
К счастью, декрет предоставляет и наше распоряжение существенные 
иросопографнчоские данные, которые позволяют уточнять ого до
вольно широкую палеографическую датировку последней третью 
111 в. до и. э.30

7/. Н . С Г Е Д Л П С  ic Л  ГГ, Л . Г .  1C Л  7/ М А / Г  О  i t

«Н ЕРУШ И М Ы Е УСТАНОВЛЕНИИ 
ТИБРСКОП АКАДЕМИИ» *

Пергамен с текстом публикуемого документа приобретен П. II. Ли
хачевым, создателем уникальной коллекции, ныне хранимой η Ар
хиве JJ01III  СССР АП СССР, у римского антиквара с  улицы Ара- 
келн, i ß . 1 П архпнпом деле вместе с  пергаменом лежит вырезка 
с  аннотацией на торгопого каталога. И ней много произвольного и 
иеверпого, однако вывод справедлив: «Документ пажен также для 
истории римских академий, ибо эта — одна из тех, о которых не 
известно ничего*.-

Действительно, «Установления Тнбрской академии*, возможно, 
не только единственное дошедтсо до нашего премепн, но и вообще 
единственное оставленное свидетельство существования одного из 
многочисленных рядовых немноголюдных ученых кружков X V I  в. 
Из их незаметной деятельности складывались сложная и на и ряжен
ная духовная н интеллектуальная жизнь Рима и всей Италии в пе
риод работа Тридентского собира, положившего начало коатррефир- 
мации. Тибре кая академия 50-х гг. X V I  в. не учтена η фундаменталь
ном псс ледова mitt М. Мл плен дера, содержащем полную сводку и з
вестных сведений об итальянских академиях.3 Упоминаний о ней

art Гм. обосвоиниио атон датировки н исторический анллпз мпднисп: Яй- 
Аснко В. И. Материалы к «Корпусу лапидарных надписей Ольиши/у Исследо- 
гаипп по уивграфикс в языкам древней Анатолии, Кипра и античного Северпиго 
Причерноморья. М ., 1087. С. 4  и след.

♦ Публикация и иеропод II. Г». СродипскоГ«, предисловие Л . Г. К ли мл нова.
1 Apxnu JI01IH  ССС1\ эапалпоевропейекпп секция, кол. 3 . At 4 /2 4 6 . Пер-

гамоп. 3 1 .5X 50 .5  см.
J В подтверждение* приводим полный толст аннотации: Buronio Cesaro di 

Sora. Vonorabile servo di Dio. Cardinalo о colobro slurico della Cbiesa. Uno dei 
C.ompagni di San Filippo Neri. 1 5 3 8 —1(507. «Acadentinc Til»orinae sanclioncs*. 
J ’uerurit promulgate soprascripte leges dio prima Junii onuo solutatis Milloainio 
quingentesimo quinquage-imo sexto. (1556). Doc. in porgamena f. dal Buronici.
«Ego Caesar Baron io de Sora» e  da allri 14 cornpagni nccndemici (E  Io stnluto ori
ginale di questa accademia fond ata da Banmio (cbo nvpvn nllorn 18 anni) cd altri 
giovnni studenti fra i quali Domcnico Gliclio, Pietro Ciriffius, Ippolito riiilasio , 
Fabritio  Speculus. Flam im o ltoscio, ecc. Imporlanle documonto auebe per la Stori:· 
dolle Accademie Komnrm. questa ύ forse uiu civile scoiiosciulu).

я M. Мпйлсндер приводит сведении только о той Тнбрской пкадемни, кото
рая была создана в Риме *3 IV 1ЫЗ г. Ш artender М. Storla «leiIt* Accailomio 
«ГItalia . Bologuu, 1930. Vol. 5 . P .  31 0  317).
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м литературе последтпгх Л  tic яти лети п по истории итальянских акаде
мий нет.* Надо полагать, что и крупнейший знаток итальянских 
рукописей П. О. Крнстед.тер непременно инее бы и спои «Tter Itnli- 
cum» любой документ, связанный с этим кружком, если бы таковой 
встретился ему в многолетних разысканиях и библиотеках и архивах.

