
дапамозе маrутнага сямейства дэ Круа, набттiжанага да Фiлiпа Добрага, завяр
шылася поспехам. Гэта здзеJТКа вьпшiкала вялiкае незадавальненне Карла Сме
лага ( у той час графа Шарале ) i стала непасрэднай прычынай яго удзелу у лiзе 
Грамадскага блага. У вьiнiку Канфланскай дамовы 1465 r. землi па Соме бьmi 
вернуты каралём. Гэтыя землi, важньш я.к для кароны так i для Бурrундскай 
дзяржавы, сталi у канцы 60-х-70-я гг. аб'ектам найбоJТЪш вострай барацъбы 
памiж Францыяй i Бургундскай дзяржавай. У 1470 г. канэтаблъ дэ Сэн-Полъ ад iмя 
караля захапiу два з трох важнейmых гарадоу на Соме: Ам'ен i Сэн-КаН1зн, што 
прывяло да франка-бургундскай эканамiчнай вайны i прамых ваенных дзеянняу.
Вайна з перапынкамi цягнулася да 1475 г., калi каролъ у абмен на уступкi з боку 
Карла Смелага перадау яму Ам'ен (без цытадэлi) i Сэн-Кантэн. Пасля riбeлi 
Карла Смелага землi на Соме былi вернуты у склад Францыi. 

Адиосiны з АН?лiяй. Англiя, якая бьша найбольш небяспечным ворагам Фран
цьri на працягу 14-1-й пал. 15 стст., у 60-70-я гr. перажывала унутраны канфлiкт, 
выклiканы крызiсам улады (вайна Чырвонай i Белай ружы). У Англii шырока 
бытавала думка аб усеагулъным дабрабьще у час войн 14-15 стст. з Францыяй, 
пiто было дарэчы герцагу Бургундскаму, якi настойлiва дабiвауся заключэння 
англа-бургундскага саюза, накiраванага супраць Францьri. Карл Смелы, па матчы
най лiнii сваяк Ланкастэрау, iмкнууся да саюза з Англiяй незалежна ад таго, хто 
у ёй кiруе. У 1468 г. ён заключае шлюб з маргарытай Ёркскай, сястрой кара.rш 
Эдуарда IV. Iмкнучыся разбурыцъ непажаданы саюз, Jhодовiк XI падтрымау 
працiунiкау Ёркскай дынастьri - Ланкастэрау. Барацъба памiж варагуючымi 
дынастыямi у _1470-1471 гг. завяршьшася перамогай Эдуарда IV. Нягледзячы на 
станоучыя абставiны, герцаг Бургундскi не здолеу выкарыстаць перамогу свайго 
саюзнiка i дапусцiу падпiсанне памiж Англiяй i Фра1щыяй мiрнай дамовы у 
Пекiнъi у 1475 г. Дамова у Пекiньi, якая прадухiлiла пагрозу англа-бургундскаrа 
уварвання у Францыю, сталася буi'шейшай перамогай французскай дыпламатьri. 

Франка-бургундскiя адносiны у 60-70-я гг. 15 ст. характарызавалiся пер
·манентнътм супрацъстаяннем, я:уным або прыхаваным, якое праяулялася усюдьr,
дзе сутыкалiся: iнтарэсы ФраIЩЬU i Бургундскай дзяржавы. У сваiх уладаннях
Людовiк XI i Карл Смелы iмкнулiся здзейсняць працэсы цэнтралiзацъri за кошт
аслаблення свайго працiунiка, дзеля: чаго вьшарыстоувалi усе магчымыя сродкi:
дьпmаматычныя, эканамiчньш, ваенньш. У гэтай барацъбе французская дзя:ржава
мела iстотную пераваrу, паколъкi працэсы цэнтралiзацыi дася:гнулi там поспеху
ужо у пачатку 14 ст. Бургундская дзяржава, падзеленая геаграфiчна, зканамiчна,
этнiчна на дзве часткi па восi псу.нач - поудзень, аказалася больш уязвiмай. Не
вьiтрьrмаушы цяжару унутраных праблем i знешняга нацiску, яна пацярпела
паражэнне i у 1477 г. распалася.

