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0  тЪмъ-же законамъ, по какимъ въ нашей 
памяти все пере;китое принимаетъ опредЪ- 
ленныя формы, въ сознаніи народовъ со- 
здается представленіе объ ихъ исторіи и въ 
сознаніи всего человЪчества образъпрошлаго. 
Съ точки зрЪнія науки было-бы, можетъ- 
быть, естественно оставить совсЪмъ въ сто- 
ронЪ вопросъ о созданіи человЪка и удовле- 
твориться признаніемъ безконечнаго вихря 
поколЪній, теряющагося въ невообразпмой 
дали вЪковъ, необъяснимаго происхожденія. 

Но такая постановка вопроса противорЪчитъ тенденціямъ человЪческаго 
духа. Люди хотятъ вЪрить, что первая человЪческая чета была со- 
творена божественнымъ изволеніемъ, что отъ нея произошли совре- 
менные народы. ЧЪмъ дальше углубляется наша мысль въ прошедшее, 
тЪмъ пустыннЪе, но тЪмъ прекраснЪе представляется намъ земля. На 
ней жили существа болЪе сильныя, болЪе прекрасныя, болЪе одинокія, 
чЪмъ мы. ЗатЪмъ населеніе странъ все увеличпвается, все незначи- 
тельнЪе становятся ихъ обитатели. Великіе люди являются все рЪже 
и рЪже, ихъ духовная сила мельчаетъ. Наконецъ, мы подходимъ къ



нашем}’ временн, }же не норождающему больше ннкакнхъ героевъ: 
нынЪ самыіі незначнтельнын человТжъ, который жнветъ, Ъстъ н пьетъ, 
какъ н человЬкъ отмЪннаго благородства, нмЬеі^ъ свое собственное нмя, 
звучащее нзъ края вь край, еслн только нущены вь ходъ нЬкоторыя, 
нрнгоднын для этого, нонілыя ухищренія.

Такое отношеніе къ нрошлому н настоящем)' свойственно всЪмъ 
народамъ. Оно встрЪчается новсюду. ИсЪ относятъ высокое н герон- 
ческое вь область былого, а обыденное вь область настоящаго.

Но все снльнЬе внЬдряется въ сознаніе людеіі нное воззрЪніе.
Пока остываегь вулкань н нзъ нотоковъ его лавы образуются 

горные кряжн, а кратерь обращается вь гл^бокое, тихое озеро, ^снЪ- 
ваютъ сойти въ могнлу ноколЪнія за поколЬніями. Лужны два-три ты- 
сячел Ьтія, чтобы ос}^ществилось подобное превращеніе. На^ка тенерь такъ 
хорошо нз} чнла эти процессы, что мы знаемъ всЬ условія, необходимыя 
для нхъ завершенія. Но сравненію съ ихъ длительностью продолжи- 
тельныя человЪческія войны кажутся мгновенной вспышкой стога сЪна, 
а долгіе годы страданія одного человЪка — не длиннЪе тЪхъ мученій, 
которыя нспытываетъ червякъ, раздавленный сапогомъ садовника. Самыя 
отдаленныя миѳическія времена кажутся намъ еще досягаемо близ- 
кимн. Н тогда жнли такіе-же люди, какъ и нынЬ: они Ъли, пили, лю- 
билн и ссорились, какъ и мы. Въ озерахъ ІНвейцаріи были открыты слЪды 
жизни, относящіеся къ эпохЬ несравненно болЪе отдаленной, чЪмъ такъ 
называемая древнЬйшая нсторія Европы. Найдены былп полуобгорЪвшія 
хлЬбныя зерна, глиняные черпаки, всяческія орудія, грубо сдЪланныя 
изъ кости. Они такъ-же мало свидЪтельствуютъ о величіи тЪхъ людей, 
какъ издЬлія и черепа американскихъ дикарей, живущпхъ теперь въ 
условіяхъ, въ какихъ жилъ, вЪроятно, древній народъ, исчезнувшій съ 
лица земли.

*!то значпмъ мы съ нашими мЪрами пространства п времени? 
^Іто такое земля среди безконечности небесныхъ творенііі? Какое мно- 
жество пертурбацій пережила она до того, какъ появплся на неіі чело- 
вЬкъ! Какъ долго просуществовали люди, прежде чЪмъ въ ихъ сознаніи 
появилось ощущеніе прошедшаго! Немногія тысячелЬтія, обозначаемыя 
нами именемъ исторіи, представляютъ лишь крошечный отрЪзокъ 
длиною въ дюймъ отъ всего нути человЬчества, которыіі надо нзмЪрять 
милями. Быть можетъ, нравильный взглядъ на это скоро сдЪлается досто- 
яніемъ людей. Еще для римлянъ часть Германіи, лежащая по ту сто- 
рону Э-іьбы, казалась такой-же неизвЬстной сказочной страноіі, какъдля 
средневЪковыхъ людей временъ открытія Америки острова Тихаго Океана. 
Нь наше-же время даже среднііі человЬкъ можетъ увЬренно говорить о 
ІОжной АмерикЬ, Австраліи, Японіи и древнЬйшихъ геологическихъ эно-
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хахъ. Д.ія наіііего сознанін ніжъ героіізма лежіігь не въ прошломъ: мы 
ожидаемъ его наст^ііленіл, какъ іірекраснЬйніаго изъ тЬхъ іі.іодовъ, ка- 
кіе су.іиі^ъ намъ б^^д^^щее. Наніи идеа.іы не нозади, а вііереди насъ.

Теііерь ііроисходитъ .юмка }^становившихс>і взгліідовъ. Мы уже съ не- 
довЪріемъ смотримъ въ іірошедшее и ждемъ отъ будущаго новыхъ открове- 
нііі человЬческаго духа, великихъ дЪяній, какихъ еще не видЪлъ міръ.

Подобно том}̂  какъ ііересЬкаются между собою н^ти небесныхъ 
свЬтилъ, и каждое изъ нихъ оиредЪляетъ движеніе др^^гнхъ, вліяя на 
нихъ своими особенностями, такъ и всЪ люди, которые жили, живутъ и 
буд}тъ жіггь, образ^^ютъ един^^ю огромную систему человЪчества, гдЪ 
малЪіініее дЪяніе отдЪльнаго лица оказываетъ большею частью неза- 
мЪтное, но несомнЪнное воздЪйствіе на общій ходъ развитія цЪлаго. 
ІІсторія есть иовЪствованіе о колебаніяхъ, пережитыхъ человЪчествомъ 
въ его ііолнотЪ, потому-что духовныя силы единичныхъ людей не 
равны между собою. Наше стремленіе изучать исторію вызывается 
желаніемъ познать законы этихъ колебаній и силы, ихъ обусловлп- 
вающія. II открывая въ ней то мощные, но спокойные потоки, то 
мертвую тпшь, то бурные водовороты, мы всякій разъ въ качествЪ 
движущаго рычага этихъ явленій видимъ титаническія фигуры великихъ 
людей, огромнымъ напряженіемъ своего творческаго духа подчпняющихъ 
своему вліянію п ведущихъ за собой милліоны слабыхъ п бездЪятельныхъ. 
Эти люди—герон псторіи, вЪхи для пытливаго ума, разбпрающагося въ 
безбрежномъ множествЪ яв.іеній. ГдЪ выступаютъ эти людп, событія 03а -  

ряются свЪтомъ, становятся понятнымп, гдЪ пхъ нЪтъ — царптъ непро- 
ницаемая для разума тьма. Когда намъ сообщаютъ факты изъ эпохи, 
лишенной великихъ людей, они представляются намъ обрывками подлин- 
ныхъ событій, безъ цЪны и безъ значенія, обрывками, которые, какъ 
ихъ нп сопоставлять, какъ ни учитывать ихъ пространственную велп- 
чину, не могутъ образовать цЪльнаго единства.

Люди инстинктивно чувствуютъ величіе. Прпзнаки его всегда 
были извЪстны человЪчеству, и пояснять ихъ незачЪмъ. Достопнство 
и значеніе человЪка измЪряется тЪмъ, насколько онъ самъ способенъ 
подняться до него или примкнуть къ тЪмъ, кто дЪйствительно великъ. 
II только то, что видно въ человЪкЪ подъ этпмъ угломъ зрЪнія, обра- 
зуетъ его подлинную индпвидуальность. Властитель, желЪзноп волей 
руководящіи судьбой народовъ, подчпняющій пхъ своимъ перемЪн- 
чивымъ желаніямъ, исчезнетъ безъ слЪда изъ памятп людеіі. Его 
будутъ ііомнить нЪкоторое время, какъ чудище, носланное Провп- 
дЪніемъ, но скоро обликъ и имя его потонутъ въ безразличіи за- 
бвенія. Наоборотъ, какой-нибудь несчастный, темный человЪкъ, г.іу- 
боко ощутившій потребности своего народа и высказавшііі плодотвор-
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нѵю мысль, необходимую для того, чтобы совершить давно назрЪвшій 
шагъ по пѵти ироіфесса, ^же безсмертенъ въ плодахъ, ею принесенныхъ. 
Имя его можетъ быть забыто. Но на нзвЬстномъ пунктЪ исторіи всегда 
будѵгь чувствовать, что туіъ именно с.тоялъ человЪкъ могучей силы.

ІІзученіе исторіи должно пробуждать въ насъ, такимъ образомъ, 
не печаль о прошелпіпхъ дняхъ, а увЬренность въ наступленіи прекрас- 
наго будущаго. Мы стремимся къ нему и потому хотимъ знать тѢхъ, 
кто нЪкогда шелъ впереди другихъ. Изученіе псторіи есть разсмотрЪніе 
того, какую роль великіе люди играли въ событіяхъ прошлаго. Эти люди 
образуютъ средоточіе исторической картины. Энтузіазмъ, вызываемый 
въ насъ отдЪльными ліічностями, даеіъ возможность правильно оцЪнить 
и ихъ значеніе. Хочется созерцать этихъ людей и передавать свои вы- 
воды другимъ. Такъ думалъ Гбте, говоря, что единственная польза 
исторіи — это одухотвореніе, даваемое ею современному человЪку.

іМы страстно стремимся постигнуть все, что есть въ обликЪ чело- 
вЪчества самаго благороднаго. Когда мы созерцаемъ великихъ людей, 
мы испытываемъ то-же, что чувствуемъ, видя возвращеніе побЪдоноснаго 
воііска, цвЪта народныхъ силъ. Насколько въ моментъ такого тріумфаль- 
наго шествія незамЪтный изъ простыхъ солдатъ стоитъ неизмЪримо выше 
каждаго изъ толііы зріітелей, настолько-ніе несмЪтную толпу простыхъ 
смертныхъ превосходитъ самый незначительный изъ тЪхъ, кого мы 
называемъ велнкпміі. ВсЪхъ нхъ вЪнчаютъ одни и тЪ-же лавры. Они 
образуютъ единыіі высокій союзъ. Земные пути этихъ людей были раз- 
личны, но теперь они стоятъ рядомъ, другъ возлЪ друга: ни языкъ, ни 
нравы, ни ііоложеніе, ни пространство вЪковъ не раздЪляютъ ихъ. ВсЪ 
они говорятъ съ нами общимъ языкомъ. Для нихъ нЪтъ ни господъ, ни 
рабовъ. И кто теііерь или когда-нибудь поднимется до высоты ихъ 
мысли и дЪла, тотъ какъ-бы поравняется съ ними и будетъ принятъ 
ими въ свою среду.



ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ МОТИВЪ ИЗЪ РИЗНИЦЫ  ФЛОРЕНТІЙСКАГО СОБОРА.

З Ъ  гражданъ Флоренціи трое должны быть 
признаны истинно великими: Данте, Лео- 
нардо-да-Винчи и Микель-Анджело. Рафаэль 
родился въ Урбино, но и его можно ири- 
числить къ нимъ, такъ-какъ по своему ху- 
дожественному облику онъ былъ, какъ и они, 
флорентійцемъ. Однако, Данте и Микель- 
Анджело возвышаются даже среди этихъ 
фигуръ. Вовсе не слЪдствіемъ предвзятой 
симпатіи явилось то, что книга эта, посвя- 
щенная изслЪдованію расцвЪта флорентій- 

скаго искусства, озаглавлена именемъ Микель - Анджело. Жизнеоппсаніе 
Рафаэля или Леонардо было-бы лишь отрывкомъ изъ жизнеоппсанія 
Микель-Анджело. Сила его творчества превышаетъ ихъ таланты. Лишь 
онъ одинъ смогъ пріобщиться къ творчеству своего народа. Его лич- 
ность вмЪстЪ съ его созданіями представляетъ явленіе, которое, какъ 
статую, надо разсматривать со всЪхъ сторонъ, тогда-какъ Леонардо и 
Ра([)аэль, какъ великолЪпныя картины, даютъ всегда живой образъ, 
но находящійся лишь въ одной плоскости и имЪющій лишь одну 
сторону.
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Признаніе величія Мпкель-Анджело возникло еще при его жизни, 
и не только въ Пталіи, но и во всей ЕвропЪ. Когда въ Римъ прі- 
Ьзжали нЪмецкіе дворяне, первое, чего они добивались, это—^'видЪть 
Микель-Анджело. Даже то, что онь достигъ гл}^бокой старости и жилъ 
въ двухъ столЪтіяхъ, составляло часть его величія. Какъ мы это видимъ 
и у Гбте, безсмертная юность не покидала его и въ преклонномъ возрастЪ. 
Онъ сталъ какъ-бы одною изъ стихій Италіи. Какъ мореплаватели объ- 
Ьзжаютъ скалу, не спрашпвая, по какому праву стоитъ она здЪсь и прегра- 
ждаетъ прямоіі путь, такъ и въ РіімЪ почитали независимость его полити- 
ческихъ убЪжденііі. Ему позволяли жить согласно его взглядамъ и доби- 
вались лишь, какъ чести, его присутствія въ столицЪ. Онъ оставилъ послЪ 
себя обширное царство, носившее его имя. Каждое изъ его твореній 
стало сЪменемъ, пзъ котораго выросло множество другихъ, ДЪйствительно, 
необозримо число произведеній, созданныхъ въ шестнадцатомъ и семна- 
дцатомъ вЪкахъ по даннымъ имъ образцамъ. Кйкъ личность Данте отра- 
зпла въ себЪ тринадцатое столЪтіе и начало четырнадцатаго, такъ Ми- 
кель-Анджело отразилъ въ себЪ три слЪдующихъ вЪка. Въ это именно 
время Лютеръ достигъ въ Германіи такого-же всеобъемлющаго вліянія, 
правда, другими средствами, на иномъ поприщЪ, и обЪ эти личности 
являютъ намъ противоположность двухъ одинаково мощныхъ геніевъ 
двухъ націй.

