коса иашла иа камень. Ііодъ 
вліяніемъ-ли идой римскаго права о томъ, что императоръ есть 
источиикъ всякаго закона и ирава, или вслѣдствіе прирожденнаго 
честолюбія,- только нмператоръ Фридрихъ вовсе не довольствовался 
обороиою имаораторской власти отъ посягательствъ духовиой, но и 
иротивоиоставилъ иапскимъ претонзіямъ свои собственныя; рѣчь шла 
уже но только о нозависимости имперіи, но о подчиненіи папъ 
императорамъ.

Паиа со своею маленькою цорковіюю областью представлялъ 
весьма иичтожную .маторіальиую силу, но у неге были сильные со- 
юзиикіі на югЬ и на сѣвоі>ѣ полуострова: порманны и ломбардскіо 
города. Ііормаіпш отъ императора вовсе но зависѣли, ломбаріцы 
зависѣли только фиктивно, но и тѣ, и другіе имѣли всѣ выгоды и 
расчеты противодѣііствовать императору. Ещо Конрадъ 11Г, когораго 
очень безпокоили иормаины, пытался заключить съ константино- 
польскимъ двоі)омъ .настуиатсльныіі союзъ противъ норманновъ, и 
только смерть ііомѣшала ему иредиринкть походъ протпвъ нихъ. 'І*рпд- 
рихъ 1, съ самаго начала царствоваиія, ещо дажо не ссорясь фир- 
малыіо съ папствомъ, обнаружилъ явное желаніо выгнать вонъ нор- 
маниовъ или, по краііней мѣрѣ, сильно отодвинуть ихъ къ югѵ, 
но .это ему 110 удалось, и, продприинмая борьбу съ папствомъ, Фрид- 
рихъ но с.юмилъ ощо своихъ нраговъ. А борьба иачалась по той 
простой причинѣ, что нмператоръ широко пользовался ужо поте- 
ряннымъ правомъ инвеституры, назиачалъ епископовъ посвоейволѣ.
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Зішрещалъ имъ вмѣстѣ съ тѣмъ ііриіііілаті. отъ папы какіѳ бы то 
І1Ц было дары нли зомли л іір. Когда въ 1159 году въ папы 
былъ ііыбранъ отъявлѳнный врагъ Фркдриха Александръ ПІ, то 
императоръ отказался ѳго признать и заставииъ (внѣ Рима, конѳчііо) 
выбрать другого папу, а когда этотъ выбранпый антн-папа умѳръ; 
то нмнораторъ велѣлъ выбрать ему прѳѳмника; Алѳксандръ ІП про- 
клялъ нмпѳратора, и борьба возгорѣлась съ страніной силой. ГІро- 
клятіѳ нѳ проіізвѳло такого дѣпствія, какъ сто лѣтъ тому назадъ, въ 
годину каносскаго унпженія; Германія была покорна Фридриху, и 
онъ могъ тотчасъ жѳ обратиться къ наступатѳльнымъ дѣііствіямъ, 
нѳ тревожась за участь своѳй короны въ Германіп. Едва походъ 
протпвъ папы былъ рѣшенъ, сѳпчагъ же Фрпдрихъ столкнулся съ 
вопросомъ 0 ломбардскпхъ городахъ, которыѳ и раньше были ему 
ненавпстны. Дѣло въ томъ. 'что въ X  и до половины X I  вѣка, 
пмперія, слишкомъ поглощенная распрею съ папами̂  н« обращала 
ннкакого вниманія на эволюцію, перѳживавшуіося ломбардскими горо- 
дамп, а когда іі дарпла ихъ вннманіѳмъ, то всегда благосклоннымъ, 
что и выражалось въ привѣтствѳпныхъ грамотахъ, хартіяхъ п пр. 
<1>ридрпхъ Барбаросса, чѳловѣкъ времѳнъ воскрѳсіііаго рпмскаго права, 
честолюбпвыи и дѳспотичнып, вполнѣ согласно съ основнымъ прин- 
ципомъ римскихъ юристовъ относитѳльно пмпѳраторской властн, какъ 
источника всякаго закона п всякихъ властѳй, заявилъ, что онъ нѳ 
признаѳтъ никакихъ городскихъ правъ и учреждѳній, которыя не могутъ 
быть оправданы и подтверждѳны какимъ-нпбудь іірямо исходящимъ 
отъ императора и короля Ломбардіи распоряженіемъ. Съ пѳрвыхъ 
жѳ щаговъ своихъ '1»ридрихъ намѣтилъ благодарнѣП'шіп прѳдлогъ 
для вмѣшатѳльства въ ломбардскія дѣла: гегемонія Милана давала 
собя слишкомъ ужь тяжело чувствовать болѣе слабымъ общппамъ, 
вродѣ іѵомы или Лоди. Кома, .Иодіі, ІІавія и Кромоиа фо|)малыю 
жаловались императору па самоуправство и угііѳтѳиіѳ, ііспытываемыя 
ими со стороны миланцевъ. Фридрихъ сразу принялъ сторону болѣо 
слабыхъ противъ самого опаснаго съ его точки зрѣііін іМилана. 
Пачались ѳго враждебныя дѣііствія нротивъ этого города, и пся 
Ломбардія раздѣлплась па двѣ партіи - -  враговъ и стороііниковъ 
императора. Такое дѣленіѳ объясияется „іізлипікомъ ти|)аіііііи“
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(какъ говорили современники) миланцевъ. Но въ первыѳ годы 
(1155 —  1158) Варбаросса не успѣлъ уладить эту распрю къ 
своему удовольствію и долженъ былъ лишь ограничиться разру- 
шеніемъ враждебной ему Тортоны и опросомъ І а̂венны п нѣкото- 
рыхъ другихъ городовъ, согласны ли они ему помогать въ борьбѣ 
противъ Милана. Получивши (въ началѣ 1 158 г.) довольно благо- 
пріятный отвѣтъ отъ всѣхъ враговъ и завистниковъ Милана, Фрид* 
рпхъ съ 100-000-мъ войскомъ, лѣтомъ 1158 года, вторгся въ 
Ломбардію. Брешія оокорилась императору, союзники отпадали отъ 
Нплана, городъ былъ въ полномъ смятеніп. Вскорѣ послѣ начала 
осады миланцы, впдя всю нелѣпость сопротивленія, сдались на всѣ 
условія. Капптуляція была весьма тяжела. Всѣ они до.іжны были 
принестп присягу пмператору въ вѣрности; консулы получили право 
вступать въ отправленіе обязанностеп лишь по утвержденіи императо- 
ромъ; городъ долженъ былъ выдать триста главныхъ гражданъ ві.
качествѣ заложнпковъ и заплатпть девять тысячъ ломбардскихъ
марокъ; въ Миланѣ долженъ былъ быть воздвигнутъ дворедъ въ честь 
императора, п,. накопецъ, все населеніе Милана должно было босымъ 
продефилировать можду двумя рядами нѣмецкихъ солдатъ передъ 
Фрпдрихомъ, умоляя его о пош,адѣ. Все это было исполнено. Фрид- 
рихъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ взятія Милана созва,іъ въ 
Ропкаліи знаменитып сеймъ, состоявпіій пзъ еппскоповъ, консуловъ 
судеп' и ипыхъ предстаіште.іеіі ломбардскихъ городовъ, и предло- 
жилъ этому сейму —  не на обсужденіе, а, такъ сказать, къ
свѣдѣнію — цѣлып рядъ постановленій, направленныхъ къ томѵ, тгоСы 
упорядочить (съ ‘императорской точки зрѣнія) всѣ ломбардскія отно- 
піенія и обстоятельства. Онъ открылъ сеіімъ рѣчью, состав.іонной
подъ поданляющимъ вліяніемъ цезарпстскихъ идеп римскаго права. 
Общество, слушавшее его, было, съ одной стороны, запугано побѣдо- 
носнои арміей Фридриха, съ другой стороны, само воспиталось на 
пдсяхъ римскаго права. Вотъ почему отвѣтпвшій Фридриху оть 
имени сейма архіепископъ миланскій произпѳсъ восторженную рѣчь 
гъ цитатамп изъ юстиніанова кодекса; можетъ быть, пріободрнло его 
и то, что императоръ оставилъ миланцамъ ихъ учрежденія, а при- 
тяланія на супі е̂матію не могли смутить благоговѣйнаго читателя
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ІІандѳктовъ. ,Твоя воля есть законъ“ , — восклпкнулъ ораторъ, „такъ 
какъ сказано: то, что угодно госуларю, есть законь, ибо народъ 
уступилъ ему всю свою власть и могушѳство“ Сеймъ подъ руковод- 
ствомъ преданныхъ Фрпдриху юристовъ занялся сначала разборомъ 
разныхъ судѳбныхъ дѣлъ и жалобъ, отовсюду стѳкавінихся, а затѣмъ, 
коммнссія изъ нѣсколькпхъ назначенныхъ Фридрпхомъ лицъ (изъ 
нихъ 4 были учѳныо спедіалпсты по римскому праву), выработали 
пѣлый рядъ постанов.іѳніп, одобрѳнныхъ пмператоромъ и объявлѳн- 
ныхъ затѣмъ сѳиму, которому оставалось примириться съ совѳр- 
шпвшимся фактомь. Вотъ важнѣйшія изъ этихъ постановленій:

1. Импѳраторъ пмѣѳтъ право въ любомъ ломбардскомъ городѣ 
назначать по свогму усмотрѣнію судеп и пныхъ властей (роіезіаѣез, 
подеспшѵ, нѣкоторыя статьп пошлпнъ п податеп поетупаютъ въ 
пользу пмпѳратора (Оттонъ Фрѳйзингѳнскій говоритъ, что этоть 
пунктъ ронкальскпхъ постановлѳній давалъ • импѳратору до 30 .000  
марокъ ѳжегоднаго дохода ); всѣ пмѣнія лицъ, виновныхъ въ оскор- 
бленіи велпчества, поступаютъ въ императорскую казну.

2. Ко врѳмени ронка.іьскаго сенма за два предшѳствовавшія 
' столѣтія, особѳнно за послѣднія сто лѣтъ, ломбардскіе фѳодалы
сильно жалова.іись на то, что горожане, члены городскихъ обшинъ, 
дѣлаются ихъ васеаламп, и потомъ никакъ нельзя нп выгнать ихъ, 
ни привести къ нокорности, пбо за нихъ стоитъ такая прочная сила, 
какъ городекая обшипа. Объ этпхъ жалобахъ зналъ іі Барбароеса, 
и онъ на ронкальекомъ сѳпмѣ прямо такъ и заявляетъ о нихъ. Въ 
его расчеты входило какъ можно болѣе ослабить обшины и какъ- 
можно болѣе усилить ихъ вѣчныхъ антагонистовъ— фѳодаловъ, іібо 
общины боялпсь императора, а феодалы, какъ уже упомпна.іось, 
болѣѳ тягогі-.ли къ далѳкой имперіи, чѣмъ къ близкому папству. 
Вотъ для чѳго Фридрихъ въ ронкальскихъ поетановлѳніяхъ объ- 
яв і̂яетъ, что всякій живущііі на фѳодальныхъ земляхъ должѳнъ 
просить евоего утверждѳпія (нъ качествѣ васса.іа) отъ сюзѳрена 
земли, на которой он'ь живѳтъ, и должѳнъ такжо исполнять всѣ вас- 
салыіыя повинности,— иначе феодалъ имѣеті. иолное право ѳго 
прогнать вонъ. Въ случаѣ споровъ между феодаломъ и вассаломъ 
ихъ тяжба разрѣшается нѳ городскимъ судомъ, а судомь особымъ,
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на чіісто фѳодальныхъ основаніяхъ устроеннымъ,— судомъ нэровъ 
(члсновъ сословій обоихъ тяжущііхся.) Этнмъ нутемъ Фридрихъ 
нодкрѣнлялъ дряхлѣвніую въ Домбардіи феолальную систему, во главѣ 
которой онъ самъ шіходился, — и ослаблялъ города.

3. Иаконецъ, всѣ ломбардцы, всѣ города обязаны сохранять 
мел:ду собою миръ и спокойствіе, отнюдь но ссориться и не воевать, 
ибо всѣ они— подданные оіного государя.

Эти знаменитыя постановленія оканчиваются рядомъ льготъ 
для болонскаго и другихъ ломбардскихъ университетовъ (изъятіе 
ихъ изъ общей юрисдикціи, самоуправленіе). Мотивируются эти 
льготы весьма характерно, именно тѣмъ, что ѵниверситеты  ̂ раз- 
саднііки рпмскаго права, образуютъ хорошпхъ подланныхъ, умѣю-
щпхъ повпноваться ,,Вео поЬій ", —  и намъ“ . ___ Въ
общемъ всѣ этіі ііостановленія, отнпмавшія у городскихь общинъ 
часть ихъ доходовъ, под?еркивавшія право импѳратора ѵтверждать 
и не утверждать пзбранныхъ сановниковъ и даже назначать ихъ 
отъ себя, ослаблявшія горожанъ въ пользу феодаловъ, конечно. 
нанесли вѳсыиа чувствительныіі ударъ развитію городской жизнп. 
Но такою цѣною ломбардскіе города и не хотѣли, и не могли со- 
хранить долгііі миръ. Особенно не хотѣли этого униженные ми- 
ланцы и пхъ союзникп.

V .

Нарушеніе ронкальскпхъ постановленііі почтя во всѣхъ пун- 
ктахъ, оскорблоніе импсраторскихъ пословъ, явное раздраженіе п|ю-
тивъ императора— сразу же обнаружплись, едва только у .іомбардцевъ
отлегло отъ сердца, іі забылась пережитая тревога. Въ Мііланѣ. 
Пьяченцѣ, Крсмонѣ, Вергамо, Брешіи, Пармѣ, Мантуѣ это броженіо 
обнаружп.юсь раньше, чѣмъ въ иныхъ мѣстахъ. Ііогда пмпоратор- 
скіе послы пожслали  ̂ согласпо новымъ порядкамъ, назначить въ 
городѣ отъ пменіі своого государя подесту, который яюіялся бы 
до іі]>кот(іроіі степени градоначальникомъ, стоящимъ вышо выбо|ь 
ныхъ властеіі, горожане рѣшительно воспротивились, и послѣ 
нѣсколькихъ попытокъ улалить дѣло началось новое и болѣо сильно(*



возм}щеніе протпвъ нмператора. І’аагнѣнаішый Фридрихъ рѣшилъ 
бозпошадно на этотъ разъ расправиться съ бунтовщиками. Въ это-то 
время ому п пришлось столкнуться съ папою Алѳксандромъ III; 
мы ужѳ говорплн объ этомъ столкновоніи, 0 его внутрениеіі при- 
чинѣ— обоюдныхъ претензіяхъ на сумпсематію іі объ его внѣшномъ 
выраженіп ■ отлученіѳ императора отъ церкви и созданіи Фридрихомъ 
двухъ анти-папъ. Теперь, когда начпналось новое возмуіценіе, 
Александръ Л І вступилъ въ дѣятельныя сношенія съ буитовіциками, 
Осада Милана пмператорскпми войскамп началась въ 1 160, а 
окончи.іась сдачею въ мартѣ 1162 г. Приговоръ императора былъ 
такоіі: „Мпланъ долженъ быть пустъ и оставленъ жителями: впро- 
долженіе восьмп днеп жптели должны покпнуть городъ и пересе- 
литься въ четырѳ мѣста, удаленныя одно отъ другого на двѣ милли̂  
по крайнеп мѣрѣ". Весь городъ, кромѣ церквеіі и домовъ знатныхъ 
феода.іовъ, бы.іъ сожженъ п разр^шенъ. Послѣ этого ужаснаго 
поступка императора всѣ возставшіѳ города положилп оружіе, полу- 
чили отъ Фрпдрпха назначѳнныхъ имъ подестъ іі снова должны 
былп смприться.

Послѣ такихъ пріемовъ Фридриху нечего было и думать объ 
утвержденіи въ Сѣверноп Италіп постояннаго мира и спокойствія. 
Страхъ и ненавпсть къ нему объѳдиниліі въ одну обшую группу 
какъ разбросанныхъ повсюду мпланцевъ, такъ даже и многихъ _ 
изъ прѳжнихъ ихъ враговъ. Но, конечно, должно б̂ыло нройти 
нѣсколько лѣтъ, пока разоренпая п обезсиленная Ломбардія на- 
столько собралась съ силами, чтобы получить фпзическую возмож- 
ность дать отпоръ ииператорскому дѳснотизму. Когда Фрид|)ихъ 
ушелъ въ Германію, миланское пепелище начало понемногу обстраи- 
ваться, затѣмъ общпми усиліями ломбардцы выстроилп Г0|)0дъ 
А.іессандрію, куда пересолились выходцы изъ другихъ ломбардскихъ 
городовъ, большею частью тѣ, которые лишились крова во врсмя 
опустошеніп послѣднихъ лѣтъ. Алоссандрія еразу же завела у собя 
традиціонныя лпмбардскія учр('ждонія, и ужѳ въ 1170 году оя 
консулы отправились къ папѣ Алектанд|іу III съ предложеніомъ
ПрИНЯТЬ ЭТОТЪ ГО)Ю ДЪ ПОДЪ СБОе ПОКрОНІІТСЛЬСТНО II ВЪ ПОЛНОе Нѵісі-

дѣніе. Въ слѣдующіе годы тѣсный союзъ больніииства ломбардскихь
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городонъ съ римскимъ простоломъ иастолько уіірочился, что снова 
брожѳніо иротивъ нѣмцсвъ дало собя чувствовать. Въ 1174 году 

. это брожѳіііѳ цримяло такіе размѣры, что начало выражаться въ 
насильствеиныхъ актахъ нротивъ имперскнхъ представителей, и 
Фридрнхъ оцять ноявился въ Ломбардіи. Онъ осадилъ А.іессанарію 
(съ окт. 1174 до апр. 1175), и этотъ городъ задержа.іъ его 
вѳсьма долго, такъ что пмператоръ, видя подходящую на помощь 
осаждѳннымъ армію союзныхъ ломбардскихъ городовъ, снялъ осаду̂  
ничѳго нѳ добпвшись. Вообще силы Фридриха _ настолько ослабѣли 
за врѳмя изнурительной осады, что онъ согласился вступить въ 
переговоры съ упо.іномоченными „лиги“ ломбардскихъ городовъ. 
Премиріе было заключено, іі нѣсколько мѣсяцевъ каза-юсь, что 
оно превратится въ бо.іѣѳ продолжятельныи миръ, ибо Фридрпхъ, 
нѳ надѣясь на своп сплы въ моментъ перемирія, показалъ себя 
какъ будто довольно уступчивымъ. Но какъ только онъ почувство- 
валъ себя сильнѣе, тотчасъ же поставилъ ломбардцамъ требованіе  ̂
котораго они никакъ не могли псполнить, именно {отложиться отъ 
Александра ІТІ и объявить, что они бо.іѣе не признаютъ его папою. 
Собствѳнно, дѣло было не только въ жеданіи Фрядриха изолировать 
враговъ своихъ, но п въ упорномъ стрѳмленіи его пастоять на 
точномъ исполненіи ронкальскихъ постановлѳнііі. Вся трудность и 
дажѳ невозможность полнаго полюбовнаго разрѣщенія .юмбардо- 
императорскаго вопроса заключалась вотъ въ чемъ: ломбардскіе 
города, въ тѣ врѳмена )іасцвѣта феодализма въ Гермапіи и ФранцЬі,

• трѳбовали, чтобн импѳраторъ смотрѣлъ на каждую городскую общину 
въ отдѣльности, какъ на фоодала, которыіі признаѳтъ сюзѳрепныя права 
государя, но въ свпѳіі земліі живетъ царькомъ и дѣлаетъ, что ему 
вздумается. Фридрихъ именно и не хотЬлъ установ.іенія такоіі точкн 
зрѣнія; такіе коллективные феодалы казались ѳму слишкомъ ужъ 
сильными. а кромѣ того, • географическое положѳніѳ ихъ, союзъ между 
собою, союзъ сті папою,— всѳэто дѣлало ломбардскіѳ города въглазахъ 
импоратора гораидо болѣе опасными, нежели любой крунный (1к*одалъ 
въ ого владѣніяхъ. ІІри нолной непримиримости ихъ ст|>емленій, 
прочнаго н полюбовпаго мііра быть немотло. Ііослѣнѣсколькихъ мѣ- 
сяцевъ затіішья опять началіісь воеиныя дѣйствія, и тутъ то разыг-
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ралась знамѳнитая бптва при Леньяно мѳжду имнсраторомъ и лом- 
бардцамн, срѳдп которыхъ въ этотъ донь (29  мая 1 176 г.) глав- 
ную роль сыграли миланцы. Фридрихъ потѳрнѣлъ страшноѳ пора- 
женіе п нѣсколько днѳй пропадалъ бѳзь вѣсти; о продолжѳніи 
воины нѳчего было и думать, и такимъ образомъ снова пришлось 
,идтп въ Каноссу“ , —  обраш,аться къ папѣ Александру III съ 
просьбою посодѣйствовать о заключѳніи міра. Ужѳ это обращѳніе 
показало, что Фрпдрихъ признаотъ сѳбя побѣждѳннымъ: вѣдь, до 
сихъ поръ, онъ счпталъ Алѳксандра лже-папою. Престижъ импѳра- 
тора былъ такъ сплѳнъ, Германія, вѣчный источникъ, откуда онъ 
черпа.іъ силы, была такъ ѳму покорна, что Алѳксандръ не поддался 
соображеніямъ мѳсти и согласплся стать посредникомъ при заклю- 
ченіпмира. ВъВѳнѳціи,въ 1177 году, былъ закліоченъ мирный трактатъ 
на шесть лѣтъ съ ломбардскпми общинаыи и съ папою Алѳксан- 
дромъ, инператоръ согласился исполнять правила относитѳльно инвѳ- 
ституры, отказался отъ какого бы то ни было вмѣшатѳльетва во 
внутреннія дѣла или внѣшнія распри ломбардскихъ городовъ (сохраняя, 
впрочемъ, своп суворенитѳтъ надъ ними йе іиге). Когда шѳетилѣт- 
ній срокъ мира истѳкъ, Фрндрпхъ, примнрившись разъ съ папою 
и тѣмъ самымъ отказавшпсь отъ основной цѣли всей своей дѣя- 
тельности, нѳ возобновлялъ уже борьбы съ ломбардцами: онъ 
заключплъ съ нпми постояпный миръ (въ 1183 г.), въ общихъ 
чертахъ подтверждавшіп признаніо нѳзависимостп п самоуправленія 
за городами, которыѳ, съ свою очородь, снова присягнули императору 
въ вѣрности. Черозъ 7 лѣтъ Фридрихъ Барбароса утонулъ въ 
рѣкѣ Салѳфѣ, въ Малой Азіи, во врѳмя крестоваго похода. Самыіі 
трудный и бурный иѳріодъ исторіи ломбардскихъ общипъ окончился; 
ихъ самостоятельность была сохранена. Окончпдась и вторая фаза 
борьбы папства съ имперіой, и папство одоржало побѣду. Но бли- 
жайшія поколѣнія, слѣдовавшія за Алоксандромъ III и Фридрпхомъ 
Варбароссой, скоро убѣдились, что этотъ вѣковой споръ ощо далеко 

но былъ окончѳнъ.
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Важнъйшіе источники:

1. Оттонъ Фрейзііигенскій (въ Моп. ^егш. а также 
отдѣ.іьнымъ томикомъ въ нІ:моц. пор. въ указанноіі ко.ілекціи „Сге- 
8сЫсЬіі58оЬгеіЬбг (іег (ІеиівсЬ. Ѵоггеі^)..