Значение «Установлений» не ограничипается и не нсчерпынается 
ни антикварной ценностью, ни мемориальной единственностью. 
Текст документа, дата его составления, имена участников кружка, 
оставивших свои подписи, расположенно этих подписей на листе 
нор га мена позволяют существенно иронсиить наши представления 
о первых месяцах жизни в Рпме известного впоследствии церковного 
деятеля и историка кардинала Чезаре П арти ю , подпись которого 
также стоит под текстом «Установлении*.6

Со слов ранних биографов Ч. Яаронно и из его эпистол яри я из
вестно, что девятнадцати летний Чезаре 2U октября 1557 г. выехал 
из Неаполя в Рим и 23-го написал отцу о приезде в вечный юрод. 
У  ню в следующем месяце юноша из Соры познакомился с Филиппо 
Нерп, савонлролпаицом и мистиком, собирапвшм вокруг себя лго-

1 Библиография вопроса представлена в новейших |н|ботлх советских ието- 
1ШК00. См.: Медведев П. И. К истории Академии Uonli Umoriffti в X V II  в. / /  
Культура эпохи Возрождении и Реформация. Л .,  1981. С. 110- 110; /»'удрас- 
цел О. Ф. I Реформициоиное диижеши· в академии в Италии /> Средние века. 
М ., I9S4. Вып. 47. С. 153— 105; 2) Идеал ученого сообщ еств и итальянских ака
демиях Х\ X V J I веков п утопии / /  История социалистических учений: Сб. ста
тей. М., 1984. С. 220 240: 3) От прудитгкнх собраний к научным сообществам: 
нтальявекпе академия XV  XV II ли. / /  Средние века. М., 1985. Вып. 45. 
С. 176 — 194: 4) Гуманистические академии нталмшекого Возрождении// Куль
тура Возрождения и общестпо. М.. I9SÖ. С. 7 1 —7G: Ролоиа А . Д . Флорентий
ская академии XVI йена и позднее Возрождение/ / Культура эпохи Воарожде- 
нин и Реформации. Л .,  1081. С. 103— 109.

* Сомш-чштьсл в подлинности самих «Установлении* нет оспоилтге. Во пор 
вы.\, срапленпс подписи Бороипо с его же подписью под письмом к отцу на Рима 
от 8  IV 1562 г. (Архив Л01111 СССР, западноевропейская секция. Д5 1/248) 
н другими его письмами (там же, .V: 2 /246 , 3 /246 , 5 /246) поюымпает их идентич
ность. Подлинность письма к отцу заверен» крупнейшими специалистами: пре
фектом Ватиканского архнпл А. Теннером, лпторпм одного вл продолжений 
«Атюлол» Ч. Блронпо (26 IV 1807 г .) , Дж. Кплуджо. помощником библиоте
каря библиотеки Валличедлн η Риме, знатоком рукописей Б»|юнт. (21 IX  
1805 г .) , и самим И. И. Лихачевым, специально запинавшимся вопросами под
линности к остлишшшм вл ницке с  письмом красноречивую запись: «Драгоцен
ный автограф, но и тиком виде, что иоабуждвет вопрос о подделке. Однако пца- 
тельное пзучеипо говорит за подлинность. Литограф был написан скверными 
чернилами "н попал в сырость». Вопрос о воддочке мог быть возбужден еще н по
тому. что И. П. Лихачев верным распознал подделки искусного фальсификатора 
итальянских автографов, работашнего во второй поаопвно X I X  и (L ik h n t - 
sehr f l  iV, dr. De la coiilrefa<;on des aut ographos I t a l i e n s  / /  I.'Am ateur d ’uulo- 
craplie*. Paris, 1902. A. 35 . X . s . .  n 4. P. 76 79). Фальсификатором, как стало 
известно после его смерти в 19Ö5 г . ,  был пекпй Джпроламо Амати, который 
не только ТОргоивя украденными документами, в том числе завещанием Ч. Бн- 
ροηιιο, но п. возможно, подделывал автографы кардинала (Prlriirci 1, Ainati, 

