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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕТРАРКИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЛЮБВИ
В ИЗДАНИЯХ ПЕТРАРКИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVI ВЕКА

Материалом статьи послужили издания итальянских сочинений Петрарки. Их ана-
лиз позволяет проследить изменения в отношении к поэту итальянского общества, что
проясняет наше представление о развитии петраркизма в XVI в. Филолого-гуманисти-
ческий подход был характерен для первых двух десятилетий. Издания 1520-х гг. предла-
гают читать «Книгу песен» как историю его любви. Воплощением петраркистской кон-
цепции любви предстает издание Веллутелло.
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FORMING OF PETRARCHISTS’ CONCEPT OF LOVE
IN EDITIONS OF PETRARCH IN THE FIRST THIRD OF THE 16th CENTURY

The article is based on the editions of Petratch’s Italian poetry. Their analysis can trace the
changes in the attitude of the Italian society to the poet, which clears up our understanding of the
development of Italian Petrarchism in the 16th century. The philological and humanistic attitude
was characteristic for the first two decades. The editions of the 1520s proposed reading “Canzoniere”
as the poet’s history of love. The idea of petrarchists’ concept of love gives us the Vellutello edition.
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За последние полтора – два десятилетия
осмысление петраркизма сквозь призму
развития книгопечатания стало приметой
всех исследований, ему посвященных.
Массовый характер итальянского петрар-
кизма XVI в., по мнению современных спе-
циалистов, был бы невозможен без книго-
печатания как общедоступного способа ти-
ражирования идей и текстов. Беспрецедент-
ное количество изданий «Книги песен» в
XVI в. – 168 – лучшее тому подтверждение.
В этой связи изучение изданий Петрарки
становится принципиально важным. Вы-
бор названия, принципы издания и офор-
мления, характер распространения книги
в социуме могут не только существенно до-
полнить наши представления о духовной
жизни итальянского общества, но и явля-
ются уникальными сведениями о характе-
ре его отношения к Петрарке. Предложен-
ный подход может оказаться плодотвор-
ным и в решении проблемы эволюции и
периодизации петраркизма, по-прежнему
не имеющей однозначного разрешения в

науке. Какой же предстает история петрар-
кизма XVI в. сквозь призму изданий сочи-
нений Петрарки?

Для ответа на этот вопрос нами были
проанализированы 28 наиболее значимых
изданий Петрарки из фондов РНБ, БРАН
(Санкт-Петербург) и РГБ (Москва). В дан-
ной статье речь пойдет об изданиях первой
трети века, среди которых решающая роль
принадлежит изданиям Альдо Мануция и
Алессандро Веллутелло.

Первое издание Петрарки в XVI в. со-
впало с началом столетия1. Некоторые ис-
торики культуры склонны интерпретиро-
вать это совпадение символически, имея в
виду начало нового этапа в развитии ита-
льянской литературы, смену языковых ори-
ентиров. Подобные оценки не случайны.
Книга Мануция действительно стала замет-
ным культурным событием эпохи. Значи-
тельна ее роль и в истории петраркизма.

К началу века Альдо прославился сери-
ей книг древних авторов. В отличие от из-
даний XV в., эти книги в одинаковом офор-
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млении имели карманный формат, а зна-
чит, давали читателю возможность посто-
янного, а не только кабинетного общения
с ними. Они были тщательно подготовле-
ны. Неудивительно, что эта серия воспри-
нималась не только как образец печатного
мастерства, но и как результат скрупулез-
ных гуманистических изысканий.

Издание после ряда античных шедевров
итальянских стихотворений Петрарки, вы-
держанных и внешне, и концептуально в
одном духе, не могло не привлечь к себе
внимания – Мануций заявлял о своем
стремлении поставить национальную клас-
сику в один ряд с классикой античной. Как
и древние авторы, Петрарка был издан на
языке оригинала. Это акцентировало на-
звание «Произведения на народном языке
мессера Франческо Петрарки». Интерес к
проблемам народного языка подчеркивал-
ся и в обращении к читателям, завершав-
шем книгу, где Мануций оговаривал пра-
вомерность использования тосканизмов.
«Так его рукой оставлено людям», – писал
он в обращении, и такая позиция обретала
особый смысл: каждая форма народного
языка как бы санкционировалась автори-
тетом великого поэта.

