
человека. Он извлек определенную мораль из ребер, мочевого пузыря, мочи, детородных 
органов и матки. Возражать бесполезно: мы целиком находимся во власти древней 
средневековой традиции, наделяющей моралью камни, животных и птиц, традиции Рабата 
Мавра и Александра Неккама. Впрочем, Берсюир не скрывает своих источников — это 
или источники древних энциклопедий, или сами энциклопедии. Он опоздал на сто лет по 
сравнению с Альбертом Великим: узнав, что Пегас — это образ тиранов, он утверждает, 
что эти крылатые кони живут в Эфиопии. А какая латынь! Берсюир без зазрения совести 
утверждает, что написал свою книгу «ad finem scilicet quod ad omne propositum possit homo 
proprietates rerum 
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addiscere, et moralizatas, expositas et applicatas ad omne quod voluerit, invenire»*. Безусловно, 
в этой энциклопедии нашлось место и для античных поэтов, но только для того, чтобы их 
тоже «морализировать», в том числе Овидия, к вящей славе Господней и ради спасения 
душ. Тот, кто сравнит их труды с объемистым трудом Берсюира, не станет ближе ни к 
Цицерону, ни даже к Петрарке. Этот сборник, составленный как алфавитный словарь, 
содержит ряд рассуждений на темы морали или, скорее, проповеди на все мыслимые или 
воображаемые темы, где треножник Аполлона, трезубец Нептуна, три Парки и трое 
адских Судей в равной степени являются символами Троицы. Если Берсюир и привлек 
внимание историков, то, несомненно, своим французским переводом Тита Ливия, 
начатым в 1352 г. по приказу короля Иоанна Доброго и законченным, вероятно, до 1356 г. 
Как бы ни был важен этот факт сам по себе, он прежде всего доказывает, что Иоанн 
Добрый не знал латыни. И нет ничего нового в том, что было стремление иметь 
возможность читать Тита Ливия. Однако не видно, впрочем, чтобы Петрарка переводил 
Цицерона на итальянский для малообразованных людей своего времени; напротив, он 
переводил на латынь итальянца Боккаччо. Всем своим творчеством Берсюир принадлежит 
к огромной массе тех людей средневековья, которые читали латинских авторов и 
наслаждались их стилем, но также и к тем, кто без зазрения совести пользовался латынью 
как языком, остающимся живым, ни минуты не думая подражать Цицерону. У них, 
безусловно, не было чувства, будто они предают классиков, когда пишут на своей 
монастырской или школьной латыни, — такое чувство, какое возникает у нас, когда мы 
пишем на не совсем правильном французском. Это были два разных языка; но, говоря 
точнее, то, что называют гуманизмом, возможно, начинается тогда, когда вместо 
обычного использования латыни у себя на службе, как это делал Берсюир, решаются, как 
Петрарка, служить ей. 

Впрочем, вовсе не без причины историки французского «предгуманизма» запомнили 
фигуру Петра Берсюира, ибо он был представителем кругов, где изящная словесность 
искала защитников. Было бы заблуждением думать, что, поскольку эти круги не были 
носителями схоластической культуры, представляемая ими культура не была 
средневековой. Она принадлежала средним векам так же, как схоластика, и в прошлом 
стояла намного выше. Своим творчеством Берсюир продолжает в XIV веке творчество 
Иоанна (Жана) Галльского: «Жемчужина ученых» («Margarita doctorum»), «Краткое слово 
о мудрости, или о философии святых» («Breviloquium de sapientia sive de philosophia 
sanctorum») и «Алфавит религиозной жизни» («Alphabetum vitae religiosae») — эти 
трактаты, написанные в XIII веке, продолжали читать еще долго, потому что первый и 
третий из них были напечатаны в Майнце в 1673 г., а «Полное собрание сочинений» 
Берсюира — в Кёльне в 1620 г. К тому времени они уже давно представляли собой просто 
старые «eruditio» библеиста или христианского проповедника, какие желал видеть св. 