•Girolamo/ / Duioimrlo biogrnfico dcgli iinlinni. Иопш, I960. T . 2 . P. 676). 
H. II. Лихачев об ЭТОМ зиял а ,  надо полагать, учитывал такую возможность, 
как можно судить но его надписям на обложках пскоторых архивных дол. За-  

(ключвние такого специалиста тем более важно.
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дей, искавших духовного наставничества и общения. В  конце 1557— 
начале 1558 г. Ф . Нерв создал так называемый Оратории (вскоре 
ставший конгрегацией), где на ежедневных собраниях совместно 
читались и публично обсуждались произведения христианской лите
ратуры, а затем распевались сиящешше песнопения, музыку для 
которых писал ватиканским хормейстер Джованни Аннмучча. 
Ф. Нерп, «апостол Рима* или, как его еще называли, «Сократ Рима», 
стал духовным наставником юноши из Соры, а в Оратории Чозаре 
счастливо обрел круг напряженного духовного общения н умствен
ной работы, к которым с нарастающей потребностью стремился 
с юных лет. Ото стремление н было одним из важнейших побуждении, 
приведших его в Рим.

С января 1558 г. Ч. В&роппо впервые по предложению Ф. Нери 
выступил и Оратории, н с этого момента все его силы н время были 
поглощены делами милосердия, работой в Оратории и учебой в Рим
ском университете во исполнение воли отца, желавшего видеть сына 
юристом.” В  свете наложенного становится ясно, что только в тече
ние первых педель пребывания в Риме — носло 23 октября п до зна
комства с Ф. Норм — молодой Баропно в деятельных поисках близ
ком ему но духовным запросам среды мог примкнуть к Тпбрской ака
демии, созданной за полтора года до его приезда в папскую столицу 
пятью римлянами, возможно, студентами Сапиенцы. (Выясгптть это 
последнее предположение можно, лишь обратившись к спискам сту
дентов, если таковые сохранились).

Расположение подписей в столбцах под текстом «Установлений» 
дает краппе мало основании для суждении о работе кружка в эти 
полтора года. Спорили ли все эго время учредители только Друг 
с другом пли жо повсе не сходились на собрания? Во всяком случае 
уставного числа членов (10 человек) Тпбрская академия достигла 
лишь с появлением η пей Баропно, при этом среди них — лишь двое 
членов-учредитолей. Вероятнее всего, едва ли удастся узнать, как 
именно рост числа членов был связан с приходом Баропно в кружок 
и наступило ли при этом оживление в его работе.

В  характере деятельности Тнбрской академии — и это также 
возбуждает интерес к «Установлениям)» — пока но просматривается 
никакой определенности, поскольку публикуемый текст не дает от
вета на главный и существенный вопрос: что именно публично за
читывали на совместных собраниях и о чем спорили «академики»? 
Единственное предположение может быть основано только на приходе 
в кружок молодого Баронпо, которого живо интересовала суть хри
стианского вероучения п реллгпоэпостн н ясторни церкви.

Авторы «Установлении» обратили свои усилия главным образом 
на регламентацию работы слоен Академии п определение круга обя
занностей ее членов я требований к  кандидатам п членам, уделив

с Биографические сведении о Ч. Баропно см.: Pinchcrle A . Barouio, Cesarc / /  
Dizionnrio biagrufico degli Itoliani. П о т а . 1061. Т. C. P. 470 178; Pullapilly C. K . 
Caesar Uuroaius Counter-ltefonnnlion historian. Nolra-Dumi· (Indiana); London. 
1975. P. 1 —21.
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особое внимание обязанности всеобщего участия п работе кружка. 
Обращает ка себя внимание изобилие руководящих должностей: 
на ш т .  члснов-учредптелсй пх было три, впрочем, это немало н для 
предельного уставного числа членов. Установление именно этих долж
ностей и нх названий — «ректор», «претор», «бпдоллр» — свидетель
ствует, на наш взгляд, а пользу того, что создатели Тибрской акаде
мии могли быть студентами, равно как и в пользу их знакомства с оби
ходом современных академий. Особенно это откосится к должности 
♦бидел.ю». Слоном bulcllnb, по свидетельству ряда уставом академий 
п языкоьых словарей, в X V I — X V I I  вв. обозначалось н лицо, испол
нявшее сугубо служебные функции и академиях;7 оно было в свою 
очередь заимствовано из бюрократического и цоркошгого обихода, 
где обидел л о» являлся либо низшим служащим при магистрате или 
государственном чиновнике, либо служкой в церкви.®