CEKUЫSI cnABSlliCKAt'I ГIСТОРЫI 

Л.П. Сушкевич 

ФИЛИППОБУОНАККОРСИ КАЛЛИМАХ (1437-1496) И ПОЛЬША 

Итальянскому гуманисту и польскому mеударственному деятелю Филиrm.о 
Буонаккорси Каллимаху не повезло в отечественной историографии. Кроме от-
11,ельных упоминаний ему Iiосвяшена лишь одна статья известного исследователя 
М.А. Гуковского [1], в которой советский историк (еще в ко�ще 50-х тг.) коснулся 
Jmшъ философско-материалистических ВЗГЛЯДОВ итальянца Каллимаха И его борьбы 
С церковно-богословским мировоззрением. Это было характерно и для польского 
nериода его жизни, когда, казалось бь� · положение одноr6 'из ведущих политических 
деятелей католической Польши не'давало ему nра.ва й:а: такие позиции. 

Отрывочные сведения даны о Каллимахе в небольшой статье И.С. Шарко
вой [2] в связи с публикацией очень любопытн:ого и малоизвестного документа 
(как полагает исследователь· «инструкции послу», едущему к русс�ому двору). 
:Лот ·документ проливает свет на неизвестную сторону деятельности пoJIЪcfc)J'O 
диrutомата-италья:нца Филиппе Буонаккорси ПО отношению к Русск�му госу
дарству, свидетельствует О гибкой ПОJПfГИКе ПОЛЬСКОГО ДИIШОМаТа И раСКР,ЬJВает 
такой еще мало привлекавший внимание отечествеЮ1ых историков факт, как 
роль Софьи Палеолог (жены Ивана IП) в русской внешней политике. 

Каким же образом свела судьба итальянского гуманиста Каллимаха с Поль-
111ей? Он оказался: в этой стране случайно. Каллимах рощшся в местечке недалеко от 
Флоренции. В 20-летнем возрасте он стал секретарем одного из римских кардmm
лов. Но его не влекла к себе церковная карьера. Интересы к науке привели его к то
му, что он стал членом Римской академии Помпонио Лето. В Акаде:м:иц зрел заговор 
против Iшrы Павла ll. Учасши:ки заговора мечтали об уrверждении в Риме респуб
ЛЮ<И. В 1468 г. участников этого предприятия: постшла неудача. А возглавлявшему 
их Каллимаху удалось бежать. После двухлетних скитаний в 1470 г. он поселился 
1Ю Львове при дворе.гуманистически настроенного львовского архиепископа Гже
rожа из Санока. Его резиденция бЬUiа одним из первых гуманистических цещров, 
первым очагом духовной культуры польского возрождеIШЯ. «Каллимах бьш изум
лен тем, что встре1ИЛ на севере человека так глубоко ознакомленного с философи
ей, так поражавшего его смелостью мыслей», - писал Адам Мицкевич, давая высо
кую оценку отношениям этих двух гуманистов [3].· «Из уст этого великого мужа, -
писал позднее итальянский гуманист, - исходил.и необычайно сложнъте утвержде
вия, превышающие нашу мысль» [4]. 
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В Гжегоже из Санока Каллимах нашел единомьnпленника. Их политические и 
философские взгляды во многом одинаковы. Поэтому о некоторых взглядах 
Каллимаха, который обрел в Польше свою вторую родину, можно судить по его 
работе «Жизнь и нравы Гжегожа из Санока, архиеrшскопа львовского>) (1476 r.) [5). 

В Польше Каллимах нашел благоприятные условия не только для распрост
ранения rуманистических идей, но и условия для дальнейшего развития собст
венных прогрессивных взглядов. Со временем он стал той центральной mrчностью, 
вокруг которой обьединились все интересовавшиеся гуманистической лиrераrурой. 
Большое значение в распространении rуманизма имели гуманистические това
рищества или научно-литературные кружки. Вот такой кружок гуманистов уже 
несколько позднее и образовался вокруг Karumмaxa и поэта Конрада Цельтиса 
в Кракове. Он получил назвiJ,НИе «Надвислянского литературного научного об
щества». 

