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шеоісбловш

СКУССТВО италъянскаго ренессанса предста 
вляетЬ собою явленіе огромнаю историческаго 
обхвата. СЪ какой-нибудъ опредЪленной точки 
зрЪнія намЪтитъ главныя его выраженія вЪ 
жизни тогдашняго общества нЪтЪ почти ни- 
какой возможности. Для законченнаго пони- 
манія движенія умовЪ подЪ небо.пЪ Италіи 
X V  и X V I  вв., приходится, поэтому, оста- 
навливатъся на отдЪлъныхЪ его .номентахЪ, 
представляюіцихЪ особенный для насЪ инте- ' 

ресЬ. Но двигаясъ отЪ этапа кЪ этапу, изучая матеріалЪ по частямЪ, 
мы при этомЪ дЪйствителъно проникаемЪ вЪ интимную сущностъ ве- 
ликой эпохи. ТакЪ, особенно важно очертить умственные интересы, 
волновавшіе трехЪ ея титановЪ: Шикелъ-Андже.іо, Леонардо-да-Винчгі и 
Рафаэля.

Творчество Микель-Андже.іо отрази.ю вЬ себЪ все его вре.ия, идею 
возрожденнаго язычества, сливишго воедино старые и новые .ииѳы. То-же 
надо сказать и о Леонардо-да-Вгтчи. МагЪренессанса бы.іЬ носгте.іе.чіЪ его 
новаторскихЪ исканій, какЪ и Микель-Анджело. ВЪ нЪкоторыхЬ-же отно- 
шеніяхЪ онЪ даже превосходилЪ его: превосходилЪ отргщаніе.нЬ дог.иа- 
тики и построеніе.пЪ системЪ идейности на путяхЪ свободноИ науки. 
Легенды ре.ішіи Леонардо-да-Винчи перели.іЬ вЪ отв.чеченную .іѣіс.ѣ, не 
потерявшую до сихЪ порЬ своего историческаю шшереса, своей куль- 
турной значительности.

НаконецЪ, Рафаѳль. Геній среди геніевЪ, онЪ растворилЪ вЬ красоту 
нскусства трагедію новой исторіи и— вЪ духЪ эпохи^далЪ обравег(Ь 
никЪ.пЪ пос.іЪ него непревзойденнаго щ .ножетЪ быть, уже недостижи.нто 
.усивописнаю .настерства.



По ѳтимЬ ішантамЪ мы судгшЪ обЪ ѳпохѢ ренессанса вЪ ел 
фломЪ, сЪ достовѢрностыо, вылерживающей строжайшую научную 
критик).

Кнша Германа Гримма о Микель-Анджело — аЬеЬеп МісНеІапде’ 
І08УІ— являетсн однимЪ изЪ замЪчателъныхЪ произведеній европейской ли- 
тературы на тему итальянскаго возрожденія. Личность художника 
стоитЪ передЪ глазами, какЪ живая. Движенія общественныя и поли- 
тическін^ вынесшія его на историческую арену, изучены детально и про- 
носятся вЪ краскахЪу волнующихЪ вообраоюеніе. И  дочиттЪ компакт- 
ное шслЪдованіе до конца, чувствуешь себя обогащеннымЪ тпиманіемЪ 
не только одной изЪ центральныхЪ фшурЪ могучей ѳпохи, но и со- 
прпкосновенныхЪ сЬ нею дѢятелей низшаго и равнаго значенія.

Русскій переводЬ сочиненія Гримма мы разбили на шестнадцать 
выпусковЪ, при чемЪ каждый изЪ нихЪ будетЪ соот^Ътствовать одной 
главѢ оршинала, сЪ ея дробленіемЪ на болѢе мелкіе отдѢлы. Но кЪ за- 
конченному переводу мы рѢшили присоединить еще два выпуска, семнад- 
цатый и восемнадцатый, сЪ разными дополнительными коммент^аріями 
редактора изданія и переводомЪ нѢкоторыхЪ поэтическихЪ произведеній 
самого Микель^Анджело, сдѢланнымЪ вЪ стихот^орной формЪ В. Г. Ма- 
лахіевой-МировичЪ.

По завершеніи настоящаю труда Книгоиздательст^омЪ аГря- 
дущій Деньу) будутЪ опубликованы еще два обстоятельныхЪ изслѢ- 
дованія— 0 Леонардо-да-Винчи и РафаэлѢ, тоже сЪ обширнымЪ иллю- 
страціоннымЪ матеріаломЪ, подЪ непосредст^еннымЪ наблюденіемЪ ти- 
лантли^аго художника. ТакимЪ образо.тЪ, картина итальянскаго ренес- 
санса, вЪ созданіяхЪ его художественно-артистическихЪ геніевЪ, вст^- 
нетЪ передЪ глазамгі читате.ш сЪ полною наглядностью.

С.-Петвр6ургЪ, 1913, Февраль. Л. ВОЛЫНСКІЙ.







СТЬ имена, обладающія почти чудодЪйствен- 
ной силой. Они возносятъ къ заоблачнымъ 
высямъ, подобно тому сказочному прпнцу- ' 
изъ «Тысяча и одной ночи», который сЪлъ 
на волшебнаго коня и произнесъ магическое 
слово. Довольно сказать: «Аѳины», и все 
величіе подвиговъ древности, какъ солнце, 
озаритъ наше сердце. Ничего опредЪлен- 
наго, ни одного отчетливаго образа не раз- 
личаемъ мы въ этомъ сіяніи, но передъ 
нашимъ умственнымъ взоромъ проходятъ 

туманныя очертанія, сотканныя изъ человЪческаго благородства, насъ 
касается нЪжное дуновеніе, похожее на теплый вЪтеръ, средп суровой 
зимы приносящій обЪтъ близкаго пробужденія природы. «Флоренція»—въ 
этомъ словЪ роскошь и страстное оживленіе Италіи времени ея расцвЪта 
овЪваютъ насъ своимъ благоуханіемъ, подобно цвЪтущпмъ деревьямъ, 
изъ-подъ таинственной сЪни которыхъ до слуха нашего доносится шо-
потъ сладостной рЪчи.

Если мы подоіідемъ ближе и яснЪе разсмотримъ явленія, въ сово- 
купности своей называемыя исторіей Аѳпнъ и Флоренціи, то блестящія 
картины, носившіяся передъ нашимъ воображеніемъ, померкнутъ, ста- 
нутъ сумрачными и печальными. Какъ и всюду, мы увидимъ здЪсь 
борьбу низкихъ страстеіі, мученпчество и гибель лучпіихъ людей, упря-
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мую вражду и невоспріимчивость толпы ко всему чистому и возвы- 
шенному, черствое и высокомЪрное отношеніе согражданъ къ пылкому 
самозабвенію благороднЪйшихъ патріотовъ. Негодованіе, презрЪніе и пе- 
чаль вкрадутся въ наше сердце и вытЪснятъ изъ него прежнее восхи- 
щеніе. Но какъ объяснить это чудо? Стоигь лишь опять изъ нЪкотораго 
отдаленія оглянуться на изученныя вблизи событія, и прежній блескъ 
вновь озаритъ великолЪпную картину, и опять она будетъ манить насъ 
къ себЪ, какъ двери іютеряннаго рая.

Аѳины были первымъ изъ лучшихъ городовъ Греціи. Богатый, 
могущественный, находившійся въ постЬянныхъ сношеніяхъ почти со 
всЪмъ культурнымъ міромъ того времени, этотъ городъ неизбЪжно дол- 
женъ былъ стать родиной и средоточіемъ всего, что дЪлалось великаго 
въ странЪ. Флоренція-же, и въ лучшія свои времена не достигшая по- 
ложенія перваго. города Италіи, не имЪла ни въ какомъ отношеніи тЪхъ 
необыкновенныхъ преимуществъ, которыми были такъ щедро надЪлены 
Аѳины. Она лежитъ не у моря, даже не у судоходной рЪки. Арно, по 
обЪимъ берегамъ котораго высится городъ, лЪтомъ слишкомъ мелково- 
денъ, чтобы достаточно покрыть водою свое широкое русло въ томъ 
мЪстЪ, гдЪ онъ изъ узкихъ горныхъ долинъ выбЪгаетъ на равнину. Неа- 
поль расположенъ красивЪе, Генуя — царственнЪе, чЪмъ Флоренція. Римъ 
богаче сокровищами искусства, Венеція обладала несравненно большимъ 
политическимъ могуществомъ. Наконецъ, эти города и другіе, вродЪ 
Пизы п Милана, пережили политическую исторію, по сравненію съ ко- 
торой прошлое Флоренціи представляется крайне бЪднымъ. И, тЪмъ не 
менЪе, все, что происходило въ Италіи между 1250 и 1530 годомъ, со- 
поставленное съ тЪмъ, чЪмъ жила въ это время Флоренція, кажется со- 
вершенно безцвЪтнымъ. Внутренняя жизнь, кипЪвшая въ этомъ городЪ, 
затмеваетъ своимъ блескомъ всЪ разнообразныя стремленія остальныхъ 
городовъ. Превратности судьбы Флоренціи, сквозь которыя она проби- 
валась съ юношескимъ пыломъ, люди, которыхъ она вырастила, вознесли 
ея славу выше славы всей Италіи и заслужили ей право быть поставлен- 
ной рядомъ съ Аѳинами въ качествЪ ихъ младшей сестры.

ДревнЪйшая исторія Флоренціи такъ-же относится къ днямъ ея 
высшаго расцвЪта, какъ войны гомеровскихъ героевъ къ тому, что про- 
исходило въ Греціи въ историческія времена. Непрерывная борьба па- 
триціанскихъ партій, длившаяся цЪлыя столЪтія и прекратившаяся лишь 
съ полной гибелью всЪхъ вранс^ующихъ элементовъ, напоминаетъ какъ 
общимъ своимъ теченіемъ, такъ и отдЪльными своими эиизодами, со- 
держаніе героической поэмы. Эта борьба началась со спора двухъ влія- 
тельныхъ семей, поднятаго женщиной, и въ нее мало-по-малу были 
втянуты всЪ граждане города. Начались убійства, жажда мщенія раска-



лілась въ сердцахъ. Всякій разъ, какъ междоусобіе готово было іютух- 
нуть, своекорыстіе вожден вновь раздувало его. Изъ ііеіма этого ііо- 
жара, въ концЬ концовъ, выросла настоящая Флоренція. Она )^же не 
іімЪла больше воннственной знати, какъ Венеція, въ ней не было баро* 
новъ н нанъ, какъ въ РнмЬ, не было у нея нн флота, нн войска, ночти 
никакой территорін. Въ ея стЪнахъ жилъ канризный, корыстный и не- 
благодарный народъ ремесленниковъ, купцовъ н только со  ̂вчерашняго 
дня возвысившейся изъ ничтожества знати, народъ, который легко могъ 
стать добычей настойчивыхъ вожделЪній и козней какого-ннбудь тирана 
и который, въ концЪ концовъ, утомившись борьбою, дЪйствительно отка- 
зался отъ своей свободы. Но эта иечальная исторія окр^^жена л^^чезар 
нымъ ореоломъ, и въ душЪ народа одно воспоминаніе о геронческомъ 
прошломъ Флоренціи вызываетъ истинный восторгъ.

То, чЪмъ влечетъ насъ къ себЪ природа и искусство,—эта совер- 
шеннЪйшая природа, сотворенная самимъ человЪкомъ,— озаряетъ по вре- 
менамъ дЪянія отдЪльныхъ людей и цЪлыхъ народовъ. Въ нихъ звучатъ 
непостижимыя, чарующія мелодіи, которыя оживляютъ и окрыляютъ 
нашъ духъ. Мы должны были-бы жить и дЪйствовать, бороться и вое 
вать, какъ они. Они уясняютъ намъ, что въ э т о м ъ  настоящая жизнь. 
Событія прошлыхъ дней складываются передъ нами въ стройное цЪлое, 
подобное созданію искусства, благодаря тому, что среди нихъ пролегла , 
чудесная тропа дЪяній и устремленій человЪческаго духа, которая свя- 
зала ихъ воедино. Это не оторванные сотрясеніемъ почвы осколки 
огромной скалы, спокойно стоявшей цЪлыя столЪтія и затЪмъ опять за- 
стывшей въ неподвижности на многіе вЪка. Въ минувшихъ эпохахъ мы 
цЪнимъ не покой, не благоустройство жизни, не закономЪрное ея раз- 
витіе, идущее рѵовнымъ путемъ мнра или, вдругъ, завершающееся страш- 
нымъ переломомъ старыхъ привычекъ, неожиданнымъ хаосомъ. Мы цЪ- 
нимъ тугь дЪла и характеры, обЪщающіе извЪстное начало и извЪстный 
конецъ развитія, выражающіе напряженіе людей н народовъ, гармони- 
ческн направленное къ опредЪленной цЪли. Къ этой цЪлп устремлены 
нашн надежды. Она вызываетъ наши опасенія. И, въ результатЪ, мы 
внднмъ ея осуществленіе въ событіяхъ исторін.

Удовлетвореніе наше, прн этомъ, отнюдь не похоже на удовле- 
твореніе полицейскаго чиновнііка при взглядЪ его на превосходное со- 
стояніе довЪреннаго ему участка. Бываютъ «спокойныя» времена, когда 
даже лучшіе поступки поражены какъ-бы незримой червоточиной п бу* 
дягь въ насъ смутное недовЪріе, когда миръ, порядокъ, законность ста- 
новятся словами безъ содержанія, когда самое бдагочестіе пріобрЪтаетъ 
кошунственный смыслъ. Но бываютъ и такія эпохи, когда даже ярчайшіе 
порокп, ошибки, беззаконія н преступленія кажутся лишь тЪнью, па-



дающеіі отъ нного, велнчественнаго образа, которому темныя нятна нри- 
даютъ характеръ ббльшей жизненностн. ЧЪмъ эти пятна темнЪе, тЪмъ 
рельефнЪе выстуиаютъ его свЪтлыя черты. СвЪтъ и тьма с^ществуютъ 
нераздЪльно и другъ др^га доиолняюі^ъ. Но наши лучшія чаянія связаны 
съ нобЪдоіі свЪта. Все т^^тъ ясно, отчетливо и нонятно. Поэтому насъ 
такъ глубоко захватываетъ всякая борьба разумной и свободной человЪ- 
ческоіі воли съ мрачноіі необходимостью. Передъ глазами раскрываются 
огромныя враждующія силы, явленія, въ которыхъ эти силы то мерк- 
Н}'тъ, то возносятся высоко. Кажется, будто созерцаешь иотоки крови, 
пролитой въ этой борьбЪ. Ярость, нЪкогда раздЪлявшая на вражескіе 
станы людеи, которые нынЪ мирно покоятся въ землЪ, оживаетъ В7> на- 
шихъ сердцахъ. Видишь себя въ ихъ рядахъ участникомъ битвъ, давно 
смолкшихъ въ гл}^бинахъ исторіи. Все это не значитъ, что мы хотЪли-бы 
возрожденія тЪхъ средствъ и путей, которыми въ отдаленныя времена 
думали достигнуть торжества истины. Но, какъ и люди того времени, 
мы жаждемъ ея побЪды и трепетно прислушиваемся къ бурнымъ про- 
явленіямъ народной души, кипящей, какъ лава въ кратерЪ вулкана. Не- 
стройный гулъ начинаетъ звучать для насъ дивной музыкой всякій разъ, 
какъ передъ нами произносятъ славныя имена Аѳинъ или Флоренціи.
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ѲИНЫ  II Флоренція — какой контрастъ бо- 
гатства п бЪдностн! Противъ цЪ.іаго сонма 
веднкпхъ Аѳпнянъ Флоренція можетъ вы- 
ставить тодько немногихъ велпкихъ граж- 
данъ. Вообціе, Аѳины нревосходятъ Фло- 
ренцію въ такоп-же степени, въ какоіі грекп 
превосходятъ рпмлянъ. Но зато Флорен- 
ція намь блпже по своему Д}ху. НеувЪ- 
ренно разбпраемся мы въ псторіп Лѳпнъ, 
да п самыіі городъ этотт», въ своемъ по- 
длинномъ, древнемъ впдЪ, лже не суще- 

ствуетъ. Почтп всЪ остаткн былоіі красоты его, вплоть до мельчаіішпхъ 
мраморныхъ осколковъ, увезены въ музеп, болыпинство которыхъ за нредЪ- 
лами І^реціи. А Флоренція жива п понынЪ. Если сегодня подняться въ 
старинныіі городокъ Фіезоле, которыіі прплЪпплся къ горЪ съ сЪверноіі 
стороны, и оттуда окинуть взоромъ разстилающіііся внизу пейзажъ.
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то ^видншь флорентійскій соборъ Санта Маріа дель Фіоре или, какъ его 
еще зов}тъ, Санта Липарата, съ его к^иоломъ и стройной колокольней, 
^видишь церкви, дворцы, дома и оиоясываюшія ихъ городскія стЪны, 
въ ирежнемъ ихъ нетронз^томъ состояніи. Флоренція наиоминаетъ цвЪ- 
токъ, который, вмЪсто того, чтобы иерейти къ увяданію, въ часъ пол- 
наго расцвЪта своего окаменЪлъ. Для того, кто гл}^хъ къ голосу вЪковъ, 
она полна еще благо^хающей жизни. Иной разъ даже кажется, будто 
время во Флоренціи не двинулось съ мЪста. Такъ бываетъ и въ Венеціи, 
когда л^нныіі свЪтъ, отражающійся въ каналахъ, возвращаетъ насъ къ 
вЪкамъ былой ея славы. Но, въ дЪйствительности, ирежній творческій 
духъ города угасъ: Флоренція давно уже иерестала взращивать великихъ 
мз^жей, иодобныхъ тЪмъ, которые создали ея славу«