Li то же время создатели Тнбрской академии нимало не озаботи
лись ия указанием цели создания своего кружка, ни формулирова
нием его задач, ни определением круга своих групповых интересов, 
ни даже предназначением общей казны.* Попзвепно и мге η сборов 
членов Академии, много цея· иого и в регламент« работы, но это 
без труда заметит внимательный читатель. Укажем лишь на одни 
пример. Устпновлсшшн в разделе I I I  претор затем появляется в раз
деле V, но так π остается неясным, кто именно его назначает нлп 
выбирает.

Тем не менее текст «Установлений* достаточно информативен 
и позволяет, сравнивай работу Тибрской академии, как она пред
ставлялась учредителям этого кружка (созданного нисколькими 
римлянами, возможно, так н обреченными на безвестность, о< ли бы не 
сохраненные временем «Установления»), с  деятельностью известного 
л Италии Оратория Ф . Норн (собиравшего изысканных представи
телей римской культурной элиты), сделать немаловажное наблюде
ние. И  эфемерному кружку, η нзпсстной конгрегации Сылп равно 
присущи некие общие черты, характерные для академии эпохи: еже- 
дновность собраний, совместность и публпчпость работы, всеобщее 
участие членов в этой работе. Публикуемые «Установления» — совсем 
небольшое, по весьма обнадеживающее прпрпщопне наших знании 
и представлений о насыщенной культурной жнзин Италии X V I  в .,  
побуждающее к дальнейшему ревностному изучению фондов западно
европейской секции архива ЛОИП СССР АН СССР я убеждающее 
в том, что богатств его хватит еще не на одно поколение исследова
телей.

7 L ittr f Е. D ictionnain· de la langue Iran w ise. P .i r b .  1S85. 'Г. 1. P .  32-3: 
Grimm J .  и IF. Deutsches W ö rte rb u ch .  Leipzig, 1889. Ud 7. Sp.ill»· 1 5 23 ;  JUza&o G. 
D izioinrio  del Jingunpgio Morico ed nm roinistrntivo. Fircnso, 1НЫ P. 103.

' Ducangt C. Glussarlum mediae et infimne Intin itntis. ftdflio nova. Niort. 
1S83. T. 1. P. 651; Hattlnl C.. .(&**&> G. Dizionnrio etiinologico italinno. Firenze.
1975. T. 1. P. 512 513; /..litre E. Dicltonnnjre. . . P. 323; В a tin glia S. Grunde 
dizionnrio del! I Ьп·: >;» iUliilUI. Torino. 1862. T. 2. P. 21!· 220.

v Bo MUornx академиях штрафы шли im устройстио совместных rpnne-i, 
fUK iinniiiiMon и ислг-ципкскоЙ якадешш Альдо Manyauo. См.: Mnyirnritr Λ/. 
Storia «leib Accadem it d ’ Itnlin. Uolognn, 1920. Vol. 1. P . 125— 130.
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A CADE Л ПАЕ ΤΙΒΕΒΙΝΑΕ SANCTION ES

Nos Petrus Griphius romanus rector, Francisous Papnronius roma- 
nus bidellus, Johannes Dominions Ghelfus romanus, Gaspar de Mercado 
romanus. Hippolitus Pintassus romanus animndvcrtentes tantum 
authoritatis logos obtinero, ut liis c iv itates  fundentur et in perpetuum 
trnnquillitatis stalum omnibus turbinibus ac proccssis expulsis serven- 
lur opere pretium esse duximus nostram Academia m harum sanction um 
fundamentis Doo favente munire.

11 ] De Academia titulus primus.

Academia га nostram ad deciinum tantum numerum academicis 
repif-ri sancimua.

IIlud vcro imprimis decernimus, ut vicissim quilihet Iectionibus 
sive dispulalionibus cxerccntur, prout per id terapus extet consuetude.

