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Предис.ловiе. 

Цъль автора этой книги дать психологическiй 

очеркъ людей . и искусства очень важной и знамена
тельной эпохи. Сжатость и наглядность изложенiя 
авторъ считаетъ необходимымъ условiемъ всякаго 
изображенiя. Руководствуясь такимъ взглядомъ, онъ 
долженъ былъ при · обработкъ ст.оль обширнаго ма
терjала останавливаться только на главномъ и ха

рактерномъ. Приглядываясь ближе, мы видимъ, что 

жизнь какъ отдъльныхъ людей, такъ и общества 

слагается изъ с9бытiй и проявленiй важныхъ и вто

ростепенныхъ, преходящихъ, вовсе незаслуживаю

щихъ нашего вниманiя: quantum est in rebus inane! 
, Поnобно тому, какъ истинное искусство воспро

изводитъ только типичное и истинно прочувствован

ное, такъ и въ психологическомъ описанiи все, отно

сящееся къ несущественному и преходящему въ че

ловъческой природъ, невольно . исчезаетъ передъ 

пытливымъ и наблюдающимъ взоромъ. ;,Не всегда, 
говоритъ Гёте, слъдуетъ мелочно и придирчиво 

относиться къ каждому мазку живописца, къ каждому 

слову поэта; произведенiе искусства, въ которомъ 

сказывается смълый и свободный духъ создавшаго 

его, должно, по возможности, встръчать и въ тъхъ, 
кто разсматриваетъ его и наслаждается имъ, тотъ же 

духъ смълости и свободы". "Заблужденiе - достоя-
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нiе библiотекъ,, rоворитъ Гёте дальше, все истинное
достоянiе человъческаrо ума; пусть книги умножаются 

н:ниrами, знакомство же съ основными живыми за

конами нравится духу, умъющему какъ усвоить 

себъ простое, такъ и разобраться въ сложномъ и за

путанномъ и . уяснить себъ темное". 
Согласно своему мiровоззрънiю, авторъ · считаетъ 

истинное искусство, рядомъ съ релиriей, самымъ не- . 

посредственнымъ и , потому, важнъйшимъ толкова

телемъ человъческой жизни. Хотя расчлененiе искус

ства на отдъльныя отрасли является необходимостью 

и обогащаетъ творческiя силы, но тотъ, кто упускаетъ · 
изъ виду тъсную связь, существующую между от

дъльными областями искусства, не поюtмаетъ наи

высшей задачи художественнаrо творчества. Призна

комъ паденiя культуры слъдуетъ считать то явле

нiе, когда· отдъльныя отрасли искусства настолько 

расходятся, что отрицаютъ свою истинную . связь и 

когда человъкъ ищетъ поверхно.стнаrо наслажденiя 

отъ отдъльной отрасли искусства, вмъсто того чтобы 
искать въ . искусствъ умирртворенiя всъхъ противо

ръчiй человъческаrо существованiя и возвышеннаrо, 
одушевляющаго толкованiя жизни. 

/ 
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Среди цълаго ряда изслtдованiй по эпохt возрожде

нiя сочиненiе Роберта Зайчи.ка "Люди и Искусство Итальян

скаго Ренессанса", вышедшее въ · 1903 году, занимаетъ 
совершенно особое мtсто. Передъ нами опытъ изображе

нiя характеровъ наиболtе выдающихся дtятелей эпохи какъ 
въ области изобразительнаго искусства, такъ и _въ области 

поэзiи и философiи. Авторъ извtстенъ уже подобнымъ же 

трудомъ изъ болtе близкой намъ эпохи; я имtю въ виду 

его "Генiй и характеръ", гдt охарактеризованы Шекспиръ, 

Лессингъ, Шопенгауеръ и Рихардъ Вагнеръ. Въ своихъ 

очеркахъ Р. Зайчикъ всегда умtетъ выдвинуть наиболtе 

характерныя черты, иногда онъ прибtгаетъ къ сжатымъ 
формулировкамъ, иногда болtе подробно и детально раз

виваетъ ту или иную мысль. Язь1къ автора--поражаетъ 

своею выразительностью и гибкостью, что иногда въ высшей 

степени затрудняетъ переводчика. 

Р. Зайчикъ родился въ Россiи, прекрасно владъетъ 

русскимъ языкомъ; въ настоящее время онъ занимаетъ 

одну изъ каеедръ философскаго отдtленiя Uюрихскаго 

университета. Узнавъ о переводt своей книги на русскiй 

языкъ, онъ выразилъ ~въ личномъ разговорt со мною свое 

полное удовольствiе и согласiе. 

Въ 1904 г. Зайчикъ издалъ дополнительный томъ (Ergan-. \ 
zungsband) къ своему изслtдован1ю о людяхъ и искусствt 

Ренессанса, предназначивъ его исключителтно для спецiа
листовъ: здtсь находимъ мы перечень всtхъ главныхъ 

картинъ итальянской живописи, литературно-справочныя 

примъчанiя къ тексту первой части, библiографическiй ука

затель, дополненiя и исправленiя. Изъ этого дополнитель
наго тома мы заимствуемъ лишь его любопытное "Ein Vor
wort als Nacl1wort", характеризующее взглядъ автора на 
Ренессансъ. 

Проф. Г. Форстенъ . 
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flредиеповiе въ видi; поелt.еловiя. 

"Sine me ibls liЬеr"-можетъ' сказать 1<аждый авторъ о 
своей книrt.: н·Ътъ книги, къ которой нельзя было бы чего

нибудь прибавить, во избt.жанiе недоразумt.нiй, въ особен

ности въ настоящее время, когда читатели и критики при-

. выкли судить все съ узко-партiйныхъ точекъ зрtнiя своего 
собственнаго вкуса. 

Что имt.етъ въ виду моя книга, на это въ достаточной 

мt.pt. указываетъ самое ея заглавiе: ,,Люди и искусство италь

янскаrо возрожденiя". 

Истинный художникъ,-не только художни~<ъ, но и чув

ствующiй человt.къ. Яковъ Буркгардъ, первый, давшiй намъ 

описанiе эпохи итальянскаrо возрожденiя на основанiи мноrо

сторонняrо, подробнаго изученiя и почерпнувшiй свои взгля
ды на исторiю не только изъ книrъ, но и изъ жизненннаго 

опыта, преслt.дуетъ въ своемъ сочиненiи почти исключительно 
изложенiе ;конкретнаго состоянiя культуры. Хар_актеръ :и 

внутренняя жизнь выдающихся лJ:Q.ы.ей мало интересовали его, 

какъ историка культуры по преимуществу и не возбуждали 

въ немъ желанiя описывать ихъ: даже тамъ, гдъ онъ rово

ритъ о Л. В. Альберти и о Витторино да Ф.ельтре, онъ ха

рактеризуетъ ихъ немногими чертами, искусно заимствован

ными изъ. бiоrрафiи гуманистической эпохи. Всеохватываю

щая и широкая манера его разсматривать жизнь и состоянiе 

культ,уры (поп solum doctor, sed quod plus est doctus-Pog
gio, Epist. III, 9) отличаетъ его книгу,-и въ тt.хъ главахъ, 

которыя касаются гуманизма,-отъ крайне ученаrо, но часто 

односторонняго сочиненiя Фохта (Yoigt): достаточно вспом
нить, наприм., съ какой односторонне-морализирующей точки 
зрt.нiя этотъ добросо.вt.стный ученый, благодаря недостато1;1-
ной глубинъ и полнотъ личнаго внутренняrо опыта, присту

паетъ къ характеристикt. такого человt.ка, какъ Петрарка. 
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Съ книгами Буркгарда и Фохта предлагаемое сочинеRiе 

· имъетъ лишь очень немного общаго. 
Взглядъ Буркгарда на "открытiе человъка" въ эпоху 

возрожденiя раздъляется мною по стольку, по скольку онъ 

соотвътствуетъ полной ис:гинъ: я ~ахожу, что уже раньше 
внъшнiй человъкъ въ значительной степени былъ открытъ, 

внутреннiй же-почти совсъмъ,-такъ какъ онъ никогда не 

могъ быть вполнъ скрытымъ, не даромъ самЬ1е глубокiе зна

токи человъческой души,-достаточно вспомнить Данте или 

наиболъе знаменитыхъ изъ мистиковъ,_.:._жили им~нно въ 

среднiе въка. Въ предлагаемой кннгъ обзор_ъ общаго со

стоянiя культуры, который и я счелъ нужнымъ сдълать на 

основанiи собственнаго изученiя, слъдуетъ разсматривать 

только какъ рамку для характеристикъ отдъльныхъ лично

стей. Я стара}!ся схватить природную сущность каждаго ха
рактера, относясь къ нимъ безъ всякаго предубъжденiя, 

безъ фальшиваго восхищенiя, но все же съ симпатiей, СI{ры

той, чтобы не бросаться тотчасъ же въ глаза, за формой 
изложенiя. Я не ставилъ себъ другой задачи въ этой книгъ, 

какъ познать и_ представить выдающихся людей того вре

мени и не имълъ, слъдовательно, никакой возможности раз

вивать общiя идеи. Возрожденiе положило .начало культур
ному перiоду, который еще далеко не завершился, и по

тому каждая попытка связать эту эпоху возрожденiя съ на

шимъ въкомъ неизбъжно носитъ одностороннiй или даже 
совсъмъ превратный характеръ: "Multa renascentur quae 
jam cecidere cadentque Quae nunc sunt in honore". 

Слово "Возрожденiе" стало именно въ наше время звуч
нымъ моднымъ словомъ, которое вызываетъ въ насъ самыя 

различныя впечатлънiя. За исключенiемъ Якова Буркгарда, 
сохраняющаго спокойствiе и, большею частью, безпри

страстность въ своихъ сужденiяхъ, хотя онъ и не всегда 

въ состоянiи скрыть своихъ симпатiй и антипатiй, всъ, пи

савшiе о Ренессансъ; разсматриваютъ и время и людей этой 

эпохи непремънно черезъ новъйшiе политическiе или· эстети

ческiе очки. Въ настоящее время многiе, безъ сомнtнiя, 

считаютъ обсужденiе прошедшей эпохи съ точки зрънiя со

временнаго образа мыслей и современной манеры чувство-
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вать лучшимъ и наиболt.е превлекательнымъ способомъ изло
женiя: большею частью это натуры, не имt.ющiя правильнаrо 

представленiя о прирожденномъ характерt. и о различiи тем
пераментовъ, а слъ.п.овательно, не обладаюшiя и истиннымъ 
знанiемъ людей. Такъ какъ область чувствъ весьма многихъ 
современныхъ людей витаетъ въ заоблачной сферt., не имt.
етъ прочнаго, твердаго основанiя и считается болt,е съ от 
влеченностями и впечатлt.нiями, нежели . съ правдивыми чув

ствами и съ дt,йствительно реальными переживанiями, то 
они неизбt.жно судятъ людей прошлаго съ фальшивой точки 
зрt.нiя: невозможно составить себt. правильнаго . предста
вленiя о томъ, насколы,о въ людяхъ Ренессанса мирно ужи

вались самыя различныя с1шонности,-способность насла
ждаться рядомъ съ аскетизмомъ, восторженность рядомъ со 

скептицизмомъ и античный мiръ рядомъ съ христiанствомъ,
невозможно понять все это въ наше время, когда человtкъ 
имt.етъ значенiе только какъ нивеллированное существо, для 

того, чтобы окружаюшiе его могли легко составить себt, 
понятiе о немъ и безъ труда и потери времени подвести его 
подъ извъстную рубрику. Да будетъ позволено сказать еще 
и о томъ, что человt.къ, душевная жизнь котораго сильна 

и глубока, не имъетъ привычки кричать о своей душевной 
жизни: ,,i fatti sono maschi, le parole sono femine", гласитъ 
старая итальянская пословица. 

' 

Мнъ, по крайней мtръ, всегда кажется подозрительнымъ 
каждый, кто слишкомъ .много гпворитъ о волi; къ жизни, о 
способности наслаждаться, о прелести иллюзiй: такой человt.къ, 
подобно какому нибудь parvenu, выдаетъ самого себя, самъ 
того не желая. Только очень немногiе стараются въ наше время 
чуждаться лжи несоотв-Ьтствуюшихъ выраженiй, фальшивыхъ 
восторговъ, мимолетныхъ впечатлънiй; мы разучились соблю
дать должную градацiю въ оuънкi; люп.ей, правильно от
тънять слова, для того, что бы выразить истинную правп.у' 
потому-что мы примъняемъ слова самаrо высокаго значенiя 
къ самымъ ничтожнымъ предметамъ и, можетъ быть, по-
тому-что мы вовсе не желаемъ правп.ы. Хотя мы имt.емъ 

обыкновенiе всегда ссылаться на грековъ, достоинство ко
торыхъ именно заключается въ ихъ безпритs,зательной про-
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стотi, но мы съ пренебреженiемъ отвергаемъ простыя вы
раженiя, потому-что,,-да будетъ мнъ позволено сказать это 

откры'fо-мы стали възначительной степени baroque въсвоихъ 
чувствахъ. Достаточно, наприм., указать на то, какъ- судятъ 

объ эпохi; Ренессанса Ипполитъ Тэнъ въ своемъ сочиненiи 

"Philosophie de 1' Art" и Вальтеръ Патеръ (Pater) въ . своихъ 
"Studies". Кто не зн_аетъ источниковъ, . составитъ · себъ на 
основанiи сужденiй этихъ авторовъ представленiе въ зна

чительной степени ложное о названной эпохъ и о ея выдаю

щихся дъятеляхъ; Тэнъ приступаетъ къ . описанiю эпохи 

Ренессанса со свойственной ему умственной предубъжден

,ностью и страстью къ преувеличенiю; Патеръ окрашиваетъ 
все свое~ ультрамодерною чувствительностью и со своей 

,,чувствецно-сверхчувственной" утонченностью · такъ · да
лекъ отъ простоты, что становится неестественнымъ и не

дравдивымъ: какое совершенно ложное представленiе о лич

ности Пико · делла Мирандола можетъ вынести тотъ, кто 

будетъ основываться на очеркъ Патера. Какъ характерно 

для импрессiонистской манеры Патера смотръть на людей и 

предметы · слъдующее сужденiе его, вы.сказанное по поводу 

"джоконды" Леонардо: ,,All the thoughts and. experience of 
the world have etched anёi moulded. there". Такiя выраженjя -
плънительная неправда, неправда высокопорядочнаго чело

въка. Истина, даже въ своемъ наивозвышеннъйшемъ про

явленiи, всегда проще, а именно въ просто_т-~ заключается 

ея красота . " 
,,Che luma fia tra il vero е l'intelletto (Dante, Purgatorio, 

с. VI, 45). 

Цюрихъ , ноябрь i903 · г. 

, 
.. 
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. Слово возрожденiе заключаетъ въ себ't несомнънно 

болъе, нежели представленiе о воскр~шенiи класс~ческой 
древности: оно означаетъ тотъ '"·подъемъ духовной и ху
дожественной жизни, которомувсегдапреiшёствуетъ- rii9.nол-
-~......,., ! ..- ., -:-r- ',. ,...,. ...... /•-'!-...... .,.':"'~ . J .... ~ . -· .-- _,,._ -·-·"-" --~-,..•··· -'-~""'---~...., 

жительная, въ тиши совершающаяся работа. Въ этомъ смыслъ 
~сре.цйiе~въка, за-ДОЛГО-ДОЗ.ПО~ ~-~ор-ой преимуществен-
но присваивается названiе возрожденiя и въ которой развитiе 

совремеюlаго индивидуализма впервые принимаетъ ясныя и 
значительныя очертанiя, не разъ переживали время возро
жденiя. 

Возрожденiемъ было уже и:углубленiе психической жизни 
всего европейскаго человъчества въ эпоху распространенiя 

христiанства, при чемJ> внъшняя культура неизбъжно должна 
была на цълые вi;ка отстать отъ культуры внутренней . 

Цълыя столътiя продолжалось скрытое броженiе между 

отдъльными расами и племенами и слiянiе ихъ въ болъе зна
чителы-iыя народности, обладающiя ясно выраженной ду
ховiюй физiономiей. Затъмъ могла вступить въ жизнь и 
всемiрная монархiя, опираясь на церковь, какъ наслъдница 

павшей римской имперiи. 

