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Дипломатический дебют Франческо Гвиччардини 
на службе Флоренции: миссия к Фердинанду 
Католику (1512–1513)

Аннотация. В статье рассмотрена миссия флорентийского дипломата эпохи 
Итальянских войн Франческо Гвиччардини ко двору Фердинанда Католика. 
Актуальность исследования начала дипломатической деятельности Гвич-
чардини связана с интересом современной науки к истории Флорентийской 
республики и европейской дипломатии XVI в. Изучив данную миссию, ав-
тор делает выводы не только о ее ходе и итогах, но и о характере службы ее 
исполнителя.
Ключевые слова: Гвиччардини, Фердинанд Католик, Итальянские войны, 
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Francesco Guicciardini’s Diplomatic Debut in the Service of 
Florence: The Mission to Ferdinand the Catholic (1512–1513)

Abstract. The article examines the mission of the Florentine diplomat of the era 
of the Italian Wars Francesco Guicciardini to the court of Ferdinand the Catholic. 
The relevance of the study of the beginning of Guicciardini’s diplomatic activity 
is connected with the interest of modern science in the history of the Florentine 
Republic and European diplomacy of the 16th century. Having studied this mis-
sion of Guicciardini, the author concludes not only about its progress and results, 
but also about the nature of the service of its performer.
Keywords: Guicciardini, Ferdinand the Catholic, Italian Wars, diplomacy.

В современных исследованиях по общей истории крупнейшего ев-
ропейского военно-дипломатического конфликта позднего Средневеко-
вья и раннего Нового времени — Итальянских войн 1494–1559 гг. — в ка-
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честве ключевого фактора, объясняющего их происхождение и затяжной 
характер, нередко акцентируется проблема структурной дестабилизации 
внутриитальянской политической системы как на уровне взаимоотно-
шений городов-государств Италии (работы А. Гамберини [1] и И. Лац-
царини [2]), так и в самих итальянских государствах (исследования 
Ф. Риччьярделли [3] и Д. Блэк [4]). При этом противостояние полити-
ческих систем внутри Италии интерпретируется некоторыми авторами 
как «зеркало» комплекса социально-политических и экономических 
факторов, определявших аналогичное противостояние по всей Евро-
пе (М. Малетт, К. Шоу [5]). Так, в исследовании «Итальянские войны, 
1494–1559: война, государство и общество в Европе раннего Нового 
времени» выделяются такие глобальные проблемы затяжных локальных 
внутриитальянских политических противоречий для европейской поли-
тики, как пересмотр основанной на феодальном праве Высокого Сред-
невековья практики обозначения границ между государствами, ставшей 
в XVI в. архаической [5, р. 218–249], а также континентальный эконо-
мический преколониализм крупнейших абсолютистских держав Европы 
[5, р. 290–295]. В политике же итальянских городов-государств в войнах 
отмечена общая непоследовательность этой политики как ключевое об-
стоятельство, определившее столь затяжной их характер [5, р. 16–18]. 
В этом отношении, как указывают исследователи, весьма показатель-
на политика в войнах на Апеннинах такого немало значившего во вну-
триитальянской политической системе государства, как Флорентийская 
республика: за ключевым успехом этой политики — возвратом утра-
ченной в начале войн в 1509 г. Пизы — неожиданно последовала смена 
внутриполитической формации тосканского государства, выразившаяся 
в реставрации династии Медичи [5, р. 77–79, 117–118]. Подобная непо-
следовательность флорентийской политики обуславливалась, прежде 
всего, дестабилизацией положения Флоренции в «расшатанной» системе 
баланса сил в Италии, поддерживавшейся в 1454–1494 гг. посредством 
участия флорентийского правящего дома Медичи как медиатора во вну-
триитальянских военно-дипломатических спорах [6, p. 9–10]. Однако 
после смерти в 1492 г. Лоренцо Медичи Великолепного, бывшего клю-
чевой фигурой — «языком баланса» («l’ago della bilancia»), по меткому 
выражению Никколо Макиавелли [7, с. 319] в соблюдении «баланса сил» 
на Апеннинах, Италия погрузилась во внутриполитический хаос, пере-
шедший с учетом интересов в итальянской политике крупнейших евро-
пейских держав (Франции, Испании и империи Габсбургов) в затяжной 
военно-дипломатический конфликт Итальянских войн.
