
1583Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») www.nbpublish.com

DOI: 10.7256/1812-8696.2016.11.21244

§13 ИСТОРИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Сопов А.В.

Политические взгляды Первого  
гуманиста италии. Франческо Петрарка

Аннотация. Предметом исследования данной статьи являются общественно-политические идеи 
итальянского гуманиста Франческо Петрарки, выявление их теоретического потенциала и вли-
яния на развитие новоевропейской политической мысли. Цель данной работы: анализ политиче-
ских идей, генезиса и логики развертывания политико-философского взглядов мыслителя.В твор-
честве Ф. Петрарки как нигде явны мотивы ценности и значимости личности в общественной 
жизни, что в современных условиях строительства гражданского общества является чрезвычайно 
актуальным. Творчество этого «первого патриота Италии» насыщено призывами к единству 
страны. В обстоятельствах духовной перестройки российского общества на основах воспита-
ния патриотизма и национального единства актуальность данного исследования несомненна. 
Методологически автор старался придерживаться основных принципов диалекти¬ческой логи-
ки и конкретно-исторических методов изучения и обработки мате¬риала исследования. Работа 
основана на изучении возможно более широкого круга источников, прежде всего, опубликованных на 
русском языке в разное время сочинений итальянских гуманистов. В тех случаях, когда не удава-
лось разыскать русских публикаций, для изучения той или иной темы, приходилось пользоваться 
много¬численными цитатами произведений гуманистов в научной, прежде всего, историографиче-
ской литературе или обращаться к языку оригинала. Научная новизна исследования заключает-
ся, прежде всего, в раскрытии социально-политического контента синтетического мировоззрения  
Ф. Петрарки. Автор считает, что политико-философское творчество Петрарки отражает ра-
дикальную перестройку социально-политической жизни Италии при переходе от средневековья к 
новому времени, когда политическое знание начало выделяться в относительно автономную об-
ласть человеческого мировоззрения.
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Abstract. The subject of this article is the sociopolitical ideas of the Italian humanist Francesco Petrarca, 
determination of their theoretical potential and impact upon the development of the New European political 
thought. The goal of this work consists in the analysis of political ideas, genesis, and logic of evolution of the 
political-philosophical views of the thinker. In F. Petrarca’s works, we can clearly observe the motives of the 
value and importance of individuality in social life, which in extremely relevant the modern conditions of 
establishment of the civil society. The circumstances of spiritual transformation of the Russian society based 
on patriotism and national unity substantiate the undoubtful importance of this research. In methodological 
aspect, the author was trying to adhere to the fundamental principles of dialectical logic and specific 
historical methods of studying and processing of this material. The scientific novelty primarily consists in 
revelation of the sociopolitical content of F. Petrarca’s synthetic worldview. The author believes that the 
political-philosophical works of Petrarca reflect the drastic transformation of the sociopolitical life of Italy 
in transition from the Medieval period to Modern period, when the political knowledge became a relatively 
autonomous area of human worldview.
Key words: tyranny, humanists, Italy, political ideas, patriotism, humanism, Renaissance, Petrarch, 
monarchy, citizen.

Эпоху Возрождения нередко начинают с 
Данте, в котором гуманисты видели сво-
его предшественника, однако большин-

ство ученых считают зачинателем Ренессанса 
Петрарку. «если Данте являлся предвестников 
Возрождения, то Петрарку при всей противо-
речивости его взглядов можно с полным правом 
считать первым человеком Возрождения» [1, с. 
88]. В его творчестве наметился решительный 
поворот от схоластической традиции и аскети-
ческих идеалов средневековья к новой культу-
ре, обращенной к проблемам земного бытия че-
ловека, утверждающей высокую ценность его 
творческих сил и способностей. 

Все более ощутимой становится потреб-
ность в комплексном подходе к истории обще-
ственной мысли, объединение усилий специа-
листов различных областей знания. Одним из 
главных и неотъемлемых компонентов такого 
мировоззренческого синтезирования является 
анализ истории политических идей, генезиса и 
логики развертыва ния политико-философского 
знания на определенном историческом эта пе. 
Основным же его принципом, на наш взгляд, 
должна стать проб лема человека и его оценочно-
го отношения к действительности.