Съ этой стороны Микель-Анджело изученъ мало. Лишь ин- 
стинктивно чувствовалось всегда, что имя его представляетъ символъ 
всесторонней творческой дЪятельности. Неразрывная связь, существую- 
щая между его личной судьбой, судьбами его родины и содержаніемъ 
его произведеній, еще не проникла въ сознаніе культурнаго общества. 
Поэтому мнЪ казалось, что изображеніе его жизни подъ этимъ угломъ 
зрЪнія было-бы не лишено значенія.

Въ нашемъ распоряженіи имЪются двЪ довольно обширныя біо- 
графіи Микель-Анджело, написанныя еще при его жизни. ОбЪ онЪ со- 
ставлены художниками, называвшими себя его учениками. Одна изъ нихъ 
принадлежитъ Асканьо Кондиви, жившему у Микель-Анджело, другая— 
Джіорджіо Вазари, придворному живописцу флорентійскихъ герцоговъ, 
архитектору и литератору. Онъ выпустилъ въ 1550 году книгу, назван- 
ную: «Жизнеописаніе выдающихся живописцевъ, скульпторовъ и зод- 
чихъ». Біографія Микель-Анджело составляетъ конецъ третьей и послЪд- 
ней ея части.

0  личности Вазари не можетъ быть двухъ мнЪній. Его досто- 
инства и недостатки слишкомъ очевидны. Онъ былъ на своемъ посту 
посредникомъ между дворомъ и художниками. Но во всемъ, что онъ 
дЬлалъ, онъ имЪлъ въ виду лишь одн о— заслужить благоволеніе
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свонхъ властнтелеіі н нокровнтелеіі. Миогнхъ нзъ ннхъ онъ нере- 
жилъ. Онъ хвастливо нрнчнслялъ себи къ сонму нервыхъ мастеровъ 
своего времеин. 0  иедостаткахъ Мнкель-Аиджело н др^^гнхъ художинковъ 
оиъ говорнлъ тоиомъ нревосходства, желая иамекиуть, что оиъ этн ие- 
достаткн ноиялъ, сдЪлалъ иеобходнмые выводы н сумЪлъ нзбЪги^^ть 
нхъ иа собствеииомъ н^ т̂н. 0  нронзведеиіяхъ своей кнстн оиъ отзы- 
вается съ нрнтвориой скромиостыо, за которой слышнтся иаделсда, что 
другіе с^мЪютъ оцЪинть его. 0  себЪ и всей своей дЪятельиостн оиъ 
нншетъ въ третьемъ лнцЪ, и тонъ его въ такихъ случаяхъ пріобрЪтаетъ 
особую ночтнтельиость. Съ тЪмъ, кто ему иротиворЪчнтъ, нлн кто ему ие 
нравится, оиъ обращается безцеремоино, какъ театральный рецеизеитъ съ 
актеромъ, которому хочетъ ноказать, что онъ сила, что шутнть съ инмъ 
нельзя. Въ этомъ нанравленін Базари часто доходитъ до иеиозволитель- 
иыхъ нредЪловъ: художниковъ, съ которыми у иего были личные счеты, 
онъ обвииялъ въ такнхъ иостыдиыхъ дЪяніяхъ, что оии съ трудомъ воз- 
становляли свое доброе имя. На точность его датъ иельзя нолагаться. 
Оиъ указываетъ иевЪрные годы и ииогда описываетъ картииы такъ ие- 
брежно, что оиЪ стаиовятся въ его изображеиіи иеузиаваемыми. Сличая 
его утверждеиія съ достовЪриыми документами, обиаруживаешь рядъ 
ошибокъ. При ознакомлеиіи съ источниками, мы видимъ, что оиъ про- 
нзвольио вьшускалъ то, что ему не иравилось, и, не стЪсняясь, добавлялъ 
собственныя измышлеиія.

ТЪмъ ие меиЪе, книга его представляетъ очень цЪниую, необхо- 
днмую работу. ТЪ первоисточники, которыми мы теиерь раснолагаемъ, 
были ему иеизвЪстны. Ему и его вЪку иедоставало остраго чутья кри- 
тнки, отличающаго изслЪдователей современиыхъ. Но его книга навсегда 
останется для любителя искусства сокровищницей, неистощимой по 
своимъ богатствамъ. Стнль ея ясенъ, сжатъ, міровоззрЪніе жпзиера- 
достно и трезво. Въ общемъ, заслуги Вазари настолько велики, что иску- 
иаютъ всЪ его нрегрЪшенія.

По страниой случайиостн, именно отрицательнымъ свойствамъ 
Вазарн обязаны мы тЪмъ, что имЪемъ достовЪрное свидЪтельство о 
жизин Микель-Анджело. Наиечатавъ свою кнпгу, Вазари отправплъ ее пре- 
старЪлому Буонарроти, ириславшему ему въ отвЪтъ хвалебный со- 
иегь. Но то былъ лишь актъ выиуждеиной вЪжливости. Настоящимъ-же 
отвЪтомъ Микель-Анджело на книгу Вазарп было появленіе біографіп 
Коидиви. Коидиви былъ близкпмъ къ Микель-Анджело человЪкомъ п 
жилъ въ одномъ съ ннмъ домЪ, а Вазарн былъ далекъ отъ него, хотя 
оиъ и старался нредставить дЪло въ другомъ свЪтЪ. Лестныя ппсьма 
Микель-Аиджело къ Вазари относятся, такимъ образомъ, скорЪе къ нри- 
дворному комнссіонеру, чЪмъ къ художнику. Что Вазарн ие зналъ питнмноіі
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жизнн Мнкель-Анджело, объ этомъ л}^чше всего сішдЪтельствуеі^ъ именно 
его книгп. Трудно вообразить себЪ что-либо болЬе иоверхностное, лживое, 
жалкое, чЪмъ составленная имъ біографія 1550 года. ВажнЪйшія событія 
онъ обходитъ молчаніемъ, искажаетъ факты и приводиі^ъ ихъ въ нодта- 
сованномъ видЪ, ничего не говоригь о іоности Микель-Анджело и, не 
умЪя давать содержательной ііравды, іірибЪгаеі^ъ къ иустымъ хвалебнымъ 
тирадамъ.

Но Микель-Анджело, очевидно, хотЪлъ возстановить о себЪ 
правду, не задЪвая самолюбія Вазари. Поэтому Кондиви ни разу не назы- 
ваетъ въ своей книгЪ его имени. ГдЪ ему по необходимости при- 
ходится намекать на Вазари, онъ всюду прибЪгаетъ ко множественному 
числу, неопредЪленно говоря о лицахъ, заслуживающихъ порицанія.

«Съ того самаго часа,—читаемъ мы въ предисловіи Кондиви,—^когда 
Божіе милосердіе сочло меня достойнымъ, превыше всЪхъ моихъ на- 
деждъ, не только видЪть лицомъ къ лицу единственнаго живописца и 
скулыітора, Микель-Анджело-Буонарроти, но и быть его повседневнымъ 
собесЪдникомъ въ нашей совмЪстной жизни, я началъ, въ сознаніи 
выпавшаго на мою долю великаго счастья, изъ любви къ искусству, ко- 
торому я служу, и изъ чувства благодарности за то добро, которымъ онъ 
меня одарялъ, наблюдать и отмЪчать всЪ его правила, всЪ его предписа- 
нія. Все, что онъ говорилъ, что дЪлалъ, весь ходъ его жизни, однимъ 
словомъ, все, что казалось мнЪ достойнымъ удивленія, подражанія п 
похвалы, я отмЪчалъ для книги, когда наступитъ для нея удобное 
время. Этимъ я хотЪлъ отблагодарить его, по мЪрЪ моихъ силъ, за 
все его отношеніе ко мнЪ. Моими замЪтками, въ которыхъ изобра- 
жена жизнь этого человЪка, являющагося свЪтлымъ образцомъ для 
насъ всЪхъ, я хотЪлъ доставить радость и пользу людямъ, такъ-какъ 
всякій знаетъ, насколько нашъ вЪкъ и вЪкъ грядущій обязаны ему своей 
славой. Чтобы почувствовать то, что сдЪлалъ онъ, достаточно сравнить 
его дЪла съ тЪмъ, что сдЪлали другіе.

«Въ то время какъ я въ тиши накоплялъ, по крайней мЪрЪ въ 
біографической части, свЪдЪнія, изъ которыхъ одни касались внЪшнихъ 
событій его жизни, а другія—произведеній его искусства, я былъ неожи- 
данно вынужденъ поспЪшить съ окончаніемъ моей работы и вести ее 
даже въ двухъ направленіяхъ съ вредной для дЪла торопливостью. Другіе 
авторы тоже писали объ этомъ рЪдкомъ человЪкЪ и, стоя не такъ близко 
къ нему, какъ я, утверждали о немъ вещи, являющіяся созданіями 
нхъ воображенія, при чемъ они упускали изъ виду важныя обстоя- 
тельства его жизни. КромЬ того, нЪкоторые біографы, съ которыми 
я подЬлился моими трудами, присвоили ихъ себЪ настолько, что, къ со- 
жалЪнію, обнаружили даже намЪреніе отнять у меня и плоды моего
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труда II честь авторства. ВслЪдствіе этого, чтобы, съ одной стороны, 
помочь неосвЪдомленности однихъ и, съ другой, предотвратить неспра- 
ведливость, грозящую мнЪ со стороны послЪднихъ, я рЪшился издать 
мое сочиненіе въ неподготовленномъ видЪ».

ДалЪе идз^тъ извиненія за неудовлетворительный слогъ: онъ 
«скульпторъ, а не писатель по профессіи». этимъ слЪдуетъ обЪ- 
щаніе дать точный перечень произведеній Микель-Анджело. Но, къ со- 
жалЪнію, нигдЪ нЪтъ и слЪда этого перечня. Даже нЪтъ извЪстій, 
былъ-ли онъ когда-либо имь составленъ и напечатанъ. ((НЪкоторые» и 
((другіе», 0 которыхъ говоритъ Кондиви, явно означаютъ одного Базари.

Книгу свою Кондиви посвятилъ папЪ, принявіпему ее благосклонно 
II даже лично благодарившему ея автора. Посредникомъ въ поднесеніи 
книги былъ самъ Микель-Анджело. Базари на время затаилъ обиду, 
но по смерти Микель-Анджело отомстилъ Кондиви по-своему.

Онъ выпустилъ новое, обработанное жизнеописаніе Микель-Ан- 
джело, воспользовавшись трудомъ Кондиви. Онъ то выписывалъ оттуда 
цЪлыя мЪста, то слегка измЪнялъ расположеніе словъ. При этомъ 
онъ не взялъ на себя даже труда исправить фактическія невЪрности 
перваго изданія своей книги и беззаботно переплелъ ихъ со свЪдЪніями, 
сообщаемыми Кондиви, такъ-что въ результатЪ получилась странная 
смЪсь правды и лжи. Въ книгЪ его имЪются противорЪчивыя сообщенія 
объ одномъ и томъ-же предметЪ—обстоятельство, произведшее немалую 
смуту среди ея послЪдующихъ издателей. Вазари ни разу не назы- 
ваетъ имени Кондиви, но прозрачно намекаетъ, что это лгунъ, человЪкъ, 
не заслуживающій ни малЪйшаго довЪрія, тогда-какъ онъ, Вазари, пи- 
шетъ одну лишь правду. Ни у кого, говоритъ онъ, нЪтъ такого коли- 
чества лестныхъ собственноручныхъ писемъ Микель-Анджело, и никто 
не стоялъ къ послЪднему такъ близко, какъ онъ. Въ концЪ біографіи 
сообщается, что люди, постоянно окружавшіе Микель-Анджело, были 
его несчастьемъ. . Еще разъ сославшись на свою скромность, онъ 
упоминаетъ о Кондиви, какъ объ ученикЪ Микель-Анджело. 0  кнпгЪ его 
при этомъ ни слова. Онъ замЪчаеі^ъ только, что въ искусствЪ Кондиви 
себя ничЪмъ не проявилъ, что учитель ему помогалъ, но безплодно, и 
что Микель-Анджело ему, Вазари, не разъ говорилъ съ сожалЪніемъ о 
напрасныхъ стараніяхъ бЪднаго Кондиви.

Но этого для Вазари не довольно. ГдЪ можно, онъ пытается 
по-своему освЪтить нЪкоторыя свЪдЪнія, сообщаемыя въ книгЪ Кон- 
диви. Руководился-ли онъ при этомъ одной лишь фантазіей, желая 
опровергнуть Кондиви, вопросъ для насъ открытый. Во всякомъ случаЪ, 
Вазари любитъ округлять чужія фактическія данныя и, вставляя соб- 
ственныя краткія соображенія, устанавливать между нпми живую связь.



Таково ііронсхожденіѳ многнхъ его разсказовъ. Иногда, внрочемъ, ѳму 
удается ннтересно нстолковать (|)акты, взятые нзъ работы Конднвн.