2. Сигіа Еопса ііае  (Мопиш. ^ егт. ЬІ8(., т. IV”).
3. В геѵ іа г іи т  різапае ЬІ8Іогіае (М ига іо г і, Кегиш  Йаі. 

8сгір1., т. ІѴ*).

4. ЕайиІрЬ і Мейіоіапепвів (іе геЬи8 ^евНб Г г іі іе г іс і I іп 
І^аііа (М ига іогі, Е . I. 8сгір і., т. У і) .

5. Маіѵесіиз, СЬгопісоп В г іх іа п и т  (М ига іогі. Е . I 8 
томъ Х Г І ) .  ■ ’

6. А1ехаи(ігі III рарае ерізіоіае (ко.ілекц. Мапьі.СопсіІ 
соііесі., т. X X I ) .

п 0 С 0 Б I Я.

Н а и і і е ѵ і і і е ,  Н ів Ы ге  (іе8 сошшипе8ІотЬаг(іе8 т. 1— 2. 
РагІ8 1858. (ІІревосходная и весьма полная работа; написана съ 
нѣсколько ка^личоской точки зрѣнія. Авторъ, повидимому, принад- 
лежалъ къ прнверженцамъ либорала-католііка графа Монталамбера 
и идеализнруетъ „союзъ снободы городовъ со свободою церкви“ ).

2. З а ѵ і^ п у ,  ѲевсЬісЫе (іе8 гОтізсЬеп КесЬі8 і т  .МіПеІ- 
аНеі, Прекрасный, до сихъ поръ не утратившій значенія трудъ 
по рецеиціи римскаго права.

3. 8 ітоп(іе  (іе 8І8шоп( і і ,  Н ів іо іге  (іе8 гёриЬіі^ие8 
ііаііеипев аи то уеп  Йре, первые три тоыа. .Іучтее изданіе 
1840 г. РагІ8 (съ иллюстрадіями).

4. Н е ^ е і ,  Ое8сЬісЬ»е (іег8іа(і!еѵегЛі88ипі; ѵоп Иаііеп 
(Ы р2І§ . 1847).

6. НовЬйшая, но замаскированно-компилятивная работа, весьма
живо, впрочомъ, маписанная: Н а п ( і 1 о і к е ,  Віе ІотЪапіівсЬеп
««(Ие ип іег (іег НеггясЬаП (іег ВіясЬГ.Го пп(і (ііе Ет8<еЬипе 
(Іег Котш ипеп  (Вегііп , 1883).
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Г Л А В А  ІП Е С Т А Я .

Вѳнеція. Очеркх ея политической и торговой исторіи. Ея роль въ 
крестовыхъ походахъ. Папотво, имперія и Ломбардскіе города 
въ ХШ  вѣкѣ. Гвельфы и Гибеллины. Судьбы Кжной Италіи въ

X I— ХШ  в. в.

.  1.

Мы выдѣлпли псторію Вѳнѳцііі пзъ общаго изложѳнія въ виду 
особенной роли, которую этотъ городъ игралъ въ средневѣковой 
Ита.ііп. Бсзепорно, это былъ саыый цвѣтущій и богатый городъ 
на всемъ Апеннпнскомъ полуостровѣ вплоть до Х У І - г о  етолѣтія, 
по крайной мѣрѣ. Хотя Венеція дѣятѳльно помогала Ломбардской 
лигѣ въ ея борьбѣ протпвъ имперіи п дѳньгами, и воііекомъ, но 
весьма трудно было бы тѣсно евязать судьбы этого города и осталь- 
ныхъ ломбардски.хъ общинъ: слпшкомъ особый, оригипальный ха- 
рактеръ носптъ псторія Венеціи.

Незадолго до второп пуничсской войны поселонія, расположѳн- 
ныя отчастп на берзгу Адріатики (первая Венецгя), отчаети 
на островахъ, разбросанныхъ блпзъ берега {вторил Венецгя), 
вошли въ соетавъ Римской республики. Въ  эпоху пероселенія на- 
родовъ, когда почти веѣ города Ломбардіи были опустошены «ар- 
варами, Венеція (расположенная на островахъ) совсршенно не 
пострадала, и даже населеніе ея значптелыіо возросло, такъ какъ, 
убѣгая отъ варваровъ, населепіе ближайпіихъ мѣстностей укрыва- 
лось на венеціанскпхъ островахъ, Особепно это явлеіііо имѣло мѣето 
въ эпоху появленія Аттіілы въ предѣлахъ Лпеппинскаго полуост- 
рова; еще „первая Вснеція", т. е. поселокъ на берегу, тернѣла 
отъ набѣговъ, по „вторая Венеція", расположепная па оетровахі. 
возлѣ Ріальто, и сдѣлалаеь петиііпыиъ ядромъ сроднсвіікового города. 
ІІри Теодорнхѣ между Венеціей и оетготекимъ нравительсівомъ 
Италіи существонали донолыіо пріязнонныя отноніонія, судя ио
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одинствѳнному, уцѣлѣвшему отъ этоп эпохи докумѳнту *)— Пйсьму 
совѣтника Тѳодориха, Кассіодора, къ вѳнѳціанцамъ. Изъ этого 
письма мы, однако, нѳ узнаѳмъ ни истинной природы правоваго по- 
ложѳнія Вѳнѳціи относитѳльно итальянскаго королѳвства, ни харак- 
тѳра тоідашняго государственнаго устройства этого города; Кас- 
Сіодоръ хвалитъ „свободу, равѳнство, добрыѳ нравы и прилѳжаніе  ̂
вѳнсціанцѳвъ. Въ УІ-мъ  вѣкѣ на Адріатичѳскомъ морѣ размножи- 
лись пираты, имѳнно славяне, занявшіѳ Иллирію и не нашелшіе 
сѳбѣ достйточнаго пропитанія въ занятои ими странѣ. Эти пираты, 
пробовавшіѳ нападать на Венецію, -всякій разъ получали отъ жп- 
гѳлѳй ся сильпЬйшій отпоръ; въ суровой школѣ самозащиты ве- 
ноціаііцы научнлись стропть караблн н приспособлять ихъ къ воен- 
нымъ цѣлямъ. Борьба съ славянскнмп ипратами была такъ успѣшна, 
что окончнлась пзгнаніемъ нхъ пзъ сѣверной части Адріатпки и 
впослѣдствіц покореніомъ далматскаго побережья. Во второіі по.5о- 
винѣ У1-Г0 столѣтія, послѣ прпхода .іангобардовъ, новыя толпы 
бѣглецовъ появнлпсь на венеціапскпхъ лагунахъ; между ними бы.іо 
иного духовепства (н нпзшаго, п епископовъ), такъ какъ въ первое 
вромя лангобардскаго нашествія опаса.іись за цѣлость католической 
цоркви. ІІоселки на островахъ увеличивалнсь съ каждымъ десятн- 
лѣтіомъ, колпчѳство и населопность ихъ возрастали, по до конца 
ѴІІ-го вѣка но было выработано опредіиіеинаго государствепнаго уст- 
ройства: повидимому, эти посолки, разбросанные по островкамъ,
пользовались слишкомъ большой автономіей, слишкомъ ма.іо были 
связаны одннъ съ другимъ, а между тѣмъ съ суши можио бы.іо 
опасаться ожечаснаго нападенія лангобардовъ, съ моря— славявъ, 
тогда ещо но умиротворонныхъ. Въ 697 году — иеизвѣстио по чьей 
нііціатнвѣ -собрался общій соіімъ »гражданъ,духовенстваи знати (?)“ , 
на которомъ было рѣшено сообща, представителями всѣхъ посел- 
ковъ, образовать одно государгтво, съ общимъ главою {дожемь), 
которыіі являлся бы начальникомъ всѣхъ военныхъ силъ вонеціан- 
цовъ. Но всо жо дожъ но Іімѣлъ всѣхъ правъ неограниченнаго 
монарха, ибо отдѣльные поселки, оШ,льныя части поздцѣйшаго

*) Этоть документь (523) г. ость первыЯ по времени ппсьмеввый иа. 
точн икъ, прямо относяшійся къ Венеціи.
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большого города сохранили коо-какіо слѣды самоуправлонія. Въ 
началѣ У іІГ -го  вѣка, т. е. въ порвыя вромона существовапія дожѳй 
эти конституціонныя противорѣчія не особенію сильно т])овожили 
Ьенецію, такъ какъ дозки успѣшно исполпяли своіо миссію охра- 
нителеп государства отъ внѣшнихъ враговъ и многократно били 
какъ лангобардовъ на сушѣ, такъ п славянъ на морѣ. Но уже съ 
половпны 'ѴІІІ-го столѣтія начішаются въ Венеціи внутреннія смуты 
п наетроенія, вс.аѣдствіе частыхъ попытокъ дожей присвоить себѣ 
п въ мирное-время дпктаторскую влаеть надъ государствомъ.' Еогда 
Ііпнпнъ, сынъ Карла Великаго, явіілся въ Италію и, желая зару- 
чпться союзникамп противъ лангобардовъ и грековъ, предложилъ 
дож) союзъ п дружбу, венеціанцы общимъ рѣшеніемъ постановили 
унпчтожпть всякія договорпыя обязательства, которыя уже появи- 
лясь между франкскпмъ королемъ и венеціанскимъ дожемъ. Пипинъ 
предпрпнялъ тогда экспедпцію протпвъ венеціанцевъ и дажѳ овла- 
дѣлъ пѣсколькимп островкамп, но центральныя поселокъ Ріальто 
остался неврѳдимъ, такъ какъ вѳнѳціанцы сожгли почти всю франк- 
ск} ю флотплію, крепсировавшую около него. Все это произошло въ
809 г., но ужо раньшѳ, съ пѳрваго же появленія франковъ въ
Италіп, Вѳнѳція нѳ пѳрѳставала враждебно къ нимъ огноситься. 
Съ ІХ-го вѣка шестьдесятъ острововъ, группируюіішхся возлѣ Ріальто, 
начинаютъ носить имя Венеціи, нодъ которымъ іюнпмается весь 
этотъ островноіі городъ-республпка; въ томъ жѳ столѣтіи, какъ раз- 
ска.іываютъ лЬтописи, вѳнѳціанскіе купцы нашліі въ одной цѳркви 
въ ЕгиптЬ мощи св. ЗІарка, украли пхъ, остаиили вмѣсто нихъ
мало почитаемыя ими почему-то мощи св, Клавдія и со своею до-
бычей вернулпсь домой; съ тѣхъ поръ св. Маркъ считается покро- 
вителѳмъ Вепеціи. Тогда жѳ утратились и тѣ слабыя, поминальпыя 
связи, которыя въ нѣкоторыхъ договорахъ связывали Вѳнецію съ 
Влзантійскою импѳріею. Жптелп Истріи и Далмаціи нѳ переставали 
безпокоить республпку нѳчаянным» морскими нападѳніями втеченіи 
всѳго Х -го  столѣтія, и липіь въ 997 году дожъ Пьѳтро Урсеоло 
во главѣ большого флота посѣтилъ сѣворо-занадпыіі уголъ 1>алкан- 
скаго поборѳжья и привелъ къ покорности рядъ истріііскихъ и 
далматскихъ городовъ. Вонеція послала туда своихъ намѣстпиковъ—

ІІСТОРГИ ІІТАЛІ1 І нъ СРЕДНІЕ ВИКА. ] 4 9



150 ІІСТОРІЯ ИТАЛ1И ВЪ СРЕДНІЕ ВЪКА.
«

подестъ, и съ г ё х ъ  поръ ея глава сталъ називаться дожемъ В«;- 
НОІІ.ІИ н Да.іиатін.

Втеченіе всего X I  столѣтія Венеція сдЬла.іа весьма ма.іо 
успѣха на поприщѣ завоевательноіі политики, таьт> какъ внутренніе 
безнорядки, причииы которыхъ за скудостью источниковъ совер- 
шенно неясны, раздирали ее. Она не могла днжв принять участія 
въ борьбѣ съ сардинскими мавраміі, въ той самоіі долгой борьбѣ. 
въ котороіі пизанцы н гѳнуэзцы соединенными сплами изгнали 
арабовъ изъ Сардиіііи и овладѣли островомъ; это сто.іѣтіе именно 
и было гЬмъ времснемъ, когда выроста.іи и усиливались двѣ тор- 
говыя соперницы Венеціи —  Генуя и Пиза. Въ концѣ X I  вѣка 
начались крестовые походы, и для всѣхъ трехъ городовъ насту- 
пила новая эра.

‘ . II.

Еще съ X  столѣтія между венеціанцами и консгантпяопольскими
имнераторами существовали весьма хорошія отношенія. ІІмператоры
въ своеіі постоянноіі борьбѣ съ южно-итальянскііми норманнами нуж-
дались во флотѣ, и Венеція, кенечно, за хорошую плату ссужа.іа
имъ свой і]|)лотъ. Съ конца Х-го столѣтія послѣ упроченія вене-
ціанскаго могущества на балканскомъ поборежьѣ, когда въ руки
вонеціанцевъ понали великолѣпные строевые .іѣса ІІстріи и Да.і-
маціи, ихъ флотъ, а потому н дружба сдѣлались для Віізантіи

•

. еиіе дороже- Въ X I  вѣкѣ венеціанокіе кунцы уже пользовались 
правомъ свободііаго входа во всѣ гаванн пмпорін и ввозной и вы- 
возной торговлн безъ всякихъ пошлинъ; въ Константинополѣ ихъ 
факторін была отведена большая п.іощадь. Итакъ, іл> моментъ на- 
чала кростовыхъ походовъ, т. е. въ послѣдніе годы X I  вѣка вене- 
ціанцы являлнсь уже, такъ сказать, своимн людьми на Востокѣ, и 
это дало имъ громадныя п|)онмушества. У ннхъ въ рукахъ быля 
перевозныя средства, въ которыхъ такъ нужда.іось крегтоносние 
воииство, —и они продоставили сноіі флотъ крестоносцамъ, хотя и 
съ „одушовлѳніемъ“ , какъ пишѳтъ паногирисп> итальянскихъ горо- 
довъ Сисмондн, но вмѣстѣ съ тѣмъ н за восьма п|шличноѳ возна-



гражленіѳ, что дажо онъ должонъ признать.— Съ первыхъ жо де- 
еятилѣтій послѣ взятія Іерусалима, венедіанцы, пизанцы и генуэзцы 
появляются у сиріііскаго и палестинскаго побережья Средизѳмнаго 
моря, Эти малѳнькія морскія державы того врѳмени исполпяли по 
истннѣ грандіозную воѳнную функцію: нхъ флотъ поддержава.іъ 
сообщеніе заброшенной горсточки евронѳйскихъ войскъ съ ихъ ро- 
диною. Ма.10 того: вѳнеціанцы разбили мусульчанскій флотъ, ге- 
нуезцы п ппзанцы взялн городъ Цезарею (въ П Ю  г.), сло- 
вомъ, обнаружива.іось, что безъ флота и итальянскихъ моряковъ 
обойтись нельзя. За всѣ своп зас.іугп вѳнеціанцы получилп отъ 
іерусалимскаго короля Ба.ідуцна ораво заводить во всѣхъ подв.іаст- 
ныхъ хрпстіанамъ спріпскихъ и палестпнскпхъ городахъ свои фак- 
торіп, церкви п дажѳ судпться по своимъ законамъ п ѵ свопхъ
судей, кто бы нп велъ съ нпми тяжбу.

Въ XII-мъ сто.іѣтіп отношенія между Вснѳціею п впзантій- 
кимъ правительствомъ нѣсколько пспортплись, хотя торговля мѳжду 
республикою п пмперіею не прерывалась; но съ тѣмъ большею энер- 
гіею венеціанцы обрати.іись къ торговлѣ съ отда.іеннымъ Леван-
томъ, т. 0. съ Сиріеіі и Па.іестпною. Торговый кругооборотъ въ
ХІІ-мъ столѣтіи оставался въ общемъ тотъ же, что въ ХІ-мъ: 
восточныѳ товары, шедшіѳ изъ Пндіи,— пряностп, санда.іовое де- 

•рево, ковры п тканп,— все это покупалось венеціанцамп на восточ- 
ныхъ рынкахъ п .чатѣмъ съ весьма большпми барышами распродава- 
лось въ Ломбардіи и въ Срѳдней Ита-ііи. На восточныѳ жѳ рынки
венѳціанцы прпвозпли хлѣбъ, кожп, са.іо, мѳталлпческія пздѣлія и
соль изъ своихъ соляныхъ варницъ. Въ ХІІ сто.іѣтіи, особенно
къ концу его. когда Венеція прпмпрплась съ Византіѳю (въ
1175 году), нѳ бы.іо на Средизѳмномъ морѣ державы, кромѣ Генуи, 
которая могла бы сопѳрничать со столицѳю Адріатпки въ богатствѣ 
и силѣ ф.юта. Пврвыо годы ХІІІ-го вѣка ознамѳновалнсь событіемъ, 
которое упрочило :іа Вонеціею надолго торговую супрематію на 
всемъ юіі; Квропы: для объясненія этого любопытпаго факта, кото- 
рый носитъ въ исторіи казвапіс чствортаго кростоваго похода, намь 
нужно вернуться нѣсколько на:шдъ.

ІІослѣ смерти Фридриха Варбароссы борьба въ Ломбардіи
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между гвельфамн, т. е- привѳрже ііцами папы и гибеллинами (или 
вейблиигаміі), т. е. сторонпикаміі Гогеиштауфеновъ не прекращалась. 
Внутреннія смуты въ самойГерманіи, появ.іеніѳ тамъ претендечтовъ 
ва нмператорскій ирестолъ поддѳржнвали весьма сильно общеѳ бро- 
женіе въ Италіи. Въ 1 ] 97 годъ, затѣявшій было крѳстовый по- 
ходъ ішператоръ Гонрихъ V I  умеръ, и черѳзъ нѣсколько мѣсяцѳвъ 
послѣ этой смертн, возбудившей новыя трево.інѳнія въ имперіи, на 
папскіп нрѳстолъ былъ выбранъ молодой, полный си.аъ и энѳргів 
Нннокентій 11Г, Прѳтензііі Иннокентія Ш  въ сущностн были та-
кія же, какъ у Григорія ѴП: водвореиіѳ въ Европѣ тѳократіи,
съ паною во главѣ свѣтской п духовной власти, во, вдобавокъ, 
Пннокѳнтіп ПГ въ большѳй мѣрѣ, нежели Гильдебрандъ, былъ 
поэтомъ, умѣвшимъ образно выражать свои мысли, умѣвшѳмъ метать 
истинныѳ словесные громы' въ свопхъ противнііковъ. Для такого 
чѳловѣка важенъ, конечно, былъ блестящій шумный „выходъ" на 
міровую арену, важно было взять иниціатііву популярнаго н гран- 
діознаго предпріятія. Крестовыи походъ за смѳртью Генриха V I  
остался безъ главаря, и папа нѳ задумался взять на себя духов- 
ную гегсмонію новаго крѳстоваго похода. 11ача.іась уже съ 1 1 9 8 —  
99 гг. широкая п дѣятольная пропаганла и призывъ крестонос- 
цѳвъ. Пачальникомъ экспедііціи сдѣлался Тибо, г|*афъ Щампан- 
скііі, и въ 1200-мъ году крестоносное воинство, состоявшѳе 
большею частью изъ французовъ и итальянцевъ, было готово от- 
правиться въ ГСгинѳтъ: преданіе говорнтъ, что именно Иннокен- 
тію І І І  нрииадлежала нниціатнва зтого новаго плана кампанін 
противъ мусульманъ. По бѣда бы.іа въ томъ, что у крестоносцѳвъ 
совсѣмъ не было перѳвозочпыхъ средствъ, чтобы переплыть Среди- 
земное морс въ колнчсствѣ тридцати трехъ слишкомъ тысячъ чело- 
вѣкъ, а въ Гіонеціи, единственной дѳржавѣ, имѣвшей подходящій 
флотъ, папа силыіо не хотѣлъ обращаться; дѣло въ томъ, чтю, 
когда Иннокентій ещѳ года за полто|іа до сформированія ополче-
нія торжоственно запротилъ христіанамъ исякія торговыя сношонія
съ новіірнымп, вонеціанпы порвые запротестовали столь яростно, 
что папа ограничнль своо запрощоніо только торговлою оружіомъ и 
боевыми припасами. Правда, и барсолонцы, и генуэзцы нарутали
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папскій запрѳть, но всѳ жѳ такъ открыто выступить противъ него
осмЬлнлась одна Вѳнеція. Однако выбора нѳ было—  н начальнпкъ
воппства прямо обратнлся къ венеціанскому дожу Гѳнриху Дандоло
съ просьбою ссудить корабли. Дандоло нѳ наніѳлъ возможнымъ оі-

«

казать и за восемьдѳсятъ пять тысячъ серебряныхъ марокъ согласился 
пѳревезти З З 1 /2  тысячи крѳстоносцевъ въ Каиръ. Всѣ интерѳсы 
Вепѳціи требовали, впрочемъ, сохраненія мирныхъ отношеній мѳжду 
республикою и каирскпмъ султаномъ, и обстоятельства сложились 
замѣчатѳльно дли Венеціи благопріятно. Герцогъ Шампанскій вдругъ 
умѳръ вѳсьма скоро послѣ заключенія сдѣлки съ Дандоло; эта смерть 
перѳвернула ввѳрхъ дномъ всѣ прѳдположѳнія. У папы Инокентія 
былъ злѣйшій врагъ, глава гпбѳллпновъ Филиинъ ІІІвабскій, нрѳ- 
тендентъ на ммператорскіп нрестолъ, занятый тогда Оттонномъ IV , 
папскимъ ставленникомъ. Филиппъ Швабскій желалъ въ что бы то 
нп стало свести къ нулю усплія папы вызвать крѳстовый походъ; 
посрѳдствомъ цѣлаго ряда интрпгъ, сношѳній съ главарямп кресто- 
носцѳвъ и съ Дандоло, Фплиппу удалось навязать крестоносцамъ 
въ предводители Бонифація Монфѳрратскаго, свою креатуру. Сразу 
прѳдпріятіе затормозилось, а ' тутъ еще случай помогъ Филиппу, 
желавшѳму подорвать папскую затѣю, и дожу, вѳсьма нѳохотно ду- 
мавшѳму 0 предстояпіѳй ссорѣ съ каирскимъ султаномъ.