«Языковая» ориентация издания Альдо
становится еще более очевидной, если
вспомнить, что его корректировал Пьетро
Бембо. Он подготовил к печати текст, «бук-
ва за буквой», как пишет Мануций, сверяя
его с автографами Петрарки. И хотя следо-
вание оригиналу у Бембо оказалось не столь
безоговорочным, как подчеркивалось в об-
ращении2, в глазах современников именно
опора на подлинник делала это издание
особенно ценным, а Бембо возводила в
ранг знатока национального классика.

Мануций был далеко не первым, кто
издал Петрарку посредством печатного
станка. Однако предложенные им принци-
пы издания – следование букве оригинала
и удобство читателя – сразу заметно выде-
лили его книгу на фоне предшествующих
изданий. И все же главным, на наш взгляд,
явилось другое. Впервые за 35 лет суще-

ствования книгопечатания в Италии кни-
га поэта предстала без комментариев, с
выверенными текстами и четкой структу-
рой. Бембо не только унифицировал раз-
личные графические формы, содержавши-
еся в доступных ему кодексах, упорядочил
текст и выверил пунктуацию. Он установил
последовательность отдельных стихотворе-
ний и разделил «Canzoniere» на две части,
дав каждой известные заглавия: «На жизнь»
и «На смерть Мадонны Лауры»; за
«Canzoniere» следовали «Триумфы». В та-
кой работе над рукописями поэта явно
ощутим «дух своеволия». Однако обраще-
ние к читателям скрепляло эту структуру и
каждый ее элемент печатью авторской
воли. Последнее придавало изданию Ма-
нуция особый статус – к нему сразу стали
относиться как к образцу: большинство
издателей повторяют название, компози-
цию книги, тот же формат. В 1514 г., изда-
вая Петрарку во второй раз, Мануций из-
менит название книги: вместо «Le cose
volgari» просто «Il Petrarcha» – и многие
сделают то же самое; Мануций напечатает
приложение (4 сонета, адресованных Пет-
рарке разными авторами, с ответами поэта
и 3 канцоны, принадлежащие перу Каваль-
канти, Данте, Чино и цитируемые Петрар-
кой в одной из своих канцон) – и ни одно
издание Петрарки до конца века не обой-
дется без него.

Издания Мануция имели большое зна-
чение для развития итальянского петрар-
кизма. Впервые гуманистическая основа-
тельность сочеталась с ориентацией на
широкого читателя. Очень важна была и
ориентация на национальную литератур-
ную традицию и язык Тосканы. И хотя в
первые два десятилетия века филологиче-
ский, с прицелом на грамматику и лекси-
ку, подход не получил широкого отклика,
сотрудничество Мануция и Бембо создало
базу для рождения «филологии на вольга-
ре» (Фрассо). Наиболее же существенным
явилось то, что в глазах публики альдины
представляли истинного Петрарку, вызвав
волну интереса к национальному классику.

Формирование петраркистской концепции любви в изданиях Петрарки первой трети XVI века
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После смерти Альдо его наследники осу-
ществили третье издание Петрарки (1521)3.
Ничего не изменив в издании 1514 г., они
сопроводили книгу новым обращением к
читателям. Коротенькая заметка – любо-
пытный документ эпохи; в ней отражена
направленность умонастроений итальян-
ского общества на рубеже 1510–1520-х гг.

От гуманистической полемики с други-
ми эрудитами, когда Мануций отстаивал
каждую букву Петрарки, не осталось и сле-
да. Обращение 1521 г. целиком посвящено
любви: «Среди многих человеческих стра-
стей, которым подвержены мы, несчастные
смертные,… любовь относится к тем, ко-
торые… с наибольшей силой тревожат нас
и доставляют мучения». Показательна по-
зиция единения издателя со своей аудито-
рией. Однако таким же «несчастным смер-
тным» оказывается и Петрарка: «Кто не
разглядит в его изящных стихах, что он так-
же горячо любил, как любой другой любя-
щий? /…/ Кто не почувствует, что сладос-
тью слов… он возвысил вечными хвалами
свою донну, равно как увековечил и себя?».
Поэта с большой буквы, каким представал
Петрарка в обращении 1501 г., сменил «наш
мессер Франческо», и в этой смене акцен-
тов – эволюция общественных настроений
Италии за 20 лет.

