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Аннотация. В статье на основе сочинения адвоката Парижского парламента 
Рауля Спифама «Dicaearchiae Henrici Regis Christianissimi Progymnasmata» 
(1556) выявляются возможные направления реформы Галликанской церкви, 
намечавшейся, но так и не проведенной в правление короля Генриха II 
(1546–1559). В ходе так называемого «Галликанского кризиса» 1551–1552 гг. 
французское духовенство в соответствии с волей короля фактически сабо-
тировало работу Тридентского собора. Папа Юлий III обвинял Генриха II 
в подготовке схизмы, а в королевском совете обсуждалась возможность 
учреждения Патриаршества во Франции. Спифам был знаком с советниками 
короля, разрабатывавшими реформы в других областях, и вполне мог слы-
шать об обсуждении и этих вопросов. Труд Спифама был написан в форме 
вымышленных королевских постановлений, призванных реформировать 
все дела в королевстве. Немалая часть постановлений Спифама посвя-
щена планам реформы Галликанской церкви: от возведения епископства 
Парижского в архиепископский ранг, что позднее было воплощено в жизнь, 
до ужесточения контроля над нравами прелатов и новой регламентации 
церковных служб. Особое внимание уделяется тому, как Спифам обосно-
вывал королевское суперинтендантсво над Галликанской церковью.

Keywords: Henry II, Reforms, Gallican Church, Reformation, Counter- 
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Abstract. On the base of Dicaearchiae Henrici Regis Christianissimi Progy-
mnasmata (1556), a work of the avocat de Parlement de Paris Raoul Spifamе, 
the author suggests the possible aspects of the reform of the Gallican Church 
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that was planned but had never taken place during the reign of king Henry II 
of France (1546–1559). During the so-called “Gallican Crisis” (1551–1152) 
French clergy according to the will of the king actually ignored the work of 
the Council of Trent. Pope Julius III accused the king of preparing a schism, 
and the royal council discussed the possibility of establishing a Patriarchate 
in France. Spifamе was acquainted with the king’s councillors who prepared 
reforms in other fi elds so he could know about the discussion of these topics. 
Spifame’s book was written in the form of fi ctional royal arrêts and designed 
to reform all matters in the kingdom. A considerable part of the decrees is 
devoted to plans for the reform of the Gallican Church: from the elevation 
of the bishopric of Paris to an archbishop’s (that really happened later) and 
even patriarchal rank, to tightening control over the morals of prelates and a 
new regulation of church services. This article focuses on how Raoul Spifamе 
established the royal superintendence over the Gallcan Church.

Долгое время репутация французского короля Генриха II 
(1547–1559) как политика у историков была невысока. Согласно 
замечанию французского исследователя Дидье Ле Фюра, «исто-
рики XIX века осуществили “зачистку” среди монархов XVI сто-
летия, чтобы выбрать тех из них, кто служили прогрессу. Генрих II, 
Генрих III и Карл IX, например, считались “плохими”, винов-
ными в том, что вновь погрузили страну в средневековый обску-
рантизм религиозных вой н» [21]. Вот и Жюлю Мишле Генрих II 
был настолько ненавистен, что историк не захотел ничего писать 
о достижениях искусства и литературы в его время, впрочем, 
извинившись за это перед читателем в предисловии к соответ-
ствующему тому своей «Истории Франции». Он характеризует 
правление Генриха II лишь как «мрачное преддверие, веду-
щее к религиозным вой нам». Все мысли Мишле —  «о величии 
и о трагедии религиозной революции, отмеченной мучениками» 
[23, p. 1]. Неудивительно, что Генрих II как гонитель протестан-
тов в описании Мишле —  полная противоположность своему 
великому и великодушному отцу Франциску I.

Тимофей Николаевич Грановский был чуть снисходительнее 
в оценке Генриха II: «Он был храбрый и добродушный государь, 
но лишенный больших способностей. Его окружали Монморанси, 
Гизы; наконец, всего более влияния на него имела его любовница 
Diane de Poitiers. Под этим влиянием прошло все его царствование…». 
Отмечая бурную и в целом не очень успешную внешнюю поли-
тику короля, историк заключает: «В делах внутреннего управления 
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деятельность Генриха II не представляла ничего особенно важного; 
здесь важны только отношения к протестантам» [2, с. 191].

Историки, творившие в следующий, более сциенцистский 
период развития нашей науки, уже не могли обойти молчанием 
обильные преобразования этого короля в самых разных сферах. 
Но в них видели шаги, продиктованные лишь сиюминутными 
интересами фискального или политического характера. Общий 
итог правления оценивался негативно: противостояние с Кар-
лом V, а затем с Филиппом II закончилось не в пользу Франции, 
которая потеряла много больше, чем приобрела, гонения на про-
тестантов не помогли избежать религиозных вой н, их началу 
поспособствовала неожиданная гибель короля, после которой все 
пошло прахом. Он представал неудачником, а «республиканский 
исторический миф» неудачников не жаловал.

И лишь к концу XX в. королю, за 12 лет правления которого 
было издано постановлений в два с половиной раза больше, чем 
за 32 года правления Франциска I, стали отдавать должное именно 
как строителю обновленного государства. Генрих II, по словам 
Э. Ле Руа Ладюри, «трудолюбивый, сознающий долг служения 
короне и делу спасения своих народов, достаточно умственно 
развитый» [4, с. 170] 1. «В целом в его деятельности, с учетом 
влияния компетентных советников, проявляется стремление 
создать и поддержать все разумное, современное, действительно 
функционирующее» [4, с. 181]. В области финансов —  создание 
«Большой компании» в Лионе (синдиката крупных кредиторов 
короля), в судопроизводстве —  единовременное создание новой 
судебной инстанции —  сети из 60 президиальных судов, в сфере 
административного управления —  возникновение институтов 
государственных секретарей, как прообраза кабинета министров, 
и королевских комиссаров, как прообраза интендантов времен 
Ришелье и Кольбера. Однако, по мнению историка, в религиоз-
ной политике король не оставил подобного «задела на будущее», 
взяв курс на искоренение ереси: в королевстве не должно быть 

1 К сожалению, русское издание книги [4] —  образец того, что получается, 
когда переводчики совершенно не понимают смысла текста, а издатели экономят 
на комментариях, научном редакторе или хотя бы на рецензентах. Чтобы в русском 
переводе уловить мысль автора, надо постоянно сверяться с французским 
оригиналом.
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иной религии, кроме католической. «Впрочем, Генрих II в начале 
своего правления стал на несколько лет выразителем француз-
ской враждебности по отношению к Ватикану» [4, с. 190]. Боюсь, 
что эта фраза остается непонятной не только для переводчиков 
и русских читателей, но и для многих из читателей французских. 
Ле Руа Ладюри намекает на эпизод, именуемый «галликанским 
кризисом начала 1550-х годов».