Но память о великихъ людяхъ и о былой свободЪ живетъ до 
сихъ поръ въ народЬ. НаслЪдіе старины хранится во Флоренціи съ 
благочестивон заботливостью. Жить въ этомъ городЪ для образован- 
наго человЪка, умЬющаго смотрЪть, значитъ пройти школу глубокаго 
изученія красоты, созданной свободнымъ народомъ. Во Флоренціи есть 
что-то, что безъ остатка овладЪваетъ мыслью и покоряетъ ее. Сна- 
чала взоръ теряется въ богатствахъ царственнаго города. Но затЪмъ, 
когда начинаешь понимать, что вся жизнь его возросла изъ с в о б о д ы  
II изъ нея вытекла, прошлое его до мельчайшихъ чертъ пріобрЪтаетъ 
въ нашихъ глазахъ глубокое единство, затмевающее собою прошлое 
остальной Италіи. Становишься фанатическимъ ' приверженцемъ Фло- 
ренціи въ духЪ старыхъ традицій. Лучшія полотна Тиціана перестаютъ 
восхііщать насъ рядомъ съ произведеніями флорентійскаго искусства! 
оно поражаетъ насъ каждымъ этапомъ своего изумительнаго разви- 
тія, отъ первыхъ зачатковъ до момента своего завершенія. Флорен- 
тійскіе лЪтописцы съ такой наглядностью вводятъ насъ въ сложныя 
событія, свидЪтелями которыхъ они были, что начинаешь чувствовать 
себя какъ-бы посвященнымъ въ личныя тайны живыхъ еще людей. 
Ходишь 110 улицамъ, по которымъ ходили они, переступаешь пороги 
комнатъ, стЬны которыхъ видЪли ихъ живыми, смотришь въ амбразуры 
оконъ, у которыхъ и они нЪкогда стояли. Флоренція ни разу не подвер- 
галась осадЪ или разрушенію отъ вражескихъ рукъ, ее никогда не заста- 
влялъ перестраиваться всесокрушающій пожаръ. Зданія, про которыя 
знаешь, какъ они складывались камень за камнемъ, стоятъ еще нетро- 
нутыми и радуютъ нашъ взглядъ. Если меня, чужестранца, такъ увле- 
каетъ все это, то какое сильное чувство должно было привязывать сво 
бодныхъ флорентійцевъ къ ихъ родному городу, заключавшему въ себЪ 
для нихъ весь міръ! Имъ казалось невозможнымъ жить и умереть въ 
иномъ мЬстЬ. ДЬлаются ионятными трагическія, часто безумныя иопытки
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флорентіпскнхъ нзгнанннковъ верн^^ться на роднну. И какнмъ несчаст- 
нымъ чувствовалъ сеГ)>і тоі^ъ, кто не нмЬлъ нрава встрЪчать но вечерамъ 
свонхъ др^зеіі на этихъ нлощадяхь, кто не могъ крестнть дЪтей свонхъ 
въ церквн Санъ Джіованни, гдЪ крестнлн его самого. Эта старнннЪйшая 
церковь Флоренцін нмЪла когда-то на свонхъ стЪнахъ гордую наднись, 
гласивш}ю, что она р^хнетъ только въ день ПослЪдняго Суда. Римляне 
тоже вЪрили, что срокъ существованія ихъ Канитолія — вЪчность. «Мои 
нЪсни будутъ зв^чать до тЪхъ иоръ, иока жрецы не иерестан^тъ восхо- 
дить на стуиенн Капитолія», говоритъ Горацій.

Величіе Аѳинъ и Флоренціи создано свободой. Свободой-же обла- 
даемъ мы тогда, когда нЪтъ иреградъ стремленію нашему все дЪлать на 
иользу родины, дЪлать добровольно, когда мы съ гордостью сознаемъ себя 
частью великаго цЪлаго и чувствуемъ, что всякое наше личное движеніе 
виередъ содЪйствуетъ его преусиЪянію. Это стремленіе сильнЪе всЪхъ дру- 
гихъ помысловъ, и у флорентійцевъ оно заглушало яростную вражду партій 
и родовъ. ВсЪ страсти умолкали передъ нимъ. Городъ и свобода были 
главнымъ сокровищемъ каждаго флорентійца. Ради этой свободы велась 
безконечная борьба. Граждане Флоренціи не могли допустить, чтобы 
надъ ними господствовали чужеземцы, чтобы въ ихъ средЪ кто-нибудь 
имЪлъ ббльшія права на власть, чЪмъ другіе. Каждый гражданинъ требо- 
валъ самостоятельнаго участія въ созиданіи. общаго блага и не хотЪлъ 
никакого посредника въ этомъ отношеніи. И пока сердца гражданъ го- 
рЪли страстью осуществлять свои личныя вольнолюбивыя стремленія, 
Флоренція была свободнымъ городомъ. Когда эта страсть угасла, угасла 
и свобода, и тщетными стали тогда всЪ героическія попытки возродить ее.

Особый прирожденный даръ отличаетъ Аѳины и Флоренцію отъ 
другихъ государствъ, подобно имъ достигшихъ расцвЪта подъ сЪнью 
свободы. Даръ этотъ, который ограничиваетъ или расширяетъ свободу 
(можно съ одинаковымъ правомъ сказать и то, и другое),—это способ- 
ность гражданъ къ равномЪрному и всестороннему развитію. Односто- 
роннее развитіе отдЪльнаго человЪка или народа можетъ привести къ 
великимъ результатамъ: исторія Египта, Рима, Англіи даетъ тому убЪди- 
тельный нримЪръ. Но односторонность духа немпнуемо отражается на 
всЪхъ дЪяніяхъ этихъ народовъ и лишаетъ ихъ вЪнца красоты. У Аѳи- 
нянъ-же и Флорентійцевъ ни одна черта ихъ національнаго характера 
не иріобрЪла никогда столь длительнаго перевЪса надъ остальными, 
чтобы стать навсегда нреобладающей. Когда-же это временамн случа- 
лось, то быстро наступавшііі кризисъ вновь устанавливалъ естественное 
равновЪсіе. Государственное устройство Флоренцін нокоилось на свобод* 
ныхъ, ничЪмъ не связанныхъ ностановленіяхъ собранія всЪхъ нравоспо- 
совныхъ гражданъ. Всякая госиодствующая въ городЪ власть могла быть
Микедь-Лиджедо. Вьш. 1. 2



законнымъ образомъ устранена іі такъ-же законно могла Г)ыть устано- 
влена на ея мЬстЪ др^гая. ІІѳ требовалось ничего, кромЬ рЪшенія фло- 
рентінскаго парламента. Затрудненііі для этого не было ннкакнхъ. Пока гу- 
дЬлъ болыной колоколъ, созывавшін народъ на нлощадь нередъ Синьорісй, 
всякій воііросъ могъ рЬшаться на улицахъ, ііодъ открытымт> небомъ, и рЪ- 
шался не разъ сь оружіемъ вь рукахъ. Флорентійскій ііарламентъ былъ, 
въ сущности, узаконенноіі революціей, установленной на тотъ случай, 
если воля народа разойдется съ волей правптельства. Когда это случалось, 
граждане выбирали особыіі комптетъ, которому вручали диктаторскую 
власть. БсЪ посты замЪщались новыми лицами. Всякая должность была 
доступна всЬмъ гражданамь. Кал(дый флорентіецъ считался призван- 
нымъ п достойнымъ нсполнять любую службу. Что-же за люди были 
Эти граждане, сумЪвшіе при столь неустойчивыхъ учрежденіяхъ создать 
такое сильное государство! Это были жестокосердые купцы и фабри- 
канты: но съ какимъ самоотверженіемъ боролись онп за свою свободу! 
Эгоистическая полптпка и торговая нажива владЪла всЪми ихъ помы- 
слами: но съ какою пламенною любовыо творпли и писалп они исторію 
своего родного города! Сребролюбивые ростовщпки и мЪнялы: но жили 
онп въ княжескпхъ дворцахъ! И дворцы эти были построены зодчпмп — 
пхъ согражданамп, украшены работами жпвописцевъ и скулыіторовъ, ко- 
торые тоже жплп въ стЪнахъ Флоренціи! Во Флоренціи все цвЪло, и 
всякій цвЪтъ давалъ плодъ. Судьба этого города похожа на неустанно 
катящійся шаръ: каждое мгновеніе онъ покоптся на одной пзъ точекъ, 
которая даетъ ему устойчивость. Каждое пропзведеніе флорентійскаго 
искусства отражаетъ въ себЪ всю Флоренцію. Поэтпческія творенія 
Данте — плодъ войнъ, договоровъ, религіи, философіи, суевЪрій, ошп- 
бокъ, пороковъ, ненависти, любви и мести флорентійцевъ. ВсЪ стороны 
флорентійской жизни безсознательно участвовали въ пхъ созданіп. П 
лишь на такой богатой почвЪ и могъ возрости столь роскошный цвЪтокъ, 
подобно тому, какъ только изъ аепнскаго духа могли вырости трагедіп 
Софокла и Эсхила. Исторія Аѳинъ столь-н;е причастна къ творенію этихъ 
трагедій, сколько и геній ихъ творцовъ, въ которыхъ фантазія п страсть 
искали выраженія при помощи словъ.

Для преуспЬянія искусства огромное значеніе имЪетъ, сознаетъ-ли 
себя художникъ гражданиномъ свободной страны, или подданнымъ такого 
властителя, для котораго свобода синонимъ крамолы. Ие тогда можно 
назвать народъ истинно свободнымъ, когда онъ не повпнуется нпкакому 
властнтелю, а тогда, когда, по собственному почнну, онъ поддерживаепэ 
высшую, установленную имъ власть, будь то едпнолпчный правптель или 
родовая аристократія. Во всякомъ государствЬ всегда есть какоіі-нпбудь 
і і р а в п т е л ь .  Даже ві, свободнЪйшихъ республпкахъ окончательное рЬ-
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піеніо зависнгь отъ о д н о г о  челонЬка. Но этоть человЬкъ облеченъ 
ЗдЬсь такою нластью линіь нотому, что онъ лучніііі, что всТ) ві> немъ 
нуждаются. И только то общество можетъ имЬть надежду на нроцвЪ- 
таніе въ его средЬ нскусства и свободы, въ которомъ каждая личность 
сознает'"^ себя частнцей уннверсальнаго основанія, ноддерживающаго 
жнзнь цЬлаго. Что общаго между Рнмомъ, между чаяніями римскаго 
народа н рЬзными колоннадами виллы Адріана? Что связывало масснвныя 
колонны гермъ Каракаллы съ ндеаламн народа, въ столицЬ котораго онЪ 
возннклн? Въ Аѳннахъ-же н во Флоренціи, — можно смЪло сказать это, 
нп одннъ камень не былъ ноложенъ на другой, не была нанисана ни 
одна картнна, не была высЪчена ни одна статуя, не было создано ни 
одно стихотвореніе безъ того, чтобы весь народъ не сталъ ихъ воснріем- 
никомъ. Перестраивалась-ли Санта Маріа дель Фіоре, собирались-ли укра- 
снть церковь Санъ Джіованни золотыми вратами, осадить Пизу, заключить 
миръ нли организовать безумныя карнавальныя нразднества, всякііі обы- 
ватель близко принималъ это къ сердцу, всякій сознавалъ въ этихъ пред- 
пріятіяхъ общность связывавшпхъ пхъ пнтересовъ. Хоронятъ-лп Спмо- 
нетту, краспвЬйшую дЪвушку Флоренціи,—весь городъ со слезамп про- 
вожаетъ траурную колесницу, а Лоренцо Медичп, первын мужъ въ го- 
сударствЪ, слагаетъ въ ея память сонетъ, который звучптъ на устахъ у 
всЪхъ. Освящается-лп заново сдЪланная п украшенная фресковой жпво- 
ппсью капелла, — всЪ граждане прпсутствуютъ на торжествЪ. Устрап- 
вается-лп состязаніе всаднпковъ на улпцахъ города, — всЪ окна на путп 
украшаются коврамп. Оба города стоятъ въ своемъ прошломъ передъ 
намп, какъ образы несравненной красоты, какъ женщпны съ печаль- 
нымн, темнымп взорами и улыбкой на устахъ. Еслп ближе подойтп. къ 
ннмь, онп представятся намъ огромной, но друншоіі семьей, п мы по- 
чувствуем7> себя какъ-бы въ ульЪ: Аѳины п пхъ судьба являютъ 
спмволъ всей обще - греческой жизнп, Флоренція — спмволъ расцвЪта 
итальянско-романскаго генія. Оба города, пока была ікпва пхъ свобода, 
являли собою отраженіе золотого вЪка ихъ страны п народа, когда-же 
свобода пала, сталп отраженіемъ ея гпбелп п всеобщаго упадка.



Ы  ничего не знаемъ о томъ, какъ антпчная 
Еіогепііа переродилась въ Е^іогепга нли Гі- 
геп2б новаго времени, не знаемъ, въ рим- 
скія-ли еще времена пріобрЪла она своіі 
характеръ промышленно-фабричнаго города. 
Даже о гогеніптауфенскомъ періодТ) ея псто- 
ріп мы не можемъ сказать, чтб, по существу,

11 /^  Ь отдЪляло тогда арпстократію города отъ его
\^ш  і Ж  торговопромыпіленнаго плебса, и каковы

были отношенія между этими сословіями.
Въ тТ) времена городъ лежалъ на одномъ 

сЪверномъ берегу рЬки Лрно и былъ окруженъ тЪснымъ кольцомъ стЪнъ, 
которыя не подходили къ самоіі рЪкТ), а были отдЪлены отъ нея ши- 
рокой полосой луга. ІІо городъ сталъ быстро разростаться, черезъ рТжу 
перекинулись мосты, и Флоренція расцвЬла на обоихъ берегахъ.
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Первымъ значительнымъ шагомъ къ возвышенію Флоренціи было 
завоеваніе городка Фіезоле. Житеди Фіезоле были иоставлены въ зави- 
симость отъ Флоренціи. Но неиодалеку отъ обоихъ этихъ городовъ, 
у моря, находилась Пиза, которая была сильнЪе и могз^щественнѢе Фло- 
ренціи. У Пизы былъ флогь и гавани, и флорентійская торговля дер- 
жалась на ней. У Флоренціи не было свободнаго выхода въ море, ее 
окружали со всЪхъ сторонъ своими областями Лука, Пистойя, Ареццо, 
Сіена,— все воинственные и недружелюбно ио отношенію къ ней на- 
строенные города. Въ каждомъ изъ нихъ, какъ и во Флоренціи, власть 
находилась въ рукахъ могущественныхъ иатриціанскихъ родовъ.

Непрерывная борьба этихъ властителей и ириверженныхъ къ 
нимъ иартій, которая дЪлила на враждующіе станы все населеніе,— вотъ 
судьба Тосканы за время господства Гогенштауфеновъ. Флоренція со- 
ставляла часть того наслЪдства графини Матильды, на которое заявляли 
притязаніе, съ одной стороны, папа, потому-что оно бьіло ему отказано 
по завЪщанію, съ другой — императоръ, не желавшій лишиться сво- 
его исконнаго лена. Этотъ споръ раздЪлилъ всЪ враждующія партіи 
въ ТосканЪ на два лагеря. Часть патриціата поднялась на защиту правъ 
церкви, другая приняла сторону императора. Судьба Флоренціи должна 
была опредЪлиться исходомъ кровавой и ожесточенной войны, возник-

.шей на почвЪ этого спора.
Когда побЪда въ Италіи вьшадала на долю императорской партіи, то 

и во Флоренціи брали верхъ ея сторонники. Если-же побЪждали націона- 
листы, то и въ ТосканЪ подымали голову приверженцы папы. ПослЪ того, 
какъ ломбардскіе города были покорены Барбароссой, флорентійскіе его 
сторонники замЪстили своими единомышленниками всЪ городскія долж- 
ности, бывшія до этого въ рукахъ противниковъ. Но счастье отвернулось 
отъ кесаря, и власть въ ТосканЪ вновь перешла въ руки его враговъ. 
Подъ верховнымъ покровительствомъ папы тосканскіе города объедини- 
лись въ союзъ, во главЪ котораго стояла Флоренція.

Таково было положеніе къ началу тринадцатаго вЪка, когда на 
поверхность политической жизни Италіи всплыли клички гвельфовъ и 
гибеллиновъ, и когда то, что до сихъ поръ было лпшь противополож- 
ностью смутно сознаваемыхъ стремленій, обратилось въ борьбу отчет- 
ливыхъ иринциповъ. Въ 1213 году во Флоренціи началась борьба между 
гибеллинами и гвельфами. Въ 1321 году умеръ Данте. СтолЪтіе, протек- 
шее между этими датами, дало содержаніе (сБожественной Комедіи», стихи 
которой такъ-же полно соотвЪтствуютъ героической эпохЪ, отраженной 
ими, какъ гомеровскій эпосъ дЪяніямъ эллиновъ подъ стЪнами Иліона.

До насъ дошли имена патриціанскихъ родовъ того времени. Намъ 
извЪстно, за какую изъ борющихся партій стояли они. Мы знаемъмЪсто-
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положеніе пхъ дворцовъ, этнхъ маленькихъ крЪпостей, разсчитанныхъ 
на штѵрліъ и осаду. Пзъ года въ годъ мы можемъ прос.іЬдить ихъ из- 
мЪнчивую судьб)^. Старые, именитые дома приходили въ упадокъ, но- 
вые достигали постепенно власти и вліянія. Наряду съ внутренними 
раздорами непрерывно пылала вопна съ внЬшнпми врагами, начавшаяся 
столкновеніемъ съ Ппзоіі изъ-за открытаго выхода кь морю и скоро 
перешедшая въ общую воііну со всЬми сосЬдями. Бъ мпнуты внЪш- 
нен опасности утпхалп распри, дЪливпіія флорентійскпхъ гражданъ 
на враждующія партіп, п всЪ онЪ объединялись радп защиты ро- 
дпны. Но послЪ побЪды внутреннія несогласія возгоралпсь съ но- 
вой силой.