Ex his vero qui in nostro numero non sunt conscripti nomo aradc- 
ruiam ingrediatur nisi consensu rectoris praecedenlc.

|2) Do ncademicis adraittendis titulus I I .
Qui in ncademicorum numero couscribi cupit, hoc ordine recipia- 

lur. Primum discutiat rector an prosentatione dignus sit quod si cen- 
soatur idoneus, proponat eum rector, inox ipso suam oret causam, sit  
autem uniquique facultas libere dicendi siquis adm ittatur, aliquid 
dicero cupit: babitis dcinde com iliis  duabus ex tribus partibus appro· 
bautibus admittatur.

[3] De creandis magistratibus titulus I I I .
Decernimus in Academia nostra rectorom unum, praetorem unum, 

bidcllum unum, quos iugenio florentes cupimus.
Rector ita croari dobet ut sorle nomen ex urna cxlrabatur. 
Bidcllum rector eligat cuius officium cum rectoris potcstnte finia- 

tur.
Mos autem inngislratus singulo quintodecimo die creari voluraus.

|d) De officio rectoris titulus IV .
Rectoris officium est academiae curam habere, tuori volontibus 

conclusiones, aulboritalem praeslare, cuslodiri leges, sorvari silen- 
tium. soditiones extinguere.

Rector poenas accipiat, quas bidello consignet.
IIlud sciendam est rectoris suffragium duorum vicem habere.

[5J Do officio praetoris titulus V.
Praetoris Im p e riu m  in  d is p u ta l io n e  t a n t u m  e x l e n d a t u r ,  q u i Inter 

se clamantium p o tiu s  q u a m  d i s p u t a n t iu m  l i te s  c o m p o n n t .

16) De officio bidolli titulus V I .
Nunciet bidellus dispulandarum conclusionuin dies, itein comitio- 

rum dies declarot, quem rectoris iussui audientissimum cupimus.
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Cum comilia hahcbuntur eril eius officium accipere suffragin pub- 
liccquo osU'ndoro no quid fraud is adhibeatur.

Pocnas neademicoriun a reel ore exigut. quns in ornrium conferal, 
cuius cuslodiam ha boa I.

(7 ]  Do officio acodeinicorurn litulus V II .
Rectorom acadcmici debiio honorc proscguanlur, invicem autem 

mulua conlunganlur bonevolentia, ul рол it us iurgia, irae ac seditioncs 
evitontur.

Id c liam  conslituimus ut per siugulos menses bis acadcmici propo- 
si la aliquot non minus quinquo vicissim ad disputationem rovocent.

Singulis diobus unusquisque duo ad minus argumenta in medium 
aiferat.

Hunc ordinom in disputationibus sCrvnri voluinus primum locum 
in disputnmlo rector oblfneat, reliqua voro loen sortis ordine tribuan- 
tur, nemo voro audont sc immisccrc alioruru argument is donee eis 

sponsum luorit.
ACHdum iain n o s l r a m  n em o  c u m  a r rn is  i n g r e d i a t u r .

18 1 De poeuis Litulus V I I I .

Quicunquc hora rousuOta ad academiom non porvoncril in poenam 
quinque obolorum iurirlnt, ntqur* hoc in bis sancimus, qui lcctionem eo 
di non sunt habituri si vero in qui lectionem habiturusesl non veuerit 
poonft ci dupJicetur.

In publicis autem  diobus si is qui publico esl dispulaturus non ve- 
merit in quadriiplum comlemnetur, caeteri veto in duplum.

Siquis in dandis suffragiis fraudem adhibuerit ut irnprobus eiciatur. 
Siquis ab nrguendi munere deslilorit in simplurn condcmnelur, 

quod si ter dostitorit ut inulilis  c jicialur.
In legibus addondis comunem consensual adbibori in detrahondis 

utem omnes consent ire decernimus.
Haruin autem loguin rectorem iudiccm esse volumus.

Ego Fabritius S|)eculus rector 
Ego Dominicus Gallinella bidetius 
Ego Cesar Baronus de Sora achnrle- 

micus
Ego riam inius Rosciusachadomicus 
Ego Caspar de Mercado achademicus 
Ego Hippholilus Pintassus achmle- 

micus
Ego Diomodes Ianega do Calono 
Ego Franciscus Miss<inus>manu 

propria
Ego Marius Sabatimis ul<. . .> 
Ego Dominicus Camposiccus 

ul<. . .> 10

Дне ИОСЛОДШИ' ПОДПИСИ ОКП1Р1111ШЮТСЛ обброшптуроми. КОТОрЬЮ раС1ф7.1ТЬ
ни удилось.

