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Флоренция и Италия в поисках «баланса сил»: 
от вой ны Флоренции и Милана к Лодийскому миру

Аннотация. В статье рассмотрена проблема разрешения военно- 
дипломатических противоречий между Флоренцией и другими крупнейши-
ми городами- государствами Италии конца XIV — середины XV в. на пути 
построения ими политической модели «баланса сил». Предметное внимание 
уделено эволюции отношений Флоренции и Милана от антагонизма к диало-
гу. В качестве вывода определено влияние Флоренции на достижение обще-
итальянского компромисса, нашедшего отражение в Лодийском мире.
Ключевые слова: флорентийско- миланские отношения, «баланс сил», Ло-
дийский мир, Итальянская лига
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Florence and Italy in search of a «balance of power»: from 
the Florence- Milan War to the Lodi Peace Treaty

Abstract. The article considers the problem of resolving military and diplomatic con-
tradictions between Florence and other major Italian city-states of the late XIV — mid 
XV centuries on the way to building a political model of the “balance of power”. Sub-
stantive attention is paid to the evolution of relations between Florence and Milan from 
antagonism to dialogue. As a conclusion, the influence of Florence on the achievement 
of a pan- Italian compromise, reflected in the Lodi Peace Treaty, is determined.
Keywords: Florentine- Milanese relations, “balance of power”, Treaty of Lodi, 
Italic League

История военно- дипломатических отношений городов- государств 
Италии конца XIV — середины XV в. изучена достаточно подробно. Клю-
чевое внимание при рассмотрении внутриитальянской политической си-
стемы этого периода большинство исследователей, как правило, уделяли 
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проблемам диалога пяти крупнейших государств Апеннин: Флоренции, 
Милана, Венеции, Неаполя и папства [1; 2; 3; 4]. Эти пять государств в се-
редине XV в. оформили свои отношения в военно- дипломатический союз 
— Итальянскую лигу (Lega Italica), утвердившись в роли так называемой 
«большой пятерки» Апеннин [5, p. 9]. Одной из наиболее дискуссионных 
проблем для анализа диалога городов- государств «большой пятерки» 
Италии является проблема формирования ими военно- дипломатических 
практик, основанных на представлениях об имперском пути развития. Эти 
практики связывались с попытками каждого члена «пятерки» осмыслить 
свой статус правопреемника Римской империи [6, p. 89–140]. При этом 
важно отметить идеологическую взаимосвязь политических практик 
подобного рода с культурой гуманизма, распространившейся в Италии 
в XIV–XV вв. и воспевавшей античную государственность (прежде всего 
именно римскую) как ориентир для итальянских городов [6, p. 376–388].

Как отмечает исследователь политической культуры ренессансной 
Италии М. Джурджевич, античный Рим в XIV–XV вв. рассматривался 
в равной степени как идеальный политический ориентир в дипломати-
ческом, административном и спиритуально- духовном измерениях [2, 
p. 300–301]. Кроме того, в развитии военно- дипломатических практик го-
сударств «пятерки» нашел проявление архаический «пласт» противоре-
чий, существовавший во внутриитальянской политической системе ввиду 
дихотомии моделей устройства городов- государств Апеннин, со времен 
Высокого Средневековья делившихся на республиканские, монархиче-
ские и (или) «смешанные» субмонархические режимы [6, p. 31–71]. Об-
ратим внимание, что специфика этих режимов отличалась не только друг 
от друга (между республиками, монархиями и «смешанными» государ-
ствами), но и между собой внутри одного типа режимов. Так, флорентий-
ский республиканизм как идея и практика значительно отличался от ве-
нецианского, как и неаполитанская монархия — от папской [2, p. 300].

Сочетание обстоятельств типа «гуманистическая идеология — про-
тивостояние политической практике — антиподу» в полной мере при-
сутствовало при рождении и развитии «имперского мифа» в военно- 
дипломатической стратегии такого итальянского города- государства 
— члена «большой пятерки» XV в., как Флоренция.