Во вснкомь сл̂ ч̂аТ), Ііазарн достнгь своеіі цЪлн. Весь тр^дъ 
сонерннка онъ внесь вь собственную кннгу н тЪмъ сдЪлалъ совершенно 
нзлншннмь его нерензданіе. Самъ онь нрославнлся, а Конднвн былъ 
такъ основательно забыгь, что когда какой-то кннгонродавецъ неренеча- 
талъ его работу въ 1746 году, онъ съ трудомъ сбылъ покунателямъ 
нЬсколько экземнляровъ ея.
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Какъ-бы мало чести ни дЪлалъ Вазари методъ, которымъ онъ вос- 
нользовался для исправленія и расширенія своей книги, и какъ-бы ни 
была трагически печальна судьба Кондиви (онъ утонулъ, ничего не 
совершивъ для безсмертія своего художественно-артистическаго имени), 
обЪ эти біографіи дали толчокъ къ дальнЪйшему изученію личности 
п творчества Микель-Анджело. Были наіідены собственноручныя ппсьма 
Мпкель-Анджело, многія пзъ его стихотворенііі, замЪтки въ запис- 
ныхъ книжкахъ, разные контракты п другіе документы, обогатпвшіе 
нашп свЪдЪнія о немъ. Піонеромъ въ этомъ дЪ.іЪ былъ Шлезвпгъ- 
Гольштпнскій ученый Іоганнъ Гайе, жпвшій въ Германін н затЪмъ 
уЪхавшій въ Италію. Онъ изучилъ богатые архпвы Флоренціп п от- 
крылъ этимъ дорогу, по котороіі шлп впослЪдствіи н другіе. Гапе умеръ
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въ 1840 году, но усііЪвъ закончнть своего труда. Третью часть его книги 
нанечаталъ уже фонь Ренмонъ. Названное послЪднее флорентійское 
нзданіе Вазари заключаетъ въ себі) нревосходное сопоставленіе всЬхъ имТ)в- 
шнхся къ том^ времени док^^ментальныхъ матеріаловъ, а книга Кондиви, 
изданная на сто лЪтъ раньше, снабжена прекрасными примЪчаніями раз- 
личныхъ авторовъ. Кое-какіе новые матеріалы удалось добыть также 
Харфоду, автору книги «ЬіГе оГ МісЬеІап^еІО))

Псторическіе документы о времени, взрастившемъ Микель-Анджело, 
чрезвычайно обильны. Ни отъ какой эпохи новЪйшей исторіи не оста- 
лось такихъ сильно и красиво нанисанныхъ мемуаровъ. Подъ перомъ 
современниковъ кажутся значительными и важными событія, которыя 
въ иной литературной передачЪ не обратили-бы на себя никакого вни- 
манія. Пзъ нихъ прежде всего слЪдуетъ назвать произведенія Макіа- 
велли. Съ безпристрастіемъ, особенно изумительнымъ потому, что онъ 
излагаетъ событія, въ которыхъ по большей части и самъ принималъ дЪя- 
тельное участіе, Макіавелли даетъ читателю отчетъ о затаенныхъ моти- 
вахъ, руководившпхъ исторпческой жизнью той эпохи. Языкомъ, не усту- 
пающимъ по силЪ языку лучшпхъ античныхъ писателей, передаетъ онъ 
политическія пдеи, волновавшія его время, ни въ чемъ не искажая при 
этомъ взглядовъ своихъ протпвниковъ. Макіавелли родился въ 1469 году 
(за три вЪка до Наполеона и Гумбольдта) и былъ старше Мпкель-Ан- 
джело лишь на нЪсколько лЪтъ. Однако, онъ умеръ въ то время, когда 
Микель-Анджело едва свершилъ двЪ третп своего жизненнаго пути. 
Если-бы личная жизнь Макіавелли соотвЪтствовала величію его духа, 
то его можно было-бы признать, на ряду съ Микель-Анджело, величай- 
шимъ человЪкомъ своего времени. Но отъ славы этой эиохи ему 
досталась только малая часть.

За нимъ идетъ Гвиччіардини, обладавшій гораздо болЪе цЪльнымъ 
и сильнымъ характеромъ, чЪмъ Макіавелли, но по своему литературномз^ 
дарованію стоявшій неизмЪримо ниже его. Гвиччіардинп занималъ съ 
раннихъ лЪтъ высокія общественныя положенія, и ему не приходилось, 
подобно Макіавелли, вести жизнь подчиненнаго, съ трудомъ урыва- 
ющаго свободные часы для размышленій и литературной работы. По 
всЪмъ вЪроятіямъ, онъ вращался въ болЪе широкихъ кругахъ, видЪлъ 
больше людей, больпіе событій, чЪмъ Макіавеллп. Онъ прпходилъ въ 
личное соприкосновеніе съ такими условіями общественности, которыя 
Макіавелли могъ наблюдать только со стороны. Но его взоръ былъ менЪе 
проницателенъ и скользилъ лишь ііо поверхности явленііі. Въ то время
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какъ Макіавеллн умЪлъ ііодинматьсл мыслыо до ііониманія общнхъ зако- 
новъ, р)ковод}іщи\ъ историческнми событіями, Гвиччіардини все объ- 
яснилъ только игрою злыхъ страстен. Силу ихъ онъ зналъ но собствен- 
ному оиыту. Онъ тоже умеръ раныне Микель-Лнджело, }^меръ насиль- 
ственноіі смертыо, которая была результатомъ его неразсчетливаго че- 
столюбія.

Третііі иисатель тоіі энохи, Джіовіо, занималъ высокій духовный 
ностъ въ РнмТ). Это былъ одинъ изъ льстецовъ, окружавшихъ тогда 
наііскін нрестолъ. деньги онъ, по собственному нризнанію, готовъ 
былъ на любой постуиокъ. Но онъ умЪлъ носить свою рясу съ внЪ- 
шннмъ достопнствомъ. Какъ участникъ тогдашнихъ интригъ, онъ имЪлъ 
возможность сообщить въ своихъ запискахъ много интереснаго о по- 
лптпческой жпзнн занпмающей насъ эпохп. Средп его обшпрныхъ исто- 
рпческихъ сочпненій есть двЪ краткія, но довольно цЪнныя біографіи 
Рафаэля п Микель-Анджело, наппсанныя по-латыни. По отношенію къ 
Микель-Анджело Джіовіо не былъ настроенъ особенно дружественно.

ЗатЪмъ слЪдуетъ Бембо, носпвшій, какъ и Джіовіо, духовный санъ, 
въ старостп получпвшій кардинальскую мантію, а въ молодостп бывшій 
авантюрпстомъ п однпмъ изъ безчисленныхъ возлюбленныхъ Лукреціи 
Борджіа. Онъ стоялъ выше Джіовіо, но въ моральномъ смыслЪ былъ не 
лучше его. Пнсьма его, изданныя въ нЪсколькпхъ томахъ, даютъ от- 
ран(еніе образа мыслей п настроеній высшпхъ круговъ тогдашняго 
общества. Онп явдяются образцомъ э-іегантной прозы времени упадка, 
льстпвой п безсодержательной, блистающей пышными словами, умЪющей 
за пламенной риторикой скрывать свой внутренній холодъ. Какъ и 
Джіовіо, онъ старался держаться ближе къ сильнымъ міра, сначала сдЪ- 
лавшпсь ихъ слугой, затЪмъ довЪреннымъ, потомъ другомъ, пока не 
сталъ имъ равнымъ.

СовсЪмъ изъ другой среды вышелъ Нардп. Зто былъ флорен- 
тійскій демократъ знатнаго происхожденія, подвергшійся изгнанію п на 
чужбннЪ наппсавшій исторію своего родного города. Онъ мягокъ, благо- 
роденъ, избЪгаетъ поспЪшныхъ сужденій, но полонъ непримпримой не- 
навпсти къ врагамъ свободы, потеря которой стопла ему такъ дорого. 
Кннгу свою онъ ппсалъ для такихъ-же, какъ онъ, гражданъ, нринпмав- 
шпхъ дЪятельное участіе въ полптической жпзнп Флоренціи п потому 
прекрасно знакомыхъ со всЪмп ея дЪлами.

Нерли является, наоборотъ, противнпкомъ свободы. Надъ нпмъ 
тяготЪетъ обвпненіе, будто по его доносу были изгнаны пзъ Флоренціи 
участники заговора, имЪвшаго цЪлью возстановленіе прежнеп незави- 
симости флорентійской республпки. Нерли былъ сторонникомъ водво- 
рившагося новаго порядка. Ему казалось желаннымъ безмятежное спо-
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койствіе, установіівшееся ііодъ віастью единоличнаго правителя. Онъ 
ненавпдЪлъ мятежп п возстанія, свободу-же прпзнавалъ только въ 
прошломъ. Ему и одинаково съ нимъ настроеннымъ флорентійцамъ 
было по сердцу, что новые герцоги происходили отъ Медичи, раньше 
терпЪвшпхъ постоянныя обпды отъ другой вЬтвп этой семьи. Изъ по- 
слЪдней п вышли два лица, занимавшихъ папскій престолъ и бывшихъ 
первымп нарушителями республпканской свободы Флоренціи. Благодаря 
этому обстоятельству стороннпки новыхъ герцоговъ п могли лицемЪрно 
выдавать себя за враговъ поработптелей Флоренціи, не опасаясь въ 
то-же время возстановпть страшную для нихъ свободу.

ПослЪднія вспышки борьбы за независимость изображаетъ въ 
своемъ трудЪ Сеньи. Книга его, оставшаяся непзвЪстной современни- 
камъ, наппсана хорошо, ясно п съ полной освЪдомленностыо по затрону- 
тымъ въ ней вопросамъ, но безъ того изящества и живости, какими от- 
мЪчены книги Нарди илп Гвиччіардини.

Кнпга Варки тоже не была напечатана, хотя и писалась по заказу 
самого герцога. Что-то, повпдпмому, не понравплось въ ней герцогу, 
такъ-какь онъ не далъ разрЪшенія на ея опубликованіе. Варки, совре- 
менникъ Вазарп и впдный членъ флорентійскаго общества, привык- 
шаго къ новоіі династіи, считался первымъ писателемъ при дворЪ 
герцога. На похоронахъ Микель - Анджело Варки произнесъ рЪчь. 
Онъ съ воодушевленіемъ говорилъ о прежней свободЪ Флоренціи и 
оплакивалъ ея гпбель. Но то были слезы историка, относящіяся лпшь 
къ свободЪ прошлаго и нисколько не касающіяся той новой Флоренціи, 
въ которой онъ жилъ. Онъ включилъ въ свою книгу всЪ свЪдЪнія, какія 
только можно было собрать о времени около 1530 года, но ему было 
не по силамъ ни освЪтить, ни даже связно изложить имЪвшійся въ его 
распоряженіи матеріалъ.

Насколько безпомощенъ былъ Варки въ обработкЪ находившагося 
у него въ рукахъ матеріала, показываютъ дошедшія до насъ ппсьма 
къ нему изъ Рима одного флорентійскаго изгнанника, Бузини. Въ 
нихъ Бузини свободно излагаетъ свои воспоминанія о 1527— 1531 го- 
дахъ. Письма эти—своеобразнЪйшее п, вмЪстЪ съ тЪмъ, типпчнЪйшее 
проявленіе флорентійскаго духа. Ѣдко п хлестко говоритъ онъ о лю- 
дяхъ и событіяхъ. Это былъ демократъ изъ знатной и гордой семьи. 
ПослЪ окончательнаго торжества свопхъ протпвнпковъ онъ предался въ 
РимЪ насмЪшливой апатіи по отношенію ко всЪмъ явленіямъ полптп- 
ческой жизни, какая овладЪла въ старости п душой Мпкель-Анджело, 
когда разбились всЪ его надежды. Людямъ той эпохп казалось, что 
навЪкп мпнуло время гражданской свободы.
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Любоііытііые матеріалы о Флореиціп того момепта содержатъ также 
донесенін венеціанскнхъ нословъ сноему нравнтельству. Э'го, конечно, 
слншкомъ с^бъектнвные, съ нартіііноіі рЬзкостыо наннсанные док^^менты, 
но составленные н освЪщенные безнрнстрастнымн людьмн, одннаково 
чуждымн обЪнмъ боровнінмся во Флоренцін гр}^ннамъ и имЬвшнми въ 
внду лншь интересы реснублнки св. Марка.

Краііне цЪннымн являются для насъ еще два нолярно нротиво- 
нолоиіныхъ 110 духу источника. Я говорю о сочиненіяхъ и нроновЪдяхъ 
Савонаролы н о дневннкахъ напскихъ церемонііімеіістеровъ Буркардо и 
Париса деп Граффи. Савонарола вводитъ насъ въ міръ ііророческаго оду-
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шевленія, а лЪтописцы папскаго двора—посвящаютъ насъ во всЪ по- 
дробности жизни Ватикана, начиная съ вопросовъ придворнаго церемо- 
ніала и кончая интимнЪйшими событіямп. Въ одномъ—героическіп пылъ 
человЪка, идущаго навстрЪчу грядущему нсторпческому перевороту, въ 
другихъ—наблюдательность, обращенная на застывшія явленія внЪшняго 
характера, дви/кимая однимъ лишь чувствомъ зависти.

Къ этому перечню надо добавпть множество сухпхъ хронпкъ п 
мемуаровъ, а также книгп разнороднаго содержанія, наппсанныя въ то 
время. ВсЪ онЪ содержатъ кое-какія свЪдЪнія, пмЪющія для насъ зна- 
ченіе. НЪтъ возможностн не только исчерпать, но п перечпслить эти 
источники. Приходится ограничиться лишь самымъ значительнымъ, са- 
мымъ выдающимся.



Съ такими-то матеріа.і.іми въ рукахъ прист^^палъ я къ составленію 
жизнеописанія Микель-Анджедо. Тогда было извЬстно, что въ архивЪ 
семьи Буонарроти хранится множество важныхъ писемъ и документовъ, 
но доступъ къ этому архив)^ былъ для всЬхъ закрытъ. Въ 1860 году 
умеръ послЪдній изъ Ііуонарроти. Онъ завЪщалъ свой архивъ Фло- 
ренціи. Особая комиссія опубликовала списокъ хранящихся въ немъ 
бумагъ. Тогда родилась надежда, что откроіотся, наконецъ, и сокровища, 
такъ долго хранившіяся подъ спудомъ. Но встало новое неожпданное пре- 
пятствіе: графъ Буонарроти обусловилъ свой даръ городу обязатель- 
ствомъ такь-же строго охранять тайну этого архива, никому ея не до- 
вЪряя, какъ она хранилась до этого. Итакъ, казалось, псчезла послБдняя 
надежда продолжать работу надъ постиженіемъ личности Микель-Анджело.

Однако, счастлпвый случай уберегъ нЬкоторую долю наслЪдія 
Буонарроти отъ этого строгаго запрета. Часть бумагъ попала въ соб- 
ственность Британскаго Музея. ЗдЪсь, конечно, уничтожились препят- 
ствія для изученія этихъ историческихъ сокровищъ, и мнЪ удалось 
прочесть обпіирную переписку Микель-Анджело съ тремя его коррес- 
пондентамп, а также и другіе важные документы. Манускрипты, пспи- 
санные четкой рукой Микель-Анджело, прекраспо сохранплись и читаются 
съ такою-же легкостью, какъ и печатный текстъ.

