
II. 

После того как мы показали, что не все, но только самые выдающиеся стихотворцы долж¬ 
ны применять блистательную народную речь, следует показать, пригодна ли она для всяких 
предметов или же нет; и если не для всяких, то указать по отдельности, какие ее достойны. В 
связи с этим надо сначала разъяснить, что именно мы называем достойным. Так вот, достойным 
мы называем то, что обладает достоинством, так же как благородное благородством; и если по 
одежде сколько-нибудь познается в нее одетый, то, познав достоинство, мы познаем и достой¬ 
ного. Достоинство ведь есть итог, или предел, заслуженного: так, если кто-нибудь поступает хо¬ 
рошо, мы сочтем его по достоинству хорошим, а если дурно - дурным; так, хороший воин до¬ 
стоин победы, хороший властитель - власти, а вот лжец достоин позора, а разбойник - смерти. 
Но так как при сравнении и хороших, да и всяких других поступков оценивается, кто поступает 
хорошо, кто лучше, кто всего лучше, кто худо, кто хуже, кто всего хуже, и при такого рода срав¬ 
нениях поступки оцениваются лишь по итогу заслуженного, который, как сказано, мы называем 
достоинством, то ясно, что достоинства определяются в зависимости от их величины и оказыва¬ 
ются одни большими, другие бульшими, третьи наибольшими; и, следовательно, одно оказыва¬ 
ется достойным, другое более достойным, третье самым достойным. А так как сравнение досто¬ 
инств не делается относительно одного и того же предмета, но относительно разных, так что 
более достойным мы считаем то, что достойно большего, а наиболее достойным то, что достойно 
наибольшего, поскольку ничего не может быть его достойнее, ясно, что по естественной необ¬ 
ходимости наилучшее достойно наилучшего. Отсюда, так как та речь, которую мы называем 
блистательной, есть наилучшая из других народных речей, следует, что быть изложенным этой 
речью достойно лишь то, что мы считаем наиболее достойным изложения. Теперь исследуем, 
что же это такое. Для того чтобы это стало ясно, следует знать, что, поскольку человек одушев¬ 
лен трояко, а именно душой растительной, животной и разумной, он идет и тройным путем. Ибо, 
поскольку он растет, он ищет пользы, в чем он объединен с растениями; поскольку он живое 
существо - удовольствия, в чем он объединен с животными; поскольку он существо разумное, 
он ищет совершенства, в чем он одинок или же объединяется с естеством ангельским. Этими 
тремя началами определяются все наши действия. И так как в каждого рода действиях одни 
оказываются значительнее, другие наиболее значительными, то наиболее значительные должны 
излагаться наиболее значительно и, следовательно, наиболее значительной народною речью. Но 
следует разъяснить, что такое наиболее значительное. Во-первых, в смысле пользы: здесь, если 
хорошенько разобраться, мы найдем, что целью всех ищущих пользы оказывается не что иное, 
как спасение. Во-вторых, в смысле удовольствия: здесь мы говорим, что наибольшее удоволь¬ 
ствие состоит в том, чтобы удовольствовать наши желания самым из них ценным, то есть лю¬ 
бовным наслаждением. В-третьих, в смысле совершенства, а это вне всякого сомнения - добро¬ 
детель. Поэтому эти три предмета, а именно спасение, любовное наслаждение и добродетель, 
являются первенствующими и говорить о них, как и о том, что ближайшим образом к ним отно¬ 
сится, то есть о воинской доблести, любовном пыле и справедливости, следует с наибольшей 
значительностью. Только это, если память нам не изменяет, и воспевали народной речью бли¬ 
стательные мужи, именно: Бертран де Борн - брани, Арнаут Даниель - любовь, Герард де Бор-
нель - прямоту, Чино да Пистойя - любовь, друг его - справедливость. Вот говорит Бертран: 
«Non posc mudar c'un cantar non exparja». Арнаут: «L'aure amara - fal bruol brancuz - clairir». Ге-
рард: «Per solaz reveillar Che s'es trop endormitz». Чино: «Digno sono eo de morte». Друг его: 
«Doglia mi reca nello core ardire». Но браней, по-моему, не воспевал досель ни один италиец. Из 
этого ясно, чту надлежит воспевать возвышеннейшей народной речью. 
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Теперь же попытаемся проследить поскорее, каким образом следует нам слагать в стихи то, 
что достойно столь высокой народной речи. И вот, желая разъяснить размер, каким оказываются 
достойны слагаться эти стихи, нам прежде всего надо напомнить, что творцы поэтических про-


