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АННОТАЦИЯ. В статье исследуются 
политические воззрения немецкого гумани
ста Ульриха фон Гуттена. Акцент делает
ся на формулирование национальной идеи 
Гуттена на основе его обращения к герои
ческому прошлому древних германцев. Ав
тором рассматривается диалог Ульриха 
фон Гуттена «Арминий».

This article presents political views o f a Ger
man humanist Ulrich von Hutten. Formulation 
of Huttens national idea on the bases o f heroic 
past o f the ancient Germans is stressed. The au
thor consideres the dialogue o f  Ulrich von Hut- 
ten «Arminius».

низма и*так называемое HpM a eT  ∏c f α ιθ ч и т е л ь н о е  место в истории немецкого гума- 
представителей γ v m  * е в с р 1 1 0 1° Возрождения» [1]. В отличие от большинства 
Х Х п е в н о 7 т 7 " И^ ^  МЫСЛИ ° Н 0 б Ра “^ я  не столько к идеалам клас- 
рическому наследию еЛИ КО М у п Р°ш л ому Древней Греции и Рима, сколько к исто- 
обращение У л ь р и х а ф Х Г ^ е н а ^ А р м и н и ю П “ " " T П р И ° б р е Т а е Т  
вождю эпохи войн германцев с Римом Д °  Э ) ’ г е Ро и ч е с к о м у

»ии инте^еетуоьного ̂ е Г и Т г ^ е
РеДШ ССТВУ Ю Щ еЙ  и с т о Ри о г Ра Фи и  в  осмысле- 

ности Уже усилиями»« Д  yτ τ e , ι a  в целом и его национальной идеи в част- 
(1749-1832) и К. Μ. B w ≡ 5 S c ≡ , e β  И  Г  ⅛ ∞ ∏ a (  1744-1803), И. В. Гуте 
ли широки общественное звучание а®'3 ><? ч в н я "” ’ и  ∞ P ∞ " ∞ a Гуттена получи- 
героя Германии И е ’ 3  С а м  ^ г г т е н  приобрел статус национального



Тю м ен с ко го  го с уд в рс тв ен н о го  университетн 155Создатели первы х научны х биографий, Л . Шуберт [2] и К. Мейнерс [3], представляли Гуттена идеологом освобождения Германии, независимости от универсалистских притязаний римско-католической церкви. В этом же контексте характеризовал творчество Гуттена немецкий мыслитель К. Хаген: «Никто не представлял национальное направление в столь высокой степени, как Ульрих фон Гуттен* [4].Однако систематическое изучение творчества Гуттена началось в конце пятидесятых годов X I X  в. П ервое фундаментальное исследование интеллектуального наследия немецкого гуманиста принадлежит перу видного либерального философа и публициста Д . Ш т р ауса (1808-1874) [5]. Ульрих фон Гуттен характеризуется как национальный герой, боровш ийся за духовную свободу и независимость Гер-“ ’ "концепция ■! Ш трауса наш ла дальнейшее развитие в трудах " " o P " '«ов последней четверти X l X  в .-н ач ал а X X  столетия, которые еще более усилили националистические мотивы [6]. ______  κ ∙ n n „ , . p n vИначе оценивали деятельность Гуттена протестантские историки К примеру, П. Кальков [7 ] уверял, что Гуттен не имел никакой национально по Poграммы, выражал крайне консервативные взгляды немецкого Pb m a Pc1I  „Работы Г|. К альковадалиболее активными участникам и полемики были такие историки,[81, О . Ф лаке [9] и Ф . Вальзер [10].В частности, X . Хольборн отмечал в творчестве Гуттена идеи национализма, стремление выразить потребности национального развития страны.По мнению О . Ф л ак е, Гуттен являлся «гением полемики», центром интересов κ 0 τ φ 0 B ^ Z =  основную  з а с л у г у Г у г г е н а в е г о ^  ональной агитации» понять насущные потребности ермании и ® н а .ях «свободы и отечества». «Гуттен,— писал В альсер ,- всегда pyκ  м о м >  иивным, но честным «национальным чувством», «элементарны1 сословнымхотя нельзя отрицать, что он обладал «сколько-ни ,будь в ь т а  - н а ц и и ».сознанием», все же путь, который он себе избрал — ыть 1ел свободуВысокая оценка роли Гуттена как идеолога борьбы за нац У ∏∏Германии была свойственна также и русской дореволюционИзвестные историки А . Н . Сави н  ( И ]  и В. Ивановский [12] в ь  ™ ^ ≡ Ц  6 .  ных суждений, касавш ихся отношения Гуттена к нации и немцам, к создан ственной национальной церкви. российской историографииНаибольший вклад в изучение наследия Гутт Po  x  вьюазителейвнесен В. Μ . Володарским [13], считавшим Гуттена одним и . формировавшегося немецкого национального с а м о с о з н а н р 0 Л ь отдельныхНесмотря на бесчисленность обращении к тв р У недостаточно оце-произведений мыслителя в формировании , , a u ^ a j 'b "e  з а м е ч е н н ы м  исследовате- нена. В частности, диалог «Арм инии» оказался Между тем это сочинениелями, он даже не вошел в первое издание трудов Г)представляет особый интерес для исследователя. „ п н т е к С Т е открытия гума-История создания «Арм иния» может быть понят м а н с к о й истории,нистами античных текстов, освещ авш их событ P историка Kop-Здесь особое значение имело открытие рукописей древнеримского истор нелия Тацита, надолго утраченного и забытого в средние в∣ «Анналы»В 1515 г, в Риме Ф . Бероальдом Ц 4 ] были , о « е  r e p∙Тацита с  Корбийского кодекса, в которых повеет rv τ τ e l l  упоминал о фактеманских племен, ведущем борьбу с римскими легионам ∙ И51 разговорепоявления книг Тацита в диалоге «Вадиск, или римская троица i J,
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главного действующего лица, Эрнгольда, с автором. Гуттен выразил огорчение тем, 
что печатник отказался переиздать пять вновь обнаруженных книг Тацита, сослав
шись на уллу Льва X, согласно которой перепечатка Тацита запрещ алась на де
сять лет. По-видимому, по этой же причине и диалог Гуттена «Арминий* появился 
на десять лет позднее.