Въ Британскомъ МузеЪ мнЪ удалось использовать полтораста пи- 
семъ. Пр„ переработкЪ моей книги для новыхъ изданій, отъ второго 
до четвертаго, я вынужденъ былъ ограничиться лишь матеріаломъ, 
въ нихъ заключающимся. Но ко дню четырехсотлЪтія рожденія Ми- 
кель-Анджело была, наконецъ, напечатана большая часть ппсемъ и фло- 
рентійскаго архива, составившихъ вмЪстЪ съ письмами Британскаго 
Музея довольно объемистый томъ. Не могу при этомъ умолчать объ 
одномъ выводЪ, который я сдЪлалъ во время изученія этихъ писемъ: 
онъ все болЪе оправдывается, по мЪрЪ того какъ новые матеріалы, 
разоблачающіе новые факты, становятся достояніемъ науки.

ЧЪмъ больше я углублялся въ мою работу надъ л^изнеоппсаніемъ 
Микель-Анджело, тЪмъ больше открывалось передо мной путей, расхо- 
дящихся отъ этого человЪка во всЪ стороны или ведущихъ отъ явленій 
того времени къ его необъятной личности. Это не значитъ, что во всемъ 
сказывается его непосрсдственное вліяпіе, но вездЪ обнаружпвается связь 
его духовнаго развитія и творчества съ тЪмъ, что пропсходило вокругъ 
него. Все настоятельнЪе ощущалъ я необходпмость собрать свЪдЪнія обо 
всЪхъ событіяхъ, окружавпіпхъ его жпзнь, чтобы блпже подойтп къ нему 
и лучше понять его индивидуалыіость. МнЪ не разъ приходплось выслу- 
іпивать упрекъ въ томъ, что я назвалъ свою книгу «Жизнью Микель- 
Анджело», тогда-какъ, по содержаііію своему, она должна была-бы назы-
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ваться (сМикель-Анджело и его время». Но Микель-Анджело и со- 
бытія, имъ пережитыя, представляютъ одно нераздЪльное явленіе. 
ЧЪмъ выше духъ человЪка, тЪмъ шире поле его воспріятій, и все, что



іюпадаетъ въ границы этого поля, становится элементомъ его бытія. 
Поэтому каждый шагъ, которын я дЬлалъ въ изученіи Микель- 
Анджело, только явственнЪе обнаруживалъ нередо мноіо недостаточ- 
ность моихъ знаній. И всякій разъ, когда мн'Ь удавалось, наконецъ, 
охватить предметъ съ одной какой-нпбудь стороны, для меня тотчасъ- 
же выяснялось, со сколькихъ еще другихъ сторонъ необходимо изучить 
его, чтобы имЪть возможность выразить вЪрное о немъ сужденіе.

Масса свЬдЪній о сокровеннЬйшихъ мысляхъ Микель-Анджело 
и его интимнЬйшихъ связяхъ съ людьми, которую доставили намъ 
его письма, долікна была-бы, наконецъ, заставить замолчать чувство, 
говорящее, что, по сз^ществу, мы очень мало знаемъ о немъ. На 
самомъ-же дЬлЪ увеличивающіися запасъ документовъ больше запу- 
тываетъ, чЪмъ уясняетъ бывшее доселЪ темнымъ. Теперь намъ извЪстны 
такія вещи, о какпхъ не подозрЬвалп современники, стоявшіе очень 
блпзко къ самому Микель-Анджело. Мы знаемъ даже то, о чемъ забылъ 
п самъ Мпкель-Анджело, разсказывая свою жизнь Кондиви. И, все-же, 
людп, прпходившіе съ нимъ въ непосредственное общеніе, судили о 
немъ лучше насъ, хотя они п не были посвящены въ открывшіяся намъ 
тайны. То-же самое вЬдь мы ощущаемъ и въ нашемъ отношеніп къ 
Гёте. Относительно многихъ его произведеній мы можемъ теперь почти 
съ точностью опредЬлить день и часъ, когда они были впервые набро- 
саны, когда онъ отрывался отъ работы надъ ними, когда вновь прпни- 
мался за нее, и когда она была закончена. Мы, пожалуй, даже освЪдо- 
мленнЪе относительпо всего этого, когда сравнпваемъ даты, заключаю- 
щіяся въ его многочисленныхъ автобіографпческихъ письмахъ, нежели 
онъ самъ. Но что пользы въ этомъ? РазвЪ всЪ замЬтки гётевскихъ пи- 
семъ о заронсденіи замысла Ифигеніи могли-бы замЪнить хотя-бы нЪ- 
сколько строкъ этого стихотворенія, если-бы оно не дошло до насъ? 
Творчество художника гораздо болЬе возвышенно, чЬмъ земная его 
судьба. НрослЬдить открывающіяся намъ въ своихъ результатахъ про- 
явленія его духа по первоисточникамъ невозможно. Такую безпомощность 
испытываемъ мы даже по отношенію къ Гёте, хотя онъ п ушелъ отъ 
насъ такъ недавно, хотя его овЬвалъ воздухъ почтп общій съ нами, 
хотя мы имЪемъ отъ него вдесятеро больше писемъ, чЬмъ отъ Микель- 
Анджело. И если для того, чтобы почувствовать личность Гёте, нужно 
изучать не его рукописи, а его время и углубляться душой въ его поэзію, 
то насколько болЬе необходимо это по отношенію къ Мпкель-Анджело. 
Писательство не было его призваніемъ, письма свои онъ почти всегда 
приспособлялъ къ облику адресата и рЪдко открывалъ въ нихъ свое сердце 
съ той полнотой, съ какою онъ дЬлалъ это въ своихъ пропзведеніяхъ, 
поступкахъ и даже въ своихъ стихахъ. Корреспонденція Микель-Анджело
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почтн но отражаетъ теченій 6}рлившей вокругъ него жнзнн, его нечален но 
новод}’ неудачъ, его надеждъ на будз^щее. Правда, нЪкоторыя нзъ чертъ 
его лнчностн, о которыхъ раньше можно было тодько съ трудомъ дога- 
дываться, выстз’наютъ въ ней съ бодьшою остротою, но онЪ нрорываются 
ночтн всегда но новоду маловажныхъ обстоятельствъ. Пнсьма Мнкель-Ан- 
джелодаютъ, конечно, очень много цЪннаго. Какъ только нознакомншься съ 
ннмн, онн становятся нераздЬльной частью его лнчностн. Но все-же, 
будь въ нашемъ распоряженін только его творенія, біографія Конднви 
н нсторія Флоренцін и Рима, мы могли-бы уже изъ одного этого матеріала 
возсоздать во весь ростъ личность великана. Все-же остальное помогаетъ 
лишь отдЪлкЬ мелочей, ннсколько не вліяя на общую композицію 
фигуры.

Поэтому еще неопубликованные матеріалы флорентійскаго архива 
не прнвлекаютъ къ себЬ уже того любопытства, съ какимъ цЪнители 
Микель-Анджело нЪкогда ожидали напечатанія его писемъ. Говорятъ, 
что хранится еще болЪе тысячи адресованныхъ къ нему посланій. Не- 
сомнЪнно, н они могли-бы дать намъ болЪе точныя свЪдЪнія о датахъ 
возникновенія его произведеній и срокахъ, въ продолженіе которыхъ онъ 
надъ ними работалъ. КромЪ того, изъ нихъ мы узнали-бы подробно о 
нЪкоторыхъ внЪшнпхъ событіяхъ въ жизни Мпкель-Анджело, почти 
совсЪмъ намъ неизвЪстныхъ или извЪстныхъ слпшкомъ мало. Однако, 
по всей вЪроятности, съ этими письмами случилось-бы то-же самое, что 
и съ прежними. Лишь только свЪдЪнія, съ такой настойчпвостью разы- 
скиваемыя, попадутъ въ наши руки, мы постараемся отставить ихъ отъ 
себя подальше, такъ-какъ почувствуемъ, что они своимъ мелочнымъ со- 
держаніемъ только затемняютъ четкій образъ художника.

Эти недоступные для насъ матеріалы были, конечно, открыты для 
флорентійскпхъ ученыхъ, и этому обстоятельству и обязана, главнымъ 
образомъ, свонмъ крупнымъ значеніемъ біографія Мпкель-Анджело, на- 
писанная Авреліо Готти въ 1876 году. Въ ней я нашелъ много такого, 
что безъ нея осталось-бы для меня совершенно неизвЪстнымъ. Благодаря 
этимъ своимъ цЪннымъ качествамъ книга Готти должна быть выдЪ- 
лена изъ чпсла всЪхъ работъ, появившихся въ Италіи, Франціи п Гер- 
маніи ко дню празднованія четырехсотлЪтняго юбнлея рожденія Микель- 
Анджело.
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Ъ  1250 году Симоне Каносса, родоначальникъ 
семьи Буонарроти,, поселился во Флоренціи 
и вскорЪ за выдающіяся услуги, оказанныя 
городу, былъ награжденъ правами при- 
роднаго флорентійскаго гражданина. Будучп 
вначалЪ гибелиномъ, онъ впослЪдствіи пе- 
решелъ на сторону гвельфовъ и потому измЪ- 
нилъ цвЪта своего родового герба: бЪлую 
собаку съ костью въ зубахъ на красномъ 
полЪ онъ замЪнилъ золотою собакою на го- 
лубомъ полЪ. Къ этпмъ гербовымъ знакамъ 

флорентійская Спньорія добавила ему пять лилій и пілемъ съ двумя 
бычачьимп рогами, золотымъ и голубымъ. Такъ разсказываетъ Кондиви.

Въ /килахъ Симоне, происходившаго отъ графскаго рода Каносса, 
сообщаетъ далЪе тотъ-же авторъ, текла императорская кровь. Родона- 
чальницен эгнхъ графовъ была, будто-бы, Беатриче, сестра императора 
Генриха Второго. Оппсанный выше гербъ находптся въ палаццо фло- 
рентійскаго подесты, гдЪ онъ, по распоряженію Симоне Каноссы, вмЪстЪ
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съ другпми гербами былъ высЪченъ изъ мрамора. Фамилія-же Буонар- 
роти ироизошла, ио сдовамъ Кондиви, слЪд} ющимъ образомъ: по семейной 
традиціи это имя давалось каждом^ первенцу при крещеніи, и, такимъ 
образомъ, оно стало какъ-бы прозвищемъ всего рода. Наконецъ, по ка- 
кому-то недосмотру, оно замЪнило въ офиціальныхъ документахъ на- 
стоящее имя семьи—Каносса.

Повидимом}^, Кондиви почерпнулъ эти свЪдЪнія изъ разсказовъ 
своего ирестарЪлаго ^'чителя, и, слЪдовательно, самъ Микель-Анджело 
вЪрилъ, что въ жилахъ его течетъ императорская кровь. Буонарроти крЪпко 
держались семейныхъ традицій. Но флорентійскіе историки, несмотря на 
всЪ изысканія, не могли найти никакихъ указаній на существованіе Си- 
моне Каноссы, бывшаго около 1250 года подестой города. Упоминаній 
0 немъ нЪтъ даже п въ семейныхъ документахъ графовъ Каносса. Да и 
гербъ Симоне, какъ его описываетъ Кондиви, ничЪмъ не похожъ ни на 
гербъ графовъ Каносса, ни на гербъ рода Буонарроти. ПослЪдній пред- 
ставляетъ изъ себя двЪ золотыхъ перекладины на голубомъ полЪ и ни- 
чЪмъ не напомпнаетъ золотой собаки съ костью въ зубахъ.

Эта вымышленная собака даетъ нЪкоторую разгадку всей басни. 
Въ средніе вЪка существовалъ своеобразный способъ символическаго тол- 
кованія словъ. Собака (сапіз) съ костью (оз) въ зубахъ (оз) могла тЪмъ-же 
путемъ привести къ имени «Каносса», какимъ доминиканскіе монахи 
(сіотіпі сапб8) превратилпсь- въ «собакъ Господа». Но много существеннЪе, 
чЪмъ объясненія этой легенды, то обстоятельство, что престарЪлый, де- 
мократическп настроенный Микель-Андн(ело, ярый сторонникъ гвельфовъ, 
похваляется своимъ происхожденіемъ отъ древней гибелинской высшей 
знати, и что, какъ свидЪтельствуетъ сохранпвшееся письмо одного изъ 
Каносса отъ 1520 года, графскій родъ допускалъ его достовЪрность. 
Графъ Александръ Каносса величаетъ Микель-Анджело въ ппсьмЪ къ 
нему своимъ достоуважаемымъ родственникомъ, рагепіе опогаіо, при- 
глашаетъ его къ себЪ, проситъ смотрЪть на домъ его семьн, какъ на 
свой собственный, и доходитъ даже до того, что называетъ его Мпкель- 
Анджело Буонарроти да Каносса.

Буонарроти, или, какъ сами они называли себя, Буонарротп Си- 
моне, были однимъ пзъ знатнЪйшпхъ флорентійскихъ родовъ. Ихъ имя 
часто встрЪчается въ спискахъ должностныхъ лицъ города. Въ 1456 году 
дЪдъ Микель-Анджело засЪдалъ въ Спньоріп, въ 1473 году отецъ его 

• былъ членомъ коллегіи Вііопиотіпі, комитета изъ двЪнадцатп гражданъ, 
игравшаго роль совЪта при Синьоріи. Въ слЪдующемъ году онъ 
былъ назначенъ подестой двухъ небольшпхъ укрЪпленныхъ городковъ, 
Кіузи и Канрезе, лежавшпхъ въ долинЪ Сингарны, незначптельнаго при- 
тока Тибра. Тибръ беретъ начало тоже неподалеку отъ этихъ городковъ
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н представляѳтъ до сліииін сь Сиіігарііой совсЬмъ иеболыііз^ю рЪчк) .̂ 
МЪстиость здЬсь гористая.