Бъ больпіпнствЪ случаевъ ключъ внЪшнпхъ отношенііі Флорен- 
ціи находился внутри ея стЪнъ. Когда верхъ брали гвельфы, онп начп- 
нали воііну протпвъ гпбеллпновъ Низы пли Нистоііи. Тогда флорентіііскіе 
гибеллпны отказывалпсь выступать протпвъ свопхъ едипомышленнпковъ. 
Такимъ образомъ, Тоскана была вЪчно объята пламенемъ раздоровъ. Когда 
одной партіп удавалось вытЪснить другую изъ города, изгнанные сели- 
лпсь въ своихъ крЪпостяхъ тутъ-же у самыхъ воротъ, выжидая благо- 
пріятнаго момента для возвращенія. Въ тЪ времена быть побптымъ еще 
не значпло быть окончательно побЪжденнымъ. НодкрЪпленія п деньги 
прнходплп иногда пзъ самыхъ отдаленныхъ областей. Самъ кесарь при- 
сылалъ на помощь гибеллинамъ своихъ нЪмецкихъ рыцарей.

. Горожанамъ, занпмавшпмся промышленностью и торговлей, эти 
раздоры патриціевъ были на руку. Только-что образовавшійся купече- 
скій классъ властно вмЪшался, въ качествЪ третьей стороны, въ борьбу 
патриціанскихъ родовъ и принудилъ ихъ пойти на выгодныя для но- 
ваго класса устуикп. Городскія власти усилились, и, несмотря на по- 
стоянное кровопролитіе п безпорядки, Флоренція выросла и по коли- 
честву населенія, и по площади, ею занимаемой. Въ 1252 году враждебная 
Флоренціи и конкурирующая съ ней Низа не обладала уже и половиной 
прежней мощи. Съ пизанцами былъ заключенъ торговый договоръ, со- 
гласно которому они приняли флорентійскіе мЪры и вЪсы. Къ этому 
времени уже одинъ только Манфредъ, пос.іЪдній неаполптанскій король 
изъ дома Гогенпітауфеновъ, поддерживалъ въ ТосканЪ гибеллпновъ. Когда 
онъ послалъ имъ вооруженную помощь, его восемьсотъ рыцарей, по боль- 
піей части нЪмецкаго происхожденія, составили вмЪстЪ съ гибеллпнами 
изъ Флоренціи, Сіены, Низы, Нрато, Ареццо и Нпстойи войско всего 
только въ три тысячи человЪкъ.

Гвельфы подчпнили себЪ всю страну. ВскорЪ пос.іЪ паденія Ман- 
фреда они овладЪлп и Флоренціей, которую уже окончательно покпнули 
гибеллины. Карлъ Лнжуііскій, новый неаполптанскій король, взялъ подъ
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своѳ ііокровительсгво Флоренцію, и иодъ его руководительствомъ гра- 
ждано установили здЪсь новый государственный строй, па которомъ вы- 
рослп потомъ ихъ независимость и свобода. Зак.іюча.іо-.іи дворянство 
мирный договоръ и.іи затЬва.іо войн}', всякій разъ э*о с.іужи.іо для 
городского насе.іенія иоводомъ добиваться иовыхъ преимушествъ и и(і-
выхъ правъ въ свою пользу.

Для того-іке, чтобы обезпечить неирикосновенность доЬытыхъ
правъ, граждане съ упорной настойчивостью скупа.іи и разр}ша.іи дво 
рянскія крЬпости, окружавшія со всЪхъ сторонъ городъ, и рядомъ но- 
выхъ законовъ запретили пхъ возведеніе въ б.іижайшей къ городу по- 
досЪ. Съ тою-же цЪ.іью бы.іп снесены въ самой Флоренціи грозньія 
башни, съ высоты которыхъ засЬвшіе на нихъ дворяне мог.іп-бы о 
стрЪливать городъ. С.іишкомъ поздно поня.іи патриціи, къ чему привеап 
ихъ междоусобныя распри. Гибеллины, правда, б ы д и  побѣждены но 
само побЪдоносное гвельфское рыцарство, ослабленное вЪковой борьбои, 
очутилось неожиданно лпцомъ къ лицу съ сословіемъ гражданъ, сильныхъ 
своимъ дворянскимъ духомъ, своими накопленнымп богатствами. Новын 
городской строй давалъ просторъ развитію возникшей цеховой органп- 
заціи, и эта недавно народившаяся, но уже мощная демократія цЪлью 
стремленій своп.хъ поставила, чтобы только члены цеховъ принпмалп 
участіе въ управ.іеніи городомъ. Старпнное дворянство почувствовало 
необходпмость или подчинпться этимъ новымъ порядкамъ и воптіі въ 
цехи, или остаться безъ всякаго вліянія на ходъ городскпхъ дЪлъ.

СлЪдуетъ замЪтить, что весь этотъ процессъ протекалъ медленно, 
что большія потрясенія влеклп за собоіо лпшь робкіе шаги въ сто- 
рону новизны. НерЪдко борющіяся партіи объедпнялпсь въ мирномъ со 
жительствЪ на цЪлые годы. Такое успокоеніе наступпло въ послВднія 
десяти.іЪтія тринадцатаго вЪка, когда, вмЪстЪ съ падепіемъ Гогенштау- 
(Ьеновъ, стала умирать идея Священной Пмперіи іі возниклп новыя 
условія жизни европейскихъ государствъ: каждый народъ намЪтилъ свой 
особый путь. Римско-віізантіііскіп идеалъ едішаго мірового государства 
отошелъ въ прошлое. Національное самосознаніе народовъ пронпкло въ 
искусство и литературу п выразилось въ новыхъ формахъ.

‘ Въ годы .дЪтства и отрочества Данте Флоренція уже въ третіГі 
разъ расширяла кольцо своихъ стЪнъ, Знаменитый зодчій ,4рнольфо 
аддвигалъ церкви, которыя понынЪ остались лучіпиміі въ городЬ, п среди 
нихъ ирекрасную Санта Маріа делі Фіоре. Онъ строилъ въ новомъ стіілЬ, 
готическомъ, или, какъ говорили итальянцы, въ нЪмецкомъ. .Іегкія, сво- 
бодно стремящіяся ввысь линіи смЪнили приземистыя, раздающіяся въ 
шнрину формы, какихъ придерживались до этого времени мЪстные архи- 
текторы. Подобно тому. какъ владычество Гогениітауфеновъ было пос.іЪд-



иимъ этаиомъ ризвитін римско-византійскаго гос^дарсгва, такъ и иск^сство 
ихъ эпохи быіо посіЪднимъ цвЪтеніѳмъ античнаго духа.

Данте говоритъ о дняхъ своей юности, какъ о потерянномъ раЪ. 
Но онъ не принадлежалъ къ числу тЪхъ поэтовъ, которые замыкаются 
въ ѵединенныи міръ мечты. Данте былъ воинъ, гос^дарственный м^^жъ 
и ^ченый. Онъ ^частвовалъ въ военныхъ походахъ и бптвахъ, принималъ 
на себя въ важныхъ случаяхъ отвЪтственныя посольскія обязанности, 
писалъ }ченые и политическіе трактаты. Бъ юности расположенный къ 
гвельфамъ, онъ ста^іъ затЪмъ ярымъ гпбеллиномъ. Прозой и стихомъ 
онъ сл}жилъ своеіі партіи, возлагавшей послЪднія надежды на появленіе 
въ предЪлахъ Пталіи германскаго пмператора. П вотъ въ 1311 год} 
дЪііствительно прибылъ Генрихъ Люксембургскій. Но по отноіпенію 
кь нему прежнія дЪленія потеряли свое настоящее содержаніе. Генрихъ 
іюнялъ, что обЪ партіп хотЪли-бы привлечь его на свою сторону п 
опереться на его сплу. Поэтому, стремясь къ достиженію личныхъ цЪлей. 
онъ сталъ держаться средняго путп, пзъ всякаго столкновенія между 
нимп извлекая выгоду для себя и не уступая при этомъ ничего ни 
одной изъ борющихся сторонъ. Однако, смерть скоро положила конецъ 
его дЪятельности, п послЪ него все пошло по старому руслу.

Итальянскій походъ Генриха Люксембургскаго описанъ въ хро- 
пикЪ флорентійца Дпно Компаньи, друга Данте. Эта лЪтопись своей 
кристально-чистой прозой служитъ прекраснымъ добавленіемъ къ пЪснямъ 
Данте. Столкновеніе двухъ міровъ, античнаго и новаго, образуетъ фонъ 
для созданій обоихъ творцовъ. Оба они пользуются прекраснымъ язы- 
комъ своей родпны такъ-же наивно, какъ лучшіе древніе авторы своимъ, — 
не злоуіютребляя его гпбкостью. Данте описываетъ вещп и чувства 
съ простотой и непосредственностью, съ какою онъ пхъ воспринялъ 
п пережилъ. Когда онъ поетъ о небЪ, о восходЪ и закатЪ созвЪздій,— 
это небо Гезіода, а когда онъ приводптъ насъ на морское побережье, 
кажется, будто это тЪ-же мЪста, гдЪ Ѳетида оплакпвала своего погиб- 
шаго сына, тЪ-же волны, которыя плескались у ноі^ Одиссея, когда онъ 
тосковалъ на островЪ у Калипсо и мечталъ, глядя на облака, о возно- 
сящемся къ небу дымЪ отечества. Съ какою чарующей непритязатель- 
ностью Данте сравниваетъ полуоткрытые, но сверкающіе глаза кпша- 
щихъ въ преисподней тЪнеіі съ прижмуреннымп глазамп портного, вдЪ- 
вающаго нптку въ свою иглу!

Его ііоэма явилась плодомъ необычайнаго углубленія въ духъ 
итальянскаго языка. Онъ неустанно разыскивалъ п связывалъ въ строй- 
ные ряды слова родной рЪчи, которыя, какъ табунъ буйныхъ коней, еще 
никогда не знавшихъ упряжи, не лѳгко уступали усиліямъ и волЪ смЪ* 
лаго творца. Гордый и полнозвучный языкъ Данте кажется чудомъ по
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сравненію съ выдощенной и полной условностей латынью, госнодство- 
вавніею въ лптературЬ того времени. Для самого Данте, конечно, было 
легче нисать но-латински. Въ своихъ сочиненіяхъ на этомъ языкТ) онъ выка- 
Зываетъ себя сильнымъ, остроумнымъ, образованнымъ и изящнымъ сти- 
листомъ, но итальянскіе его стихи звучатъ такъ, какъ-будто онт» нисалъ 
ихъ въ наитіяхь вЬщаго сна. Они носятъ на себЬ отпечатокъ тЪхъ вол- 
неній, которыя намъ внуінаетъ созерцаніе величественной іірироды, оі^ъ 
нихъ вЬеть тою безотчетной нечалыо, какую ііриноситъ съ собою про- 
хладныіі свІпъ солнечнаго заката въ днп золотой осенп. Судьба Данте 
встаетъ ііередъ нами, какъ страдальческая жизнь изгнаннаго своей роди- 
ноіі 3-ілина, который, нодъ гостепріимнымъ кровомъ какого-нпбудь вар- 
варскаго царька, копитъ въ дупГЬ чувства ненависти и тоски. Бываетъ 
такъ, что, созерцая велпчественное явленіе, впдишь больше, чБмъ пмЬешь 
право в п д Тугь: такъ, передъ головоіі Данте, очерченной Джіотто такимп 
волшебно-простымп лпніямп на одной пзъ стЬнъ Спньоріп, чптаешь въ 
мягкпхъ ея чертахъ лЪтоппсь всей лаізнп поэта, какъ-будто на его юно- 
піескомъ че.іТ) уже лежптъ тЪнь предчувствія уготованной ему судьбы.

Данте умеръ въ изгнаніп. Нп одному пзъ его полптпческпхъ 
идеаловъ не суждено было осуществпться. ОтдЪльные народы слпшкомъ 
глубоко погрязлп тогда въ собственныхъ неурядицахъ, чтобы горТзть 
одушевленіемъ къ задачамъ обще-европейской полптикп. Папы удалплпсь 
въ Авиньонъ, Рпмъ опустЪлъ, Италія была предоставлена самой себЪ. 
ТЪ сто лЪтъ, втеченіе которыхъ длплось такое положеніе дЬлъ, обра- 
зуютъ второй періодъ въ развптіи флорентіііской свободы п являются, 
вмЪстЪ съ тЬмъ, первымъ вЪкомъ расцвЪтшаго во Флоренціп искусства, 
которое въ Джіотто нашло своего перваго велпкаго служптеля.
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ОДОНАЧАЛЬНИКОМЪ новаго теченія въ 
живописи этой эпохи обыкновенно считается 
Чимабуэ- РасцвЪтъ его художественной дЪя- 
тельности совиадаетъ съ младенческими го- 
дами Данте. Картпны его вызывали удивле- 
ніе и восторгъ среди современнпковъ. Чи- 
маб}̂ Э писалъ суровые лпки мадоннъ въ ма- 
нерЪ византійскихъ мастеровъ. Но теперь 
мы лиіпь въ очень ограниченной степени 
признаемъ вліяніе византійскихъ образцовъ 
на развитіе ранняго птальянскаго творчества. 

Съ гораздо бблыпимъ основаніемъ можно говорить о самостоятельномъ 
вн^треннемъ развитіи итальянской живоппси и о непосредственной преем- 
ственности между неіі и античнымъ иск}^сствомъ. Чимаб^э, несомнЪнно, 
перенялъ византійскуіо манеру, но, несмотря на легенду, что, встрЪтивъ 
однажды на выгонЪ молодого пастуха, пас^щаго скотъ п старающагося 
начертнть на плоскомъ камнЪ изображенія овецъ, онъ взялъ его въ свою 
мастерскую во Флоренціп и сталъ учить живописн, Джіотто все-же 
не можегь быть назнанъ его ученикомъ. Развитіе живописи дЪлаетъ рЪз- 
кій скачекъ огь Чимабуэ къ Джіотто, и ученикъ въ своихъ созданіяхъ 
остался сонеріпенно чуждымъ учителю п незавнсимымъ отъ него.



Въ то времи, когда складыиалось міросозерцаніе Джіотто, духов- 
ный центръ Европы былъ не въ Италіи. Данте ^чился въ ПарнжЪ и, 
благодаря франц^зскому вліянію, освободился отъ оковъ нровансальскаго 
діалекта и средневЪковоіі латыни. Французскія вліянія сыграли, повиди- 
мом^, значительн^^ю роль и въ развитіи Джіотто. НЪжныя черты его 
образовъ, которыя какъ-бы почерпнуты изъ дЬтски-наивнаго созерцанія 
природы, все-же слишкомъ явно носяі^ъ на себЬ отпечатокъ манеры ми- 
ніатюристовъ, чтобы можно было отрицать вліяніе тоіі школы, въ кото- 
рои, повидимому, \чился Джіотто первымъ шагамъ своего искусства.

Трудно представить себЪ дЪятельность Джіотто во всемъ ея 
объемЪ. Она обнимала собою всю обширную область изобрази- 
тельнаго искусства. Въ нее, вЪроятно, входило немало и чисто ре- 
месленныхъ э-*вментовъ. Однако, въ ней отразилась вся творческая сила 
его личности. Портретъ Данте, знаменитЪйшее изъ созданій Джіотто, 
даже въ томъ печальномъ состояніи разрушенія, въ какое привело его 
нещадное время, говоритъ намъ свопми возвышенно - прекрасными ли- 
ніями 0 величественной личности его творца. Рпсунокъ сдЪланъ спльной 
рукой, которая въ чпстыхъ штрихахъ запечатлЪла то, что видЪлъ глазъ 
и воспрпняла душа. Врядъ-ли какой-нибудь другой художникъ могъ-бы 
совершеннЪе нарпсовать этотъ голый контуръ, который, даже испорчен- 
ный, реставрированный, частью передЪланный, все-же до сихъ поръ ды- 
шитъ величіемъ того, чей обликъ имъ переданъ. Мадонны, приппсывае- 
мыя кпсти Джіотто, полны экспрессіи печальной благости. Выразитель- 
ные, едва отверзтые, удлпненные глаза — слЪдъ впзантійскаго вліянія — 
и болЪзненной улыбкой раскрытыя уста—вотъ черты, присущія всЪмъ 
его женскимъ ликамъ. Но главнымп работамп Джіотто были не отдЪль- 
ныя картины съ немногими фпгурамп, часто очень небольшого фор- 
мата, а стЪнныя фрескп, которыя можно видЪть теперь почти во всЪхъ 
городахъ Италіи. По прпглашенію неаполптанскаго короля, Джіотто рас- 
писалъ стЪны дворцовъ и храмовъ его столицы. Онъ много работалъ 
въ Ломбардіп, папы не разъ вызывалп его въ Римъ п даже, быть мо- 
жетъ, въ Авиньонъ. Всюду, куда его ни звалп, онъ безъ отказа являлся 
работать. Ему приходилось примЪнять своіі генііі въ качествЪ живо- 
писца, скульптора и зодчаго. Съ сильными міра сего онъ держалъ себя 
независимо и умЪлъ дерзко отвЪчать на оскорбленія. Наружность Джіотто, 
какъ описываетъ ее Боккаччіо, была не особенно привлекательна. Это 
былъ человЪкъ маленькаго роста, съ некрасивымъ, почти уродливымъ, но 
добродушнымъ лицомъ. Отъ природы онъ былъ надЪленъ острымъ язы- 
комъ, какъ всякій флорентіецъ. Данте тоже умЪлъ пустить во время 
язвитедьное слово. Виллани, его современникъ, разсказываетъ, съ какимъ 
безпощаднымъ остроуміемъ клеймилъ онъ глупость и лицемЪріе. Намъ
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сенчасъ эта черта великаго поэта кажется неожиданной рядомъ съ его 
поэтическими стпхами, съ трагпзмомъ его судьбы. Благороднымъ молча- 
ніемъ долженъ былъ отвЪчать этотъ человЪкъ тЪмъ, кто, стоя гораздо 
ниже его, стремился чЪмъ-нибудь задЪть его самолюбіе.