Гуманистическая эрудиция и педантич-
ность, а с ними почитание великого поэта
отступают на второй план. На их место
заступают новые критерии оценки клас-
сика: изящество, удовольствие, даже
польза. В эпоху, когда в качестве нормы об-
разованности и «вежества» общественный
вкус требует умения рифмовать, Петрарка,
как говорится в обращении, «самый полез-
ный поэт, которого сегодня можно читать».
Многие исследователи XX в. утверждают,
что это обращение к читателям, равно как
и два предыдущих, были написаны рукой
Бембо. Тем более симптоматично выглядит
изменение позиции гуманиста-эрудита.

Новое отношение к классику – самое
заметное в обращении 1521 г. Любовь здесь
предстает как универсальное чувство всех

смертных, уравнивающее великого поэта и
его рядового читателя, а умелое стихосло-
жение становится средством возвышения
читателя до уровня поэта, приоткрываю-
щее ему путь к славе и вечности. Поэтому
обращение завершается открытым призы-
вом – читай и учись у Петрарки: «Пусть
каждый прочитает нашего поэта с радост-
ным сердцем, в особенности те, кто влюб-
лен; пусть постоянно имеют его под рукой,
потому как… они не только научатся цело-
мудренно любить, но и изящно запечатле-
вать в стихах свои любовные порывы…».
Слова «подражай» здесь нет, но модель по-
ведения, сниженная до уровня любого чи-
тателя-влюбленного, сформулирована
вполне: используй его мастерство, описы-
вая свои переживания.

Несмотря на то, что первые два издания
Мануция формировали гуманистический,
преимущественно филологический взгляд
на итальянские сочинения Петрарки, в об-
ществе утвердилось другое к ним отноше-
ние. Тенденция на очеловечивание поэта,
на прочтение его стихов как документа
любви и на восприятие любви как цент-
рального момента жизни и творчества пре-
обладает в изданиях 1520-х гг. Ее кульми-
нацией стало знаменитое издание Веллу-
телло (1525)4.

Веллутелло предложил новую концеп-
цию издания Петрарки, поставив под сомне-
ние авторитет Мануция и Бембо. В «Трак-
тате об изменении последовательности со-
нетов и канцон Петрарки» он доказывал,
что оригинал не является достаточным ос-
нованием для установления порядка тек-
стов «Книги песен» – автографы Петрар-
ки сохранились на отдельных листах, и
последовательность между ними установил
тот, кто собрал их первым. Между тем, у
каждого текста есть свое содержание
(sogetto), и оно диктует другую последова-
тельность.

Веллутелло пошел на еще один шаг и
предварил текст «Canzoniere» обширным
биографическим материалом, посвящен-
ным поэту и его возлюбленной. Коммен-
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тированный Петрарка в сопровождении
биографии поэта – обычное явление в XV в.,
однако в XVI в. такая практика была не
популярна: несколько перепечаток ком-
ментариев XV в. теряются на фоне изданий,
ориентированных на образец Мануция. Не
удавшиеся попытки переиздавать старые,
1440-х гг., комментарии выглядят симпто-
матично: с одной стороны, это свидетель-
ствовало о потребности в самом коммен-
тировании, с другой – об их явном несоот-
ветствии новым веяниям. Создается впе-
чатление, что первые два десятилетия, пе-
риод безусловного авторитета изданий
Мануция, стал периодом некого собирания
сил. Текст «Книги песен», изданный в «чи-
стом» виде, требовал осмысления, в первую
очередь идеологического. К концу второго
десятилетия в обществе, по-видимому, со-
зрела необходимость в новых идеологемах
и мифах. Заполнить образовавшийся про-
бел старыми комментариями было трудно.
На этом фоне и появляется издание Вел-
лутелло.

