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THE REASONS THAT LEAD POPE INNOCENT III TO WRITE TRACTATE 
NAMED «DE MISERIA HUMANAE CONDITIONIS» 

(ON THE MISERY OF THE HUMAN CONDITION)

The author examines why Innocent III wrote religious ascetic tractate 
named “De miseria humanae conditionis” (On the Misery of the Human 
Condition) at the end of XII century. Analysis of sources and literature helps 
to demonstrate that the main reason was the development of urban culture, 
which had provided the basis for the spread of unorthodox thoughts and 
heresies.
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НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГЕРЦОГА СЮЛЛИ

В данной статье дается попытка анализа экономической политики, 
проводившейся сюринтендантом финансов Генриха IV Французского -  
герцогом Сюлли. Были выявлены причины успеха налоговой политики, 
проводимой Сюлли, а также с помощью сравнения бюджетов за 1600
1610 год были выявлены основные статьи дохода, главной из которых 
стала полетта -  новый налог на должности в парламентах Франции.

Ключевые слова: Генрих IV Французский; герцог Сюлли; экономи
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Х =  концу XVI столетия Франция оказалась фактически разорена. Междоусоб
ные религиозные войны длились более 30 лет. Возродить экономику разорен
ного государства смог герцог Сюлли, ближайший сподвижник короля Генри
ха IV [2, p.78].

В экономической деятельности Сюлли можно назвать предшественником 
физиократов. Для него главный источник национального богатства и основа народного 
благосостояния -  сельское хозяйство [1, p.159]. Сюлли ставит перед собой задачу облегчить 
положение земледельцев, при этом не только восстановить сельское хозяйство, но и увели
чить его производительность.

Указы от 16 мая 1595 г., 24 мая 1597 г., 4 августа 1598 г. не только защищают личность 
земледельца от администрации и кредиторов, но и охраняют его имущество. Основной 
крестьянской повинностью был прямой налог -  талья [3, p.211].

Главным недостатком тальи была практика освобождения от нее в качестве привилегии 
за определенные заслуги. Так, в годы Столетней войны некоторые города получили эту 
привилегию за верность королю. Точно так же расплачивался и Генрих IV с городами за их 
переход из конфедерации Католической Лиги на его сторону [2, p.122].

До изменений, произведенных Сюлли, талья приносила около 16 млн. ливров, народу же
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стоила гораздо более 20 млн. ливров, разница попадала к откупщикам. Поэтому Сюлли 
прибег к интересному решению, снизив налоговую ставку и ужесточив надзор за сбором 
налога. Так, талья стоила налогоплательщикам в 1598 г. -  18 млн. ливров, в 1599 г. -  16 230 
437ливров, а уже в 1600 г. -  14 564 308 ливров [5, p.201].

Главнейшим видом косвенных налогов была габель, которая была разнообразнее по 
типам, чем талья, и делила страну на 5 частей. Чтобы увеличить размеры поступлений, 
Сюлли старался уменьшить количество злоупотреблений, которые имели место при сборе 
налога. Доходы от габели постепенно возрастали с 1 193 083 ливров в 1601 г. до 2 613 010 
ливров в 1609 г. [4, p.266].

Тем не менее обычных источников дохода никогда не хватало французскому прави
тельству в XVII веке, и часто случалось, что чрезвычайные источники дохода значительно 
превышали общую сумму податей.

Важнейшим видом этого дохода была продажа должностей. Обычай продавать судеб
ные и административные должности утвердился задолго до начала правления Г енриха IV. 
На основании ордонанса 1567 г. человек, занимавший известную должность, мог передать 
ее по своему выбору при двух условиях: 1) эта передача должна быть совершена по крайней 
мере за 40 дней до ухода или кончины занимавшего должность лица; 2) тот, кому передана 
должность, обязан был внести 1/3 часть ее стоимости [6, p.99].