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Для Флоренции в этих условиях ключевой проблемой военной ди-
пломатии длительное время оставался т. н. «пизанский вопрос», связан-
ный с выходом Пизы из-под флорентийского господства, произошедшим 
при наследнике Лоренцо — Пьеро II Медичи [8, с. 255]. Владение Пизой 
с 1406 г. позволяло Флоренции иметь стабильный «фронтир» на порубе-
жье внутриитальянских границ между пятью ключевыми городами-госу-
дарствами Италии, к числу которых, помимо нее самой, относились Ве-
нецианская республика, Неаполитанское королевство, герцогство Милан 
и Папская область [9, с. 448]. Кроме того, «пизанский вопрос» обострил 
и традиционную для Флорентийской республики проблему внутриполи-
тической дихотомии governo largo — governo stretto, «широкого» и «уз-
кого» правительств [8, с. 255]. В условиях попеременно сменявших друг 
друга форм государственного аппарата — профранцузского «широкого» 
правительства 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» [3, р. 161]; стремившегося лавировать 
между Францией и Испанией «узкого» правительства Медичи (1512–
1527 гг.) — важнейшее значение в поддержании флорентийских интере-
сов в войнах на Апеннинах приобретала «тонкая» дипломатия. В частно-
сти, дипломатам Флоренции при осуществлении своей практики важно 
было уметь лавировать между интересами той или иной группировки 
в республиканской внутриполитической борьбе. При этом своеобразная 
аморфность взглядов на противостояние сторонников обеих точек зре-
ния, а также сподвижников и противников Медичи зачастую становилась 
фактором успешного дипломатического назначения для флорентинцев 
эпохи Итальянских войн в не меньшей мере, нежели опыт службы ре-
спублике и способности.

Одним из ярких примеров подобного «тренда» в политической прак-
тике Флорентийской республики эпохи Итальянских войн стал диплома-
тический дебют Франческо Гвиччардини — посла тосканского государ-
ства ко двору Фердинанда Католика. В обновленный дипломатический 
корпус республики вошли антагонисты gonfaloniere perpetuo — пред-
ставители финансово-аристократической элиты города, осуществившие 
в 1512 г. реставрацию Медичи [10, р. 81–82]. В 1511 г., в последний год 
гонфалоньерата Содерини, одним из них стал Франческо Гвиччардини — 
сын умеренного сторонника режима Медичи Пьеро Гвиччардини, муж 
Марии Сальвиати, дочери Аламанно Сальвиати, первого руководителя 
«мудрого» Совета Десяти и инспиратора нового дипломатического кур-
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са республики, установившегося после возврата Пизы и направленного 
против Содерини [11, с. 314]. В рамках этого курса новым приоритетом 
флорентийцев вместо привычного нейтралитета стал поиск сильного 
«посредника» в деле интеграции в итальянскую политику европейских 
гегемонов, каковым Флоренция сначала ожидала увидеть Испанию [10, 
р. 83]. Соответственно, первые шаги трансформированной флорентий-
ской дипломатии были предприняты в испанском направлении: именно 
в Испанию был делегирован послом Гвиччардини для исполнения пер-
вой в своей политической практике дипломатической миссии [11, с. 328].

Отметим, что Гвиччардини, до начала дипломатической практики 
служивший адвокатом в различных флорентийских обществах, некоторое 
время сомневался в своей способности исполнить назначение на ответ-
ственный пост посла республики в Испании, руководствуясь соображени-
ями предпочтительности оставаться в стороне от высокой политической 
ответственности, культивируемыми в нем его отцом Пьеро [12, с. 297]. 