\ Одиннадцатый въкъ былъ эпохой повышенной художе 
I ственной жизни-возрожденiя искусства. По выраженiю 

i лътописца того·· времени, европейское человъчество сбро-
сило с1.; себя свои старыя лохмотья и облеклось въ свtт
лыя~ блестящiя одежды. То было время · развитiя новаго 

стиля въ архитектуръ . То было, вмъстt, съ тtмъ, и момен

томъ когда былъ законченъ соборъ въ ~ и начата nост-

1_ ройка собора въ Cieнj. 
1 
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Въ Италiи стала развиваться сво еобразная жизнь от

дъльныхъ маленькихъ общинъ. Въ друrихъ странахъ вскоръ 

возникли, какъ противоположность прежней всемiр~ой мо
нархiи, рыцарство и феодальное дворянство и одновременно 

съ ними своеобразная поэзiя про~ансальuевъ. Во вrорой по-
ловинt, ,п.вънадцатаrо столътiя Нормандiя, при анrлiйскомъ 

королъ Генрихt. II, стала т-Ьмъ uентромъ европейской куль
туры и образованности, 1,акимъ , въ слt,дующее столътiе 

i былъ дворъ Фридриха 11 Гоrенштауфена. 
Сокровища умсrвеннаrо образованiя большею частью 

еще находились Bq рукахъ церкви: орденъ св. Бенедикта 

преимущественно предавался наукt. · и ученымъ занятiямъ. 

Уже одно названiе клирика обозначало человъка образо-

~ ваннаrо и знающаrо: самымъ ученымъ чеш;шъкомъ одиннад
j uaтaro столt.тiя былъ Гербертъ Реймскiй, впосл1щствiи папа 

\ 

Сильвестръ II; не только наиболъе выдающiеся мыслители, 
но и мноriе замъчательные художники среднихъ въковъ 

I выщли изъ среды hуховенства. 

r 
Съ основанiемъ, въ_ ·~и~ад.~атом~ . сто~и, орденовъ 

св. Доминика и св. Ф анциска, связанъ подъемъ художе-

"ствеНнаго ТВОрЧеСТВЗ-!3ОЗр"о~денiе"хх~~е=Т~Н~а~~ВСТВ~ . 
Къ ··этому времени относится построика многих~ велик~лъп

ныхъ церквей: uеркви св. Франциска въ Ассизахъ, с~. Анто- · 

I нiя въ Падуъ, Camposanto въ Пизъ, доминиканской цер
ви S. Maria Novella во · Флоренцiи, собора въ Орвiето, 
францисканской uеркви S. Croce во Флоренuiи и собора во 

{ 

Флоренuiи-же . Къ тому-же времени относятся церкви Gio
vanni е Paolo и Fraгi ' въ Венецiи и наиболъе знаменитые 

l 
rотическiе соборы въ I~i, Шартръ, Реймсt., Амiенъ, 

Бовэ, Брюсселъ , соборы Вестминстерскiй и Iоркскiй. 

· Естественнымъ стрем~енiемъ большинства величайшихъ 

мыслителей и теологовъ одиннадцатаго, дв'tнадuатаго и три

надuатаrо столътiй было упрочить и обезпечить, какъ u.ъло

стное мiровоззрt»нiе тогдашняrо Европейсюiго человъчества, 

миръ · между философiей и релиriей, между изслt»дую· 

щимъ разумомъ и несокрушим.ыми д.оrматами, между sciebtia 
acquisita и scientia iпfusа,__:.Этотъ универса,1измъ,;._наиболъ.е 

выдающаяся черта всеrо мышленiя того времени, начиная съ 
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Ланфран11а, выступившаго про'тивъ рацiоналистическаго на

правленiя БереJ:iгара Турскаго и · кончая Альбертомъ Вели-

1<имъ, наиболъе всестороннимъ умомъ тринадцатаго столъ

тiя, и 8омою Аквинскимъ, съ его остроумнымъ <интеллек

·туальнымъ расчлененiемъ> и постепеннымъ созданiемъ опре

дъленнаго доrматическаго мiровоззрънiя. Слова св. Ансельма 

Кентербюрiйскаго "cre_do, sed · intelligere desidero" служили 
-- _,_,_....,......___~ --........... -· --- _.......,_,....-......:.------·-

~ъ одинн.адцатаго въка наиболt.е характернымъ выраже-

нiемъ всей совокупности мышленiя средневъ1<овья. Та~,ъ 

'Какъ церковь старалась прим-t,ниться къ сово1,упности 

знанiй того времени и. стремилась примирить выводы этихъ 

знанiй съ внутренними, сокровенными потребностями чело

<въка, ч:r_о~-УJ!.~ось, то она могла, ка~,ъ ру1,оводите:11ь
ниuа всей духовной жизни того времени, не безъ чувства 

-самосознанiя, утверждать вмъстъ съ Vincent de Lerins, что 
-учитъ только тому, что считалось дъйств11тель..нымъ во всъ 
времена: ,,quod semper., quod ublque, quod аЬ omnibus cre
·ditum est". Самой глубокой и тонкой ч~ртой средневъковаго 
мыш!(енiя, послt, всъхъ его колебанiй въ познанiи природы 

,обратившагося къ познанiю внутренняrо мiра человiша, была 
его творческая мистика, развившаяся рядомъ со школьной 

,философiей и съ великими попытками логичес1ш обосно

ват.ь незыблемое догматическое ученiе. Значенiе и uънность 

·такихъ произведенiй, какъ сочиненiе о воспитанiи внутрен-

1iЯГО мiра человъка - De eruditione interioris hominis - Ри

харда а St. Victor, к-акъ сочиненiя Бонавентуры, современ
:ника и друга 8омы · Аквинскаго, какъ глубокомысленнная 

"Theologia Deutsch" неизвъстнаrо ~еликаго мыслителя или 
,сочииенiя Таулера и Э1<гарда, заключаются въ наблюденiи 

·и анализъ виутреннихъ переживанiй и психическихъ явле

·нiй. Современникомъ еомы Аквинскаго, doctor angelicus, 
-и Бонавентуры, doctor seraphicus, · былъ и монахъ Рожеръ ' 

Беконъ (Roger Bacon), doctor mirabllis, естествоиспытатель 
. и авторъ книги о тайнахъ искусства и природы-Dе secretis 
Artis et Naturae, - предсказавшiй · много послъдующихъ 
-QТ-крытiй, познанiя 1<0тораrо внесли броженiе въ единство 
':Редневъковаго мiровоззрънiя. 

Науки , - Trivium и uadriviшn, - въ теченiе цtлыхъ 
~ .. __ _ 

1* 
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столътiй жили въ миръ съ релиriей: онъ изображалиса 

t '1 аллегорически, въ-видъ ~же-~1скихъ . образоiiъ;··какъ, цаприм., 
\ худо:жником1, Никколо . Пизано на водоемъ въ Перуджiи и 
· впослъдствiи въ испанской капелл-в во Флоренцiи, надъ 

большой фреской трiумфа церкви; на Campanile джi
отто онъ изображены въ видъ древнихъ грековъ и 
римлянъ и поставлены рядомъ, съ изображенiемъ семи 

таинствъ. На картинъ доминиканскаго монаха Traini въ 
церкви св. Екатерины въ Пизъ - Прославленiе св. 8омы 

Аквинскаrо-по · объ стороны святого 1r;:1зо6раже~ы Платонъ 
и Аристотель, у ногъ-же ихъ распростертъ Аверроэсъ" 

ослiшленный небеснымъ огнемъ. 

t . 

Но та~<ой серьезный и основательный мыслитель, какъ 

Рожеръ Бэконъ, не былъ пощаженъ, какъ и раньше Абе

ляръ , мелочными преслъдованiями: Въдь "и два главные 
монашеству1<>шiе ордена были основаны въ тринадuатомъ 

столътiи только съ цълью борьбы противъ ересей Альби

гойцевъ, Вальденuе]!Ъ и другихъ подобныхъ имъ секtъ ~ 

Стремленiемъ .ихъ было оградить единство церкви от~ вся

каго покушенiя на него . Но та.къ какъ эти ордена Frati" 
въ противоположность къ другимъ., болъе аристократиче

скимъ, по своему составу, монашескимъ общинамъ, стреми

лись прiобръсть популярность вь народъ, чего они и до

стигли, то въ нихъ впослъдствiи, естественно, возникли. 

болъе многочисленныя и серьезныя злоупотребленiя, не- . 
жели въ другихъ орденахъ. 

П. Въ своемъ стремленiи къ УJД~.!!~Р.Рдльно~!!:1 , средне
въковая наука не преминула конечно воспринять и перера

ботать въ себъ · остатки извъстныхъ въ то время произведе
нiй античной. литературы. ~.Ж.~-в1>~ято~~t, .2._ущеСТ!3О
вали фанатическiе поJ{лонники древнихъ поэтовъ и мысли

телеи; · гербертъ-Рейм.скТй ~усердно собиралъантичныя ~про- ' ---·- \ 
изведенiя; Альфано, епископъ Салернскiй, основательно 
зналъ древнихъ лати.нскихъ riоэтовъ. Однако, въ среднiе 
в't1щ знанiе древняго мiра распространялось только ~а л.а-. ~----,.....~ 
тицскихъ авторовъ; греческому языку, со времени раздъ-· 

...,..__,, .. - ... --...,. ---
ленiя церквеи, на западъ не удълялось ни малъйшаго вни ... 
манiя, не смотря на сношенiя съ. востокомъ такихъ италь-
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янс1<ихъ торrовыхъ rородовъ, какъ Венецiя, Пиза, Генуя и 

Флоренцiя. Знанiе г'реческаrо. языка Скоттомъ Эриrеною 

.даже въ его время считалось чъмъ-тонеобычайнымъ. Но чего 

· вполнъ были -лишены такiе ученые среднихъ въковъ, какъ 
Iоаннъ Салисберiйскiй, Vincent de Beauvais, авторъ обширной 
.энциклопедiи знанiй того времени, или Брунетто Латини ' и 
даже, отчасти, Данте,-это пониманiя . сущности античной 

культуры. Средневъковая культура, именно благодаря своей 
законченности и полной самостоятельности, не обладала ни 

.историческимъ пониманiемъ, часто встръчающимся въ состав

.ныхъ и менъе самостоятельныхъ культурныхъ эпохахъ, ни 

способностью перенестись въ мiровоззрънiе другихъ людей и 

въ условiя жизни отдал~ннъйшихъ временъ. Но почитанiе 

древняго ·искусства было уже въ значительной степени раз

,вито у отдъльныхъ художниковъ тринадцатаrо столътiя: 

стоитъ припомнить Никколо Пизано и его восхищенiе 
античной пластикой, или преклоненiе Да!{те передъ антич

ными авторами и героями, а также искуство, съ которымъ онъ 

трактуетъ древнюю миеолоriю. Конечно, существовали и въ 

то время : личности, очень неодобрительно отзывавшiяся 

не только о всемъ античномъ, но и о каждомъ пластически

чувственномъ изображенiи. То были враги искусства, своего . 
рода иконоборцы, встрtчающiяся подъ различными име-

I 
нам.и, во всъ времена. Но уже . щ1чиная съ двънадцатаго 

· вък-а, любители искусства начинаютъ прiобрътать античныя 

скульптурныя произведенiя. Петрарка, наприм., разсказы

' ваетъ, какъ во время его пребыванiя въ Римъ къ нему 

j приходили крестья
не, предлагавшiе ему купить древнiя мо

неты и к~меи. 

Въ то время, 1<а1<ъ для Данте античный мiръ имълъ 

значенiе только, какъ отжившiй составной элементъ высшей 

фазы, 1<а1юю онъ считалъ всемiрное христiанство, Петрарка 

обращается къ античному мiру, какъ къ отдъльной и само

стоятельной области; такъ что въ его сознанiи христiанство 
и древнiй мiръ мирно уживаются, не сливаясь .однако вполн1;. У 

. Данте мы встръчаемъ еще твердое единст,во космическихъ · 
и антрополоrическихъ взглядовъ, тогда какъ Петрарка все

цtло предается изученiю человъка и проявляетъ очень мало 
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11нтереса къ космосу 1<акъ цt,лому. П-~~Е.~~~°!' §удто 

п.~.11.~у_~~т_вовалъ, дт.2~~но .но,~Р-~- позна_!j}~ -~о_сll:1.0..~~?Р.У
шитъ единство средневъковаго мiровоззрънiя, изъ котораго 

·- ....... _. ... -.-..--·--·4'• •-,. -- ...... 
не утратитъ своего значенiя только часть, касаюшаяся 

(
болtе гrtубокихъ потребностей внутренняго человtка. 

111. Во все теченiе среднихъ въковъ, въ Италiи были 

живы воспоминанiя · о прошломъ величiи античнаго Рима и 
1 о древнемъ искусствt,, остатки котораго находил.ись не 

{ только въ Римt,, но и въ другихъ городахъ Италiи . Если . 
· въ среднiе вt.ка, и даже еше въ Quattrocento, не было раз
вито чувство глубокаго уваженiя передъ древними памятни

кцми и развалинами, то тъмъ не менъе y)f<e прел.чувствова
лось, что послiщнiе говорятъ о чемъ-мъ вели1<омъ; что нt,

когда произошло въ данномъ мъстt. 

Въ Римt издавна привыкли пользоваться, 1<акъ строи-

• ! тельнымъ матерiаломъ, древними памятни1<ами и мраморной 
. облицовкой старыхъ храмовъ; въ среднiе вiша вблизи Фо-

:' рума занимались обжиганiемъ извести; дворянс1<iе римс1,iе 
роды Франджипани, Колонна и Орсини прикрывались, во 

время взаимной борьбы и постоянныхъ нападенiй, · за стъ
нами цирка, за мавзолеями и трiумфальными ар1,ами и поль

зовались ими для возведенiя своихъ укрt,пленiй, нисколько 

не считаясь съ ихъ историческимъ и художественнымъ 

значенiемъ. На древнемъ Форумt, паслись 1<оровы; прежнiя 

имена знаменитыхъ площадей и мъстностей истолховывались 
неправильно или искажались. Но какое-то неуловимое со

знанiе связи съ далекимъ прошлымъ, покрытымъ развали

нами и мус.оромъ, все-же какъ-бы носилось въ воздухt, въч

наго города и даже въ то время, когда папы от~ернулись 

отъ него, . перенеся свою резиденцiю въ Авиньо.нъ, окружало 

отданный на запустънiе Римъ своеобразной поэзiей ·ме-

ланхолiи и страстнаго влечеwiя: сушествовало смутное_ 

сознанiе о великихъ со1<ровишахъ, поrребенныхъ въ этой 

почвъ. Легенда, возникшая между евреями средневъкова~::-о 

Рима, передаетъ, что поздно ночью жители въчнаго · города . 
отправлялись въ какое-то таинственное мъсто, что-бы цо

клоняться прекрасному изваянiю изъ древнихъ временъ и 

цъловать его. Противъ Латер~на, воздвигнутаго на · мъстh 
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дворuа древ~iяго римскаго рода: (Late1·ani), стояла въ сред

нiе въка конная статуя Марка ·Аврелiя, принимавшаяся за 

»зображенiе Константина. 

) 

1 Жители Рима, навърное, находили много статуй, когда 
имъ приходилось взрывать землю для своихъ построекъ, но 

· они · смотръли на нихъ, какъ на подземныя привидънiя, а 

, не какъ на желанный · подарокъ; вотъ почему древнiя ста-

1 туи и бюсты и пережигались на известь. 
Уже въ четырнадuатомъ столътiи многiе, подобно Кола 

du Рiенцо и Петраркъ, чувствqвали .влеченiе къ· старымъ 

разващшамъ, покрь1тымъ мусоромъ 1 и къ запущеннымъ па

мятникамъ. В~ единъ четырнадЩ!Jаго въка Петрарка 
..-,,: ----;- --------·-- , " в~.9.ТУIJ.!ШЪ __ со )стра~121:1:,.1мъ. .. обвинеюем0 противъ разрушите-

л~й .древнихъ .. па_~~-~~ по его словамъ-; -съ 'древюiми 
мостами и ничъмъ неповинными мраморными изваянiями 

обращались положительно яростно; чу~ные дворцы, нъкогда 

! обитаемые знаменитыми людьми, насильственно разру

( шались, трiумфальныя арки нарочно ломались, и никто не 
/ стыдился обращать обломки древнихъ произведенiй въ пред-
1. метъ презрънной наживы и позорнаго торга. Въ Quattro
( cento Поджiо тоже жаловался на отсутствiе чувства ува-
1 · "'-- + жеюя къ J:!'р'евнимъ памятни~<амъ ВDЧнаго города: когда онъ 

I въ первый разъ прiъхалъ въ Римъ, храмъ Конкордiи былъ 
( еще почти цълъ, съ тъхъ же поръ жители почти совсъмъ 

. уничтожили прекрасное мраморное зданiе, оставивъ нетро

l нутыми ТОЛЬКО НЪСКОЛЫ<О КОЛОННЪ. 

· IV. Въ культурt, среднихъ в'lщовъ, въ Италiи въ особен

ности , мирно уживались самыя разнобразныя . и поразитель

ныя противоръчiя: усиленно рас1<рывались всъ внутреннiя вле

ченiя человъка, но ис.пытующiй разумъ . еще не одержалъ 

перевъса надъ ними; от.а:t.льныя духовныя силы еще не на 

столько отдълились отъ своего uентра, чтобы считать 

себя вполнъ самостоятельными. Свобода д't.йствiя часто 

была почти неограниченной. Феодальное · дворянство 

въ среднев-Ьковой Европъ могло позволить себъ больше, 
чt.мъ согласуется съ нормальнымъ положенiемъ дt.лъ. Цер

ковь и духовенство воспользовались случаемъ, чтобы про

тивопоставить анархическимъ наклонностямъ феодальнаго 



.n.в_ор~нства свой строгщ дух:ь · пор~дка. Но Средневъковые 
сrранс:rвующiе ученики и поэты .пользовались неограничен

ной свободой въ словахъ и въ своих;1> поэтическихъ про

изведенiяхъ. Когда же духовенство достигло большой 

власти, сатирическiя произведенiя среднихъ въковъ наприм. 