Первый гуманист италии Франческо Пет-
рарка (Francesco Petrarca, 1304-1374) родился 

во Флоренции, точнее в небольшом тосканском 
городке Ареццо, где нашел убежище его отец, 
белый гвельф после конфликта с черными гвель-
фами. По настоянию отца Петрарка изучал пра-
во в Монпелье, а позднее в Болонье, отнюдь не 
собираясь стать юристом. Он увлекался чтением 
латинских классиков, особенно Цицероном, ко-
торого называл своим отцом. В Авиньоне, у пап, 
Петрарка, приняв духовный сан, но никогда не 
исполнял обязанностей, связанных с ним, всего 
себя посвящал литературе, сонетам в честь Ма-
донны лауры.

Петрарка еще при жизни пользовался неве-
роятной славой. Он оказал огромное влияние 
на современников и на последующие поколения 
гуманистов. Боккаччо после его смерти писал, 
что в течение 40 лет Петрарка безраздельно вла-
ствовал над ним. По-видимому, секрет этого не-
обычайного влияния заключается в том, что Пет-
рарка наиболее полно воплотил в себе и своем 
творчестве духовные искания, помыслы и стрем-
ления людей, принадлежащих эпохе зарождения 
гуманизма.

Надо сказать, что его творчество настолько 
обширно и противоречиво, что анализ его пред-
ставляет нелегкую задачу. Но без выяснения со-
циально-политических взглядов крупнейшего 
представителя раннего гуманизма провозвест-
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ника Возрождения в данной работе, как нам ка-
жется, обойтись невозможно. Петрарка – поэт, 
ученый и политик. Он никогда не был чистым 
лириком, даже в «книге песен». Он занимался 
политикой и занимался ею на таком высоком 
уровне, на каком, пожалуй, не занимался поли-
тикой ни один из поэтов италии. «искусство 
для искусства» возникает позже, на развалинах 
гуманистической культуры, когда писатель или 
художник-гуманист выпадает из исторического 
процесса развития национального самосозна-
ния и, порывая тем самым органические связи с 
народом, превращается в «лишнего человека».

Петрарка, ренессансный поэт, ярчайший 
индивидуалист, не довольствовался обретением 
абсолютной свободы в сфере гуманистической 
культуры. Он пробовал активно вмешиваться в 
современную ему общественную деятельность, 
ставя своей целью её социально-государствен-
ные и национальные преобразования в свете 
своих гуманистических идеалов, ориентиро-
ванных, в свою очередь, на гражданские идеалы 
классической древности, воспринимаемых им 
как идеалы древне-итальянские, т.е. «почвен-
ные» национальные. Родоначальник гуманизма 
был искренний патриот. Он остро ощущал ги-
бельность для италии постоянных междоусоб-
ных войн. трагическая судьба страны побудила 
его написать безусловно лучшую свою канцону 
«италия моя».

Италия моя, твоих страданий 
Слова не пресекут:
Отчаянье, увы, плохой целитель, 
Но я надеюсь, не молчанья ждут 
На Тибре, и в Тоскане,
И здесь на По, где днесь моя обитель [11, с. 278].

Обращаясь к мелким государям италии, поэт 
обвиняет их в том, что они воюют между собой, 
с помощью иноземных наемников, грабят и ра-
зоряют страну:

Кого благодарить, когда не вас,
За нынешние беды,
За то, что неуемной жаждой злата
Отечество разъято
И пришлый меч гуляет по стране? [11, с. 279–280]

Убеждая помянутых синьоров позаботиться 
об устранении этих бедствий, Петрарка настоя-
тельно советует им поддать о родине. «В душе 
итальянцев не умерла еще античная доблесть». 
канцона заканчивается горячим призывом к 
тем, «что о добре пекутся», защитить италию 
от распрей: «Мира, мира, мира!» [11, с. 281]. 
Главнейшие бедствия, которые угнетают ита-
лию Петрарка характеризует так: «власть по-
гребена, свобода подавлена и никогда не конча-
ются войны» [11, с. 244].