Данте и Джіотто были связаны друнѵбой до конца своей жизнп. 
Когда Джіотто, возвращаясь изъ Вероны, посЪтилъ Феррару, Данте 
добплся для него приглашенія иріЪхать въ Равенну, гдЪ онъ самъ жилъ 
тогда. Ио ([ірескп, написанныя Джіотто въ равеннскомъ соборЪ, нынЪ 
окончательно погпблп.

ІЬобще, судьба иреслЪдовала произведенія Джіотто. ІН  самыіі 
глазъ иортрета Данте былъ вбитъ гвоздь. Иъ иропіломъ вЪкЪ, когда 
были вновь оштукатурены стЪны церквей въ НеаполЪ, тамъ погиблп 
многія его фрескп. Одна пзъ его флорентіііскпхъ картпнъ, о котороіі 
съ высочаіішеіі похвалоіі отзывается Иазарп, въ промежутокъ временп 
между первымъ п вторымъ пзданіемъ его кнпгп пропала изъ церквп.
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гдЪ она храніілась. На ней было изображено Успеніе Богоматери. Вокругь 
ложа Маріи стоятъ апостолы, а вверху Христосъ прннимаетъ въ свои 
объятія отлетЪвшую душу. Говорятъ, что Микель-Анджело особенно лю- 
би.іъ эту картину. Это замЪчательное произведеніе Джіотто іакъ и оста-
лось неразысканнымъ.

Но лучшимъ памятникомъ, воздвигнутымъ себЪ ртпмъ художнп- 
комъ, навсегда пребудетъ колокольня, вздымающаяся къ небу колоссаль- 
нымъ четырехугольнымъ столбомъ, съ верху до низу выложенная мра- 
морнымп плитами, рядомъ съ соборомъ Санта Маріа дель Фіоре. Какъ 
Арнольфо не суждено было дождаться завершенія предпринятои пмъ 
постройки огромнаго собора, которая закончплась лпшь полтора вЪка 
спустя послБ его смерти, такъ и Джіотто не прпшлось самому докон- 
чпть своей чудесной колокольни. Но, какъ и Арнольфо, онъ оставплъ 
преемнпкамъ свою модель, надъ которою работало нЪсколько поколЪній. 
Къ соніалЪнію, чпстота первоначальнаго замысла прп этомъ постра,і.ала, 
и колокольня не была увЪнчана готическимъ ппрамидальнымъ шпплемъ, 
такъ-какъ окончаніе постройки совпало со временемъ, когда нЪмецкій
стиль былъ преданъ забвенію.

Какъ храмъ, возлЪ котораго высптся эта колокольня, долженъ 
былъ, по замыслу флорентійцевъ, превзойтп свопмъ величіемъ все, до 
этого' созданное на землЪ, такъ и башня, возведеніе которой онп пору- 
чпли Джіотто, должна была далеко оставить за собой всЪ творенія гре-



ческаго іі римскаго зодчества. Выложенныя чернымп и бТыыми мра- 
морными илитами внЬшнія стЬны колокольни до самаго верха }^крашены 
богатЪишимъ ч}днымь орнаментомъ и прекрасными скульптурными фи- 
гѵрами. РаспредЪленіе этажей, окна, скульпт\рныя з^крашенія ихъ даютъ 
въ цЪломъ впечатлЪніе дивноп стройности. Джіоіто дЪйствительно заслу- 
жилъ почестей и денежныхъ наградъ, которыя достались ему за этотъ 
трудъ. Ираво (|)лорентійскаго гражданства, дарованное ему при этомъ, 
значило тогда очень много и высоко цЪнплось всЪми, а ежегодный 
окладъ въ сто золотыхъ былъ, по масштабу того времени, настоящимъ 
богатствомъ.

Джіотто умеръ въ 1336 году. Созданный имъ стиль господство- 
валъ во флорентійскомъ искусствЪ до конца столЪтія. Но ни одинъ изъ 
его учениковъ и подражателей не возвысился до него. Въ Италіп на- 
стали смутныя времена, когда жадное, всепоглощающее себялюбіе пода- 
вило всЪ выспіія проявленія духа. Страна стала ареной безконечныхъ 
раздоровъ, и въ ней не нашлось ни одного человЪка, который сумЪлъ-бы 
одухотворить ихъ выспіимъ значеніемъ.
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А сЪверЪ власть была въ рукахъ рода Вис- 
конти, которыхъ кесарь Генрихъ посадилъ 
князьями въ МиланЪ. Благодаря имъ, сЪ- 
верная гибеллинская Италія не потеряла 
связи съ императоромъ и Германіей. Они 
набирали своихъ лучшихъ воиновъ среди 
нЪмецкихъ рыцарей и ландскнехтовъ.

Висконти не могли распространить 
свою власть на восточное побережье Италіи, 
такъ-какъ господствовавшая тамъ Венеція
была слишкомъ сильна по сравненію съ

ними; они направили свои стремленія на югъ и подчинилп себЪ Геную. 
Благодаря этому, все тосканское побережье, Лукка и Пиза, цЪль давнпхъ
стремленій генуэзцввъ, стало во враждебное отношеніе къ ломбардскимъ
князьямъ. Это обстоятельство привело къ столкновенію интересы Ми- 
лана и Флоренціи, для которой обладаніе двумя городамп было вопро 
сомъ крайней важности. Противоположность политическихъ симпатій 
усугубила ихъ вражду: Миланъ былъ средоточіемъ тяготЪвшаго къ Гер- 
маніи и императору гибеллинскаго дворянства Италіи, а Флоренція, 
ставшая очагомъ націоналистовъ и приверженцевъ папьт, была тЪсно 
связана съ Неаполемъ и тяготЪла къ Франціи, короли которой мечтали 
вырвать у Германіи переданную ей папами корону Священной Римской



ІІмиеріи. Тоскана .іежала межд} СЪиеромъ н ІОгомъ н ноэтом}' должна 
была обратнться въ арену столкновеніл дв}хъ борющпхся снлъ.

Фдоренція къ этому временн окончательно обратнлась въ фабрнч 
нын городъ, населенныіі безнокоііноіі городскоіі толноіі. БскорТ) для всТ>хъ 
стало яснымъ, что обороннть городь огь внЬшняго врага можетъ лншь 
снльная незавнснмая власть. Но ннкто нзъ флорентіііскихъ гражданъ 
не должень Г)ыль сосредоточить въ своемъ лицЪ достаточнаго для 
этого мог^^щества. Флоренціи оставалось только добровольно отдаться 
въ р)ки чужеземныхъ властителеіі, но большеіі частн неанолитанскнхъ 
нринцевъ, которыхь она нризвала къ себТ) вмЪстЪ съ ихъ воіісками, нри- 
манивъ нхъ звономъ своего золота. Естественно, что этимъ князьямь 
скоро нришла въ голову мысль утвердиться во Флоренціи въ качествЪ 
постоянныхъ владыкъ. Но тутъ обнаружилась сила горожанъ, которые 
не хотЪли териЪть надъ собоіі ннкакоіі власти, кромЪ той, какую они 
добровольно н свободно нризналн. Флоренція сохранила свою независи- 
мость благодаря своеіі демократіи, нодобно тому, какь Венеція сохра- 
нила ее благодаря своеіі знати.

Другіе-же города Италіи изъ-за внутреннихъ своихъ раздоровъ 
нонали нодъ власть отдЪльныхъ знатныхъ семеіі или государеіі чужихъ 
€транъ. Повсюду дЪло нропсходило почти одпнаково. ДвЪ дворянскія пар- 
тіи города начиналп борьбу между собою, каждая подъ предводитель- 
ствомъ какоіі-нибудь могущественной и богатой фамиліи. Когда одна 
изъ партій побЪждала, такая семья забирала въ свои руки власть надъ 
всЪмъ городомъ. Заговоры, убійства, наслЪдства, полученныя путемъ 
преступленій, брачныя связи съ подобнымп-же домамп пзъ чужихъ го- 
родовъ, которые тоже пскали и добивались власти, — все это пускалось 
въ ходъ для закрЪпленія за собой новаго положенія. Обратить пріобрЪ- 
тенную власть въ наслЪдственную по закону не было необходпмости, 
такъ-какъ съ самаго начала она добывалась не лниомъ, а домомъ, 
главенство котораго не уничтожалось смертью его старшаго пред- 
ставителя.

Въ болЪе отдаленныя времена, когда во Флоренціи еще имЪлось 
сильное дворянство, въ нен случалнсь такія покушенія на свободу го- 
рода. Но здЪсь, какъ только побЪдоносная нартія замЪчала, что дЪло 
идетъ уже не только о низверженіи враговъ, но, главнымъ образомъ, о 
возвышеніп ея руководителя на степень владыки, она тотчасъ-же отка- 
зывала ему въ своихъ услугахъ н иоддержкЪ. Въ такихъ обстоятель 
ствахъ партіи забывали свою исконную вражду и объедпнялись для от- 
пора врагамъ свободы. Такъ именно выполнплп флорентіііцы одннъ изъ 
самыхъ блестящихъ своихъ подвиговъ — изгнаніе герцога Аѳинскаго, ко- 
тораго они вь 1343 году призвали на защиту города и который задумалъ
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навсегда закрЪпнть за собою в.іадычестію надъ Ф.іоренціей. Разсчнтывая 
воспользоваться партіііными раздорами, онъ хотТ).іъ опереться на аристО' 
кратовъ и съ ихь помощью захватить в.іасть. 11о это уда.юсь ему лишь 
на короткое время. ВскорЬ противь него вспыхнуло общенародное воз- 
станіе, въ которомъ приняли ^'частіе всТ) флорентіііскіе граждане самыхъ 
различныхъ политическихъ оттЬнковъ, и герцоп» принз^ждень былъ бЪжать 
отъ разъяреннаго народа, не осмЪлившись вступить съ нимъ въ борьбу.

Около того-ліе времени разразилась во Флоренціи пос.іЪдняя 
борьба горожанъ съ аристократическими родами, вскорЬ пос.іЪ изгнанія 
герцога вновь ставшихъ во враждебныя отношенія другъ къ другу. 
Сильно порЪдЪвшія аристократическія семьи были раздавлены городской 
демократіей, но эта побЪда досталась цехамъ дорогой цЪной. Происхо- 
дили ожесточенныя уличныя бптвы, народъ врывался во дворцы патри- 
ціевъ и завладЪва.іъ ими. Макіавелли оставилъ намъ яркое описаніе 
Этихъ событій: мужества горожанъ, отчаяннаго сопротивленія патриціевъ, 
гибели одной аристократической семьи за другой и возникшей, вс.іЪдъ 
за побЪдой цеховъ, внутренней борьбы между ними самими. Высшіе 
цехи обратились теперь въ «патриціевъ)), угнетателей, и низшіе цехи, 
((народъ)), взялись за оружіе противъ нихъ. Повторилась старая исто- 
рія: власть очутилась въ рукахъ могущественныхъ семей, вошедшихъ 
въ высшіе цехи. Снова обиженныя самолюбія оставшихся за бортомъ 
власти борцовъ разжигали политическія страсти низшихъ слоевъ цеховой 
демократіи.

На пожарищЪ этихъ городскихъ революцій утвердилъ, наконецъ, 
свою власть родъ Медичи. Онъ началъ возвышаться къ концу четыр- 
надцатаго вЪка. Его могущество росло само собой п потому росло неудер- 
жимо. Оно опиралось на сочетаніе двухъ мощныхъ факторовъ: свойствъ 
флорентійскаго народа и особенностей характера Медичи. Въ резуль- 
татЪ, во Флоренціи появилась власть, которую никакъ нельзя сравнить 
съ обыкновенной княжеской властью.

Медичи были князьями города, оставаясь частными людьми. Они 
властвовали неограниченно и вь то-же время никогда никому не отда- 
вали приказаній, Ихъ можно назвать наслЪдственными совЪтниками фло- 
рентійскаго народа, наслЪдственнымъ провидЪніемъ Флоренціи, создате- 
лями, толкователями и выразителями ея общественнаго мнЪнія. Они пра- 
вили безъ титуловъ и полномочій: власть пхъ основывалась единственно 
на томъ, что они были нужны Флоренціи.

Огромныя богатства, которыми владЪ*«а эта семья, былп лпшь 
внЪшнимъ орудіемъ ея дЪйствій, а подлинная спла, благодаря которой 
она заняла такое высокое и могущественное положеніе въ городЪ, за- 
ключалась въ необыкновенномъ умЪніи ея членовъ привлекать къ себЪ

Микель-Анджело. Вып. I. 4 .
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обіпее довЪріе, не предъявляя, со своей стороны, никакихъ требованій, 
управлять чужою волею, не давая явныхъ приказаній, низвергать вра- 
говъ, открыто не нападая на нихъ. ВсЪмъ были видны ея успЪхи, но 
лишь въ рЪдкихъ случаяхь обнаруживались пути, которымп она шла 
къ нимъ. Медичи не чуждались никакихъ средствъ для достиженія по- 
ставленныхъ цЪлей. Авторъ одного политическаго трактата того времени, 
страстно, вЪрнЪе яростно защищая личность Козимо Медичи, для вящ- 
шаго прославленія этого отца отечества упоминаетъ о томъ, что онъ 
отравилъ германскаго императора, чтобы спасти Италію отъ его втор- 
женія! Предательства и насилія были свойственны Медичи, какъ п во- 
обще княжескимъ семьямъ тЪхъ временъ, но что отличало пхъ отъ дру- 
гихъ и ставило на недосягаемую въ этомъ отношеніи высоту, это осо- 
бый, національный, истинно флорентійскій способъ прпведенія въ испол- 
неніе ихъ дьявольскихь замысловъ. Они были хитрЪе самыхъ хитрыхъ 
(І)лорентійцевъ, вкрадчивЪе самыхъ вкрадчивыхъ. Они умЪлп мастерски 
усыпить бдительность врага притворнымъ примиреніемъ и внушить ему 
чувство самой полноіі безопасности, чтобы тЪмъ вЪрнЪе нанести ему 
ударъ исподтишка. Нъ нужныя минуты они обладали невозмѵтимымъ 
хладнокровіемъ въ такоіі-же стеиени, въ какой умЪли иоказывать безум



н\ю  смЬлость, когда сііасеніе бы.іо только въ ней. Благодаря этому, 
необыкновенное счастье и )дача никогда не иокидади ихъ. Но, наряду 
съ такими ж}ткими и ирестуиными чертами, эта семья обнаруживала 
постоянное тяготЪніе къ высшеіі культурЪ Д}ха, и многія изъ злодЪяній 
Медичи, можеіт» быть, иск)паются тЪмъ, что они такъ горячо любили 
искусство и науку и съ такимъ рыціірскимъ благородствомъ, уваженіемъ 
и дружбои относились къ лучшимъ ихъ представителямъ. Ихъ заслуги 
въ этомъ отношеніи и ихъ счастье,— ибо судьба въ полной мЪрЪ вознагра- 
дила ихъ благородныя стремленія,—такъ велики, что геній исторіи окру- 
жилъ вЪчной славой ихъ имена, и въ памятп людей Медичи навсегда 
остались, какъ никЪмъ не превзойденные покровители художественнаго 
и культурнаго творчества Нталіи.

Первымъ изъ семьп Медичп, судьба котораго тЪсно сплелась съ 
судьбой Флоренціи, былъ Сальвестро, въ 1370 году ставшій гонфа- 
лоньеромъ города. Гонфалоньеръ, высшее должностное лицо, выбирался 
на одпнъ годъ. Въ сущностп, это была должность городского мэра, по 
прямому-же смыслу слова гонфалоньеръ—это знаменосецъ. Н дЪйстви- 
тельно, въ торжественныхъ случаяхъ гонфалоньеръ несъ знамя, спмволи- 
зировавшее высшую власть надъ городомъ, находпвшуюся въ его рукахъ.

Сальвестро, занязшій вмЪстЪ съ тЪмъ полон(еніе вождя демокра- 
тической партіп, втянулъ горожанъ въ опаснЪйшую революціонную 
борьбу. Со свойственною всЪмъ Медпчп хптростью, не компрометпруя 
себя, онъ втпхомолку такъ разжегъ полптнческія страстп флорентій- 
цевъ, что въ городЪ вспыхнулъ спльный мятежъ. Во время революціон- 
ной бурп онъ лпцемЪрно прпнялъ на себя роль нейтральнаго зрптеля, 
стоящаго внЪ борьбы сторонъ, п проявплъ ту вкрадчпвость п непс- 
черпаемую энергію, которыя п въ позднЪйшія времена всегда выво- 
дили этотъ родъ пзъ всЪхъ затрудненій п доставлялп ему постоянные 
успЪхи.