I

Въ Европу явился члѳнъ віізантійской династіи Ангѳловъ—  
Алексѣй и обратился къ Филиппу Швабскому съ просьбою помочь 
его отцу, старому Исааку Ангѳлу, противъ узурпатора Алексѣя Ш , 
низвѳргнувшаго Исаака, Нѳ можѳтъ быть, разумѣѳтся, ни малѣйшаго 
сомнѣнія, что Европа ровно пикакого вниманія нс обратила бы на 
домогательства Алексѣя Ангела во всякоѳ другоѳ врѳмя, но теперь 
Филиппъ Швабскій обнаружилъ нѳожпданно глубочайпіее состраданіѳ 
къ бѣдствіямъ Исаака и ѳго сына. Начинаѳтъ намѣчаться повая 
цѣ̂ іь для несчастпой, оборванной и голодающѳй толпы крестоносцѳвъ, 
которые вслѣдствіѳ разныхъ проволочекъ сидятъ въ самыхъ отвра- 
тительныхъ условіяхъ на двухъ вонѳціанскихъ островкахъ и съ 
нетѳрпѣніѳмъ ждутъ отъѣзда куда бы то ни было. За это врѳмя 
Дапдоло (самъ жѳ вмѣстѣ съ <1>илиппомъ интригуя противъ похода) 
т|»ебуетъ уплаты тѣхъ денегъ, которыя по договору ему слѣдустъ
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получить за поревозкт крестоносцевг въ Каирг. Онъ, правда, ихъ 
нѳ поревезъ еще, но нѳ по своѳй винѣ, а по винѣ, к))ѳстоносныхъ 
нача.іьниковъ, мед.іящихъ по причинамъ, которыя ѳму, Данд0.!0 , 
якобы совсѣмъ даже нѳизвѣстны. Крѳстоносцы пробуютъ занять 
деньги у венеціацскихъ богачѳй, но никто имъ ни гроша не 
даетъ. Тогда Дандо.іо предлагаетъ имъ слѣдѵюшее: онъ согласенъ 
ещѳ отсрочить врѳмя платѳжеіі, но съ условіемъ, чтобы крестоносцы 
нока отправиліісь не въ Каііръ, а въ Зару, на балканскій полу- 
островъ и покориліі бы это гнѣздо ті)ѳвожашііхъ Венецію морскихъ 
разбоіінпковъ. П вотъ, въ ноябрѣ 1202 года, крестоносцы, на- 
путствуемые проклятіями папы ІІнокѳнтія Ш , отплываютъ въ Зару. 
Мъ какія-нибудь двѣ недѣли Зара сдается крестоносцамъ, и въ ихъ 
|іадостно настроенный .іагерь является А.іексѣй Апгелъ, который 
проситъ продолжить столь удачно начатыи балканскій походъ, идти 
ііа Констаіітинополь. Но уже на такого рода далекое ук.іоненіе огъ 
ііѳрвоначальноіі цѣли крестоносцы не могли отважиться безъ пап- 
скаго соизволенія, и Бонифацін Монферратскій выѣстѣ съ цареви- 
чсмъ Алѳксѣемъ явн.іся въ Гимъ къ Иннокентію съ просьбою, 
чтобы оиъ нозволилъ креетоносцам ъ идти на столицу Византіи, 
Алексѣй обіипалъ иаиѣ въ награду возсоединеніе церквей; пана 
былъ нѳнреклоненъ, хотя велъ себя все-таки сравнителыіо сдержанно. 
Ослабивпіи нѣсколько нанскіе громы, Вонифацій А.іексѣй, взявши 
гь собою Дандоло н ненеціапскііі флотъ, вернулнсь къ крестоносцамъ, 
и всѣ виѣстѣ двинулись къ Константинополю. Здѣсь, какъ извѣстно, 
крестоносцамъ удалось возстановить на престо.іъ Исяака, но когла 
затіімъ враждобная Нсааку партія нача.іа возстаніе, то въ проис- 
ніедшей смутѣ к|іестг»посное войско овладЬл*» Константиноп(*лрмъ, п 
коммисія изъ шестн французскихъ бароновъ и шости предсгавито- 
лей Вонеціи выбрала въ императоры этой новой ( „Латинскоиѵ) 
имііоріи 1’>алдуина '1'ландрскат. Въ произведенномъ затѣмъ раздѣлѣ 
имііераторскпхъ зѳмель Пенеція получила Лакедемонію, Диррахіѵмъ 
І ' і Ш и п о л и ,  Ке<|>а.іонію, Закііноъ, Эгину и нѣкоторыя другія зомли. 
Лшбопытно, что липломаты, дѣлившіо иизангію, понятія не имѣли 
дііже 0 ЦІ1Л0Й массѣ городовъ, носелконъ и провинцій Ііосточной 
пчперій. Вогьма скоро, чо|*озъ какихъ нибудь 2'/з гола, Вонопія
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рѣшпла, что она но можотъ удоржать въ своихъ рукахъ доставшіяся 
ей по раздѣлу части п особѳнно оплачіівать нздѳржки, пужныя для 
атого. Гіравіітѳльство республики объявпло, что любой гражданиііъ 
ея Іімѣотъ право на собствснныіі рискъ и страхъ вступать во вла- 
ДІІНІО (аа феодальныхъ началахъ) какою угодно частью территоріи, 
номііпально отошодшеп къ Веноціп. Эти сдержанпость и дальновид- 
ность былп проявлѳны венеціанскимъ сенатомъ, учреждѳніемъ, пменно 
тогда дѣлавшимъ своп первые самостоятельныѳ шаги.

Лучшія въ торговомъ отношеніп мѣста достались все-таки рес- 
п}блпкѣ п богатЬпшимъ оя жителямъ. Строевой лѣсъ Кандіи, шелко- 
воѳ производство ЗІорси, выгодная торговля по черному морю 
съ сѣвернымп народами іі въ Малоп Азіп съ армянамп,— всѳ это 
попало въ пхъ руки. йіало того: съ султанаміі Сііріп, Палестяны, 
Туниса (въ 1251 г.) и Егппта (въ 1238 г.) они заключилп
выгоднѣіішіе коммѳрчѳскіе трактаты: за нпчтожную 9 --і0» /о  по- 
шлину во всѣхъ „земляхъ невѣрныхъ^ венеціанскіе купцы могли 
продавать и покупать какіо угодно товары, пмѣть складочныя мѣста, 
хорошо защищепныя п проч. Другой торговый городъ Италіи 
Генуя, осталась, правда, въ ХШ-омъ столѣтіи далеко позади своой 
счастлппой соперницы, но тѣмъ но менѣе не теряла надежды срав- 
няться съ нею: между обопми городами пропсходили безпрѳрывно 
самыя жѳстокія столкновѳнія п вонны, 110 говоря уже о тайныхъ 
II явныхъ интригахъ. Не смотря нп на что, первонство оставалось 
3 !і Бенѳціей. Особонно спльно вредили генуэзцы Веноціи на Чер- 
номъ морѣ п въ Александріи (въ Египтѣ); но рядомъ договоровь 
съ мамелюкскпмъ султаномъ п съ ханомъ татарскои орды, кладѣв- 
шоіі южно-русской равнпноіі, п въ Египтѣ, п въ Крыму воііоці- 
анцы (уже въ ХІѴ-мъ столѣтіп) успѣлп стать твордоіі ногоіі. Въ 
1.37!) году Тамѳрланъ, 110 обращавшій ровно никакого вниманія на 
гтарые договоры покоренныхъ и,мь странъ, |)азруніплъ веноціанскія 
колоніп въ Крыму, II на Азовскомъ морѣ, поребилъ купцовъ, а 
сѳмыі пхъ обратплъ въ рабство. Съ тѣхъ поръ І5онѳція исростала 
поддержнвать снопіенія съ этпми странами, а гонуэащ.і удоржаліісь 
»!Ш0 въ Крыму и :іабрали въ свои руки мѣстную торговлю. Ііо на 
ближайшомъ тѳатрѣ воііны  ̂ ііа Балканскомъ полуостровѣ, Ііеііоція
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втеченіе всего существованія ЛатинскоЯ имперіи ( 1204— 1261 г.г.)
совершенно оттѣснила ]\ную. Генуэзцы дѣяте.іьно сноси.іись и даже 
заключили формальный союзъ съ главою византійской |)еакіий про- 
тивъ латинянъ Михаиломъ Палеологомъ, и когда онъ въ ] 261 г. 
успѣлъ изгнать враговъ и возстановить внзантінскую инперію, 
генуэзцы получили отъ него часть города Константинополя (Га.іату) 
и много привилегіп. Впрочемъ, венеціанцы и пизанцы такжо пе были 
окончателыіо оттуда выдворены: торговая конкурренція этпхъ горо- 
довъ была слишкомъ выгодна для византіііскаго правительства.

Какова же была судьба товаровъ, шедшихъ изъ отдаленныхъ 
и близкихъ странъ Востока въ Венецію, Пизу и Генѵю? К()естовые 
походы расшири.іи и упрочили сношенія торговаго міра Пталіи съ 
Левантомъ: они же расширили и рынки сбыта, ибо связіі между 
Апеннинскимъ полуостровомъ и средней Европой сдѣлались ткнѣе 
и реальнѣе. Товары изъ Константинополя, Александріи, Крыма, 
Алеппо, Яффы, Дамаска и многихъ другихъ восточныхъ портовъ 
большихъ и маленьки.хъ, на комиерческомъ флотѣ итальянскихъ 
городовъ нереправлялись въ Венецію, Геную, Ііизу. Отсюда оня 
распредѣлялись по Ломбардіи, а въ концѣ ХПГ-го вѣка— ещо п 
по Тиролю, Іермапіи, Фландріи. Въ Тироль, Германію, *І*ранцію 
товары шли сухи5гь путемъ, -  во Фландрію, на І а̂лтику, въ страны 
ганзейскаго торговаго союза путь былъ морской ч̂рвзъ Гнбралтаръ, 
Ламаншъ, Нѣмецкое море). Всюду почти товары отвозились санймя 

же итальянцами, но въ Германію итальянскимъ купцамъ запрешено 
бы.іо пріѣзжать, н нѣмецкіе купцы лично являлясь въ Веноцію п 
другіе торговые города Нталіп. Торговля съ «1'ландріей и странаііи 
сѣверной Европы приняла обшпрнѣйшіе размѣры въ ХІ\*-мъ и 
ХѴ-мъ столѣтіяхъ, которыя, вообщо, можно назвать блостящимъ 
вроменемъ италі.янской торгоііли. Въ ХІ\*-мъ столѣтіи въ разпоря- 
жоніи торговаго міра Ііонеціи былъ флотъ изъ .3000 судовъ, очонь 
значйтольной (по тѣмъ в|юмонамъ) вмѣстимости. Весьма больтія про- 
имѵтества продъ сопорниками Воноціи лавала ея тузомная промы- 
тленность, кст)рая, помимо внѣтной купли-поропродажи, обогощала 
воноціанповъ. У нихъ были (уже въ XIII вѣкѣ) свой толковыя 
фабрикй, пройзводство бархата, парчи, .чолотого титі.я. Изъ НЫноЙ
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Италін п Снріи прнвозили хлопокъ, п вѳнѳціанцы выдѣлывали
ткани. Оружіѳ, восковыя свѣчи, стѳкла н стѳ- 

клянныя НЗДѢ.1ІЯ,— всѳ это выдѣлыва.іось п успѣшно продавалось во 
всѣхъ странахъ Европы; золото н сѳрѳбро въ громадныхъ массахъ 
скоплялнсь въ Венеціп... Этому торговому благополучію были на- 
несены въ ХѴ-мъ вѣкѣ олинъ за другимъ два нѳпоправимые удара, 
погубпвшіѳ всю птальянскую торгов.ію. Первымъ ударомъ было 
завоеваніѳ османами Константинополя п всѳго ближайшаго Востока. 
вторымъ— открытіѳ морского путп въ Инлію Васко-де-Гама.

Впрочемъ, оба этп событія выходятъ за хронологическія 
рамкп настоящеп кнпгп. Въ текущемъ параграфѣ намъ остаѳтся 
разсмотрѣть, въ какія формы вылплось государствѳнное устройство 
Вѳнеціанскоп республикп въ эпоху ея матеріальнаго процвѣтанія. 
-Мы уже видѣлп, что дожи стали выбпраться подъ вліяніѳмъ 
нѳобходпмостп, пзъ желанія прпдать организапіи военныхъ сплъ 
необходимоѳ ѳдпнство. Но на этомъ констпт)'щонноѳ развитіе Венѳціп 
не остановилось. Собственно по закону, прпнятому въ Венеціи въ 
1172 году, государствѳннымп дѣлами и законодатѳльнымъ ихъ 
разрѣшѳніѳмъ распоряжаѳтся ,, Большой совѣтъ“ , состоящіи изъ 
480 гражданъ, избранныхъ изъ шести городскпхъ округовъ (по 
80 чѳловѣкъ отъ окрута), на одпнъ годъ. Выбираетъ, точнѣе,

I

назначаѳтъ этихъ 480  члѳновъ большого совѣта —  коллегія изъ 
двѣнадцати „трибуновъ“ или „ избпратѳлѳіі“ , самп жѳ трибуны —  
по два чѳ.іовѣка отъ округа —  выбпраются ужѳ нѳпосрѳдствѳнно 
всѣмп гражданами шѳсти городскпхь округовъ, такъ что сначала 
собраніѳ всѣхъ свободныхъ гражданъ округа выбираѳтъ двухъ 
трибуновъ, а затѣмъ ужѳ этп два трпбуна, по своѳму жѳланію, 
назначаютъ восемьдѳсятъ гражданъ своѳго округа представитолями 
въ „большой совѣтъ^. Такъ обстояло дѣ.іо въ концЬ XII и на- 
ча,іѣ Х ІІІ-го  вв. Но ужѳ весьма скоро „большой совѣтъ", наз- 
начаѳмый обыкновѳнно нзъ родовой аристокатіп и плутократіи го- 
рода, обнаружилъ узурпаторскія наклонностп: нѳ довольствуясь
своимп важными прерогативами (правомъ избирать дожа— главу ис- 
полнитѳльной власти, заиѣщать всѣ должности по произволу,— рѣ- 
шать всѣ государствѳнныя дѣла), „большой совѣтъ" нача.іъ самъ
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назначать и „т|інбуновъ“ , т. е. яменно тѣхъ люлѳй, которые его- 
же, этотъ большой совѣп., іізбира.ш и должны были ежегодно из- 
бирать. Единотвенная связь между массою гражданъ и конституціонной 
машиною была порвана. Мало тоі'о, ,большоб совѣтъ“ присвоиль 
себѣ власть, расходясь въ концѣ выборнаго гола, утверждать или 
не утверждать въ званіи новыхъ членовъ, въ званіи своихъ прі- 
емниковъ гкхъ лицъ, которыхъ назначатъ трнбуны; даже эти кре- 
атуры ,.ба.іьшого совѣта“ не пользова.іигь его довѣріемъ. Все это 
привело къ тому, что „большой совѣтъ“ , другими словами, кучка 
аристократичѳскихъ фамиліи захватила въ свои рукн власть надъ 
цѣлымъ городомъ- Кончилнсь эти измѣненія тѣмъ, что рядомъ за- 
коновъ (отъ 1298 до 1319 г.г.) трибунатъ бы.іъ совсѣмъ унич- 
тоженъ со всѣми фикціями, „большон совѣгъ'* сталъ песмѣняемымі. 
и наслѣдственнымъ, дажѳ болѣе,' чѣмъ наслѣдсгвеннымъ: каждыіі 
венеціанскііі патрицііі, сынъ члѳна ябо.іьшого совѣта**, достигнѵвъ 
25-лѣтняго возраста, становился, подобно отцу, участникомъ этого 
законодательнаго собранія и засѣда.іъ рядомъ съ отцомъ. Конечно, 
съ 1319 года, когда такоіі норядокъ унрочился, „большой со- 
вЬтъ“ уже состоялъ не пзъ 480, а нзъ гораздо большаго чигла 
членовъ, но всякія его связи съ сѣрой демократической массой 
были уніічтожѳны совершенно: съ его стороны бы.іо трсбованіе не- 
ограниченнаго послушанія, со стороны наіюда-обязанность неогра- 
ниченнаго новиновгнія. Однако, это огромное собраніе не могло 
вести всѣхъ текущихъ діілъ, одновременно со своими законодатсль- 
ныміі работами, а предоставить дожу зсѣ дѣла также не хотѣло, 
нбо смотрѣло на дожа (хотя и своего избранника) восьма поло- 
зрительно, боясь попыт(»къ захвата абічмютной властп. ІІодъ влі- 
яніомъ этихъ потребностей н соображоній съ Х І П - Х І Ѵ  вв. все 
болыпе и болыпе сталъ нодниматься въ значеніи такъ называѵмыіі 
„совѣгь сорока". „Совѣтъ сорока" возникъ около І17У года и 
былъ пролназначенъ сперва для разбиратольства упіловныхъ дѣлі.. 
ио иъ Х іѴ -мъ вѣкѣ полворгся (правла, постепопному) нрообра.чов:і- 
нію: во нерныхъ, состоялъ онъ уже не н.іъ 40, а приблпзитольні. 
йзъ 200 члоновъ, во вторыхъ, назнячался но дожемъ, кнкъ въ 
былыя в|««она, я „больпіимъ совѣтомъ*; въ т|ютьихъ, былъ яанятъ ііо



ВЫПОЛНОНІОМЪ судебныхъ функцій, НО Н[іОЛВарИТОЛЬНЫМЪ обсуждо-
ніемъ всѣхъ мѣръ, продлаганшихся ^больніому совѣту“ , разрѣпіе- 
ніемъ нѣкоторыхъ, все-таки весьма важныхъ вопросовъ внолнѣ само- 
стоятельнымъ путемъ и окончатольными нриговорами въ пользу 
вонны нлн мпра, ибо при оживленныхъ торговыхъ отношеніяхъ рос- 
публпки быстрота въ рѣшоніяхъ относительно войны и мира явля- 
лась часто насущною необходимостью, котороіі но могъ ужо удо- 
в і̂етворить тысячоголовып ,,болыпой совѣтъ'Ч Этотъ моньшій со- 
вѣтъ въ Х ІІІ-м ъ  вѣкѣ ужо называотся „Сонатомъ“ . Излишно го- 
ворпть, что сенатъ состоялъ исключительно пзъ аристократовъ, 
которыхъ назначалъ туда наслЬдственнып „большой совѣтъ*  ̂ выби- 
равшій п дожа. Итакъ, вся полнота властп сосродоточилась въ 
группѣ патрпціевъ. Онп съумѣли удоржать въ цѣлостп п невреди- 
мостп все государство н во времена ого процвѣтанія, п въ эпоху 
паденія его торговлп  ̂ вплоть до временъ Наполоона. Зрѣлость пла- 
новъ, непоколобимая .твордость въ выполненіи намѣреній, присталь- 
ноо вниманіо ко всѣмъ пзмѣноніямъ окружающаго полптичоскаго 
горизонта, вниманіе, руководимое трезвымъ и черствымъ государ- 
ственнымъ эгоизмомъ, умѣньо хранить динломатическія и всякія 
нныя тайны,— все это сдѣлало веноціанскій правящій классъ на- 
долго единственнымъ распорядптелемъ судебъ республики. ІІостоян- 
ный надзоръ, тайный, но очень реальный, тяготѣлъ надъ дожѳмъ; 
н сенатъ, н большой совѣтъ носрѳдствомъ свонхъ шніоновъ л агѳп- 
товъ слѣдили зорко, нѳ жѳлаетъ лн дожъ, соедннившись съ нростымъ 
народомъ, неребнть патрлціевъ и нпзвѳ]ігнуть аристократическо('. 
правленіе. Неосторожнаго слова, необдумаіінаго постунка, нетерпѣ- 
ливаго восклнцанія со стороны главы государства несьма часто 
было достаточно для наема нодкунныхъ убійцъ — ,.б|іавп“ , и опас- 
ный человѣкъ исчезалъ со сдены. Съ частнымн лндами въ этомъ 
отношѳніи, конечно, церемонились ещѳ меиьше. Тѣмъ не мѳнѣс по- 
пыткн нѣсколько демократиаировать иранительство имііли мѣсто въ 
Венецін; убійства не номога.іи, и дѣло нѣсколько разъ въ ХІІІ-мъ 
и первыхъ годахъ ХІѴ ’-го вв. доходило до на[юдныхъ возстапій, 
скоро, впрочомъ, подавлявиіихгя. Тогда аристократія рѣшилась па 
чрѳзвычяГіную мѣ|іу самоохраны и самообороны: ві. 1310 году
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былъ учрѳждонъ „совѣтъ дѳсяти ‘̂ , съ имѳномъ котораго справѳд- 
ливо связываются бѳзчислѳяныя тайныя политичоскія убШства, пе- 
стрящія вѳноціанскую исторію до врѳмѳнъ Наполѳона, воспоминанія 
0 жѳртвахъ, погибшихъ въ свинцовыхъ тюрьмахъ рѳспублики, о 
совЬіцаніяхъ съ наѳмными убійцами и пр. Полномочія ^совѣта 
дѳсяти съ тѳчѳніѳмъ врѳмони чрѳзвычайно расширились. Онъ сдѣ- 
лался чѣмъ-то вродѣ постоянной сулѳбно-правитѳльствѳнной комис- 
сіи, сносившѳйся съ иностранными дѳржавами по полномочію отъ 
сѳната̂  смЬнявшѳй и назначавшѳй всѣхъ чиновниковъ, творившой 
судъ и расправу— но говоря ужѳ о политичѳскихъ— по всѣмъ важ- 
нѣйшимъ уголовнымъ. прѳступлѳніямъ. Совѣтъ дѳсяти назначался 
ѳжогодно по выбору большого совѣта и былъ вѣрнымъ, ловкнмъ 
и бозпош;аднымъ аргусомъ, хранившимъ цѣлость венеціанской ари- 
стократичеекой конституціп.