Ego io Dominicus Ghclfus rector 
EgO Caspar de Mercado bidellus 
Ego Petrus Griffius romanus 
Ego Frauci.scus Paparonius ro- 

mnnus
Ego Ilippulitus Pintassius
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Fiicruot promulgate* suprascriplae leges Hie prima Junii  anno 
salutis Millesimo Quingentemiso Quinquagcsimn Sexto. Omnibus
approbuntibus.

IDorsoJ 1556 Accndemiao Tiborinne sanctiones subscriptae <. . .> 11 
Dominicus Gallinclla accadomicus.

A. fasciculus a . N 58.

Н Е Р У Ш И М Ы Е  У С Т А Н О В Л Е Н И И  Т П Б Р С К О П  А К А Д Е М И И

Мы Петр Грифиус, римляшш, ректор, Франциск Паинроииус, 
римляшш, распорядитель,12 Иоаттп Доминик Гельфус, римляшш, 
Гаспар де Меркадо, римляшш, Ипполит Линтассус, — стремясь 
соблюдать столь надежные законы, чтобы они легли и основу сооб
щества, и изгнав все смуты и тяжбы, сохраняли бы его в состоянии 
вечного мира, сочлп достойным делом снабдить с божьей помощью 
ношу Академию прочным основанием нижеследующих неруши
мых установлении.

[1 ] Раздел I. Об Академии.
Постановляем пополнять пашу Академию только до числа десяти 

академиков.
Устанавливаем прежде всего, чтобы каждый в свой черед по

стоянно участвовал в чтениях или диспутах — в зависимости от 
того, как r зто время распределены обязанности. Пус1 ь, однако, 
никто из нс принадлежащих к нашему числу не войдет в Академию 
без предварительного согласия ректора.

(21 Раздел И. О включении и число академиков.
Того, кто хочет быть причислен к  составу академиков, пусть при

нимают следующим обрезом. Вначале пусть ректор выяснит, под
ходит ли он для того, чтобы быть представленным, п если будет 
признан достойным, пусть ректор предложит его кандидатуру, η за 
тем пусть оп сам представляет собственные интересы, но так, чтобы 
каждый присутствующий имел возможность свободно высказаться, 
если кто-либо захочет сказать что-то против кандидата. Потом кан
дидат может быть пропят, если будет одобрен двумя третями голосов 
собравшихся.

[31 Раздел I I I .  Об избрании иа должности.
Устанавливаем в нашей Академии одного ректора, одного пре

тора, одного распорядителя, желаем, чтобы они были и расцвете 
творческих сил.

Р е к т о р  д о л ж е н  и з б и р а т ь с я  т а к ,  чтобы  и м я  е г о  в ы т я г и в а л о с ь  на  
урп ы  но ж р е б и ю .

11 Эта часть  дорсальной надписи вераэС ю рчш т.
1 При переводе слова bidelluü употреблению чуждой русском у нныку тран

скрипции «биделло, бпделлюс» мы иродпочлп слопп «распорядитель», тшК болсо 
псное в обиходе русского язы ка, хотп п по пполпе породающео смысл.
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Распорядителя пусть выбирает ректор, а служба его пусть кон
чается с окончанием полномочий ректора.

Назначаем выборы этих должностей раз в пятнадцать дией.

14) Раздел IV . Об обязанностях ректора.
В  обязанности ректора входит: заниматься делами Академии, 

заботиться о желающих выступить с паучными сообщениями, являть 
собой авторитет, стоять на страже законов, обеспечивать тишину, 
пресекать распри.

Пусть ректор взыскивает пени, которые затем передает распо
рядителю.

П да будет известно, что при голосовании голос ректора счита
ется  за два.