ЦЪлью демократпческой партіп, во главЪ которой стали Медпчи, 
было одолЪніе тЪхъ старпнныхъ арпстократическпхъ семей, которыя, 
войдя въ цехп, благодаря своему богатству, сталп внутрп этой органи- 
заціи правящимъ п всеспльнымъ меньшинствомъ. Медпчи не моглп за- 
нять желаннаго мЪста средп этихъ верховъ городского сословія. Ихъ 
семья не отлпчалась ни старинностью рода, ни чистотоіі арпстократической 
крови. Но, вмЪгто того, чтобы собрать вокругъ себя партію такихъ-же, 
какъ они, изолпрованныхъ дворянскихъ семей и съ ихъ помощью завое- 
вать себЪ мЪсто въ рядахъ правящихъ классовь, они стали на сто- 
рону народноіі массы и, сразу выдвинувшись въ этоіі средЪ на первое 
мЪсто, при содЪйствіи городскихъ низовъ свергли аристократовъ и за- 
брали въ свои руки принадлежавшую имъ власть.

29



Свонмъ конечнымъ уснЪхомъ Меднчи обязаны не только вЪрно- 
сти избраннаго имн іі}ти и разстав.іенной ими сЪти хладнокровно обду- 
манныхъ интригъ; чтобы выйти иобЪдителемъ изъ начатой ими тяж- 
кой борьбы, нужно было обладать еще необычайной крЪпостью душев- 
ныхь силь и }мЪньемъ наирягать ихъ въ трудные моменты до иослЪд- 
ней стеиени. Медичи иоиадали не разъ въ оиаснЪйшія, иочти безвы- 
ходныя иоложенія, но они всегда иобЪдоносно выходили изъ нихъ бла- 
годаря своему огромному иолитическому такту. Исторія возвышенія 
Этой семыі царственныхъ горожанъ иредставляетъ собой рядъ все болЪе 
и болЪе громкихъ ііолитическихъ ііодвиговъ. Воиреки трагической славЪ, 
}вЪнчавшеіі имя Медичи, они ироявили больше благороднаго мужества и 
душевнаго величія, чЪмъ разсчетливой и трусливой хитрости. Медичи 
стали властителями Флоренціи не только ііотому, что обладали всЪми 
д}рными свойствами своихъ согражданъ, но и потому, что умЪли со- 
единить въ себЪ также и всЪ лучшія черты національнаго флорентій- 
скаго характера. Дурныя стороны всюду замЪтнЪе, чЪмъ хорошія, потому- 
что онЪ ііроявляются хотя и въ немногихъ, но зато поражающихъ наше 
воображеніе поступкахъ. Добрыя стремленія человЪка, наоборотъ, выра- 
жаются чаще всего въ каждодневныхъ малозамЪтныхъ дЪлахъ, не рас- 
цвЪченныхъ ничЪмъ, что могло-бы плЪнить воображеніе, и поэтому ка- 
жутся блЪдными и незначительными по сравненію съ дурными. Если 
даже кто и обратитъ на нихъ вниманіе, то сочтетъ ихъ за нЪчто само 
собою понятное и не поставитъ ихъ никому въ заслугу. Вотъ почему 
такъ легко забываютъ, что Сальвестро Медичи принялъ подъ свое по- 
кровительство доброе и правое дЪло. Довольствуются признаніемъ, что 
онъ использовалъ его въ своихъ цЪляхъ. Однако, изъ поднятыхъ имъ 
революціонныхъ бурь Сальвестро вышелъ со славой защптника правъ 
демократіи и привлекъ къ себЪ любовь народа. Въ немъ нуждались 
и высшія сословія города. Умеръ онъ въ 1388 году. ПослЪ него гла- 
вой семьи сталъ Вери деи Медичи. Борьба высшихъ и низшихъ це- 
ховъ за участіе въ управленіи городомъ продолжалась. Мятежи слЪдо- 
вали одинъ за другимъ. Убійства, грабежи, нападенія на дворцы нена- 
вистныхъ богачей участились. Казни, изгнанія, конфискаціи имущества, 
временное лишеніе подозрительныхъ людей ихъ гражданскихъ правъ 
стали обычнымъ дЪломъ. По всей Италіи началась безпринцппная борьба 
всЪхъ противъ всЪхъ. Императоръ и папа вмЪшались въ эту усобицу, 
но, какъ и всЪ, они заботились лишь о личныхъ выгодахъ. Великія 
цЪли были преданы забвенію. Нпкакое высокое стремленіе не освящало 
теперь возникшихъ замЪшательствъ политическаго и духовнаго характера. 
Жажда власти и денегъ была единственнымъ побужденіемъ, заставляв- 
іпимъ ііроливать кровь п идти на безчисленныя преступленія.
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Еслн сравннть нашъ вЪкъ, который многіе к.іеіімягь за ^надокъ 
онредЪленныхъ н нрочныхъ стремленін, съ тЪми «ременамн, то нокажется, 
что вь нашн днн надо всЪмн человЬческимн нобужденіями царитъ стрем- 
леніе къ ііравдЬ, къ возвеличенііо человЪческаго достоинства, стремленіе 
къ общему благу, что умерли всЪ низкія страсти, что золото ііотеряло свою 
волшебную, ііритягательную силу. Мы часто иовторяемъ, что вь наше 
время деньги—самая могучая изъ нравяшихь міромь силь. Но, оглянув- 
шись на нрошлые вЪка, начинаеніь нонимать несираведливость такого 
нриговора. Кто изъ теиерешнихъ государей осмЪлился-бы съ такимъ без- 
стыдствомъ торговать всЪмъ, что находится въ его власти? Тогда не суще- 
ствовало силы общественнаго мнЪнія, бодрствующаго надъ дЪяніями ца- 
рей и народовъ. Тогда не смЪли еще мечтать о чувствЪ нолитической 
порядочности, которое нынЪ нробудилось въ сознаніи человЪчества.

Правленіе Козимо деи Медичи совпало съ временемъ возрожденія 
ІІталіи послЪ такого глубокаго иаденія. Изъ залпвшаго всю страну 
потока преступленій вынырнули, какъ спасительная опора, чувства и 
мысли, внушенныя духомъ античнаго міра. Лучшіе люди ухватились за 
нпхъ. Вновь ожпло вліяніе греческой фплософіи. Медичи прпнялп глу- 
бокое участіе въ этомъ культурномъ движеніп. Исторія нскусства того 
времени тЪсно связана съ ихъ именами. Козимо понялъ, какимп силамп 
надЪлпла природа флорентійскій народъ, и ревностно содЪйствовалъ ихъ 
расцвЪту. Благодаря его дЪятельности, Флоренція стала средоточіемъ 
умственной жизни Италіи, занявшей въ то время первое мЪсто среди 
культурныхъ странъ Европы.
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Ъ  нача.іТ) пятнадцатаго вЪка во Флоренціп по- 
явплпсь четыре замЬчательныхъ художнпка: 
Гпбертп, Брунеллеско, Донателло п Мазаччіо. 
Зто былп, говоря языкомъ сказкп, братья, 
подЪлпвшіе между собой наслЪдство Джіотто 
п расшпрпвшіе каждыіі гранпцы достав- 
шпхся ему владЬнііі. Онп явплпсь основа- 
телямп новаго пскусства, которое вскорЪ 
послЪ нпхъ достпгло такого расцвЪта, ка- 
кого не дала потомъ нп одна пзъ послЪ- 
дующпхь эпохъ.

Гпбертп началъ свою дЪятельность ученпкомъ у ювелпра. Сперва 
онь работаль вь манерГ) Джіотто. СвпдЪтельствомъ его перехода къ са- 
мостоятрльному творчеству служатъ врата церквп Санъ Джіованнп, кото- 
рыя п теперь стоятъ невредпмымп, еслп не счптать почтп совсЪмъ 
исчезн)вшеіі съ нпхъ позолоты.



Пъ этоіі церквіі три открытыхъ входа, четвертыіі, заиадныіі, 
замѵрованъ. 1\іавным восточныя врата отлііты ііз'ь бронзы Лндреа Лн- 
зано 110 [)ис\нкамъ Джіоіто. Иъ началЪ вІжа цехъ купцовъ ііоста-
новилъ иринести въ даръ храму святого Джіованни вторыя хз^дожественно 
исиолненнын врата, и съ э'гоіі цЬлью былъ объявленъ конкурсъ, которыіі 
долженъ ()ылъ вызвать соревнованіе лучшихъ артистовъ.

Гиберти ()ыло тогда 20 лІ)і"ь. НЬсколько времени назадъ онъ ііо- 
кинулъ Флоренцію, гдІ) свирЬпствовала чума, и иереселился въ Римини, 
гд'Ь расііисывалъ дворецъ Паоло Малатесты. Узнавъ о назначенномъ кон- 
курсЬ, онъ вернулся въ родноіі городъ. ІЗъ соревнованіи приняли участіе 
шесть художниковъ, п среди нихъ Брунеллеско, который былъ тремя 
годамп старше Гибертп. Э'го была пхъ первая встрЪча на пути пскусства.

Условіемъ конкурса было—считать за образецъ врата, сдЬланныя 
ІІизано. Каждая створка вратъ раздЬляется въ нпхъ снпзу до верху на 
отдЬльные прямоугольники, и каждый прямоугольнпкъ украшенъ барельеф- 
нымъ пзображеніемъ. Нужно было въ годичный срокъ представпть на 
конкурсъ одпнъ пзъ такихъ барельефовъ, вылитый пзъ бронзы. Трид- 
цати четыремъ флорентійскимъ и иногороднимъ мастерамъ было пред- 
ложено воити въ составъ ліюри.

При своей работЪ надъ литьемъ бронзоваго барельефа Гибертп 
пользовался помощью своего отца, у котораго онъ еще прежде учплся 
этому пскусству. Условія конкурса не требовалп вовсе созданія какого- 
нибудь геніальнаго по замыслу художественнаго пропзведенія. ДЪло шло 
только о выясненіи того, кто пзъ участниковъ его можетъ иредставить 
наиболЬе совершенно отлптый бронзовый рельефъ. Надо было обнару- 
жпть опытность п технпческое умЪнье обращаться съ матеріаломъ. Ра- 
бота Гпберти была признана безупречной по псполненію, п 23 ноября 
1403 года ему былъ переданъ заказъ. Въ сотруднпкп п помощнпкп ему 
были даны нЪсколько опытныхъ мастеровъ. Въ контрактЬ было точно 
опредЬлено, черезъ сколько лЬтъ заказъ долженъ быть готовъ. Работа 
длплась 21 годъ. 19 апрЪля 1424 года обЪ створкп украсплп собою глав- 
ный порталъ, гдЪ раньше находилпсь врата работы Андреа Ппзано, пе- 
ренесенныя къ сЪверному порталу, на ихт» нынЪшнее мЪсто. Слава Гп- 
бертп облетЬла всю Италію, отовсюду поступали къ нему предложенія, 
п во Флоренціп было рЬшено поручить ему сдЪлать недостающія третьп 
врата церкви.

Па этотъ разъ онъ не былъ связанъ необходпмостью держаться 
опредЪленнаго образца. Едпнственнымъ огранпчительнымъ условіемъ 
въ контрактЬ было иоставлено требованіе, чтобы все время, пока будетъ 
длиться э̂ га работа, Гпберти не принималъ безъ согласія флорентійскаго 
купеческаго цеха другихъ заказовъ. Все-же остальное, включая расходы
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и срокь выііолнеііія работы, бы.то ііредоставлсію на усмотріиііе худож- 
ника. ИсТ) Г)ыліі убЪждены, что, какъ ііервоіі своеіі работоіі онъ пре- 
взоіпелъ др}гпхъ мастеровъ, такъ и на этотъ разъ, новымъ свопмъ 
созданіемъ, онъ превзоіідетъ самого себя. И, дЬііствіпелыіо, 16 іюня 
14ГѴ2 года новое пропзведеніе Гпберти украсило собоіі главныіі порталъ. 
Прп первоіі работГ) Гибертп пользовался помошью своего отца, на 
этоть-же разь прп позолотГ) отлитыхъ изъ бронзы воротъ, лвЬнчавіпеіі 
все дГ)ло, ему помогаль уже сынь его Нитторіо. НскорТ) затЪмъ »Ь>- 
ренцо Гпбертп умерь. Ися его семидесятичетырехлЬтняя жизнь уніла на 
созданіе этихь двѵх ь произведенііі.



ГИ Ь Е Р Ш . БАРЕЛЬЕФЪ ДВЕРЕЙ БАПТИСТЕРІЯ. Ф.ІОРЕНЦІЯ.

Вторыя сго врата превзошли во всЬхъ отношеніяхъ первыя. Прп 
нхъ созданін художннкъ могъ свободно слЪдовать велЪніямъ своего твор- 
ческаго генія. Гиберти достигъ въ этомъ своемъ пропзведеніп такой 
высоты, за которую уже не можетъ подняться художественное ремесло. 
Композиція отдЪльныхъ рельефовъ и связующая пхъ групппровка вы- 
полнены съ такой бездноіі вкуса, съ такпмъ поразптельнымъ умЪніемъ, 
какоѳ могъ обнаружить лишь художникъ, въ совершенстві) постпгшііі 
особенности п преимущества матеріала, надъ которымъ онъ работалъ. 
Эти врата можно безъ преувелпченія назвать колоссальнымъ ювелпрнымъ 
издЪліемъ, а отдЬльные барельефы — созданіямп искуснЪіішаго жпво-
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пнсца, отлитыми въ выіі^клыя 
формы. Гиберти создалъ совер- 
шеннЪйшее нроизведеніе искус- 
ства, н ни одинъ изъ іюзднЪи- 
шихъ нодражателеіі не смогъ нод- 
няться до этоіі высоты. Рельеф- 
ныя бронзовыя рамы, окаіімляіо- 
щія нрорЪзанныя въ обЪихъ 
створкахъ воротъ окна, усЪяны 
множествомъ стоящихъ и лел(а- 
щихъ фигуръ, изъ которыхъ 
каждая можеі^ъ разсматриваться. 
какъ самостоятельное и закон- 
ченное созданіе скульптурнаго 
искусства. Каждая статуэтка рас- 
иоложена въ отдЪльноіі нишЪ, 
украшенноіі богатымъ орнамен- 
томъ необычайно тонкой работы.
Эти ворота—наиболЪе раннее изъ 
тЪхъ ііроизведеній флорентійска- 
го нскусства, вліяніе которыхъ 
замЪтно отразилось на творчествЪ 
Микель-Анджело. Его «Сотворе- 
ніе Адама» на потолкЪ Спкстин- 
ской капеллы, ((Опьяненнып Ной» 
и ((Умерщвленіе Голіаѳа)), нахо- 
дящіеся тамъ-же, по своему ху- 
дожественному замыслу вытеклп 
изъ маленькихъ фпгурокъ гп- 
бертіевскихъ композицій. Но Ми- 
кель-Анджело перевелъ этотъ за- 
мыселъ на свой тптаническііі 

языкъ. Въ нЪкоторыхъ бронзовыхъ рельефахъ Гиберти мы находпмъ 
изліоблепное у Микель-Анджело положеніе простертой на землЪ фп- 
гуры, немного приподымающеііся на локтЪ такъ, что плечо выдается 
впередъ, а грудь всеп тяжестью лежитъ на одноп рукЪ, — положеніе, 
которое, кстати сказать, у подражателей Микель-Анджело обратплось въ 
неизмЪнный стереотппъ. 0  церковныхъ вратахъ, сдЪланныхъ Гпбертн, 
Микель-Анджело сказалъ однажды, что они достойны былп-бы стать 
пратами рая.

Гііберти любопно относился кь остаткамъ античнаго творчества,

ГИБЕРТИ. Баптистерій.
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которые ему іірііходилось віідЪть, 
и внимательное изучепіе ихъ по- 
могло ему значите.іьно подвинуть 
впередъ новое направленіе въ ис- 
кусствЪ. Сознаніе художественной 
цЬнности реликвій классической 
старины никогда не умирало вполнЬ 
у лучшихъ людей Италіи. Но боль- 
шинство не цЪнило и не понимало 
ихъ. Петрарка жалуется, что одичав- 
шіе римляне вели въ его время по- 
зорную торговлю ими и расхищали 
лучшія сокровища ВЪчнаго Города.
Уже въ 1430 году во всемъ РнмЪ 
оставалось лишь шесть заслунш- 
вающихъ упоминанія античныхъ 
статуй. Гиберти въ своихъ запис- 
кахъ говоритъ объ открытіи ан- 
тичныхъ мраморовъ, какъ о вещи 
очень рЪдкой. Онъ описываетъ 
статую Гермафродита, которую ви- 
дЪлъ въ РимЪ въ 1440 году. Ее 
нашелъ на глубинЪ восьми футовъ 
одинъ скульпторъ, раскапывавшій 
огромную кучу мусора, надЪясь 
открыть мраморную плиту, чтобы 
кончить заказанную ему гробнпцу. 
для какого - то кардинала. Это 
была лежачая фигура, которая 
прежде, чЪмъ быть засыпанноіі

БаптистерШ. М уС О рО М Ъ , С Л уЖ И Л а П О К рЫ Ш К О Й  ДЛЯ

выгребной ямы. Она закрывала 
ея отверстіе плоской стороной своего постамента. Въ ПадуЪ Гпбертп 
видЪлъ другую статую, наііденную во Флоренціи прп выкапываніп ямы 
для фундамента какого-то дома. Гиберти говоритъ еще объ одноіі статуЪ 
въ СіенЪ. Но ему пришлось видЪть лпшь рисунокъ съ нея, сдЪланный 
Амброджіо Лоренцетти (ученикомъ Джіотто) и показанныіі ему вла- 
дЪльцемъ его, старымъ монахомъ, занпмавшимся ювелпрнымъ мастер- 
ствомъ. Монахъ разсказывалъ, что ученые, жпвоппсцы, скульпторы п 
ювелиры города собрались смотрЪть на эту статую п обсудпть вопросъ, 
куда-бы ее поставить. Было рЪшено украсить ею фонтанъ на площадп

5-

■ і -
И'
; '

П ІБ Е Р Т Н .



