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ФЛОРЕНТИНЕЦ ФРАНЧЕСКО ГВИЧЧАРДИНИ: 
ПРИМЕР СТАНОВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
ЭПОХИ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙН 1494–1559 ГГ.
Павлов Кирилл Владимирович

Институт истории СПбГУ, Санкт-Петербург

Аннотация
Исследование посвящено проблеме формирования выдающейся личности эпохи Итальянских 

войн — флорентийского историка, дипломата и мыслителя Франческо Гвиччардини. Автор рас-
сматривает раннюю биографию Гвиччардини и делает вывод о ее влиянии на становление фло-
рентинца как «утилитариста» в истории своей эпохи.

Ключевые слова: Гвиччардини; Флоренция; Итальянские войны.

1. Введение: о становлении личности как акценте исследования
Говоря о становлении личности Франческо Гвиччардини (1483–1540), необходимо 

определить: какую часть его жизни считать подобным становлением? Если бы мы рассу-
ждали о современной нам личности, скорее всего, мы были бы вправе сказать, что подобное ста-
новление происходит всю жизнь. Однако Гвиччардини жил в средневековом обществе (пусть 
и находившемся на этапе своего наивысшего социального прогресса — в стадии т. н. «Высокого 
Возрождения» [7]). Исходя из этого, в свою очередь, следует ответить на промежуточный вопрос: 
какой возраст в Средние века понимался предельным во взрослении (или становлении) челове-
ка? Рассуждая о понимании возрастных этапов в жизни человека в средневековом социальном 
сознании, нужно упомянуть две общие наиболее распространенные модели разделения возра-
стов человека, известные Средневековью: теории Аристотеля и Исидора Севильского. Француз-
ский историк Ф. Арьес отметил, что теория Исидора проистекает из развития идей Аристотеля 
до алгоритмической линейной системы [2, с. 32–33]. Так, по мнению Арьеса, греческий философ 
выделял лишь три этапа в жизни человека как имеющие самостоятельное значение — от рожде-
ния до 7 лет, от 7 до 14 лет и от 14 лет до 21 года [2, с. 32]. Тогда как Исидор Севильский объеди-
нил первые два этапа по Аристотелю и определил период жизни человека от рождения до 14 лет 
как детство, дополнил этап 14–21-летнего возраста до 28 лет, обозначив его отрочеством, а затем 
выделил этапы молодости (до 45 лет), зрелости (до 60 лет) и старости [2, с. 32–33]. В современной 
философской литературе представление Арьеса в отношении концепции Аристотеля подвергну-
то пересмотру. Так, отечественная исследовательница античной философии М. А. Солопова ука-
зывает на сочинение Аристотеля «О юности и старости, жизни и смерти», прямо свидетельству-
ющее, что греческий мыслитель делил жизнь человека не на возрастные этапы, а на органические 
процессы: человек по Аристотелю живет и умирает, подобно любому живому существу [8, с. 32–
36]. Вместе с тем, идея о цикле как стадии деления жизни человека по годам не может принадле-
жать в античной философии одному автору: идею семилетних циклов до Аристотеля выдвигали 
Пифагор и Гиппократ [1, с. 129], а похожую (но с девятилетними циклами вместо семилетних) — 
Платон [1, с. 168]. Таким образом, Исидор в своей теории возрастов человека выразил жизне-
способную для восприятия в средневековом обществе «компиляцию» идей античных авторов. 
В социальной практике Средневековья, применение теории Исидора во многом зависело от до-
минирующей в том или ином конкретно взятом средневековом обществе плоскости обществен-
ной жизнедеятельности. Для Флоренции эпохи Возрождения, в которой жил Гвиччардини, такой 
плоскостью была политическая плоскость. По выражению академика Е. А. Косминского, флорен-
тийское общество ренессансного периода явило собой «…лабораторию политического опыта, на-
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подобие той, которую мы видим в демократических городах-государствах Древней Греции» [6, 
с. 56]. Анализируя историческую мысль ренессансной Флоренции, Косминский также соотносит 
ее общественное устройство с Римом, утверждая, что флорентинец эпохи Возрождения подобно 
римлянину мыслил себя в первую очередь гражданином своего государства, а сам республикан-
ский Рим, или, дословно, государство «общего дела» — «respublica» — идеальным практическим 
образцом такового [6, с. 60–62]. Соответственно, становление личности флорентинца происхо-
дило в подготовке к общественно-политической практике и для этой подготовки. Сама же обще-
ственно-политическая практика для гражданина Флоренции начиналась в возрасте 29 лет, когда 
флорентинец получал право участия в городских комиссиях по принятию законов [5, с. 15]. Об-
ратим внимание, что флорентийская практика становления личности в политической плоскости 
как базисе общественной самореализации своеобразно соотносится с упомянутой нами теорией 
возрастов человека за авторством Исидора Севильского. По Исидору, к возрасту 29 лет человек 
лишь вступал на этап молодости [2, с. 32]. В ренессансной же Флоренции гражданин этого возра-
ста считался уже достаточно зрелым, чтобы, подобно Гвиччардини или его старшему современ-
нику Никколо Макиавелли [5, с. 15], получать назначения на дипломатические миссии в интере-
сах тосканской республики. Поэтому, говоря о становлении личности Франческо Гвиччардини, 
мы будем иметь в виду его жизнь до возраста 29 лет, когда он начал политическую практику, за-
няв пост посла Флорентийской республики в Испании [9, с. 591].