Вот что сам автор сообщал о перипетиях выхода в свет тацитовских «Анналов» 
в связи со злосчастной буллой. Все в Германии были взбудоражены папским запре
том, издатели и типографы боялись связываться с гуманистами, в том числе и с 
!уттеном, боясь гнева понтифика; самому Гуттену этот страх казался предрассуд- 
ком и суеверием, булла, по его оценке, предписывала воздерживаться от развития 
способностей интеллекта и наук. Издатель наотрез отказы вался печатать запре
щенный труд, боясь, что станет добычей дьявола, если выполнит просьбу Гутгена и 
вообще будет оказывать услуги ученым. Тогда Гуттен задал ему вопрос: «А вдруг 
какой ни удь папа дойдет до того, что под страхом отлучения запретит германцам 
возделывать виноградники и искать золото? Неужели после этого люди станут пить 
одну воду и выбрасывать деньги в грязь? А если нас вознамерятся, по злобе, ли
шить наук, которые куда желаннее и золота и вина, и предпиш ут вовсе ими не зани
маться, как, по твоему, согласимся мы на это, или, с великой скорбью в душе, от- 

им папе отказом?» Печатник ответил: «Откажете». «Так чего же ты боишься 
явить взору немцев Тацита? Ведь ни один писатель не отзывался о наших предках с 
большей похвалою, чем он!» [16] (Пер. с нем. наш -  О. П.).

«Послании к Фридриху Саксонскому» [17] Гуттен вновь обратился к исто- 
древних германцев, восхищаясь древними племенами хсрусков и хавков, кото

рые во время войны с Римом явили образец величайшего мужества; именно они 
и ермании рминия, самого замечательного и самого доблестного из полко- 

ВСеХ В РТ Н И Н а р °Д 0 В ’ Ч Т 0  п Ри з н а в а л и  даже враги. «Не только свой родной 
rp∏∏i J t°  И ВС1°  е Рм а н и ю  ВЬ1Рв а л  он из лап римлян, которые находились тогда на 
ними пл c π a β b l  и  м о г У1Де с т в а, а завоевателей, измученных и обессиленных страш- 
CTRR ur∏ р а ж е н и я м и » н е Уотанно теснил и, наконец, изгнал совсем». «Какие же чув- 
слижим “ ™ В а е Т Т е п е Рь  b  u a Pc τ β e  мертвых наш избавитель, видя, что мы по-рабски 
прл r∏s∏ri у с л и в ы м  п о л а м  и  изнеженным епископам, меж тем как сам он не потер- 
ему зя r a j 6 ™  Д ° Л е?1о^Х Ри м л я н » хозяев и господ всего мира?! Разве не стыдно 
ему за свое потомство [18]?» (Пер. с нем. наш -  О. П.).
roBo∏Hwn κwΓ0 τ  b o π P°c Гуттен дал в диалоге «Арминий», который вошел в «Раз- 
«Аоминий»б Ж И Ц у* («G^prächbüchlein»), появившуюся осенью 1519 г. Диалог 