Отець Микель-Аид/кело, Людовико, отііравился изъ Флореицін иа 
мЪсто своего сл^жеиія. Жеиа его, Фраическа, ііроисходившая тоже и -іъ  

знатиой семыі, соировождала своего мужа ві> этомъ и^теиіествіи верхомъ, 
несмотря на свою беремеиность. Э'га поЪздка могла стать роковой для 
матери II для ребенка, такъ-какъ Фраическа уиала съ лошади и, заиу- 
тавшись въ стремеиахъ, волочилась нЪкоторое время по землЪ. Ио это 
ироисшествіе не имЪло вредныхъ послЪдствій, и 6 марта 1475 года, въ 
два часа пополуночи, оиа родила мальчпка, которому ирп крещеніи дали 
пмя Микель-Анджело. Это былъ уже второй ребенокъ Франчески, хотя 
еіі было въ это время всего девятнадцать лЪтъ. Людовпко-же шель 
тридцать первый годъ. Отца Людовико уже не было въ живыхъ, но мать 
его, мона Лезандра (пли мадонна Александра), шестидесятилЪтняя ста- 
рушка, была еще жива.

Въ 1476 году, съ окончаніемъ срока своего избранія, Людовико 
вернулся во Флоренцію. Маленькій ‘ Микель-Анджело былъ оставленъ 
въ трехъ миляхъ отъ Флоренціи, въ Сеттиньяно, гдЪ у Буонарроти было 
небольшое имЪніе. Ребенка отдали на попеченіе кормплицы, жены 
каменотеса. Сеттпньяно лежитъ среди горъ. Микель-Анджело любплъ 
впослЪдствіи шутя говорпть, что нЪтъ нпчего удпвительнаго въ его 
склонности къ скульптурЪ и архитектурЪ, такъ-какъ онъ впиталъ ее въ 
младенчествЪ съ молокомъ своей кормплицы. Въ Сеттиньяно еще въ 
прошломъ вЪкЪ показывали первые наброски мальчика, сдЪланные имъ 
на стЪнахъ дома, гдЪ онъ росъ. Продолженіе этихъ попытокъ можно было 
видЪть въ нижнемъ этажЪ его родптельскаго дома во Флоренціп. Ми- 
кель-Анджело сталъ рпсовать съ того самаго дня, когда научплся вла- 
дЪть своимп руками.

Съ годами семья Людовико Буонарроти умножилась. Братья Мп- 
кель-Анджело готовилпсь къ торговой дЪятельности, обычной карьерЪ 
флорентійцевъ. Самого-же Микель-Анджело родителп хотЪлп сдЪлать 
ученымъ и отдали въ школу Франческо изъ Урбино, преподававшаго фло- 
рентійскому юношеству грамматику. Будущій худолшикъ немногое вы- 
несъ изъ этой школы. Онъ отдавалъ все свое время рпсованію п по- 
стоянно вертЪлся въ мастерскихъ мЪстныхъ худолшпковъ.

ЗдЪсь онъ познакомплся п близко подру/кплся съ Франческо Гра- 
наччи, красивымъ и чрезвычайно даровитымъ мальчикомъ, бывшимъ 
лЪтъ на иять старше Микель-Анджело. Граначчи былъ въ то время 
ученикомъ художнпка Доменико Гирландайо, плп, какъ говорятъ во Фло- 
ренціи, Грилландайо. Подъ вліяніемъ своего друга Микель-Анджело за- 
бросилъ ученіе и рЪшилъ сдЪлаться жпвописцемъ. Отецъ его и братья
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отца, гордые флорентіііскіе купцы, въ глазахъ которыхъ жіііюгііісь была 
ннзкимъ и невыгоднымъ ремесломъ, п}^стнли въ ходъ всЪ средства }61}- 
жденія вплоть до побоевъ. 11о Міікель-Анджело остался непреклоннымъ,

М • Уоплго^лпш-ріірг^іпыі-<ІПіЮ
Н ЕИ ЗВ . А В Т О Р А . БРИТАН. ЗІУЗЕЙ.

ФАНТЛСТНЧЕСКІЙ НАБРОСОКЬ ПОРТРЕТА 
МІІКЕЛЬ-АІІДЖЕЛО.

и 1 апрЪля 1488 года Людовико Буонарроти подписалъ контрактъ, со- 
гласно которому сынъ его пост^^палъ на три года въ }ченье къ масте- 
рамъ Доменико и Давиду Грилландайо. ІЗъ теченіе этого временп онъ 
долженъ былъ обучаться рисованію, живоппси п др}тіімъ предметамъ. 
Платы за ученіе тогда не существовало. Наоборотъ, учптеля обязыва-



лісь иыіілачивать своему учеиику шесть зодотыхъ за иервый годъ, 
восемь за второіі и десять за третій. Микель-Андже.іо было всего че- 
тырнадцать лЪі"ь, когда въ иервый разъ онъ настоялъ на осущесгвіенін 
своей води.

ІІнтересно, что хотя Микель-Анджело въ іоности такъ страстно 
желалъ сдЪлаться живоиисцемъ, въ зрЪломъ возрастЪ въ немъ ііробуди- 
лось то-же иренебрежительное отношеніе къ людямъ, занимающимся 
этимъ искусствомъ, какое въ свое время выказывали старшіе члены его 
семьи. Въ молодости онъ называлъ себя «Микель-Анджело, скульпторъ», 
а въ старости очень сердился, если его такъ титуловали. Бъ одномъ 
нисьмЪ изъ Рима къ илемяннику своему онъ жалуется, что какой-то 
флорентіецъ осмЪлился такъ обозначить его имя на адресЪ нисьма. 
Онъ заявляетъ, что извЪстенъ въ РимЪ, какъ Микель-Анджело Буонар- 
роти, а не какъ скульпторъ Микель-Анджело, что онъ никогда не 
держалъ открытоп художественной мастерской, щадя доброе имя своего 
отца и братьевъ, и что, если онъ и поступилъ на службу къ папскому 
двору, то лишь потому, что это было неизбЪншо.

Доменпко Гпрландайо былъ главнымъ хозяиномъ мастерской, 
куда поступилъ юный Микель-Анджело, и считался лучшимъ во Фло- 
ренціи живописцемъ. Какъ разъ въ это время онъ предпринялъ огромную 
работу. Ему было поручено заново расписать хоры въ церкви Санта 
Маріа Новелла. Дождевые потоки, проникавшіе внутрь церкви черезъ 
испортившуюся отъ старости крышу, сильно испортили старыя фрески, 
написанныя въ манерЪ Джіотто художникомъ Орканья, строителемъ такъ 
называемой Лоджіи деи Ланци, открытой галлереи возлЪ палаццо Синьоріи. 
Флорентійская семья Риччи, по традиціи заботившаяся о благолЪпіи 
Этихъ хоровъ, отказалась реставрировать ихъ, испугавшись большпхъ 
расходовъ. Каждая знатная семья имЪла свою капеллу въ одной изъ 
городскихъ церквей, гдЪ она хоронила своихъ покойниковъ. Украшеніе 
капеллы являлось, поэтому, вопросомъ семейной чести. Такъ-какъ 
Риччи, отказавшись отъ реставраціи, не хотЪли ни за что уступііть 
другимъ свои традиціонныя права и не позволяли никому произвести 
необходимыя работы по возстановленію поврежденной живописи, то 
фрески Орканьи были предоставлены своей судьбЪ и прпходили въ 
чрезвычайно жалкое состояніе. Наконецъ, Торнабуони, одна изъ бога- 
тЪйшихъ семей во Флоренціи, предложили принять всЪ расходы по 
реставраціи на свой счетъ, не требуя взамЪнъ никакихъ правъ на поль- 
зованіе хорами и даже обЪщая съ особой роскошью подновить находпв- 
шійся на хорахъ семейный гербъ Риччи. ПослЪдніе согласплпсь на это. 
Работа была передана Гирландайо. Художникъ потребовалъ 1.200 золо- 
тыхъ вознагражденія и еще 200 добавочныхъ, если ему удастся вполнЪ
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}Довлетворнть своихъ заказчпковъ. Въ 1485 іоду началіісь работы на 
хорахъ Санта Маріа ІІовелла.

Канелла эта нредставляеі^ъ собой четырех}гольн}іо сводчат^ю 
галлерею, за средннмъ кораблемъ церквіі, отдЪленную отъ него верхнею 
частью высокаго алтаря, нозадіі котораго она находіітся. Задняя ея 
стЪна ночтн вся занята больнііімъ окномъ, такь-что расннсать фре- 
скамн н}жно было только остальныя двЬ стЪны, снрава н слЬва 
отъ входа. Зги стЬны были раздЬлены вь горнзонталыіомъ нанра-

лошиико гпр.ілішііо. с. маріа иопЕ.иА. ф.іореіщія.

РОЖДЕНІЕ СВ. ІОАІІІІА КРЕСТНТЕЛЯ.

вленіи на длинныя части п должны были быть сверху донизу за- 
полнены композпціями а1 Ггсзсо на темы библеііскоіі псторіи. Зто 
значитъ, что картпны должны были носить библеііскія названія, но на 
самомъ д'Ьл Ь он'Ь пзображали груііпы пзвЬстныхъ и неизвЪстныхъ фло- 
рентійскихъ красавпць, знаменптостей, мужчинъ, женщпнъ п пхъ дЪтей, 
смотря по тому, чего требовалп обстоятельства. ВсЪ эти фпгуры наря- 
жены вь соврсмепныя художнпку одежды и сгруппированы такъ, будто 
событіе, пзображенное на картпнЬ, пропсходило нЪсколько дней назадъ 
на ^лицахъ Флоренціп плп въ одномъ пзъ ея домовъ. Такая не пстори- 
ческая манера трактовапія сюжетовъ (]в. Ііисанія прпслща псякой эпохЬ



мощнаго и нанвнаго развитія иск^сства. Рембрандтъ номЪстилъ Марію 
въ хдЪвЪ, ничЬмъ не отличающемся отъ голландскихъ скотныхъ дво- 
ровъ его времени, а Рафаэль изобразилъ ее среди развалинъ древняго 
римскаго зданія, мимо которыхъ онъ, вЬроятно, ежедневно нроходилъ.

Вазари приводитъ любоиытныя свЪдЪнія объ этихъ фрескахъ 
Гирландайо. Въ его время еще помнили людей, на нихъ изображен- 
ныхъ. ЗдЪсь мы видимъ всю семью Торнабуони, отъ старшаго ея 
члена до самаго младшаго, видимъ Медичи и ихъ свиту. Тутъ
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находятся Марсиліо Фичино, философъ платонической школы, вос- 
питанникъ стараго Козимо, Анджело Полиціанъ, поэтъ, филологъ и 
воспитатель дЪтей Лоренцо деи Медичи, и другіе знаменитые люди 
тогдашней Италіи. Среди женщинъ, на картинЪ, представляющей встрЪчу 
Маріи и Елизаветы, изображена прелестная Джиневра деи Бенчи, 
красивЪйшая изъ флорентійскихъ женщинъ того временп. ДалЪе, 
у родильнаго ложа св. Анны толпятся другія извЪстныя дамы въ 
роскошныхъ туалетахъ. Одна съ фруктами и вйномъ въ рукахъ, при- 
несенными, по итальянскому обычаю, въ даръ родильницЪ. На другой 
картинЪ Доменико изобразилъ самого себя и своего брата.
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Семейные портреты Медичи мы встрЪчаемъ во многихъ мЪст- 
ностяхъ Итадіи. Такъ на одной картинЪ въ пизанскомъ Кампо Санто 
старый Козмо иди Козимо, какъ произносятъ его имя фаорентійцы, со 
своей семьей и з^ченой свитой, изображенъ въ видЪ царя Нимврода, даю- 
щаго поведЪніе строить вави.іонск)^ю башню. На заднемъ планЪ виднЪется 
панорама Вавиіона. Она выполнена со множествомъ архитект^рныхъ 
подробностей, по мотивамъ, искусно заимствованнымъ отъ римскихъ и 
флорентійскихъ зданій.

Такимъ образомъ, Микель-Анджело, съ первыхъ своихъ шаговъ 
на художественномъ поприщЪ, очз^тидся въ атмосферЪ бодьшой работы. 
Однажды, когда старшіе мастера ушли домой, онъ нарисовалъ возведен- 
ные въ церкви лЪса съ работавшими на нихъ людьми. Рисунокъ бьиъ 
необыкновенно правиленъ, и, увидЪвъ его, восхищенный Доменико вос- 
кликнудъ, что онъ самъ не могъ-бы сдЪлать его лучше. ВскорЪ, однако, 
успЪхи Микель-Анджело стали такъ значительны, что восхищеніе учителя 
смЪнилось завистью. Гирландайо нЪсколько смутился. Въ немъ проснулось 
чувство ревности, которое уже не разъ пробуждалось въ художникЪ при 
подобныхъ-же обстоятельствахъ. Данный случай оказался только наиболЪе 
яркимъ. Около этого времени Микель-Анджело пишетъ свою первую кар- 
тину. При оживленныхъ сношеніяхъ, существовавшихъ тогда между Фло- 
ренціей и Германіей, было вполнЪ естественно, что нЪмецкія картины и 
гравюры попадали въ Италію. Микель-Анджело сталъ копировать масля- 
ными красками и въ увеличенномъ размЪрЪ гравюру Мартина Шон- 
гауера, изображающую искушеніе св. Антонія. Картина эта сохранилась 
и до нашихъ дней и, по однимъ свЪдЪніямъ, хранится въ галлереЪ 
семьи Бьянкони въ БолоньЪ, а по другимъ—находится въ рукахъ скуль- 
птора де Трикети въ ПарижЪ (хотя непонятно, какъ могла она очутиться у 
него). Гравюра ПІонгауера хорошо извЪстна. Со стороны композиціи 
она представляетъ, несомнЪнно, одну изъ лучшихъ работъ этого худож- 
ника и исполнена съ богатствомъ воображенія, ничЪмъ не уступа- 
ющимъ самымъ смЪлымъ нидерландскимъ работамъ въ томъ-же родЪ. 
Сонмъ страшныхъ чудовищъ унесъ св. Антонія въ воздухъ. ^ м л я  
осталась далеко внизу, виднЪется только вершина скалы въ одномъ углу 
картины. Восемь бЪсовъ тЪсно окружили бЪднаго отшельника и терзаютъ 
его. Одинъ впился ему когтями въ волосы, другой въ лицо, третій схватилъ 
Евангеліе, висящее на шнуркЪ у пояса, четвертый вырываетъ посохъ изъ 
рукъ— ему помогаетъ пятый. Остальные вцЪпились въ одежду Антонія, 
гдЪ кто могъ. БЪсы носятся въ неистовой пляскЪ вокругъ святого, 
надъ нимъ и подъ его ногами. Весь животный міръ ограбленъ для 
того чтобы украсить жителей преисподней. Копыта, рога, клыки, хвосты, 
когти, все, чтд есть звЪринаго въ природЪ, въ фантастическомъ смЪ-