7 февраля 1550 г. в Риме был избран папа Юлий III, во мно-
гом благодаря позиции профранцузской партии среди кардина-
лов. Однако почти сразу новый папа Римский вступил в конфликт 
с Оттавио Фарнезе, герцогом Пармским, союзником француз-
ского короля. Уступив требованиям Карла V, папа уже в ноябре 
1550 г. объявил о подготовке в мае следующего года созыва новой 
сессии Тридентского собора. Все это категорически не устраи-
вало Генриха II.

Французские короли к Тридентскому собору относились 
настороженно. Представители Галликанской церкви оказывались 
на соборе в заведомом меньшинстве среди итальянцев. Для фран-
цузских королей особенно тяжким было то, что собор собирался 
под эгидой императора. Даже если между Валуа и Габсбургами 
устанавливалось перемирие, всё равно, верховенство Карла V 
ущемляло идею о том, что христианнейший король Франции 
ни в чем не уступает императору. К тому же для императора собор 
мыслился средством восстановления религиозного единства Гер-
мании, тогда как поддержка вольностей протестантских князей 
Империи была краеугольным камнем французской политики.

В итоге на помощь герцогу Пармскому начали снаряжать 
армию, а против возобновления работы Тридентского собора 
нашлось другое оружие.

18 февраля 1551 г. Генрих II отправил каждому из епископов 
своего королевства письмо, в котором указывал на «раздоры, раз-
врат, ереси, ошибки и злоупотребления, кишащие в Христиан-
ском мире, в результате чего вера убывает со дня на день, гибнет 
и погибает на глазах» [цит. по: 28, p. 201]. В связи с этим епи-
скопам предписывалось незамедлительно прибыть в свои дио-
цезы и неотлучно находиться в них следующие шесть месяцев, 
тщательно проверить состояние дел, проводить беседы со всеми 
кюре, разузнавать о верованиях и поведении прихожан, чтобы 
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затем доложить обо всем на национальном соборе, который 
король соберет для блага Галликанской церкви и сохранения 
католической веры в ее целостности. Французский король таким 
образом провозглашал программу религиозных реформ, леги-
тимность которым должен был придать национальный собор 
Галликанской церкви. Генрих II, впрочем, предусмотрительно 
не объявлял точную дату его созыва. Шестимесячный срок обя-
зательного пребывания епископов в диоцезах решал и внешнепо-
литическую задачу: никто из французских епископов заведомо 
не мог прибыть на Тридентский собор, который, таким образом, 
де-факто лишался статуса Вселенского.

Папа Юлий III отреагировал бурно. Уже 6 апреля на заседании 
консистории он осудил «так называемую ассамблею националь-
ного собора всей Франции, созванную вопреки авторитету святого 
Престола, что является выражением презрения к Вселенскому 
собору, собираемому в Тренто, и ведет к величайшему потрясению 
всего порядка Вселенской Церкви». В глазах Юлия III решение 
французского короля не только саботировало созыв Тридентского 
собора, но грозило новой схизмой, отделением Галликанской цер-
кви от католического мира, признающего власть папы. В разговоре 
с французским кардиналом Франсуа де Турноном папа пригрозил, 
что может лишить Генриха II королевства. Напрасно королевские 
посланники заверяли Рим, что король не замышлял раскола и объ-
явил о перспективе созыва национального собора исключительно 
для того, чтобы побудить французских епископов лучше исполнять 
свой долг. Эскалация конфликта продолжалась. Начались воен-
ные действия папских и имперских вой ск против герцога Парм-
ского. Король отозвал из Рима французских кардиналов и выслал 
из Франции папского нунция, запретив французскому духовенству 
отправлять в Рим аннаты, сбор в пользу папской казны с клири-
ков, имевших пребенду или занимавших церковную должность. 
5 августа 1551 г. на заседании Королевского совета прозвучало 
предложение вывести Французское королевство из подчинения 
папе. Для этого предлагалось учредить должность патриарха, 
который обладал бы всей полнотой власти над Галликанской цер-
ковью [12, p. 206]. Лишь кардинал Лотарингский смог убедить 
короля повременить с претворением в жизнь этого решения. Тем 
не менее Генрих II выразил протест против возобновления работы 
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Тридентского собора, а 1 сентября гуманист Жак Амио от имени 
короля писал папе, что «ни Его Величество, ни прелаты и доктора 
Галликанской церкви не сочтут в будущем себя обязанными при-
знавать сей собор и подчиняться его декретам».

В это же время почти одновременно папские прерогативы 
с разных сторон атаковали Франсуа Рабле, Шарль Дюмулен и Жан 
Дю Тийе. По инициативе Оде де Колиньи, кардинала де Шатийона, 
которому и было посвящено издание, Рабле публикует «Четвер-
тую книгу» Пантагрюэля [25, p. 391, 499; 5, c. 433–594]. Нападки 
на папу были столь грубыми, что некоторые исследователи подо-
зревали в авторстве этого текста не веселого викария из Медона, 
а  какого- нибудь сурового кальвиниста. Но как бы то ни было, 
«Четвертая книга», где высмеивались «Великий постник» —  папа 
римский —  и его оголтелые приверженцы —  «папоманы», полу-
чила королевскую издательскую привилегию. Такую же приви-
легию получил и небольшой трактат известного юриста Шарля 
Дюмулена «Комментарий к эдиктам короля о малых датах» [16]. 
Король еще в начале 1550 г. начал кампанию против наруше-
ний папской курии при распределении церковных бенефициев. 
Но под пером Дюмулена речь пошла о борьбе с папской узурпа-
цией старинных прав короля на руководство Галликанской цер-
ковью. Жан Дю Тийе, грефье (старший секретарь) Парижского 
парламента и королевский секретарь, написал трактат о свободах 
Галликанской церкви. Это сочинение получило широкое рас-
пространение в списках, но было опубликовано только в 1594 г., 
на заключительной стадии противостояния Генриха IV ультра-
монтанам из Католической Лиги [15].

Угроза схизмы казалась вполне реальной. Но стороны пошли 
на примирение весной 1552 г. после того, как в Ломбардию 
вступила французская армия, а папа уверился в том, что разрыв 
с Римом будет поддержан во Франции хотя бы частью элиты. 
Пармское герцогство вернули герцогу Фарнезе, а Тридентский 
собор прервал свою едва начавшуюся работу.