такое состояние италии внушает Петрарке 
глубокое огорчение. По поводу землетрясения в 
Риме он пишет весьма примечательные, на наш 
взгляд, строки: «Меня страшно тревожит об-
щее положение политических дел и движение 
не столько земли, сколько людей внушают мне 
печальные предсказания не для Рима только, 
но и для всей италии» [6, с. 84]. такая горячая 
любовь к родной стране, такое болезненное со-
знание ее бедствий должны были вызывать у па-
триота попытки к улучшению положения Отече-
ства, к устранению терзавших его зол. Петрарка 
чувствовал эту обязанность. «Благосостояние 
всей моей Родины и нашей общей матери, – пи-
шет он одному другу, – находится в опасности, 
и тот не сын, кого не трогают обиды, причиняе-
мые любящей матери» [6, с. 83].

Горячий патриотизм Петрарки, по нашему 
мнению, является своеобразным и показатель-
ным. Дело в том, что в это время люди, посвятив-
шие свою жизнь политической деятельности, 
были, как правило, патриотами своего города, 
который они и считали родиной. Петрарка же 
не питал особой привязанности к какому-либо 
определенному городу; отчасти и по этой при-
чине он оказался в состоянии почувствовать не-
обходимость объединения всей страны. к тому 
же понятие единой италии он воспринял у анти-
чных писателей, оно было в известной степени 
абстрактным.

Патриотизм побуждал Петрарку к политиче-
ской деятельности и давал для него общую про-
грамму, но он не представлял себе ясно, какой 
должна стать форма правления объединенной 
страны и, тем более, каким путем можно создать 
единое государство. Но его типично гуманисти-
ческий, ренессансный взгляд на значение лично-
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сти в обществе указывал средства для политиче-
ской деятельности и внушал веру в возможность 
благоприятных результатов, Петрарка не видел в 
истории ничего, кроме личности. В трактате «О 
средствах против счастья и несчастья», он дока-
зывает, между прочим, что тело – тюрьма, а за-
ключенный в нем дух – образ и подобие Божие; 
перл создания и царь природы. Могуществен-
ный разум человека должен и может господство-
вать над самим собой и над другими.

Прилагая эту точку зрения к социально-по-
литическим отношениям, Петрарка приходил к 
вере во всемогущество личности в этой сфере и 
к глубокому убеждению в целительность и вли-
яние человеческого слова. Задумав изобразить 
судьбы античного Рима (древнюю историю сво-
ей родины, как он считал), Петрарка написал 
ряд биографий знаменитых мужей от Ромула до 
Цезаря. Характерно, что, несмотря на страстную 
любовь к литературе и философии, он не внес 
в эту книгу ни одного писателя и ученого. там 
фигурируют исключительно полководцы и госу-
дарственные деятели, что стоит в тесной связи с 
его общим взглядом на политическую жизнь.

Патриотизм пропитывает целиком и этот 
труд Петрарки. Вот характерная цитата: «из 
Цицерона известно изречение Сципиона, что 
всем тем, которые сохранили или усилили ро-
дину или помогли ей, обеспечено определен-
ное место на небе, где они будут наслаждаться 
вечной жизнью» [6, с. 36]. Петрарка никогда 
не принимал непосредственного участия в го-
сударственных учреждениях, органах, поэтому 
он искал и нашел иной путь служения родине. 
Считая, что если люди создают общественные 
порядки и сами же их расстраивают [6, с. 37], 
Петрарка решил воздействовать на людей своим 
авторитетным словом и сделался, наверное, пер-
вым публицистом, какого знает история. «Часто 
просто слово бывало благотворно для благоден-
ствия государств...» [6, с. 37].

Прежние и современные исследователи 
(л.Ю. Шепелевич, М.л. Абрамсон, М.С. коре-
лин, В.Н. лазарев, Н.и. Девятайкина, Г. Фойгт, 
Э. Гарэн, М. Бишоп и др.) [ 1; 3; 4 – 7; 14 – 16] 
резко, порой полярно расходятся в оценке по-
литических стремлений Петрарки. Нам кажет-
ся, причина этого разногласия обусловливается 

разнообразием политических целей Петрарки 
в разное время жизни, да и характером его дея-
тельности, как публициста, откликающегося на 
злобу дня, впадая иногда в противоречия.