Представления об исключительности положения Флоренции в ита-
льянской политической системе городов- государств позднего Средневе-
ковья как продукта становления в тосканской республике центра гума-
нистических идей, как указывает американский исследователь К. Челли, 
восходили еще ко временам первого гуманиста — Франческо Петрарки. 
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Вместе с тем с Флоренцией была связана и более ранняя традиция по-
литической культуры гибеллинизма, опиравшаяся на авторитет Данте 
и провозглашавшая идею о доблестном и рациональном имперском прав-
лении как «панацее» для Италии [7, с. 7–9]. Принято считать, что Данте 
отождествлял свои идеи о подобном правителе — своего рода «реставра-
торе» римского имперского проекта с германским императорским домом 
Люксембургов и персоналией Генриха VII [7, с. 9]. Однако Флоренция 
де-юре была политически автономна от имперских домов Германии — 
как от дома Люксембургов, так и от утвердившегося на смену им дома 
Габсбургов [8, p. 17]. Это обстоятельство сильно отличало тосканское 
государство от других крупных городов- государств Италии: Милана, 
Венеции и Неаполя. Так, режимы Висконти и Сфорца в Миланском гер-
цогстве институционально зависели от Империи Габсбургов [3, p. 306], 
а Венеция оспаривала с Габсбургами полноту своего влияния над тер-
риториями Северной Италии и, следовательно, границы своего режима 
[4, p. 66–67]. Неаполь же, по справедливому замечанию историка меж-
дународных отношений Г. Мэттингли, бывший в конце XIV — первой 
половине XV в. «…королевством столь же анархическим, как, к примеру, 
Шотландия или Венгрия» [4, p. 67], переживал череду смен «внешних» 
приходов к правлению династий [2, p. 303].

Флорентийская республика в XV в. была одним из немногих полно-
ценно самоуправляемых городов- государств Италии, что и давало ей осно-
вания рассчитывать на реализацию проекта построения «мини-империи» 
на Апеннинах наподобие Рима. Первым же «актом» реализации данного 
проекта для тосканского государства должно было стать овладение ру-
бежными территориями. Подобная экспансивность намерений Флоренции 
не могла не спровоцировать ряд общих противоречий в системе внутрии-
тальянских межгосударственных отношений. Эти противоречия, основан-
ные как на разных представлениях о модели государственного устройства 
(республиканских или авторитарных), так и на взаимных спорах ряда госу-
дарств о возможных границах территориальных экспансий, «вскрылись» 
с началом политической борьбы тосканской республики с Миланским гер-
цогством на рубеже XIV–XV вв. [9, p. 68–73]. Отметим, что, по замечанию 
флорентийского дипломата и историописца Никколо Макиавелли, при-
веденному им в знаменитой «Истории Флоренции», вой на флорентинцев 
с Миланом, длившаяся около двенадцати лет и завершившаяся в 1402 г., 
велась тосканским государством с переменным успехом [10, с. 131–136]. 
Так, в начале вой ны, связанном с успехами Милана, герцог ломбардского 
государства Джан Галеаццо Висконти даже сумел овладеть Пизой, пред-
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ставлявшейся в военно- дипломатических интересах Флоренции объектом 
исключительной важности [10, с. 131]. Более того, собственно военный 
успех Милана дополнился внутриполитической борьбой флорентийских 
«фракций», в результате которой часть видных семейств тосканского го-
рода, попавших под «рестрикции» гонфалоньера Мазо дельи Альбицци 
и оказавшихся в изгнании, стали готовить мятеж с целью его свержения. 
В свою очередь, внутри этого мятежного движения, среди наиболее ради-
кальных его представителей (во главе с семейством Риччи), впоследствии 
назрел другой, еще более опасный заговор — в поддержку переворота 
с намерением привести к правлению во Флоренции миланского герцога 
[10, с. 134–136]. Однако оба заговора были подавлены, и, согласно упо-
минанию Макиавелли, по воле случая, с устранением их последствий 
для Флоренции совпала смерть Джан Галеаццо Висконти [10, с. 136]. Та-
ким образом, тосканское государство вышло из вой ны с Миланом без по-
терь и получило возможность рассчитывать на приобретения.