По слухам, коннетабль Анн де Монморанси, представляя 
королю нашумевшую книгу Дюмулена, якобы сказал: «Сир, Ваше 
Величество не смогло с тридцатью тысячами человек принудить 
папу Юлия III к миру, а сей человечек сделал это при помощи вот 
этой маленькой книжечки» [11, p. 74].
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Кризис был преодолен прежде всего по инициативе Юлия III, 
сделавшего всё возможное, чтобы не допустить отложения Фран-
ции от католического мира. Но почему король отказался от своих 
далеко идущих планов по реформированию Галликанской церкви?

Если исходить из оценки всех его начинаний как сугубо 
прагматических, продиктованных сиюминутными интересами, 
тогда особых загадок не будет: король добился своего, умерив 
проимперские симпатии папы. Конечно, свою роль сыграло 
и сопротивление части придворных и высшего духовенства 
реформационным планам, отражением этого была позиция кар-
динала Лотарингского и кардинала де Турнона. Вероятно, король 
также осознал, что разрыв с Римом неизбежно усилит позиции 
протестантов во Франции, а это его категорически не устраи-
вало. Недаром в разгар «галликанского кризиса», летом 1551 г. 
он издает Шатобрианский эдикт, предписывавший ужесточение 
гонений на «еретиков».

Не следует забывать, что короля отвлекали и другие дела. 
Весной 1552 г. началась военная кампания в Германии, куда 
была выдвинута по тем временам самая многочисленная армия, 
и это на фоне нового витка военных действий в Италии. Парал-
лельно в стране начались масштабные преобразования. Зимой 
1551/1552 гг. было создано сразу 60 президиальных судов. Сторон-
ники «фискального прагматизма» действий короля справедливо 
указывают на то, что единовременная продажа от четырех до пяти 
сотен должностей позволила финансировать военную кампанию 
1552 г. Но это только часть правды. Речь шла о важнейшей судеб-
ной реформе. Стремительно возникшая сеть новых резиденций 
правосудия придала устойчивость всей судебной системе, усилила 
контроль королевской власти над территорией Франции, явилась 
противовесом по отношению к важным, но порой своевольным 
парламентам. Беспрецедентная по своему размаху судебная 
реформа требовала напряженной работы всего штата королев-
ских секретарей [10]. Если бы королевский «штаб реформ» 1 был 
занят еще и реформой Галликанской церкви, то для этого просто 
не нашлось бы достаточного числа администраторов.

1 Значительное число королевских секретарей были так или иначе связаны 
с коннетаблем Монморанси [26]. Именно Монморанси представил книгу Дюмулена 
королю. Кардинал де Шатийон, покровитель Рабле, был племянником коннетабля.
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«Галликанский кризис» не прошел бесследно для его участ-
ников. Марк Венар, проанализировав сохранившуюся часть 
епископских отчетов об инспектировании приходов и прихожан 
(в соответствии с королевским письмом от 18 февраля 1551 г.), 
показал, что прелаты осознавали необходимость церковных 
реформ, правда, векторы прилагаемых ими усилий не были одно-
направленными. Жан Дю Тийе, так и не опубликовав в 50-х гг. 
XVI в. свой трактат, приступил к скрупулезному сбору свиде-
тельств о королевских прерогативах и церемониальных образцов 
презентации власти монарха. Франсуа Рабле столкнулся с осужде-
нием «Четвертой книги» со стороны Сорбонны. Решение Париж-
ского парламента лишь приостановило цензуру вплоть до особого 
королевского распоряжения, которого Рабле так и не дождался, 
скончавшись в 1553 г. «Пятая книга» была опубликована через 
11 лет после его смерти, причем авторство ее продолжает вызвать 
споры. Поддержавший Рабле кардинал де Шатийон в начале сле-
дующего десятилетия примкнул к кальвинистам. Шарль Дюму-
лен, столкнувшись с гонениями со стороны парижских теологов, 
бежал в Германию к протестантам.

Всё же остается неясным вопрос: был ли у короля или у его 
советников некий план «галликанской реформы», а если был, 
то от него отказывались насовсем или лишь откладывали его реа-
лизацию до окончания вой ны?

Об этом мы вряд ли узнаем. И  все-таки есть документ, кото-
рый, как нам кажется, может хоть как-то пролить свет на данный 
вопрос.

Через четыре года после завершения «галликанского кри-
зиса», в конце лета 1556 г., в Париже было опубликовано про-
изведение, названное «Dicaearchiae Henrici Regis Christianissimi 
Progymnasmata» («Упражнения христианнейшего короля Генриха 
в хорошем правлении») [14]. Термин «Progymnasmata» относил 
произведение к жанру риторических упражнений на вымышлен-
ную тему. Сборник состоял из 306 королевских постановлений, 
якобы данных Генрихом II для того, чтобы «лучше организовать 
дела своего государства» (Optimus reipublicae status) [14, fol. 2 1]. 

1 Пагинация в трактате дается не по страницам, а по листам, хотя и она 
иногда прерывается.
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Во вступлении содержалось латинское посвящение, уподобляв-
шее «Дикэархию» статуе «христианнейшего короля Генриха, воз-
веденной в Лютеции Парижской с народного одобрения, Раулем 
Спифамом, галльским поэтом, автором сего сочинения» (Radelpho 
Spifama poeta Gallo præconii huius authore) [14, fol. 2]. Таким обра-
зом, это издание трудно назвать анонимным. К тому времени Рауль 
Спифам, немолодой адвокат Парижского парламента (он родился 
в 1500 г.), уже несколько лет находился в открытом конфликте 
со своими могущественными родственниками и их друзьями 
в Парламенте. 30 сентября 1552 г. Парламент запретил ему пуб-
ликовать «пасквили против многих известных персон парламент-
ской курии». В мае 1554 г. по просьбе родных Рауля Спифама 
поместили под опеку «по причине помешательства ума и чувств». 
Парламентская курия «рассмотрела многие писания, клеветни-
ческие пасквили и публичные акты указанного Спифама и сочла 
помешательство очевидным». Решением от 11 июля того же года 
ему было запрещено появляться в Парламенте и в других судах. 
Адвокат тем не менее подавал апелляции, время от времени 
добиваясь перевода дела в Королевский совет, но опека с непо-
корного Спифама долгое время не снималась. Публикация книги 
означала самоуправство адвоката, нарушение им режима опеки 
[3, с. 276–277]. Парламент издал распоряжение об уничтожении 
отпечатанных экземпляров «Дикэархии» и о конфискации руко-
писи и набора подготовленного второго тома этого издания.