Не лучше ли ему оставаться тем человеком, за которого кидают «черные 
записки» в Башенном ведомстве (Ufficiali Della Torre) и капитуле Бигалло 
[11, с. 327]? Кроме того, Франческо прекрасно помнил опыт неудачи вы-
движения на пост делегата Флоренции по делам республики времен гон-
фалоньерата Содерини в Лукке по заключенному с ней союзу: причиной 
отказа флорентийского руководства послужила молодость и свойствен-
ная ей неопытность в политических делах [11, с. 316]. Почему же ему, 
не достигнувшему минимального возраста двадцати девяти лет для за-
нятия какой бы то ни было должности в государственном республикан-
ском аппарате, сразу доверили положение «посла флорентийской Синьо-
рии к Его Королевскому Высочеству» [Imbasciatore de mia Eccelenistimi 
Signori di Firenze a V. Reale Maesta] [13, р. 15] в Испании? Например, Ма-
киавелли получил свое первое назначение, хоть и в столь же молодом воз-
расте, но на переговоры к властителю соседнего с Флоренцией Пьомбино 
д’Аппиано, а не к влиятельному монархическому дому Европы, и, что 
еще важнее, — без наделения его миссии статусом посольства. По сути, 
перед Гвиччардини, как весьма точно отметил К. Челли, в контексте его 
дипломатической практики сразу встал вопрос ее моральной оправдан-
ности: «Урок Гвиччардини заключается в том, как работа на коррум-
пированную систему может принести пользу личным краткосрочным 
интересам, но иметь долгосрочные негативные последствия для себя 
и общества… Урок из жизни и трудов Гвиччардини — это понимание 
того, что работа в рамках коррумпированной системы не приводит 
к решению проблем» [14, р. 13]. Франческо понимал, что своим новым 
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положением обязан двум не связанным с его личностными качествами 
и способностями обстоятельствами: браком с дочерью инспиратора про-
екта возвращения Медичи в республику Марией Сальвиати [11, с. 310], 
а также нейтральностью взглядов своего отца Пьеро при гонфалоньерате 
Содерини, признаке семейной политической благонадежности фамилии 
Гвиччардини [11, с. 297–298]. Характерно, что Пьеро вовсе не отговари-
вал сына от предложенной ему миссии, чего опасался Франческо в своих 
раздумьях: «Его отец настоял на том, что он не может отказаться 
от такой чести, и Гвиччардини уехал в Испанию в начале 1512 года, 
начав блестящую и прибыльную карьеру на государственной службе» 
[14, р. 15]. Каковы были задачи испанской миссии Франческо и были ли 
они им выполнены?

Необходимо отметить, что даже в наиболее полном издании дипло-
матической корреспонденции Гвиччардини в рамках его испанской лега-
ции 1512–1513 гг. отсутствует упоминание о так называемом commissione 
data — «выданном распоряжении», столь характерном для дипломатиче-
ских миссий его «предшественника» Макиавелли: состав легации на-
чинается с первого письма уже от самого Франческо к флорентийским 
«Signori Vostri» от 26 февраля 1512 г. [13, р. 13–15]. Как полагал издатель 
и исследователь корреспонденции Гвиччардини Э. Дзанони, отсутствие 
служебной инструкции Франческо в миссии к Фердинанду Католику 
было связано с коллапсом организации исполнительной власти во Фло-
ренции на фоне медичейского переворота 1512 г.: временные службы 
вновь трансформированной республики попросту не были уполномоче-
ны давать распоряжения дипломату, не зная, будет ли он за них ответ-
ственен, если эти службы упразднят или реорганизуют [15, р. 105–106]. 