рынка. Статуя, по словамъ Гнберти, съ дельфнномъ, .іежащнмъ у  ея 
ногъ, была безнодобнон красоты. На ея ньедесталЪ было высЪчено 
нмя Лнзннна.

Однако, статуя недолго нростояла на площадн Сіены. ВскорЪ 
послЪ того, какь она была ноставлена тамъ, воііна, которую велъ этотъ 
городъ съ Флоренціеіі, нрнняла дурноіі оборотъ для него. Это было, 
вЪроятно, въ 1390 году, когда сіенцы заключнли союзъ съ князьями 
Внсконти. Магнстраі^ъ города задумался надъ тЪмъ, чтб могло-бы быть 
нрнчиноіі такихъ нанастеіі. При этомъ кто-то высказалъ нодозрЪніе, 
что сіенцы навлеклн на себя гнЪвъ небесъ, воздвигнувъ въ своемъ го- 
родЪ изображеніе богопротивнаго идола. Бъ результатЪ — дивное со- 
зданіе Лизиппа было сброшено съ пьедёстала и разбито на тысячи 
осколковъ, которые сіенцы таііно закопали ночью на флорентіііскоіі гра- 
ницЪ, чтобы обратить противъ враговъ злыя чары, заключавшіяся въ 
мраморЪ. Это, вЪроятно, была одна изъ нослЪднихъ жертвъ тоіі не- 
нависти, которая на закатЪ римскоіі имперіи заставляла христіанъ раз- 
бивать прекрасныя статуи языческихъ боговь. Темные умы считали, что 
эти статуи служатъ обиталищемъ изображаемыхъ ими демоновъ, а нотому 
уничтоженіе пхъ признавалось богоугоднымъ дЪломъ. Даже тогда, когда 
эта ненависть нотухла,—такъ-какъ предметъ ея уже давно исчезъ съ 
поверхности земли, — прежнее суевЪрное отношеніе къ нимъ сохранплось 
въ душЪ народа. Немногія скульптурныя фигуры, которыя красовались 
на римскихъ колоннахъ и тріумфальныхъ аркахъ, все еще почитались 
созданіемъ злыхъ чаръ, и связанныя съ нпми народныя легенды ясно 
говорятъ 0 страхЪ, которыіі онЪ внушали народу. Отношеніе это къ 
созданіямъ античнаго искусства измЪнялось медленно.

Гибертн сумЪлъ оцЪнить художественную прелесть антнчныхъ 
произведенііі. Объ одномъ наііденномъ во Флоренціи мраморномъ торсЪ 
онь пишетъ, что торсъ этотъ высЪченъ съ такимъ совершенствомъ, 
что никакое освЪщеніе не позволитъ глазу воспрпнять всЪ его достоин- 
ства, что только призвавъ на помощь зрЪнію чувство осязанія, можно 
постигнуть красоту этого созданія антпчнаго рЪзца.

Подобно тому, какъ Гпбертн старался вывЪдать у древннхъ скульн- 
торовъ таііну ихъ божественнаго творчества и вновь оживить ее въ сво- 
ихъ созданіяхъ, Брунеллеско стремился постпчь и возродить красоту 
античной архитектуры. Когда ему не удалось, разсказываетъ Вазари, 
выііти побЪдителемъ на упомянутомъ нами флорентіііскомъ конкурсЪ, 
онъ вмЪстЪ со споимъ другомъ Донателло отправился въ Римъ. Брунел- 
леско тоже началъ свою дЪятельность съ ювелирнаго мастерства, но 
сноро отдался изученію архитектуры. Какъ Гиберти соединялъ въ себЪ 
ювслира, скульптора, литеііщика и архитектора, такъ и Брунеллеско
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былъ одновременно зодчимъ, жіівопіісцемъ, ску.іыіторомъ н літейщи- 
комъ. Этн виды художественнаго творчества соетавля.!Н въ тЪ времена 
одно цЪлое, котороо называ.іось искусствомъ, совершеііно такъ-же, какъ 
самые разнообразные вііды умствеііноіі работы объединіі.іись нодъ 
обшимъ именемъ науки. Такую у.іиверса.іьность мы находнмъ уже у 
Джіотто, который, кромТ) всего неречисленнаго, умЪ.іъ еще сла- 
гать стнхн.

Въ РимЪ оба друга сталп вымЪрять ііропорціи сохранившихся 
остатковъ древняго зодчества. Рнмдянамъ былъ глубоко чуждъ и нено 
нятенъ такой ннтересъ къ старымъ развалинамъ нхъ города. О юныхъ 
фдорентійцахъ рЪшплп, что онп пщутъ золота п серебра въ рупнахъ 
древнпхъ храмовъ и дворцовъ, п нрозвалп пхъ кладоискателями. Тогда 
еще былп цЪлы тЪ памятнпкп античнаго пскусства, которые тёперь ле- 
жатъ грудой обломковъ нлп совсЪмъ псчезлп. Лишь долгое время снустя, 
черезъ пятьдесятъ лЪтъ, кардиналъ собора Санъ Марко разрушилъ ве- 
лпчественный Колизей, чтобы іізъ его мрамора постропть свой дворецъ 
въ Венеціи. Брунеллеско проникся въ РпмЪ тЪми художественно-арти- 
стическимп воззрЪніяліп, съ помощью которыхъ онъ впослЪдствіп окон- 
чательно преодолЪлъ готпческій стпль. Благодаря точнымъ измЪреніямъ 
Пантеона, онъ постигъ прпнцппы постройкп антпчныхъ куполовъ и смогъ 
покрыть куполомъ флорентійскій соборъ. Этпмъ онъ проложплъ дорогу 
Микель-Анджело въ созданіп купола Св. Петра. Такпмъ образомъ, нути 
флорентійскаго пскусства самп собою прпводплп къ творчеству этого 
величайшаго по своей орпгпнальностп художнпка.

Вернувшись во Флоренцію, Брунеллеско вмЪстЪ съ Донателло, въ 
числЪ другнхъ художниковъ, былъ прпглашенъ въ помощнпкп Гпберти 
при его работЪ. ВскорЪ затЪмъ оба друга вернулпсь въ Рпмъ п воз- 
обновплп изученіе антпчнаго пскусства. На этотъ разъ Брунеллеско 
явплся въ родной городъ съ проектомъ завершенія неокбнченной но- 
стройкп Санта Маріа дель Фіоре. Тутъ ему прпшлось вторпчно всту- 
пить въ соревнованіе съ Гпберти, который былъ уже нокрытъ славон н 
пользовался всеобщимъ прпзнаніемъ, какъ первыіі п лучшій художннкъ.

Соборъ былъ давно почтп совсЪмъ законченъ. Оставалось только 
покрыть середпну его потолкомъ. По никто не зналъ, какъ нриступпть 
къ этому дЪлу. Вновь былъ назначенъ конкурсъ. Флорентійскіе торговые 
дома, дЪйствовавшіе въ Германіп, Бургундіп, Францін п Англіи, получнли 
нредложеніе посодЪйствовать прпбытію во Флоренцію лучшнхъ своихъ 
мастеровъ. Въ 1420 году открылось большое собраніе разноплеменныхъ 
зодчихъ. Было предложено велпкое множество всевозможныхъ проектовъ. 
Кто предлагалъ водрузпть носредн церкви рядъ колоннъ н на нихъ опе- 
реть сводчатый куполъ, кто совЪтовалъ сдЪлать, радп легкостн, кунодъ
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нзъ гіемзы. Кто-то проектировалъ построить куполъ, поддерживаемый 
одной огромной колонной посрединЪ. Былъ и такой фантастическіи 
проектъ — наполнить всіо церковь до верху землей, пока не затвердЪетъ 
окончательно известь, скрЪпляющая камни. Для того, чтобы земля, по 
минованіи надобности, была поскорЪй убрана изъ церкви, нужно было, 
110 мнЪнію архитектора, смЪшать ее съ серебряными монетами: это 
возбудило - бы въ населеніи города охоту поскорЪе очистить отъ 
нея храмъ.

Ьрунеллеско предложилъ возвести свободный, ничЪмъ не поддер- 
жпваемыіі, кромЪ стЪпъ, куполъ. Онъ обЪщалъ даже построить его безъ 
помощи лЪсовъ. Огромные расходы, необходпмые для выполненія проек- 
товъ прочихъ архитекторовъ, онъ свелъ къ сравнительно незначительной 
суммЪ. Но чЪмъ смЪлЪе было его предложеніе, тЪмъ больше недо- 
вЪрія возбуждало оно. Его не хотЪли слушать, п онъ совсЪмъ было 
собрался покіпіуть неблагодарную родпну и вернуться въ Римъ, когда 
главпые руководители конкурса вдругъ обратили вниманіе на его 
проектъ, почувствовавъ, что въ авторЪ его что-то кроется. Но Бру-
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нелдѳско не захотЪлъ предъявнть своііхъ ріісз^нковъ общем^ собранію 
архитекторовъ; онъ ііоказалъ ііхъ только тЪмъ, отъ кого зависЪло окон- 
чательное рЪшеніе іі выборъ проекта. Было созвано новое собраніе. 
Опять разгорЬлся споръ вокруі^ъ предложенія Брунеллеско, опять Бру- 
неллеско не пожелалъ показать свопхъ чертежей. Наконецъ, побЪда оказа- 
лась на сторонЪ смЪлаго зодчаго, такъ-какъ доводы его въ спорЪ были 
неотразнмы. Между прочпмъ, онъ предложнлъ собравшпмся архптекторамъ 
установнть неподвнжно янцо на его остромъ концЪ. Іутъ , за мноіо лЪтъ 
до Колумба, пронзошла нзвЪстная нсторія: ннкто не могъ рЪшнть предло- 
женный задачн, а Брунеллеско, пользуясь своей теоріей куполовъ. поста-
внлъ яііцо нзвЪстнымъ способомъ.

Постройка была поручена Брунеллеско. Но это возбуднло завнсть 
Гнбертн. Разсказъ Вазарн о борьбЬ этихъ зодчнхъ явно легендаренъ. 
Во Флоренцін ббразовалнсь тогда двЪ партіи: изъ нихъ одна стояла за 
Гнбертн, другая поддерживала Брунеллеско, н каждая, конечно, по сво- 
ему передавала событія, искажая правду въ пользу своего любимца. 
Вазарн прннадлеліалъ къ сторонннкамъ Брунеллеско. Но какъ-бы то ни 
было, его повЪствованіе вводитъ насъ въ среду флорентійскнхъ худож- 
никовъ II показываетъ, что состязались въ ней не только искусство съ 
искусствомъ, но и хитрость съ хитростыо. Поэтому будемъ слЪднть за 
разсказомъ Вазари. Гиберти былъ тогда въ иолномъ расцвЪтЪ своей 
славы. Пользуясь ею, онъ добился того, что вмЪстЪ съ Брунеллеско 
стронть куполъ поручили и ему. Брунеллеско пришелъ отъ этого въ 
ярость, хотЪлъ бросить все, порвать наброски и покинуть навсегда Фло- 
ренцію. Но Донателло и Лука делла Роббіа, тоже выдающійся скульп- 
торъ, уговорили его не бросать въ огонь чертежей, а столковаться съ 
комиссіей, завЪдывавшей постройкой. Брунеллеско согласился и присту- 
пплъ къ работЪ. Онъ сдЪлалъ изъ дерева большую модель, но хранилъ 
ее въ тайнЪ отъ Гиберти. ПослЪдній тоже изготовилъ модель, потре- 
бовавъ за нее отъ строительной комиссіи 300 лиръ, тогда-какъ Брунел- 
леско попросилъ только 50. Семь лЪтъ длилась работа обоихъ архитек- 
торовъ, пока постройка не потребовала знаній, которыми Гнберти нѳ 
обладалъ. Предстояло прпступить къ возведенію купола. Необходимо 
было примЪнить вЪрный принципъ прилаженья камней другъ къ другу. 
Брунеллеско притворился больнымъ. Гиберти взялся одинъ продолжать 
работу, но скоро понялъ свою безпомощность н отказался отъ сопер- 
ннчества. Тогда Гиберти былъ лншепъ жалованья, а Брунеллеско прежній 
мЪсячный окладъ въ трн золотыхъ гульдена былъ повышенъ до восьми. 
Такъ-же ловко умЪлъ Брунеллеско выходить нзъ затрудненій съ ра- 
бочнми, которые не всегда оказывали ему послушаніе. ВскорЪ онъ 
занялъ видное положеніе вь городЪ. Въ 1423 онъ сталъ членомъ
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Снньорііі. Трудясь надъ своимъ главнымъ созданіемъ—куполомъ Санта 
Маріа дель Фіоре, онъ въ то-же время строилъ дворцы во Флоренціи 
II творилъ въ другихъ областяхъ искусства. Рядомъ съ нимъ работалъ 
Гиберти II много другихъ мастеровъ, имена и творенія которыхъ инте- 
ресны уже однимъ лишь сиеціалистамъ, ироизводящимъ детальныя 
изслЪдованія.

Брунеллеско умеръ въ 1446 году. Онъ, можетъ быть, не былъ 
иниціаторомъ того новаго наиравленія въ архитектурЪ, которое вытЪснило 
готику, но именно онъ поднялъ его на высоту совершенства, которое 
обезпечило за нимъ побѢду. И все-же онъ былъ, какъ п Гиберти, только 
крупный мастеръ прикладного искусства, скорЪе ремесленникъ, чЪмъ 
подлинный художникъ, ибо еще впереди было время тЪхъ людей, ко- 
торые отправнымъ пунктомъ своего творчества сдЪлали внутренній міръ 
свой, иначе говоря, возвысились до настоящаго искусства. Это особенно 
вЪрно по отношенію къ живописи, ибо въ ней эта высокая цЪль сво- 
боднаго творчества вполнЪ достижима.

До насъ дошло довольно значптельное количество работъ отдЪль- 
ныхъ мастеровъ, и мы съ достаточной полнотой можемъ прослЪдить 
инднвидуальныя особенности и склонности большинства изъ нихъ. 
Одинъ слЪдуетъ такой-то школЪ, другой держится такого-то направленія, 
одинъ утонченнЪе, другой грубЪе. Ни съ чЪмъ не сравнимое наслажде- 
ніе испытываешь, когда опытнымъ глазомъ разсматриваешь художествен- 
иыя сокровища музеевъ, церквей, дворцовъ, общественныхъ зданій и съ 
увЪренностыо опредЪляешь мастера пли хотя-бы приблпзительно угады- 
ваеиіь его. ЦЪлый рядъ историческихъ свидЪтельствъ, надъ собираніемъ 
и провЪркой которыхъ неустанно работаютъ ученые, — письма, контракты, 
завЪщанія, — подтверждаетъ илп исправляетъ приговоры знатоковъ п при- 
даютъ созданіямъ ихъ искусства еще болЪе высокую цЪнность, пбо свя-
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зываетъ нхъ всЪ въ единый историческій намятникъ. Флорентійское 
искусство нятнадцатаго вТжа не имЪло-бы такого высокаго значенія, 
если-бы впослЪдствіи не явились созданія, которыя были имъ иодгото- 
влены и иредставляютъ какъ-бы цвЪты, возросшіе на иосаженныхъ тогда 
корняхъ. Даже работы Мазаччіо, который, въ одномъ ряду съ Гиберти 
и Брунеллеско, былъ третьимъ великимъ иіонеромъ новаго наиравленія 
творчества, лииіь въ очень малой мЪрЬ иринадлежатъ къ высшей области 
искусства: онЪ слишкомъ заключены еще въ рамки художественнаго 
ремесла, доведеннаго до иолнаго совершенства. Эти художники создали 
много ирекраснаго и виолнЪ достигли своей цЪли въ тЪхъ границахъ, въ 
какихъ они ее ставили для себя, но ихъ произведеніямъ недостаетъ того, 
что должно быть присуще всякому истинному творенію искусства и что 
даетъ его создателю право на славу генія, а его манерЪ—право назы- 
ваться стилемъ. Все, что выходитъ изъ рукъ истинно-великаго художника, 
кромЪ безупречнаго совершенства формы, должно открывать передъ 
нами нЪчто болЪе величественное, незримо надъ нимъ витающее и оста- 
вляющее въ душЪ нашеи,—когда мы отходимъ отъ даннаго иропзведенія, 
полагая, что достаточно имъ насладились,—такое чувство, какъ-будто мы
видЪли лишь самое незначительное.

На иуть такого творчества вступилъ Донателло. Этотъ художнпкъ 
не зналъ душевнаго мпра и жилъ въ постоянныхъ исканіяхъ. Задачей 
своего творчества онъ ставилъ не созданіе такого пропзведенія, которое 
превзошло-бы пропзведенія всЪхъ другпхъ мастеровъ, а воплощеніе му- 
чившихъ его образовъ: этимъ онъ дорожплъ больше, чЬмъ достпженіемъ 
техническаго совершенства. Его пропзведенія лпшены той красивоіі закон- 
ченности, которая радуетъ глазъ въ работахъ Гиберти. Отъ нпхъ остается 
впечатлЪніе чего-то недодЪланнаго и грубоватаго. Но въ нихъ всегда есть 
своя особая жизнь, жизпь воплотпвшепся въ нпхъ душп художника.

Мике.іь-Аиджело. Вып. I.
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И лля Донателло Гиберти былъ серьезнымъ соперннкомъ. Но они 
гіопіли различпыми п^тями. Нъ то время, какъ Гиберти стремится нри- 
дать сноимъ фигурамъ общуіо грацііо и старательноіі обработкои мело- 
чей старается слить псТ) части своего произведенія въ одно эффектное 
цЬлое, Допателло страстпо, безъ оглядки, отдается своемл желанію быть 
вЬрпымъ открывающеііся его глазамь природЪ.