Тем не менее первый том сохранился и нашел своих читате-
лей: несмотря на то что в библиотечных и книготорговых ката-
логах это издание часто помечается как «rare» и даже «rarissime», 
до нашего времени дошло не менее дюжины экземпляров. Для 
«книги трудной судьбы», отпечатанной в середине XVI в., это 
не так уж и мало. Одни считали книгу бредом человека, одержи-
мого манией величия, — апогеем этой версии стал рассказ Жерара 
де Нерваля «Король Бисетра» (1831 г.) — Спифам, скромный 
адвокат, якобы обладал удивительным внешним сходством с Ген-
рихом II; однажды он, как гоголевский Поприщин, вообразил себя 
королем и попал в дом умалишенных (Бисетр), где стал писать 
справедливые указы, кидая их из окна прохожим [24, p. 82–97]). 
Другие видели в «Дикэархии» гениальное озарение провидца 
(поскольку Спифаму удалось предсказать многое из того, что 
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было претворено в жизнь позднее, —  от Руcсийонского эдикта 
1564 г, предписывающего начинать год не с Пасхи, а с 1 января, 
до реформ канцлера Мопу [7; 18, p. 398, n. 4; 13, p. 22; 22; 20; 
19, p. 69–73]). Третьи же принимали некоторые из вымышлен-
ных постановлений Спифама за вполне аутентичные королевские 
законы [27, p. 502; 9, p. 926–958; 17, p. 108].

Вот уже свыше четверти века, как автор этих строк время 
от времени возвращается к «загадке Спифама» и чем больше 
занимается этим вопросом, тем более очевидно, что при всей 
экстравагантности поведения этого адвоката, его «Дикэархия» 
представляет собой внутренне вполне согласованный комплекс 
предлагаемых мер, значительная часть из которых вполне реально 
обсуждалась в королевском «штабе реформ». Помимо того, что 
Спифам был наблюдательным человеком и опытным юристом, 
чутко улавливавшим слухи, которые носились под сводами 
Дворца правосудия во время бесконечных пересудов адвокатов 
и судей, он общался и с теми, кто разрабатывал реформационные 
эдикты Генриха II. Судя по всему, Спифама связывали некие узы 
взаимной симпатии с Жаном Дютье, одним из четырех государ-
ственных секретарей. Дютье был главным «мотором» реформы 
1551–1552 гг., создавшей сеть президиальных судов. И именно он 
от имени королевского Тайного совета подписывал постановления, 
предписывавшие приостановить судебное преследование Рауля 
Спифама. В конце концов королевское распоряжение за подписью 
Дютье и легло в основу парламентского постановления о снятии 
опеки осенью 1558 г. Автор «Дикэархии», в свою очередь, весьма 
лестно отзывался о Дютье, «назначив» его на одну из важнейших 
должностей, придуманных им в постановлении XIX.

«Ясновидение» Спифама зачастую объясняется тем, что он 
улавливал веяния времени и озвучивал те законопроекты, кото-
рые уже готовились или обсуждались в королевском окружении. 
Мы полагаем, что Спифам стремился подражать логике королев-
ских реформ и по возможности углубить их, эксплицитно (и даже 
немного шаржированно) провозглашая идеологию преобразова-
ний, которая имплицитно присутствовала в деятельности коро-
левских секретарей, готовящих законы Генриха II.

Это в первую очередь относится к мерам в области судопроиз-
водства [20], муниципального управления [6], к распоряжениям, 
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затрагивавшим область семейных отношений. Но среди поста-
новлений «Дикэархии» не менее трети посвящены реформе Гал-
ликанской церкви.

Точная классификация «королевских» распоряжений Спи-
фама затруднительна: часто одна и та же мера преследовала сразу 
несколько целей. Постановления в «Дикэархии», как правило, 
не идут единым тематическим блоком, а даны вразбивку. Судя 
по всему, они размещены в издании в «хронологическом порядке», 
то есть по мере сочинения их автором. К сюжету постановления, 
данного в начале книги, автор мог вернуться спустя много стра-
ниц, иногда дополняя и расширяя его, а иногда словно бы забыв 
о том, что предлагалось раньше. У опального адвоката были 
не самые удобные условия для работы: в «Дикэархии» упомина-
ется постановление Парижского парламента от 12 июня 1556 г. 
[14, fol. 263v-264 (CC)], а в период между 28 августа до 2 сентября 
того же года почти все экземпляры этой книги по распоряжению 
Парламента были конфискованы. Следовательно, на доработку 
рукописи и ее печать оставалось максимум два с половиной 
месяца. Неудивительно, что «Дикэархия» изобилует опечатками, 
нередки случаи сбоя пагинации и порядка номеров постановлений. 
Придать композиционное единство своему трактату и тщательно 
отредактировать текст Спифам явно не успевал, даже если бы 
и захотел. Вторая часть книги вообще была уничтожена, и для 
нас остается тайной, чем автор хотел завершить свой труд. При 
первом знакомстве с «Дикэархией» возникает впечатление хаоти-
ческого нагромождения экстравагантных идей. Поэтому система-
тизация мер, предложенных автором, —  задача не из легких.

Освещение проектов реформирования церкви лучше начать 
в духе «потестарной имагологии» —  с описания процессии «тор-
жественного въезда» (entrée solennelle) короля в города, в которых 
находились Парламенты. Постановление за номером CCXXХIII 
предписывало следующий порядок процессии. Три иноходца 
разных мастей везут три королевские печати, призванные демон-
стрировать тройной суверенитет монарха. Открывает процес-
сию Большая королевская печать канцелярии, ведающей всеми 
светскими делами (chose temporelle). Большую печать сопрово-
ждает канцлер, три хранителя печати и члены Тайного королев-
ского совета. За Большой печатью следует Квазипонтификальная 
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печать канцелярии. Эта печать и ведомство, которому она при-
надлежала, учреждались особым постановлением «Дикэархии». 
Именно это ведомство должно было осуществлять управление 
Галликанской церковью («квазипапское суперинтендантство»). 
Во время процессии печать сопровождают служители этой кан-
целярии: архиканцлер, вице-канцлер и все прелаты, входящие 
в Тайный церковный совет под председательством Великого омо-
нье (раздатчика милостыни) 1.

И, наконец, третья —  Диктаторская печать, «которую король 
использует для правосудия, вершимого им лично, превосходящая 
и величием, и властью две другие печати, соединенные вместе 
подобно тому, как Божественные персоны объединены Святым 
духом». Диктаторскую печать, символизирующую единство 
имперской и понтификальной власти, должны сопровождать дик-
татор (хранитель печати) и секретарь. Эта пара служащих наибо-
лее близка к королю, и «королевская персона следует сразу после 
указанной Диктаторской печати в сопровождении всех принцев 
крови и знатных сеньоров» [14, fol. 239–242v (CCXXХIII)].