Однако назначение на посольскую службу Гвиччардини получил еще 
в октябре 1511 г., при новом дипломатическом курсе республики, но при 
действовавшем Совете Десяти [11, с. 326]. В этой связи причиной подоб-
ной неопределенности его задач и полномочий можно предположить все 
ту же борьбу флорентийских внутриполитических группировок: неслу-
чайно сам Гвиччардини впоследствии упоминал, что делегированию его 
как посла к Фердинанду противились «…некоторые граждане и особен-
но гонфалоньер» [11, с. 327]. Вместе с тем, Дзанони, проанализировав 
письма флорентийца в рамках его испанской легации, сделал вывод о том, 
что возможной основной целью миссии Гвиччардини было заключение 
флорентийско-испанского союза по аналогии с ранее действовавшим 
у республики соглашением с Францией: «Посол объяснил ему причины 
своего приезда и показал, насколько велика вера его правительства в Его 
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Величество. Государь ответил, что всегда любил Флорентийскую респу-
блику, и предложил угождать ей везде, где только можно» [15, р. 107]. 
Гипотеза итальянского исследователя о том, что предполагавшийся Фло-
ренцией союз с Испанией мог носить именно оборонительный характер, 
подкрепляется сообщением Франческо в письме флорентийскому руко-
водству от 21 апреля 1512 г. о высказанных Фердинандом в отношении 
республики намерениях: «Королевское Величество вчера вечером полу-
чил письма из Италии, а вчера он дал нам знать, что ему сообщили, 
что его капитаны находятся в хорошем расположении, чтобы ждать 
французов, когда они придут, чтобы напасть на него, и что он получил 
известие, что французы просили у Ваших Светлостей людей и прохода 
через ваши земли, и что Ваши Светлости отказали им в том и другом; 
от чего он показал большое удовольствие и очень похвалил Ваши Свет-
лости. Сказав также, что он не собирается просить их в настоящее 
время объявить себя против Франции, так как видит, что в данный мо-
мент они не могут сделать этого без опасности: но для него достаточ-
но, чтобы они оставались в стороне» [13, р. 31].

Испанию устраивало положение Флоренции как отстраненной 
от непосредственных военных действий, но союзной и подконтрольной 
ей стороны. Подобная оценка арагонским монархом степени возможно-
го соучастия Флорентийской республики в папско-испанском проекте 
Святейшей лиги против Франции неслучайна. Она явилась результатом 
осторожности, по обыкновению проявленной Гвиччардини при первой 
аудиенции при королевском дворе, состоявшейся в начале апреля и вклю-
чавшей в себя частный разговор с секретарем Фердинанда Альмазано, 
сделавшем Франческо от имени короля посредническое предложение: 
«Он сказал мне, что Королевское Величество не получал никаких писем 
из Италии с 14 февраля, и что для того, чтобы доставить ему вели-
чайшее удовольствие, которое Ваши Светлости могут ему доставить, 
он хотел бы, чтобы они использовали свое усердие, чтобы ежедневно 
информировать меня о том, что происходит в Италии, чтобы Его Вели-
чество мог получить самые ранние новости об этом. На это я ответил, 
что уверен, что Ваши Светлости приложат все усилия, чтобы угодить 
Его Величеству, но что вы должны думать, что у них будут такие же 
трудности с письмами, как и у Его Величества. Я отвечал только 
на те вопросы, которые касались особенностей города» [13, р. 26]. По-
мимо этого, как пишет Франческо руководству республики после разго-
вора с Альмазано, Фердинанд Арагонский в своем стремлении инкорпо-
рировать в союз против французов империю Габсбургов едва ли может 
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рассчитывать на успех: «Я забыл уточнить, что он также сказал мне, 
что император сожалеет о величии Франции, но что он с ней, потому 
что не нашел решения с венецианцами, и мне показалось, что у него мало 
надежды на то, чтобы отдалить его от Франции» [13, р. 26]. Соот-
ветственно, позиция, высказанная Гвиччардини по вопросу возможно-
сти союза Флоренции с Испанией на тот момент, была выжидательной: 
республике необходимо сосредоточиться на внутреннем переустройстве, 
а не вступать в борьбу гегемонов на чьей-либо стороне. По сути, посол 
республики в Испании предлагает флорентийскому руководству своего 
рода проект «идеального» нейтралитета, уже отличного от вооруженно-
го нейтралитета, существовавшего при неразрешенности «пизанского 