06  ь этомъ его искапіи реальпоіі иравды Назари разсказываетъ
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анекдотъ, достовЪрность котораго, конечно, сомнительна, но который 
интересенъ и цЪненъ тЪмъ, что оттЪняетъ душевныя черты Дона- 
телло. Въ днн своен юности этотъ художникъ попросилъ однажды 
друга своего Брунеллеско открыто высказать ему свое мнЪніе о сдЪ- 
ланномъ имъ Распятіи. «Это не Христосъ, отвЪтилъ тотъ, а распя- 
тый на крестЪ мужикъ)). «Хулить легче, чЪмъ творить)>, возразилъ 
обиженный художникъ. Прунеллеско ничего не отвЪтидъ, но тайно

6*
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отъ Донателло тоже стадъ работать надъ Распятіемъ, и когда оно 
быдо готово, іірпнесъ его рром ъ  съ собой въ нхъ общую мастер 
скую. Донателло возвращался въ эту минуту съ рынка съ мЪшкомъ 
въ рукахъ, гдЪ были фрукты, сыръ, яйца, купленныя имъ на зав- 
тракъ для себя и для своего друга. Брунеллеско молча показалъ ему 
свое распятіе, и Донателло, пораженный чуднымъ произведеніемъ, уронилъ 
на землю все, что было у  него въ рукахъ. «Вотъ мы и остались безъ 
завтрака!», огорченно воскликнулъ Брунеллеско. «Подними съ полу, что 
тебЪ нравптся, отвЪтилъ Донателло, а мнЪ.сейчасъ не до Ъды. Я вижу 
теперь, что ты самой природой предназначенъ къ созданію Христа, а мое 
искусство пригодно только для изображенія мужиковъ». Въ другомъ мЪстЪ 
Вазари разсказываетъ ту-же исторію, но въ нЪсколько измЪненномъ видЪ.

Брунеллеско не совсЪмъ былъ неправъ въ своемъ приговорЪ. 
ДЪйствительно, черты грубоватаго реализма присущи всЪмъ произведе- 
ніямъ его друга, не исключая самыхъ совершенныхъ изъ нихъ. Какъ 
чувствуется обыкновенный человЪкъ въфигурЪ «св. Георгія», находящагося 
въ нпшЬ церкви Оръ Санъ Микеле! Онъ стоитъ въ полномъ рыцар- 
скомъ вооруженіи, грузно опершись на напряженно выпрямленныя ноги. 
Тяжесть тЪла распредЪлена между ними, и кажется, будто онъ хочетъ 
навЪки остаться въ этомъ положеніи, чтобы никакія силы не могли сдви- 
нуть его съ мЪста. Свой большой щитъ онъ поставилъ прямо передъ собой, 
На него положены обЪ руки, частью затЪмъ, чтобы не дать ему упасть’ 
частью, чтобы самому на него опереться. Чело и взоръ выражаюі^ 
безудержное мужество. Въ нишахъ той-же церкви есть статуи работы 
Гиберти. ОнЪ радуютъ глазъ красотой своего исполненія, но когда послЪ 
нихъ подходишь къ (ссв. Георгію», то прежнее эстетическре наслажденіе 
смЪняется живымъ участіемъ и интересомъ къ личности его создателя. 
Забываешь о техникЪ и спрашиваешь себя, кто былъ тотъ мастеръ, ко- 
торый съ такой захватывающей правдой сумЪлъ пзобразить этого рыцаря?

И Гиберти, и* Брунеллеско близко стояли къ семьЪ Медичи. Но 
ближе ихъ стоялъ къ ней Донателло. Онъ былъ первымъ крупнымъ ху- 
дожникомъ, судьба котораго тЪсно сплелась съ этой семьей. Медпчи 
подарилп ему небольшое помЪстье, и когда замЪтили, что хлопоты по 
хозяйству слишкомъ обременительны для него и отрываютъ его отъ 
творчества, замѣнилп этотъ даръ довольно крупнымъ по тЪмъ временамъ 
ежегоднымъ денежнымъ пособіемъ. Умирая, Козимо Медичи поручилъ 
его заботамъ сына своего Піеро, который не оставлялъ художника свопмъ 
покровительствомъ до самой его смерти и торжественно похоронилъ его 
въ церкви Санъ Лоренцо.

Но Донателло до конца дней остался скромнымъ человЪкомъ, 
съ самыми >мЪренныміі потребностямн. Онъ отказался носііть пода-
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ренный ему покровнтелемъ его, Козимо, нлащъ, такъ-какъ наш еіъ, 
что онъ слншкомъ роскошенъ д.ія него. Разсказываюгь, что свои 
деньги онъ открыто для всЬхъ хранилъ въ корзиночкТ), іюдвЪшеннои 
на веревкЪ: она спускалась съ иотолка, и друзья его могли безъ спроса 
брать оттуда, сколько имъ было нужно. ПрестарЪлый и больной, онъ 
нровелъ послЬдніе мЬсяцы своей жизни въ собственномъ небольшомъ 
домикЪ, которыіі существовалъ еще во времена Вазари, но отъ коюраго 
теперь не сохранилось никакого .слЪда. Весь городъ шелъ з і̂ гробомъ
Донателло, когда его хоронили.

Спустя десять лЬтъ по смерти Донателло, родился Микель- 
Анджело. Между обоими этими художниками существуегь глубокое 
духовное родство. Сходство ихъ дарованія такъ велико, что одинъ изъ 
образованнЬйшихъ флорентійцевъ того времени справедливо замЬтилъ 
однажды: «или Донателло буонарротизировалъ въ своемъ творчествЪ,'
или Буонарроти донателлизировалъ)). Съ такою-же смЪлостью и легкостью, 
какъ Микель - Анджело, Донателло крошилъ мраморъ и умЪлъ, не- 
смотря на это, придавать своимъ фигурамъ такую-же, какъ и онъ, утон- 
ченность работы. Его «св. Георгій» поражаетъ необычайной смЪлостью 
композиціп и силою оставляемаго имъ общаго впечатлЪнія, а находящаяся 
въ картезіанскомъ монастырЪ во Флоренціи гробница одного епископа 
его-же рЪзца восхпщаетъ тонкою прелестью исполненія. На каменномъ 
ложЪ подъ мраморнымъ балдахиномъ покоится вытянувшаяся во всю 
длину человЪческая фигура, съ однон только мраморной подушкой подъ 
головой. Подъ сЪнью святой тишины уединеннаго монастыря мрамор- 
ный обликъ этотъ втеченіе столЪтій нерушимо сохранялъ безъ единаго 
пятнышка пыли свою первоначальную свЬжесть.

Передъ этой гробницей съ особенною ясностью убЪждаешься въ 
томъ, что если Донателло придавалъ своимъ работамъ нЪсколько грубую 
силу и рЪзкость чертъ, то причиной тому была воля художника, а не 
техническое несовершенство его рЪзца. Не менЪе великъ былъ Донателло 
и въ литейномъ искусствЪ. Церковь Санъ Лоренцо, которую Брунеллеско 
заново перестроилъ для Медичи, внутри украшена его работами и рабо- 
тами его учениковъ. Микель-Анджело впослЪдствіп закончилъ то, что оста- 
лось недодЪланнымъ. Церковь эта, наполненная произведеніями обоихъ 
художниковъ, изъ которыхъ каждое могло-бы прославить пмя своего 
творца, все-же только одно изъ немногихъ мЪстъ, увЪковЪченныхъ кра- 
сотою и богатствомъ созданій ихъ художественной фантазш.

Большинство произведеній Донателло находптся во Флоренціи, 
остальныя разсЪяны по ТосканЪ и другимъ мЪстностямъ Италіп. Когда 
пазсматриваешь работы Донателло каждую въ отдЪльности, то вндишь въ 
нихъ созданія одного человЪка, но когда окидываешь вдумчивымъ взо-



ромъ всю совок^пность нхъ, весь трудъ, время, всЪ затраты, какнхъ 
онн стонін, то нередъ духовнымн очамн нашнмн создатель нхъ 
встаетъ посредн своеіі мастерской, окруженный многочнсленнымн уче- 
ннкамн, которые трудятся подъ его руководствомъ н его нменемъ. 
Л^чшія нзъ этнхъ рабоі^ъ мы прнпнсываемъ самому Донателло, болЪе 
сіабыя нзъ ннхъ нужно отнестн тодько къ его мастерской. Но, во 
всякомъ сі}чаЪ, такую огромную творческую дЪятельность Донатедло 
моі^ проявнть тодько жнвя средн народа, который ^мЪлъ неустанно 
вдохновлять свонхъ художннковъ.
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ОНАТЕЛЛО жилъ тогда, когда въ Италіп 
было извлечено изъ-подъ земли на свЪтъ 
Божій уже довольно больпіое колпчество 
произведеній древняго искусства. Онъ на- 
велъ Козимо Медичи на мысль собрать ан- 
тичныя статуи и выставить ихъ въ дост}п- 
номъ для народа мѣстЪ. Донателло охотно 
возстановлялъ разбитые мраморы и додЪ- 
лывалъ недостающія части статуп. Этпмъ 
было положено основаніе столь богатыхъ 

■ сокровищами древняго творчества садовъ
Санъ Марко, гдЪ въ годы своей ранней юности бродилъ п учплся Мп- 
кель-Анджело. То увлеченіе античнымъ искусствомъ, которое при Дона- 
телло было лишь недостаточно осознаннымъ любительствомъ отдЪльныхъ 
лицъ, мало-по-малу превратплось въ сознательную любовь большой публики 
къ произведеніямъ древности, и тЪ познанія, какія Донателло п другіе 
современные ему мастера съ великимъ трудомъ собиралп по крупинкЪ 
съ разбросанныхъ по городамъ малочисленныхъ остатковъ антпчнаго твор- 
чества, руководясь лишь своимъ инстинктомъ, сталп для послЪдующаго 
поколЪнія худоікниковъ легко доступной школой, значеніе и необходпмость 
которой понимали всЪ.

Въ дни жизни и дЪятельности названныхъ нами четырехъ худож- 
никовъ въ Италіи совершался глубокій и все охватывающій культурный 
переворотъ. Древность жпвыми ключами безсмертной красоты забпла пзъ- 
подъ земли и оплодотворила міръ. Папы не противились этому. Наобо-
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рогь, свЬтская н церковиая аріістократія вступіілн въ соревнованіе друі^  
съ дрѵгомъ въ дЪятельномъ соч^^вствііі возрожденію антнчной куль- 
туры, стараясь ііснользовать его плоды для собственной выгоды и ду- 
ховнаго наслажденія. Начавінее было сказываться вліяніе древнихъ рим- 
скнхъ н греческнхъ піісателеіі на жіізнь той эпохи неизмЪримо возросло 
благодаря появленію кніігопечатанія. Во Флоренціп моментъ этотъ совпалъ 
съ окончательнымъ ^^твержденіемъ вь ней господства Медичи, съ рас- 
ширеніемъ ея государственной территоріи и развитіемъ ея торговли. 
Богатства стекалпсь въ этотъ городъ со всЪхъ концовъ земли. Семьи 
богатыхъ горон\анъ скоппли крупныя состоянія, давшія имъ въ руки 
почти княжеское могущество. Новое поколЪніе, выросшее въ этихъ усло- 
віяхъ, сладкія утЪхп жизни ставило выше самоотверженной любви къ 
родинЪ и свободЪ, одушевлявшеіі до сихъ ііоръ сердца гражданъ и 
создавшей блестящую исторію города.

Но это менЪе геронческое время намъ л^^чше извЪстно п нонятно. 
Дошедшія до насъ свЬдЪнія о немъ не носятъ уже на себЪ того отпе- 
чатка легенды, который з^темняетъ понпманіе многихъ событій предше- 
ствующей эпохи. Сохранпвшіеся источники даютъ возможность прослЪдить 
жизнь II поступкп дЪятелей той эпохи, и трое великихъ художниковъ. 
ирославившнхъ ее своими созданіями, встаютъ передъ нами въ своихъ 
жпвыхъ, подлинныхъ чертахъ. Чимабуэ, Джіотто, даже Данте—для насъ 
только смутныя тЪни, именами которыхъ мы называемъ совокупность 
ихъ творчества. Гиберти и Брунеллеско уже полнЪе живутъ въ нашемъ 
воображеніи, а Донателло для насъ уже живой человЪкъ, въ которомъ 
мы почти улавливаемъ реальныя особенности его душевнаго склада. Но 
Леонардо-да-Винчи, величайшій изъ трехъ титановъ, о которыхъ мы 
новедемъ теперь рЬчь, уже почти отчетливо выступаетъ во весь свой 
ростъ изъ тумана, скрывающаго отъ насъ его предшественнпковъ. По 
сравненію съ двумя другими, о немъ и судьбЪ его мы знаемъ всего 
менЪв, пути его творчества для насъ загадочны и темны. Но все-же душа 
его полно открывается въ его произведеніяхъ, и онъ близокъ намъ, какъ 
близокъ бываетъ только современникъ.

Всякій, кто не лишенъ чуткости къ проявленіямъ человЪческаго 
генія, не можетъ пройти мимо Леонардо, не поддавшись чарамъ его 
обаятельноіі личностп. Кто видЪлъ улыбку Моны Лизы, тотъ вЪчно со- 
хранитъ въ дупіЪ слЪдъ ея и не забудетъ этой улыбки, какъ не забу- 
детъ гнЪва Лира, честолюбія Макбета, страданій Гамлета и трогательной 
душевной чистоты Ифпгеніи.

Нроизведенія такихъ художниковъ, какъ Леонардо, становятся 
частыо напіей личной пнтимнЪйшеіі жизни, и потому все, что такъ пли 
иначе касается ихъ вознпкновенія, пріобрЪтаетъ для насъ высокое значеніе.
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Нхъ путешествія не кажутся намъ простымъ передвиженіемъ съ мЪста 
на мЪсто, на дружбу пли вражду, связывавшую или разлучавшую ихъ съ 
современниками, мы не смотримъ, какъ на чисто внЪшнія, формальныя 
отношенія людей, всякое событіе ихъ жизни имЪетъ для насъ опредЪ- 
ленную цЪнность, потому-что оно отражалось на ихъ творчествЪ. Работалъ- 
ли Донателло въ Бенеціи, ПадуЪ или НеаполЪ, въ мирное время или въ 
дни воііны, онъ для насъ всегда одинъ и тотъ-нсе. Былъ-ли Гиберти счаст- 
ливь въ любви въ то время, когда моделировалъ, отливалъ и покрывалъ 
позолотоіі своп церковныя врата, — вопросъ для насъ довольно безраз- 
личныіі. Даже при видЪ красивЪіішихъ женскихъ профилеіі на картинахъ 
фра Филиппо Липпи въ насъ не пробуждается желаніе узнать, какъ отно- 
сился художникъ къ этимъ женщинамъ. Мы съ волненіемъ смотримъ на 
портретъ прекрасной Симонетты, рано умершей возлюбленной рано по- 
гибшаго отъ руки убійцъ Джуліано Медичи, но мы не задумываемся 
надъ тЪмъ, съ какимъ чувствомъ смотрЪлъ на ея прелестныя черты Бот- 
тичелли. СовсЪмъ иное испытываешь передъ женщинами Леонардо: онЪ 
овЪяны очарованіемъ такого проникновеннаго чувства, что загораешься 
жаждой узнать и понять, что въ ихъ изображеніяхъ было созданіемъ 
сознательнаго искусства и что невольно вылилось изъ сердца художника. 
Эта жажда превращается въ дЪятельное стремленіе нашего духа, который 
сейчасъ-же начинаетъ ставить вопросы и строить предположенія. То-же бы- 
ваетъ, когда изучаешь поэзію Гёте. Невозможнымъ представляется, чтобы 
она не входила цЪликомъ въ его дЪйствительную жизнь, какъ часть 
ея. Эта загадочная связь художественнаго созданія съ личностью его 
творца, ускользающая отъ всякой попытки вполнЪ объяснить ее и 
все-же безпрестанно тревожащая нашъ стремящійся къ познанію умъ, 
присуща только твореніямъ истинно великихъ мастеровъ. Она не- 
удержимо влечетъ насъ къ себЪ и заставляетъ почти забывать при 
созерцаніи произведеній геніальныхъ художниковъ ихъ технику, пору ихъ 
ученичества, ихъ постепенные успЪхи въ передачЪ и изображеніи впе- 
чатлЪній, все то, что кажется такой важной и значительной стороной 
творчества, когда разсматриваешь работы менЪе крупныхъ талантовъ.