Вильгельма Figueras·, позволяли себъ ръзкiя нападки на 

[ 

римскую курiю и называли духовенство презр:hнными тор-

р rашами индульrенuiями. Злоупотребленiя монашества от-
f;, ~ .... -\ -·крыто описывались такими, благочестивыми людьми, какъ 
, ,·- , ~~} r·'. трубадуръ Rutebouef. Грубость и утонченность, чу.:вствен ,{, l 

;.~ ность и платонизмъ, нъжная поэзiя и трубая проза, вы- \ \ 
сокiе идеалы и безпоща:п.ная дъйствительность, возвышен- ,j 
ное и смъшное уживались ря.п.омъ, не вытъсняя друrъ др,уrа . / · 
Наряду: съ мистическою релиriозно:стью неръдко слъдовалъ 

скептицизмъ,съ набожнымъ почитанiемъ догматовъ церкви 

соединялось поэтически свободное толкованiе ихъ, съ. суе

върiемъ ·неослабная энергiя мышленiя . . Всъ эти противоръ
чiя, особенно ръзко сказавшiяся въ четырнадцатомъ столъ
тiи, существовали въ Италiи еще и въ теченiе Quattrocento. 

На исходъ четырнадцаrо столътiя, города . Италiи -~ - ~ .... ----- __ .......,......._,_ ··- --......... - _-..-,,-..... 
охватило мистическое движенiе и м11о-жестlfо"людей въ нро-
uессi~~ра1:Гс·{в~в;лй'изъ -o.ii1iof o города въ другой. По раз
сказу лътописuа Джiованни Серкамби, въ 1399 r. много жите
лей города.Лукки отправились проuессiей въ Прато, а затъмъ 

во Флоренцiю, причемъ они пъли дорогою дr,ховныя пъсни 

и возгласами "Misericordia" и »Рах" призывали души и у·мы 

къ миру. Всъ они были одt~ты въ бълое, и уже оди.нъ 

ви.п.ъ ихъ, вм'hстt, съ искренно набожнымъ настроенiемъ, 

производилъ впечатлънiе на населенiе , куда-бы они не при

ходили. Проuессiи эти обь1кщ>венно цродолжались въ 

теченiе десяти дней, участники ихъ питались только 

хлtбомъ и водою. Флорентинцы -большими массами хо
дили въ Ареццо, и двищенiе о~ватило почти всю "Италiю, 
начиная . отъ Абруццъ и до Генуи. Богатый и обра;3ованный 

купецъ Фран'ческо . датини изъ Прато принялъ участiе въ 

такой процессiи Бiанки, слtдуя босикомъ за всъми другими 

,,per l'amore di_. Dio". О~оло 1400 года . Фра джiованни До
м:иничи. пр_оповt~довалъ во Флоренцiи и произвелъ очень 
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сильное впечатлънiе на своихъ слушателt::й. Нотарiусъ Лапо 

Маuцеи писалъ объ одной изъ этихъ проповiщей своему 

другу Франческо Датини изъ Прато, что, слушая ее, кажется, 

будто . слышишь одного изъ учениковъ св. Франциска и 

чувствуешь себя возрож_деннымъ; всъ пла1<али при той ясно
сти, съ которою пропов1щникъ излаrалъ христiанскiя истины. 

Такiе проповiщники и въ Quattrocento, 1<акъ прежде въ 
,с реднiе въка, оказывали огромное влiянiе не только на народъ, 

но и на многихъ образованныхъ людей. На пр.оповъди Бернар~ 

дино изъ Сiены и Роберта да Лечче народъ стекался тыся

чами. _Савонарола въ исход'f:; Quattrocento производилъ 

-своими проповъдями глубокое впечатлънiе на жителей Фло

ренцiи, гдi; образованность стояла такъ высоко; такимъ же 
успъхомъ въ среднiе въ1<а пользовалось доминиканскiй 

:м онахъ Джiованниччiо изъ Виченцы, который проповъдо

валъ, говорятъ, однажды въ 1233 г. подъ открытомъ не-, 
бомъ передъ толпою _въ 400.000 человtкъ и послъ 

того сталъ властеш~номъ и законодател.емъ Виченцы ; за

тъмъ бенедиктинскiй монахъ Беато джiордано Фор-' 

.uате, который, благодаря славъ о его святости' и своему 

властному слову, въ тринадцатомъ въкъ управлялъ Па

дуей п~ желанiю всъхъ партiй, старался достичь заклю

,ченiя мира между Гвельфами и Гибеллинами и оказалъ 

СЬ:1ълое сопротивленiе тирану Эuuелино ди Романо, - и, 

наконецъ, авrустинскiй монахъ Фра Якобо Буссолари, дос-

1'игшiй такого влiянiя' на населенiе Павiи благодаря своему 

безупречному образу жизни и своему пылкому красноръ· 

·чiю, что ему удалось изгнать изъ Павiи ея тирановъ, се

мью Беккарiя, объявить Павiю республикой и стать истин-

,ымъ властелиномъ города. 

V. :Въ маленькихъ итальянскихъ республикахъ уже въ на-

чал-в среднихъ вi;ковъ образщшлся классъ ·бога.той и обра

зоващюй буржуазiи. Въ такихъ городахъ, какъ Пиза, , Ве

яецiя, Генуя, ~лоренц~я и Луюш, Y,2}.S. lih-llu:.h.н.aдцaт.oм-ь 

вt.кi; зани,мавшiеся торговлею бюргеры 1:iачали строить 

_дворцы, отличающiеся своими размt.рами и своимъ вел"1-
1, олi;пiемъ. Благодаря обширнымъ сношенiям:ь съ .вuстокомъ 

и путешест~iямъ, съ торговыми цълями, в.ъ дальнiя сr.раны, 

значенiе, могущество и кругозоръ буржуазiи зиачительно 
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расширилисq. На · улицахъ Пизы, Генуи ; и Венецlи· часто . 
встръчались :представители различныхъ племенъ и народно

стей. Города эти въ началt. среднихъ въковъ основали фак

торiи въ отдаленнt.йшихъ мt.стностяхъ вост01<а. 

Псслt, битвы при Мелорiи и побt.ды надъ пизанцам11, Ге 

нуя превратилась въ тринадцатомъ столt.тiи въ одинъ изъ ве

личайшихъ торговыхъ_ городовъ всего мiра. Въ Константи
нополt, генуезцы занимали свой отдt.льный 1<варталъ: они 
вели выгодную торговлю съ городами,расположенными по бе

регамъ· Чернаго моря, но вс1<орt, Венецiя стала соперни
чать съ ними, вслt.дствiе чего возгорълась жестокая борьба 

между обt.ими республиками. У же въ началt. .n.вt.надцатаго· 

вt.ка генуэзцы занимались судоходствомъ по Каспiйс1<ому 

морю, и два генуэзца-же впервые обогнули мысъ доброй 

Надежды. Торговля генуэзцевъ захватывала востокъ,' 
Египетъ, Маро1<ко, Крымъ и почти всt. европейскiя страны. 

Въ пt.снt., написанной въ тринадцатомъ столt.тiи на италь

ян.::комъ дiалектt, говорится: ,, Генуэзцы всегда странство

вали по всему свt.ту; гдъ побываетъ одинъ изъ нихъ, 

вскоръ возникаетъ новая Генуя" . Въ сере.п.инъ четырнадца
таго вt.t<a Петрарка писалъ генуэзскому дожу: ,,Величiе

вашихъ великолt.пныхъ дворцовъ поражаетъ удивленiемъ; 

у подножiя скалъ возвышаются мраморные дома в'ашихъ 

гражданъ, не уступающiе, по своей роскоши, великолъпнъй- · 
· шимъ 1<0ролевскимъ !.Ворцамъ." 

Венецiя, Лукка и Флоренцiя вели въ тринадцатомъ и че

тырнадuатомъ с11олътiяхъ обширную . торговлю преимуще
<;:твенно бархатомъ, сукномъ и шелковыми тканями; въ среднiе· 

въкашелковаяпромышленностьЛуккибыла очень значи·тельна . 
Флорентинцы имъли въ то время свои факторiи не только во· 
Франши, Англiи и Нидерландахъ, но и въ Малой Азiи, въ

Африк-Ь и даже Китаъ. Флорины, впервые вычеканенны е 

во Флоренцiи во вто'рой половинъ тринадцатаrо столътiя,: 
всюду признавались и послужили впослъдст.вiи - образцоJ11.ъ, 

для другихъ городовъ. Особенно знамениты бьiли · банки 
Флоренu\и, державшiе нъсколы<о позже въ своихъ рукахъ- 
всю всемiрную .торговлю . 

'\ Крестьянское сословiе никогда не · имt,ло того значенi5r 

.. 
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въ Италiи, кю<ъ въ другихъ странахъ, и не было такъ 

тъсно связано · со СВ(?еЮ землею. 

Г Рыцарство почти вовсе не могло пустить корней на 
почвъ Италiи. Даже въ Неаполъ, rдt, оно достигло наи

большей силы, оно было развит.о скоръе : по формъ, не 

жели по сушеству . Въ Италiи рыцарь не моrъ производить 
такого впечатлънiя на фантазiю народа, какъ въ другихъ 

странахъ; ~ъ "Cento novelle" , также какъ и въ разсказахъ 
Бо1<каччiо и Фраю,о Саккетти, преобладаютъ не рыuар

скiя, а часто буржуазныя черты. Турниры никогда не но

сили въ Италiи того торжественнаго характера, какъ въ 

другихъ странахъ, но разсматривались исключительно какъ 

способъ развлеченiя. Въ письмъ къ брату Нию<олб П, мар

киза Феррарскаго, Петрарка выражается о турнирахъ, какъ 

о "ребяческихъ рыuарскихъ играхъ". Въ своей 1шигъ о 

" средствахъ врачеванiя въ счастьъ и несчастьt." Петрарка 
очень ръзко возстаетъ противъ турнировъ и друrихъ по

добныхъ имъ развлеченiй, та~<же какъ и противъ удоволь-. 

ствiя охоты, которое итальянцы должныбы были, по его 

N 
словамъ, предоставить французамъ. Онъ не признаетъ ро
дового · дворянства, а только дворянство по заслугамъ: не 
кровь облагораживаетъ человt.ка, а его поступки. · 

r, Уже въ тринадцатомъ . столътiи въ Сiенъ, Падуъ, Брес

шiи, Болоньъ и Флоренuiи дълались небезупъшныя попытки 

отмънить 1<ръпостное право. Въ Генуъ еще въ срединt. 

( лвt.надцатаго столътiя . провозглашались законы противъ 

\ феодализма; во флоренцiи КР,рПQ_стнqе право было отмъненр 

! дeк11eтo_м_o __ pъ'::::T~.~~:LQiif ,'.~i:° чет.ыре "го.п.'а .cпyc:rя:.ffюpi:e~o 

\ 
0,2.~явлено и~ъюши~ъ ~с_к_~10чительн.ое . право_ на уча~тiе __!t_Ъ 
управленiи с1раною, причемъ только тt. граждане допу

ска)iис'iГдб···управлен.iя, которые занимались какимъ-нибудь 

ремесломъ. 

(

\ Въ серединt, четырнадцатаго ·вt.ка, наро.дное бioprep 
ское движенiе во Флоренuiи прорвало всt. преграды, прежде 

поставленныя ему дворянствомъ, и унесло послt.днiе остат1ш 

\ ' феодализма. Въ различныхъ городахъ Италiи торговое со-
словiе было наиболъе выдаю.шимся, и купцы " преслъдовали 

свои интересы обдуманно и ut.лесообразно, добиваясь . го-



-сподства въ своемъ круг-t съ та,-<ою-же дипломатичностью 

и хитростью, и:акъ прежнiе тираны и государственнъ1е 

люди. Богатство возрастало, и вмъстъ съ нимъ увеличивалось 

и могущество отдъльныхъ родовъ. 

Между возвысившимися бюргерскими и дворянскими ро

дами въ самостоятельныхъ городахъ средневъковой Италiи 

свиръпствовала постоянная борьба н~. на жизнь, а на смерть: 

глубоко захватывающее чувство соревнованiя проявлялось 
сюду въ городахъ, иногда способствуя развитiю культуры, 
частоже нося жестокiй, губительный хара1перъ и презирая 
всъ человъческiе законы. 

VI. Съ возвышенiемъ бюргерства и_менно въ итальянскихъ 
rородахъ должна была возникнуть въ среднiе въка и но

вая фЬрма общественной жизни . . Развитiе болъе свободныхъ 
формъ общежитiя постепенно вызвало перемъну и въ по

ложенiи женщины. Въ другихъ странахъ среднев'hковой 
1 

Европы, гдt, рыцарство было сильно развито, одинокiе 

замки, строившiеся обыкновенно на вершинахъ холмовъ, ок

руженные укрt,пленными стънами, рвами и подъемными 

мостами, мало способствовали общительности. Латы и пан

цыръ рыцаря, постоянная вооруженная борьба и охота не 

даваливозникнутьпотребностивъдосугъидуховномъобщенiи: 

мужчина былъ созданъ болъе для жизни подъ открытытъ не

бомъ, на полt, битвы, на турнирахъ, нежели для общенiя 

съ избра~нымъ кружкомъ образованныхъ людей. Въ Ита

лiи, напротивъ, издавна существовало между людьми больше 

точекъ соприкосновенiя и даже . послъднiя преграды между 
дворянскими и бюргерскими родами должна была пасть въ 
итальянскихъ самостоятельныхъ rородахъ въ то время, ко,г

да дворяне такихъ rородовъ, какъ Венецiя, Миланъ, Генуя 

и Флоренцiя, стали сами заниматься торговлею. Праздничныя 

игры, гонки и кавалькады служили сосредоточiемъ, гдъ 

могли сближаться всъ жители итальянскихъ городовъ. 

Значенiе женщины должно был@ · возрасти въ такихъ 
условiяхъ, какр нигдt,: она свободно держала себя въ Ot{py

' . жающей, ее средt,, гордой поход1юй проходила по за·мо

щеннымъ _улицамъ города, по~азывалась въ обш.ественныхъ 
мъстахъ и при всъхъ торжественныхъ городскихъ собr,1-

' I 



тiяхъ. Богатая изящная о.n.ежда генуэзокъ, ихъ величе

ственная осанка уже на Петрарку производили большое впе

чатлънiе; 

Въ итальянскихъ rородахъ · женщинъ предъявлялось 

требованiе . быть образованной и умъть поддерживать изящ

ный разговоръ. Образованная женщ;.ша, имъющая интересъ 

къ искусству и поэзiи, умъющая красиво rоворитъ и пи

сать, сдержанно, но свободно вращающаяся въ обществъ. 

. мужчинъ, прежде всего появляется въ Италiи. 
Уже въ тринадцатомъ столътiи въ Италiи существовалъ 

\ 

небольшой рядъ женщинъ-поэтовъ и ученыхъ; учитель 

Петрарки Джiованни д' Андреа, жившiй въ Болоньъ, одинъ

изъ наиболъе выдающихся ученыхъ юристовъ своего вре

мени, имълъ дочь Новеллу, прекрасной наружности и очень. 

\ ученую, обладавшую такими познанiями въ спецiальныхъ 
r 
, наукахъ, что она неръдко читала лекцiи за своего отца, 

1 • правда, скрываясь за занавъской. Одна изъ наиболъе вы-_ <] 

\ 

дающихся женщинъ среднихъ въковъ, св. Екатерина изъ 

Сiены, оказывала даже ръшающее влiянiе, благодаря сво

ему высокому уму и глубокой силъ убъжденiя на поли-

т~~кi~ судьбы трина.дuатаго въка. -
VII. Уже .въ среднiе въка общественная жизнь въ 

итальянскихъ городахъ была крайне оживленной. · Отдъль

ная личность могла проявлять во всей силъ свои добрыя 

и дурныя свойства, горячность, жестокость на ряду 

съ искренней задушевностью и нравственной утонченностью . 
. Эпоха возрожденiя и въ этомъ отношенiи является наслъ

( дiемъ среднихъ въковъ. Тамъ, rдъ сталкиваются ръзкiя 
: противоположности, человъкъ · можеть развиваться совсъмъ 

l
f иначе, нежели ·тамъ, гдъ всъ пути сглаживаются передъ 
нимъ и предписываются ему. Эпоха возрожденiя по;чна 

самыхъ ръзкихъ противоръчiй и самыхъ сложныхъ явленiй . . 
Возрожденiе, слъдовательно, вовсе не было внезапно и 

непосредственно возникшимъ явленiемъ культуры: и въ 

среднiе въка существовали щоди, вполнъ сходные, по свой

. ствамъ своего характера, съ людьми эпохи возрожденiя. 