Первая (Большая королевская) печать, равно как и Тайный 
совет короля, существовала реально, и Спифам в своем прожек-
терстве опирался на конкретные начинания Генриха II, лишь утри-
рованные в «Дикэархии». Третья печать —  плод чистого вымысла 
автора, но вымысла для него особо ценного (поэтому хранителем 
этой печати назначался сам Рауль Спифам, а старшим секрета-
рем (грефье) —  Жан Дютье [14, fol. 29]). Спифам подробно оста-
навливается на ее описании и способах ее применения. Вторая 
печать тоже являлась выдумкой автора, но как она должна была 
выглядеть, мы не знаем. Возможно, описание Квазипонтификаль-
ной печати содержалось в уничтоженном томе постановлений. 
Определенные сведения о ней мы можем почерпнуть из описания 
Диктаторской печати, на которой должен быть изображен король 
«на троне в имперском и понтификальном величии, как некогда 
цари Египта и Рима, которые равно были и царями, и жрецами, 
коронованный короной, соответствующей двум этим разным 

1 Великий омонье (Grand aumônier du Roy) —  раздатчик королевской 
милостыни; придворный, исполнявший эту должность, обрел при Франциске I 
и особенно при Генрихе II большое влияние: он был главным связующим звеном 
в политике короля в отношении Галликанской церкви.
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родам наивысшей власти, демонстрируя сестринское согласие 
между ними. Справа изображены великий омонье, патриарх, кар-
диналы и иподьяконы Франции и их вице-регенты, слева —  будут 
господа Принцы крови, коннетабль, Адмирал, Маршалы Фран-
ции, Герцоги, Графы и бароны, верные королю» (“Le Roy seant de 
son throsne & maiesté Imperiale & pontifi cale, comme anciennement 
les rois d’Egypte & de Rome (Qui simul erant Reges & Pontifi ces) 
coronné de coronne correspondant ausdictes deux superexcellences, 
& souverainetez diuerses, demonstrant l’affi  nité sororale qui est entre 
elles, & du costé droict seront descriptz & effi  giez messieurs les grand 
aumosnier, patriarches, primatz & cardinaux soubzdiacres de France, 
& leurs vicegerens. Et de l’autre costé seront Messieurs les Princes du 
sang, Connestable, Admiral, Mareschaux de France, & autres Roys, 
Ducz, Comtes & Barons de l’obeissance du Roy”) [14, fol. 2v].

Если левая сторона королевского окружения вопросов 
не вызывает, то знакомой фигурой одесную от монарха является 
для нас только омонье, все остальные чины являются плодом нор-
мотворчества автора «Дикэархии». Однако расположение свет-
ских и духовных чинов иллюстрирует главную истину. Король, 
неоспоримый суверен в светском правосудии (а, следовательно, 
и в управлении страной), обладает еще и суверенитетом, подоб-
ным папскому (quasipontifi cal), в делах церкви.

Спифам не дал или не успел дать эксплицитного обоснования 
королевских прерогатив в духовной сфере, о них нам приходится 
догадываться лишь по отдельным фразам. Так, отменяя пожизнен-
ное тюремное заключение как форму наказания, принятую в свет-
ских и в церковных судах, постановление LII поясняет, что «король 
делает это, используя свою полную власть в силу обладания двумя 
суверенитетами в земных делах, согласно чему он является двой-
ным наместником Бога Творца на земле… » (“le roy usant de sa pleine 
puissance en ses deux souverainetez temporelle & esquelles il est double 
lieurenant de dieu le createur sur terre…”) [14, fol. 82–82v (LII)]. То, что 
правосудие, пусть даже и церковное, является предметом королев-
ского регулирования, —  вполне логично, подобные притязания 
европейских монархов имели давнюю историю. Но, по Спифаму, 
в компетенции короля оказывались и вопросы, которые, казалось бы, 
относились к сугубо духовной сфере: например, литургическая 
унификация форм богослужения во всем королевстве и изменение 
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времени проведения церковных служб. Последнее Спифам объ-
яснял заботой о бедном люде, лишенном возможности слушать 
божественную литургию и проповеди в свое рабочее время. Этому 
посвящено постановление XXII, в его преамбуле содержится любо-
пытное разъяснение природы королевских прерогатив в этой сфере: 
король действует в данном случае «как суверенный суперинтендант 
Галликанской церкви, согласно соборным и апостолическим пожа-
лованиям и привилегиям, а также как основатель кафедральных цер-
квей этого королевства… из чего происходит его право поставления 
прелатов этих церквей и права патроната или представления всех 
прочих кандидатур на бенефиции по своему усмотрению… учи-
тывая, что божественная служба, предназначенная для свершения 
в указанных кафедральных церквах, служит для устроения народа 
и поддержании в нем должного благочестия и христианской веры..» 
(“Le Roy, tant comme superintendent souverain en l’Eglise gallicane par 
octroys & privilèges consiliaires & apostoliques que comme fondateur 
des Eglises cathedrals de ce Royaume. Terres et pais de son obeyssance 
dont procede son droict de nomination des prélatz d’icelles, & de 
presentation ou patronnaige en tous autres benefi vces quant il luy plaist 
s’y exposer considerant que l’offi  ce divin ordonné estre faict esdictes 
Eglises cathedrals tend à l’édifi cation du people & retenue d’iceluy en 
bonne dévotion & chrestienté…”) [14, fol. 52v (XXII)].

Право суперинтендантства сочетается здесь с правом свет-
ского патроната. Со времен споров об инвеституре, в какой-то 
мере решенных на III Латеранском соборе, мирянин, основав-
ший церковь или монастырь, сохранял за собой право выби-
рать кандидатуру священника или аббата для последующего его 
утверждения в должности церковными властями [1]. Патрон нес 
ответственность за организацию служб и за состояние храмов.