Итакъ, съ „большішъ совѣтомъ“ наслѣдственныхъ законо- 
дателей, заиятыиъ преимуіцественно законодательною работою, съ 
сенатомъ, носвятившимъ себя, главнымъ образомъ, обсужденію те- 
кущихъ дѣлъ и вотированію насущныхъ мѣронріятій, съ „совѣтомъ 
десяти“ , оберегающимъ своими агентами, тюрьмами, убійцамл и 
казнями государственный строй, съ дожемъ, несущимъ почти ис- 
ключительно внѣшнее нредставительство да раздѣляющплъ съ со-
вѣтомъ десяти контроль надъ адмпнистративными чиновниками,__
со всѣми этими строго аристократическими учрежденіями венеціан- 
ская республика перешла изъ среднихъ вѣковъ въ новое время.
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Венеція, совершенно сатостоятельная п независимая, вмѣши- 
валась въ споръ ломбардскихъ городовъ съ имперіеіі; но въ стро- 
гомъ согласіи съ осноішыми принцппами своеи внѣшней политпки 
она не заняла въ эгомъ спорѣ никакой, такъ сказать, прпнцппі- 
альной позиціи, а пероходпла пзъ одиого лагеря въ другой, смотря 
ио своимъ выгодамъ. Іѵогда въ X II I  вѣкѣ этотъ споръ въ еще 
большей мѣрѣ, ножелп въ X I I  столѣтіп, осложнился борьбою гвель-



фовъ и гиболлиновъ, т. е. папско-ломбардской партіп съ анти-пап- 
скіьимпѳраторской, рѳспублика продолжала свой образъ дЬйствій.

А  борьба въ Х И І  вѣкѣ кипѣла пе шуточная. Еще пока жпвъ 
былъ папа Пннокентій Ш , пока Фридрихъ ГІ подросталъ, пѳре- 
вѣсъ склонялся до такой степени на сторону ііапы, что о серьезной 
борьбѣ думать ещѳ нельзя было. Гибеллины были совсѣмъ прида- 
влены. ІІзъ-за импѳраторскаго престола шла мѳждоусобяца, папа 
поджигалъ къ дальнѣйшимъ раздорамъ прііверженцевъ Оттона ІП 
н Фридрпха II и торжествовалъ вполнѣ. Но въ 1216 году умеръ 
Иннокѳнтій Ш  п достдгь совершеннолѣтія Фрпдрпхъ П , и об- 
стоятельства круто перемѣнились. Фридрихъ П — лицо поистпнѣ 
замѣчательное въ европейской исторіи; это — вполиѣ человЬкъ пере- 
ходной эпохи, эманципированный отъ старыхъ вѣрованія, нѳ замѣ- 
нпвшій пхъ никакимц новыми, лишеннып вмѣстѣ съ тѣмъ какихъ 
бы то нп было прпнциповъ, кромѣ принцппа прес.іѣдованія собственной 
выгоды. При такоп свободѣ отъ всякой нравственной узды пмпе- 
раторъ Фридрпхъ П былъ одаренъ, дѣпствительно, чрезвычайнымъ 
умомъ, широкимъ, практичнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ склонныиъ также 
къ теоретическимъ инторесамъ,—  необычайнымя дппломатпчѳскііин 
та.іантамп, рѣшпмостыо и настойчнвоетью, неутомимостыо замѣча- 
тельною- Это былъ страшный врагъ папства, гораздо страшнѣе нѳ- 
удачника Гѳнриха IV  и рыцаря Барбароссы. Послѣ смертіі ІІнно- 
кентія Ш  гвельфы уже сталп безъ всякпхъ оговорокъ на сторону 
конкуррента Фридриха П — Оггона IV , и мпланцы во г.іавѣ пхъ 
дѣла.іи всѳ возможное, чтобы замедлить окончате.іьное воцареніѳ 
Фридриха. Большинство .юмбардскихъ вліятѳ.іьныхъ городскихъ 
обпшнъ были гвельфскіімп, т. е. стоялп на сторонѣ папы іі его 
ставленниковъ, но былп н такіе города, гдѣ гибе.ілины бра.іи 
верхъ. Въ каждомъ городѣ, въ сущностіі, даже въ напбо.іѣе 
гвольфскихъ, сушѳствовала партія (обыкновенііо богатыхъ феода- 
ловъ), которая стояла на сторонѣ Фридриха, но ііѳ могла настоять 
на своемъ въ виду противодѣпствія могуіцественнаго торговаго и 
ремеслѳннаго классовъ; дѣло доходило иногда даже до изгнанія 
всѣхъ гибе.ілнновъ изъ города. Бъ 1218 году умеръ Огтонъ IV", 
н Фридрихъ оста.іся одинъ, безъ претѳндента. ІЗъ 1220 году
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папа Гоно;іій III сдался на его хитрыя, диплоыатичегкія рѣчи и 
короновалі) его и.миораторск(̂ ю короною, Молодой императоръ, не 
иереетавая ннтриговать противъ папы всѣми мѣрами, обнаружилъ 
въ этіі нервые годы царствованія необыкновенную дѣятельность; 
настроіілъ крѣпостеіі и укрѣпленныхъ цитаделей въ Сидиліи и дру- 
гихъ нтальянскихъ земляхъ, подчиненныхъ ему*), основа і̂ъ уни- 
верситетъ въ Неаполѣ и цѣлымъ рядомъ ловкихъ обѣщаній успѣлъ
убѣдить папу въ своеп рѣніимости ноднять крестъ и идти на не-
вѣрныхъ. Раздраженный постоянными проволочками, боясь вмѣстѣ 
съ тѣмъ, чтобы популярность императора не возросла вслѣдствіе 
этоп кажущейся рѣшимости идтп противъ невѣрныхъ, папа отлу- 
чилъ Фрлдриха П отъ церкви въ 1227 году, а Фридрихъ будто 
только ожидалъ этого; - уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ былъ 
у цѣлп н, несмотря на продолжавшіяся папскія проклятія, весьма 
успѣшно окончіілъ походъ. Вернувшись въ Италію, онъ уже за- 
сталъ соіозъ ломбардекихъ городовъ возобновленпымъ и готовымъ 
начать борьбу, такую же свпрѣпую, какъ нри Фридрихѣ Барба- 
россѣ. Но уже вскорѣ папа Григоріп IX (въ 1230 году) заклю- 
чилъ миръ съ императоромъ; лпга ломбардскпхъ городовъ, напу- 
ганная быстрымп успѣхами императора, также емирилась; Фридрихъ, 
гораздо болѣе занятып южно-птальянскими свопми владѣніями, не- 
жели сѣверомъ, оставнлъ ломбардцамъ веѣ ихъ вольности. Съ
30-хъ гг., т. е. со временъ болѣе тѣснаго еоюза съ папою, въ
МиланЬ п др^гнхъ ломоардскихъ городахъ начинаются етрашныя 
преслѣдованія еретиковъ-альбигопцевъ, въ отчаяніи убѣгавшихъ 
сюда изъ ІОжной Францііі. Пхъ мучиліі, сажали въ подземелья, 
жгли на кострахъ. Ытальянскіе лѣтописцы бо.іѣе прихотливо, не- 
желп логично евязываютъ этн кровавыя преслѣдованія съ нѣкото- 
РЫ51И, но ихъ мнѣнію, весьма похвальными чертами тогдашнеіі 
ломбардекой жизпи,— береж.іивостью горожанъ, отсѵтетвіемъ роскошл 
и испорченноети „равовъ н нр. Ко веѣмъ эті..м; добродѣтіямъ. 
будто бы отличавшимъ ломбардцевъ въ Х Ш  вѣкѣ, они прпба- 
нляютъ религіозную ревность и богобоязненноеть, вы,«жавшуюея
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въ преелѣдоианііі еротііковъ. ІІесмотря иа нреслѣдовапія, альбигой-
ская культура п провансальское нарѣчіе сильпо прорывались чрезъ
альпійскія границы. Миръ 1230 года пе былъ продолжителенъ:
борьба между императоромъ, явно стремившимся къ подчиненію себѣ
Рима ц папою Грнгоріемъ, смертельно этого боявпшмся, возгорѣ-
лась съ новою силою. Ломбардскіе города раздѣлились: Кремона,
Парма, Модена, Реджіо, гдѣ были сильны феодалы, явно стали
на сторону гпбеллиновъ, - друзей іімператора; Виченца, Падуя,
Врешія, Миланъ осталпсь на сторонѣ гвельфовъ. Вся вторая по-
ловнна 30-хъ гг. ХП І-го вѣка прошла въ ожесточенной борьбѣ
Фридрпха съ гвелы}іами, борьбѣ трудпоіі, но въ общемъ для него
успѣшной. Въ 1239 году Григорііі I X  снова отлучилъ его отъ
церквп, но уже это не помогало, п чрезъ полгода послѣ отлученія
пмператоръ, оставляя за собою бушующую .Ломбардію, вдругъ дви-
нулся къ Рпму; сломленный этпмъ ударомъ и повторяя про-
К.ІЯТІЯ противъ Фридрпха, Грпгоріп I X  скончался (въ 1241 г.),
Между тѣмъ въ .Ломбардіп гвельфы начали брать перевѣсъ, и им-
ператоръ, умѣвшій во время останавливаться, заве.іъ было пере-
говоры съ новымъ папою Нннокентіемъ IV ;  однако, безъ уни-
женія для папы переговоры этп окончиться не могли, а преем-
нпкъ Иннокентія III и Грпгорія I X  съ мыслью объ униженіи
мириться не желалъ. Переодѣтыіі, онъ проскользнулъ мимо пмпера-
торскпхъ вонскъ и бііжалъ въ Геную, а оттуда въ .ІІіонъ, гдѣ съ
своей стороны подтвердплъ проклятіе протпвъ „безбожнаго" пмпе-
ратора. Везбожнымъ его считали не только вслѣдствіе отношеній
къ престолу св. Пет|)а, но п вслѣдствіе н|іи.')ыва въ нсанолптанскій
унинерситетъ арабовъ и евреевъ, вслѣдствіе слуховъ (впрочемъ, не-
лѣпыхъ) 0 тайномъ его обращенін въ магометанство н н|). ІІри
Иннокентіп IV  въ борьбѣ съ нмператоромъ дѣятолыіыми номощни-
ками и оффиціальными, такъ сказать, сов|іатителямп гибеллиновъ
въ ,п 1)0льскую вѣру“ сдѣлалпсь францискаііцы п доминиканцн, мо-
нахп орденовъ, насчитывавииіхъ тогда всего 2 0 — 30 лѣтъ суще-
ствованія. Иапа вооружилъ протнвъ Фридриха и Иеаполь, и Сн-
цилію, интриговалъ даже среди его приближснныхъ. ІІервый другъ
императора —  ІІетръ де-Віінса пзмѣнилъ ему п ноднесъ во время

11*

ИСТОРІЯ ІІТАЛІІІ ИЪ СРЕДН1К вт.ка'. 163



1 6 4  ІІСТОРІЯ ИТАЛІИ ВЪ  СРЕДНІЕ ВЪ КА .

г

болѣзни Фридриха вмѣсто лекарства ядъ. Умыселъ былъ открытъ,
и Петръ де-Винеа размозжилъ себѣ голову о сгЁну тюрьмы, кула
его отвели, Фридрихъ, наконецъ, сталъ изнвмогать. Гибеллинская
Парма, подъ вліяніемъ доминиканцевъ и францисканцевъ, измѣнила
ему, н онъ ее страшно хотѣлъ наказать, но это емѵ не ѵдалось.

*  •

Въ 124 9 году гибеллины потѳрпѣли большой уронъ и прелвоіп-
тольствовавшіп ими любимый сынъ Фридриха Энціо попалъ въ руки
враговъ и былъ заточенъ въ болонскую тюрьму (гдѣ и умѳръ въ
заключеніи черезъ 22 года). Звѣрская жѳстокость, имѣющая въ
себѣ уже что-то отъ новыхъ времѳнъ, что-то не срѳднѳвѣковое,—
все болѣе п болѣе распространяѳтся въ І1та.ііи въ эти времена
Вообще, многіѳ неточно освѣдомленныѳ въ исторіи лица съ сред-
пими вЬками связываютъ понятіе объ ужасныхъ, нѳ превзойденныхъ
пыткахъ и пр.: ничего не можѳтъ быть болѣѳ невѣрнаго. Именно
новыя времѳна ( Х Ш — X V I I  вв.) со своею инквизиціѳп, „молотомъ
вѣдьмъ“ *)̂  утончѳннѣйшими пытками свѣтскихъ и религіозныхъ
судовъ могутъ быть названы золотымъ вѣкомъ мучительской изо«
брЬтательности. Пѳрвыя проявлѳпія ея мы уже видимъ въ издѣ-
вательствахъ надъ плѣннымн въ эпоху борьбы гвѳльфовъ и гибел- 
линовъ.

Судьба побаловала Фридриха предъ смѳртью: ему удалось 
подчинить сѳбѣ Флорѳнцію, но очень скоро послѣ этого (въ концѣ 
1250 года) онъ сконча.іся 56-ти лѣтъ отъ роду. Сильное впеча- 
тлѣніѳ производилъ этотъ нѳобыкновенный человѣкъ на итальянцевъ 
всѣхъ па[)тій. Вотъ что говоритъ о нѳмъ старыи хронографъ Вил- 
лани: „Фридрихъ былъ чѳловѣкъ, одаренный большою силою и 
рѣдкими талантами; мудростью своею онъ былъ обязанъ стюлько жѳ 
изученію наукъ, сколько природному уму. Обладая всообъемлющнми 
способностями, онъ говорилъ по-лигыни, а такжо на нашемъ на- 
родномъ языкѣ, на иѣмоцкомъ, французскомъ, грочоскомъ, араб- 
скомъ. Изобилуя добродѣголими, онъ былъ воликодушенъ. Къ этимъ 
дарованіямъ присоодинялась ощо любозность. Ь]го боялись, какъ 
сильнаго и умнаго воина. Но пъ пргонѣ за наслаждоніямп онъ
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бывалъ распущонъ; мііого у него было наложницъ но обычаю са- 
ращшскому... Онъ отдавался всѣмъ чувствѳинымъ удовольствіямъ и 
велъ эпнкуройскую жизнь, нолагая, что никакой иной жизни нѳ по- 
слѣдуетъ за этою, земной. Это-то и было главною причиною, по- 
чему онъ сталъ врагоиъ святой цѳркви“ ,

Іізбавилась, наконецъ, „святая цѳрковь“ , о которой говоритъ 
Внллани, отъ своего злѣйшаго врага, и побѣда сразу стала кло- 
ииться въ пользу папы. Но для того, чтобы разсказать о гибѳли 
Гогенштауфеновъ въ Италіи, нѳобходимо коснуться судѳбъ южной 
части Апѳннинскаго полуострова въ X III вѣкѣ.
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Изъ всѣхъ южныхъ земель Италіи наиболѣе значенія для
V

борьбы папства іі имперіи пмѣло такъ называѳмое королевство 
Обѣихъ Сициліп, т. е. государство, состоящее изъ нѳаполитанской 
области и острова Сицнліи. Съ 1016 года въ Южной Италіи 
были основаны первыя норманнскія поселѳнія  ̂ орды бѳзпрѳрывно 
прпбывающпхъ изъ Нормандіи пиратовъ оттѣснили оставшихся 
здѣсь кое-гдѣ грековъ и арабовъ и настолько усилилпсь за какихъ- 
нибудь 50— 60 лѣтъ, что, какъ мы ужѳ видѣли, послужили для 
Григорія У ІІ нѳмаловажной защитою въ бѣдственный для нѳго 
періодъ войны. Если на материкѣ (въ Калабріи и Апуліи) имъ 
удалось сломить грѳчѳское владычество, съ которымъ тщетно боро- 
лись въ X  вѣкѣ Огтоны, то на островѣ Сициліи норманнамъ уда- 
лось осилить арабовъ, посѳліівшихся здѣсь съ 827 года и иоко- 
рившихъ жившихъ здѣсь византійскихъ грековъ. Объ экономиче- 
скихъ слѣдствіяхъ норманнскаго завоеваііія рѣчь будѳтъ въ слѣ- 
дѵюшей, УП -ой  главѣ настояшей габоты: здѣсь достаточно лишь 
сказать, что съ норманнами въ Сипилію явился феодализмъ, невѣ- 
домый острову до тѣхъ иоръ, іі что умирая, герцогъ Роберъ 
Гискаръ уже моіъ оставііть сыну своему Гожеру титулъ властителя 
Апуліи, Калабріи, Неаполя и Сициліи.

Бъ 11Н0 г. герцогъ нормандскій Гожеръ II получіілъ отъ 
папы королѳвскій титулъ и взамѣпі) этого призналъ ссбя папскиыъ



нассаломъ. Рожеръ II явнлся нервымъ хрнстіанскнмъ в.іастнтелемъ
королевства Обѣпхъ Сицілій, которыя упрочилъ традицію, поддер-
жанную въ послѣдетвіп Фридрихомъ П: онъ покровительствовалъ гре-
ческимъ и арабекимъ ученымъ, приближалъ къ себѣ свѣтилъ маго-
метанскаго учѳнаго міра, несмотря на то, что жнлъ какъ разъ
въ самый разгаръ крестовыхъ походовъ. ГІодобно Вильгельмѵ За-
воевателю въ Англіи, нормандскіе герцоги въ Сициліи удержа.іи
при завоеваніи въ свою пользу огромные земельные (|юнлы, такъ
что сициліііскіѳ феодалы никогда не могли предпринять сколько-
нйбудь удачную борьбу съ сильноіі, централизованноіі королевскою 
властью.

Быть можѳтъ, отчасти благодаря этому обстоятельству, короли 
Обѣихъ Спцилііі получпли возможность втеченіе всего двѣнадцатаго 
вѣка выдѳрживать тяжелую борьбу съ Гогенштауфенами, покорять 
сѣверо-афряканскнхъ магометанъ, возводить роскошныя построііки 
въ Палермо, Неаполѣ и другихъ городахъ. Въ 1177 году одинъ 
изъ преемниковъ Рожера Вильгельмъ Добрыіі примпри.іся съ Фри- 
дрихомъ Барбароссой п выда.іъ за сына Парбароссы Генрима (впо- 
слѣдствіп П )  свою родсгвонницу и единственную наслѣдницу Кон- 
станцію. Въ 1189 году Вильгельмъ Добрый умеръ, и королевство 
(ЗбЬихъ Сициліп попв.10 такпмъ образомъ въ рукп Конставціи и 
ея мужа 1’енрпха VI Гогенштауфона. Правленіе Генрпха п Кон- 
станціп ііичѣмъ не было ознаменовано въ С ііцнліи, кромѣ развѣ 
жестокой династнческоіі борьбы между Генрнхомъ \'’1 и нѣкото- 
рымп иретѳндентами, оспарпвавшими права Констанціи; борьба эта 
кончплась въ пользу Гснриха и Констаниіи. Прм сыеѣ Генриха 
VI, знамѳнитомъ императорѣ гермапскомъ <І»ридрихѣ 11, королев- 
сгво Обѣихъ Сицилій перржило весьма любопытный внутренній пе-
реворотъ. Дѣ .10 въ томъ, что Гогенштауфены умудрплись такъ поста-
цить себя с|)ѳди птальянцѳвъ, грековъ, арабовъ и норманновъ, чт()
вге эго пестрое, разноялычноо п разноплеменноѳ нагелоніе коро-
левства оставалось нрп гѳ|іманскихъ нмператорахъ еще болію спо-
койно, нежели прп нормандскпхъ герцогахъ. Націопальное чувстно
и матеріальныо иптеросн всѣхъ этихъ группъ ничуть нѳ пост[іа-
да.іи. Но Фриірихъ П находился въ нѣсколько огобенныхъ ѵоло-
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віяхъ, ц поэтому онъ рѣіпилъ восполыюваться своѳю абсолютноіі 
влаетью для того, чтобы проиавостп въ впутроннѳмъ строѣ коро- 
лѳвства нѣкоторыя нзмѣнепія. Смѳртольная попависть, тридцать лЬтъ 
сущѳствовавшая мѳжду пимъ и папствомъ, борьба, но прѳкращавшаяся 
до послѣдняго вздоха импѳратора, заставили Фридрнха II покон- 
чить съ нѣкоторыми традиціями, существовавшими въ королѳвствѣ 
Обѣпхъ Снцилііі п казавшнмнся опасными для ного нѳ какъ для 
короля, но какъ для импѳратора горманскаго. борюіцагося съ Ри- 
момъ. Этн традицін заключались въ сочувствін спциліііскнхъ фѳода- 
ловъ къ папскому дѣлу; при долгой борьбѣ нормандскихъ гѳрцоговъ 
съ Варбароссою въ ХП-мъ столѣтіп п, ѳщѳ раньшѳ, во врѳмя воіінъ 
съ мусульманамп на югѣ Италіп н на островѣ Сицн.ііи, норманны 
всегда стоялн въ отличныхъ отношѳніяхъ къ напѣ, п тѳпѳрь, прн 
переходѣ властп къ самому ожѳсточенному врагу папства, котораго 
оно только впдѣло, фѳодалы королевства Обѣпхъ Спцилій не моглп 
сразу и круто измѣнить свон чувства. ІІо абсолютная власть Фрп- 
.ірнха, поконвшаяся на обладанін колоссальнымн земельнымп фон- 
дамп, дала ему возможность, ос.іи пѳ уничтожнть эти традпціп, то 
обезвредить окончательпо нхъ прѳдетавителей. Въ 1231 году им- 
пѳраторъ издалъ такъ называемыя ,Ь‘опстнтуцін Спцплійскаго ко- 
ро.іѳвства“ , совершѳнпо упрочпвшія абсолютпзмъ на всѳ то время, 
пока онѣ были въ снлѣ. Въ Сицпліпскпхъ конституціяхъ импѳра- 
торъ постановляетъ слЬдующее: 1) едипствѳнннй источнпкъ вся- 
каго суда н расправы въ королевствѣ Обѣпхъ Сици.іін есть король, 
назначаюшіп судеіі для всчй территоріи королевства. 2) Духов- 
ная юрисдикція даже на собственныхъ .земляхъ монастырой и цѳрк- 
вѳй уничтожается бѳ.зъ остатка и н.зъятія, кромѣ немногпхъ слу- 
чаевъ преступлѳнія святотатства и нарушенія супружеской вѣрностп.
3) Король назначаетъ „главный судъ“ , предсѣдатель котораго 
()П8іісіапи8 т а ^ т і» )  дѣйствуетъ отъ пмѳни короля и пѳ только 
руководигь дѣйствіями этого высшаго апелляціоннаго суда, но н 
контролируѳгь правильность дѣйствій адиинистратнвныхъ чиновъ.
4) Всѣми дѣлами фиска, сборомъ податѳй и отчѳтностью сборщп- 
ковъ завёдуотъ особоѳ центральное учрождепіѳ, подчиненное непо- 
с|Рвдствѳнно королю. 5) Всякія, дажо самыя незначителыіыя, раз-
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г

Дачи зѳмѳль изъ королевскаго земѳльиаго фонда прекращаюіѵя и ни 
подъ какиыъ видомъ иѳ ыогутъ быть возстаиовлены. ;іаконъ эгогь 
получилъ обратиое дѣйствіѳ, и вѳеьма многія ужѳ раньшѳ сдѣлан- 
ныя отчуждеиія были забраны въ казну подъ разными прѳдлогами. 
6) Бсѣ замки и укрѣплѳнія, выстроенныя фѳодалами огь 1189
До 1231 г., т. е. отъ нача.іа господства Гогенштауфеновъ должны
оыть срыты до фундамента.

