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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
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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-



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
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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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