J 5 )  Раздел V. Об обязанностях претора.
Власть претора распространяется лишь на диспуты, с том чтобы 

он улаживал споры тех, кто больше шумит, чем ведет обсуждение.

|С] Раздел V I. Об обязанностях распорядителя.
Пусть распорядитель сообщает дни докладов, которые надлежит 

обсудить, а также объявляет дна собрании; хотим, чтобы он являл 
полнейшее послушание указаниям ректора.

В  дин собраний в его обязанности входит собирать избиратель
ные голоса и представлять их на общее обозрение, чтобы пе было 
обмана.

Пусть распорядитель получает у ректора пеня, взысканные с ака
демиков, и вносит нх в находящуюся в его ведении казну.

(7) Раздел V I I .  Об обязанностях академиков.
Академики да окружат ректора должным уваженном, а друг 

к другу пусть относятся доброжелательно, чтобы полностью избе
жать брани, гнева и раздоров.

Устанавливаем также, чтобы дважды η месяц академики выно
сили па обсуждение поочередно несколько, но не менее пяти тем.

Каждый день пусть каждый из нас высказывается публично по 
крайней мере но двум вопросам.

Устанавливаем соблюдение такого порядка для обсуждений: 
пусть первая очородь при обсуждениях принадлежит ректору, а по
следовательность остальных пусть распределяется но жребию, но 
чтоб 1шкто не дерзнул перебивать других, пока ответ не будет доведон 
до конца.

Никто ди не пойдет о нашу Академию с оружием.

|81 Раздел V I I I .  О пенях.
В с я к и й , к т о  не придет п Академию в заведенное время, подвер

гается пене и пять оболов, н это же устанавливаем для тех, кто 
в этот день но участвует и чтениях; если же не придет тот, кто при
нимает участие и чтениях, для того пеня удваивается.
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Если же в день собрании не придет тот, кто должен вести обсуж
дение, на него налагается пеня в четверном размере, на осталь
ных яке —· η двойном.

Если кто-то прибегнет к обману при голосовании, да будет пэгпап 
98 нечестность.

Если кто-то откажется от участия η обсуждениях, то присуж
дается к ординарному штрафу, еслп же откажется трпждм — пусть 
будет пзгнац за nennдойностью.

Постановляем, что для законов, которые падлежит добавить, 
нужно добиться общего одобрения, а с необходимостью отмепы за
конов должны бить согласны все. Судьей этпх законов устанавли
ваем ректора.

Я , Домшшк Гельфус, ректор 
Я ,  Гаспар де Меркадо, распо

рядитель 
Я ,  Петр Грпффпус, римлянин 
Я , Франциск Папаронпус. рпи- 

ляштн
Я ,  Инполпт Шштасснус

Я , Фабрицнй Спек у л юс, ректор 
Я ,  Доминик Га л лине лл а , распо

рядитель 
Я ,  Цезарь Баронус де Сора, ака

демик
Я, Флпмшшй Росциус, академик 
Я ,  Гаспар де Меркадо, академик 
Я ,  Ипполит Пннтассус, академик 
Я .  Диомед Ианега де Калено 
Я ,  Франциск М п ссш и уо, соб

ственноручно 
Я ,  Марий Сабатпиус<. . .>
Я ,  Доминик Кампоспккусс. . .>

Вышеозиачеияие законы былп обнародованы в первый день июня 
тысяча пятьсот пятьдесят шестого года. При всеобщем одобрения.

Дорсальная надпись: Нерушимые установления Тпбрской а к а 
демии подписаны <. . .> Домпппк Галлпнелла академик.

А связка а № 5S .13

. 7 .  Л . А Л  В  И  I I  А

РАБОТА ВОЛЬТЕРА НАД СОЧИНЕНИЯМИ 
ПО ИСТОРИИ ФРАНЦИИ

Универсальный историк Просвещения Вольтер в своем творчество 
обычно привлекал обширный фонд печатпых п доступных ему ру
кописных источников.1 При написании работ, посвященных дале-

13 Эта строка является, по пилимому, топографическим обозиачеииеи, сви
детельствующим о былой принадлежности документа какому-то архиву.

х Voltaire* Essai sur lus inoers ι·ι Pcsprit ilos nations : Introduction et notes 
(par J .  Mnrcliand. l 'aris , <075. I'. 7.
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