л и ш ь  β  1 5 2 9  r - c n y c τ a  ш е с т ь  л е т

[19]. (Г1ср. с нем Ha^ _ ^ H^ B ePH y T b 0 T e 4 e c T B y насильно отнятую независимость» 

вободителем Г еп м я^  Р у т т ^н  Ус т а м и Тацита пояснял: «Без сомнения, он был ос-
Г 1 2  “  г  ° " у  — А ₽“ " “ " й  -  

не он остался непобедим и лпг ’ У С П еХ  В б и т в а х  б ы л  переменным, но в вои- 
наш -  О. П.). Д  С и х  n o P ж и в е т  в песнях варваров» [20]. (П ер. с нем.

царстве мертвшИ^ Г в с т ^ Та д ^ Рв ^ Н И Й * ( < A r m i n i u s > > происходит в подземном 
Ганнибал, полководец из К ар ф аген аТ ™ *  П„°Л К О В О д е ц  Александр Македонский, 
ролевского германского племени у™О ’ "Ро с л а в л е н н ы й  в о ж л ь  древнего ко-
h. э. в Тевтобургском лесу оимс™ “ Р у с к о в ’ Р о и в ш и й  три римских легиона в 9 г. 
посланник бога, наиболее почитаемый СТ° Р И К  П у б л и й  К о Рн е лий Тацит, Меркурий, 

и германцами, Минос, могущественный и спра-
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ведливый царь острова Крита, сын Зевса и Европы, ставший беспр1^растным су 
дьей в подземном царстве благодаря своей справедливости, а также ц
СКИЙ полководец. р г а  и

Арминий приходит к Миносу в подземное царство мертвых и упрекает его 
несправедливом присуждении почестей и наград при выборе лучшего полководца 
всех эпох, обойдя при этом германца. Александр Македонский оказался первым 
полководцем в Элизимском раю, царстве блаженных, на втором месте римскии 
полководец Сципион Африканский Младший, завоевавший Карфаген, а на треть
ем месте -  карфагенянин Ганнибал. Арминий очень обижен, что его забыли, но при 
этом уверен в том, что занял бы первое место среди них. Минос успокаивает Арми
ния тем, что они судили людей по их собственным признаниям дел и поступков, к 
примеру, эти три полководца оспаривали между собой первенство в военных делах. 
Минос представляет им Арминия как вождя древних германцев, боровшегося про
тив римлян за свободу и победившего их.

Как свидетельствует история, а также Тацит, Арминий служил офицером герман
ского вспомогательного отряда, получил римское гражданское право, завоевал дове
рие римского наместника Квинтилия Вара, которого заманил в ловушку и п едил в 
знаменитом Тевтобургском лесу. Одержанная победа вызвала всеобщее восстание, и в 
результате римское господство на территории между Рейном и Эльбой ыло ликви 
дировано. Bap покончил жизнь самоубийством. Это сражение было самым тяжелым 
военным поражением Рима за всю эпоху правления императора Августа и положило 
конец римскому владычеству во внутренней Германии. Поэтому в качестве свидетеля 
судьи призывают великого римского писателя-историка Тацита.

Боги знают, что Тацит всегда был честным в описаниях исторических со ытии 
и объективно отображал их, хорошо знал Германию, обычаи и нравы германцев. 
Арминий продолжает речь в свою защиту словами: «В нищете, покинутый всеми, я 
продолжал свой путь, чтобы вернуть свободу, полагаясь на свое мужество, преодо 
лев предательство Сегеста, Ингуиомера, Флавия. Несмотря на то, что войска ыли 
плохо оснащены, я применил смекалку и расторопность в бою с врагом и по едил 
его» [21]. (Пер. наш -  О. П.) Арминий прекрасно понимал, что «безопасность оте
чества состояла из одной его личности» [22]. «Римское государство я вверг в такое 
отчаяние, что император Август, которого называли самым счастливым и могуще 
ствснным властителем, решил умереть, чтобы не увидеть, как я завоюю им, 
мне как раз и не пришло в голову». Но ни предательство близких родственников, 
ни пленение его беременной жены Туснельды не уменьшили лю вь рминия к 
отечеству. «Наоборот, боль превратилась в гнев и заставила меня с еще льшим 
ожесточением продолжить то, что я начал» [23]. (Пер. наш — .