В постановлении XXXII речь идет о более важных вещах: 
о создании коллегии кардиналов Галликанской церкви. Автор 
легитимизирует это преобразование следующим образом: 
«король, рассчитывая на свое превосходство и суперинтендант-
ство над Галликанской церковью, присвоенное ему [как] в форме 
духовной церковной юрисдикции, подобной папской, освобо-
жденный от (власти) нашего святого отца папы, так и в духов-
ных делах во исключение из общего правила, согласно святым 
соборным апостолическим декретам… которые ему будут даны 
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подтверждены и установлены первым освященным 1 Вселенским 
собором, или же, при задержке созыва указанного освященного 
собора, ему будут даны по распоряжению нашего святого отца 
папы для того, чтобы заняться приведением указанной Галликан-
ской церкви к синодальным установлениям… и реформирова-
нию выявленных злоупотреблений…» (“Le roy esperant que pour 
l’exercice de sa preeminence & superintendence sur l’Eglise gallicane 
a luy attribuee en forme de iurisdiction spirituelle ecclesiastique & 
quasi pontifi cale a l’exemption de nostre sainct pere le pape, ainsi que 
la spiritualité en telz cas derogé a la generalité par les sainctz Decretz 
Conciliares & apostoliques, luy seronct octroyez créez & establiez par 
le premier sainct concille general… ou en retardation de l’assemblé 
dudict sainct Concile luy seront octroyez par la provision de nostre 
sainct pere le Pape pour vacquer quant & luy a la conduicte d’icele 
eglise gallicane faire les constitutions synodalles .. & reformer les 
abus qui s’y trouveront…”) [14, fol. 62].

Попробуем разобраться в этой сложной конструкции. Король, 
как полагает автор «Дикэархии», обладает высшей юрисдикцией 
над всей мирской сферой церковного правосудия: контроли-
рует церковные суды, регулирует вопросы, связанные с имуще-
ственными правами духовенства, в том числе и в распоряжении 
церковными бенефициями, организует преследование ерети-
ков, вмешивается в сферы, традиционно являвшиеся предметом 
попечения церкви: помощь бедным, организации странноприим-
ных домов и больниц, школьное и университетское образование, 
вопросы семьи и брака и прочее. Здесь права короля исключены 
из-под власти папы, и этому при желании можно было найти 
юридические обоснования. Об этом писали в период «галли-
канского кризиса» Дюмулен и Дю Тийе, а позже Этьен Паскье. 
Но король надеется и на подтверждение своей власти в некото-
рых внутрицерковных вопросах, например, как в данном случае —  
на существенное изменение в структуре иерархии Галликанской 
церкви. Наделить короля необходимыми прерогативами должен 
некий освященный собор —  то ли возобновивший свою работу 

1 Мы решили в данном случае слово «sainct» переводить в соответствии 
с тем, как называют историки церковный собор, почти в те же годы созванный 
в далекой Москве.
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и значительно «улучшенный» собор в Тренто, то ли новый Все-
ленский собор, то ли собор, о котором упоминалось в 1551 г. 
как о национальном соборе Галликанской церкви, приравнен-
ном ко Вселенскому. Но если созыв собора будет откладываться 
(а по состоянию на 1556 г. дело обстояло именно так), то сам папа 
дарует (октроирует) королю такое право с целью реформировать 
злоупотребления в Галликанской церкви.

Вспомним, как еще летом 1551 г. королевские дипломаты 
убеждали папу Юлия III в том, что созыв национального собора 
не нацелен против власти папы и не ведет к схизме. Некоторые 
постановления «Дикэархии» неоднократно стремились воспре-
пятствовать возможности папы вмешиваться в дела Галликанской 
церкви (так, согласно постановлению CCXIV, все посылаемые 
папой легаты должны заявить, что не будут ничего предпринимать 
против суперинтендантства сеньора в том, в чем оно исключает 
папский суверенитет [14, fol. 279v (ССХIV)]). Но при этом в «Дикэ-
архии» неизменно уважительно упоминалось о «нашем святом 
отце папе», признавался королевский «долг подчинения по отно-
шению к нашему святому отцу папе в духовных делах» (“devoir 
d’obéissance qu’il doit à nostre sainct père le pape en spiritualité”) 
[14, fol. 327 (CCLXI)], правда, далее ставился щекотливый вопрос 
о том, что понтифик обязан приносить королю Франции вассаль-
ную присягу за земли Авиньона и Конта- Венассен. Реформа Галли-
канской церкви должна была проводиться не вопреки папе, а с его 
согласия и, в конечном счете, в его же интересах. Первый том 
«Дикэархии» кончается речью кардинала Караффы, прибывшего 
в Париж, и якобы поддержавшего от имени папы все реформаци-
онные указы Генриха II [14, fol. 381 (CCCVIIIbis 1)]. Такой визит, 
действительно, состоялся 29 мая 1556 г., и кардинал Карло Караффа, 
племянник папы римского Павла IV, предложил королю Франции 
тесный союз со Святым престолом. Но историки говорят, что глав-
ной целью Рима было склонить короля к возобновлению военных 
действий в Италии против Габсбургов. Обсуждались ли при этом 
пути взаимодействия короля и папы в деле реформирования Галли-
канской церкви, остается неизвестным.

1 Спифам по ошибке не отделил этот важный документ от предыдущего 
постановления CCCVIII, где речь шла совсем о других вопросах.
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Реформирование церкви и упорядочение богослужения 
представляется настолько важной задачей для Спифама, что он 
анонсирует эти меры в своем вступлении к «Дикэархии». Там 
отдельным пунктом говорится, что в книге будет описано «Счаст-
ливое состояние божественной службы и семя Божественного 
слова в церкви Парижа, святейшее и полезнейшее для спасения 
народа и всех жителей королевства и в высшей степени примерное 
для всех остальных кафедральных церквей; в особенности после 
возведения оной Парижской Церкви в ранг Патриаршей Церкви, 
превосходящей Архиепископскую и Примасскую» (“L’heureux 
estat de l’offi  ce diuin, & semence de la parolle de Dieu, en église de 
Paris, trèssaincte & trèsnecessaire au salut du peuple & regnicolles, & 
grandement exemplaire à toutes autres Eglises cathedrales: mesmement 
aprés l’érection d’icelle Eglise de Paris, en Eglise Patriarchale plus 
qu’Archiepiscopale & Primatiale”) [14, fol. 1v-2].