Некоторые_ консервативные польские литературоведы считали появление 
Каллимаха в Польше «сатанинским» и называли римского академика rтотряеате
лем устоев общества. 

К 1472 r. положение Кал.rшмаха настолько упрочилось, 'ПО он бьm реко
мендован польскому короmо Казимиру IV Ягеллончику в качестве воспитателя 
ero сыновей - Яна Ольбрахта, Александра и Фредерика. Спустя два года Калли
мах настолько вошел в доверие к королю, что выдвинулся на политическом по
прище как искусный дюmомат. По заданию короля он вьmолнил ряд поручений 
по улаживанию отношений между Польшей и Венгрией. Ему поручались ответ
ствеЮ1Ьrе дипломатические миссии. В частности, он принял участие в посольст
вах в Турцию (1475-1476 гг., 1487 г.) и в Венецию (1477) для образования союза 
государств против Османской империи. В XV в. Каллимах считался одним из 
лучmих специалистов по «восточному вопросу» в Европе. В связи с этим его'не
редко рассматривают, как основателя в Польше антитурецкой публицистики. Им 
написан не дошедший до нас трактат о нравах татар, беспокоивших постоянны
ми набегами Польшу и Украину. Каллимахом была написана биография короля 
Польши и Венгрии Владислава, который погиб в бою с турками под Варной, 
«О короле Владиславе и поражении при Варне» ( 1484-1487). Эта работа еще более 
упрочила его репутацию знатока восточной политики. 

Как дипломат, Каллимах боролся за независимость внешней политики Польс
кого государства, в первую очередь от папства, за проведение гибкой политики 
по отношению к Турции. 

Во внутренней политике он отстаивал идею · сильного централизованного 
государства с крепкой королевской властью. Он считал необходимым положwrь 
конец своеволию светских феодалов. 

Эти взгляды изложены в сочинении, содержащем советы правителю, из
вестные как «Советы Каллимаха» (6]. «Советьш, проникнутые стремлением к 
укреплению власти монарха, направлены были прежде всего против неограни
ченного господства магнатов и шляхты. Поэтому Каллимах советует королю с 
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rtелью укрепления власти слушаться не посольской избы и сената, а немного
численных личных советников, способных иметь собственные суждения. Он 
предJJагает запретить всякие съезды шляхты, лиш1пь духовенство привилегиро
ванного положения, разорить магнатские фамилии и опираться на низовые слои 
городского населения. 

В «Советах» Каллимах призывает уравнять сословия перед лицом закона, а 
также оградить власть короля от поползновений римского папы, который «постоян
но действует во вред Польшю>. 

Итальянский советник польского короля вызывал к себе прежнюю неприязнь 
со стороны польской шляхты. Об этом свИдетельствует жизнеописание Каллимаха, 
приложенное известным краковским типографом Ласаржем Андрысовичем к из
даншо «О деяниях Владислава, короля Польши и Венгрии». Из этой биографии 
видно, что представители шляхты обвиняли Каллимаха в том, что он своими со
ветами стреМШiся сделать из Яна Ольбрахта тирана и к тому же торговал долж
ностями в государстве. В этой биографии сквозит ненависть к ученому мужу, 
который поддерживал короля против панов. 

Так в результате стечения обстоятельств самый смелый из итальянских �:у
манистов становится крупнейшим государствеЮIЫМ деятелем и в течение ряда 
лет прmшмает активное учас-mе в управлении Црльши, оказывает немалое влияние 
на ее культуру. 

Если политические взглядьr Каллимаха определя��ь главным образом его 
политическим положением, то именно служебное положенне давало ему воз
можность с некоторой свободой и непрШIУЖ,Ценностью высказывать в целом ря
де работ свои убеждения в области философии и тесно связанной с ней бого
словской догматики. 

Каллимах оставил довольно большое литературное наследие. Это биогра
фические и исторические трактаты, полемические н анти:турецкие сочинения.· Он 
писал также латинские стихи. Хотя они и не отличаются особой силой, все же 
они были созданы на высоком уровне неолапmской поэзии второй половины XV в. 
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