вопроса». Именно такая внешнеполитическая линия, как напишет Фран-
ческо в составленных в период реализации испанской миссии «Рассуж-
дениях в Логроньо», могла бы окончательно примирить противников 
внутри Флоренции по проблеме дихотомии «широкого» и «узкого» вари-
антов ее правительств [16, р. 259–260]. В этом отношении для Гвиччар-
дини, в отличие от Макиавелли, пример внутреннего устройства Венеции 
представляется именно образцовым [16, р. 259]. Потеря же Республи-
кой Св. Марка значительной степени политической самостоятельности 
в результате поражения от сил Камбрейской лиги в 1509 г., по мнению 
Франческо, явилась следствием наихудшего из отклонений от разумной 
организации венецианской системы «сдержек и противовесов» — пре-
доставления исключительного права военных полномочий, подобного 
римскому консульскому империуму, дожу республики [16, р. 259]. Тем 
самым флорентинец как бы намекает возглавившему Флоренцию после 
переворота Джованни Медичи: абсолютная власть во внутриполитиче-
ских вопросах, подобная традиционной власти венецианских дожей, 
возможна и разумна, тогда как в военной дипломатии необходимо согла-
совывать свои действия с республиканскими «мудрыми» — savii. Следо-
вательно, в отношениях с «мудрыми» абсолютному правителю республи-
ки рационально придерживаться подхода ut plurimum — предоставлять 
им возможность высказывать различные мнения, но консолидировать 
свои решения с мнением их большинства [16, р. 262].

В продолжение же своей посольской деятельности Гвиччардини 
в письме от 18 июля 1512 г. из Бургоса фиксирует для флорентийского 
правительства неприятное изменение отношения Фердинанда к респу-
блике, связанное с испанской позицией относительно ситуации с престо-
лом в Милане: «Затем он перешел к обсуждению других дел в Италии 
и сказал мне, что для того, чтобы все исправить, необходимо посадить 
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в Милане определенного герцога, и что никто не подходит больше, чем 
сын герцога Лодовико, потому что он его родной сын; и что импера-
тор хорошо относится к этому, и что он уже считает, что послал его 
туда. И поскольку я сказал ему, что это государство будет слабым, если 
не все его члены будут возвращены ему, он ответил, что Брешия, Бер-
гамо и Крема давно принадлежат венецианцам, но что в Кремоне у них 
нет никаких оснований, и что он неохотно был с ними, намекая мне, 
что Кремона будет принадлежать Миланскому государству. Таким 
образом, я понял, что он настроен против нас, и что ему не нравится 
величие венецианцев» [13, р. 43]. Вывод Франческо о том, что испанский 
король настроен против Флоренции, сделанный по получению сведе-
ний о стремлении Фердинанда вернуть миланский престол наследнику 
Лодовико Моро Массимилиано, объясняется непризнанием «старой», 
медичейской Флоренцией в лице Пьеро II власти самого Лодовико [17, 
р. 313]. В «Истории Милана» Бернардино Корио приводится интересная 
интерпретация решения Пьеро как стремления «…Вслед за своим отцом 
Лоренцо изъявить волю Медичи как правителей над правителями Ита-
лии» [18, р. 597]. В действительности Медичи, по мнению американской 
исследовательницы ренессансной итальянской политики Д. Блэк, не мог-
ли принять власть Моро, а вместе с тем и его наследников, как «…резуль-
тат незаконно ведшейся войны» [4, р. 158]. Однако инвеститура, данная 
императором Максимилианом Габсбургом своему итальянскому тезке 
на правление Миланом в 1512 г., была поддержана Фердинандом: общ-
ность их решения определялась необходимостью изгнать из Миланского 
герцогства Людовика XII [19, р. 7]. Соответственно, несмотря на провоз-
глашение ревизии профранцузского курса Содерини и переориентацию 
на союз с Испанией, медичейская Флоренция вновь не могла поддержать 
решение о герцогской власти Массимилиано Сфорца; а значит, перспек-
тива предполагаемого союза становилась для тосканского государства 
весьма затруднительной. Тем не менее, Гвиччардини длительное время 
не отзывали с посольской миссии при дворе Фердинанда, и это вынудило 
его переехать в августе 1512 г. из Бургоса в Логроньо по пути следования 
монарха. Как отмечает итальянский исследователь Гвиччардини М. Па-
лумбо, в период поездки по Испании за королевским двором флорентий-
ский посол «…наблюдает, отмечает, отличает одно место от другого 