· Начи~ая съ тринадцатаго вtка, потребность въ знанiи и: 

въ расширенiи умственнаго кругозора прiобрътала все 
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-больше и больше силы и значенiя. Тысячелътней культуръ 

-средиихъ въковъ суждено было вскоръ завершить свой 

кругооборотъ. Человъческая природа постоянно требуетъ 

смъны въ чувствахъ и :Мышленiи: мы · находимъ новое, 
-связываемъ его со старымъ , иногда забываемъ· старое и 

радуемся затъмъ, когда снова находимъ его . Казалось__:_для 

того, что бы съ большей силой овладъть однимъ, намъ, вре

ме'нно приходится упускать изъ вида другое. Многосторон

ность духовныхъ способностей такое-же ръдкое явленiе въ 

отдъльныхъ личностяхъ ; какъ ·и въ ц·влыхъ эпохахъ. 
Quattrocento въ · Италiи можетъ быть одна изъ самыхъ 

разностороинихъ эпохъ, такъ какъ въ ней встръчаются 

самыя различиыя направленiя и самые разнообразные ха

рактеры, и мноrlе представители этого времени соединяютъ 

въ себъ самыя противоръчивыя наклонности и способности. 

Внъшнiя чувства 'богато одареннаго человъка стали сильно 
ре·а·гировать на н'tкоторыя явленiя природы , умъ такого 

человъка становился болъе подвижнымъ. Человъкъ огля

нулся на самого себя и, внимательно разсматривая свое 

· тъло; сталъ открывать въ иемъ ттропорцiональность въ 

строеиiи отдъльныхъ членовъ; проснулось и требовало 
удовлетворенiя чувство, которое не могло . проявиться на

стоящимъ образомъ . въ среднiе въка, а именно, чувство 

эстетическое. У человъка явилась потребность · не только 

въ возвышенномъ, но и въ красивомъ и удобномъ. Требо

ванiя из_въстнаго комфорта стали предъявляться въ домаш

немъ быту, въ устройствъ жилищъ и дворцовъ. Прояв

лялся интересъ ко всъмъ разнообразнымъ элементамъ, ко 
всъмъ переливающимся гранямъ жизни. Съ внъшней сто

ро,ны жизнь казалась ареной борьбы за власть и за често

любiе, за освобожденныя силы могучей личности, съ вну

тренней стороны воплощенiемъ красивыхъ формъ и ла 
.скающихъ чувственность: жесто1(ость, хитрость и коварство 

тамъ ,гдt, преслъдовались политическiя uъли, и вмъстъ съ 

'ТЪМЪ благородство въ формахъ общежитiя и въ обшествен-
ныхъ сношенiяхъ. Иногда въ одномъ и томъ-же человъкъ 

)j совмъщалась эта двойственность, это сочетанiе жестокости 
Ji и утонченности. . , · 
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VIII. Человъкъ эпохи возрожденiя былъ еще · своебра-
. .зенъ во . всемъ и не боролся со своими естественными 

склонностями. Онъ еще не зналъ гнет.а ~оды и обществен
.наго мнънiя. Въ одеждъ не только женщинъ, но и муж

чинъ, сказывадась большая любовь къ роскоши. Любовь 
.к-ь яркимъ цвътамъ и 1<ъ украшенiямъ была всеобщей. Qсо
бенно по_разительной была любовь къ_ росщ-,~.µи флорентiй
цевъ:-- -житель Мантуи, побывавшiй во Флоренцiи въ 

: 14'60 году, писалъ маркизъ Варварt. Бранденбургской, что 
i '\ флорентинки произвели на . него впечатлънiе, будто онъ жи
I вые портреты такого веµикаго художника, 1<акъ Андреа 
\ Мантенья; разнообразiе -ихъ головног<? убора повергло его 
въ крайнее уцивленiе. Еще въ началi; Cinquecento, когда 

мужчины, въ особенности въ Ломбардiи, уже начали одt.

ваться въ черное, одежда женщинъ все еще оставалась 

крайне живописной. 

Правительственныя учрежденiя часто считали нужнымъ 

возст_авать противъ все болt.е и болъ~ возрастцющей рос
коши, но попытки ихъ были безуспъшны. Объ исскуствен:.. 
ныхъ средствахъ, къ которымъ женщины того времени 

прибъгали для достиженiя красоты, Леонардо да Винчи 
говоритъ въ своей книrt. ,,О живописи", какъ о все воз

растающемъ современномъ бeзyмiи-,, humane pazzie in au
mentazione": даже все то, что востокъ поставлялъ въ этомъ 

. отношенiи, не удовлетворяло ихъ требованiямъ. На .празд-
нества и на свадьбы богать1хъ бюргерских_ъ семей трати

лась иногда значительная · часть цълаго состоянiя. Пиръ, 
устроенный Бенедетто Салютати в~ 1476 г. въ честь сыновей 
коро.ляФерр~н1'е Неаполитанскаго, не уступалъ тому, который 
былъ данъ тремя годами раньше кардиналомъ Пiетро Pia
pio, племянникомъ папы Сикста IV, въ честь невъсты 

_Эрколе Феррарскаr:о и который, г.оворятъ, . стоилъ 20.000 
дукатовъ. Во Флоренцiи не считалось необычайнымъ, если 

свадебное празднество обходилось въ полъ миллiона фран

ковъ на наши деньги. На . одной свадьбъ въ семьъ короля 
Альфонсо Неаполитанскаго, на берегу моря были накрыты 

столы на 30.000 человъкъ, какъ . вообще было принято въ 
Неаполъ, Римъ и Флоренцiи превращать, при празднич

ныхъ случаяхъ, общественныя площади въ залы. 
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Даже такiя тяжкiя испытанiя, как,ъ чума; землетрисе
нiе и наводненiе не могли умалить этого жизнерадостнаго. 

настроецiя. Въ 1400 г. чума унесла, говорять, во Флорен
цiи и ея окрестностяхъ около трети всъхъ жителей·, а три. 

года спустя-16.000 человtкъ.· Въ серединt Quattrocenfo 
съверная Италiя сильно пострадала отъ чумы и отъ зем

ле-rрясенiя: въ 1460 г . чума произвела опустошенiя в~ Ве_ 
нецiи и вскоръ послt того въ Ферраръ, а .ВЪ концъ Quat
trocento всъ больницы Флоренuiи были полны голодающими 
и больными, такъ что тысячи людей умирали, не смотря 

на оказываемую имъ общественную помощь. Наводненiя, 

произшедшiя въ то же время въ Римъ, бьши совершенно 
необычайны по своей силъ, также какъ и розливы По и 
Этча. Въ Cinquecento чума снова появилась· в1:> различ

ныхъ М'ВСТНОСТЯХЪ Италiи, а въ 1576 r. въ одной Венецiи 
было унесено ею около 50.000 человъкъ . 

...-") 

IX. Въ то время, когда въ другихъ странахъ Европы 

строй жизни еще сохраняJJъ средневъковыя формы, въ 

Италiи возникъ уже другой типъ людей, съ бол·Ъе широ

к~ми· потребностями къ общественности, искусству и лите

ратуръ, требующiй отъ жизни . все, что только послъдняя 
могла дать ему. Если уже въ среднiе въка неръдко попа

дались путешественники, предпринимавшiе свои странствова

нiя вслt.дствiе неудержимой жажды къ изслъдованiю и 

откры,тiямъ, то теперь такiя путешествiя стали болъе частыми, 

при чемъ начинаетъ гораздо сильнъе проявляться психологи
чес1<iй интересъ къ н'а6люденiю на:П.ъ чисто человъческими 
ОТНОШеНiЯМИ, Уже Петрарка считалъ ОДНИМЪ ИЗЪ СВОЙСТВЪ 
благороднаго духа не считать себя прикованнымъ къ мъсту 

своего жительства, чувствовать желанiе и потребность 

знакомиться съ далекими странами, наблюдать нравы чу

жихъ народовъ. Франческо Веттори, другъ Маккiавелли, 

также считалъ путешествiя по чужимъ странамъ однимъ изъ 
1 

высочайшихъ духовныхъ . наслажденiй и находилъ, что · 
кто не видълъ много городовъ и людей не можетъ счи

тать своего образованiя совершеннымъ. 

Аристократiя ума и личныхъ заслугъ все съ большею 

опредъленностью вырабатывалась изъ различныхъ .сословiй 
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итальянскихъ , городовъ во время Quattrocento; она соста
вляла какъ бы мозгъ итальянскаго общества. Всъ хорошiя 

и дурныя стороны интеллектуальной и художественной 

жизни, часто вполнt, лишенной · болt.е глубокаго этическаго 
основанiя, проявлялись съ такою яркостью, какъ никогда 

раньше. Непреодолимая жажда славы охватила мноriе умы. 

Даже меценатство часто имъло въ своей основt. стремле

. нiе только къ славt.. За:казчикъ желалъ видъть себя и свою 
семью, увt.ковъченными въ фрескt, или на картинъ. Гума

нисты и поэты соглашались помt.щать въ своихъ произве

денiяхъ самы~ восторженныя восхваленiя извъстныхъ лицъ . 

Петрарка въ одномъ изъ своихъ сонетовъ говоритъ пол

ководцу Пандольфо Малатеста, что расчитываетъ просла

вить его на вt.чныя времена въ одномъ изъ своихъ поэти

ческихъ произведенiй. Л. ' в: Альберти просилъ художни
ковъ, въ награду за его сочиценiя о живописи, помъстить 

его пор;гретi на какой-нибудь картинъ. 2ъ Ci~quecento 
Васари не ·могъ надивиться ограниченности-gоffеzzа сред-

·' . невъковыхъ художниковъ, такъ мало придававшихъ значе
нiя славt.. 

Властолюбiе и жестокость, столь ярко проявлявшiяся 

въ эпоху возрожденiя, налагаютъ ръзкiя т:1,ни на блескъ 

культуры того времени и на утонченность нравовъ его 

общественной жизни. Внутреннiй мiръ новаго человt.ка 

эпохи возрожденiя состоялъ изъ сочетанiя преимуще

ственно интеллектуальной любознательности, тонкаrо пони

манiя красоты, но часто и грубой беззастt,нчивости и ко

варной хитрости рядомъ съ дипломатической осторожно

стью. Но ч,асто встръчались наряду съ этимъ и богато 

одаренныя натур~~, которыя проявляли свою дt.ятельность 

въ созерцанiи, воспитанiи и сочувственномъ переживанш. 

всего круговорота жизни. 
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Франчевно nетрарка. 

I. Въ Петрарк-Ь воплотились новыя противорt~чiя жизни 
nолусвътскаrо , полудуховнаго лица. Новыя силы народи

лись , въ его душt, и сочетались своебразнымъ образомъ. 

Онъ уже обладаетъ рiшкою всесторонностью интересовъ и 

стремленiй и сильно развитою впечатлительностью. Въ бо

лtе раннiе перiоды среднихъ вtковъ, преобладающею чер-· 

тою духовнаrо облика челов-Ька были сосредоточенное вни

манiе къ внутренней жизни и созерцательность, въ Пет

раркt. же ясно обнаруживались новыя духовныя стремленiя, · 
если не сильно выраженнь1я, то тъмъ болъе мноrочислен

ныя и разнообразныя. Всъ чувства его страстно привлека

лись природою. Хотя онъ и не всегда могъ точно опред-Ь

лить то новое, что · шевелилось въ немъ, онъ, т-Ьмъ не 
. менtе, всегда ясно и увъренно · отдавалъ себt, отчетъ въ 
·,. его существованiи. Его, кан.ъ будто, манилъ яркiй огонь, 
• къ которому велъ далекiй путь. Въ его собственной душt, 

вершины, какъ будто, озарены яркимъ · солнцемъ, въ . то 

.. время какъ въ ·болt.е низкихъ областяхъ ея еще царитъ 

f сумеречная тьма : . 
I Стремленiе къ св·Ъту--выдающаяся черта его характера, 

внутренняя ·потребность его : То·, · что онъ переживаетъ, уже 
очень сложно. Природа манитъ его, какъ молчаливая тайна: 
онъ уже не считаетъ ея полнымъ отрицанiемъ духа, она 

ск01)tе представляется ему неизсякаемой творческой силой. 

Но, при этомъ, въ немъ какъ, впрочемъ, въ большинствъ 
. . 

художественно одаренныхъ натуръ, всегда оставались не 

аполненными извt.стные пробълы между природою и его 

собственнымъ чувствомъ, вслtдствiе чего не ръдко вста:-
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f вала темная тънь, неоnредъленное страстное стремленiе и 
'\ игра ~мемнь1хъ настроенiй . ~ _,}' ,...,!i~~)?,,.Д[.l!J~ ~,,_~..7-,Д}НЦ? 

1 :~;~;;~1oiJZ1~;\,;·~~r~~и:~·1d~i~!~~,~!,JtZ.1:>y!t-Y-i~{:~~!-~J~: 
\ т~~~· ··;-~-е7~~;;;~~;.~~-~~~-~';~~"';;-~ваго времени, но вмъстъ 

и настроенiе пробуждающагося, -который взиралъ на-<>ёЛ"Ь
nитёльный . свътъ солнца с.о ёмъшаннымъ чувством'J;) радости 
11 непрiязни . Это есть пробужденiе индивидуальнаго . чувство
,ванiя,индивидуальнаго мышленiя. Съ любопытствомъ наблю

дает:ь онъ все происходящее внутри его; но чувство это не 

есть непреодолимое влеченiе къ созерцательному самопозна

нiю, а скоръе тайное желанiе удвоить свои душевныя движенiя 

:и какъ бы отразить собственное <::амосознанiе. Психическая 

щюйстве~r,ь современнаго человiжа впервые дъйстви

тельно переживается Петраркой. 
i. II , Онъ обладалъ чуткимъ пониманiемъ таинственной 
.[ жизни природы при свътъ, и во мраиъ. Лремучiй лtсъ 

~r, .не пугалъ его: лtтомъ 1333 года, на · пути изъ Кельна въ 
Авиньонъ, онъ проъхалъ одинъ, верхомъ , черезъ весь 

;~ . Арде~:~нскiй лъсъ . Высокiя горы им·Ьли '.п.ля него особен-
' .~ ;ную притягательную силу. Еще когда онъ былъ мальчи·-

i ,1юмъ и посъщалъ школу въ Карпентрасъ, гора Ванту 

·{Ventoux) привлекала его, ка~<ъ неразгаданная тайна. Но 

только весною 1336 года, по.слъ того, какъ на него про

.извело сильное впечатлънiе чтенiе Ливiя о восхожденiи Фи

липпомъ Македонскимъ высокой горы въ еессалiи, онъ ръ

шилъ добраться до вершины Ванту, вмъстъ съ братомъ 

,своимъ Джерардо . ,,Длинный день, писалъ онъ, мягкiй воз

духъ, горячее желанiе, сила и гибкость членовъ и всъ 

остальныя обстоятельства благопрiятствовали предпрiятiю; 

nрепятствiемъ являлись только условiя мъстности" . 
~силiя его были щедро вознаграждены: чудный видъ, 

·открывшiйся на высотъ, очаровалъ его: ниже стлались ту

маны, по направленiю къ Италiи, высокiе Альпы казались 

,совсъмъ близ1шми. Въ сторону Лiона развертывались безко

нечной панорамой горы, освъщенныя лучами заходящаго 

}f ·солнца , а дальше виднt.лись Средиземное море и Рона. Но 

Ч тъни, вызываемыя двойственностью его души, пресл1;довали 
f1 ,его даже на ясныхъ и св.ътлыхъ горныхъ высотахъ. 'f 2.* 
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Болъе всего восхищался онъ красотою природы Про

ванса и прелестью итальянскихъ ландшафтовъ. Онъ любилъ 

полное уединенiе и описывалъ жизнь въ деревнъ съ истинно 

поэт11.ческимъ восторгомъ. Журчанiе ручьевъ, тъни, падаю

щiя отъ нависшихъ скалъ, ръчка, протекающая по лугу" 
все это производило на него . глубокое впечатлънiе и какъ

бы гов.орило его сердцу. Въ первые голы зрiшаго возраста" 
онъ цълыми годами жилъ въ . Воклюзъ, совсъмъ у~диненномъ ~---......~ 
м-Ьстечкъ Прованса; онъ довольствовался простою кресть-

янскоIQ избою, которую мало по малу передълалъ въ удоб

ную дачу, окруженную садомъ. Здъсь создалъ онъ боль

шинство своихъ произведенiй: началъ "Африку " , написалъ 

значительную часть своихъ писемъ въ прозъ и поэти

ческих1~ пос1rанiй, почти _всъ свои "Bucolica" и значитель
ную часть "Canzoniere". Въ болъе позднюю пору 

жизни, онъ съ особеннымъ пр_едпочтенiемъ возвращался 

въ своихъ в9споминанiяхъ къ т-Ьмъ годамъ, которые про0 

! велъ въ этомъ романтическомъ уединенiи; уже въ старости, 
. } онъ съ видимымъ удовольствiемъ разсказывалъ одному 

-~ изъ друзей, что почти всt, деревья, окружавшiя его 

· 1 р.ачу въ В?клюзъ, были l!_OC~~~~~1...:.:.3 ~с,?~с~~"е~~~~ .,,!:У~~-::,.. 
Въ фантаз~и его снова и снова возникаютъ :впечатлъшя,. 