шенін смотрнпэ на насъ съ этой картнны. Но такъ-какъ въ обіикЪ 
этихъ дьяволовъ бодьше всего рыбьихъ чертъ, то Микель-Анджело, 
чтобы не ногрЪшить иротивъ природы, ходилъ на рынокъ и нрисма- 
тривалси къ продаваемымъ тамъ рыбамъ. Такимъ образомъ ему удалось 
напнсать эамЪчательн^ю картину. Гирландайо, однако, сталъ выдавать ее 
за произведеніе, вышедшее изъ е г о  мастерской, утаивая имя автора 
и даже приписывая ее своей кисти, на что, впрочемъ, ему давали право 
обычаи того времени. Гирландайо, вообще, сталъ сильно тревожиться по 
поводу необычайныхъ успЪховъ Микель-Анджело. Онъ пересталъ пока- 
зывать ему свои эскизы, съ которыхъ охотно позволялъ копировать 
остальнымъ ученикамъ. ВскорЬ послЪ этого Микель-Анджело сыгралъ 
надъ своимъ учителемъ обидную для него шутку. Доменико какъ-то 
далъ ему для копированія одинъ изъ старыхъ своихъ рисунковъ на 
пожелтЬвшей отъ времени бумагЪ. Черезъ нЪкоторое время Микель- 
Анджело возвратилъ рисунокъ учителю, который спокойно принялъ 
его. Тогда Микель-Анджело, среди смЪха товарищей, открылъ свой 
обманъ. Онъ такъ похоже скопировалъ рисунокъ и такъ удачно прокоп- 
тилъ слегка бумагу, что Гирландайо не смогъ отличить работы ученика 
отъ своей собственной. Отношенія между учителемъ и ученикомъ окон- 
чательно испортились, и разрывъ долженъ былъ произойти неминуемо. 
И онъ дЪйствительно произошелъ еще до истеченія обусловленныхъ въ 
контрактЪ трехъ лЪтъ и къ тому-же при очень благопріятныхъ для Ми- 
кель-Анджело обстоятельствахъ: на него обратилъ вниманіе Лоренцо деи 
Медичи, внукъ Козимо, правившій тогда во Флоренціи.

96

ГЕРБЪ БУОНАРРОТИ.



1 С О З М М О  ж



А\Ж

АЗСМАТРИВАЕМАЯ, какъ государство, Фло- 
ренція представдяда союзъ торговыхъ до- 
мовъ съ домомъ Медичи во гдавѢ. Отно- 
шеніе между этими домами устанавливалось 
само собою. Власть въ рукахъ Козимо, ко- 
торый удачно игралъ роль незаинтересован 
наго, отстранившагося отъ общественныхъ 
дЪлъ гражданина, быда не менЪе прочна, 
чЪмъ есди-бы онъ былъ офиціадьнымъ 
правителемъ Флоренціи. ПослЪ него пра-
вилъ сынъ его Пьеро. Этотъ переходъ

власти представлялся всЪмъ столь-же естественнымъ, какъ и то, что
Пьеро унаслЪдовалъ отъ отца его торговое дЪло. Несмотря на тЪлес-
ную и духовную слабость, заслужившую ему прозвище «параличнаго», 
онъ въ теченіе всей своей жизни стоялъ во главЪ флорентійской респу- 
блики. ПослЪ смерти Пьеро его мЪсто заняли сыновья его Лоренцо и Джіу- 
ліано. Эта перемЪна и произвела замЪшательство въ дЪлахъ дома.



По внутреннимъ своимъ качествамъ Медичи остались простыми 
купцами, но съ внЪшней стороны они приняли новый тонъ. Козимо 
однажды подвергся изгнанію изъ Флоренціи. Онъ опіравплся тогда въ 
Венецію, гдЪ былъ встрЪченъ какъ признанный флорентійскій герцогъ. 
Флорентійцы скоро замЪтили, что, въ с^^щности, онъ увезъ съ собою 
величіе Флоренціи, и призвали его обратно на родину. Тогда онъ

98

В А З А Р И . ЛОРЕНЦО МЕДИЧИ. ФЛОРЕНЦІЯ.

сталъ фактическимъ диктаторомъ, но открыто выступалъ лишь въ дЪ- 
лахъ, не имЪвшихъ явнаго отношенія къ государственному управле- 
нію. Онъ призывалъ во Флоренцію ученыхъ, строилъ церкви и мо- 
настыри, учреждалъ цЪнныя библіотеки, своею щедростью привлекалъ 
къ себЪ народныя симпатіи. Въ политическихъ-же вопросахъ за него 
орудовали его друзья. Достаточно посмотрЪть на его лицо, извЪстное по 
множеству портретовъ, на которыхъ онъ изображенъ въ различныхъ



возрастахъ, чтобы понять натуру этого человЪка. Высокія, далеко захо- 
дящія на тонко очерченный лобъ брови, длинный, нЪсколько утолшаю- 
щійся книзу носъ, рогь съ тонкими, недовЪрчиво сжатыми и немного 
выпяченными г}^бами, энергичный, крЪпкій подбородокъ все говоритъ о
разсчетливомъ }̂ мЪ.

Пьеро, его преемникъ, совершилъ много ошибокъ за время своего

Б О Т т Ч Е Л И . ДЖІУЛІАНО МЕДИЧИ. Б Е Р Ш Н Ъ .

правленія, и, тЪмъ не менЪе, положеніе его ни разу не пошатнулось. 
Это ясно свидЪтельствуетъ о томъ, что партія, группировавшаяся вокругъ 
Медичи, была достаточно сильна, чтобы удержать въ своихъ рукахъ 
власть даже при неспособномъ вождЪ. Лоренцо, сынъ Пьеро, пошелъ 
по стопамъ своего дЪда и замЪтно поднялъ вліяніе своей семьи. 
Борьба, которую онъ велъ, была жестока и полна опасностей. Брату его 
Джіуліано она стоила жизни. Это показываетъ, какимъ надо было обла-
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дать мужѳствомъ, чтобы стоять во гдавЪ такого государства, какъ фло- 
рентійская республика.

Джіуліано погибъ въ 1478 году. Микель-Анджело было тогда всего 
два года, и онъ находидся еще въ Сеттиньяно. Поэтому врядъ-ли можно 
причислить заговоръ Пацци, сіЪдствіемъ котораго явилось это убійство, 
къ событіямъ, пережитымъ Микель-Анджедо въ дЪтствЪ. Однако, исторія 
этого заговора гіубоко характерна д і я  Флоренціи того времени, и раз- 
сказать о немъ необходимо, чтобы дать ясное представленіе о положеніи, 
въ какомъ находился Лоренцо, когда установились отношенія между 
нимъ и Микель-Анджело.

Уже Козимо старался ослабить враждебное для Медичи вліяніе 
могущественной во Флоренціи семьи Пацци, выдавъ свою внучку Бьянку, 
сестру Лоренцо и Джіуліано, за Гвильельмо, единственнаго наслЪдника 
всЪхъ богатствъ дома Пацци. Онъ надЪялся такимъ путемъ объединить 
интересы обЪихъ семей. Однако, Пацци и послЪ этого держали себя 
въ сторонЪ, сохраняя свою самостоятельность, такъ-что Лоренцо и Джіу- 
ліано пришлось, когда они стали правителями Флоренціи, серьезно 
задуматься надъ тЪмъ, какъ устранить опасное соперничество. Въ этомъ 
отношеніи Медичи не знали отступленій: съ ревнивой чуткостью слЪ- 
дили они за тЪмъ, чтобы ни одинъ домъ во Флоренціи не сравнялся 
съ ними своимъ богатствомъ — этимъ ключомъ къ власти. Когда могу- 
щество какой-нибудь семьи становилось угрожающимъ, они безъ оглядки 
вступали въ борьбу съ нею, предоставляя судьбЪ рЪшить, кому выйти 
побЪдителемъ.

Лоренцо пустилъ въ ходъ все свое вліяніе, чтобы склонить пра- 
вительство города принять мЪры, ограничивающія вліяніе Пацци. Во 
Флоренціи силою вещей установилось, что патриціанскіе роды обла- 
дали преимуществами, выходившими за предЪлы закономъ устано- 
вленныхъ правъ. Эти преимущества были отняты у Пацци. ПослЪдніе 
не проронили ни одного рЪзкаго слова. По Медичи насторожились, ожи- 
дая мщенія.

Въ это-же время по отношенію къ семейству Пацци была учинена 
вопіющая несправедливость. Жена одного изъ Пацци должна была уна- 
слЪдовать имущество своего умершаго отца. Но одинъ пзъ родственни- 
ковъ его противозаконно завладЪлъ частью наслЪдства. Начался судеб- 
ный процессъ, который несомнЪнно долженъ былъ рЪшиться въ пользу 
обиженной женщины. Вдругъ издается новый законъ, п судъ рЪ- 
шаетъ вопросъ въ пользу захватчика. Это было дЪломъ Лоренцо. Онъ 
хотЪлъ, чтобы матеріальныя средства Пацци не были сосредоточены 
въ однЪхъ рукахъ. Даже самъ Джіуліано указывалъ брату всю неспра- 
ведливость сдЪланнаго имъ шага, но высшія соображенія взяли пере-
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вЬсъ, и Лоренцо не уступндъ. Онъ былъ молодъ, нылокъ, отваженъ и 
хотЪлъ идти нанроломъ.

ВскорЪ разразилась 6}^ря. Пацци нѳ нодавали и вид^, что замы- 
шляютъ что-лпбо протпвъ Медичи, но ковали оружіе въ РимЪ. У нихъ, 
какъ и у Медичи и другихъ флорентійскихъ домовъ, былъ въ РимЪ 
банкъ. Франческо Пацци, руководившій его дЪлами, былъ въ л^^чшихъ 
отношеніяхъ съ домомъ Ріаріевъ, изъ котораго происходилъ сидЪвшій 
въ то время на аностольскомъ престолЪ папа. Сиксгь IV  ненавидЪлъ 
Медичи и давно таилъ желаніе какъ-нибудь сосчитаться съ ними. 
На мЪсто недавно умершаго пизанскаго архіепископа онъ назначилъ 
человЪка, враждебно настроеннаго къ семьЪ Медичи, но послЪдніе 
не впустнли его въ Пизу. Въ РимЪ тогда' рЪшили, что, если папа хо- 
четъ имЪть покой, то надо уничтожить Медичи во Флоренціи. Ріаріи 
и Франческо набросали планъ совмЪстныхъ дЪйствій. Къ заговору 
былъ привлеченъ пизанскій архіепископъ и престарЪлый Якопо, 
глава флорентійской семьи Пацци. Самъ папа разсЪялъ сомнЪнія по- 
слЪдняго въ личной съ нпмъ бесЪдЪ. Начальникъ папскихъ войскъ, 
Джіованбаттиста да Монтесекко, былъ отправленъ во Флоренцію, чтобы 
на мЪстЪ разузнать, какъ, гдЪ и когда удобнЪе убить братьевъ Ме- 
дпчи, обоихъ-ли вмЪстЪ, или каждаго отдЪльно. На всякій случай 
онъ раздЪлилъ свое войско на небольшіе отряды п окружилъ ими Фло- 
ренцію такъ, чтобы, по данному сигналу, они могли со всЪхъ сторонъ 
напасть на городъ и быстро овладЪть имъ. Кардиналъ Ріаріо лично 
ввелъ во Флоренцію черезъ городскія ворота заговорщиковъ вмЪстЪ со 
своей многочисленной челядью.

Прибытіе такогр высокопоставленнаго лица, какъ кардиналъ, было 
значительнымъ событіемъ. Въ его честь устроили празднество, на которое 
были приглашены и оба Медичи. Этимъ случаемъ рЪшено было восполь- 
зоваться для приведенія заговора въ исполненіе. Но незадолго до начала 
пиршества Джіуліано прислалъ извинёніе въ томъ, что не можетъ при- 
быть. ВслЪдствіе этого заговорщики принуждены были сразу-же при- 
думать новый планъ, такъ-какъ всякое промедленіе, въ виду множества 
посвященныхъ въ распланированный опредЪленнЪйшимъ образомъ заго- 
воръ лпцъ, могло быть гибельнымъ. Положено было, что кардиналъ на 
слЪдующее утро отслужитъ въ СоборЪ мессу, на которую долгъ вЪжли- 
вости заставитъ придти обоихъ братьевъ. Въ СоборЪ и рЪшено было 
убпть ихъ. Джіованбаттиста Пацци взялъ на себя покончить съ Ло- 
ренцо, а Франческо Пацци долженъ былъ раздЪлаться съ Джіуліано.

Но когда все это было уже рЪшено, Джіованбаггиста заявилъ 
вдругъ, что не можетъ совершить убійство въ священномъ мЪстЪ. 
ВмЪсто него избрали другихъ лицъ, въ томъ числЪ священника, пре-
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подававшаго латинскій яэыкъ незаконной дочери Якопо Пацци. Зто 
отступленіе Джіованбаітисты, по словамъ Макіавелли, было началомъ по- 
слЪдующихъ неудачъ, такъ-какъ именно при такихъ обстоятельствахъ 
ему слЪдовало сохранить крЪпость духа. Опытъ учитъ, говоритъ онъ 
дальше, что даже у тЪхъ, кто привыкъ къ оружію и крови, можетъ 
вдругъ не хватить мужества, когда дЪло идетъ о жизни и смерти.

Сигналомъ къ }біііству долженъ былъ послужить колокольный 
звонъ посреди службы. Въ то-же мгновеніе пизанскому архіепископу 
слЬдовало ворваться со своими людьми во дворецъ Синьоріи. Этимъ пу- 
темъ заговорщпки хотЪли однимъ ударомъ уничтожить враговъ и захва- 
тить власть въ свои руки.

Братья подозрЪвали, что противъ нихъ замышляется недоброе, 
но они привыкли безбоязненно идти въ такихъ случаяхъ навстрЪчу 
опасности. Лоренцо вошелъ въ церковь первымъ, Джіуліано остановился 
на паперти, Къ нему подошелъ одинъ изъ Пацци, и рука объ руку они 
вступили въ Санта Маріа дель Фіоре. Заговорщики замЪшались въ толпу 
молящихся и выжидали условленнаго сигнала, въ то время какъ слова 
молитвы изъ устъ кардинала разносились подъ гулкими сводами храма 
надъ притихшей толпой.