Вскоре после этого в 1405–1406 гг. Флорентийская республика, тра-
диционно расширявшаяся за счет присовокупления к своему составу 
территорий контадо, осуществила первую крупную акцию экстеррито-
риального роста, присоединив в результате успешной двухлетней вой ны 
к своему составу Пизу — ранее могущественную итальянскую морскую 
республику [11, p. 57]. Как отмечает шведский исследователь истории 
Флорентийской республики и фигуры Никколо Макиавелли М. Хорнквист, 
приобретение пизанского владения стало кульминационным актом внеш-
неполитического развития Флоренции: «Покорение Пизы стало, пожалуй, 
величайшим военным триумфом в истории Флорентийской республики. 
Благодаря этой экспансии на запад Флоренция получила выход к морю 
и стала одной из ведущих морских держав на полуострове» [11, p. 57]. 
Вместе с тем Хорнквист полагает, что пизанский триумф радикализиро-
вал развитие мифа о построении Флоренцией республики «имперского 
типа», долженствовавшей, подобно Риму, самой в будущем сформировать 
великую империю. Важно уточнить, что завоевание Пизы в 1406 г. поспо-
собствовало развитию «римской» мифологемы еще и в дипломатическом 
измерении политической практики Флоренции, в более ранней структуре 
внутриитальянской политической системы, считавшейся среди городов- 
государств Средней Италии равнозначной «международной единицей». 
К примеру, в эпоху гвельфско- гибеллинского противостояния флорентин-
цы чаще всего воспринимались в итальянских дипломатических союзах 
«на равных» вместе с Пизой или с другим своим соседом — Ареццо [12, 
p. 169]. А около 1260 г., как указывает итальянский историк И. Монта-
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нелли, известен даже случай неудовлетворенной просьбы флорентийских 
гибеллинов о союзе, обращенной к пизанцам и аретинцам [12, p. 169].

Вместе с тем пизанский триумф начала XV в. не стал заключи-
тельным актом внешнего расширения флорентийской территории: ов-
ладев Пизой, Флорентийская республика получила достаточный ресурс 
для осуществления политики дальнейшего экстерриториального раз-
вития. Так, в 1411 г. республика присоединила к своему составу земли 
Кортоны, а в 1421 г. — территорию Ливорно [11, p. 57]. Идея «империи» 
Флоренции в Средней Италии, как казалось, тем самым приобретала все 
более четкие реальные очертания. Неслучайно к периоду флорентийских 
завоеваний первой трети XV в., как указывает американский исследо-
ватель из Принстонского университета М. Халлианг, относится первый 
исторический панегирик «имперскому» проекту Флоренции — «Исто-
рия Флорентийского народа» Леонардо Бруни, где флорентийское при-
обретение владения над Пизой преподносится как аналогия успеха Рима 
в вой нах с Карфагеном [13, p. 15]. Однако «роль» Карфагена, в равной 
мере с Пизой, в восприятии самопровозглашенного «Рима» — Флорен-
ции разделил и Милан. В определенной степени, как указывает британ-
ский исследователь истории международных отношений М. Райт, имен-
но противостояние Флоренции и Милана рубежа XIV–XV вв. обозначило 
те структурные проблемы итальянской политической системы, которые 
впоследствии привели Италию к необходимости установления «балан-
са сил» как меры поддержания стабильности на Апеннинах [5, p. 9–10]. 
Однако масштабу вывода владений Флоренции за пределы рубежей ее 
контадо неизбежно сопутствовало столкновение с интересами и других 
крупных итальянских городов- государств.

Как отмечает Макиавелли в той же «Истории Флоренции», Кортона 
была отвоевана тосканской республикой у нового принципиального про-
тивника, появившегося у Флоренции после завершения затяжной вой ны 
с Миланом, — Неаполитанского королевства [10, с. 136]. При этом вой на 
с Неаполем, как и с Миланом несколько ранее, не стала для Флоренции 
быстрой и легкой: король Неаполя Владислав после неудачи с Кортоной 
осуществил ряд успешных быстрых атак и занял Рим, Романью и Сиену — 
вторую после Флоренции крупную республику в Средней Италии, послед-
нее приобретение Владислава ставило под угрозу не только новый прирост 
Флорентийской республики, но и ее независимость [10, с. 136–137].