Возведение Парижской епархии в статус архиепископства —  
мера вполне логичная, она будет осуществлена в 1622 г. Об учре-
ждении патриаршества в Галликанской церкви говорилось, как мы 
помним, на заседании Королевского совета в 1551 г. Понятно, что 
архиепископ Парижский и будет главой Галликанской церкви, ее 
примасом и даже более чем примасом —  патриархом. Но чего-то 
более конкретного о вероятном галликанском патриархе мы 
не узнаем. Можно предположить, что автор собирался расска-
зать об этом в другом томе. В опубликованной части «Дикэархии» 
о патриархе упоминается лишь в анонсе вступления и в содержа-
щемся там же описании новой Диктаторской печати, где он изо-
бражен одесную от короля. Далее о галликанском патриархе прямо 
не говорится нигде, включая в высшей степени значимое поста-
новление CLXXX. В этом постановлении ведутся долгие рассу-
ждения о пользе церковной иерархии, позволяющей гармонично 
распределить труды, непосильные для одного человека. Затем ука-
зывается, что король передает заботу по суперинтендантству над 
Галликанской церковью одному из своих сыновей, который будет 
держать от него чин, достоинство и сан секулярного патриарха 
над всей Галликанской церковью. Под его началом будет нахо-
диться столько архипродромов, сколько имеется архиепископов 
в указанной Галликанской церкви (“A ledict Siegneur ordonné et 
ordonne que desormais en ceste charge de superintendence sur l’Eglise 
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Gallicane l’un de ses enff ans tiendra soub luy l’honneur dignité & 
degré de patriarcalité seculière sur toute ladicte l’Eglise gallicane soubz 
lequel patriarche seront establiz autant d’Archiprodromes q’il y a des 
Archevesques en ladicte Eglise gallicane”); далее перечисляются 
следующие ступени новой иерархии: продромы, проспекторы, 
норматоры, соответствующие чинам епископов, архидьяконов, 
кюре [14, fol. 237v (CLXXX)]. Их задача состоит в том, чтобы 
помочь королю в искоренении недостатков и злоупотреблений 
в Галликанской церкви. Спифам, таким образом, создает иерар-
хию должностей, обладающих надзорными функциями по отно-
шению к традиционной церковной иерархии. Но если каждая 
ступень новой иерархии дублирует соответствующий церковный 
ранг, то тогда по умолчанию чину секулярного патриарха должен 
соответствовать чин патриарха —  примаса Галликанской церкви, 
кем, если следовать первым страницам «Дикэархии», является 
архиепископ Парижский.

Постановление ССLXXX утверждает строгую систему, кото-
рою можно представить следующим образом:

КОРОЛЬ

Галликанская церковь Королевское суперинтендант-
ство над Галликанской церковью

Патриарх (архиепископ 
Парижский) —  примас Галликан-
ской церкви

Секулярный патриарх 
(сын короля)

Архиепископы Архипродромы
Епископы Продромы
Архидиаконы Проспекторы
Кюре Норматоры

Но далее Спифам не упоминает об этих новых должностных 
лицах. По-видимому, перед нами лишь эскиз, над которым автор 
собирался работать в последующих, не дошедших до нас поста-
новлениях.

Описание ведомства Диктаторской печати в постановле-
нии XIX занимает 11 страниц, а должность Диктатора (храни-
теля этой печати) упоминается в «Дикэархии» еще четыре раза. 
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Постановление XX, относящееся к Большой печати и к Тайному 
королевскому совету, занимает 17 страниц, к некоторым из упо-
мянутых там должностей Спифам будет возвращаться десятки 
раз. Постановление CCLXXX занимает всего 5 страниц, причем 
из них почти две уделены рассуждениям о природе церковной 
иерархии. Непонятными остаются функции новых чиновников, 
порядок их работы и даже то, постоянными ли будут эти должно-
сти или временными, только на период устранения злоупотреб-
лений в Галликанской церкви. В тех постановлениях, где речь 
идет о королевской юстиции, городском управлении или даже 
о руководстве Парижским университетом, Спифам обычно рас-
крывает круг обязанностей должностных лиц, а иногда и порядок 
их работы, способы финансирования и даже место дислокации. 
Ничего этого нет в указах о суперинтендантстве над Галликан-
ской церковью. К тому же система, описанная в постановлении 
CLXXX, никак не соотнесена с описанием трех королевских печа-
тей в знакомом нам уже постановлении CCXXIII. Напомню, что 
во время торжественного въезда Квазипонтификальную печать 
сопровождают служители этой канцелярии: архиканцлер, вице-
канцлер и все прелаты, входящие в Тайный церковный совет под 
председательством Великого омонье. На Диктаторской печати, 
описанной во вступлении, справа от короля изображены Великий 
омонье, патриарх, кардиналы и иподиаконы Франции. Как видим, 
все должности, связанные с суперинтендантством короля над 
Галликанской церковью —  от светского патриарха до нормато-
ров, никак не участвуют в визуализации духовной составляющей 
королевской власти. Но и об иподиаконах, архиканцлере и вице-
канцлере не говорится больше нигде, да и галликанские карди-
налы фигурируют только в одном постановлении.

Всё это указывает на то, что у Спифама не хватило времени 
продумать «властную» часть комплекса реформ, относящихся 
к реформе Галликанской церкви, либо он уделил этому место 
во втором томе, уничтоженном по решению Парижского парла-
мента. Но это не означает, что постановления «Дикэархии», отно-
сящиеся к делам церковным и духовным, составлялись автором 
с бóльшим небрежением, чем распоряжения в других сферах.

Рамки одной статьи не дают возможности подробно оста-
новиться на многочисленных постановлениях, призванных 
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исправить злоупотребления в Галликанской церкви: запрет 
на совмещение бенефициев, запрет епископам покидать свои 
епархии, ужесточение требований к нравственному облику свя-
щенников, особенно прелатов, борьба с праздностью духовен-
ства, стремление запретить шумные «непотребства» во время 
церковных праздников, искоренение суеверий и т. д. Спифам 
убежден в необходимости выявления и преследования еретиков. 
Но эту задачу должна осуществлять не церковная, а королевская 
юстиция. Вместо инквизитора католической веры Спифам учре-
ждает должность королевского эксплоратора еретиков, которому 
предстоит разбирать дела вместе с коллегией докторов теологии, 
но они должны будут выступать не как судьи, а как эксперты.

Меры, предлагаемые Спифамом, не носят лишь запретитель-
ный характер. Вступительные слова к «Дикэархии», что Париж-
ский диоцез станет образцом для кафедральных церквей всего 
королевства, были вполне обоснованными. В столице будут 
читать проповеди ученейшие теологи из университета, мусуль-
манские и иудейские ученые будут допущены к преподаванию 
в Парижском университете, чтобы их знания помогли обращать 
к вере христовой новые народы, певчие хоров парижских церквей 
будут получать прекрасное музыкальное образование, все мона-
стыри обратятся в госпитали, и каждый будет специализироваться 
на определенном заболевании. Эти и многие другие распоряже-
ния хорошо продуманы, оговорены и источники финансирования 
этих преобразований.

