
Конференция «Ломоносов-2023»

Секция «Средневековье – Западная Европа и Византия»

Католическая лига в представлении Антуана дю Вердье

Сковородникова Екатерина Дмитриевна
Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Исторический
факультет, Кафедра истории средних веков, Москва, Россия

E-mail: katerinka_skovorodnikova@mail.ru

После убийства в 1589 г. Генриха III, на котором пресеклась династия Валуа, перед
новым королем Генрихом Наваррским стояла непростая задача отвоевания королевства
у Католической лиги, захватившей ряд французских городов и отказывавшейся видеть
на престоле кальвиниста. Сторонники Генриха IV создавали памфлеты, в которых про-
славляли государя и порочили его главнейшего врага - Католическую лигу [7]. Одним
из наглядных примеров может послужить памфлет лионского интеллектуала Антуана дю
Вердье «Речь о приведении города Лиона к повиновению королю», созданный в 1594 г. Це-
лью настоящего исследования является анализ представлений дю Вердье о Католической
лиге на основе «Речи». Данное сочинение не переводилось на русский язык, не изучалось
в российской науке, лишь вкратце упоминалось во французской историографии [1, 6, 8],
что позволяет судить об актуальности и новизне сформулированной проблематики.

«Сколько бы заговоров против покойного доброй памяти короля ни замышлялось, они
проявились, начиная с 1585 г., с деятельностью Лиги» [3]. С этой фразы дю Вердье начина-
ет свои размышления о Католической лиге. Все выступления против королевской власти
он связывает именно с возникновением Лиги в 1585 г. [3], но не говорит о заговорах,
имевших место и ранее, например, о первой Католической лиге 1576 г.

В своей «Речи» дю Вердье несколько раз употребляет слово «Лига» во множественном
числе, что может свидетельствовать о том, что он разделял две Лиги - Католическую,
включавшую в основном аристократию, и Парижскую, состоящую из находившихся ниже
на социальной лестнице слоев. Он не дает названия Лиг по отдельности, но генерали-
зирует, объединяя их в «Католические лиги». Единожды он упоминает словосочетание
«Святая уния» [3] в отношении Лиги, называвшейся так с 1588 г. после заключения Эдик-
та унии, по которому Генрих III был вынужден действовать в союзе с Лигой [4]. Для
характеристики лигёров автор использует такие определения, как «мятежники», «заго-
ворщики» [3]. Он приравнивает создание такого политико-религиозного объединения, как
назвал Лигу Н. Ле Ру [5], к мятежу и восстанию [3].

Для памфлетиста, как и для ряда исследователей [1, 4, 7], Лига - организация, стре-
мившаяся реализовать честолюбивые замыслы своих членов. В своей борьбе она опира-
лась на истинную веру, т.е. католичество. Лига была основана ради борьбы с миньонами,
«незаслуженно представленными к большим почестям и должностям», и для истребления
еретиков [3]. Дю Вердье подтверждает свой довод о корыстных целях членов Лиги, при-
числяя к лигёрам тех, «кто стремился властвовать и быть королем, если не по титулу, то
по крайней мере фактически», как Карл Мартел [3].

Развивая мысль о создании Лиги для удовлетворения интересов ее членов, которые
обещали сохранить и защитить католическую веру, дю Вердье обвиняет лигёров в том,
что они привлекли на свою сторону кардинала Бурбона, дядю Генриха Наваррского, чтобы
легитимировать их мятеж. На кардинала они опирались, во-первых, как на духовное лицо,
защитника католической веры, во-вторых, как на лицо королевской крови - кардинал
был первым принцем крови в 1589-1590 гг. Памфлетист осуждает поведение кардинала,
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позволившего «обмануть себя их [лигёров] убежденностью в том, что он должен управлять
государством» [3].

Дю Вердье негативно высказывается лишь о кардинале, принадлежавшем к лигёр-
скому лагерю. В отношении других крупных лигёрских лидеров - Гизов, герцога Май-
еннского - он высказывается нейтрально [3]. Отсутствие персонифицированной критики
и диффамации лигёров можно объяснить необходимостью привести их к повиновению
и опасностью нападок на ныне живущих лигёров. Вся ответственность распределяется
между имперсональными элементами Лиги [2].

Дю Вердье отмечает, что лигёрам удалось привлечь на свою сторону значительную
часть населения, во-первых, за счет разного рода обещаний: «облегчения народу тальи,
хорошего управления делами, искоренения ереси», во-вторых, за счет популярности гер-
цога Генриха Гиза. Памфлетист разоблачает притворство лигёров, обвиняет их в том, что
они придали восстанию «восхитительную видимость пользы и общественного почета» [3].
Далее дю Вердье говорит, что к подобным уловкам прибегали во Франции и ранее - в
конце XV в. - автор «Речи» имеет в виду войну Лиги общественного блага против короля
Людовика XI.

Осуждая преступления и пороки Лиги, дю Вердье не приводит в своей «Речи» конкрет-
ных примеров. Он говорит о злодеяниях лигёров обобщенно: они виновны в разделении
французского королевства мелкими правителями как в провинциях, так и в городах, в
отсутствии в нем единства и в нарушении в нем общественного порядка (проскрипции,
конфискации, заключения в тюрьмы, насилие, воровство и разбои, презрение законов,
беспорядки) [3].

Таким образом, дю Вердье абсолютизирует пагубность Лиги и изображает ее главной
виновницей всех бедствий королевства. Именно Лига представляла угрозу французской
монархии, поскольку устроила против короля мятеж. Памфлетист выстраивает свою ар-
гументацию, ограничиваясь общими выражениями и обрушивает шквал критики на саму
Лигу, как на институцию, а не на конкретных ее членов, желая таким образом склонить
лигёров на сторону Генриха IV.
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