Вместе с тем, как и в предшествовавшей вой не с Миланом, Флорен-
ции крайне благоприятствовали обстоятельства: так же, как некогда герцог 
Милана Джан Галеаццо Сфорца, Владислав Неаполитанский умер в 1414 г. 
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в самый разгар успеха своих военных действий против тосканской респу-
блики [10, с. 137]. Кроме того, вмешательство неопределенности как залог 
успеха в вой не с Неаполем заставило Флоренцию задуматься о необхо-
димости заручиться союзом с одной из крупных сил в политической си-
стеме Апеннин с тем, чтобы в дальнейшем иметь ресурс противостоять 
возможному более крупному конфликту интересов в Италии. Как отмеча-
ет флорентийский гуманист Филиппо ди Чино Ринуччини в своих «Исто-
рических заметках», следствием этого стало заключение 27 января 1425 г. 
тосканской республикой союза с Венецией — «Lega de’Viniziani» — про-
тив предполагавшейся двумя республиканскими силами аналогичной ком-
бинации единовластных режимов — миланского и неаполитанского [14, 
p. 420]. Ринуччини, однако, изначально обозначает попытку венецианцев 
уклониться от практической реализации союза с Флоренцией против воз-
обновившего вой ну с ней Милана: если тосканская республика делегиро-
вала на переговоры с Венецией Лоренцо д’Антонио Ридольфи как посла, 
то венецианцы в ответ выдвинули от себя «посредника из Брешии» [14, 
p. 421]. Соответственно, Венеция союзные обязательства по отношению 
к Флоренции и не исполнила: в 1429 г. при подавлении восстания в Воль-
терре, как и в 1430 г. при попытке взятия Лукки, Флоренция противостояла 
Милану вновь самостоятельно [14, p. 422–423]. Урегулированию военных 
проблем республики, как указывает другой историописец Флорентийской 
республики, Франческо Гвиччардини, не способствовали противоречия 
между знатными семействами города в борьбе за власть, не утихавшие еще 
с произошедшего в 1378 г. достопамятного восстания чомпи и обострив-
шиеся в период политики остракизма Мазо дельи Альбицци. Так, семей-
ства Строцци, Альбицци, Альберти и Медичи долгое время попеременно 
смещали перевес во внутренних делах Флоренции в свою сторону [15, 
p. 61–63]. Эта же несогласованность флорентийского нобилитета в управ-
лении городом привела и к другому противоречию, парадоксальность 
которого в отношении политического развития тосканской республики 
выделяет американский историк Д. Херлихи: фактически считавшиеся 
владением Флорентийской республики территории Пистойи, Вольтерры 
и Ареццо де-юре не принадлежали к землям города Флоренции, что рож-
дало в нем проблему т. н. «земельного голода», во многом и вынуждавшую 
республику к внешней экспансии на рубежи владений своих противников 
[16, p. 91]. Именно в таких условиях, как полагает Гвиччардини, ключевым 
фактором для сохранения Флоренцией своей самостоятельной государ-
ственности и новых владений становилась стабилизация политического 
режима в городе [15, p. 64]. В этом отношении представители дома Медичи 
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— Джованни ди Биччи и «наследовавший» ему в делах семьи Козимо ди 
Джованни — в последовательности своих действий явились для республи-
ки настоящей «панацеей», способствовавшей в дальнейшем урегулирова-
нию и внешнеполитических проблем не только для республики, но и для 
всей Италии [15, p. 64]. Сумев урегулировать раздоры флорентийского 
нобилитета по линии, обозначенной Макиавелли в «Истории Флоренции» 
как противостояние «гвельфской партии и государства» [10, с. 163], Козимо 
Медичи в 1434 г. остановил и военный конфликт Флоренции с Миланом: 
тем самым создались условия для попытки сформировать в Италии первое 
подобие «баланса сил». Однако новым элементом дестабилизации поли-
тической ситуации на Апеннинах стала атака наемников на Рим вопреки 
заключенному между Миланом и Флоренцией и Венецией перемирию [10, 
с. 178]: поддержавшее «гвельфскую» Флоренцию в конфликте с «гибел-
лином» герцогом Филиппо Мария Висконти папство также вовлекалось 
в орбиту итальянских военных конфликтов. Кроме того, как отмечает неа-
политанский гуманист XVI в. Анджело ди Костанцо в своей «Истории неа-
политанского королевства», параллельно с давлением на папство на рубеже 
первой и второй трети XV в. заметно обострилась ситуация в Неаполе [17, 
p. 312–313]. Конфликт франко- испанских интересов в королевстве привел 
к вой не за престол между Рене Анжуйским и Альфонсом Арагонским. 
В конечном итоге это противостояние выиграл Альфонс, и над Неаполем 
утвердилась власть арагонского дома [17, p. 312–313]. Ди Костанцо также 
указывает на основную, с его точки зрения, причину конфликта в Неаполе 
— отказ папы Евгения IV дать инвеституру на престол Рене Анжуйскому 
в связи с поддержкой его притязаний со стороны миланского «гибеллин-
ского» графа Франческо Сфорца [17, p. 300–301]. Однако неаполитанский 
автор не упоминает другое важное обстоятельство конфликта: поддержку 
Рене Анжуйского со стороны Флоренции, которая, по меткому замечанию 
Макиавелли, «с давних времен была в дружбе с французским королевским 
домом» [10, с. 196].