2. Флорентинец эпохи Итальянских войн: локальная идентичность как фактор станов-
ления личности Франческо Гвиччардини

Родившись в 1483 г. во Флоренции и умерши в 1540 г. в тосканском местечке Арчетри, Фран-
ческо Гвиччардини имел право сказать: «Я родился и умер при Медичи». Однако флорентийское 
государство под управлением Медичи, в котором он родился и провел детские годы, было круп-
нейшей республикой Апеннин, а его правитель Лоренцо — ключевым посредником «баланса сил» 
в политической жизни городов-государств Италии, или «языком баланса» — «l'agodellabilancia» 
[12, p. 9]. Пользуясь своим геополитически выгодным положением в центре Италии, Флоренция 
Лоренцо утвердилась в качестве государства-«медиатора» среди пятерки крупнейших городов-
государств Италии, в которую, помимо нее самой, входили Неаполь, Милан, Венеция и папское 
государство с центром в Риме [12, p. 9]. Кроме того, Флоренция времен Лоренцо Великолепно-
го была культурным центром ренессансной Европы. Великолепие культурной жизни города той 
эпохи в сознании европейских современников очень точно отметил выдающийся советский ме-
диевист В. И. Рутенбург, назвавший его «Афинами Возрождения» [7, с. 37]. Флоренция же вто-
рой трети XVI в., в имении в Арчетриблиз которой Гвиччардини скончался, — это хоть и центр 
герцогства, под управлением все тех же Медичи из «младшей» ветви династии, но само герцог-
ство уже не претендовало на дипломатическую самостоятельность, попав под протекторат Им-
перии Габсбургов [10, p. 466–468]. Поддерживаемая герцогами Медичи культура двора полити-
ческие реалии своих предшественников не меняла: оставаясь одним из центров ренессансной 
культуры, Флоренция стала «периферией» в европейской системе международных отношений. 
Всю свою жизнь Гвиччардини мог наблюдать процесс политической реструктуризации своего 
государства: причиной тому — Итальянские войны 1494–1559 гг., крупнейший военно-диплома-
тический конфликт в Европе позднего Средневековья — Раннего Нового времени. После смерти 
Лоренцо Великолепного в 1492 г. «баланс сил» в итальянской политической системе был разру-
шен: следствием этого стала экспансия Франции в Италию, с целью реализации династических 
прав французского королевского дома Валуа на владение Неаполем и Миланом [10, p. 376–377]; 
[10, p. 403]. Наследник Лоренцо Великолепного — Пьеро II Медичи — в сложившейся ситуа-
ции поступил неочевидно, приняв сторону союза Испании и Неаполя и сделав так вопреки тра-
диции Медичи придерживаться франкофильской ориентации в международной политике [10, 
p. 377–378]. Результатом этого решения Пьеро стало поддержанное официально Венецией, а не-
гласно — и Францией, восстание Пизы против Флоренции и отложение пизанской территории 
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из-под флорентийского господства [10, p. 379–380]. После этого, Медичи были изгнаны из рес-
публики: для Флоренции, как и для всей Италии эпохи войн, началось время интенсивных по-
литических трансформаций. В том числе — и в плане государственных границ. Так, британский 
историк Д. Наджеми в отношении периода 1494–1559 гг. упоминает, по меньшей мере, одинна-
дцать изменений границ флорентийского государства [10, p. 375–473]. Не менее интенсивно мо-
дифицировалось во Флоренции и внутреннее устройство государства. В условиях попеременно 
сменявших друг друга форм государственного аппарата: франкофильского «широкого» пра-
вительства Джироламо Савонаролы (1494–1498 гг.); «нейтрального» режима Пьеро Содерини 
(1498–1512 гг.), поддерживавшего с Францией оборонительный союз и «…имевшего гибридные 
черты как «широкого», так и «узкого» правительств» [11, p. 161]; стремившегося лавировать ме-
жду Францией и Испанией «узкого» правительства Медичи (1512–1527 гг.) — важнейшее значе-
ние для любого флорентийского рода приобретала занимаемая им политическая линия. Таким 
образом, флорентинец Франческо Гвиччардини в некотором смысле был «обречен» стать по-
литиком: если не в практической деятельности, то в поддержании и выборе фамильных связей.