Сицилійскія конституціи СДѢ.ШИ власть Фрилриха въ коро- 
лѳвствѣ совершенно бѳзграничной и (іе іи ге , и (іе /асЮ, а ѵста- 
нов.іенная иын же цѳнтрализація прѳврати.іа императора, дѣйстви- 
тельно, въ „тысячерукаго Бріарея*, съ которымъ ни дѵховныѳ, ни 
свЬтскіѳ феодалы и не пытались бороться. ІІревосходная земледѣль- 
ческая культура, торговоѳ морѳнлаваніе, покровительство арабскоіі 
н грѳчѳскои образованности, всѣ эти явленія, бывшія на лицо‘ ещѳ 
нри нормандскихъ гѳрцогахъ, развивались дальше при Фридрихѣ* 
вообще, абсолютизмъ и обусловленная имъ большая обезиеченност; 
во всѣхъ отношеніяхъ соціальноіі жизни (сравнительао съ феолаль- 
ной Ьвропой того времени) да.ш .,а 2*/2 столѣтія своеіх) госиод- 
ства въ СКцнліи-при Иорманнахъ и Гогеншгаѵфенахъ-самые 
блестящіѳ плоды.-Но ст^жю въ 1 2 5 0  году Фрндриху умерть -

все цто здаі.іе абсолютизма, такъ сильио поддѳржанное его Кон- 
ституіиями, разсыпалось прахомъ. Отъ ] 250 года начинается эпоха 
}падка гибѳ.ілпнскоіі нартін на вгемъ полуостровѣ; Гогенштаѵфены 
тѳряютъ здѣсь и короны, I. голоны въ послѣднихъ схваткахъ съ 
нанстномъ Кще нока нравн.іъ непосрѳдственный наслѣдникъ Фри- 
Дриха II Іѵонрадъ IV  ( 1 2 5 0 - 1 2 5 4 ) ,  порядокъ кое-какъ д і -  
я̂ ался, но нри его преемникѣ молодомъ Кон|«динѣ и правившемъ

пор№*съ „алі „ ш » і. ІІ„тсро,„«, т о  „ п ,

» , , » «  Шшъ С„мді«

" Г у " " ” ' О'"»™ «*»«««. „р,.СХОЖЛ.,і,

а ото (іол,„о „«„.,юг,о„„„ _•
го,ы,м Г„|»ІО,Ъ, «оят ,,„шго ло«ош„.
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каго императора близкому папѣ“ ,— все это обусловило привязан- 
ность ломбардскихъ феодаловъ къ Гогонпггауфенамъ. Въ королѳв- 
ствЬ жв Обѣихъ Сицнлій (}іеодалы съ норманнскихъ врѳмѳнъ при- 
выкли видѣть себя друзьями римскаго престола, покровитѳльствуѳ- 
мыми и ласкаемыми папою, который хотѣлъ создать себѣ изъ 
нормднновъ близкихъ защптниковъ: съ германскими императорами нор- 
манны ровно ничего общаго нѳ имѣли; городовъ въ смыслѣ тяго- 
тЁющеп надъ ними сплы они ннкогда нѳ боялись, да такихъ тамъ 
II не оыло; Фрпдрихъ II жѳлѣзною рукою давилъ ихъ при равно- 
Д}шіп или даже сочувствіи къ такои политикѣ остального насѳлѳ- 
нія... При такихъ условіяхъ спцилійскіе феодалы охотно перѳда- 
лпсь въ гвельфскій лагѳрь, ѳдва только императоръ, грозный для 
нпхъ, закрылъ глаза. Конечно,, земѳльный фондъ и цѳнтрализован- 
ная власть былп ѳще въ рукахъ іі Конрада IV , и послѣ нѳго (съ 
1254 г.) въ рукахъ рѳгента Манфрѳда вѳсьма сильнымъ орудіемъ, 
но п папство почувствовало себя гораздо спльнѣѳ: въ Гѳрманіи на- 
Ступпло междуцарствіѳ, съ сѣвѳра ужѳ нѳчего было опасаться на- 
тпска импѳрскихъ войскъ, и, направившп всѣ свои силы на коро- 
левство Обѣихъ Сицплій, папы, съ помощью дружествѳнныхъ имъ 
фѳодаловъ, успѣлп глубоко расшатать владычество Гогенштауфѳновъ. 
Цѳнтрализація оказалась ѳшѳ слишкомъ раннимъ плодомъ,, нѳрвою 
ласточкою на горпзонтѣ тогдашнѳп фѳодальпой Европы; къ нѳй нѳ 
мог.ш еще прнвыкнуть, фѳодализмъ былъ понятнѣѳ всѣмъ классамъ 
населенія; смутныя времена послѣ Фридриха II уснливали тяготѣ- 
ніе свободныхъ лпцъ къ отдачѣ сѳбя подъ покровитсльство болѣѳ 
могущѳственныхъ людей. Уже въ 1264 году папа, вопрѳки вся- 
кой законности, опираясь лишь на признанное имъ и его предшо- 
ственппкамп право папъ низлагать п возводить на прѳстолъ госу- 
дареп, торжественно объявилъ, что отдаѳтъ королѳвство Обѣихъ 
Спцилій въ лѳнъ Карлу Анжуйскому. ІІо услопію напы съ Кар- 
ломъ, по завоеваніп королевства, все оно должно отопти завоева- 
телю, кромѣ города Ненсвѳнта и нѣсколькихъ островковъ иа морѣ, 
которые должны достаться папѣ; завпопатсль лолжонъ такжѳ пла- 
тить папѣ понсію въ размѣрѣ 10.000 унцій золотомъ ожегодно. 
Карлъ, герцогъ Анжуйскіп и ГТровапсскій, имѣлъ возможность пторг-
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нуться въ Италію. Гвѳльфамъ Ломбарііп улалось облеі’чить иап-
скому союзнику движоніе къ югу. Въ 1266 г., чрѳзъ нѣсколько
мѣсяцѳвъ послѣ начала кампаніи, враждѳбныя арміи Карла Анжуй-
скаго и Манфрѳда встрѣтились при Вѳнѳвѳнтѣ; Манфрѳдъ былъ 
разбитъ и убитъ.

Эта побѣда рѣшила участь королѳвства Обѣпхъ Сидиліп: ае-
жуйды овладѣли имъ втѳчѳніѳ какихъ нпбудь лѣтъ, да п то
за всѣ 2 ^ 2  года (срокъ по тогдашнѳму состоянію воѳнной куль-
туры вѳсьма короткіп) они нѳ встрѣтили нигдѣ сколько-нибудь рѣ-
шитѳльнаго сопротпвлѳнія. Оставалось какъ-нибудь ѳщѳ уладить
дѣло съ Конрадиномъ Гогѳнштауфѳномъ, которыи по смѳрти рѳгента
и опѳкуна своѳго Манфрѳда являлся ѳстѳствѳннымъ центромъ для
гибѳллиновъ всѳп Италіи. Въ Иалѳрмо, Мѳссинѣ, Сиракузахъ—
всюду Конрадинъ п ѳго партія распространялп манп(}>есты п воз-
званія̂  приглашавшія насѳленіе сплотиться вокругъ потомка Фри-
дриха И и дать отпоръ французскому нашествію. Въ 1267 годѵ

%

враги столкнуліісь прп Тальякоццо— п гіібеллнны былп снова раз- 
бпты, а Конрадинъ попалъ въ рукп Карла Аыжупскаго п былъ 
со всою торжоственностью казненъ въ Неаполѣ. Карлъ сталъ не- 
осиорпмымъ властнтелемъ королевства Обѣпхъ Сицплііі.

Собственно, 1267 годъ знаменате.іенъ въ нсторін борьбы пап- 
ства съ нмперіеп, какъ годъ тяжелаго поражевія гибеллпнскоіі пар- 
тіп (отозвавшагося п въ Ломбардіп полнымъ торжествомъ гвель- 
фовъ), наконецъ, какъ дата гпбелп пос.гѣдняго Рогенштауфена; 
для псторіп же королевства Обѣіі.хъ Сііпплііі въ точномъ смыслѣ 
онъ особаго внутронняго смысла не іімѣетъ. Французы замѣнпли 
Гогенштауфеноиъ, іі во время іі.\ъ пятнадцатилѣтняго в.шычества 
то.іько )скорплся процессъ феода.іпзацім ст]іаііы, паденія центра,ііі- 
заціи, фактическаго унпчтоженія фридрп.ховыхъ „Конституцііі^, 
умалспія королевскоіі властп, т. е. процессъ, которыіі п на- 
чался не анжуііцамп, а съ самоіі смерти <1*ридриха II, съ 1250 
года, II кончіілся не анжуііцаміі, а только послѣдними годами X I \* 
вѣка. ]{ъ этомъ смыслѣ правлеиіе Карла, перваго и послѣдняго 
анжуііскаго короля Сици.ііп, ни нъ какомъ отііошрніи не яв.іяется 
особонною эпохою съ свопмп индивидуальными чертами. Легко до-
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сталась побѣда Карлу, но лѳгко и ііотѳрялъ онъ завооваііное: ніі 
і(>еодалы, вырвавшіѳся изъ-подъ ферулы Фридриха I], ни осталь- 
ное паселеніе нѳ питали въ сущности къ своѳму новому королю 
никакихъ прочныхъ чувствъ; франдузы дѳржались тамъ только 
полнымъ народнымъ равнодушіѳмъ іі разбросаііными по странѣ 
своимп гарнизонами. Варварская расправа съ ііривержѳпцами Конра- 
дина и мало-мальски подозритѳльными въ этомъ отношѳніи лицами, 
расправа, доходившая до разрушѳнія цѣлыхъ городовъ и сѳлъ, 
положила напало активноп нѳпріязни насѳленія къ французамъ; къ 
такимъ яв.іоніямъ сициліпцы нѳ привыклп прп своихъ старыхъ 
нормандскихъ гѳрцогахъ п при Гогенштауфенахъ. Въ роли палача 
у нихъ правитѳльство— до водворѳнія Карла— нѳ выступа..іо.

Высокомѣрноѳ и нахальноѳ обращеніѳ французскихъ солдатъ съ 
населеніемъ постоянно поддѳрживало эту непріязнь и, наконѳцъ, 
обратило ее въ нѳнавпсть. Достаточнымъ оказался одинъ только 
случаіі, чтобы возгорѣлось возстаніѳ противъ Карла. Этотъ случай 
и пропзошѳлъ 30 марта 1282 года, на другой день послѣ Свѣт- 
лаго Воскресѳнія въ Палермо,. Колокола звонили ужѳ къ вѳчѳрнѣ, 
когда одна знатная дѣвушка сицпльянка подошла къ храму и хо- 
тѣла воптн; французскій солдатъ Друэ отказался ѳѳ впустить, ут- 
верждая, что при нѳй оружіѳ, и тутъ жѳ при всемъ народѣ сталъ 
ее совершснно неприлпчно обыскивать. Его мгновенно убилп, под- 
вялось возстаніе— и въ одинъ вѳчѳръ были убпты всѣ четыре ты- 
сячи французовъ, жившихъ въ Палермо и вблпзи города. Вѳсь 
апрѣль продолжалось возстаніѳ на всемъ островѣ, іі къ началу мая 
Французы были изгнаны съ острова. Всѣ усплія Карла сѳрнуть 
островъ разбились о разъяренноѳ упорство насѳлѳнія. За ніімъ ос- 
тался еще ІІеаполь и владѣнія на матѳрикѣ близъ Ноаполя, но 
Сицилія ужѳ никогда нѳ была возвращена. Ііризваніо въ Спцилію 
ІІетра Арагонскаго п далыіѣншія судьбы Нѳаноля ужо тѣсно свя- 
заны съ X I V  — X V  вв. итальянской исторіи и выходятъ іізъ 
хронологическихъ рамокъ настояіцѳй работы. Въ 1282 году эта 
„Сицилійская вечорня'* разруніила „Короловство Обѣихъ Снциліи", 
разбила ого на двѣ частн, которыя вточоіііо полутораста лѣтъ воліі 
съ тѣхъ поръ самостоятольную псторичоскую жизнь.
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Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .

Очеркъ экономЕчѳскои гсторіи Италіи во віорсй половинѣ срѳднихъ
вѣковъ (IX— XIV  вв.).

I.

„К то  пѳрѳнѳсѳтся мыслью въ пѳріодъ полнаго расцвѣта фѳо- 
дальной спстѳмы, тому карта Ита^іін прѳдставптся испещрѳнной 
болѣѳ плп мѳнѣе обширныин помѣстьямп, сосрѳдоточенными въ ру- 
кахъ свѣтскпхъ п духовныхъ владѣльцѳвъ, п лпшь кое-гдѣ пѳре- 
сѣкаѳмымп уцѣлѣвшпмн пли снова народпвшнмпся свободными сѳль- 
скпмп общинами. Каждоѳ помѣстье, представляя едпноѳ цѣлое, 
является въ то же время конгломератомъ мѳньшихъ пмущѳствѳнныхъ 
единицъ — хуторовъ, занятыхъ чаетью рабами, частью полусвобод- 
нымп и свободнымп воздѣлыватѳляміі. Въ  Италіп этп различныя 
группы носятъ въ законахъ п грамотахъ назвапіе зегѵі еі; зегѵае, 
а Ы іі еі; а И іа е , со іоп і еі; со іопае, ІіЬегі ас ІіЬегае. Надѣль- 
ная зем і̂я, въ однпхъ псточнпкахъ обозначавшаяся тѳрмішомъ та зза , 
въ другихъ ^оиаій, содержптъ въ себѣ большѳе илп меиьшѳѳ чпсло 
коновъ п дѣлянокъ. Надѣлы, не оставляя силошного цѣлаго, 
разсѣяны всего чащѳ полосамп на протяжѳніп всѣхъ зѳмѳль по- 
мѣстья. Каждый надѣль состоитъ въ совмѣетномъ иользованія 
цѣлои семѳйноп групны, обозначаемои обыкновоііно термнномъ „соп - 
с Іо т а “ (коидома). Члены ѳя счптаіотъ сѳбя соучастникаміі въ на- 
дѣ.іѣ, откуда п самое названіе пхъ сопзогіез,— названіе, отъ 
котораго перѣдко п сомѳйная обіцпна получаѳтъ ііа;іваіііѳ сопвогіегіа . 
Владѣя пахотною землою, впііограднпками п садамп на началахъ 
сѳмойной нераздѣльностн, коіідома пліі консорторія пользуотся лЬ-
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самц II пастбііщами помѣстья на общііішомъ лравѣ. Тому же общин- 
ному пользованію подлежить іі паръ для толока. Семейные надѣ.ш 
І а̂сположены въ открытомъ полѣ, не окружены загородямп н поль- 
зуются защнтоп отъ чужихъ потравъ и покосовъ только въ тоіт, 
періодъ времени, к о ш  пронзводятся хозяйственныя работы отъ по- 
сѣва до }борки. Грамоты сплошь и рядомъ устанавливаютъ осенніе 
н весенніе срокн для этого права общиннаго выпаса. Ему подле- 
жатъ также не защііпіенные сеньеріальными запретами лѣса: оіін 
служатъ не столько для охоты на пушного звѣря, сколько для вы- 
паса п прокорма свпнеп іі скота. Всѣми этими имущественными 
выгодамп члены кондомы плп консортеріи надѣ.іены не даромъ, а 
подъ условіемъ извѣстныхъ платежей п службъ въ пользу сеньора- 
собственника иомѣстной земли. Платежи— обыкновеняо натура.іьные: 
часть годового урожая винограда и выжимаемаго нзъ оливокъ масла,' 
опредѣленное количество старіевъ (мѣръ) пшенпцы, риса, ячменя’ 
одна-двЬ курицы, большее нли меньшее число яицъ п тому подоб- 
ное. Сельско-хозяйственныя работы, пропзводимыя членамп кон- 
домы на земляхъ, удержанныхъ помѣщикомъ въ личномъ завѣдо- 
ванігі (Іегга Дотіп іса^а илн іп а о т іп іс а іа ) ,  обозначаются терми 
номъ аиёагіае. Онѣ всего чаще требуютъ трехнедѣльнаго труда въ 
страдную пору и въ такомъ случаѣ являются своего рода крегтьян- 
скимп помочами. Но встрѣчается и болѣе нродолжительная барщііна, 
обнвмающая собою трп п еще болѣе дней въ недѣлю. Ап^агіае 
исполняются кондомою, частью съ помощью ея хозяистреннаго іш- 
вентаря, разумѣя подъ нпмъ плугіі, упряжь п рабочіп скотъ, 
частью безъ этой помощи. Это такъ называемыя ручныя работы—  
тапорега . Добавочнымп повинностями служатъ обязанности ставнть 
подводы для дровъ II сѣна, зерна и муки, содержать помѣщііка іі' 
его агентовъ во время ііхъ пребыванія въ іімѣпіи и т. н.'*

Эта дликііая цптата изъ работы историка европеііскихъ эко- 
номііческихъ отношонін даетъ довольно выпуклое прелставленіе о 
с}іпности феодальныхъ иравъ и повпнностеіі. Нужно сказать, что 
П|ш общемъ ііеспокойііомъ, пеуравновѣшенномъ н неясномъ полнти- 
ческомъ состояніи Италіи прп Каролингахъ и иослѣ нихъ, въ IX ,

X  и X I  нѣкахъ, процессъ феолализаціи свободныхъ общпнъ Италіп



пошелъ несьма быстро: соньоры иросто иа иросто захватывали земли 
общинъ подъ свое верховеиство, а съ другой стороиы сами общииы 
отдавались подъ столь иужное имъ покровительство сильныхъ людеіі. 
Нужно, однако, замѣтнть, что, судя по миогимъ признакамъ, насиль- 
ствеиная феод;иизація встрѣчается въ IX ,  X  и X I  вв. чаіце, ие- 
желн добровольиая. Рядомъ съ этимъ и въ связи съ политическоп 
эмансипаціеЁ городовъ изъ-подъ власти императорскихъ графовъ мы 
видимъ зачастую переходъ общины изъ песвободнаго (•остоянія въ 
свободноѳ; напр. такую эволюцію совершила Брешчія, эмаисипація 
котороіі отъ ыасти епископа-феодала произошла въ пачалѣ X I  сто- 
лѣтія.— Но и свободныя, и носвободныя земельиыя общииы X  — 
X I  вв. продолжали сохраиять своп отличптельпый характеръ,—  
члены ихъ сообща пользовалпсь всѣми угодьямп. Чѣмъ больше и 
шпре лѣлались права городовъ въ Ломбардіп и въ частпости въ 
Тосканѣ, чѣмъ больше крупные феодалы должны быліі имъ усту- 
пать, тѣмъ большй освобождались н крестьяне. Въ  эпоху лапгобар- 
довъ, какъ уже было сказано во второп главѣ настоящеп работы, 
въ Сѣв. ІІталіи мелкіе земельиые собственникп, точнѣе земледѣльцы, 
дѣли.іись на двѣ главныя категоріи, между которыми былп еще іі 
извѣстныя переходныя стадіи: ]) па полусвободныхъ, альдіевъ,
2) на сервовъ, рабовъ. Нѣчто подобное мы видимъ въ Ломбардіи
X — X III  вв.: здѣсь есть на лпцо 1) почти совеѣмъ свободпые 
земледѣльцы, имонно прежиіе альдіп, подъ вліяніемъ общаго захирѣнія 
феодалпзма въ эпоху эііансппацііі городові. почти освободившіеся 
отъ всякои феодальноп зависимости, и 2) такъ называемые .,при- 
служнпки“ , і^атиіі, которые владѣютъ ма.іенькими кусоЧками землн, 
расп.іачиваясь за иее съ собственникомъ довольио тяжелою лво- 
ровою службою. ІІервая категорія (вилланы) пользоваласі. граж- 
данскими правамп, т. е. будучи отчасти все-таки ирпкрѣішиа къ 
землѣ, она могла владѣть движимымъ и иодвнжииымъ имуществомь, 
и вся ея .зависимость выражалась лииіь въ ііовозможиости открыто 
покииуть обрабатываемую землю до извѣстиаго сіюка, обезпеченнаго 
или условленнаго; бѣжать и укрыться въ земляхъ сосѣднеіі городскоіі 
общины вилланъ могъ весьма легко п его почти никогла не ны- 
давали. Бторая категорія (сервы) имущестиенными нравамн не вла-
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 ̂ дѣла, II участь ѳя была весьма тяжелою и зависимою. ІІроисхо- 
жденіо этііхъ сервовъ въ точности не установлено; ѳсть основанія 
предполагать (какъ это іі дѣлаютъ нѣкоторые изслѣдователп), что 
сѳрвы Х  — ХІ1І вв. прямыѳ иотомки рабовъ лангобардскаго періола.