К концу первой — началу второй трети XV в., таким образом, уже 
оформилась пятичастная структура будущей модели выстраивания вну-
триитальянской политической системы сдержек и противовесов: респу-
бликанские Флоренция и Венеция, с одной стороны, абсолютистские 
Милан и Неаполь — с другой, и папство как формально сторонняя сила, 
фактически опиравшаяся в своей позиции по тем или иным конфликтам 
на полуострове на восходивший к XIII в. гвельфско- гибеллинский во-
прос. Однако предполагавшаяся ранее модель союзов в рамках данного 
«пятиугольника» была неожиданно пересмотрена: Флоренция и Милан 
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оказались в союзе против Неаполя и папства, вследствие чего изменила 
свою позицию и Венеция, устремившись отвоевать порубежные с Мила-
ном владения на Севере Италии. В ситуации затягивавшейся неопреде-
ленности внутриитальянских конфликтов именно Флоренция, как отме-
чает Гвиччардини, в середине XV в. выступила ключевым посредником 
для их завершения [15, p. 69]. В апреле 1454 г. было заключено соглаше-
ние в Лоди, послужившее фактором установления в Италии «всеобщего 
союза» (lega universale) между Флорентийской республикой, Неаполи-
танским королевством, герцогством Милан, Венецианской республикой 
и папством (также известного как Итальянская лига (Lega Italica)) [15, 
p. 69]. С именем Козимо Медичи принято связывать инициацию заклю-
чения именно Лодийского мира. При оценке достоверности данного фак-
та следует иметь в виду уточнение Макиавелли о том, что при урегули-
ровании военного конфликта Милана, Венеции, Неаполя и Флоренции 
в 1454 г. 9 апреля был непосредственно подписан Лодийский мир, в кото-
ром оговаривались условия мира между основными сторонами конфлик-
та — Миланом и Венецией. Тогда как спустя несколько дней, 14 апреля, 
управляемая Козимо Медичи Флоренция от своего имени предложила 
общий мир на 25-летний срок [10, с. 253]. Таким образом, Флоренция 
в событиях вокруг Лодийского мира выступила скорее посредником сба-
лансирования и обновления всей структуры дипломатических отноше-
ний в Италии. За сторонами соглашения о создании лиги закреплялся 
территориальный «status quo», фиксировавшийся моментом завершения 
порубежных вой н предыдущей фазы. Флоренция тем самым получала 
возможность заняться обустройством своих тосканских владений за пре-
делами контадо и выстроить новую «империю» в Средней Италии.

Подводя итоги исследования, можно заключить: политика Флоренции 
конца XIV — середины XV в. была направлена как на пресечение борьбы 
«фракций» внутри города (логическим завершением чего стало утвержде-
ние у власти Козимо Медичи), так и на укрепление авторитета тосканско-
го государства в системе международных отношений на Апеннинах (до-
стижением какового явились приобретения Пизы, Кортоны и Ливорно). 
Территориальные приращения Флоренции этого периода, в свою очередь, 
осуществлялись в военно- дипломатическом противодействии ряду других 
крупнейших городов- государств Италии (прежде всего Милану и Неапо-
лю). Вместе с тем, несмотря на развитие на основании подобных дости-
жений мифа о Флоренции — правопреемнице Рима, республика (во мно-
гом благодаря мудрости и дальновидности Козимо) сумела урегулировать 
противоречия в дипломатической структуре итальянской политической 
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системы первой половины XV в., заложив основу для относительно «без-
болезненного» ее развития на протяжении почти 40 лет. Практика битв 
«имперских» амбиций крупнейших городов- государств Италии в погоне 
за идеей «нового Рима» тем самым на некоторое время была прекращена.
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