Как биограф Петрарки Веллутелло не
оригинален. Сведения о семье, о передви-
жениях по миру и личных свершениях по-
эта у Веллутелло, как у большинства био-
графов XIV–XV вв., остаются пестрым на-
бором фактов, где самые выдающиеся со-
бытия из жизни сочетаются с самыми не-
значительными. Только один эпизод его
жизни – встреча с Лаурой – развернут ши-
роко и обстоятельно. Он затмевает собою
все остальные, даже венчание лавровым
венком:

«Собираясь уехать из этого места в сле-
дующем году, который был годом Господа
нашего 1327 и 23 годом его жизни, по при-
чине чумы,… он [Петрарка] открыл для
себя некую долину,… которая называется
Воклюзом... И случилось так, что однаж-
ды утром в святую пятницу, которая… при-
ходилась в тот год на 6 апреля, он, направ-
ляясь в место, которое называется Илла,
примерно в полумиле от Воклюза, чтобы
послушать божественную службу,… настиг
по дороге необычайно милую девушку,

дочь синьора Кабререс…; имя девушки
было Лауретта, и вместе с другими женщи-
нами она шла к Илла по той же причине…
В этом месте наш поэт был захвачен любо-
вью к той, чьи добродетели и красота в по-
следующих произведениях были воспеты
им… с восхитительным изяществом, и ко-
торую он прославил не под именем Лаурет-
ты, а под именем Лауры для большего бла-
гозвучия».

Следует отметить, что ограниченный,
как и все биографы, в источниках инфор-
мации, Веллутелло старается отнестись к
ним критически. Он перепроверяет даты,
предпринимает собственные изыскания,
убирает явные домыслы. Такая работа не
освобождает его биографию от ошибок и
неточностей. Но ни автора, ни современ-
ников это не смущало. Биография Веллу-
телло не только будет одной из самых по-
пулярных в XVI в., но и другие биографы
этого столетия пойдут по его стопам. Опо-
ра на исследовательскую добросовестность
или хотя бы внешнее следование ей станет
обязательным условием изданий эпохи.

Однако полнее всего новизна Веллутел-
ло ощущается в очерке, посвященном Ла-
уре. Сведения о ней были так скудны, что
в самостоятельное жизнеописание никог-
да прежде не выделялись. Комментаторы
XIV–начала XV в., ценившие Петрарку как
автора латинских сочинений, были склон-
ны воспринимать ее как поэтическую ал-
легорию и упоминали о ней вскользь. Гу-
манистам, занятым возрождением антич-
ной классики, любовь поэта была не инте-
ресна, и вопрос о ее жизненной достовер-
ности для них не существовал. Интерес к
героине «Книги песен» пробуждается толь-
ко в последней трети XV в., когда начина-
ется увлечение итальянской поэзией. Из
плода художественного воображения она
превращается в земную женщину, и в био-
графиях Петрарки ей уже подчас отводит-
ся не меньше места, чем самому поэту. Од-
нако ввиду отсутствия фактов «информа-
цию» черпали либо из сочинений Петрар-
ки, либо из легенд.

Формирование петраркистской концепции любви в изданиях Петрарки первой трети XVI века
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Встав на путь документальных изыска-
ний, Веллутелло попытался устранить все,
что было связано с легендарностью пре-
жних рассказов о Лауре. С этой целью он
дважды посещает Авиньон, изучает регис-
трационные книги. Учитывая временную
дистанцию, найти что-либо новое было
весьма затруднительно, и собранный мате-
риал в историю жизни не складывался. При
всей свободе и относительности формаль-
ных признаков жанр жизнеописаний отли-
чался устойчивым содержанием – жизнь и
поступки выдающейся личности. После-
днего как раз и не хватало. Известные ка-
чества – «красота и добродетели» Лауры
составить целостный облик не могли, и у
Веллутелло они свидетельствуют скорее об
обоснованности выбора поэта, чем о дос-
тоинствах самостоятельной личности.