Политический идеал Петрарки составля-
ли три главные последовательные по времени 
стремления: всемирное господство Рима, объе-
динение италии и установление в ней мира и по-
рядка. Ранние республиканские симпатии поэта, 
казалось, нашли воплощение в так называемой 
«римской антифеодальной революции», вспых-
нувшей в мае 1347 г. во главе с кола ди Риенцо. 

Петрарка восторженно приветствовал пер-
вые успехи восстания. Он пишет кола ди Риен-
цо восторженное письмо, которое начинается 
восхвалением вновь приобретенной свободе 
и горячей убежденностью защищать ее до по-
следней капли крови. Главная опасность свободе 
грозит со стороны знати, на которую Петрарка 
обрушивается с необычайной страстностью. 
Это жалкие пришельцы, насилием поработив-
шие граждан. их господство не имеет никакого 
основания: по происхождение они – варвары, по 
доблести – нет беднее их никого на свете. Они 
богаты, но богатство награблено этими разбой-
никами. «Благоденствуй, камилл, наш Брут, нам 
Ромул!» – восклицает поэт, – «Благоденствуй, 
виновник римской свободы, римского мира, 
римской тишины» [10, с. 62].

и вновь страстные обличения знати, по от-
ношению к которой «... всякая жестокость гу-
манна и всякое сострадание бесчеловечно» [10, 
с. 62]. «Славным делом» называет Петрарка 
этот антифеодальный переворот. Но вскоре вос-
торг патриотически настроенного поэта сме-
нился тяжелым разочарованием. Энтузиаст кола 
оказался плохим политиком, великие замыслы на 
деле частенько превращались во времяпрепрово-
ждения тирана. и, кроме того, невероятно сме-
лый мечтатель обнаружил такую же невероят-
ную трусость. Восстание потерпело поражение, 
Риенцо бежал из Рима. «если Рим растерзан, то 
каково будет положение италии? – если италия 
обезображена, то какова будет моя жизнь?» [6, 
с. 136] – горько вопрошает Петрарка.

Утратив надежду, возлагавшуюся на кола ди 
Риенцо. Петрарка тем самым потерял и вспых-
нувшую у него на короткое время веру в возмож-
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ность воссоздания в италии республики, осно-
ванной на демократических началах. «Хоть мне 
и ведомо, насколько сильнее было Римское госу-
дарство под властью многих, нежели одного, тем 
не менее, я знаю, что многие великие люди по-
лагали счастливейшим состоянием государства 
иметь во главе одного справедливого государя... 
При нашем нынешнем положении дел, при столь 
непримиримом раздоре душ у нас не остается 
никакого сомнения, что монархия наилучшим 
образом пригодна для объединения и восстанов-
ления сил итальянцев, рассеянных неистовством 
длительных гражданских войн» [10, с. 124].

Отвергая родовую аристократию, Петрарка, 
как и позднейшие гуманисты, был демократом 
только в социальном отношении. Отчаянный 
враг сословных привилегий, он преклонялся пе-
ред аристократией ума и таланта, глубоко прези-
рая тупую и невежественную «толпу», «чернь». 
«толпа с полным правом имеет обыкновение 
называть безумными мудрецов и мудрыми без-
умцев... Все, что думает толпа, вздорно; что го-
ворит – ложно; что одобряет – дурно, что пред-
писывает – постыдно, что делает – глупо» [10, с. 
126], – пишет он.

Но можно ли отожествлять петрарковскую 
«чернь», «толпу», plebe с городскими низа-
ми? Нам кажется, – далеко не всегда. Вряд ли по-
добные его высказывания имели прямой соци-
ально-политический смысл. Вообще духовный 
герметизм от античных времен и до романтиков 
был связан с защитой позиций интеллектуалов и 
творцов против невежества тех, кто притязает 
на понимание, судит и рядит, предъявляя к ним 
свои требования. А это все же характерней для 
аристократических верхов, чем для низов.