и, в отличие от Макиавелли, дает точные свидетельства отдельным 
реалиям, с которыми он сталкивается» [20, р. 8]. В представлении ита-
льянца, аналитика Гвиччардини всегда включает в себя пространствен-
ное измерение поступающей информации [20, р. 9]. В этом отношении 
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можно рассматривать подход Франческо к анализу и описанию наблю-
даемых им событий как противоположный макиавеллевскому синтезу 
метод выявления частных особенностей через общие закономерности: 
«Хотя очевидно, что основное внимание Гвиччардини сосредоточено 
на испанском короле и политических и военных стратегиях, которые 
он скрывает за своими видимыми движениями, нельзя сказать, что само 
путешествие не представляет собой возможность для обучения: спо-
соб выделить характерные черты места, определить его экономический 
профиль, сделать синтетические суждения о всей наблюдаемой антро-
пологической, исторической и географической реальности. Таким обра-
зом, вынужденное шествие через различные ландшафты, народы и госу-
дарства превращается в упражнение в исследовании, эмансипированное 
в автономный опыт, благодаря которому можно обучиться точно опи-
сывать в каждом конкретном случае особые качества сценариев, про-
ходящих перед любопытным и пытливым взором» [20, р. 9]. Интересно, 
что задолго до М. Палумбо Дзанони похожим образом оправдывал такое 
качество, весьма характерное для Гвиччардини-дипломата, как исполь-
зование слухов в служебных донесениях: «Флорентийский посол всегда 
бдителен и прислушивается к неясным слухам, которые ходят при дво-
ре, чтобы узнать истинное положение вещей: затем со спокойствием 
и ясностью он сообщает об этом Синьории в письмах» [15, p. 108]. Так, 
именно на основании анализа слухов из Милана Франческо предупреж-
дает флорентийское правительство о возможности принятия Ферди-
нандом в отношении тосканской республики «…qualche resoluzione non 
buona» […какого-то недоброго решения] [13, р. 39]. На фоне очевидного 
противоречия интересам Медичи решения «миланского вопроса» Ис-
панией, Империей и папством, Флоренции могла грозить дипломатиче-
ская изоляция. Этим обстоятельством, как указывает посол республики 
в письме из Логроньо от 22 августа, Фердинанд воспользовался для ве-
дения с ним ультимативных переговоров об испанско-флорентийском со-
юзе на формально взаимовыгодных условиях: «Он спросил меня, есть ли 
у меня здесь полномочия, чтобы я мог сделать какое-либо заключение, 
не обращаясь к Вашим Светлостям, потому что, имея их, он готов 
сразу же прийти к соглашению; указав, что вещи, о которых он будет 
просить, будут такого характера, что не вызовут особых споров. Ког-
да я сказал ему, что буду писать к Вашим Светлостям, он заключил, 
что будет писать к вице-королю по этому вопросу: и что он даст ему 
полномочия продвинуть дело, и что если Ваши Светлости согласятся 
с ним, они должны послать к нему, решив, что, поскольку это должно 
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быть решено там, нет необходимости сообщать мне какие-либо другие 
подробности. И на самом деле он показывает свое желание быть ближе 
к Вашим Светлостям и показывает, что он верит, что у них нет ника-
ких трудностей, так как ему кажется, что на карту поставлено благо 
города, а также словам, которые я сказал ему о вашем добром распо-
ложении, хотя они были общими; и согласно комиссиям, которые у меня 
есть, он убежден, что Ваши Светлости имеют такое же желание» [13, 
р. 46–47]. Действительные намерения Фердинанда Католика установить 
над Флоренцией протекторат, что очевидно для флорентийца, скрыты 
в его словах о «поставленном на карту благе города», однако король 
маскирует свое устремление обозначением характера предполагаемого 
договора с республикой как его «просьбы» к ней [13, р. 46]. Соглашение, 
являвшееся целью Флоренции еще четыре месяца назад, теперь станови-
лось для нее неприемлемым. В связи с этим в следующие четыре месяца 
своего путешествия, при последовательном переезде королевского дво-
ра в Вальядолид и Медина-дель-Кампо, Гвиччардини, по справедливому 
замечанию М. А. Юсима, больше «приобщался» к «…назначенному ре-
спубликой жалованию и подаркам короля Фердинанда» [21, с. 593], чем 
передавал для своего государства новую дипломатическую информацию. 