«Дикэархия» содержала и постановления в духе «законов 
против роскоши», но в основном они были направлены против 
избыточных богатств церкви. В зависимости от статуса храма 
ограничивалось допустимое число колоколов, лишние коло-
кола должны были переплавляться, чтобы медь шла на пушки 
(в пограничных областях) или на чеканку мелкой монеты. Драго-
ценные литургические сосуды и реликварии заменялись оловян-
ными и деревянными изделиями. Осуждался чрезмерный траур 
(но вместе с тем вводился «национальный мартиролог» для поми-
новения воинов, героически павших за королевство). Излишний 
аскетизм, создающий опасность для жизни королевских поддан-
ных, пресекался (любопытно, что к формам аскезы Спифам при-
числял и непомерно длинные диспуты в Сорбонне).
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Ожидаемая поддержка 24 галликанских кардиналов и привле-
чение экспертов- теологов давали автору «Дикэархии» достаточно 
оснований, чтобы при необходимости затрагивать богословские 
и литургические вопросы. Например, запрещение священникам 
пугать рожениц лимбом, в котором якобы пребывают души ново-
рожденных младенцев, если их не успели окрестить. Мы уже 
знаем о плане сдвинуть часы богослужений, привести их в соот-
ветствие с рабочими ритмами «бедного люда». Предполагалось 
изменить и сроки соблюдения Великого поста в связи с тем, что 
военные действия обычно начинаются в марте и воинам в это 
время требуется особо много сил. Список любопытных проектов 
«Дикэархии» можно продолжать и дальше.

Напомню, что моя гипотеза исходит из того, что Спифам, помимо 
иных источников информации, по-видимому, был хорошо осведом-
лен о вопросах, обсуждавшихся теми, кого с 1559 г. будут называть 
«государственными секретарями», а при Генрихе IV —  «секрета-
рями управления и финансов» («secrétaires des commandements et 
des fi nances»). Похоже, что в период «галликанского кризиса» эти 
чиновники неоднократно проговаривали варианты реформ Галли-
канской церкви, ведь поднимался же в Королевском совете вопрос 
об учреждении патриаршества во Франции, вопрос, который 
продолжит разрабатывать Спифам. Вряд ли секретари сразу же 
забывали про свои наработки, даже если их реализация отклады-
валась. Однако если в области юриспруденции и муниципального 
управления некоторые из постановлений «Дикэархии» были рано 
или поздно реализованы, то о предложениях Спифама, связанных 
с реформированием Галликанской церкви, этого сказать нельзя. 
Единственным сбывшимся предсказанием здесь станет учрежде-
ние Парижского архиепископства.

Судебная система, институты королевской власти, развитие 
городов, помощь бедным —  всё это будет сильно меняться, но раз-
виваться примерно в одном направлении. Королевская власть 
в следующем веке еще более усилится, чиновников станет еще 
больше, города вырастут, но будут управляться лучше, за бед-
ными попытаются следить более внимательно. Экстраполяция 
имевшегося опыта на будущее —  ближайшее или более отдален-
ное —  в принципе была возможна. Но вот отношения королевской 
власти с церковью двинутся совсем по другой траектории, чем 
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это виделось в начале 50-х гг. XVI в. Реформация, Контррефор-
мация и долгие Религиозные вой ны сделают реализацию пред-
сказаний невозможной или отложат ее на очень уж долгий период.

«Дикэархия» появилась в Париже летом 1556 г., в период 
Восельского перемирия между королем и императором. Но упо-
мянутый Спифамом визит кардинала Караффы привел к заключе-
нию союза между королем и папой Павлом IV, в результате чего 
в начале следующего года Генрих II был вынужден срочно помо-
гать своему новому союзнику, ввязавшись в вой ну с Филиппом II. 
По многим причинам воевать против короля Испании Генриху II 
оказалось значительно сложнее, чем против его отца —  импера-
тора Карла V. Спифам, кстати, правильно предугадал, что скорое 
продолжение вой ны потребует напряжения всех сил королевства. 
Не следует забывать, что с середины XVI в. серебряные рудники 
Нового Света заработали в полную силу и противостоять финан-
совым ресурсам испанского короля с каждым годом было всё 
труднее. 10 августа 1557 г. при Сен- Кантене французская армия 
потерпела тяжелейшее поражение, в плен попал коннетабль Мон-
моранси. Помимо тяжких военных, моральных и фискальных 
последствий, это событие роковым образом скажется на планах 
преобразований, ведь деятели «штаба реформ» в основном вхо-
дили в клиентелу коннетабля. Христианнейшему королю Фран-
ции все сложнее было собирать деньги на вой ну. Задолженность 
катастрофически росла, налоги собирались все труднее. Боль-
шим финансовым подспорьем было согласие французского духо-
венства на «добровольный дар» в миллион экю [8, p. 257]. В этих 
условиях думать о радикальных мерах «по исправлению нра-
вов галликанского духовенства» казалось безумием. К тому же 
королю не удавалось подавить кальвинистов, которые вели себя 
все более вызывающе, а отлаженная было судебная машина все 
чаще давала сбои. Заключив мир в Като- Камбрези, король наме-
ревался продолжить реформы, вплотную заняться исправлением 
недостатков как в правосудии, так и в делах Галликанской церкви. 
Но нелепая смерть на турнире перечеркнула его планы.

Генрих II не успел оставить больших ордонансов, реформи-
рующих правосудие, в отличие от своего отца, Франциска I (ордо-
нанс, изданный в Виллер- Коттре, 1539 г.), и сыновей, Карла IX 
(ордонанс, изданный в Мулене, 1566 г.) и Генриха III (ордонанс, 
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изданный в Блуа, 1579 г.). Чтобы понять логику преобразований 
при этом короле, приходится, подобно палеонтологу, заниматься 
реконструкциями по сохранившимся законодательным фрагмен-
там. И в этом «Упражнения в хорошем правлении» Спифама могут 
служить ценным подспорьем. Помимо прочего, они дают возмож-
ность посмотреть, как шло бы развитие страны, не будь всеобъем-
лющего кризиса Религиозных вой н. Но стоит ли этим заниматься?

Здравый смысл много лет твердил нам, что у истории нет сосла-
гательного наклонения. Сейчас эта прописная истина не выглядит 
столь бесспорной. Границы здравого смысла сильно изменились, 
и часто приходится слышать, что мы живем в пространстве вари-
антов. И эти варианты стоят того, чтобы их просчитывать.

Кстати сказать, с Рауля Спифама опеку сняли в конце 1558 г. 
и даже восстановили в звании адвоката, а вот основной против-
ник Рауля —  его брат Жак Спифам, епископ Неверрский, вскоре 
после этого вынужден был бежать в Женеву [3]. В «саду расходя-
щихся тропок», вошедшем в наш обиход благодаря Хорхе Луису 
Борхесу, адвокат Спифам уже и не кажется полным безумцем.
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