как бы там ни было, Петрарка, утратив веру 
в возможность установления демократической 
республики, стал все чаще склоняться к монар-
хической форме правления, что, в общем-то, 
вовсе и не противоречило его принципам, как 
может показаться на первый взгляд. Ведь по его 
ренессансному символу веры, власть должна 
принадлежать лучшему, все равно, какими бы 
средствами она ни достигалась. Петрарка при-
знает всякую власть, которая может возвысить 
Рим, на какой бы основе она ни покоилась, из 
поражения восстания он выносит не надломлен-

ной веру в возможность реставрировать вели-
чие Рима и глубокое убеждение, что эту задачу 
может выполнить отдельная личность. Причину 
неудачи кола ди Риенцо он видел лишь в его ин-
дивидуальных недостатках. «Он виновен в пре-
небрежении, а не в защите свободы, в том, что он 
покинул капитолий, а не в том, что занял его» – 
пишет он в трактате «О средствах...» [6, с. 124].

Вследствие всего вышесказанного, а также 
в силу личных свойств (интерес к науке, ита-
льянское воспитание – А.С.) внимание Петрар-
ки привлек император карл IV. При печальной 
действительности Петрарка не мог найти луч-
ших средств для достижения высокого полити-
ческого идеала, и он избирает преемником кола 
карла IV. Поэт торжественно встречает в 1354 
г. вступившего в Северную италию императора, 
но тот вернулся назад нисколько не изменив по-
ложение Рима.

Через 7 лет карл IV совершил свой второй 
еще более позорный поход в Рим, и Петрар-
ка утратил веру в целебность этого средства. 
«Было время, когда императоры могли надеять-
ся на империю, и народы – на императора, те-
перь же империя – тягость для ее главы, а ее гла-
ва – гибель для народа» [6, с. 126]. После 1368 г. 
Петрарка связывает наступление мира в италии 
с ожидаемым возвращением папы в Рим, настой-
чиво призывая в письмах Урбана V вернуться, 
дабы «королева городов» не оставалась вечно 
вдовой. Призывая папу в Рим, Петрарка желал 
добиться хоть чего-нибудь для родины.

если Рим и не сделается столицей мира, то, 
по крайней мере, освободится от царившей в 
нем анархии. «какой консул управляет теперь 
Римом? какие советники заседают в нем?»  
[6, с. 128]. когда же папа вознамерился вновь 
перебраться в Авиньон, Петрарка превратился в 
настоящего гвельфа, заставляя Рим произнести 
между прочим Урбану: «...у тебя ключи от цар-
ствия небесного и тебе принадлежат обе влас-
ти, ибо никакая власть не терпит сотоварища, а 
двухголовое животное чудовищно» [6, с. 169].

Петрарка обладал грандиозными планами и 
чрезвычайно широким интересом в политиче-
ской деятельности, его внимание привлекала и 
Столетняя война, где его симпатии всегда при-
надлежали Франции, и завоевание иерусалима 
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и война Генуи с Арагоном, но особенно живое 
участие он принимает всегда в итальянских со-
бытиях. его неизменной точкой зрения всегда 
служат интересы мира и порядка в италии.

Самое непосредственное участие прини-
мал Петрарка в кровопролитной войне между 
Венецией и Генуей, которая закончилась подчи-
нением последнего города миланскому тирану. 
еще прежде начала военных действий Петрарка 
попытался удержать от них венецианского дожа 
Андреа Дандоло. «Мы погибнем, раненные соб-
ственными руками», – пишет он, – «мы поте-
ряем власть на море» [6, с. 281]. Но особенно 
его возмущает слух, что Венеция обратилась за 
помощью к арагонскому королю. «итак, ита-
льянцами для уничтожения итальянской сво-
боды призываются варварские короли! Откуда 
же может ожидать помощи несчастная италия, 
если сыновья ее, мало того, что сами терзают 
мать, призывают еще чужеземцев для открытого 
матереубийства» [6, с. 283].