Вдругъ раздается ударъ колокола, и въ грудь Джіуліано вонзается 
кинжалъ. Онъ пытается сдЪлать нЪсколько шаговъ, шатается и падаетъ 
на каменный полъ. Франческо бросается на него и въ ослЪпленіи не- 
нависти наноситъ ему, у;ке бездыханному трупу, ударъ за ударомъ, при 
чемъ въ ярости своей перестаетъ отличать свое тЪло отъ тЪла смер- 
тельнаго врага и тяжело ранитъ самого себя.

Лоренцо удалось спастись. Онъ успЪлъ увернуться отъ удара 
убійцы, и кинжалъ лишь скользнулъ по его шеЪ. Онъ отскакиваетъ 
назадъ и начинаетъ защищаться. Заговорщики кидаются на него, друзья 
бросаются на помощь и укрываютъ его въ ризницЪ. Франческо, отор- 
вавшійся, наконецъ, отъ трупа Джіуліано, бросается во главЪ своихъ 
сторонниковъ на штурмъ ея дверей. Шумъ яростной борьбы на- 
полняетъ церковь. Кардиналъ стоитъ у алтаря, окруженный духовен- 
ствомъ, которое старается оградить его отъ ярости толпы, сообразпвшей, 
въ чемъ дЪло, и кто виновники убійства.

Въ то-же время архіепископъ ппзанскій бросился ко дворцу 
Синьоріи. Синьоры, которые должны были все время, пока несли свои 
почетныя обязанности, жить во дворцЪ и ни подъ какимъ видомъ не 
выходить изъ него, сидЪли въ эту минуту за завтракомъ. Неонсиданное 
нападеніе сильно изумило ихъ, но въ тЪ неспокойныя времена люди 
умЪли быстро оріентироваться. Въ одно мгновеніе они собралп во- 
оруженныхъ дворцовыхъ слугъ и вмЪстЪ съ нимн оттЪснили на



САНТА МАРІА НОВЕЛЛА ВО ФЛОРЕНЦШ.

улицу уже поднимавшійся по лЬстницЪ вражескій отрядъ. УспЪвшіе 
эабраться наверхъ были перебиты илп выброшены изъ оконъ на пло- 
щадь. Одпнъ изъ Пацци и самъ архіепископъ были тутъ-же преданы 
казни. Имъ набросили на шею петли и, раздЪвъ догола, повЪсилп на 
карнизЬ окна, подъ которымъ лежали ихъ сообщникп съ переломан- 
нымп членами. Но часть нападавшихъ укрылась въ подвалахъ дворца. 
Синьоры забили въ набатъ, и отовсюду на площадь сталп стекаться во- 
оруженные граждане.
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Въ СоборЪ заговорщикамъ тоже не повезло. Металлическія двери 
сакристіи хорошо защищали укрывшагося за ними Лоренцо и его друзей. 
Штз^рмъ все еще продолл^ался, когда въ церковь хлын^ли сторонники 
Медичи. Но Франческо не растерялся и поб^ждалъ своихъ сообщни- 
ковъ къ продолженію борьбы. Однако, нанесенная имъ себЪ рана, ко- 
торой онъ сгоряча не замЬтилъ, оказалась серьезной, и силы начади 
покидать его. Онъ попытался еще сЬсть на коня, чтобы, согласно ^'го- 
вору, объЪхать улицы города и поднять гражданъ противъ Медичи, но 
исподнить этого уже не могъ. Едва дотащившись домой, онъ попросилъ 
стараго Якопо сдЪлать вмЪсто него этотъ объЪздъ. Сюда еще не дошли 
вЪсти о положеніи дЪлъ во дворцЪ Синьоріи, къ тому-же вскорЪ должны 
были придтп на помощь стоявшія около города папскія войска. Дряхлый 
Якопо появплся на площади съ сотней вооруженныхъ всадниковъ. 
Но тутъ уже кишЪла вооруженная толпа горожанъ, не желавшая слу- 
шать его убЪжденій. Вдругъ Якопо замЪтилъ сп^^щенные изъ окна 
Синьоріи трупы архіепископа и своего родственника. Понявъ, что дЪло 
проиграно, онъ ускакалъ изъ города со своимъ отрядомъ, который раз- 
сЪялся по РоманьЪ. Остальнымъ заговорщикамъ тоже удалось спастп 
свою жизнь. Только раненый собственною рукою Франческо лежалъ 
дома, ожидая рЪшенія своей участп.

Ему не пришлось долго ждать. Лоренцо, въ сопровожденіи во- 
оруженныхъ горожанъ, вернулся невредимымъ въ свое палаццо, дво- 
рецъ Синьоріи былъ очищенъ отъ заговорщиковъ. Во всЪхъ концахъ 
Флоренціи раздавался побЪдный кликъ сторонниковъ Медичи. По го- 
роду ходили толпы, носившія передъ собою на пикахъ отрубленныя 
головы измЬнниковъ. Ярость толпы вскорЪ обратилась на дворецъ семьи 
Пацци. Онъ былъ разграбленъ, а Франческо отвели въ Синьорію и 
тамъ повЪсили рядомъ съ двумя первыми трупами. По дорогЪ на 
мЪсто казни онъ не вымолвилъ ни слова, не отвЪтилъ ни на одпнъ 
вопросъ, только по временамъ тяжело вздыхалъ. Когда месть была до- 
ведена до конца, во Флоренціи не осталось ни одного гражданина, ко- 
торый не зашелъ-бы во дворецъ Медичи, въ полномъ вооруженіи или 
облачившись въ лучшія свои одежды, поздравить Лоренцо съ побЪдой 
и увЪрить его въ своей преданности. ВскорЪ былъ приведенъ въ городъ 
и старый Якопо Пацци, пойманный въ горахъ, гдЪ онъ укрывался. Че- 
резъ четыре дня его казнили вмЪстЪ съ другимъ членомъ его семьи, 
спокойно жившимъ въ своей виллЪ вблизи Флоренціи. Но для мстп- 
тельнаго чувства народа всего этого было недостаточно. Чернь вырыла 
тЪло Якопо изъ фамильнаго склепа и съ веревкой на шеЪ повлекла его 
на берегъ Арно. ЗдЪсь она съ глумленіемъ утопила его, выбравъ самое 
глубокое мЪсто рЪки.
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Іакнмъ образомъ Лоренцо раздЬлался со сішими соиврниками. 
Геиерь оііъ столдъ лицомъ къ лицу съ народомъ. Во Флоренціи ионяли, 
что судьбы города отнынІ) безиоворотно находятся яъ р^^кахъ Медичи. 
ПослЬдовавніія затЬмь войны съ иаиой и Неаиолемь ^'іірочили иоло- 
женіе Лоренцо. Во время второй изъ эгнхъ войігь Лоренцо былъ бли- 
зо.къ къ гибели. Его сиасла лищь его без^мная отвага. Безъ гарантіи 
личнон неирикосновенности отиравился онь моремь въ Неаиоль, Его 
м^^жество, его хитрость, вь особенности-;ке его деньги совершили здЪсь 
чудеса. Он ь ирибыль въ Неаиоль, какъ стоящій на краіо вЪрной гибели 
человЬкъ, которому уже терять нечего. Вернулся-іке онъ сь тріумфомъ. 
Онъ завязалъ дружескія отношенія съ королемъ, вскорЪ иомирившимъ его 
II съ паііой. Сикстъ IV  былъ злЬйшимъ врагомъ Медичи. ПослЪ 
заговора Пацци вражда между ними еще болЬе усилилась. Лоренцо зналъ, 
что иаііа былъ однимъ изъ главныхъ его' участниковъ, что онъ былъ 
разъяренъ казнью архіепископа пизанскаго и крушеніемъ своихъ плановъ. 
Въ довершеніе всего флорентійское духовенство открыто объявило, что 
стоитъ на сторонЬ Медичи, что папа долженъ быть признань такимъ-же 
заговорщикомъ, какъ и другіе. Это, конечно, только подлило масла въ 
огонь. Но несмотря на все, Лоренцо сумЬлъ превратить свои враждебныя 
отношенія къ Сиксту 1У въ дружественныя и благожелательныя. Такимъ 
образомъ, изъ обстоятельствъ,грозившихъ Лоренцо гибелыо, онъ вышелъ 
невредимымъ, сдЬлавшись могущественнЪйшимъ изъ итальянскихъ князей.

Лоренцо въ совершенствЬ владЪлъ искусствомъ поддерживать по- 
пулярность своего имени. Хотя онъ и завелъ съ 1478 нЪчто въ родЪ 
собственной гвардіи въ своемъ палаццо и былъ женатъ на дЬвушкЪ изъ 
дома Орсини, одного изъ знатнЬйшихъ родовъ Италіп, считавшпхъ себя 
не ниже императора и королей, онъ тЪмъ не менЬе запросто появлялся 
на улицахъ, какъ обыкновенныи горожанинъ. На народныхъ празднествахъ 
онъ смЬшивался съ толпой и былъ доступенъ каждому. Часто онъ являлся 
тутъ иниціаторомъ. Онъ сочинялъ для флорентійскихъ дЬвушекъ пЬсни, 
которыя тЪ распЪвали, сопровождая ихъ плясками, на улицахъ во время 
праздника въ честь весны. ДЬти знали и любпли его. Онъ прпхо- 
дилъ на помощь совЬтомъ и дЪломъ всякому, кто въ этомъ нуждался. 
Но особенно преданные друзья были у него среди флорентійской моло- 
дежи; она восхищалась роскошными карнавальными шествіями, устраи- 
ваемыми по его иниціативЬ. Для шествій этихъ онъ сочинялъ особыя 
кантаты. Лоренцо не щадилъ при этомъ никакихъ затратъ, и лишь не- 
многіе, имЪвшіе достаточно причинъ не распространять о немъ дурныхъ 
слуховъ, знали, что онъ недостаточно бережно относился къ городскоп 
казнЬ. Въ прежнія времена Медичи строили свое могущество на деньгах ь, 
выручаемыхъ отъ торговыхъ оиерацій, Лоренцо-же началъ забрасывать



торговыя дЬла своей фирмы и добывать средства изъ др^гихъ источ- 
никовъ.

Франческо Граначчи, красивый и даровитый юноша, восиользо- 
вался однимъ изъ такихъ карнавальныхъ иразднествъ, чтобы иривлечь къ 
себЬ благоволеніе Лоренцо. Участв^я въ ироцессіи, изображавшей тріум- 
фальный въЬздъ въ Римъ Павла Эмилія,—тріумфы римскихъ иолковод- 
цевъ были тогда любимой темоіі для такого рода шествій,—Граначчи 
удалось обратить на себя вниманіе Лоренцо и исиросить у него позво- 
ленія посЬщать сады св. Марка, гдЪ были собраны художественныя 
сокровища семьп Медичи.

Лоренцо устроилъ въ этихъ садахъ что-то въ родЪ художествен- 
ноіі школы для сыновей знатнЬйшихъ флорентійскихъ гражданъ. Пре- 
подаваніе велъ старый скульпторъ Бертольдо, ученикъ Донателло. Въ 
садахъ былп выставлены античныя и новыя скульптуры, въ особыхъ 
помЪщеніяхъ хранплпсь картины и картоны лучшпхъ мастеровъ. Зд^>сь 
было собрано все, что только могло содЪйствовать развитію выдаю- 
щпхся художнпковъ. И таланты ихъ, дЪйствительно, расцвЪтали въ 
такой атмосферЪ. Благодаря содЪйствію Граначчп доступъ въ эти сады 
вскорЪ былъ открытъ п для Мпкель-Анджело.
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НАКОМСТВО съ сокровищами скульптуры, 
хранившимися въ этихъ садахъ, произвело 
на Микель-Анджело огромное впечатлЪніе. 
И подобно тому какъ нЪкогда ради живо- 
писи онъ бросилъ школу и поступилъ въ 
ученіе къ Гирландайо, такъ и теперь ради 
скульптуры онъ вновь вернулся въ мастер- 
скую этого художника. Какъ разъ тогда 
въ садахъ Лоренцо, по его приказу, воз- 
водилось мраморное зданіе для библіо- 
теки, основанной еще Козимо, дѢдомъ Ло- 

ренцо. Закончить это зданіе пришлось впослЪдствіи уже самому Микель- 
Анджело. Юноша, подружившись съ каменотесами, вьшросилъ у нихъ 
кусокъ мрамора и необходимые инструменты и сталъ высЪкать копію 
одной античной маски фавна, находившейся въ саду. Однако, онъ не 
придерлаівался строго оригинала и сдЪлалъ ей широко открытый ротъ, 
въ которомъ были видны зубы.

Этотъ первый скульптурный опытъ Микель-Анджело попался на 
глаза Лоренцо. Однажды онъ зашелъ въ садъ отдать какія-то при- 
казанія, такъ-какъ лично руководилъ работами по постройкЪ. Онъ по- 
хвалилъ юношу, но шутливо замЪтилъ: «Ты изобразилъ своего фавна 
такимъ старымъ, а сохранилъ ему всЪ зубы. РазвГ) ты не знаешь, что 
въ старости зубы вьшадаютъ?»
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МЛСКЛ ФЛЬПА.

П р . .  слЬдуіощемъ ііосЪщенін сада Лоренцо увіідТиъ у фавна уже 
иастоящія старческія десны съ недостающііміі зубаміі, пснолненныя съ 
такимъ искусстпомъ, что даже виолнТ) законченныіі художникъ не могъ- 
Г)ы сдТ)лать лучиіе. Лоренцо серьезно взглянулъ на это дЪло и велЪлъ 
Микель-Лнджело иередать отцу, чтобы тотъ зашелъ къ нему.

Ліодовико Буонарроти сначала не захотЪлъ откликнуться на это 
ириглаиіеніе. Онъ и безъ того косо смотрЪлъ на занятія сына живописью.



МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО.

'  ̂ Ш : Ш .

АУВРЪ. ПЛРИЖЪ.

РИ С УН О К Ъ  ГО Л О ВЫ  Ф А В Н А .