Вместо первого из этих условий Сюлли установил ежегодный взнос в размере 1/60 по
купной части должности или звания, которые таким образом уже без затруднения могли 
переходить по наследству. Пошлина была сдана на откуп на шесть лет Шарлю Поле (Paulet), 
почему и получила имя полетты1, под которым она обычно указывается. Новая подать вы
годно отличалась от продажи должностей своим постоянством.

Лучше всего итоги финансовой деятельности Сюлли могут быть оценены при анализе 
доходов и расходов государства во время правления Генриха IV. Бумаги Сюлли сохранили 
многочисленные счета, бухгалтерские документы и проекты бюджета за 1605-1609 и 1611 
гг. [1, p.426].

Можно отметить, что суммы прихода и расхода значительно увеличиваются с 1600 по 
1610 гг. Приход от налогов (прямых и косвенных) составляет 15 584 934 ливров в 1600 г. и 
превышает 20 млн ливров в 1608 г. Этот рост, как уже отмечалось, был вызван главным 
образом увеличением косвенных налогов и побочных доходов. Экстраординарные дохо
ды также составляли значительные суммы: 1601 г. -  1 603 059 ливров (самая маленькая 
сумма), в 1605 г. она уже составила 8 492 643 ливра и в 1610 г. -  15 905 008 ливров.

Общая же сумма прихода составила к 1610 г. 33 655 821 ливр (1600 г. -  20 542 817ливров) 
[6, p.203].

Если судить по этим данным, то финансовое положение Франции в конце правления 
Генриха IV было процветающим. Сюлли не только удалось установить равновесие между 
приходом и расходом, но и создать значительный денежный запас.
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THE NEW ECONOMIC POLICY OF DUKE OF SULLY

In this article, an attempt is made to analyze the economic policy conducted 
by the financial minister of Henry IV of France, Duke of Sully. The author 
focuses on the reasons for the success of the tax policy conducted by Sully, 
compares the state budgets from 1600 to 1610 and reveals the primary income 
items, among which the main one was the “paulette”, a new tax for positions 
in the parliaments of France.

Keywords: Henry IV of France, Duke of Sully, economic policy, the taille, 
the paulette.
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КОСОВСКИЙ ВИЛАЙЕТ КОНЦА XIX -  НАЧАЛА XX В. 
ГЛАЗАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ АВСТРО-ВЕНГРИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В исследовании проанализированы наблюдения и суждения предста
вителей интеллектуальной элиты Австро-Венгрии и Великобритании -  
путешественников-натуралистов -  относительно проблемы образа Косо
ва и Метохии как важного культурно-религиозного фактора геополити
ки Балкан конца XIX -  начала XX в.

Ключевые слова: Косовский вилайет конца XIX -  начала XX в., интел
лектуальная элита, путешественники-натуралисты, Австро-Венгрия, Ве
ликобритания, религиозно-этническая структура, геополитическая ори
ентация.

^ = | числе первых путешественников-натуралистов, профессиональных жале
ем дователей Балкан из Западной Европы конца XIX -  начала XX в ., были пред-

l / f j  ставители интеллектуальной элиты двух европейских великих держав -  Авст
ро-Венгрии и Великобритании. Данные специалисты не только изучали наро-

------------- донаселение и территорию «цивилизованного севера Балкан», но и районы
центральной Албании, Старой Македонии, в частности, область Косовского вилайета -  зем
ли Косова и Метохии. Странствующих путников из Западной Европы, в частности, путеше
ственников из Австро-Венгрии и Великобритании, как объект наблюдения и детального 
изучения интересовал только состав населения Балкан с позиций его этнической принад
лежности и степени развития культурно-религиозного уклада [4, с.33].

В конце XIX -  начале XX в. Косовский вилайет как один из географических районов 
Балканского полуострова у представителей интеллектуальной элиты Австро-Венгрии и Ве
ликобритании обрисовывался как место столкновения культурно-религиозных принципов 
христианских и мусульманских групп местного полиэтничного населения, которое во мно
гом обладало смешанным характером. Земли Косова и Метохии были тем «яблоком раздо
ра», которое не могло входить в геополитический круг интересов только одного из незави
симых государств на Балканах начала XX столетия [5, с.34].
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