Веллутелло не пытается обмануть свое-
го читателя и самим названием «Проис-
хождение Мадонны Лауры с описанием
Воклюза, где Поэт впервые в нее влюбил-
ся» подчеркивает: описание жизни Лауры
у него заменено вопросом о ее происхож-
дении. Однако, несмотря на название,
очерк, помещенный на традиционное ме-
сто биографии, создавал иллюзию биогра-
фии. Простым композиционным приемом
Веллутелло удалось присвоить Лауре но-
вый статус: она становилась равноправ-
ным, а не подчиненным участником лю-
бовной истории. Иначе как о конкретной
исторической фигуре о ней нельзя было
говорить.

Подчеркнем, реальность Лауры не вы-
зывала сомнений и в XV в. Однако в 20-е
гг. XVI в. отношение к этой проблеме со-
вершенно иное: читателю нужны не толь-
ко факты, но и подробности. В издании
Веллутелло мы впервые сталкиваемся с
новыми общественными тенденциями:
повышенным интересом к теме и ориента-
цией на массового читателя, которого жиз-
ненная подоплека событий волнует боль-
ше, чем эстетические достоинства стихов.
Это хорошо видно в том, как Веллутелло
пишет свой очерк.

Отсутствие новых фактов автор компен-
сирует рассказом об их поиске, так что вре-
менами его сочинение напоминает совре-
менное журналистское расследование.
Значительное место занимают и замечания
личного характера – Веллутелло был пер-
вым, кто предпринял путешествие по мес-
там любви. Но, без сомнений, самым удач-
ным авторским ходом была нарисованная
Веллутелло карта Воклюза и Авиньона.
Помещенная в начало издания в полный
разворот книги, она воспринималась как
документальное и наглядное подтвержде-
ние жизненной достоверности любви и
всего, что имело к ней отношение.

Для Веллутелло не существует никаких
сомнений в жизненной основе
«Canzoniere». Он рассматривает текст кни-
ги Петрарки как документ и работает с ним
как биограф: уточняет хронологию собы-
тий, сопоставляет тексты, перегруппиро-
вывает их в новые тематические блоки. Это
позволяет Веллутелло тот или иной лири-
ческий мотив развернуть в целую историю,
насытить житейскими подробностями,
представить наглядно. Недосказанность
лирики провоцирует Веллутелло к интер-
претациям, к додумыванию причинно-
следственных связей. Однако художе-
ственные домыслы тут же «снимаются»
конкретикой топографических реалий.
Возникающая в таком контексте ссылка
на знакомый поэтический текст заставля-
ет воспринять его как иллюстрацию реаль-
ных событий.

Веллутелло как будто не заметил, что,
действуя таким образом, он низвел Петрар-
ку до уровня простого смертного, а устра-
нив все, что не имело отношения к любви,
он превратил Поэта с большой буквы в
обычного влюбленного. Переписанная та-
ким образом «Книга песен» переключала
читательское восприятие с плана художе-
ственности в план реальных жизненных
событий, где особый интерес – и коммен-
таторский, и читательский – составляют
поведение и психология влюбленного.
Последнее, особенно ярко проявившись в
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комментарии к сонетам и триумфам, яви-
лось одним из наиболее значительных
вкладов Веллутелло в практику петраркиз-
ма. Оно создавало основу для подражания
в литературе и в жизни5.

Три сочинения: трактат, биография Пет-
рарки и очерк о происхождении мадонны
Лауры, солидная теоретическая и психоло-
гическая подготовка читателя, – явились
прелюдией к тому, чтобы Веллутелло смог
осуществить главное – отсечь все, что не
имело отношения к любви поэта. Веллу-
телло делит книгу не на две, а на три час-
ти, отделив собственно любовные стихи
Петрарки (I часть – на жизнь, II – на
смерть мадонны Лауры) от написанных по
другим поводам. Веллутелло попытался
пойти еще дальше, намереваясь издать
«Canzoniere» без «Триумфов». Но вынуж-
ден признаться, что друзья отговорили его
от этой затеи.