[ 
t 
~ 
~ 

когда-'rо произведенныя на него 1,расотами природы въ 

Воклюзt.. 

Онъ покинулъ шумный Авиньщ1.ъ, гд·Ъ ему пришлось 

пережить сильную внутреннюю борьбу и гдъ онъ такъ стра

далъ, благодаря своей 'любви, _чтобы въ полномъ уединенiи 
обръсти покой и справиться со своею страстью. · все, что ·. 

прежде привлекало его къ шумной городской жизни и къ 

обществу образованныхъ · людей, теперь стало ему посты
лымъ. Онъ замънилъ свою прежнюю нарядную одежду со

вершенно простою, едва 'отличающеюся отъ обыкновен_ной 
крестьянской. Усилещ-:1.ыя научныя занятiя, созерцанiе 

пр.ироды и внутренняя душевная работа все-цъло по~;-ло

щали его во время пребыванiя въ Вою;rюзt,. Одиноко-скитался , 

онъ по полямъ и лугамъ, по окрестнымъ холмамъ. до позд

ней ночи онъ бродилъ вдоль береговъ Сорги, прислуши
ваясь у самыхъ источниковъ ея къ шуму I{локочущей воды .. 
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Лодъ старость онъ живо вспоминалъ въ письмъ къ старому 

ш1<ольному товарищу, Гвидо Сеттимо, архiепископу Генуи, 
j{акъ часто лътомъ, въ Воклюз·Ъ, просыпался онъ около по-

f лун очи и rулялъ. при лунномъ свътъ по холмамъ, по откры
t,, тымъ полямъ. Неръдко онъ въ такой · позднiй часъ от
!1,1 t{ ;rtравлялся ~овсъмъ одинъ, со смъшаннымъ чувствомъ страха 

,· и радости, въ ущелье, изъ котораrо брала начало Сорга и 
# въ которое многiе, даже среди дня и въ сообiu.ествъ дру
t1 тихъ , входили не безъ чувства тайнаго страха. Рано утромъ 

f 1· и вечеромъ онъ прислушивался къ щебетанью птицъ, ~ъ 
tJ тихому жужжанью, нос.ящемуся въ ясномъ воздухъ, . 1<ъ 
{\ мычаныо стада на зеленыхъ лугахъ. Прекрасная тихая до

,J лина Воклюзъ стала его Геликономъ и въ этой простой, 
JI свободной и наивной обстаною<ъ онъ часто искалъ успо-

кое нiя отъ шумной жизни въ Авиньон-в, отъ властителей и 

надменныхъ людей, завистливыхъ клеветниковъ, распрей

парт1иныхъ страстей и всей сутолоки городской обще

ственной жизни. ,,Я ничего другого не ищу, · пишетъ онъ 
{)днажды изъ Во1шюзъ одному изъ своихъ друзей, ничего 

\ 

иного не- желаю; даже сл_ава моего имени, которой я прежде 
· такъ -дорожилъ, - уже болъе не радуетъ меня". 

У ·петрарки была привычка {)абота1ъ, на сколы,о это было 

возможно, въ саду, ~ J'1!_,{0_r9e ~9здавать= · въ . r"мt>·,_· л~бу~;~_i/ 
--··-=:....,--,,.. ....... ,,щ.-. • .::, -~~~-··~•·-iJkt' •. , .... - , . ..,,. .• . 1мl-~~·-· ···· i.:.\__., -·-·~.,..-•• r , .;,- .;.,: _ • . ~-- ·l···· :\.'- ;"'. ;'/;'•,· , ..... ,,,, ~,, ...,, • . 

о.!Нi>'естнои мъстностью. Во время од·ного изъ своихъ пре-

. бtr'в11tiи""в1ь··"1'v1;11.лaW-€;$.·o·«t- написал~; изъ Санъ-Колумбiано 
писыю своему другу Гвидо Сеттимо, сидя подъ каштано

f вымъ деревом·ь и любуя9ь солнечнымъ закатомъ. Онъ всегда 
\ ,старался жить въ ' красивой мъстности. Въ Миланъ, на прим., 
i онъ жилъ на окращ-1.ъ города, рядомъ съ базиликой Амвро
I t::iя; передъ глазами его растилались обширныя, тънистыя 

! поля; а вдали виднълись снъжныя вершины Альпъ. Во время 
~ своего пребыванiя въ Миланъ, онъ лътомъ пере-Ьзжалъ на 

Jiaчy .въ Гариньано, въ трехъ миляхъ отъ Милана; ключи и 

!ручьи, которые окружали его тамъ, напоминали ему 01,рест
ности Сорги," а луга, деревь,я, цвъты, птицы, рыбы и .п.руriя 
ж.ивоt·ныя, 1<акъ и прежде, казались ему близкими и 1,акъ 

бы . говорили его душt. на понятномъ ему языкъ. На -· ~~? ... .2.~:!3-2~Y~J;,.~_L,,9J'.~!-&~Y~-~~~~н.,~~.,--~;, :~i°~~r°. . о~,~ 
\, 
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е MQLE,...J.!.@ Ti1 . словъ, ч.тобы выразить свое восхищенiе, _де-.: 
ревенскою ж:З;;;;~ът1.снотъ-улицъ"'"шу-;ныхъ'"' г.оро~~;.;; 

. - . -~ 
ero""""'.fi:"'y'trir'пcer::rras·•·tтpeмилacь въ поля и луга, гдъ журнJ!ли 

ручьи и пълъ соловей, гдt, зеленъли виноградни1ш и распу-

1 
скались uв-Ьты, гдъ взору открывался далекiй прост. оръ. 
,, Въ городъ я совсtмъ другой человiжъ, нежели въ де.

реви-в. Тутъ я повинуюсь природъ, тамъ-примъру", гово

ритъ онъ въ одномъ изъ писемъ къ своему флорентинскому 

другу Франческа .rtи Никколо ди Нелло, настоятелю церкви. 

Св. Апостоловъ'. ' , . 

1
; Но въ то-же время въ душt, Петрарки жила потреб
:) ность воспринимать все новыя и !Ш~~!JJ-~Ш1~,,,,~I!:!?М.!~ · Онъ 
\ ч.асто смънялъ одиночество пребыванiемъ среди многочи- . 
1 сленнаго общества, тихую, спокойную жизнь въ .ri.ер.евнъ-
J шумомъ и суетою ст.олицы. Онъ самъ, однажды, указалъ 
\ на это противоръчiе: "среди шума и суеты городсн.ой жизни1 
J меня непреодолимо влечетъ въ деревенскую тишину. Когда 
я чувствую на себъ оковы, меня манитъ свобода, 1югда я 

1 . 

усиленно занятъ и дъятеленъ, мнъ хочется досуга и покоя " . 

1 
Внутреннее безпокойство" проистекавшее изъ двойствен
ности его природы, влекло за собою приливъ и отливъ на

. строенiй . Онъ постоянно искалъ новы~ъ . условiй жизни ~ 

новыхъ людей и беспрестанно мънял~ мъсто своего пребы-
ванiя. Страсть къ скитанiю всю жизнь была свойственна 

ему. Онъ перебывалъ во время своихъ путешествiй въ различ

ныхъ мъстностяхъ Италiи, на берегахъ Испанiи, въ Герма

нiи, Боrемiи, Нидерландахъ и даже въ Анг.11iи. Городъ не 

представлялся ему мертвымъ ,понятiемъ, онъ приступалъ къ 

его изученiю съ интересомъ и глубокою любознательностью, 
какъ цодходятъ къ живому человъку, Гентъ, Люттихъ, 

Аахенъ, Парижъ оставили ему совершенно опредъленныя 
впечатлtнiя. Днемъ и ночью бродилъ онъ по улицамъ Па

рижа, съ утра до вечера по улицамъ Кельна; онъ съ инте-'. 
ресомъ разсматриваетъ встръчающихся ему мужчинъ и жен- :~ 

щинъ ~ выноситъ вполнъ ясное впеча7лънiе .О.. ~~.;.~!;?;-.~ 
_ ~rР,2,:нно~ .... к,,~~~~~~~ -~-Р..!· О~ъ пут~шествуетъ по J 
Франuш и поtlидерландамъ, влекомыи желаюемъ наблюдать 
~tстность :и нравы чужихъ странъ . ,, Я внимательно изучалъ 
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нравы чужнхъ народ()ВЪ, и мнъ доставляло огромное удо

вольствiе . видъть новыя, незнакомыя мнъ мъстности; я срав

нивалъ. то и другое съ тъмъ, что было знакомо мнt,", пи

салъ онъ во время этого путешествiя кардиН;алу Джiованни 
Колонна. 

I 
III. Въ хараю:ер-J:, Петрарки обнаруживалось . ръзкое 

• противоръчiе между высокими и низменными стремле
' нiям.и и желанiями. Средневъковый 'идеализмъ оставилъ въ 

·1.1 немъ глубокую аскети'ческую черту,которая, однако, не могла 
одержатьверхъ надъ всею природо·ю его. Въ юности онъ одно 

время принимал~ участiе во всъхъ свътскихъ удовольствiяхъ 
ii и развлеченiяхъ: онъ старался, въ то время, внъшностью 

J

~ по.ходить на современныхъ ему знатныхъ дэнди, очень доро
жилъ изящною обувью и покроемъ платья по послъдней 

мо~t,. Его юношес1{ому тщеславiю доставляло бол!'шое огор

~- чеюе, что волосы его, не смотря на тщательныи уходъ за 

1
1 ними, начали необыкновенно рано съдt,ть. Даже въ бол-Ье 
) зръломъ возрастЬ, онъ не могъ вполнt, отръшиться отъ 
прiобрt.тенной имъ въ юности склонности одъваться изящно 

f и нарядно. 
Бурный перiодъ жизни Петрар1ш начался, когда онъ двад

цати лt.тнимъ юношей бросилъ наконецъ, послt. семи-лът

няго изученiя, противъ собственнаго желанiя и единственно 

уступая отцу, юридическихъ · наукъ вь Монпелье и Болонь-Ь, 
и сейчасъ же- послъ смерти послъдняго вмъстъ съ братомъ 

своимъ Джерардо, переъхалъ въ папскую столицу Авинь

онъ, гдt, велъ вполнt, свободную жизнь, несвязанную 

никакою опредъленною дъятельност~:,iо. Такъ какъ оставлен

ное отцомъ насл1щство было очень незначительно , Франческо 

былъ принужденъ стать клирикомъ и получить первое по

священiе. Авиньонъ былъ въ то время мiровымъ городомъ , 

въ которымъ господствовалъ космополитическiй духъ; вы

дающiяся личности и ученые всъхъ странъ собир.ал~сь сюда, 
гдt, еще живы были воспоминанiя о gayo. saber и о веселой сре
дневъковой поэзiи провансальцевъ. Въ . Авиньонъ Петрарка 
вскоръ прiобрълъ влiятельныхъ друзей въ лицъ членовъ рим

ской фамилiи Колонна: кардинала Джiованни Колонна и брата 

его Джiа~юмо Колонна , только что возведеннаrо въ санъ 
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епис1<опа Ломбеuа, за то что онъ мужественно выступилъ 
въ Римъ прс;>тцвъ Людовика Баварскаrо, отлученнаrо отъ 

uеркви · папою Iоанномъ ХХП. Они относились къ нему, 
какъ къ близкому человt.ку и оказывали ему всяческую 
поддержку и покровительство. 

Открытый, живой и воспрiимчивый нравъ молодого чело
въка долженъ былъ производить сильное впечатлt.нiе на 
всъхъ 01<ружавшихъ его и имъть большую притягательную 
силу' для болъе близкаго · кружка друзей и знакомыхъ. Къ 

·, . этому присоединялась обаятельность обхожденiя и на-
,)), б б ,i ружности: черты лиuа его ыли красивы; темные, ле-

,\ стящiе глаза его свt.тились жизнью, весь его темпераментъ 
[ ' производилъ впечатлt.нiе бьющихъ черезъ край жизненныхъ 

силъ. 

Въ молодые годы его особенно ярко выразилась и своео

/,. бразная сторона его чувствованiя. Т-9 , .~т<;> __да,Р~~~!~~- ч~др
-~ъ1,ъ _ран0н~~ . ЭIJ0.~~~9,P~д!J.»x:P-~:I!.~.Q!!,., .•. )l~ ~JJ о..с.цд,р_.,,);1~ .. w;~,~.,,9, 
на .~ ?ra~.Y-a . .I~~чн_о.с,:~, . [!~;PЩ?.~!, ,_J'! O~J-.!t-~~~~!;Цj:,J!Q ... ~~~~
валъ въ сложное чувство къ смертной женщинt.. Ему шелъ 

·J 23~и го:nъ , · кo'rira', н'а"" ёtj5'астн~й' 'н~~i;;;,·=онъ1замътилъ ' во 
время богослуженiя въ uеркви Св. 'Клары, въ Авиньонt., 
женщину, пробудившую въ немъ своеобразное чувство, отъ 
котораrо онъ не моrъ освободиться въ теченiе всей своей 
жизни. Молодой женщинt, было тогда oKO,!IO двадцати лътъ; 

она была прекрасно сложена, у нея были бълокурые, золо
тистые волосы, блестящiе глаза , и черты ея лица выражали 

большую кротость. Ее звали Лау2.ой D;.~~ и она уже 
около двухъ лътъбылазамужемъвъ виньонъза дворяниномъ 
Гуго де Садъ. 1 По видимому, замужество еч не было сл1щ
ствiемъ большой взаимной склонности, но Лаура отличалась 
твердостью своихъ принuиповъ, и безграничное поклоненiе 
Петрарки не могло уклонить ея отъ предначертаннаrо 

пути: она осталась върна своему мужу и была матерью 
'J многочисленной семьи. Когда в:ь апрълt. 1348 г., ровно двад
I цать одинъ rодъ послt, первой встръчи съ Петрцркой, Лаура 
i умерла отъ чумы, свирt.пствовавшей въ то время въ Авиньонъ; 
какъ и во всей остальной Европъ, н.е мужъ . ея, а Петрарка 
о.стался вt.ренъ ея памяти. Болъе двадцати лътъ приковывала 
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t :0на 1'Ъ себt, поэта, и даже послъ своей смерти , она все еше вооJ .n.ушевляла его, какъ просв1;тленная муза его успокоивша

t:. .:гося, но еше не состарившаrося сердца. 

1 
Чувство любви къ Лаурt, красной нитью . проходитъ че

·резъ всю жизнь Петрарки; это uентръ, въ которомъ слива

ютсявсt. проявленiя его душевной жизни, его мысли, его поступ

.ки . Въ первые годы его любви къ Лауръ, онъ былъ охваченъ 

{

i -такою сильною страстью, что даже здоровье его постра,. 

·:. дало: безсонниuа, съ трудомъ заrлушаемыя рыданiя по но-
; чамъ , поглошенiе всей внутренней жизни однимъ сильнъй
j шимъ аффектомъ, повлекли за . собою подавленное состоянiе 

}:. ·всего физическаго организма. Только благодаря сильному 
'\' ;развитiю интеллектуальной стороны его природы и его спо,. 

; собности къ самонаблюденiю и анализу своей душевной 

жизни, сила этого аффекта со вр.еменемъ нt.сколько сглади
лась и перешла въ болt.е умt.ренное чувство. Его путеше

-ствiя въ дальнiя страны въ значительной мъръ были слъд-

-ствiемъ внутренней необходимости избъгать близости своей 

возлюбленной. 

Но чувство это всюду преслъдовало его. : онъ могъ по

,кинуть ту · мъстность, rдъ жила Лаура, но не моrъ одно
временно изгнать изъ своей памяти образа возлюбленной. 

Когда въ 1333 r. Петрарка на обрат~омъ пути изъ Нидерландъ 
nрибылъ въ Кел_ь,~1>,, онъ' постоянно долженъ былъ думать 

о Лауръ, при ;~дi"" проиJводивШихъ'''· i'йi "~неrВ"··' впечRfлънiе 
~въiхъи.....,со· ···вкусомъ одътыхъ женшинъ. ,,Каждый, чье 

сердце было свободно отъ другой страсти , долженъ былъ-бы 
возrоръться здъсь любовью", писалъ онъ по поводу 

своего пребыванiя въ Кельнъ своему другу Джiованни Ко

лонна. 