«Об этом могут засвидетельствовать в царстве мертвых, как яростно я уш 
против предателей отечества и его врагов. В краткий срок мне удалось 11Po n  * 
римлян из Германии и по сей день они больше ничего не могут сдела1ь.~ 
вил объединение Германии и, наконец, начал наслаждаться достигнутой св 
Мною двигало не стремление к славе и корысти, а стремление к до родетели. 
бил римлян не для того, чтобы мне поставили памятник. Я оролся не рад 
ства и славы. Моя единственная цель, определявшая все поступки, вер 
честву насильно отнятую свободу» [24]. (Пер. наш — О. ∏.)∙ а п м и н и й

Александр Македонский бросает упрек в адрес Арминия. « . пминий
был рабом, в то время как я всегда был король и свободен*, от думал толь-
гордо отвечает своему обидчику: .«Никогда в духе я не был ра м, в ‘
КО о свободе и ничто более „е занимало мой 
благоприятных обстоятельствах суметь помочь c b ° г ь с в о и  намерения и
терпел рабство и я не мог начать дело, мне приходил P
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мысли о свободе. Меня вдохновила на подвиги справедливость моего дела» [25] 
(Пер. с нем. наш — О. П.)

Великие полководцы мира, оспаривая свое право на первенство, упрекают Ар
миния в стремлении к обладанию королевским титулом, поработить свой народ, 
сбросить с него римское, а надеть свое ярмо. На эти упреки Арминий отвечает муд
ро: < В необходимом случае большей властью должен обладать в обществе тот, кто 
более всех печется о высших государственных делах. Ибо легко можно потерять 
общественную свободу, если я отдам власть, с помощью которой я должен ее защи
щать, тем, кто является моим врагом» [26] (Пер. с нем. наш — О. П.).

В результате боги решают, что великой славы в этом состязании заслуживает 
только Арминий и об этом сейчас узнают все, и никто другой не будет удостоен 
венка славы, а только Арминий, самый свободный, самый «непобедимый и самый 
национальный герой» [27]. (Пер. наш — О. П.)

В период формирования нации, озабоченной поиском своих культурных и ис
торических корней и традиций, на наш взгляд, рождалась потребность в обраще
нии к прошлому своего народа, национальным героям — реальным историческим 
фигурам, персонажам преданий, хроник, анналов. Образ Арминия, созданный не
мецким гуманистом Ульрихом фон Гуттеном, сыграл особую роль в формировании 
национальной идеи и пробуждении немецкого самосознания.
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Вячеслав Владимирович СОЛОМАТИН -  
аспирант кафедры новой истории 

и  международны х отношений 
факультета истории и  политических наук

Буонарроти и Робеспьер
УДК 94(44)

АННОТАЦИЯ. Ст ат ья посвящена Филип
по-Микеле Буонаррот и, участ нику кзаго- 
вора равных», лидеру ком м унист ического  
движения в Европе, влиянию  на формирова
ние его мировоззрения т еорет ических пред
ставлений и практ ических мероприятий Р о 
беспьера — главы Револю ционного прави
тельства.

The article is  about influence o f an out
standing person o f  French Reoolution Robespi
erre on a formation o f  democratic views o f one 
o f  the European communist leader — Philippo— 
Michele Buonarroti.

Ф илиппо-М икеле Буонарроти, о котором пойдет речь в данной статье, был 
одним из ближайших сподвижников Г. Бабефа в 1796 г. и наиболее последователь
ным продолжателем его дела. Он пронес идеи «равных» через империю и реставра
цию, и в 1828 г. в Брюсселе, находясь в изгнании, опубликовал книгу об этом «заго- 
θ0 Pe>,τaκ и названную — «Заговор равных». Значение работы Ф. Буонарроти было 
βejiHκo: многие революционеры не только в Западной Европе, но в Америке и Рос
сии воспитывались на этом произведении. Идейное влияние Буонарроти испыта-