Итакъ, мелкій зѳмледѣлецъ обрабатывалъ 1) свой надѣльный 
участокъ на общішномъ полѣ, 2) нользовался общимъ лѣсомъ, 
пастбищѳмъ и ир. угодьями, 3) обрабатыва.іъ еще и участокъ на 
земляхъ крупныхъ собствѳннпковъ за вполиѣ опредѣленную нату- 
ральную, денежную или смѣшанную подать. Арендный договоръ — 
обыкновенно, наслѣдственный — прикрѣплялъ его къ землѣ, и въ 
этой-то земельноіі крѣпости зак.іючалось всѳ ограшіченіе его сво- 
боды. Рядомъ съ ними II съ сервами, въ Сѣверной іІта.ііп въ 
Х Ш  вѣкѣ ужо появляѳтся новый классъ, признаки котораго е.іе 
намѣчаются въ предществующія столѣтія: вольнонаемные работники. 
Этотъ классъ развился изъ среды виллановъ, которыѳ будучи въ 
весьма малоп степени обременены барщнной, продавали своииъ жѳ 
и сосЬднпмъ крупнымъ владѣльцамъ свой трудъ за довьгн или ;»а 
плату натурою; пополнялся вольнонаемный рабочій классъ еще гі 
изъ бездомной голытьбы— массы отпущѳнныхъ на свободу или бѣг- 
лыхъ рабовъ. Изслѣдователи нашлн кое-какіѳ документы, восхо- 
дящіѳ къ XIII вѣку, въ которыхъ рѣчь ндетъ ужо объ охранѣ 
работодателей отъ чрезмѣрной тробоват л̂ьности этпхъ вольныѵъ 
агі.арныхъ работниковъ. Когда венеціанская іі гонуэзская іч.ргов.ія 
кіироко развилась въ эпоху крестовыхъ походовъ и позже, на 
и̂ га.,ьянскоіі почвѣ стал и появляться рабы привознаго происхождѳвія.

0 были афрнкаііскіѳ іі азіатскіѳ тузѳмцы, персы, курды, русскіѳ 
и прѳдставители многихъ другихъ націіі. Как-ь отра.;нлся пі.игокъ 
рабовъ ііа цѣнахъ, платившихся вольнымъ ітбочимъ, сказать 
опі)сдѣлеііііо нс.іьзя за нолнымъ отсутствіемъ надлежащихъ стати- 
стическихъ соображсній; можно строить лишь апріорныя предполо- 
женія, съ тою необходіімою оговоркою, чіч. рабы покупались, по- 
внднмому, 110 столько для полевыхъ, сколько для домашнихъ ра- 
)0гь Инкакихъ слѣдовъ плантаторства въ копці среднихъ вѣковъ 
въ Ита.ііи пайти нользя. Къ сказанному не..бходпмо прибавить
птоіоманья и во<.бщо Средняя И ш ія ,  а такжо ІОжиая (насколько’
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вообще, мы знаомъ, что та.мъ творилось въ X — ХІ1Г вв.) ііроявпли 
гораздо болѣѳ консерватизма въ свонхъ экономичѳскпхъ отношеніяхъ, 
ножѳлп Ломбардія: мы впдпмъ тамъ гораздо болѣо цѣльную фсо- 
дальную систѳму, съ несравненно б6лыііп.мъ обремсііеніѳмъ впллановъ 
разнымн повішностямп; о классѣ вольноііасмныхъ работнпковъ нп- 
какпхъ свѣдѣній мѣстные источнпки нѳ даютъ. Есть область въ 
исторіп Ііталіи, которая не пѳреставала интѳрссовать пзслѣдоватслей 
богатымъ разнообразіемъ фактовъ культурнаго значѳпія: *1*риманъ, 
Брандилеонѳ, М. М. Ковалѳвскій, не говоря уже о другихъ изслѣдова- 
теляхъ, посвятпли исторіи сицилійскаго срѳднѳвѣковья отдѣльные 
труды или особыя главы въ самьтхъ общпхъ своихъ работахъ. 
Но, помимо всѳго, исторія Сицпліи пнтѳрѳсна еще п потоиу, что 
сюда фѳода̂ іьньтя формы быта были принесѳны лпшь во второй 
половинѣ XI. столѣтія, п принѳсѳны пнозѳмными завоѳватѳлямя, тогда 
какъ въ оста.іьной Нталіп феодалпзмъ долго п мѳдленно подгото- 
влялся п крѣпъ втечѳніе всѳй первоп половины срсднихъ вѣковъ. 
Такимъ образомъ рпмскіѳ аграрныѳ порядки, додѳржавшісся почтп 
въ полной нѳприкосновенностп до конца X I  вѣка, столкнулпсь съ 
выработаннымп уже вполнѣ фсодальнымп тѳндснціяын, вторгшимися 
на островъ вмѣстѣ съ норманнами. Арабы завосвалн этотъ островъ 
въ 827 году; они не внесли въ эконоаическую жпзнь острова 
нпкаі.нхъ почти измѣнѳній: конѳчно, часть богатыхъ помѣстііі отошла 
во владѣніе беевъ, арабскоп служилой знати п мслкпхъ арабскихъ 
державцевъ, но главны.мъ тппомъ зсмлѳвладѣнія какъ было, такъ 
и осталось помѣстьс рпмскаго типа, уцѣлѣвптее н прп Теодорихѣ, п 
при его пріеемникахъ, и прп впзантіііцахъ, п прп арабахъ. Въ
ХІ-мъ столѣтіп (см. прѳдыд. главу) норманны завоевалп Южную 
Италію, оттѣснпвъ тамъ грековъ, а въ концѣ того жѳ вѣка
( 1 0 6 1 — 1100 гг.) палп послѣдніе пстаткп арабскаго владычсства
въ Сициліи. Вмѣстѣ съ норманнами водворплся въ Спцпліп феода-
лизмъ. Феодалпзмъ ію вссй Европѣ прсдставляеті. такого рода 
сложноѳ сопіалыюе явленіѳ, что въ особенностяхъ сго возможно ра- 
зобраться, лип.і, разсматривая послѣдовательпо какъ тіо л и тй ч ѳ ск ія, 

такъ п экономичѳскія его стороны. Въ Спциліи, напрпмѣръ, мы
никогда не поймемъ ея исторіп, ѳсли не усвоимъ того окончатѳль-
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наго вывода, къ которому прншли всѣ изслѣдователя относительно 
воцарившагося съ норманнами (1»ѳодализма; на этомъ островѣ фео- 
дализмъ 1) нѳ былъ такъ всеобъемлющъ территоріально, каь"ь въ 
другихъ странахъ Ьвропы, и 2 ) выразнлоя онъ, главнымъ образомъ, 
въ отношеніяхъ фѳодаловъ къ вассаламъ, а не фѳолаловъ къ ко|юлю: 
другими словами, послѣдствія фѳодализма въ Сициліи были, глав- 
нымъ образомъ, въ экономичѳскомъ отношеніи важны и новы для 
острова, а въ нолитическомъ отношенін абсолютизмъ центра.іьнаго 
правительства при норманнскихъ короляхъ остался такнмъ же, каіп> 
былъ при римскихъ и византійскихъ импѳраторахъ и нри арабскихъ 
властитѳляхъ Сициліи. ІІомимо привычѳкъ и традицііі населѳнія 
новѣіішіѳ изслѣдователи указываютъ еше и на то обстоятельствсі, 
что возродившееся въ Ломбардіи изученіе римскаго права перене- 
с.іось и на сициліискую почву, и что въ Палѳрмо, при норманнскомі. 
дворѣ, уже съ пѳрвыхъ времѳнъ норманнскаго владычѳства, нахо- 
дились юристы, знакомившіѳ и королей, и всѣхъ окружающихъ съ 
формулами юстиніанова кодекса относительно абсолютизма. Право 
жизни и смѳртн, право наложенія тяжелыхъ и мучительныхъ уго- 
ловныхъ наказанііі, навсѳгда осталось въ Снциліи въ рукахъ оя
коро.іеіі и никогда не было уступлено нми феодаламъ; ма.іо того_
король Сйциліи считался и называлъ сѳбя нѳ только главою <)іѳо- 
далоБЪ п всего населенія, но и главою церкви на островѣ, Зѳ- 
мѳльныя раздачи были пропзведѳны первыми герцогамн *) далеко 
нѳ щедро: правитсльственныіі н цѳрковныіі фондъ въ вѳсьма боль- 
шихъ размѣ|іахъ остался въ распоряженіи верховной власти. Обез- 
почивгаи всѣ свои экономическіе и политическіо пнтѳресы, герцогя 
произведп ра.адачу земоль гъ жившпмъ на нихъ зѳмледѣльческимъ 
наголеніемъ въ лонноо владѣніе свонмъ нриближѳннымъ соратникаыъ.
Ииъ этой раздачи были исключены удѳржавшіеся отъ V  V I  вв.
грѳки, владѣльцы отдѣльныхъ участковъ .чемли, а также іиадѣтеліі 
участковъ на городскихъ территоріяхъ. Что жѳ касаотся иопавшихъ 
въ вассальную завнснмость, то ноложоніе ихъ представляется довольш» 
тяжелымъ, носмотря на ограничоніо права фоолаловъ распоряжаться

) КороловскіЙ титуіъ онп стали ііоспть гъ 11.40 г.
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нхъ жнзнью и смѳртыо.— Феодальное номѣстье состояло нзъ номѣ- 
щнчьяго двора со всѣмн сѳльскохозяйственнымн службамн (мельни- 
цею для хлѣбнаго зерна  ̂ некарнею, винодѣльнею и нр.), изъ обшнр- 
наго \частка неотдѣляемой отъ номѣстья земли, нредоставленной въ * 
общее нользованіе всѣмъ крестьянамъ н самому владѣльцу (обык- 
новенно, пастбнще), изъ лѣсныхъ угодій и, наконецъ, изъ болѣс 
нли менѣе обшнрнаго участка, обрабатываемаго трудомъ крѳстьянъ* 
Бъ  общемъ крестьянская барщина въ Сициліи равна была при- 
блнзительно 8 0 — 100— 120 — 140 днямъ къ голу. Рядомъ съ 
этимъ, обрабатываемымъ крѣпостными полемъ  ̂ лежатъ земли, отдан- 
ныя для пользованія крѣпостныхъ. Кромѣ крѣпостныхъ, на феодаль- 
ныхъ земляхъ селилпсь и свободные земледѣльцы, приходившіе тъ 
городовъ пли изъ-за границы; онп сохраняли свою личную свободу 
и получали на тѣхъ или иныхъ договорныхъ условіяхъ въ аренду 
участки земли (нзъ поля, еше оставшагося за помѣщикомъ). Уго- 
дьями, предназначеннымп для общаго пользованія, эти свободные 
посѳленцы пользовались такъ же, какъ крѣпостные. Можно сказать, • 
что изъ представителей двухъ націй, которыхъ застали въ Сициліи 
норманны, грекп большею частью сохранили свою свободу и землю, 
продолжая уплачивать земельнып налогъ въ пользу правительства 
(который онп платили и при арабахъ), арабы-жѳ особснно, пы- 
тавшіеся сопротивляться, безпощадно обращались въ рабство, иліі 
въ лучшомъ случаѣ въ крѣпостноѳ состояніѳ (т. ѳ. съ надѣломъ 
земли на той или иной фѳодальнои тсрриторіи).

Свободная аренда (позгизнѳнная, наслѣдствѳнная, долговрѳмѳн- 
ная) сильно развилась въ Сициліи по тоіі простой причинѣ, что 
норманны персбйли слишкомъ больніую массу населонія и вссьма 
много земѳль на островѣ лсжало впусгЬ. Свободныѳ арендаторн мо- 
гутъ перѳдавать свою аренду другому лицу, но съ обязательствомъ 
и обѣщаніемъ, что рента будетъ продолжать выплачііваться исправно. 
Типы свободныхъ держаній вообще въ Сицпліи очень разнообразны, 
ясно, что далеко нѳ на всѣ земли хватало крѣностныхъ рукъ; 
что вѳсьма нерѣдко феодалъ получалъ ленъ, предстаклявшій собою 
пустое полѳ бѳзъ крестьянскихъ хуторовъ, и должѳнъ былъ бѳзъ 
особенной разборчивости соглашаться на тѣ или иныя иродлагав- 
шіяся ему свободными людьми арендныя условія.
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Маоса земѳль, оставшихся за правитсльствоііъ, ііерешла въ 
1194 году выѣстѣ съ Сицнліой въ руки Гогенштауфоновъ, и если 
слишкомъ мало извѣстио объ утилизаціи этихъ земель норманнами, 
то отъ гогеиштауфенскаго періода остался весьма обстоятельный па- 
МЯТНИК7), характеризующій сиціілійское правительственное хозяйство 
въ X I I I  столѣтіи, Это— ,ассизы“ или „Констятуцін королевства Обѣ- 
ихъ Сицилій", составленные, какъ сказано было, прн императорѣ 
Фриірихѣ III.

Іакъ какъ составитель былъ не авторомъ, а лишь редакторомъ 
сицилійскихъ законовъ, то можно до извѣстной степени распространять 
данныя его сборника не только на первую по.іовину X III столѣтія, 
но и на болѣе раннюю эпоху.

Повидимому, правительство Гогенштауфеновъ чрезвычайно рев- 
ниво обсрегало не только всю землю, доставшѵюся въ непосред- 
ственное его владѣніѳ отъ предшественниковъ, но и всѣ свои права 
падъ нею. Правительство предпочитало отдавать своп земли въ 
краткосрочную, а не долгосрочную аренду. Псключеніе дѣла.іось 
лишь для такихъ мѣстъ, которыя съ слишкомъ большимъ трудомъ 
поддавались первоначальной обработкѣ и поэтому никѣмъ въ кратко- 
срочную аренду не брмись. Наиболѣе же выгодныя статьи, напр., 
винограднпки свои, правительство никому не сдавало, а старалооь 
извлечь изъ нихъ выгоду хозяйничаніемъ личнымъ, т. е. посред- 
ствомъ служащихъ лицъ. Молочное хозяйство, разведеніе крупнаго 
и мелкаго скота и домашней птицы- вотъ о чемъ ревностно .забо- 
тилось правительство на своихъ земляхъ. Слѣдуетъ замѣтить, что 
дворовымъ хозяйсгвомъ завѣдывали на иравительственныхъ зѳмляхъ 
главнымъ образомъ рабыни, которыхъ было тамъ чрезвычаино много. 
Волыіомыслящій (1 ученый императоръ Фридрихъ II являлся весьма 
дѣятельнымъ помѣщикомъ-плаптаторомъ въ своихъ огромныхъ сицилія- 
скихъ помѣстьяхъ. Габы и рабыни получали пропііѴаніе н одеасдѵ 
(доволыіо, впрочемъ, скудпую) отъ правитѳльства.

Іѵромѣ рабовъ, жившихъ въ особыхъ казармахь при главныхъ 
дворахь, ііа правительственныхъ зѳмляхъ находилнсь въ весьма 
больпінхъ количествахъ крѣпостные, положеніе кото|»ыхъ было оди- 
наково или ночти одинаково съ положеніемъ крѣпостныхъ въ фео-
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дальныхъ помѣстьяхъ. Нужно замѣтить, что если вольныхъ съем- 
щиковъ правитсльство пе хотѣло нускать на свои земли, дѣлало 
это неохотно, — то крѣпостиыхъ рукъ далѳко но хватало на 
огромныя пространства доминіальнаго фонда. Оставалось лишь один- 
ственное средство— покупать и доставать всякими путями во воз- 
можности большѳ работъ. Прежде всого позаботилось правитѳльство 
0 бѣглыхъ рабахъ, которыѳ были бы пойманы на островѣ Сициліи: 
еелн втеченіѳ года за бѣглымъ рабомъ (или рабыней) явится хо- 
зяинъ, бѣглецъ возвращается ему; если не явится, бѣглецъ поре- 
ходитъ 30 владѣніѳ правительства.

Дѣлалпсь, затѣмъ, многочислѳнныя попытки закупать большимп 
партіями негритянскихъ рабовъ въ ѳгипѳтскихъ портахъ и рабовъ 
греческаго проиехожденія на Балканекомъ полуостровѣ, а также 
прпвозплись рабы-сарацииы, взятыо въ плѣнъ въ какихъ либо стыч- 
кахъ съ войсками Гогенштауфѳновъ. Рабовладѣльчѳство процвѣтало 
въ Сіщпліи пе только въ правитѳльственныхъ домѳпахъ, но и въ 
частныхъ помѣстьяхъ и даже среди горожанъ, покупавшихъ ра- 
бовъ для домашнихъ услугъ. Но уже въ X III столѣтіи всѳ больше 
и больше стала обозначаться такая нѳобходимость въ увеличѳніи 
чиела рабочихъ рукъ, которой уже нѳ могли удовлѳтворить ни рабо- 
владѣльчество, ни наличноѳ крѣпостноѳ насѳлеиіе, Тогда постепѳнно 
начался совершаться поворотъ къ замѣнѣ крѣпостного труда трудомъ 
свободпыхъ съемщиковъ; сначала, конечно, поворотъ этотъ не былъ 
особенно замѣтенъ какъ въ Сициліи, такъ и въ другихъ мѣстахъ. 
Раньше, чѣмъ гдѣ-либо, онъ принялъ серьезныѳ размѣры въ Лом- 
біірдіи, въ наиболѣе политически-эмапципированноп странѣ Аппѳннин- 
скаго полуострова.
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іМы видѣли въ предыдущей главѣ, что Бенеція, Генуя, Пиза 
и цѣлый рядъ ломбардскихъ городовъ вѳли оживлепную торговлю 
съ восточнымн портами; мы впдѣли также, что со времонъ эпохи 
крестовыхъ походовъ эти сношепія стали особонно оживленными. 
Виѣстѣ съ тѣмъ товары, въ огромныхъ количества.чъ нрибывшіо



въ Сѣвѳрную Ііталію, все больше и большѳ искали себѣ сбыта не
только за предѣлами Аапеннинскаго полуострова, но и въ самихъ
ломбардскихъ городахъ. Для сбыта товаровъ нужно было увеличѳніѳ
внутренняго рынка, которое могло создаться только при условіи
полной свободы въ пѳредвижѳніи иасѳленія изъ помѣстій въ города,
а такжѳ пѳрѳдвиженіе было мыслимо исключительно при устраненіи
крѣпостного права; далѣе, въ ломбардскихъ городахъ успѣли за
три-четырѳ столѣтія кипучѳй торговой жизни ( Х - Х І І І  вв.) ско-
питься свободныѳ капиталы въ вѳсьма большихъ по тому времени
размѣрахъ. Еетѳственнѣйшѳе употребленіѳ этихъ капиталовъ— скупка
окрестныхъ земѳль— было для горожанъ закрыто до топ поры, пока
помѣстья со своими крѣпостными работниками занимали ломбардскую
землю Въ этой-то полной нѳпрпмиримости интересовъ ломбардскаго
города и ломбардскаго помѣстья нѣкоторые ученыѳ склонны даже
видѣть причину борьбы горожанъ-гвѳльфовъ съ іфеодалами-гибѳллн-
нами, борьбы, которая, конечно, обуслов.іивалась и расовымъ раа-
личіемъ итальянцевъ-горожанъ и нѣмцевъ-феодаловъ (хотя. нужно
замѣтить, между феодалами далеко не всѣ были нѣмцы); нѣтъ' ни-
какого сомнѣнія, что непосредствѳнноѳ чувство близкой опасностп
со стороны имперіи также подогрѣва.іо гвельфскія тенденціи лозі- 
бардскихъ городовъ.