Тщетно старался онъ освободиться отъ оковъ своей 

дюбви. Снова и снова приходилось ему убt.ждаться, что онъ 

не могъ, ~.О~ЕТЪ.-.:О.!>)!l'...,-J.!,.-'i~-~QЖ&IО? ... ~Т.<!.Е?...., сдълать. На 
пути въ Римъ и на испанское побережье, въ· ''"открытомъ 
.моръ во время путешествiя въ Англiю,-всюду слiщовало 

за ним~ его чувство, въ которомъ. радость. смънялась го

ремъ, утъшительная над.ежда-отчаянiемъ . 
. Тщетны были его старанiя замънить въ · свое~ душt, 

., 
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любовь къ смертному созданiю какимъ-нибудь сильнымъ·, 

окрыляющимъ чувствомъ высшаго порядка. 

f Два человt.ка боролись въ неJV1ъ: одинъ-перенесшiй вс't. 
.' свои. чувства на Лауру, и другой, духовный, стремившiйся 
({ . 
: сосредоточить всt, свои помыслы на вt.чномъ. 

Полное одиночество въ Воклюзъ тоже не было въ си~ 

· лахъ освободить его фантазiю отъ образа, все-ut.ло запо

лонившаrо ее. Онъ ча,сто чувствовалъ какъ-бы страхъ пе

редъ Авиньономъ и тъми воспоминанiями, которыя были.: 

связаны съ послt.днимъ. Необходимость жить въ томъ-же го-

; родt.,гдъ жила его возлюбленная, часто приводила его въ силь
" нъйшее возбужденiе, но съ портретомъ Лауры, написанномъ.. 

f для и.его художникомъ Симоне Мартини, онъ никогда не 
,\\ - - ,--,. i. разставался. · · . · 
· Въ чувствъ I{Ъ Лауръ обнару?Кивается вся сокровенная 

сущность характера Петрарки: индивидуапьная жизнь его 

души ищетъ себъ дополненiя въ такой-же человt.ческой.. 

душt.; любовь къ женщинt, служитъ для него чистымъ 

источникомъ самыхъ разнообразныхъ душевныхъ движенiй 
и настроенiй. Душевный мiръ его все расширяется, и 
ему открываются совершенно новыя области внутренняг0; 

· опыта. 

Име.нно душевный строй Петрарки особенно благо-· 
1:Jрiятствовалъ зарожденiю такого сложнаго чувства, ибо, 

въ немъ боролись пылкiя страсти съ духомъ, чистымъ и 

склоннымъ къ безотчетной тос1,ъ. Такая тоска у1,азываетъ 

на неспособность отдавать себt, ясный отчетъ, несмотря на 

зоркость самонаблюденiя, въ своихъ собственныхъ душев

ныхъ настроенiяхъ и вмъстt, съ тъмъ на высокую степень. 

\ художественной воспрiимчивости, благодаря которой од

} нажды пережитое душою впослъдствiи снова и снова пе~е
f живается въ воображенiи, 'часто съ еще большею силою,. 

i нежели въ дъйствительности. Проникая, затъмъ въ самыя 

~ сокровенныя области духа, воспринятое впечатлънiе уже не 

есть нt.что ~есвя~анное съ ос'fальными душевными силами, 

а является выраженiемъ сильно развитой искренности. 

Подобно тому, какъ въ душъ Петрарки идеалы, къ ко

торымъ онъ стремился, боролись съ · дъйствительностьюt 
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• такъ и фантазiя его находилась въ постоянномъ противо

} ръчiи съ его разумомъ и чувствами. Въ юности и въ :воз
f мужаломъ возрастi ему приходилось вести упорную 
~ . . 
J борьбу- съ пылкою горячностью своего темперамента. Въ . 

. ! то время, 1<акъ образъ Лауры неизгладимо · жилъ въ его, 
{ умъ, чувственныя побужденiя ниаводили его до обь1ч
\ ной дъйствительности: на трид..цать четвертомъ году, не· 

I смотря на первое посвященiе въ духовный санъ и на поло
! женiе, занимаемое имъ въ церкви, онъ имълъ незаконнаго 
' . \ сына и вскоръ послъ того незаконную дочь отъ женщины,. 

f повидимому, низкаго происхожденiя, которую онъ, къ ве-

I 
ликому ея удивленiю, отстранилъ отъ себя, вернувшись въ 

. Авиньонъ послъ многолътняго отсутствiя: она думала, что 
I б ~ l онъ поступилъ такимъ о разомъ ради другои женщины,. 
; 
\ онъ-же повиновался внут-реннему объту : в~ор~калъ2немъ 

f В__?~Е~:!._~, въ полномъ разсцв~тъ силъ, онъ ръшился на 
• всегда отказаться отъ плотскои любви. 
i ' . 1 Онъ чистосердечно признавался, однако, на пятьдесятQ-

1g пятомъ году жизни, что ему только съ трудомъ удается~ 

J подавлять свои пылкiя страсти. Ему все еще приходилось 
1 
бороться за свою свободу противъ нападокъ болъе сильнаго 

врага, смущавшаго его покой, прiобрътенный съ такимъ 

трудомъ. . 
Онъ писалъ въ преклоннь1хъ годахъ: ,,Хотя огонь во

мнъ уже не горитъ такъ ярко, 1<акъ прежде, однако онъ. 

не потухъ, и, хотя я уже остылъ противъ прежняго, я все 

. еще чувствую себя болf>е пылкимъ, нежели большинство
моихъ сверстников~:, и даже многiе болъе молодые, не-

,; жели я". ·, 
IV. Меланхоличность Петрарки приводила его иногда къ

колебанiямъ, а слишкомъ большая воспрiимчивость-къ заеи

симости отъ мимолетныхъ впечатл·внiй. Его внутреннее 

,,я" было для . него самымъ важнымъ объектомъ его· 

чувствъ и размышленiй; онъ ни на мгновенье не можетъ 

забыть самого себя; во все, что онъ говорить и пишетъ" 
проникаетъ его сильно развитая субъе1пивность . . Стре
мленiе - къ славъ переходитъ у него въ страсть, хотя 

въ раннiе годы своей юности онъ и называлъ славу тъиью 



I - 28 

'

:. и ничтожествомъ. Онъ ясно сознавалъ, что . истинное 
; и прочное признанiе можетъ установиться только .въ 

; концt, . · жизни, и тt.мъ не менt.е постоянно стремилс·я 

"'· · при жизни еще къ славъ и почету. Желанiе заслужить 
восхваленiя современниковъ и послt.дующихъ · поколt.нiй 
подстрекало духъ его къ дt.я:rельности. При томъ, слава 

значила для него гораздо больше, · нежели мы разумъемъ 

въ настоящее время; она принимала въ .его глазахъ образъ 

сiяющей богини, возвt.щавшей грядущимъ поколt.нiямъ 

1,, - uънность того, что был~ наиболt.е высокимъ и единственн? 
( имъющимъ значенiе. То было совершенно незна~юмре сред'7" 

.нимъ въкамъ стремленiе, 1<0торqе теперь стало проявляться 

.все съ большей силой: способный и одаренный человjжъ 

желалъ спасти от.ъ забвенiя свои мысли, свои слова и по

-ступки; онъ хотt.лъ продолжать свою жизнь въ буд.ущихъ 

поколънiяхъ и т·вмъ создать себt. ограду отъ разруши

тельныхъ силъ природы . Петрарка вовсе не скрывалъ 

·своего желанiя славы. Тридцати семи лътъ онъ признался, 

что поэтическое коронованiе, ,,дельфiйскiе лавры" ,-пред-
...... . 1 

метъ его самыхъ горячихъ желаюи, хотя онъ и созна-

етъ, сколько тщеславiя лежитъ въ основъ этого чувства 

и · сколько зависти оно возбудитъ . Лесятъ лътъ спустя, 
·онъ чистосердечно говоритъ о себъ въ письмъ, написан

номъ изъ Воклюза: ,,я, который по природъ своей такъ 

.дорожу славой". 
\ Ръд1{0 писателя еще при жизни ег0 такъ цънили и такъ l почитали, какъ Петрар_ку. 

Неаполитанскiй н.ороль Робертъ, котораго Петрарка, въ 

.противоположность 1<ъ Ланtе, называетъ великимъ челов.ъ..: 
комъ и великимъ королемъ, далъ ему, въ 

I 
знакъ особаго 

уваженiя, свою собственную пурпуровую мантiю, когда !r 
11оэтъ отправлялся въ Римъ, гдъ его должны были 

вънчать на Капитолiи лавровымъ вънкомъ. Между различ
ными дворами нъсколько разъ происходили споры, кото

рому изъ нихъ Петрарка окажетъ честь своего- присутствiя. 
!~ Императоръ Карлъ IV , короли Францiи; папы въ Авиньонъ, 
\~ожъ Венецi.и,_ . князья · и полковод.uы · считали за честь пере
. писку, съ Петрар1шй и личное оещенiе с,ъ нимъ. 



-29 -

Императоръ Карлъ IV цtлыми днями разrоваривалъ оъ 

нимъ · въ Мантуъ и хотtлъ непремt.нно услышать исторiю 

жизни поэта отъ него лично. 

Оказалось, однако, какъ пишетъ Петрарка другу своему 
J1eлio, ·что императоръ былъ лучше освtдомленъ о его, 
жизни нежели онъ самъ. Тосканскiй солдатъ изъ свиты 

императора взялъ однажды Петрарку за руку и воскликнулъ , 
обращаясь къ императору: ,,Вотъ тотъ, о которомъ я часто
rоворилъ тебt, что онъ увt1швъчитъ твое имя, если ты 
совершишь достойное похвалы; если нътъ, онъ сумъетъ и 
молчать, и говорить". r Императоръ ОТНОСИЛСЯ l{Ъ Петраркъ , Каt<Ъ къ другу, а 
жена его, императрица Анна, сочла умt.стнымъ извъстить 

поэта о рожденiи ея первой дочери. Король Францiи питалъ
къ нему любовь, которую самъ Петрарка находилъ почти. 

невъроятной со стороны человъка, вовсе не знавшаrо его 
лично. 

Дожъ Андреа дандоло выражалъ ему чувства высокаго· 

почитанiя. и переписывался съ нимъ. Джiакомо II Каррар
скiй во что-бы ни стало хотълъ оставить его при своемъ 
дворt, въ Пад.уъ. Въ преклонныхъ годахъ, Петрарка не: 
моr:ъ понять,почему короли, преимущественно занятые воен-

! 
ными дt,л·ами, по прежнему стараются привлечь его, ,, исклю

чительно преданнаго мирнымъ вопросамъ и притомъ бiщнаго,. 
пожилаrо клирика" къ своимъ дворамъ. Многiе считали его 

расположенiе и его дружбу счастьемъ жизни. Пандольфо· 

Малатеста, властитель Пезаро, Римини и Фано, прислалъ 

къ нему, за много лътъ до личнаго знакомства, живописца" 

потому-что хот'l:,лъ имъть его портретъ. Онъ навъстилъ 

его впослъдствiи въ Миланt, и настоялъ на томъ, что-бы 

получить новое изображенiе его; онъ призвалъ-бы для этой 
цt.ли. по выраженiю Петрарки, самихъ Зевксиса и Апеллеса 
если-бы они жил11 въ то время. Когда Петрарка прибылъ
въ ·1347 г. въ. Италiю, Луккино Висконти, жестокiй тиранъ. 

Милана, оказалъ ему особенное благоволенiе и просилъ поэта 
о посвяшенiи ему стиховъ и 6 другихъ мелкихъ одолже

нiяхъ. Когда, шесть лътъ спустя, Петрарка намъревался посе
литься въ 1:1талiи; архiепископъ Джiованни Висконти, преем;.. 
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никъ Луккино, старался прив~ечь его въ Миланъ. Не только 

,самъ архiепископъ Лжiованни Висконти и его приближенные, 

но И населенiе миланс1<0е выказывали ему любовь И уваже
нiе. Онъ былъ крестнымъ отцомъ одного изъ .п:втей ми

ланскаго тирана Бернабо Висконти, а на пиршествt., по слу

чаю свадьбы дочери Миланскаго тирана Галеаuцо Висконти 

и сына англiйскаго короля, ему отвели почетное мt.сто среди 

rосу:11арей: Когда ce~~~~.~~.1!.~д~I&~SдW,,.t!WiКQRQ .A~.чaiy,
,oл~1.,,,?~~"~!!~~';..,~~E~T:2~~L~,g~.~:~;,,~:·~~~,!?;,;~1;;!:? прибылъ въ 
1360 г. въ' Миланъ , онъ выказалъ Петрарк'Ь самое почти-

·тельное вниманiе. 

· J :::riiE:~::;::·:::.::::~i: :;:::~::::;;:::;:~ ч: 
· Авиньонt. и -Воклюзъ, туда прit.зжали знатныя личности и 

ученые изъ Франuiи и Италiи съ исключительною цt.лью 

. ,ВИДЪТЬ его и поговорить съ нимъ; многiе изъ нихъ присылали 
еще до своего прибытiя цtiнные подарки. Лаже когда онъ 

прiъзжалъ въ такiе дале1<:iе города, · какъ Кельнъ, . онъ на

:ходилъ въ нихъ друзей и приверженцевъ, которыхъ прi

-обрълъ далеко распространившеюся славою своею. Въ 

.1352 г. онъ писалъ изъ Воклюза, что нътъ на свътъ мъст

,иости, изъ которой oflъ не получалъ-бы различныхъ по-

·Сланiй и стихотворенiй. Когда въ 1350 г. онъ на обратномъ 
,пути изъ Рима: посътилъ и Ареццо, аретинцы вышли къ нему 

на . встръчу, оказывая ему такiя почести, по словамъ Лео

мардо Аретино, ,,какъ будто ихъ посъти,лъ 1~ак'ой-нибудь 

1,ороль ". Весною 1351 г. Боккачiо прибылъ къ Петраркъ въ 

Падую, въ 1шчествъ посла отъ.города Флоренцiи; что-бы пере
-дать поэту письмо сеньорiи, въ которомъ его призывали въ 

его родной городъ, стараясь склонить 1,ъ тому самыми почет
itlыми обt.щанiями. Въ письмъ синьорiи онъ именуется "свъ
-томъ и блескомъ своей родины" , ,,единственнымъ", какого 

.не · знали прошлыя времена и не будутъ знать будущiя; духъ 

Виргилiя и ·красноръчiе Цицерона празднуютъ въ немъ свое 
.возрожденiе. Оди.ннадцать лътъ спустя, великiй совътъ 

:Венеuiи пригласилъ его въ городъ лагунъ въ благодар

:ность за принесенное ему въ даръ собранiе ру1<описей; ему 
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r: было отведено жилище во дворц'h delle due Torri на 

набережной dei Schiavoni; въ постановленiи совъта по 

этому поводу было сказано, что слава Петрарки была 

та~,ъ велика, что во во всемъ христiанскомъ мiръ не за

помнятъ поэта или философа , котораго можно было-бы при

равнять къ нему. Имя его проникло даже въ среду воен

ныхъ людей. Во время · своего путешествiя въ 1368 г. изъ 

Павiи въ Падую вдоль По , онъ не только не испыталъ во 

время пути никакой непрiятности отъ войска, заполонив

шаго всю верхнюю Италiю, но былъ даже снабженъ ЖИ.;J

ненными припасами, по при1,азанiю военноначальниковъ, 

Qказавшихъ ему тысячу мелкихъ услугъ. 

На фантазiю людей, стоявшихъ отъ него далеко, ореолъ, 

окр.ужавшiй имя поэта, производилъ чарующее впечатлънiе. 
· Одинъ престарълый школьный учитель · изъ Перуджiи, такъ 
называемый слъпой изъ Понтремоли, узналъ въ 1341 г ., что 
Петрарка гостилъ въ то время въ Неаполъ у , короля Ро

берта. Опираясь на плечо своего единственнаго сына, онъ 

прошелъ пъшкомъ далекiй путь до Неаполя, что-бы толыю 

находиться вблизи поэта. Но послъднiй уже покинулъ Не

аполь. Король Робертъ, услышавъ о причин-в, побудившей 

слъпого старца, похожаго на бронзовую статую, совершить 

такое необыкновенное предпрiятiе, велълъ его позвать 

къ себъ и посовътовалъ ему поторопиться, если онъ хо

четъ . еще . застать Петрарку въ Рим'h , иначе ему придется 

слъдовать за нимъ во Францiю. Старецъ возразилъ, . что 
пока онъ живъ, онъ сумъетъ найти Петрарку, даже въ 

i Ин.п.iи. Однако, онъ и въ Римъ уже не засталъ Петрарки. 
I Энтузiастъ слъпецъ вернулся въ Понтремоли, но вскоръ 
услышалъ, что поэтъ въ Пармъ. Онъ немедленно пустился 

, въ путь, 'ВЪ сопровожденtи своего сына и одного изъ сво
ихъ учениковъ, перешелъ, не· смотря на холодную . зиму и 

глурокiй 'сн'hгъ, черезъ Аппенины и прибылъ въ Парму, 
rдъ цъловалъ руки и голову Пе~:рарки. Три дня провелъ 

онъ близъ него. Разсказъ его о томъ, что онъ пришелъ ви

дъть пqэта, возбудилъ всеобщiй смъхъ ; восторженный слъ
пецъ отвътилъ, что созерцаетъ Петрар1<у духовными очами 

лучше и ясн·ве, нежели многiе видятъ его зрячими глазами. 
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; Та~юй-же восторrъ вызвалъ Петрарка во время своего пре
l быванiя въ Миланt. со стороны стараrо золотыхъ дt.лъ ма

~· етера изъ Бергамо : въ домъ послiщняго всюду были изо- · 

)~раженiя Петрарки, и онъ за большiя деньги велt.лъ списать
·,; ,себt, его произведенiя. Ьнъ нt.сколько разъ настоятельно 
J nросилъ поэта 01<азать ему честь и пробыть у него · день. 
д 

~ъ Бергамо, осчастливить и навсегда . прославить его. Дол-

.* гое время Петрарка не соглашался, но уступилъ неотступ
·: нымъ просьбамь и мольбамъ. Въ сопровожденiи нt.с1<оль

. кихъ любопытныхъ знакомыхъ, онъ прибылъ въ Бергамо. По-
деста, 9apitano del popolo и члены магистрата вышли къ нему 

.l на встръчу и пригласили его остановиться въ Palazzo puЬlico,. 

