
крупнейших исследователей проблем ренессансного мировоззрения, 
Альберти занимает особое место среди итальянских гуманистов XV в. 
Интересна его концепция морали, в основе которой лежит понима
ние добродетели как активного блага, направленного на пользу че
ловека и общества. Гарэн обращает внимание и на решение пробле
мы соотношения сил человека и фортуны: фатальной неизбежности 
Альберти противопоставляет силы разума и творческую активность 
человека4. 

Эта важная этическая проблема, характерная для гуманисти
ческой мысли эпохи Возрождения, заслуживает специального иссле
дования. В комплексе этических идей Альберти тема фортуны орга
нически сплетается с учением о роли разума и добродетелей, с про
блемой индивид — общество, с педагогическими идеями и концеп
цией семьи. 

Альберти рассматривает этические идеи во всей их широте и мно
гоплановости, не выделяя, однако, ни одну из них как объект спе
циального анализа. Это вполне соотносится и с общей целенаправ
ленностью его трактатов — дать цикл моральных сентенций, стоя
щих в едином ряду общей концепции и играющих прежде всего 
воспитательную роль; как правило, они носят форму назиданий стар
ших молодому поколению. Интересующей нас проблеме противобор
ства человека с фортуной Альберти не посвящает специального трак
тата (если не считать литературной миниатюры «Фатум и Фортуна» 
из цикла «Застольные беседы»), но обращается к ней в разные пери
оды творчества. Мы встречаем эту проблему и в ранних трактатах 
Альберти—«О семье» (Delia famiglia libri 4), написанном в 1438— 
1441 гг. 5 , «О спокойствии души» (Delia tranquillité dell* animo), 
относящемся к 1442 г.6, и в цикле «Застольных бесед» (Intercoenales), 
составлявшемся в разные годы его творчества7, и, наконец, в одном 
из последних сочинений—«Домострой» (Deiciarchia), законченном око
ло 1470 г. 8 

Не задаваясь целью проследить эволюцию взглядов Альберти на 
решение вопроса о соотношении сил человека и фортуны и не затра
гивая многих важных сторон его общей этической концепции, огра
ничим рамки данной статьи попыткой выявить позиции гуманиста 
по одной из важных моральных проблем, служившей ключом к по-
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