3. Жизнь Гвиччардини до 29 лет: становление «флорентийского утилитариста»
Франческо Томмазо Гвиччардини родился в марте 1483 г. во Флоренции в семье флорентий-

ских оптиматов — Пьеро Гвиччардини и Симоны Джанфильяцци. Сам Гвиччардини в сочинении 
«Воспоминания о себе самом» указывает, что родился «6 марта 1482 г. во Флоренции около деся-
ти часов» [3, с. 303], но здесь следует иметь в виду, что во Флоренции год начинался 25 марта. По-
этому по современному счету, годом его рождения дается именно 1483 г. Он упоминает, что по-
лучил имя Франческо в честь деда отца по линии матери, Франческо Нерли. А вторым именем 
при рождении он получил имя Томмазо — в честь Фомы Аквинского, в день которого он родил-
ся [3, с. 303]. Про отца Франческо Гвиччардини мы узнаем из его «Семейной хроники»: Пьеро 
Гвиччардини, единственный сын Якопо Гвиччардини, флорентийского посла в Риме, родился 9 
июня 1454 г. В 1472 г., около восемнадцати лет, отец Франческо женился, «…взяв хорошее прида-
ное, на Симоне, дочери мессера Бонджанни Джанфильяцци, в то время влиятельного граждани-
на» [4, с. 297]. Характерно, что это единственное упоминание о матери в «Семейной хронике» 
и «Воспоминаниях о себе самом» у Франческо Гвиччардини вообще. Об отце, Пьеро Гвиччарди-
ни, он указывает, что, унаследовав от Якопо Гвиччардини больщой капитал, Пьеро не унаследо-
вал его честолюбия и таких высоких постов, как Якопо (посол Флоренции в Риме), не занимал [4, 
с. 297]. Например, в 1490 г., как пишет Франческо Гвиччардини, его отец должен был стать послом 
Флоренции в Неаполитанском королевстве, но отказался от поста из-за семейных хлопот, связан-
ных со смертью Якопо [4, с. 297–298]. Вместе с тем, после смерти деда Франческо, его отец 
в том же 1490 г. занял его место в Коллегии семнадцати, при Лоренцо Великолепном — влиятель-
ной политической структуры Флоренции. Как отмечает Франческо, коллегия состояла из «пер-
вых людей в городе», и его род, сначала — в лице деда, а затем — в лице отца, в ней фигурировал 
[4, с. 298]. Кроме того, отец Франческо, по его упоминанию, все-таки получил важное диплома-
тическое назначение. Так, при наследнике Лоренцо Пьеро II Медичи он стал неофициальным по-
сланником Флоренции в Милане при дворе герцога Лодовико Моро и, с точки зрения Франческо, 
предсказал политический кризис в Милане как «очаг» глобальных итальянских противоречий [4, 
с. 299]. Таково было положение семьи Гвиччардини во Флоренции во времена Медичи. Что было 
с ними в годы правления республикой монаха Джироламо Савонаролы после изгнания Медичи 
(1494–1498) — Франческо почти обо всем умалчивает. Поэтому про юность Франческо, пришед-
шуюся на савонаролианское правление Флоренцией, а также — на «перестройку» города в пер-
вые годы после казни монаха под началом Пьеро Содерини, нам известно немногое. Про свои 
детские годы Франческо Гвиччардини вспоминает лишь в контексте учебы, отмечая, что уже 