При '.такой постановкѣ дѣла, когда непримиримость интересовъ,
, дѣйствительно, была нали̂ і̂ о въ самой сѳрьезной стѳпени, ломбардскіе 

іорода имѳнно въ то время, когда торговля ихъ пышно разцвііа. 
т. е. въ X I I I  X I V  вв., принялись за попытки эманципировать 
крѣпостныхъ крѳстьянъ феодальныхъ помѣстій. Лукка, Ппза, Фло- 
гюнція )же въ началѣ X I I I  столѣтія издаютъ постаноыенія, не 
только дающія полную свободу п нѳприкосновенность всякому крѣ- 
постному, убѣжавшѳму изъ помѣстья и укрывшемуся въ городскихъ 
••тѣнахъ, но и предоставляетъ ѳму весьма большія льготы отъ раз- 
ныхъ податѳи и поішнностѳй, по крайней мѣрѣ, на первые годы его 
жизни въ городѣ. Судьи, консулы, подесты, всѣ власти ломбард- 
скихъ городовъ въ случаѣ споровъ и претензій со сгороны господъ 
бѣжавшихъ крѣпостныхъ, повпдпмому, всегда становились на сторонѵ 
послііднихъ и, несмотря на предъявленіо самыхъ бѳзспорныхъ доку-
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ментовъ но выдавали бѣглоцовъ. Въ порвой иоловинѣ Х ІЦ  сто- 
лѣтія уже ѳсть вѳсьма сѳрьѳзныя понытки обязатѳльнаго выкупа 
крѳстьянской свободы. Муниципальныя власти города приводятъ въ 
извѣстность п устанавливаіотъ сродніоіо цѣну, которую должѳнъ упла- 
тить своѳму помѣщику освобождающійся колонъ, и затѣмъ выкупъ 
должѳнъ имѣть мѣсто; ѳсли помѣщикъ нодоволѳнъ цифрой выкупа, 
онъ имѣѳтъ право прѳдложить свою на обсуждѳніо муниципальныхъ 
властои. Если это съ ого стороны липіь уловка, чтобы нѳ отпу- 
стить крѣпостного на волю, все равно, властп крѳстьянина осво- 
бождаютъ. Нечѳго и прибавлять, что такого рода насильствѳнноѳ 
освобождѳніо могло пмѣть мѣсто лишь въ помѣстьяхъ, находившихся 
въ физичѳской нѳвозможностп сопротивляться городу. Массовыя 
освобождонія крѣпостныхъ но прѳкращаются втѳчѳніо почти всѳго 
XIII столѣтія. Крѣпостныя отношѳнія замѣняются въ помѣстьяхъ 
арендаторскиыи, —- городское населеніе ростетъ: но было бы за- 
блужденіемъ думать о какихъ бы то ни было . идѳально-эманци- 
иаторскихъ, христіанскихъ взглядахъ, якобы вліявшихъ на этотъ 
процессъ раскрѣпощѳнія: такъ, гдѣ для городовъ было выгодно, 
они оставляли въ покоѣ самую тяжелую форму зависимости, нѳ въ 
првмѣръ тяжѳлѣе крѣпостного состоянія, Такъ, въ Венеціи, Фло- 
рѳнціи, Миланѣ и иныхъ мѣстахъ для домашнихъ услугъ, для га- 
рѳмовъ патриціѳвъ, для лупанаріѳвъ портовыхъ городовъ— дѳржалнсь 
въ изобиліи рабы и рабыни. —  сарацііны, грдаи, русскіѳ. ігіеечастныѳ 
люди, уведѳнпые нзъ русскихъ областѳй нрп безчислѳнныхъ татар- 
скихъ набѣгахъ X III, X I V  и X V  столѣтій, продавались тата- 
рами въ Константинополѣ (а иногда и въ Крыму, прямо въ руки 
гѳнуэзцевъ), іі оттуда наводняли ломбардскіѳ города, гдѣ часть ихъ 
оставлялась лля собственныхъ нуждъ, а другая часть отправлялась 
въ Испанію, Балеарскіе острова, Руссильонъ п пр. Эти рабы и 
рабыни покуцались и пѳрепродавались, какъ скотъ, въ странѣ, въ 
которой проповѣдывалъ тогда <1»ранцискъ Ассизскій, гдѣ вѳлась въ 
то жѳ время ожесточенная борьба съ Гогенштауфепами изъ-за по- 
лвтическоіі свободы, гдѣ, наконецъ, массами освобоадались крѣпостные 
крестьянѳ, эманципація которыхъ была выгодна горожанамъ. Рабство 
было удобно, выгодно и прибыльно городамъ— и оно удержа-юсь 
въ Ломбардіи вплоть до повыхъ времепъ.
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Освобождая массаыи крѣиостныхъ. ішходившихся въ сферѣ ихъ 
вліянія, города издаютъ указы о томъ, чтобы впредь крѣиоетноѳ 
состояиіо не было вводимо никогда, Всякія отдачи себя подъ по- 
кровитѳльство, всякія даже добровольнык сдѣлки, переводящія че- 
ловѣка изъ независимаго сословія въ классъ зависимыхъ, объ- 
являются недѣііствительныміі, будѳ онѣ случатся. Въ Пармѣ, Фло- 
ренціи и другихъ городахъ самыя энергичныя мѣры были предпри- 
няты, чтобы уничтожить крѣпостное ■ право, воспрепятствовать его 
возникновенію въ будущемъ, перевести крѣпостныхъ въ разрядъ 
свободныхъ городскихъ обывателеіі, а остающихся въ помѣстьяхъ 
превратпть въ вольныхъ арендаторовъ, снимающихъ землю у своихъ 
бывшпхъ господъ то за денежную ренту, то на половническихъ 
основаніяхъ, то на иныхъ какихъ-либо вольно-договорныхъ уао - 
віяхъ. Денежный наемъ земли въ общемъ былъ почти всюду вы- 
годнѣе половничества для помѣщиковъ, и вотъ почему, когда въ 
134 8 году черная смерть °) въ ужасающихъ размѣрахъ умень- 
шила народонаселеніе, арендаторы всюду ставили помѣщикамъ, какъ 
непремЬнное условіе, половнпчество, а не денежную ренту, и при- 
томъ на_ самыхъ кыгодныхъ для себя основаніяхъ. Половнпчество 
въ Ломбардіи' заключалось въ обязательствѣ съемщпка уплачивать 
помѣщику V . — '/з уродившагося хлѣба и отъ Ѵз ДО ' ' 2  внно- 
граднаго сбора со своѳго участка, пногда къ этому присоединяется 
ѳщѳ и уплата половины всего приплода со скотнаго и птичьяго 
двора. Личныя службы половнпка состоятъ, но далеко не повс«- 
мѣстно, въ посадкѣ дѳрѳвьевъ н нѣкоторыхъ нужныхъ по хозяйству 
земляныхъ работахъ, нричемъ контракты строго опредѣляютъ раз- 
мѣры такихъ работъ въ нользу землевладѣльда. Пнтересная осо- 
бѳнность половничѳства, отличающая его въ .Іомбардіп, состоптъ 
въ обязательпомъ (для нѣкоторыхъ мѣстностей, особенно вблизи 
торгово-промышлѳнныхъ центровъ) разведѳніи шелковичныхъ червей, 
причѳмъ коконы дѣлятся пополамъ мѳжду съѳмщикомъ и землев.іа- 
лѣльцемъ. Если половничество и другіе внды свободпаго держанія 
земли смѣпили крѣностпоо право въ Ломбардіи п Тосканѣ подъ

*) Страшішіі чума, посѣтившая вг 1347-1353 гг. всю Европу.
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вліяніечъ городскнхъ общннъ, устранвавшихъ обязатѳльныѳ выкупы 
крѣпостныхъ и всяческн нроизводившихъ давленіѳ на фоодаловь 
въ этомъ смыслѣ, то въ Срѳдней Италіи тотъ жѳ нроцессъ эмаіі- 
ципаціп крсстьянъ, толіко съ нѣсколько замедленныяъ тѳмпомъ, 
имѣлъ мѣсто въ эти жѳ Х П І - - Х І Ѵ ’ вв. Здѣсь дѣііствовалъ чисто- 
экономнческій расчетъ, по которому интѳнсивность вольнонаомнаго 
труда далско прѳвосходила трудъ крѣпостной, рабскій; акты отпу- 
шенія на волю производиіись по инпціативѣ самихъ владѣльцѳвъ, 
которые такимъ путемъ ]) получали отъ крѣпостного выкуыъ и
2) ему жѳ сдавали участокъ своой зѳмли на половнпчѳскихъ и
иныхъ условіяхъ, что оказывалось болѣе прибыльнымъ, нежели 
прежнѳѳ положеніѳ дѣлъ.

Въ римскои областп всѣ земли дѣлились на Д от іп іса іае , 
т. е. находившіяся въ личномъ завѣдованіи собственника и соіо- 
пісаі^ае, т. е. отдавшіяея съеищикамъ. 0  крѣпостныхъ въ Срѳднѳй 
Италіи слышно' было гораздо долыпѳ, нежели на сѣверѣ, но можно 
прпнять, какъ фактъ, что сильная убыль крѣпостничества имѣла 
мѣсто въ центральныхъ областяхъ Апеннинскаго полуострова ужѳ 
въ X IѴ  столѣтіи. Здѣсь, въ Средней Италіи, процессъ эманци- 
папіи несвободнаго люда совѳршался, правда, медленнѣе, нежѳли 
гдѣ-нибудь близъ Генуи, Вѳнеціи и другихъ торговыхъ цѳнтровъ,
производившихъ давленіе на сосѣднихъ фѳодалопъ, но зато самая
эманципація была шнрѳ, охватывала всѣхъ несвободныхъ людей 
даннаго раіона, въ то врѳмя какъ торговыя общины, одною рукою 
освобождая крѣпостныхъ крестьянъ, другою поддержииали всѣми
мѣрами рабовладѣльчество и торговлю рабами. Иозже всѳго, лишь
къ концу У Х  вѣка, изъ всѣхъ итальянскихь зомель крѣпостноѳ 
право исчѳзло во Фріулѣ и Иьемонтѣ; рабовладѣльчоство же дер- 
жалось и процвѣтало чуть-ли но до самаго Х У П І  столѣтія, вѣіса 
Беккаріи н <і>иланджьори. По крайнеи мѣрѣ, какъ мйновая, торговая 
статья, рабы и въ Х У І Л .  вѣкѣ были въ ходу. Въ Пьемонтѣ и 
Фріулѣ такая запоздалость объярнііотся тѣмъ, что тутъ фоодалы 
были чрезвычаііно сильны и самовластны, давлонія на нихъ никто 
не производилъ, малопаселенность, въ свою очередь, но позволяла 
имъ надѣяться въ будущемъ замѣнить не особенно доходный крѣ-
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постной трудъ болѣе доходнымъ вольноиаѳмнымъ, Огносительно того, 
какая же судьба постигала освобожденныхъ крѣпостныхъ, дается 
двойственный отвѣтъ: і )  тамъ, гдѣ близки были населенные тор- 
говые города, освобожденный людъ большими массаии покидалъ 
помѣстья и иерѳселялся въ городъ, гдѣ обращался къ ремеслен- 
нымъ, мануфактурнымъ и другимъ занятіямъ; часть же оставалась 
дома, но ужѳ работала въ качествѣ вольныхъ людѳй, на новыхъ 
арѳндныхъ основаніяхъ; 2) въ мѣстностяхъ, мало развитыхъ въ 
торгово-промышлѳнномъ отношеніи, освобожденные люди большею 
частью оставались всѣ въ помѣстьяхъ, предлагая свой трудъ быв- 
шимъ своимъ господамъ и на извѣстныхъ условіяхъ.

Экономичѳскую исторію Италіи если не тринадцатаго, то че- 
тырнадцатаго столѣтія нѳвозможно закопчить дажѳ въ самомъ 
бѣгломъ очеркѣ, не коснувшись ѳщѳ и вопроса о паденіи земельной 
общины (особенно па сѣвѳрѣ) подъ вліяніемъ всѳ болѣѳ крѣпнущѳй 
городской буржуазіи и вносимой ѳю въ область имуществѳнныхъ 
отношѳній индивидуализаціи. ІГо такъ какъ зтотъ вопросъ нахо- 
дится въ ближайшей связи съ ноявлѳніемъ на итальянской почвѣ 
мелкихъ деспотій, то мы откладываемъ ѳго разсмотрѣніе до снстѳ- 
латическаго обзора политичѳскои и культурной исторіи Италіи въ 
такъ называѳмую эпоху Возрождѳнія, т. с. въ X I V  -  вв. 
Раньшѳ, нежѳли коснуться этихъ столѣтій, иазванныхъ ещѳ во врѳ- 
мена Ульриха фонъ-Гуттена „зарею новон исторіи", намъ кажѳтся 
умѣстнымъ броспть взглядъ на скудную и малѳнькую ниву птальян- 
ской срѳднсвѣковой образованностл.

1ІСТ0РІЯ 1ГГАЛІИ ВЪ СРЕДНГЕ ВѢКА.

Л И Т Е Р А Т У Р А .

]. 11а русскомъ языкѣ единствѳнныи полный обзоръ экономн-
чѳокихъ отношеній Италіи въ Х - І І І  и с.іѣд. вѣкахъ далъ
М. М. Ковалевскій, во 1І-мъ томѣ „Экономическаго роста Европы
До возникновѳнія капиталистичѳскаго хозяйства“ (Москва, 1 9 0 0 ) .

Стр. 23 9— 316 и 37.5— 47(). Тамъ жѳ указываются іісѣ разбро- 
санныѳ по разнымъ мѣстамъ пѳрвоисточники.



2. К и і і т е г ,  Огвргипё йег Везііг іоз і^ ке іі (іег Коіопеп 
іш  пеиегеп Тозсапа.

3. Ѵ і с е п г і о  8а1ѵо ,  Ѵ*ісеп(1е (Іеііа ргоргіеій і'оп- 
(Ііагіа іи 8ісі1іа.

•1. II. Л у ч и ц к і й .  Рабство и русскіо рабы въ Ита.ііи 
(Кісв. Ушів. Пзв. 1886).
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ГЛ АВА  ВОСЬМ.^Я.

I. Средневѣковые итальянскіѳ универоитеты до начала X IV  в.
II. Арабское вліяніе въ Италіи. Аверроэсг и его школа.

I.
0

Анг.іичане называютъ срѳдніѳ вѣка „темнымп", сіагк а§ез, 
(Іагк І іте . Дѣйствительно, семьсотъ-восемьсотъ лѣтъ, отдѣляю- 
щія паденіе Западной Римской пмперіп отъ эпохи возрождепія, 
весіма скудны свѣтящимпся точками, маякамп п оазпсами просвѣ- 
щенія. Это относптся какъ ко всеіі Европѣ, такъ п къ Италіп. 
Говоря 0 временахъ Теодорпха Великаго мы упомянули о Кассіо- 
дорѣ, 0 Боэціп; въ сущности это былп послѣдніе представптели рпм- 
ской письменности на Апеннпнско.чъ полуостровѣ. За нпмп потянулся 
рядъ вѣковъ безъ всякаго умственнаго просвѣта, безъ всякпхъ 
иризнаковъ мало-мальски живой умственной жизпн. Вѣкъ Карла Велп- 
каго, который многимп увлекающпмися историками прославляется, 
какъ ,. карловингское Возрожденіе", прпнесъ съ собою воскрешѳніе 
имперіи, т. е. иолитическаго ииститута, получившаго это имя,— да 
созданіе придворной школы. Всего этого было, разумѣется, слишкомъ 
недостаточио и для Средней Европы, не говоря уже о далекой отъ 
императорскаго двора Италіи, Десятый вѣкъ принесъ съ собою заглох- 
шій было съ Ѵ столѣтія .аскѳтизмъ; Роумальдъ, св. Лдальбертъ, 
(•в. ІІилъ былп людьми во всѣхъ отпошеніяхъ замѣчательными; они 
ужѳ гамымъ фактомъ своего сущѳствованія какъ бы очпщали и



возвышали окружавшую ихъ варварскую и разбойничью срелу, ііо 
ни новыхъ идей, ни новыхъ понятій въ эту среду они не внеслп, 
ла это, впрочемъ, вовсе и не входило въ ихъ задаяу. Въ конці; 
того же X  столѣтія жилъ и писалъ замѣчательный математикъ 
Гербертъ (впослѣдствіи папа Сильвестръ II), но, вопервыхъ, ника- 
кого ВЛІЯН1Я онъ не имѣлъ на умственную жизнь современниковъ, 
которые даже счнтали его колдуномъ, а во-вторыхъ, онъ былъ 
Французъ, большую часть своеіі жизни нровелъ вні; Пталіи п 
итальянцамъ былъ извѣстенъ больше по паслышкѣ, какъ другъ іі 
учитель почптавшаго его императора Оттона III. Что касается до 
этого императора, теоретически, отвлеченно возлюбившаго Римъ іі 
неяавидпмаго римлянами, то всѣ его попытки воскреспть древно- 
римскія традиціи внѣшнимъ образомъ сбивалпсь скорѣе на маска- 
радъ,̂  нежели на нѣчто серьезное. Въ XI вѣкѣ мы застаемъ въ 
Италіи великую борьбу двухъ нача.іъ, двухъ партій —  папскаго 
Рима п германскаго нмператорства. Обѣ партіи іі до, п послѣ рѣ- 
шительныхъ схватокъ пользуются публицпстпкой, письменной по.іе- 
мпкоіі лля оправданія своихъ взглядовъ п опроверженія соперни- 
ковъ. Это обстоятельство нѣсколько оживляегь умственнѵю атмо- 
сферу ІІталіп, но, конечно, въ одностоіюннемъ смыслѣ;'поіемііка 
продолжается іі въ Х П  столѣтіп, когда начинаетъ свою проповѣдь 
Арпольдъ Брешіанскііі, объявлепный еретикомъ за свои янтипап- 
скіе взгляды, близко подходящіе къ воззрѣніямъ позднѣйшихъ ре- 
Форматоровъ. Въ томъ же вѣкѣ и въ слѣдуюшемъ начинаюгь воз- 
пикать унивсрситеты. Остановимся подробні̂  ̂ на этомъ любопытномъ 
)чрежлоіііи второй половины птальянскаго средневѣковья и раз- 
скажемъ, какъ университеты возпикли и что въ пихъ преподавмось.

Замѣчателыю, что въ то в{»емя какъ самыми знамениіыми италь- 
янскими универсптетами въ исторіи европейской умственной жизнп 
остались унпверситетн Сѣвера, т. е. ЛомГ«рдіи, первымъ по вре- 
мени возникновенія слѣдуетъ признать университол, Юга. Саіерп- 
гкій. Въ точностп пеиввѣстно, когла зародилась салерпская медн- 
«пнсьтія школа; повилимому, не позже X  вѣка, ибо уже въ началѣ 
М  ее пазывають лѣтописпн „исконною- п ,.звамонитою“ . Траіи- 
піи медипинской науки и.чдавна больте отличали К»жную и Среднн.ю
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Италію, а традицііі юрнсіірудоііціи Италію Сѣверіпіо. Ещѳ въ у і
столѣтіи сочинѳнія ['нішокрііта, Га.іона іі иѣкоторыхъ второстопонних ь 
ученыхъ врачѳй были норевѳдоны съ гроческаго ш  общодоступный 
латинскіи языкъ, но лншь въ X I  столѣтіи въ Салорііо эти классики 
мѳдицины подвѳрглись тщатолыіоиу изучонію. Природа мѣстности, 
окружавшѳй Салорно, способствовала но ' мало тому, что имонно въ 
этомъ городѣ началось „возрождоніо класснчоской медидиііы“ : тѳ-
плыіі, мягкій климатъ п обнліо минѳральныхъ ключой дѣлали Са-
лорцо насіоящимъ среднѳвѣковымъ курортомъ. Сравніітолыіо неда- 
леко отъ города находплся знаменитый монастырь Монте-Кассино, 
и такимъ образомъ паломники п больныѳ въ большихъ количе- 
ствахъ посѣщали этп мѣста. Въ X I  столѣтіи, уже къ концу его, 
въ салернскоп мѳдицинскоп школѣ начинаѳтъ .«сѳ большо и большѳ 
давать собя чувствовать арабское вліяніе: коллѳгія докторовъ въ 
Салорно внииатольно изучаѳтъ арабскихъ мѳдиковъ, ихъ пѳроводы 
съ грѳческаго разныхъ до тѣхъ поръ нсизвѣстныхъ медицинскихъ 
трактатовъ н начинаотъ пользоваться громкою славою- И въ X I, 
II въ X II вѣкѣ, въ сущнисти, унивѳрситета въ точномъ смыслѣ 
въ Салорно но существуотъ; ость лишь нѣчто вродѣ медицинскаго 
факультета, съ нкколькими ,,знамонитостями“ во главѣ- Въ 1231 
году Фридрихъ II издалъ указъ, по котороиу никто въ его сици- 
лійскихъ владѣніяхъ нѳ имѣлъ права практиковать бозъ ' диплома, 
выданнаго королемъ Сициліи (т- о- самымъ Фридрихомъ П) послѣ 
прѳдваритѳльнаго отзыва о данномъ лицѣ со стороны коллогіи салерн- 
скихъ докторовъ. Вообщо Фрпдрпхъ 11 былъ большимъ покровителемъ 
медниины: въ 1224 году онъ открылъ унивѳрситетъ въ Нѳаполѣ 
съ медицннскимъ факультѳтомъ, но лѣтъ чорезъ тридцать имонно 
исдііцинскій факультѳтъ въ Ноаполѣ и поросталъ суще:тііовать, 
хотя другіе факультеты остались. Въ томъ жѳ тринадцатомъ вѣкѣ 
модицинскіе факультеты въ Нолоньѣ п Мониелье стали успѣшпо 
конкурировать въ поцулярностн со старою салѳрнскою школою, а 
съ X I V  столѣтія салорнскій унпворситотъ началъ клониться къ 
і̂іадку.