Желаніе-же сына сдЪлаться «каменотесомъ» вывело его окончательно 
изъ себя. Франческо Граначчи, оказавшій помощь въ первомъ случаЪ, 
и на этотъ разъ уговорилъ отца Микель-Анджело пойти къ Лоренцо. 
Людовико Буонарроти былъ прямымъ и честнымъ человЪкомъ, но крЪпко 
приверженнымъ къ старинЪ: Ьото геіі^іозо е Ъиопо е ріи1І08І0 сІ’ап1іс1іі 
С 0 8 ІШ П І сЬе по, говоритъ о немъ Кондиви. Онъ не мирился ни съ чЪмъ 
необычнымъ и новымъ, и надо было много усилій, чтобы побудить его
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согласпться на то, чего ие было іірн жнзнн дЪдовъ н отцовъ. По- 
этому онъ горько сокр}'шался, что сына его толкаютъ на ложныіі, но его 
мнЬнію, нз^ть, н ношелъ къ Лоренцо съ намЪреніемъ воснренятствовать 
этому.

Но любезный нріемъ, оказанный ему Лоренцо, настронлъ его 
совсЬмъ на др^гой ладъ н заставндъ сказать то, чего онъ навЪрно
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БПТВА КЕНТАВРОВЪ СЪ ЛАПИѲАМИ.

нс дз^малъ еще нЪсколько минутъ назадъ. Онъ заявилъ, что не только 
сынъ его, но и самъ онъ со всЪми домочадцами готовы служить Его 
НеликолЬпііо жизныо и состояніемъ. Медичи разсирашивалъ Людовико 
объ его семеиныхъ и денежныхъ дЬлахъ. Тотъ разсказалъ, что не ведетъ 
никлкихъ торговыхъ иредпріятін, а живетъ на скромные доходы съ 
земельныхъ владЬній, оставленныхъ ему предками. Доходы эти онъ ста-



рается по мЪрЪ сіі.іъ увелічить. Лоренцо обЪщалъ ему свою помощь во 
всемь, въ чемъ только она ему понадобнтся.

ДЪю было рЪшено къ обоюдном)^ ^довольствію отца и сына. 
Черезъ нЪкоторое время Людовико обратился къ Лоренцосъходатаііствомъ 
0 назначеніи его на освободившееся мЪсто при таможнЪ, приносившее 
восемь скуди мЪсячнаго дохода. Герцогъ, ожидавшій усдышать менЪе 
скромн}ю просьбу, будто-бы похлопаіъ Буонарротп по п.іечу, сказавъ: 
«Ты, я вижу, никогда не станешь богачомъ, Людовико». Онъ испо.шилъ 
жеданіе Людовико и вмЪстЪ съ тЪмъ взялъ Мике.!ь-Андже.іо къ себЪ 
во дворецъ, давъ ему отдЪльн}^ю комнату и опредЪливъ мЪсячное жало- 
ванье въ пять дукатовъ. У Медичи ежедневно происходили торжествен- 
ные обЪды. Лоренцо садился въ верхнемъ концЪ стола, предоставляя 
желающимъ, независимо отъ ихъ положенія и богатства, садиться около него. 
Такимъ образомъ, сл^чалось, что Микель-Анджело занималъ болЪе почет- 
ное мЪсто, чЪмъ сыновья Лоренцо, которые, впрочемъ, любили моло- 
дого художника и были съ нимъ дружны.

На этомъ Лоренцо не остановился. Онъ часто призывалъ Микель- 
Анджело къ себЪ и разсматривалъ съ нимъ ювелирныя издЪлія, монеты 
и разнаго рода драгоцЪнности, во множествЪ находившіяся во дворцЪ, 
внимательно прислушиваясь къ сужденіямъ художника. Микель-Анджело 
велъ также продолжительныя бесЪды съ Полиціаномъ, черпая въ нихъ 
познанія объ античномъ мірЪ. По совЪту послЪдняго художникъ 
сдЪлалъ барельефъ, изображавшій бптву кентавровъ съ Лапиѳами, при- 
ведшій всЪхъ въ изумленіе, несмотря на то, что остался незакончен- 
нымъ. Образцомъ ему послужило, вЪроятно, изображеніе подобнои-же 
сцены на какомъ-нибудь изъ античныхъ саркофаговъ. Микель-Анджело 
всю жизнь не разставался съ этимъ произведеніемъ своеи юности и 
даже въ старости гордился имъ. Теперь этотъ барельефъ находится въ 
домЪ Буонарроти, а голова фавна — во флорентіпскомъ Раціональ- 
номъ МузеЪ.

Бертольдо пробудилъ въ Микель-Анджело любовь къ творчеству 
Донателло и обучилъ его литью изъ бронзы. Микель-Анджело отли.іъ ба- 
рельефъ съ фигурой Мадонны, по манерЪ напоминающій работы Донателло. 
Онъ находится въ томъ-же домЪ Буонарроти во Флоренціи. ВмЪстЪ 
съ другими учениками Бертольдо онъ копировалъ затЪмъ фрескп 
Мазаччіо въ капеллЪ Бранкаччи, гдЪ въ то время Филиппино Лпппи 
дописывалъ незаконченныя этимъ художникомъ фигуры. Липпи изобра- 
зилъ на своихъ фрескахъ много знакомыхъ лицъ. Мы найдемъ здЪсь 
Граначчи въ видЪ обнаженнаго мальчика, портретъ самого Филиппино, 
его учителя Боттичелли, затЪмъ Поллайуоло и другихъ знаменитыхъ или 
знатныхъ людей. Этотъ обычай изображать на картинахъ себя и своихъ
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друзей содЪйствовалъ зарожденію въ художникЪ чувства, что онъ соста- 
вляетъ часть самого иск}^сства, часть большой и постоянно обновляющейся 
общины людей, работающихъ въ опредЪленномъ направленіи. Чувство 
это придавало ему бодрость и отражалось на окружающихъ его работ* 
никахъ.

Въ тЪ времена все благопріятствовало развитію искусства. Всякое 
направленіе могло свободно раскрываться рядомъ съ другими. Образцами 
для творчества служили лучшія произведенія какъ древнихъ, такъ и 
новыхъ^ мастеровъ. А зародившееся въ художникахъ сознаніе необ- 
ходимости изучать природу не дало погибнуть непосредственному 
чувству подъ гнетомъ мертвой подражательности, въ позднЪйшее время 
наложившей на искусство свою тяжелую печать. Это изученіе стало 
главнымъ дЪломъ преподаванія въ художественной школЪ, учрежден- 
ной Лоренцо Медичи, такъ-какъ самъ онъ былъ убЪжденнымъ сто- 
ронникомъ вЪрнаго природЪ направленія въ искусствЪ и умЪлъ пе- 
редать свое убЪжденіе окружавшимъ его артистамъ. Врядъ-ли можно 
указать въ исторіи другой примЪръ такого благотворнаго вліянія со 
стороны человЪка, облеченнаго властью. Въ огромномъ большинствЪ 
случаевъ искусство немедленно начинаетъ клониться къ упадку, когда 
могущественные, но чуждые ему люди вмЪшиваются въ свободное твор- 
чество художниковъ со своими посторонними соображеніями или низ- 
менными вкусами. Однако, не матеріальная власть, находившаяся въ 
рукахъ Лоренцо Медичи, а его искренняя любовь къ искусству, его 
тонкое художественное чутье, его обширныя познанія въ области клас- 
сической древности, доставшіяся ему цЪной долгаго и прилежнаго изу- 
ченія, сдЪлали его единственнымъ въ исторіи по количеству и вели- 
чію заслугъ въ этой области, человЪкомъ. Онъ не жалЪлъ трудовъ и 
затратъ на художественную школу, свое любимое дЪтище. Самъ выби- 
ралъ учителей, прилёжно слЪдилъ за успЪхами учениковъ, умЪлъ по 
первымъ шагамъ угадывать ихъ дарованіе и предсказывать великую 
будущность тому, въ комъ чувствовалъ проблески генія. Онъ далъ 
юнымъ художникамъ возможность встрЪчаться съ самыми выдающи- 
мися людьми Италіи. ВЪдь все, что было лучшаго въ странЪ, стека- 
лось во Флоренцію ко двору Лоренцо ВеликолЪпнаго, не только центру, 
откуда направлялась политическая жизнь государства, но и средоточію ре- 
лигіозныхъ движеній, философской мысли, поэзіи, филологіи. Все, что 
происходило значительнаго на свЪтЪ, быстро становилось извЪстнымъ 
въ этой столицЪ просвЪщенія, горячо обсуждалось здЪсь и оцЪнивалось 
по достоинству. Все посредственное какъ-бы таяло въ лучахъ пре- 
краснаго. Но и само прекрасное не принималось на вЪру, слЪпо. Оно 
подвергалось критическому анализу, прежде чЪмъ дЪлалось предметомъ
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восхнщенія. Ожнвленная свЪтская жизнь текла здЪсь рядомъ съ серьез- 
ноп дз^ховной работой, не нарз^шая ее. Возможность вредныхъ в^іяній 
слишкомъ з^тонченной жнзни умЪрядась острымъ умомъ флорентійскаго 
народа, сумЪвшаго найти вЪрный нуть для своего культурнаго про- 
цвЪтанія.

Народъ этотъ обладалъ свойствомъ, которое тодько у него 
и можно найти. Оно крЪпко привязывало къ Флоренціи какъ ея 
уроженцевъ, такъ и пришеіьцевъ: то^ько здЪсь м о г і и  встрЪтить они 
полное и справедіивое признаніе своего дичнаго творчества. НигдЪ, мо- 
жетъ быть, не возводилось на людей такихъ клеветническихъ обвиненій, 
но и нигдЪ не умЪди воздавать достойнымъ такую высокую хъаиу. 
Художники часто страдали во Флоренціи отъ несправедливости, интригъ, 
скупости города, пользовавшагося всякимъ случаемъ, чтобы урЪзать у 
нихъ усдовленную жалкую плату за трудъ, отъ мЪткихъ и здыхъ прозвищъ. 
Но все это искупалось, въ концЪ концовъ, справедливой оцЪнкой и 
вознагражденіемъ по заслугамъ, если таковыя дЪйствительно имЪлись. 
РазвЪ можетъ существовать художникъ безъ среды, которую онъ чувство- 
ваіъ-бы достойной себя? Донателло покинулъ Падую, гдЪ его замучили 
всякаго рода лестью, и вернулся въ родную Флоренцію. «Флорентійцы 
всегда найдутъ поводъ хулить мои произведенія, — говорилъ онъ, — но 
ихъ хула побуждаетъ стремиться къ достиженію болЪе высокаго совер- 
шенства». Кто пребывалъ въ самодовоіьствЪ, того во Флоренціи прези- 
рали. ТЪ художники, у которыхъ не было необходимости зарабатывать 
себЪ пропитаніе, стремились къ совершенствованію изъ честолюбія, 
тЪ-же, которые работали ради платы, должны были напрягать свои твор- 
ческія силы, чтобы не отстать въ борьбЪ съ конкурентами. Въ самомъ 
воздухЪ Флоренціи, говоритъ Вазари, есть что-то, неудержимо заставляю- 
щее стремиться къ славЪ и почестямъ. Никто изъ флорентійцевъ не хо- 
тЪлъ стоять рядомъ съ остальными. Всякій искалъ возможности выдЪлиться и 
возвыситься. Каждый говорилъ себЪ: чЪмъ-же я хуже тЪхъ согражданъ, ко- 
торые окружены славой? РазвЪ я не могу добиться того-же, чего до- 
стигли они, или даже уйти дальше ихъ? Но по той-же причинЪ тЪ, кто 
хотЪдъ, чтобы имя ихъ не затеряіось въ будущихъ вЪкахъ, не должны 
быди оставаться во Флоренціи. Флоренція, какъ время, создаегъ лпшь 
для того, чтобы разрушать собственныя творенія, какъ только они до- 
стигли полнаго завершенія.

МнЪ думается, что если, вообще, дозволено окружать исторп- 
ческія событія романтическимъ ореоломъ, то съ наибольшимъ пра- 
вомъ можно сдЪлать это по отношенію къ флорентійскому обществу 
того времени и его культурЪ, Искусство, являющѳеся у насъ лишь 
утонченнымъ продуктомъ жизни, не всЪмъ одинаково нужнымъ, было
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тогда необходимой частью существованія, стодь-же насущной, какъ хлЪбъ 
и соль. Тогда стихи не только писались, — ихъ пЪли на публпчныхъ 
празднествахъ. Танцы, верховая Ъзда, игра въ мячъ были ежеднев- 
нымъ времяпрепровожденіемъ, и умная бесЪда, съ блестками прекра- 
снаго языка Италіи, была для флорентійцевъ такимъ-же источникомъ 
наслажденій, какъ и освЪжающее купанье или веселый пиръ. Но во фло- 
рентійской жизни была еще одна черта, особенно содЪйствовавшая 
духовному росту юнаго Микель-Анджело. Это черта, свойственная однимъ
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романскнмъ народамъ и совершенно отсутствз^ющая у германскихъ: 
итальянское юношество никогда не знало стЪсненнаго и безцвЬтнаго 
сз^ществованія, какое ведетъ у насъ молодежь въ обществЪ взрослыхъ. 
Въ возрастЬ пятнадцати, шестнадцати и семнадцати лЪть молодые 
люди, въ Германіи едва превозмогающіе стЪсненія и неловкость, • среди 
старпіихъ или младшихъ, въ Италіи находяі^ъ и свободный тонъ 
общенія, и подходящій предметъ разговора съ женщинами, мужчинами 
и дЪтьми.

Благодаря. эТому Микель-Анджело могъ съ пользой для себя вра- 
щаться въ кругу образованнЪйшаго общества своего времени уже съ того 
возраста, когда душа особенно воспріимчива къ глубокимъ и благород- 
нымъ впечатлЪніямъ. Но вскорЪ во Флоренціи разразились бури, оста- 
вившія на личности- и творчествЪ Микель-Анджело такой-же замЪтный 
слЪдъ, какъ и предыдущіе годы безоблачнаго покоя. Паденіе Лоренцо 
было уже тогда ближе, чЪмъ могъ надЪяться самый ярый врагъ его, и 
поворотъ его судьбы, начавшійся въ послЪдніе годы его правленія, съ 
возрастающей быстротою велъ и его и установившееся во Флоренціи поло- 
женіе дЪлъ къ неминуемой гибели.
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