в детстве интересовался правом [3, с. 304]. Далее следует череда юношеских, вновь ученических, 
воспоминаний Франческо Гвиччардини об изучении права в разных правовых школах у раз-
ных же преподавателей. Кто были его учителями? В 1498 г. — мессер Якопо Модести ди Карминь-
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яно из Прато, у него Франческо Гвиччардини учился во Флоренции, гражданскому праву и ин-
ституциям. Далее — мессер Орманоццо Дети, в 1499 г. Гвиччардини слушал его курс общего 
римского гражданского права, а в том же году позднее — каноническое право у мессера Франче-
ско Пепи, как упоминает Гвиччардини, эти занятия вскоре прервались, так как Пепи в 1500 г. уехал 
послом Флоренции в Рим [3, с. 304]. Поэтому он продолжил курс канонического права у мессера 
Джованни Виторио Содерини. Приближение Гвиччардини к роду Содерини в то время — очень 
важное для Франческо обстоятельство их семейной истории, поскольку Содерини тогда претен-
довали на установление долгосрочной власти над Флоренцией на началах «паритетного правле-
ния» в проекте «республики равных». Отметим, что Пьеро Содерини, фигурировавший в этом 
проекте как гонфалоньер Флоренции, в отношении отца Франческо, Пьеро Гвиччардини, про-
явил значительное уважение, включив его в Совет Десяти — руководящий орган флорентийской 
дипломатии [10, p. 404–405]. Таким образом, можно утверждать, что Гвиччардини на тот момент 
связывали свои надежды на политическое влияние в республике именно с Содерини. Тем не ме-
нее, Франческо не остался во Флоренции. Он поехал в Феррару учиться праву в феррарском сту-
дио (университете): «Я уехал учиться в Феррару, по воле отца моего Пьеро, который непремен-
но хотел отправить меня учиться подальше от Флоренции и считал, что я буду больше стараться, 
когда окажусь вне дома. Однако он ускорил мой отъезд, так как во Флоренции тогда было очень 
неспокойно, и отец, на случай какого-нибудь переворота в городе или каких-нибудь событий во-
вне, которые угрожали бы свободе, хотел бы иметь убежище, куда можно было бы переправить 
самое ценное из его имущества. Поэтому он послал меня в Феррару, где студио было очень не-
важное, но он предпочел его всякой другой школе, так как город этот был в те времена очень спо-
коен под управлением герцога Эрколе д'Эсте» [3, с. 305]. По всей видимости, «переправа» капи-
талов семьи Гвиччардини в Феррару началась уже в тот же год, и Франческо был в ней транзитным 
лицом [3, с. 305]. Далее, Франческо Гвиччардини в 1502 г. переезжает в Падую, чтобы учиться в од-
ной из лучших правовых школ Италии — в падуанской, в студио Падуи. Франческо учился в Па-
дуе до 1505 г., став доктором права, и хотел остаться там, чтобы преподавать право в студио Па-
дуи. Но здесь неожиданно вмешался отец и потребовал, чтобы сын вернулся во Флоренцию: 
«Отец мой, Пьеро, считал, что за время с начала моего ученья до этого дня было истрачено отча-
сти на мое ученье, отчасти на книги, отчасти за время жизни вне дома, отчасти на докторат на 26 