~ или въ одномъ изъ ихъ домовъ. Но Петрарка предпочелъ оста-· 

: н<:>виться въ домt. золотыхъ дълъ мастера. Каково-же было 
', его удивленiе, когда онъ увидt.лъ необыкновенную роскошь

! и великолt.пiе у~ранства предназначенныхъ для него ком
j натъ: все вокругь него блестt.ло золотомъ; ложе было изъ 
J пурпура; избранное собранiе рукописей предназначалось 
i исключительно для него, и, въ восторгъ, хозяинъ увърялъ , 
~ что въ кровати, . предназначенной поэту, щшто не спалъ 
~ до него и не будетъ спать послъ него. Золотыхъ дълъ 
' ) ! мастеръ былъ такъ безмърно счастливь, что семья его бо-
ялась, ~акъ-бы онъ не заболt.ль или не лишился разсудка" 

l! ~; Когда Петрарка собрался обратно изъ Бергамо въ Миланъ ,. 

Podesta и ·множество гражданъ пришли проводить его. -
i · V. Способность принаравливаться ко всякимъ условiямъ 

и ръзко выраженное чувство независимости-черты, свой-

.; ственныя характеру Петрарки. Но независимость его не 
есть независимость энергичнаrо, цiшьнаrо и тверд~го ха

рактера, подобно характеру Данте, пролагающаго свой 

собственный . путь:и избt.гающаго всякихъ компромиссовъ, а 
скорtе потребность личной свободы и досуга. Онъ имt.лъ 

возможность стать не только _ епископомъ, но занять еще 
болъе выгодное положенiе, разсказываетъ онъ въ одномъ изъ 

своихъ писемъ епископу Уrолино де Росси, ,,но я · предпо

челъ блестящей неволt, скромную свободу," приб~вляетъ 

oнъ,-,,splendidae servituti libertatem humilem praetuli. с Пап
скому секретарю Франческо Бруни онъ rоворилъ, что папа 

\ 



Климентъ VI настаивалъ на возведенiи его въ санъ епископа, 
онъ-же предпочелъ с<>хранить свою независимость. Петрарка 

пять разъ отказывался отъ предлагаемаrо ; ему папами въ 

Авиньонъ мъста апостольскаго секретаря и отклонилъ 

предложенiя короля Сицилiи, 11мператора Карлn IV и ко
ролей Франuiи . Онъ не принялъ предложенной ему учи
тельс1,ой дъятельности во Флоренцiи, хотя отъ этого согласiя 
зависъло возвращенiе ему отцовс1,аго достоянi я, конфис
кованнаго Гвельфами, когда отецъ его Петракко, вмъстъ 
съ Данте и другими приверженцами партiи . бtшыхъ, ушелъ 
въ изr'нанiе. Онъ uънилъ личную свободу выше всего. и 
вполнъ убъжденно называлъ .себя любителемъ тишины и 
одиночества, врагомъ общественности человъкомъ, пре
зирающимъ деньги. Когда онъ поселился у Висконти въ 
Миланъ, друзья усмотръли въ этомъ фактъ крайнее противо
ръчiе съ тъми высокими идеями о свободъ и независимости , 

которыя Петрарка такъ красljоръчиво излагалъ въ своихъ 
письмахъ и сочиненiяхъ. Ему со всъхъ сторонъ выражали _ 
удивленiе его ръшенiю поступить на службу такихъ тира:
новъ, какъ Висконти; въ особенности Боккаччiо, флорен- . 
тiйскiй республиканеuъ, съ трудомъ могъ примириться съ . 

мыслью, что другъ его отдалъ предпочтенiе Милану передъ 
Флоренцiей; Петраркъ пришлось защищаться противъ такихъ 
упрековъ; онъ даже имълъ намtренiе въ особомъ сочи
ненiи отдать отчетъ о своемъ образъ жизни. Упорно от1,а
зывавшiй просьбамъ различныхъ 1<0ролей и государей посе
литься при ихъ дворахъ, поэтъ не могъ устоять, изъ чувства 

тщеславiя и слабости, какъ онъ самъ призн авался , противъ 

захватившихъ его врасплохъ любезностей архiепископа 
Джiованни Висконти, ,,величайшаго изъ итальянцевъ;" ру1<0-
водила имъ, однако, при этомъ, по его собственнымъ ело-

. - вамъ, надежда на . возможность вести спокойную и сво
бодную жизнь. Онъ сч.италъ упреки своихъ друзей преувели
ченными: издали, замъчалъ не безъ основанiя Петрарка, вещи 
1<ажутся болъе страшными, нежели вблизи; онъ съ своей сто 
роны,выражалъ даже искреннее удивленiе государственнымъ 
способностямъ архiепископа Джiованни Висконти и строи
тель.ной дъятельности Галеаццо Висконти . Что Петрарка тща-

з 
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тельно замалчивалъ овое сужденiе о тиранической по~итикt, и . 
злодъйствахъ Висконти,этовполнъвытекало изъ нравовътоrо 

времени: лично ему тираны Милана оказывали одно только ' 
. добро, и онъ старался доказать имъ свою благодарность. По
этъ, принималъ на . себя ра:зличныя посольства, говорилъ 
ръчи и писалъ письма въ защиту своихъ , покровителей, но 
У1'\ЪЛЪ при этомъ всегда ограждать свою личную независи

мость. Обр~чный образъ ero жизни ръдко нарушался воз

лагаемыми на него обязанностями: посольству въ Венецiю въ 
1353 r. по поводу переrоворовъ о миръ меж.и.у республ11кой 
св. Марка и Генуэзцами онъ въ общемъ посвятилъ одинъ только 
мt»сяuъ; посольству въ Прагу 1,ъ императору Карлу IV-три 
зимнихъ мъсяца, посольству въ Парижъ к~ королю Iеанну, 
для принесенiя ему поздравленiя по поводу освобожденiя 
изъ анrлiйскаrо плъна,-три лътнихъ мtсяца. Но даже и 
это время онъ не могъ считать вполнъ потеряинымъ. 

»С:ь перваrо взгляда можетъ , казаться, будто я жилъ 

съ ·государями, пишетъ Петрарка Боккаччiо, въ дъйствитель
ностиже они жили со мною. Рi;дко присутствовалъ я на ихъ 

~ов:J;щанiяхъ, 1,райне- ръдко на ихъ пиршествахъ. Я бы ни-
, когда не моr-ь приноровиться къ образу жизни, который 
малъйшимъ образомъ стъснялъ-бы мою свободу или м'Ъ

шалъ-бы АtОИМЪ ЗаНЯТiЯМЪ" . · И ДЪЙСТВИТе'льно, ОНЪ ГОВОрИЛЪ 
не.обыкновенно свободнымъ языкомъ съ императоромъ, па

пами, государями и кардиналами, былъ даже готовъ, 

какъ онъ писал_ъ однажды, . лично упрекнуть императора 

въ томъ, что тотъ не оправдалъ в_озлаrавшихся на ' него 
wадеждъ. Поэтъ готовъ былъ ради идей о свободt,, 

которыя онъ разд'tлялъ съ трибуномъ Кола ди . Рiенцо, 
порвать отношенiя съ лучшими друзьями . своими, .членами 

· римской_ семьи Колонна, . противниками Рiенцо, но; что было 
въ виду мягкости его харак.те.ра, еще уди.вительн·Ъе, даже 

уб-вждалъ трибуна лишить жизни всt,хъ противниковъ сво

боды римскаrо народа. Не сл1щуетъ забывать при этомъ, 

что къ числу этихъ противни1,овъ свобод1;,1 принадлежали _ 

вс't члены семьи Колонна и глава послtдней, престарълый 

Стефано Колонна, отецъ друга Петрарки, епископа Джiакомо 
и кардинала Джiованни, такъ искренно привязанныхъ къ .нему. 
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Петрарка познакомился съ Рiенцо въ 1343 г. въ Авинь 

'ОН"Б, куда Pieнuo прибыл'Ь однимъ изъ пословъ города 

Рима къ папъ. Никколо Габрини . уже тогда носился с ь 
республ(1Канскими идеями, . равно какъ съ мечтою ввести въ 
Римъ народное правленiе, по древнему образцу, и самому 

,стать . трибуномъ. Политичес1<iе планы его, тогда уже из

въстные в'hроятно Летраркъ, нашли въ послъднеМ:ъ благо
дарную почву. Поэтъ-созерцатель впервые встрътился съ 

'ЧеЛОВЪКО~1ъ, ГОТОВЫМЪ осуществить на Д'ВЛЪ то, ЧТО ВЪ 
.немъ самомъжило еще какъ неопредъленный идеалъ, и считав

:шимъ, что обладаетъ силами, необходимыми для такого осуще

,сrвленiя. И д'hйствительно, сыну тра~<тирщика уда;ось, бла
тодаря лов1<0сти и благопрiятнымъ обстоятельствамъ, стать 

трибун@мъ Рима въ 1347 r. Когда предпринятыя имъ ре

формы въ управленiи въчнаго города встр:Ътили одобренiе 

.даже со стuроны папы въ Авиньонъ и другихъ _ итальян

,скихъ государей и · вызвали удивленiе во всей Евроiтв, 

:воодушевленiе Петрарки достигло высшей точ1ш: онъ во

,спъвалъ трибуна въ стихотворенiяхъ, riисалъ ему сначала 
.каждый день письма и всюду вступался за предпрi~тiе 

"третьяго Брута," всл'hд~твiе чего утратилъ, какъ говорится 

.въ одномъ письмt, къ Рiенцо, расrюложенiе многихъ, 

.дружественно къ нему относящихся лицъ. Судьба Рiенцо 

. .занимала его и на яву, и во снъ. Онъ былъ готовъ, что 

явствуетъ изъ письма къ трибуну, всъ,v1и силами способство

,вать укр'hпленiю истины, . мира, свободы, справедливости и 
. .\lосвятить этой uъли и умъ, и перо свое. Петрарка не нахо
_дитъ достаточно словъ, чтобы клеймить всъхъ противни

:ковъ Рiенцо и свободы, римскихъ бароновъ, Колонна, Ор
сини: Колонна, по . его словамъ, . варвары, · высасывающiе 

· - ..кровь у римскаго народа. Рiенцо . могъ только гордиться 

тъмъ, что въ числt. своихъ самыхъ преданныхъ привержен

uевъ им'hлъ Петрарку, знаменитt.йшаrо изъ своихъ ·со

временниковъ: . онъ называлъ его самымъ дороrимъ изъ 

, своихъ согражданъ и сожалt.лъ объ его отсутствiи въ 

Римъ. Вскоръ · Петрарка получилъ .извъстiе о паденiи 

-:импровизированной республики и о непозволительно тру

,сливомъ поведенiи самаrо трибуна. Высокомt.рiе и тщеславiе 

3* 



Pieнuo, rраничащiе съ безумiемъ, непозволительная роскошь" 

которою онъ себя окружалъ , пиршества, которыя за 

давалъ, блестящая обстановка, въ которой показывался. 

на улицахъ Рима со своею женою и многочисленною сви

тою-все это служило достаточнымъ доказательствомъ 

того, что трибунъ, начинавшiй считать себя повелителемъ 

мiра, страдаетъ манiей величiя и что выпавшая ему на долю 

роль историческаru дъятеля ему · вовсе не по плечу. Незна

чительнаrо повода, ссоры, возникшей между его прибли

женными и однимъ изъ членовъ римскаrо дворянства, было 

достаточно, чтобы смутить его до такой степени, что онъ 
" обратился въ бъrство·. Вмъсто того, чтобы привътствовать 

его какъ __ повелителя Рима, Петраркъ пришлось увидъть 

его· впослъдствiи въ Авиньонъ, плънникомъ император~ ; e.ro 
вели по улицамъ между двухъ стражниковъ, и толпа · съ 
любопытствомъ смотръла на это зрълище. Горькое разоча-_ 

рованiе, которое Петраркъ пришлось пережить, причинило· 

е му много горя. Но и.п.еалъ античной свободы, осуществить 

который Рiенцо не былъ способенъ, продолжалъ жить въ" 

душъ Петрарки, хотя и въ болtе умъренномъ видъ: онъ 

не забылъ, не смотря на грустны~ исходъ попытки Pieнuo" 

краткой весны столь желательной свобо.п.ы. 
• ,._•,:O.:.,,J.1\'·~ • ",,,~:1 .:-:-"";.,t;,,;:, •и~,·,.,,,. ,•v.~,?:Щ:" "•)~~~·, :>!•, ~~~·,:.+~ 

VI. Петрарка стремился къ матерiальному обезпе

ченiю, чтобы имъть возможность спокойно жить: онъ 
страшился бt.дности и связанной съ нею зависимости отъ 

людей, но .п.еньrи · были для него только средствомъ для 
· .п.остиженiя опредt!lенной uъли: онъ постоянно с'одержалъ 
переписчиковъ -для своего боrатаrо собранiя рукописей, 

прiобрtталъ рt.дкiя сочиненiя и пре.п.принималъ путешествisr 
съ ученою цълью. Ему приходилось, вмъстъ -съ тъмъ, за
ботиться о воспитанiи своего сына и .п.очери и объ обез- -
печенiи ихъ будущности. Сынъ его получилъ воспита

нiе :'въ Падуt., Пармъ и Веронt, и, хотя Джiованетто бь~ло· 
только пятна.п.цать лътъ, отецъ выхлопоталъ ему канони
катъ въ Веронъ. Когда онъ долженъ былъ занять его , ' 

Петрарка ·написалъ одному изъ своихъ · веронскихъ .п.рузей, 
что, къ сожалънiю , не' моrъ-бы сочинить героической поэмы: 

\ ' 
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аъ хвалу своего сына: ,,онъ ничего такъ не боится и не

навидитъ, какъ книги; онъ. его единственные враги". 

r 
Сынъ былъ по образу своей жизни прямою противопо

. ложностью отца: нъсколько лънивый, небрежный, лишен
.ный всякихъ высшихъ стремленiй. Его закоренълое нepac-

l
l .• 
положенiе ко всякимъ занятiямъ и его непочтительность 

доставляли Петраркъ много горя. Когда семнадu_атилътнiй 

юноша прибылъ въ Миланъ, что бы жить вмъстъ съ отuомъ, 

.послъднiй испытывалъ такъ мало радости отъ совмъстной 

-съ нимъ жизни, что былъ вынужденъ удалить его отъ себя: 

nри той глубокой серьезности, ръ которой Петрарка отно-

. сился 1<0 всъмъ вопросамъ · жизни, ему не достало умънья пра
вильно руководить такой легко[l,1ысленной натурой, 1ю всему 

относившейся съ насмъшкой; онъ неръдко предъявлялъ 

своему сыну требованiя, которымъ человъкъ средняrо 
уровня · не моrъ удовлетворить. Онъ все находилъ до

стойнымъ порицанiя въ своемъ сынъ: его походку, голосъ, 
манеры. Когда-же, двадцати четырехъ л·t,тъ, Лжiованни . 
умеръ отъ чумы, Петрарка нач:ерталъ на нрышкъ сво

его любимаrо экземпляра Вирrилiя слъдуюшiя слова: ,,съ 

самаго рожденiя своего мой Лжiованни причинялъ мнъ 

только горе и заботу, но смерть его нанесла мнъ глубо

кую ролъзненную рану". Лочь . Петрарки, Франческа, до
ставляла ему, на-оборотъ, много радости. Около двадцати 

лътъ отъ роду, она вышла за-мужъ за Фр'анческо да Брос

сано изъ Милана. Петрарка часто жилъ въ домъ до
чери и зятя и выказывалъ трогател.ьную привязанность къ 

ихъ дътямъ. 