Положив в основу своего замысла идею
любви как главного события человеческой
жизни, Веллутелло попробовал довести ее
до логического конца. Он опирается на тот
же образ Петрарки-влюбленного, который
мы видели в издании 1521 г. Веллутелло не
просто выделяет любовный эпизод из чре-
ды жизненных событий, затушевывая все
остальные. Он разворачивает его в отдель-
ный очерк, придавая ему значение главно-
го момента человеческого бытия. Он меня-
ет расстановку сил: возлюбленная стано-
вится не менее значимым действующим
лицом, чем любящий. Он соединяет лю-
бовную историю с географией, другими
словами, наделяет любовь двумя важными
характеристиками – временной и про-
странственной. В совокупности это позво-
ляет говорить об издании Веллутелло как о
воплощении петраркистской концепции
любви.

В основе этой концепции лежит пред-
ставление о неразрывности связи между
жизнью и литературой. Издание Веллутел-
ло, взятое как целое, представляет собою
постоянное движение из мира реальности
в мир литературы и наоборот. Петрарка и

Лаура одновременно и реальные люди, и
герои художественных произведений. Их
биографии, рассказанные как истории ре-
альных, а не вымышленных людей, полу-
чают свое продолжение и подтверждение в
«Canzoniere». А «Canzoniere» выступает од-
новременно и как доказательство реально-
сти двух возлюбленных, и как художествен-
ная поэтизация этой любви.

Вместе с тем обоснование земного ха-
рактера любви Петрарки значительно со-
кращало дистанцию между ним и рядовым
читателем. В биографических комментари-
ях он представал как «пример известней-
шего человека, побежденного Амором».
Читатель в свою очередь, именно через
сходство с великим в любви, возвышался,
получая возможность войти в вечность.

Сделав центром своего мира земную
любовь, петраркисты не могли ограничить-
ся его профанной, линейной историей.
Возможно, поэтому «Canzoniere», в отли-
чие от «Триумфов», на протяжении всего
XVI в. никогда самостоятельно не издавал-
ся. Смысл жизни должен быть сакрален и
онтологичен, и «Триумфы» выводили лю-
бовь Петрарки (через ряд этапов: любовь –
чистота – смерть – слава – вечность) из
пространства и времени человеческой жиз-
ни в вечность.

Попытка Веллутелло представить в «чи-
стом виде» любовную историю Петрарки,
по-новому перекомпоновав «Canzoniere»,
не прижилась. Однако усилия Веллутелло
не пропали даром: после него уже ни одно
издание Петрарки не обходилось без жиз-
неописаний поэта и Лауры, часто их сопро-
вождало и «описание места, где поэт впер-
вые в нее влюбился». Поначалу печатники
использовали очерки Веллутелло, которые
только в Венеции на протяжении XVI в.
перепечатывались 27 раз. Вскоре появи-
лись новые биографии Петрарки: Дж. А.
Джезуальдо (1533), Б. Даниелло (1541), Г.
Ровилло (1550). Отличаясь большей или
меньшей тщательностью в подборе фактов
и заимствовании чужих мест, эти сочине-
ния объединяла установка на реальность

Формирование петраркистской концепции любви в изданиях Петрарки первой трети XVI века
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любовной истории и стремление к биогра-
фическим мотивировкам лирических ситу-
аций «Canzoniere».

Однако, пожалуй, наиболее существен-
ным вкладом Веллутелло в последующую
историю петраркистских изданий стало
формирование нового принципа изданий
итальянских сочинений поэта. Четыре из-
дания Веллутелло окончательно вытесни-
ли образец Мануция. С начала 1530-х гг.
составляющими нового типа издания ста-
ли: жизнеописание Петрарки; жизнеопи-

сание Лауры, которое могло входить в жиз-
неописание поэта; «Canzoniere» в двухчаст-
ной композиции и с комментариями; «Три-
умфы». Завершали этот корпус приложе-
ние, как оно появилось в издании 1514 г.,
и указатель текстов (tabula), который иног-
да мог перемещаться в начало книги. Та-
кими издания Петрарки оставались вплоть
до конца века. Это и понятно, ведь в един-
стве перечисленных элементов такое изда-
ние являло модель петраркистского миро-
восприятия.
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