Так что не следует удивляться и скорому отзыву Франческо с исполнен-
ной миссии: в «Воспоминаниях о себе самом» он сообщает, что уже 5 ян-
варя 1513 г. прибыл обратно в республику [11, с. 334].

Итог миссии, по справедливому наблюдению К. Челли, стал про-
валом как для Гвиччардини-дипломата, так и для представляемого им 
флорентийского государства: союз Флоренции с Испанией как альтер-
натива отказу от ранее действовавшего оборонительного соглашения 
с Францией, заключен не был [14, р. 9]. Обобщил же флорентиец свои 
наблюдения за ситуацией при дворе арагонского монарха в донесении 
«Рапорт об Испании», составленном им по возвращении во Флоренцию 
в 1513 г. Наиболее ценным наблюдением для флорентийской диплома-
тии, как покажет дальнейший ход развития войн на Апеннинах, в со-
ставленном рапорте стало сообщение о крайне выгодном финансовом 
положении испанской монархии по отношению к папству в вопросах 
церковных доходов: «Папы могут думать, что они уступают ему гро-
ши. Однако доходы были достаточно постоянными, так что без этих 
субсидий король не смог бы вернуть Гранаду и другие иностранные коро-
левства, и ему было бы трудно удержать Арагон и Кастилию. Поэтому 
благоразумный папа, который хорошо разбирается в делах, разрешил бы 
уступки, которые принесли бы большую пользу церкви, поскольку нет ко-
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роля, более обязанного помогать церкви, чем этот, поскольку благодаря 
ее власти он так много нажил. Папы по-прежнему угождают ему, наде-
ляя епископствами по его замыслу, в частности, в королевстве Гранада, 
где Иннокентий передал под опеку не только епископства, но и приходы 
со всеми их благами, оставив на его усмотрение распределение их дохо-
дов и поступлений по своему усмотрению» [22, р. 61].

Противостояние интересов светской абсолютной власти папской, 
отмеченное Гвиччардини на испанском примере, при последующих пон-
тификах из флорентийского дома Медичи станет центральным в войнах 
на Апеннинах. В этом отношении итоговый испанский рапорт флорен-
тийца очень точно отражает сочетание личных качеств Гвиччардини 
как политического практика — исключительную прагматичность наблю-
дений и их ориентированность на извлечение личной выгоды, обеспе-
чивавшие ему комфортное встраивание в постоянно трансформировав-
шиеся обстоятельства итальянской политики его эпохи. В свою очередь, 
персональный итог миссии в Испанию для Гвиччардини как дипломата 
на службе Флоренции оказался неудачным: подобие нового проекта ней-
тралитета республики, предложенное им в его реляциях флорентийскому 
руководству, принято к вниманию не было. Тем не менее, после некото-
рого перерыва, с 1516 г. Франческо Гвиччардини возобновит диплома-
тическую деятельность на службе папству в лице дома Медичи. С этого 
момента для него наступит время, когда его собственные интересы на ди-
пломатической службе возобладают над интересами флорентийского го-
сударства.
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