Леонардо родился въ 1452 году. Онъ былъ побочнымъ сыномъ 
одного богатаго флорентійскаго гражданина. Когда читаешь у Вазари 
жизнеописаніе Леонардо, невольно склоняешься къ мысли, что это ни- 
что иное, какъ собраніе исторій, придуманныхъ во Флоренціи и при- 
писанныхъ мало извЪстному въ городЪ лицу, Леонардо, дЪйствительно, 
большую часть своей жизни провелъ вдали отъ родного города. Но его 
творенія вполнЪ соотвЪтствуютъ страннымъ разсказамъ Вазари и под- 
тверждаютъ ихъ. Въ музеяхъ Лондона, Флоренціи и другихъ городовъ 
хранится множество его рисунковъ. Трудно передать словами, какія
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чудоинщиын измышленія фантазін наноснлъ на б^^маг^ съ четкнмъ и 
тонкнмь изнществомь карандашъ Леонардо. Тамъ находнтся кины кар- 
рнкатз^ръ, выно.іненныхъ во всЪхъ своихъ отвратите.іьныхъ нодробно- 
стяхъ сь чнсто на^чноіі точностыо. Одна каррикат^^ра ужаснЪе др^^гой. 
Тон цЪ.ін, какую нмЪ.іъ въ виду Мике.іь-Анджело, вылЪнляя изь воску 
свои извращенныя конвульсіей лнца, эти страшные рнсунки не нреслЪ- 
довали. Леонардо явно стремился довести до крайняго нредЪла на- 
нрнженность безобразнаго, за(|)иксировать жуткія видЪнія фантазіи, нанра- 
вленныя на искаженіе человЪческихъ формъ. УвидЪвъ эти навЪвающіе 
ужасъ рис^^нки, начинаешь вЪрнть разсказамъ Вазари, что Леонардо моп> 
цЪлын день бЪгать за человЪкомъ, поразившимъ его своимъ уродствомъ, 
чтобы уловить страшныя іюдробности его безобразія и запечатлЪть ихъ 
на бумагЪ. Однажды Леонардо нригласилъ къ себЪ на пирушку нЪсколько 
крестьянъ, пріЪхавшихъ на базаръ. Онъ угоща.іъ и подпаивалъ ихъ 
до тЪхъ поръ, пока тЪ не забыли первоначальное стЪсненіе и не дали 
волю своему животному естеству. Тогда онъ началъ смЪшить ихъ. Съ по- 
мощью своихъ друзей онъ заставилъ деревенскихъ дикарей хохотать до 
тЪхъ поръ, пока ихъ искаженныя смЪхомъ лица не улеглись до пос.іЪд- 
ней черточки въ его памяти. ПослЪ этого онъ прогоняетъ ихъ и хва- 
тается за карандашъ. Плодомъ этой забавы является рисунокъ, на ко- 
торый нЪтъ силъ смотрЪть, не заразившись брызжущимъ отъ изо- 
браженныхъ лицъ дикимъ смЪхомъ. Леонардо какъ-будто испытывалъ 
нотребность дать въ своемъ творчествЪ мЪсто также и самой крайней 
нротивоположности небеснымъ образамъ, какіе онъ лелЪялъ въ своей 
душЪ. Да и самъ онъ, какъ человЪкъ, представлялъ собою странное 
смЪшеніе различьыхъ, часто противоположныхъ чертъ. Онъ бьыъ кра- 
сивъ, надЪленъ почти титанической силой, щедръ до расточительности, 
старался окружать себя фантастическою роскошью, держалъ множество 
слугъ и лошадей. Равно чарующе любезный съ сановниками и простолю- 
динами, прекрасный музыкантъ, поэтъ, скульпторъ, анатомъ, архитекторъ, 
инженеръ, механикъ, другъ князей и королей, онъ, однако, ничЪмъ не 
проявилъ себя, какъ свободный гражданинъ своего отечества, всегда чуж- 
дался общественныхъ дЪлъ и ни разу не нашелъ случая примЪнить свои 
огромныя силы на пользу окружающихъ.

Творчество такихъ людей, несмотря на ихъ сверхчеловЪческую 
одаренность, всегда проникнуто какою-то случайностыо. Рядомъ съ 
углубленной работой духа, геній ихъ то и дЪло размЪнивается на 
нустыя и дЪтскія забавы. На аренЪ исторіи они появляются довольно 
рЪдко: рождаются они обыкновенно въ кругу сильныхъ міра сего. Они 
входятъ въ жизнь съ доставшейся имъ даромъ геніальностью, красотой, 
независимостью, съ неопредЪленнымъ стремленіемъ къ велпкимъ дЪламъ.
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стоянной и часто интпмной близости съ наиболЪе выдающимисн дюдьми 
своего времени, онъ ни съ кЪмъ не связалъ себя ирямой и откровенной 
дружбой. Къ сожалЪнію, сбивчивое и иолное дефектовъ жизнеоиисаніе 
Вазари—единственный источникъ, изъ котораго мы можемъ з^знать кое- 
что о внЪшнихъ скитаніяхъ Леонардо. Хотя самъ Винчи и оставилъ 
цЪдые томы сочиненій и заиисокъ, но въ нихъ онъ не обмолвился почти 
ни однимъ словомъ 0 себЪ, о тЪхъ п)^тяхъ, какими шло его развитіе.

Обыкновенно флорентійскіе художники начинали съ того, что еще 
отроками поступали въ ученіе къ золотыхъ дЪлъ мастеру. ЗдЪсь они 
проходили первую солидную школу. Въ тЪ времена, конечно, пони- 
мали разницу между искусствомъ и ремесломъ. Но различіе въ этомъ 
отношеніи простиралось только на дЪятельность, а не на людей. Во 
Франціи четырнадцатаго вЪка смотрЪли на вещи такъ: что было сдЪ- 
лано для короля или церкви, то относится къ области искусства, все 
остальное— область ремесла. ЦЪль-же художника была одна въ обоихъ 
случаяхъ: заработать деньги.

Но Леонардо подошелъ къ искусству инымъ путемъ. Съ дЪтства
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Л.-ДА-ВИНЧИ. КАРРИКАТУРА. ВИНДЗОРЪ,

онъ пристрастился къ рисованію и лЪпкЪ. Отецъ его, который воспи- 
тывалъ его въ своей семьЪ вмЪстЪ съ законными своими дЪтьми, пока- 
залъ нЪкоторые изъ рисунковъ сына ученику Донателло, Андреа Верроккіо, 
считавшемуся, по смерти его учителя, лучшимъ художникомъ во Фло- 
ренціи. Верроккіо убЪдилъ мессера Піеро-да-Винчи сдЪлать сына худож- 
никомъ и принялъ юнаго Леонардо въ свою мастерскую. ЗдЪсь Леонардо 
учился писать красками, работать рЪзцомъ на мраморЪ, отливать бронзу. 
Вазари будто-бы видЪлъ относящіяся къ этому времени вылЪпленныя 
Леонардо изъ глины женскія головки съ улыбкой на устахъ. Значитъ, уже 
съ первыхъ шаговъ творчества Леонардо преслЪдовала улыбка, глядящая 
на насъ со столькихъ его женскихъ лицъ. Эта улыбка возведена нЪко- 
торыми учениками его, особенно Луини, въ непреложный канонъ.

КромЪ изобразительныхъ искусствъ, Леонардо съ рвеніемъ при- 
нялся за изученіе механики и архитектуры. Его умъ искалъ необычай- 
наго и былъ направленъ на рЪшеніе всевозможныхъ трудныхъ задачъ. 
Онъ занимался изобрЪтеніемъ мельницъ, приводимыхъ въ движеніе безъ 
помощи воды и вЪтра, летательныхъ аппаратовъ, машинъ для буренія 
туннелей сквозь горы и поднятія огромныхъ тяжестей, приспособленій 
для осушки болотъ. НаиболЪе грандіознымъ изъ его проектовъ было— 
приподнять церковь Санъ Джіованни, слишкомъ глубоко ушедшую въ



Эвмлю вс.іЪдствіе наросшаго вок р^ і^ ъ  нея впродолженіе вЪковъ с іо я  земли, и 
подвестн подъ нее новыіі ф^^ндамені^ъ. ИсЬ знали, что эіо невозможно, 
говориі^ь Вазари (которыіі, віірочемъ, самъ люби.!ъ браться за иред- 
пріятія, казавшіяся неосуществимыми), но, когда Леонардо съ нрисушей 
ему убЪдите.іыіостью 0бъясни.!ъ, какъ онъ думаегь иристз^ііить къ этом^  ̂
дЪлу, ем^ ирнн^^ждены бы.!и повЪрить. Въ настояшее время весь воиросъ 
сводился-бы то.іько къ извЪстнымъ матеріа.іьнымъ затратамъ.

На}^чныя занятія не мЪшали Леонардо иользоваться жизныо и мо- 
лодостыо. Онъ страстно увлекался лошадьми и, вообше? любилъ окружать 
себя животными. Въ этомъ отношеніи на него были иохожи Альфіери 
и Банронъ. Черта эта, мнЪ кажется, ирисуща особому роду людей, къ 
которому часто иринадлежатъ геніальные творцы и безплодные геніи. Въ 
душЪ ихъ кроется потребность господства надъ окружающими, но внут- 
ренняя неустончивость не даегъ имъ возмол(ности обезнечить себЪ про- 
должительный авторитетъ среди окружающихъ, и, не владЪя рабами, не ро- 
дившись носителями наслЪдственной власти надъ народами, они ограничи- 
ваются неприкосновеннымъ владычествомъ надъ животными. Въ вЪрной 
преданности безсловесныхъ тварей они находятъ суррогатъ, удовлетво- 
ряющій ихъ въ этомъ отношеніи. Въ книгЪ Вазари мы встрЪчаемъ 
менЪе значительныхъ художниковъ, и среди нихъ учениковъ да-Винчи, 
проявлявшихъ такое-же тяготЪніе къ животнымъ.

КромЪ того, Леонардо съ увлеченіемъ предавался изученію бота- 
ники, анатоміи, астрономіи и астрологіи. Благодаря занятіямъ послЪдней, 
онъ, ио словамъ Вазари, усвоилъ такіе еретическіе взгляды, что всЪ счи- 
тали его скорЪе язычникомъ, чЪмъ христіаниномъ. Однако, это замЪчаніе 
находится только въ первомъ изданіи книги Вазари, изъ второго оно 
исключено самимъ авторомъ. НовЪйшіе компетентные издатели **') его 
сочиненій объясняютъ купюру тЪмъ, что Вазари поня.іъ пустоту и не- 
лЪпость сплетни, пущенной недоброжелателями Леонардо. НесомнЪнно, 
однако, что вольный образъ мысли Леонардо вполнЪ соотвЪтствовалъ складу 
его личности и духу того времени. Надъ всЪми господствовало тогда 
вліяніе классической древности. Общераспространенное міровоззрЪніе 
относилось безразлично къ добру и злу, къ вЪрЪ и невЪрію, въ хри- 
стіанскомъ смыслЪ этихъ словъ. МіровоззрЪніе это раздЪлялось не только 
аристократіей, но даже высшимъ духовенствомъ. Флорентійская академія, 
Эта ироникнутая духомъ греческой образованности знать, окружавшая 
Медичи, сдЪлала изъ платонической философіи почти вторую государ- 
ственную религію. Люди, строго хранившіе завЪты хрпстіанства, пред- 
ставляли тогда лишь маленькую кучку, затерявшуюся въ вихрЪ языче-
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ства, и времѳна, когда такоѳ умонастроѳніѳ смЪнилось приливомъ иныхъ 
воззр^Ьній, наступили лишь по смѳрти Лѳонардо. Но Вазари писадъ ужѳ 
въ пору этихъ новыхъ тѳчѳній.

ЛЕОНАРЛО-ла-ВИНЧИ. Б И Б Л О Т Е К А . ТУРИНЪ.

ЭСКИЗЪ КЪ «МАДОННѢ ВЪ СКАЛАХЪ».

Леонардо скоро превзошелъ своего учителя. На картинЪ, изобра- 
жавшей ((Крещеніе», которую Верроккіо предназначалъ для монастыря 
въ Валломброзо, онъ поручилъ Леонардо написать одного ангела. Этотъ 
ангелъ былъ такъ прекрасенъ и такъ превосходилъ мастерствомъ пспол- 
ненія остальныя фигуры, что Верроккіо, будто-бы, съ тЪхъ поръ пере-



ггцлъ Зішнматьси жііиоііисыо. Однако. Иазари смиілкомъ часіо разска^ы- 
ваегъ ііодоГ)ные с.іучаи и о другихъ художникахъ, и Оездсловно нЪрніь 
ему въ этомъ отноиіеніи невозможно, (1л'Ьдѵи>ЩИМъ созданіемъ .Іеонардо 
былъ рисунокъ длл ковра, который ііортугальскій король заказалъ вы- 
ткать для се()я во Фландріи, Такой заказъ не былъ исключительнымъ 
дЬломъ. Уже давно завязались самыи оживленныя сношенія между Фло- 
ренціеіі, .Іиссабономъ и сЬверными нидерландскими гаванями. Флорен- 
тійскіе торговые дома с^ціествовали въ каждомъ значительномъ ію своей 
торговлЪ городЪ Западной Евроиы. Иа этомъ коврЬ Леонардо изобразилъ 
грЬхоііаденіе. Пеіізажь с/ь раііскими растеніями и животными и древо 
иознанія съ вЬтвями и листвой были такь детально іі тонко сдЪланы, 
что буднли въ зрителТ) не только восхищеніе искусствомъ художника, но 
и удивленіе иередъ его терпЬніемъ. Но времена Вазари во Флоренціи 
еще находился картонъ съ этимъ рисункомъ.

Когда Вазари превозноситъ тонкую и иодробную отдЪлку дета 
леіі въ рисункахъ да-Винчи, надо пмЪть въ виду общую флорентій- 
скимъ художникамъ того временп миніатюрную манеру письма. Но Лео- 
нардо и въ этомъ отношеніи превосходилъ ихъ и часто стремился къ 
недостижимому. Поэтому вполнЪ понятнымъ становится упрекъ, что онъ 
не завершалъ своихъ задачъ, что онъ много начиналъ и рЪдко доводилъ 
свою работу до конца. Особенно порад(ала современниковъ старатель- 
ность, съ какою онъ приготовлялъ свои краски и масло.

Вазари подробно разсказываетъ интересную исторію страшной 
I олрвы Медузы, одного изъ раннихъ произведеній Леонардо. Молодой ху- 
дожникъ собралъ и снесъ въ свой домъ все, что могъ найти отврати- 
тельнаго и ядовитаго среди земныхъ тварей. Онъ искусственно вызывалъ 
и затЪмъ наблюдалъ ихъ ожесточенныя битвы между собою. Изъ этихъ 
виечатлЪній онъ и создалъ фантастическую картину. Закончивъ, онъ 
постави.іъ ее въ темную комнату, просверливъ въ ставнЪ дыру такимъ 
образомъ, чтобы узкій лучъ свЪта падалъ на самую голову Медузы и 
освЪщалъ ее таинственнымъ сіяніемъ, какъ-будто исходящимъ отъ самой 
картины. Этимъ онъ достигъ такого эффекта, что всякій, входившій въ 
комнату, отшатывался съ ужасомъ ири видЪ чудовища, казавшагося жи- 
вымъ. ВскорЪ затЪмъ онъ изобразилъ для одного изъ своихъ друзей 
Иептуна. Иа этой картинЪ реальная правдивость бушующихъ волнъ, 
отталкивающее безобразіе видныхъ сквозь прозрачность воды чудовищъ 
и величественная красота морского бога слпвались въ непередаваемоѳ 
по своей фантастичности зрЪлище. Склонность къ фантастичному лежала 
не столько въ ирирод Ь самого Леонардо, сколько въ характерЪ воззрЪній 
его вЪка. Произведенія многихъ предшественниковъ Леонардо, не усту- 
пающія ѳму въ этомъ отношеніи, ѳсли вЪрить словамъ Вазари, до насъ
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не дошли. Нтічи оста.іоі вЪренъ этом} направленію и вь иозднЪй- 
шнхъ своихъ ироизвѳденіяхъ, отъ которыхъ, какъ отъ твореній Бай- 
рона, вЬетъ чЬмъ-то сказочнымъ. Вообще, между этими геніями сѵще- 
ствз^етъ тайное дз^ховное родство, и я не могу думать о БайронЬ, не 
обращаясь мыс.іью къ Леонардо. Безграничная мечтательность такъ глу- 
боко коренилась въ природЪ Леонардо, что онь настойчиво и серьезно 
совЪтрвалъ своимъ ученикамъ внимательно всматриваться въ пятна сырой 
плЪсени на старыхъ стЪнахъ, въ зол} догорающаго костра и въ другія 
случайныя фигуры, создаваемыя слЪпой игрой ирироды: здЪсь можно, 
говорилъ онъ, найти прекрасныя мысли и темы для картинъ. И такъ 
велико было его умЬнье проникать въ тайныя г.іубпны человЪческоіі 
души и выражать ихъ въ краскахъ, что иногда его искусство кажется 
ни съ чЪмъ не сравнимымъ. Надо видЪть женскій портреі^ъ аугсбургскаго 
музея, чтобы оцЪнить Леонардо съ этой стороны. По чертамъ этого пор- 
трета легко прос.іЪдить псторію страстей и судьбы женщины, изобра- 
женной художнпкомъ, и съ трудомъ отрываешься оп, созерцанія пре- 
красной, но страшной тайны, заключенной въ немъ.

Геній Леонардо расцвЪлъ внЪ его родного города. Ем\ было не- 
многимъ болЪе тридцати лЪтъ, когда онъ переселился въ Миланъ, гдЪ 
правплъ тогда Людовико Сфорца. ВЪроятно, Леонардо бы.іъ прпглашенъ 
туда для выполненія какой-нибудь большой работы, но объ этомъ > 
насъ нЪтъ никакихъ опредЪленныхъ свЪдЪній. Наоборогь, Вазарп раз- 
сказываетъ, что Сфорца, узнавъ, какъ прекрасно игралъ Леонардо на 
лютнЪ, которую тотъ страстно любилъ, вызвалъ его къ своему двору. 
Художникъ принялъ приглашеніе. Онъ сдЪлалъ серебряную лютню въ 
формЪ лошадиной головы и подъ звуки ея струнъ слагалъ стихи, кото- 
рымп прпводилъ въ восхищеніе герцога и его великолЪпный дворъ. Та- 
ково было, будто-бы, первое выступленіе прекраснаго флорентійца въ 
МиланЪ. Но-вскорБ началась у него здЪсь другая дЪятельность. прпвя- 
завшая его къ Милану сильнЪе, чЪмъ любовь и покровительство Людо- 
вико Моро. Онъ нашелъ широкое поприще для своихъ талантовъ и занялъ 
какъ художникъ, первое мЪсто въ городЪ. Но здЪсь мы должны остано- 
виться. Къ этимъ годамъ относятся первые шаги Мике.іь-Лнджело въ 
области искѵгства.