В феврале 1352 г. венецианцы, несмотря на 
союз с кантакузеном и Петром IV Арагонским 
потерпели жестокое поражение. Петрарка обра-
щается к дожу и совету Генуэзской республики, 
призывая прекратить кровопролитие. Генуэзцы 
его не послушали и потерпели решительное по-
ражение, вызвавшее новое утешительное посла-
ние. Но любовь к родине и глубокий интерес к 
общественным делам заставляли Петрарку при-
нимать более близкое участие в политике, чем 
занятия публицистикой.

Отвергнув выгодную службу при курии и 
кафедру во Флоренции, изгнавшей его отца, 
отказавшись от своего любимого уединения, 
Петрарка сделался усердным слугой миланских 
тиранов. Все это делалось ради спасительной 
веры в возможность объединения италии под 
властью одного монарха. Джованни Висконти 
– умеренно жестокий и безгранично коварный, 
решительный и безнравственный пользуется 
всеми средствами для достижения своей цели. 
и Петрарка всячески ему помогает, исполняя 
дипломатические поручения. Но в первый же 
год его службы у Висконти умирает Джованни. 
его сыновья Барнабо и Галеаццо вскоре поне-
сли значительный ущерб. Мечты Петрарки об 
итальянском национальном короле исчезали все 

более и более. летом 1361 г. в Милане появилась 
чума, и поэт навсегда оставил город,

Неудача Висконти нанесла, пожалуй, самый 
сильный удар политическим надеждам Петрар-
ки. им овладело отчаяние и глубокое разочаро-
вание. «Я сыт по горло итальянскими делами» 
[6, с. 287]. Политическая деятельность Петрар-
ки закончилась неудачей, тем не менее она, на 
над взгляд, имеет чрезвычайно важное историче-
ское значение. Петрарка был первым представи-
телем практической политики, ему принадлежит 
первая попытка создать искусство управления 
путем рационального использования наличных 
сил данного времени, которое довершил Ник-
коло Макиавелли. С этой точки зрения, Петрар-
ка – предшественник Макиавелли. Он старался 
быть практичным, держаться действительности, 
отказывался от беспочвенных мечтаний, чтоб 
добиться «необходимого».

Он любил свободу и служил тирании, чтоб 
избавиться от анархии; он ценил людей по их 
нравственным качествам и отказывался от 
этической оценки государей, т.к. думал до-
стигнуть таким путем большего обществен-
ного блага. Петрарка страстно любил родину, 
видел ее страшные бедствия, понимал, что 
старые силы отжили свой век, но не мог най-
ти новых. Апостол индивидуализма слишком 
верил в могущество отдельной личности и не 
замечал иных общественных сил. За год до 
смерти, в Венеции, Петрарка пишет трактат  
«О наилучшем управлении государством» 
скорее морализаторский, чем политический, 
в котором, однако, прослеживается его соци-
альные и политические взгляды. Высоко ценя 
свободу в индивидуальной жизни, Петрарка 
считает естественным и стремление к ней в го-
сударстве. «Стремление к свободе прирожде-
но душе смертных» [10, с. 269].

Рассуждая теоретически, Петрарка находит 
монархию трудно совместимой со свободой: 
«Нет более тяжкого общественного бремени, 
чем монархия… Что иное монархия, как не древ-
няя тирания? От времени не делается хорошим 
то, что дурно по природе» [6, с. 78]. Петрарка 
хорошо понимал, что современные государи 
италии совсем не соответствуют его идеалу 
о хорошем монархе – «общественном рабе». 
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«Наши князья и герцоги – надменнейшие из лю-
дей» [6, с. 78], – пишет он.

и все же ради того, что Петрарка считал выс-
шим благом, ради политического объединения 
страны, он жертвует своим демократизмом и 
пишет: «Что касается современного положения 
наших дел, то, при столь непримиримом разно-
гласии умов, не остается никакого сомнения, 
что для собрания и восстановления итальян-

ских сил, которые рассеяло продолжительное 
неистовство гражданских войн, лучше всего 
подходит монархия. Зная это, я считаю царскую 
руку необходимой против наших болезней [6,  
с. 71]». Подводя итог, можно сказать, что в про-
изведениях Петрарки содержались, может быть, 
в неразвернутой форме, все те идеи, которые 
следующие поколения гуманистов развили и 
превратили в стройную систему.
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