Несравнѳино болыиео значоніѳ для всои Италіи имѣлъ болон- 
скій униворситетъ. Ломбардскіо торговые города съ давнпхъ поръ
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отличались тѣмъ нсключительнымъ въ среднихъ вѣкахъ качествоиъ, 
что тамъ знатные и богатые міряне давали своііиъ дѣтямъ хорошее 
по тому времеии образованіо, и что ученость здѣсь вовсе не явля- 
лась синонимомъ принадлежноети къ духовному классѵ, какъ во 
Францш и Германіи. Уже съ X  вѣка въ Сѣверной Италіи стала 
замѣчаться нѣсколько пракйческая тенленція въ занятіяхъ наукаміі: 
въ другихъ европейскихъ странахъ изучали діалектику, реторикѵ. 
логику, грамматику безъ всякой опредѣленной и ясно ' осмысленноіі 
Цѣли, въ Ломбардіп же привыкали во всей этой школьной премѵ- 
дрости видѣть ключъ къ уразумѣнію-сначала иеточниковъ римской 
исторіи, а потомъ ц рпмскаго юридическаго творчества. ГеограДи- 
ческая близость классическпхъ преданіп, а впослѣдствіи практическое 
значеніе воскресшаго рпмскаго права, оказывалп вліяніе на точное 
ол е конкрѳтное, болѣе рѳальное направленіе ломбардской ученой 

ъ Х І-м ъ , въ особенности въ Х іІ -м ъ  вв. наступаетъ какъ 
мы зпаемъ, живая, богатая внутреннимъ содержаніемъ'эпоха’ осво- 
божденія ломбардскпхъ городовъ, республиканскаго самоуправленія 
отстаиванія своей незавпсимости. Для людей образованныхъ, л ія 
свѣтскихъ юристовъ, для знатоковъ исторіи и правовыхъ норм ъ - 
,ВЪ городскихъ общинахъ раскрывмпсь широкія нерспективы обше- 
ственнаго служенія. —  До открытія и изученія юстиніановыхъ 
,  Пандектовъ “ , т.-е. до Х П -го  столѣтія юриспрѵденпія во всѣхъ 
срѳдневѣковыхъ школахъ игра.іа жалкую, подчпненпѵю роіь со- 
ставляла часть ,реторики« и, конечно, въ гЬ времеиа прпнцнпіа.,ь- 
наго, такъ сказать, беззаконія-особой жизненной силы пмѣть ве 
могла. Но все-таки въ Равеннѣ и Болоньѣ даже въ Х - Х І  вв 
замѣчается весьма жпвой сравііительно интересъ къ каѵк-ѣ \рава  

ѳрвымъ славнымъ болонскимъ юристомъ, основавшимъ цѣлѵю школѵ 
шссаторовъ и комментаторовъ римскаго права, былъ Прнерій, жившій 
■ь пачалѣ X I I  столѣтія. Съ его времени Нолонья становится пен- 
ромъ европейской юридической науки и научнаго преподаванія. Но-

ѵ 2 Г ,  одѣлали атотъ
И р З Т  несомнѣнно. именно
Ирнориі первый пыдѣлилъ нзучеиіе законовъ въ осоГ.ѵю руГфпкѵ
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тогда какъ преждѳ юриспруденція являлась чѣмъ-то въ родѣ прозаи- 
ческаго матѳріала для иллюстрацій роторичѳскпхъ правилъ. Съ ХН -го  
вѣка новый типъ студентовъ явился въ Ііолоньѣ: это были соціалисты- 
правовѣды, 0 которыхъ въ предшествовавшее время не было слышпо; 
нѳ только изъ Италіи, но и нзъ Франпіи, Германіи, Англіи— толпами 
сходились въ болонскія аудиторіи молодыѳ люди, желавшіе поучиться 
римскому праву у знаменитаго глоссатора и его преемпиковъ. Кромѣ 
юраспрудепціи, въ ХІІ-мъ столѣтіи въ Болопьѣ процвѣтало такжѳ 
пзучѳніе теологіи п каноничѳскихъ правовыхъ тезисовъ; но папы 
были нѳдовольны такъ называѳмымъ „болонскимъ духомъ“ , т. е. 
духомъ, явно анти-клѳрикальпымъ и тяготѣвшимъ къ гибѳллинизму. 
Нужно замѣтить, что не принципіальпая догматическая сторона цѳ|і- 
ковныхъ ученіп занимала болонскихъ канопистовъ, по имепно вопросы 
дерковной политикп (объ инвѳститурѣ, подчиненіи или владычѳствѣ 
свѣтской власти относительно духовноп и т. д.). Ломбардская поли- 
тическая жпзнь достаточно объясняетъ такое направленіе болонскаго 
каноническаго права. И  римскоѳ, и каноничсское право процвѣтало 
въ Болоньѣ еще до топ поры, какъ она сдѣлалась обладатѳльницѳй 
унивѳрситѳта, а случилось это, какъ принято считать, въ 1 158 г., 
когда на ронкальскомъ сеймѣ императоръ Фридрихъ Барбаросса  ̂
весьма довольный услугами болонскихъ ученыхіь юристовъ, далъ 
указъ, или вѣрнѣѳ хартію, поставившую прѳподавапіе права въ Лом- 
бардіи въ очѳрчѳнныя закономъ рамки. Всѣ студенты объявлялись 
подъ покровительствомъ императора, а въ случаѣ проступковъ — 
подсудными ѳгіископу своѳго города, но не иному суду. Съ конца 
X II  и въ началѣ ХІІГ вѣка въ Болоньѣ образуѳтся два учѳныхъ 
сословія; 1) „докторовъ“ , • и это сословіе называется коллегіѳй, и 
2) студѳнтовъ, и это сословіѳ получаетъ названіѳ „унивѳрситета*, 
въ собственномі. смыслѣ. Коллегія экзаиѳнуегь аспиранта, желаю- 
шаго въ нее войти, и допускаетъ или отвергаетъ сго. ^Унивѳрси- 
тѳтъ“ , т. ѳ. сословіѳ студентовъ, назывался по спѳціальности сту- 
дентовъ; былъ „университетъ“ къ Болопьѣ— юридическій, медицин- 
скій и пр. Каждый такои „университѳтъ“ (т. е. по наіііему сово- 
купность всѣхъ сгудѳнтовъ факультета) дѣлился по „націямъ* тѣхъ 
лидъ, которыя ѳго составляліі. Паир., въ Болопьѣ „универси-
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гѳты дЬлились иа тосканскую, ломбардскую и риискую" націи. 
Вообшо статуты болонскаі'о унивѳрситота (какъ и въ другихъ италь-' 
янскихъ городахъ) развились и етали играть видающуюся роль лишь 
съ Х І Г  столѣтін, а въ эпоху, которую охватываѳтъ настоящая 
книга, болонскоѳ студѳнчество и болонская ,докторская“ (т. е. иі)е- 
подаватѳльская) коллегія еще да і̂еко нѳ были окончательио уста- 
новлены какъ въ законѣ, такъ н въ обычаѣ. Ііамѣтилась то.іько 
основная черта, отличающая всю срѳдневѣковую университетскѵю 
исторію; корпоративное, цеховое начало было такъ 'си.іьно въ э’ти 
времепа, что и унивѳрситетъ, въ сущности, явля.іся двѵмя цехами 
соедипенными вмѣстѣ: учащихся и учащихъ, причемъ ‘ оба цеха’ 
смотря по нацщ и спеціальностп входяшихъ въ нихъ лицъ, под- 
раздѣлялись на болѣе мелкія категоріи. Въ  Болоньѣ изучались * 
математика, астрологія, тѳологія (впрочемъ, богословскій факультегь 
въ точномъ смыслѣ возникъ лишь въ 1352 г.), изѵчались также 
мѳднцинскія и философскія науки, но, копѳчно, въ и т р іи  ѳвропей- 
скои культуры Болонья останется памятною, главнымъ образогь, 
какъ разсадникъ рпмско-правовыхъ попятііі. Не только для Лом- 
оардш, не только для Италіи, но и для остальной Европы Болонья 
была „юридическою Меккою^ куда ученыѳ пи.іигримы спѣши.іи 
чтобь  ̂ закч)лчить с о̂е юрпдическоѳ образованіе. Впослѣдствіи, въ 

А  V вв., въ Германіи начинаютъ осуществляться мавные прин-
ципы, проповѣдывавшіѳся глоссаторами-коммѳнтаторами юстиніанова
кодѳкса, и мы замѣчаѳмъ любопытную вещь: простой классъ нѣ- 
мѳцкаго карода, нѳдовольныіі исчѳзновѳніемъ нѣкоторыхъ дорогихъ

ему старыхъ институтовъ, устнаго судопроизводства н пр„ понималъ
что въ этомъ отчасти виновны новые и чуждые принципы, идушіе 
съ юга, куда отправлялись, какъ сказано, съ цѣлью пополнить обра- 
зованіе, пѣмецкю юристы: съ понягіемъ о Болоньѣ, ,о  болонскомъ 
ЯДѢ у Нѣкоторыхъ лицъ изъ нѣмецкаго простонароділ ассоціи- 
ровалось представленіѳ о ненавастномъ римскомъ правѣ

Самымъ замѣчатсльнымъ но-слѣ Болонскаго ѵниверситета бы п  
унивѳрснтѳтъ Падуанскіп. гдѣ нроцвѣтало изучоніѳ философіи гдѣ 
(^оластическоѳ пренодаваніе выработа.іо главнѣйшіе свои нетоды 
Основанъ онъ бы.,ъ въ 1222 году, и хотя лишь съ X I V  вѣка
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•

получнлъ болѣо плн монѣѳ полныѳ статуты, но ужѳ съ пѳрвыхъ 
лѣтъ своего сущоствовапія пользовался больпіою популярностыо. 
Изъ ппостранцовъ ѳго особѳнно охотио посѣщалн провансальцы п 
нспанцы.

Кромѣ юрнспрудѳиціи, мѳднцины, астрологін, рнторики, діалек- 
тики, разлпчныхъ вядовъ матѳматикн, въ нтальянскихъ унивѳрси- 
тетахъ ужѳ въ Х Ш  вѣкѣ окончатѳльно упрочнлось схоластичѳскоѳ 
преподаваніе фнлософін. Схоластнка въ X III вѣкѣ перѳжнвала свой 
блѳстящій пѳріодъ, вѣрнѣе, начало своѳго блѳстящаго пѳріода; какъ 
и во всѣ времена особѳнно сильнаго поднятія схоластнчѳскнхъ инте- 
рѳсовъ, вопросъ 0 номинализиѣ и рѳалнзмѣ (т. е. о рѳальномъ нли 
фиктпвномъ сущѳствованіи общнхъ понятій) дѳбатировался тогда и 
въ Нталіп, но для характернстнки итальянскнхъ умственныхъ тѳ- 
ченіи разборъ схоластики Х Ш  вѣка нѳ можѳтъ дать ровно ничего 
любопытнаго, нбо тогдашняя Италія не произвѳла тогда ни одного 
оригннальнаго фнлософскаго мыслитѳля. За то на Апѳннинскомъ по- 
луостровѣ въ это время мы замѣчаѳмъ одио чрѳзвычайно интѳрѳсноѳ 
явлѳніе, почти отсутствующеѳ (въ томъ вѣкѣ) въ остальной Европѣ; 
арабскоѳ вліяніѳ въ фнлософіи прорываѳтся въ Италію и даетъ 
себя здѣсь чувствовать вѳсьма сильно. Очеркъ среднѳвѣковой исторіи 
Италіи намъ кажѳтся всего уиѣстнѣе закончить, сказавши пѣсколько 
с.іовъ объ этомъ оригинальномъ течѳніи, котороѳ проникло въ италь- 
янскую схоластнку Х Ш  вѣка, и котороѳ служитъ однимъ изъ ировоз- 
вѣстниковъ освободительныхъ тѳнденцій Ренессанса: мы говоримъ 
объ авѳрронзмѣ.

П.

Хотя аверронзмъ и явнлся, въ сущности, по своимъ мето- 
дамъ прямымъ продолженіѳмъ схоластики, но въ содержаніи его 
было нѣчто новое, нѣчто дающео ѳму право на особенное вни- 
маніе исторнка нтальянскоіі духовной жнзни въ пероходноѳ время
X I I I— X I V  вв.

Аверроэсъ (илн, какъ онъ назывался по-арабски, Ибнъ-
Рошдъ) жнлъ въ Кордовѣ отъ 1126 до 1198 г. Оиъ былъ
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главнымъ свѣтиломъ изъ той плѳяды арабскихъ комментаторовъ н 
-пероводчиковъ Ариетотеля, которыо познакомили Европу, и прежде 
всего Италііо съ неискажоннымъ, истиннымъ тѳкстомъ философа: 
Аверроэсъ говорилъ, что онъ мечтаетъ только и исключнтельно о 
славѣ комментатора и ни о чемъ болѣе; на самомъ же дѣлѣ, ни- 
какъ нельзя отрицать извѣстной оригинальности въ построеніи его' 
спстомы. Собственно, двѣ проблемы особенно интересуютъ Аверроэса:
0 происхожденіи видимаго міра и о безсмертіи дупіи. Ііо мнѣнію 
Аверроэса, существуетъ первичный двигатель, создавшій міръ и имъ 
управляющій. Богъ, природа котораго, какъ признавалъ Аверроэсъ, 
•неисповѣдима, создалъ этого „первичнагодвигателя", ,первыпразумъ“ 
„дѳміурга“ , словомъ, существо, когороѳ уже въ свою очередь 
создало весь видимый міръ. Этотъ „первый разумъ“ , пря рожденіи 
всякаго чѳловѣческаго существа, отдѣляетъ ему частицѵ себя самого- 
эта частица (божественная) сливается съ другою частицею разѵма 
человѣческаго, врожденнаго у людей. При кончпнѣ смертная 
врожденная частица разума погпбаетъ вмѣсгб съ тѣломъ, а без- 
смертная возсоединяется съ „первымъ разумомъ“ . .Управ.5яется міръ 
■на основаніп предвѣчныхъ законовъ, установленныхъ разъ навсегда 
первымъ двигателѳмъ еще при созданіи видимой вселенной. Есіи  
Аристотель утвѳрждалъ, что міровой пнтоллектъ вѣченъ, а интел- 
лектъ каждаго человѣка смѳртенъ и погибаетъ вмѣстѣ съ тѣломъ 
то Аверроэсъ пошѳлъ ещѳ далѣе въ подчеркиваніи этой идеи о 
смѳртности индивидуальной дущи: онъ подъ вѣчнымъ „первымъ 
раз)момъ понимаетъ единаго создателя вселенной, который самъ 
сотворенъ Богомъ; то же, что человѣкъ предполагаетъ въ себѣ 
бозсмертнаго, есть лишь частица порваго разума, временно, на орокъ 
жизни ему дающаяся. Что касается до свободы воли, то Аверроэсъ 
прнзнаетъ „связность“ душевныхъ движеній и зависимость ихъ 
отъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Чувствуя иротиворѣчіе междѵ своимн 
доктринамп и ученіемъ Корана, Аверроэсъ выдвинулъ положеніе, 
ітзвитое впослѣдствіи вѳсьма обстоятельно итальянскими фнлософами- 
скептиками (ііомионацци, Ванини): если релнгія и философія въ 
чемъ-нибудь между собою несогласны, то философъ можетъ ска- 
зать, что, какъ исиопѣдующій извѣстную религію, онъ вѣрптъ во всѣ (>я
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догматы, но фплософъ, съ нимп несогласенъ. Въ общомъ 
дово.іьно рѣзкій раціонализиъ лѳжитъ на всомъ ученіи Аворроэса; 
этотъ раціона.ііізмъ вскорѣ послѣ смертіі Аверроэса вмѣстѣ съ его 
произведеніямп проникъ въ Италію п привился тамъ весьма сильно. 
Главнымъ образомъ въ ломбардскихъ университетахъ, въ Падуѣ п 
Болоньѣ аверропстскіе взгляды пропагандировались весьма горячо. 
Не мало способствова.іо распространенію антп-к.іерикальнаго авер- 
роизма на Апеннинскомъ полуостровѣ правленіѳ Фрпдрпха П, вся_ 
ческп ■ содѣйствовавшаго успѣхамъ распространенія арабской куль- 
туры въ свопхъ владѣніяхъ. Фрпдрпхъ II, благосклонно относялся 
къ арабамъ, жившпмъ въ королевствѣ Обѣпхъ Спцилііі, принадлѳ- 
жавшемъ ѳму. Замѣчательнып аналптическііі п скѳнтичѳскій умъ 
пмператора, помимо дажѳ всѣхъ его полптичѳскихъ антиііапскпхъ 
тендѳнцій  ̂ застав.іялъ его сочувственно относпться къ фплософскпмъ 
идеямъ арабовъ, нѳнавистнымъ п подозрптельнымъ въ глазахъ рим- 
скаго клпра. Онъ зна.іъ арабскіп языкъ, окружалъ себя арабскпми 
ученымп, прпзывалъ ихъ на каѳѳдры Салернскаго н Нѳаполитан- 
скаго унпверсптетовъ. Въ 1240 году онъ обратплся дажѳ отъ 
собственнаго именп къ разнымъ мусульманскимъ ученымъ (п въ свопхъ, 
п въ чужпхъ в.іадѣніяхъ) съ цѣлымъ рядомъ вопросовъ 0 природѣ 
души, объ отношеніяхъ между метафпзпкою п религіею п пр. Прп 
покровптельствѣ Фрпдриха нѳмудрено, что авѳрроизмъ шнроко распро- 
странился въ коро.іѳвствѣ Обѣпхъ Спцплій п въ тѣхъ .юмбардскихъ 
городахъ, гдѣ бра.іа пѳревѣсъ гибеллонская партія. Впрочѳмъ, ужѳ 
къ концу X I I I  вѣка, когда борьба гвельфовъ п гпбеллиновъ стала 
стихать, аверроизмъ пробра.іся во всѣ ломбардскіе унпвѳрситеты безъ 
псключенія и ужѳ распространялся въ качествѣ чіісто философскаго 
ученія, безъ прпмѣсп какпхъ бы то ни было рѣзко полптическихъ 
тенденцій. Особенно ІІадуя сыгра.іа въ исторіп ита.іьянскаго авер- 
роизма такую жѳ роль, какъ Бо,іонья въ псторіи рецѳпцін рпмскаго 
права. Въ концѣ X III  и въ X IV  вѣка.\ъ распространяѳтся подо- 
зрѣніѳ, что богохульственный анонимный трактатъ о „тре.\ъ обман- 
щикахъ“ (трехъ основателяхъ тео.іогическихъ систѳмъ) нанисанъ
нѳ кѣмъ инымъ, какъ Авѳрроэсомъ.

Вообще, нѳвѣріе и аверронзмъ въ X I V  вѣкѣ являются въ 
. Италіи синонимами. Любопытно, что въ сущностн въ весьма зна-
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читольной мѣрѣ такая ропутація аверронзма была совершенно имъ 
нѳзаслужона: кромѣ свонхъ мнѣній относіітольно бозомортія душіі, 
арабскій фнлософъ ніічсго но говоріілъ такого, что скандалнзовало 
бы дажо ортодоксалыіыхъ магомеганъ ого временн, ослн не считать 
небольшой группы особонно ревнивыхъ блюстителей Корана. ІІо въ 
Италш-помимо мнѣній о безсмертіи душп— арабское проясхожденіо 
аверронзма, покровитольство ему со стороны ненавистнаго Фридриха І1, 
наконецъ, легонда о тожествѣ Аворроэса ц автора „трехъ обман- 
щнковъ (которыхъ, впрочомъ, не стѣснялнсь прнписывагь и самому 
Фридрцху Л ) — все это создало пришедшему пзъ Испаніи ученію 
яеумолимыхъ враговъ среди клириковъ, въ особенности среди нн- 
га:енствующихъ ыонаховъ. Карьера аверроизма въ Ита.іін бы.іа 
двойная. съ одной стороны, онъ явплся олицетвореніемъ невѣрія, 
насмѣшекъ надъ католицпзмомъ, съ другой стороны, въ Падуанекомъ 
униворситетѣ, въ ученыхъ кругахъ — аверроизмъ былъ просто осо- 
беннышъ продолжоніѳмъ схоластичѳской фплософіи— ц только.

торое толкованіе ѳго, конечно, было болѣе согласно съ объѳктивною 
истпною, но въ роліі атѳпстпческой доктрпны аверроизмъ фигури- 

ровалъ въ теченіе именно пѳрвыхъ двухъ столѣтій своего распро- 
страненія въ Италіи. Привѳдемъ мнѣніе ІІетрарки объ авѳрроизчѣ 
показывающѳѳ намъ, какую ненавцсть успѣло возбудпть противъ себя 
ЭТО )чѳніо въ душѣ поэта п какую популярность оно вмѣстѣ съ 
Тѣмъ пмѣло на Апеннпнскомъ полуостровѣ въ пѳрвыя времена
своего сущѳствованія тамъ. „Съ трудо.чъ мог.ін бы меня убѣдить“ -
говоритъ Петрарка,— „что отъ арабовъ можѳтъ явиться что-нибѵдь 
путное. Тѣмъ но менѣѳ вы, ученыо люди, но знаю ужъ вслѣдствіе
какол снисходитѳльносги-осыпаотѳ арабовъ незаслужѳнными похва- 
лами... 0, безуміо! ‘̂ 0, удивительноѳ заблуждѳніо! 0, спящіо иіи 
исчезнувшіе умы ІІталіи!“ ІІопулярность Аверроэса срѳди итальян- 
ЦѲВЪ приводиті. поэта въ отчаяніе; однажды поэтъ заговорилъ съ 

.'верроистомъ 0 св. Павлѣ, и человѣкъ этогъ съ насмѣшкою ска-

залъ, когда Петрарка сослался. да духовныѳ авторитеты: ^оставь
при себѣ своихъ цорковныхъ докторишкъ ((ІО С0ГСЦ ІО 8) ' Вотъ 
осли бы ты м̂огъ читать Авѳрроэса, ты бы увидѣлъ, насколько

исторія л тл л ііі въ  ср ед н іе  в ѣ к а .



онънышо ихъ іісѣхъ“ . По слошімъ Іістраркіі, ися Италія была въ
то время наполнопа авсрроисіаміі.

Впрочсмъ, показаиія Ііетраркіі отііосятся ужо къ срсдипі; 
X IV  вѣка, къ эпохѣ, нѣсколько иыходяіцсіі изъ хронологичсскихъ 
рамокъ настоящѳй книги, по слишкомъ характѳрпия укааанія даіотъ 
право примѣпнть эти показапіа къ болѣо ранному поріоду, т. о. 
ковторой половнпѣ ХІІІвѣка.Схоластичоскоопрѳпоааваніо авѳрроизма 
въ ломбардскнхъ упиворситотахъ вь XIV*. а въ особѳппости въ 
Х \ ’ - Х Ѵ І  вв. прнвело дажо къ послѣдоватолыіому (|іилософскому 
скоптицизму, по ѳщѳ раньшо, ощо до обстоятольноіі унивѳрсиіст- 
скоіі фи.іософскоіі разработки свооп, авсрроизмъ па италі.янскоп 
почвѣ послужилъ одпимъ изъ эломѳптовъ умствснпаго брожонія, 
восьма ярко сказавшагося съ самаго пачала Ропоссапса, въ X I V  сго- 
лѣтіи. Итальянскоо ролпгіозноо Свободомысліо всогда поэтому свя- 

зывало сѳбя съ аверроизмомъ.
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