дукатов сверх пятисот дукатов; однако точно указать цифру не могу» [3, с. 308]. По всей видимо-
сти, Пьеро Гвиччардини потребовал «расчета» от сына в связи с ухудшением положения семьи. 
Режим Содерини, на который «ставили» Пьеро Гвиччардини и его единомышленники, в сочине-
ниях Франческо упоминаемые как «мудрые» — «savii» [9, с. 588], уже не походил на «республи-
ку равных ». С 1502 г. Содерини при под держке Франции у твердился в качестве 
«gonfaloniereperpetuo» — «пожизненного гонфалоньера» [5, с. 29]. Не устраивала «мудрых» и не-
разрешенность проблемы Пизы: в этом едва ли кто-то во Флоренции не был с ними солидарен, 
поскольку три безрезультатные попытки возвращения пизанского владения Содерини финанси-
ровались им за счет повышения налогов [5, с. 55]. Вернувшись по требованию отца во Флорен-
цию в 1506 г. и начав адвокатскую службу, Франческо Гвиччардини застал свой город в напряжен-
ном ожидании новой трансформации. Свои личные ожидания и размышления того времени он 
выразил в работе в 1506–1509 гг. над своим первым историческим сочинением — «Историей Фло-
ренции» [9, с. 590]. Анализируя историю своей республики с 1454 по 1509 г., Гвиччардини при-
шел к выводу, что лучшее «лекарство» от политических трансформаций и катаклизмов для его 
государства — это здоровая осторожность в отборе круга лиц, непосредственно связанных с при-
нятием политически ответственных решений, или, выражаясь современным языком — полити-
ческий утилитаризм по типу меритократии [9, с. 590]. При этом с точки зрения Гвиччардини, это 
практически единственно возможная практика управления государством при его республикан-
ском устройстве: в этом отношении, флорентинец проявляет прогрессивный утилитаризм воз-
зрений непосредственно на свою республику, видевшуюся его предшественникам — флорентий-
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ским гуманистам XV в. — идеалом политической свободы воли — «libertas» [11, p. 44–49]. Этот 
не по годам зрелый утилитаризм Франческо проявился и в его выборе фамильных связей. 
Не скрывая своих симпатий к идее правления «мудрых», среди которых был и его отец, Гвиччар-
дини в 1509 г. женится на Марии Сальвиати — дочери Аламанно Сальвиати, сторонника изгнан-
ных из Флоренции Медичи, возглавившего Совет Десяти и вместе с тем — дипломатию респуб-
лики [3, с. 310]. Он делает это вопреки воле отца, ориентируясь на личный интерес 
в перспективе дипломатической карьеры: очевиден пример разложения фамильной наследствен-
ности интересов, характерной для флорентинцев [9, с. 590]. Этот шаг демонстрирует главное ка-
чество личности Франческо Гвиччардини — утилитарно-практическую направленность каждого 
действия. Гвиччардини — политик — утилитарист и человек — утилитарист: это будет основой 
его дипломатической практики, начавшейся в 1512 г. Этот же дух утилитаризма станет идейной 
основой и для возвеличившей его «Истории Италии».
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