Такъ-же привязанъ былъ онъ и къ своему брату Лже
рардо, который былъ на. нtсколько лътъ моложе его; онъ 

постоянно поддерживалъ съ нимъ задушевную переписку. 

Смерть возлюбленной была причиной, почему Лжерардо 
поступилъ на · тридцать пятомъ году жизни въ картезiан

скiй монастырь Монтрiе. Онъ, въ прежнiе :годы съ · такимъ 
увлеченiемъ цредававшiйся удовольствiямъ свътской жи~ни 

м причинявшiй не мало заботъ и опасенiй , своему стар-

шему брату, вдругъ сrалъ смотръть на жизнь съ самой 

серьезной стороны ея. Однажды, во время какого то пира, 
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Петрарка съ искреннимъ восхищенiемъ слышалъ разсказъ о 

необыкновенномъ самопожертвованiи своего брата во время 

чумы: въ его монастыръ монахи одинъ за другимъ умирали 
· отъ этой болъзни, а тъ, кого она пощадила, только и думали о 
томъ, 1шкъ-бы бъжать; Лжерардо мужественно остался съ 

больными братьЯ.'.iИ, ухаживалъ за ними съ величайшимъ 

самоотверженiемъ и похоронилъ тридцать четырехъ изъ 

жертвы эпидемiи. Въ ' одномъ изъ <;воихъ писемъ къ брату r 
Джерардо проситъ завъщать ему маленькую сумму въ томъ 

случаъ, если Петрарка умретъ раньше . Поэтъ отвътилъ ему 

что не только согласенъ на эту просьбу, но готовъ завъ

щать ему сумму втрое большую просимой, при чемъ предло 

жилъ тотчасъ-же исполнить его желанiе, чтобы не предо

ставлять , этого д ъла наслъдникамъ. 

Друзьямъ своимъ Петрарка также всегда готовъ былъ ока

зать помощь. Онъ отказался . отъ двухъ изъ четыре:Хъ пред: 
ложенныхъ ему церковныхъ приходовъ въ пользу двухъ 

друзей; предложенный ему каноникатъ въ Моденъ онъ тож~ 

передалъ одному изъ 'своихъ знакомыхъ. Кардиналу Аль

борнозъ въ Миланъ, предложившему Петрарн.ъ испросить, 

себt, что-либо, онъ отвътилъ что принимаетъ его предложенiе ~ 

но не для себя, а толы<о для своихъ друзей. Онъ принялъ 

подъ свое по1<ровительс1·во школьнаго учителя Заноби 

да Страда и попросилъ сенешала неаполитанскаго Нию{оло 

Аччайуоли оказать ему содъйствiе. Петрарк-ъ пришла на мысль. 

жить общею жизнью съ другомъ своимъ Сократомъ, съ Лука 

Кристiано и Майнардо Аккурсiо , 1<акъ-бы въ свътскомъ мона

сытыръ: вмъстъ , пишетъ онъ , проведемъ мы остатокъ 

нашихъ дней , предаваясь научнымъ занятiямъ и искусству . . 
Онъ предоставлялъ въ распоряженiе друзей не только свой. 

домъ, но и денежныя средства. Что можетъ быть . пре
краQнъе , пишетъ Петрарка , подобной совмъстной жизни съ 

людьми, искренно преданными другъ другу и тъсно между 

собою связанными, 1<оторымъ нътъ основанiя скрывать другъ 

отъ друга ни -своихъ чувствъ, ни своихъ мыслей. ,,Мнъ ръ
шит.ельно все равно, замъчаетъ онъ однажды , что наслъд

никъ мой , можетъ-быть, 1<огда нибудь упрекнетъ · меня въ 

легкомыслiи; въдь - не для него, котораго я даже вовсе не 
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знаю; а для себя и для своихъ друзей живу я". Въ одномъ изъ 
своихъ писемъ онъ проситъ Боккач.чiо помнить разъ навсегда 

то, о чемъ онъ такъ часто rоворилъ послtднему: еслибы у него 

была только одна краюшка хлъба, онъ съ радостыо подълился- ' 
бы съ нимъ, и . если-бь1 у него было одно только ложе , оно бы
ло-бы достаточно помъстительно, что бы принять ихъ обоихъ. 

Лружба, по мнънiю Петрарки, возвышаетъ и о6огащаетъ 

наши чувства, она одинъ изъ лучшихъ даровъ человъче

ской жизни .. Лично для него чувство дружбы слагается изъ 
} различныхъ . элементовъ: въ немъ сильно развиты краиняя 
I потребность въ обмънъ мыслей и вмt>стъ съ тъмъ тайное 

, желанiе видъть свое отраженiе · въ другихъ, какъ въ зер-
1 кал't. Но въ своей сущности чувство дружбы у Петрарки все
~ гда искренне, здорово и чисто. Онъ имълъ полное право сч.и.:. 
тать себя добрымъ, привязчивымъ другомъ . Опытъ, вынесен
ный изъ жизни, привелъ , его къ заключ.енiю, что если-бы 

всъ, называющiе себя друзьями, были-бы таковыми въ дъй
ств~тельности, жизнь наша рыла- бы гораздо счастливъе. 

Послt. добродътели, ничто въ жизни не должно казаться · 

человъку цъннъе дружбы, пишетъ онъ однажды Заноби 

да Страда; въ' другой разъ поэтъ говоритъ , что узы, свя

зывающiе его с~ друзьями, дt.лаютъ его болt.е богат~1мъ , 
нежели обладанiе всевозможными сокровищами. Онъ тре

буетъ, какъ одно изъ основныхъ условiй истинной дружбы , 

полной откровенности; ему хочется говорить съ близкими 

ему людьми такъ, какъ будто-бы онъ велъ разговоръ съ 

самимъ собою. · 
1 • 

\ 

Отношенiя Петрарки къдрузьямъ были прочны и продолжи-
тельны. Большинство этихъ отношенiй возНИJ:{ЛИ еще въ 

дътскiе или въ юношескiе ГОДЫ его : Гвидо Сеттимо, впо
слt.дствit~ архiепископъ Генуи, сидълъ съ нимъ на одной 

снамьъ. въ Карпентраской школ'Ъ; Томазо Калорiа изъ. Мес

сины, съ которымъ онъ в·ь юности усер~но переписывался, 

былъ его товарищемъ по занятiямъ въ Болоньъ, также 

и Лука Кристiано, бывшiй впослt.дствiи настоятелемъ въ 

Пiаченцt.; съ епис1<опомъ Лжiакомо Колонна -онъ тоже по

знакомился, должно-быть еще въ Болоньъ. Если мноrолът

няя дружба его съ семьей Колонна и была временно на-
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рушена тъмъ, что 1 1 ъ такъ опредъленно сталъ на сторону 

Рiенцо, то память .с членахъ этой семьи и объ оказанныхъ ею 
блаrОдЪЯНiЯХЪ, НеИЗГЛ;адИМО ;КИЛа ВЪ НеМЪj ОСО,беННQ СИЛЬНО 
опечалила его смерть кардинала д:жiованни, и онъ, навър

ное, съ тайною горестью вспоминалъ разладъ, не задолго 

передъ тtмъ произошедшiй между ними, вслtдствiе того, 
что онъ Петрарка все-uълQ подчинился занявшей его идеъ; де

вяносто-лътнему Стефано, перенесшему съ удивительно 

стойкимъ мужествомъ потерю всъхъ своихъ дътей, Пе
трарка написалъ письмо, полное искренняrо участiя и со

чувствiя его горю. Въ дом15 Колонна, въ Авиньонъ, онъ 

близко сошелся съ однимъ знатнымъ римляниномъ, изъ 
nриближенныхъ Коло.нна, Лелло ди Пiетро Стефано, кото

рому онъ въ письмахъ даетъ ' имя Лелiя по . имени друга , 
Сципiона, и съ Людвигомъ изъ Нидерландъ, котораrо 

онъ называетъ Сократомъ, человъкомъ философскаrо на

правленiя ума и чрезвычайно воспрiимчивымъ къ муз1:,1кt. 

Для него было большимъ горемъ, тридцать лътъ спустя 

узнать, чт0 оба друга, изъ которыхъ Лелiй жилъ въ 

Рим·Js, а Сократъ въ Авиньонъ, хотъли разойтись вслtд

ствiе того, что Лелiю передали, будто Сократъ, по ка

кому-то поводу, неодобрительно выразился о Петраркъ. 

Послъднiй тотчасъ-же написалъ обоимъ друзьямъ письма, 

выражавшiя его горячую привязанность къ обоимъ . и ис

·креннее желанiе примирить .ихъ. Онъ не моrъ удержаться 

отъ слезъ при одной мысли о ' возможности разрыва между 
· обоими. · 

Также интимны были его отношенiя къ Филиппу де Ка
бассоль, въ то время епископу, а впослъдствiи кардиналу 

и патрiарху iерусалимскому, которому онъ посвятилъ свою 

книгу ,)De vita solitaria"; Филиппъ де Кабасс.оль высоко 

цtнилъ эту книгу, и требовалъ, чтобы ему читали изъ не'я 

во время трапезы, тогда какъ раньше ему читали толы,о 

изъ библiи . · О друrъ своемъ Франческа ди Нелло изъ Фло
ренцiи, настоятелъ церкви · С. Апостоловъ, извъстномъ . въ 
произведенiяхъ Петрарки подъ именемъ Симонида; по
этъ выразиося въ ОДНОМЪ изъ своихъ писемъ l{Ъ Никколо 

Аччайуоли, что. любитъ его чрезвычайно и считаетъ 
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1Какъ-бы ч·астью своего собственнаго я. ,.Хотя насъ двое, 
писалъ онъ однажды другу своему, душа у насъ одна: у 

насъ одна родина, одни и тt-же занятiя, одно имя; наши 

.желанiя о~инаковы, наши чувства тоже". Прочныя отношенiя 
завязались у него и. съ Барбатq изъ Сульмоны, с·ъ которымъ 
,оиъ познакомился при дворt короля Роберта въ Неаполъ. 
Впечатлънiе, вынесенное Петраркой изъ знакомства съ кан
.цлеромъ короля въ ту пору и возобновленное нtсколькими 
.годами позже, во время пребыванiя поэта въ Неаполъ въ ка
чествъ посла папы Климента V'I, при совмъстно предпри
нимаемыхъ · прогулкахъ, навсегда _ сохранилось )Кивымъ въ 

-его памяти. Хотя онъ не встръчался больше съ Барбато, 
тоже посвящавшимъ поэзiи . часы своего досуга и очень 

восхищавшимся произведенiями своего друга въ теченiи 
-мн·огихъ лtтъ, и поддерживалъ съ нимъ отношенiя только 

:перепиской, онъ считалъ эту дружру "безсмертной и вовсе 
.не ограничивающейся одною земною жизнью«. 

Не менtе глубо1<ое чувство питалъ Петрарка къ Франческо 
.Бруни, 1,отораго онъ предложилъ вмъсто себя на должность 
лапскаго секретаря, и въ особенности къ Боккаччiо, съ ко
-торымъ онъ поддерживалъ постоянную переписку въ тече

·нiе двадцати четырехъ лътъ. Между ними создались 

чрезвычайно задушевныя отношенiя, усиливавшiяся, къ 
1'ому-же, общностью умственныхъ интересовъ. 6оккаччiо 
снабжалъ старшаго по годамъ друга своего пре1,расно пе
реписанными рукописями и принималъ самое горячее участiе 
во всемъ, что 1,асалось Петрарки. Но и послъднiй умълъ 
по достоинству цънить чувства своего · друга и отвъчать 
на нихъ: онъ оrкровенно высказываетъ ему все, что его 

касается и называетъ своимъ вторымъ я. Уже въ стар- ' 
\ ческомъ возраств онъ перевелъ на латинскiй языкъ но-
1 веллу Боккаччiо о Гризельдъ, предварительно выучивъ ее 
f. наизустъ, чтобы имъть возможность читать ее въ кругу . 
J знакомыхъ; только любовь къ другу и красота новеллы :; 

\ :могли, по его словамъ, побудить его къ этому. 
Привязанность Петрарки къ своимъ друзьямъ проявляется 

·СЪ особенною силою въ его отношенiяхъ къ Аццо ди Кор
реджiо, человtку, принадлежавшему совершенно иной сферъ 
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жизни. Auuo былъ одного возраста съ Петраркой; у нега 
была красивая, внушительная наружность, и онъ бьшъ пре

красно образованъ , Въ натуръ его было нt.что загадочное ,_ . 
что имъло особенную притягательную силу для Петрарки. 
Въ политической жизни принципы Auuo ничъмъ 11е отли

чались отъ принuиповъ другихъ тирановъ того времени,. i 

но Петрарка, по видимому, мало обращалъ · на этd внима--.J1 
нiя; если впослъдствiи его идеал~ своб?ды и заставлялъ \ 
его ставить чрезмърныя требоваюя римскому дворянству, J 
то къ другимъ тиранамъ итальянскихъ городовъ онъ отно- \ 
сится гораздо мягче. Въ Auuo его привлекала сама лич- 1 
ность посл-J:,дняго, такъ что онъ вовсе· не справлялся, к-Ъмъ { 

. онъ былъ и къмъ желалъ быть въ политической жизни .. 
Жизнь Auuo, полная превратностей судьбы, была совсъмъ 
необычайна: онъ сначала увлекся полною жизнью приюiю
ченiй тирановъ [_того времени, поссорился изъ-за своихъ 

· политическихъ ин1ересовъ со своими родственниками , бъ-· 
жалъ подъ защиту властителей Вероны, былъ затъмъ из

гнанъ изъ этого. города, гдъ его жена и дъти остались въ 

заточенiи, странствовалъ изъ од~ого мъста Ломбардiи въ 

другое, принималъ участiе въ опустошительной борьбъ

различныхъ городовъ съверной Италiи rrротивъ . чрезмър
наго могущества дома Висконти и вскоръ послъ того по

селился вблизи своего друга около Милана, ТДЪ онъ, о-~:
части благодаря отношенiямъ Петрарки, сумълъ снова прi

обръсть ра.сположенiе миланскихъ тирановъ. Близкiя, дру
жес1,iя отношенiя между Auuo и Петраркой ясно сказыва
'Ются въ письмахъ · послiщняrо. Петрарка, кром-Ъ того, rtо 

святилъ Auuo, свою кни,гу о средствахъ исцt,ленiя въ счастьъ, 

и несчастьt, . Отношенiя между обоими друзьями были, какъ 
выразился Петрарка въ 011;номъ изъ своихъ писемъ, ,,уп

ражненiемъ въ искренней, постоянщ>й и день ото дня 

возрастающей любви". Auuo говорилъ, что во всей своей 
жизни не встръчалъ ,никогда человъка, который 1,акъ 

Петрарка, ни дъломъ, ни словомъ никогда не бывалъ ему 
въ тягость. Если кто хотълъ прiобръсть расположенiе Auuo ,. ' 
стоило только съ похвалою отозваться о Петраркъ. Въ 

молодые годы друзья часто предпринимали вдвоемъ путе-

\ 



шествiя и многое въ жизни переживали вмъстt., воспоми

нанiя о чемъ остались на всю жизнь неизгладимыми въ па

мяти поэта. Вtсть о смерти Auuo, послt.довавшей въ 

1362 г. въ · Миланt., отъ чумы, чрезвычайно огорчила 
Петрарку. 

Вообще, Петрарка не легко утъшался, кщ·да узнавалъ 

о смерти близкаго ему человъ1,а. Въ 1345 г. въ Авиньонъ 

прибылъ , на пути въ Парижъ, очень даровитый юноша 

Франческо дельи Альбицци, сынъ q:;лорентiйс1<аго Capitano 
Таддео дельи Альбицци. Петрарка, съ которымъ Фран

чес1<0 з.п.t.сь познакомился, очаровалъ его на столько, что 

онъ въ . теченiе двухъ лътъ не могъ разстатьс5r съ Авинь

ономъ; ему етоило много слезъ и горя разстаться, нако

неuъ., съ человъкомъ, котораго онъ такъ почиталъ. На 

обратномъ пути изъ Парижа на родину, онъ умеръ въ 

Савонt. Въсть о преждевременной смерти этого востор
женнаго поклонника произвела на Петрарку самое тяжелое 

впечатлtнiе. Подобно животнымъ, о которыхъ го.ворится, · 
что они питаю,тся ядами , глотаетъ и онъ свои горести , 

писалъ Петрарка другу своему Боккаччiо, по , поводу 
смерти своихъ друзей Лелiя и Сократа. Получивъ из

въстiе о смерти послъдняго, онъ записалъ въ свой экземп-
• • 'fд,,;,:~~ . . ..... ~,,.. ~- ,1r.-r~ . ;,:<~... ~о\: ~, ... ,.1 

ляръ Виргил1я слъдующ1я слова: · ,, я потерялъ товарища 

и'утъшеiii~мuей жизни" . Когда въ 1368 -r. умеръ въ Павiи 
двухлътнiй сынъ его дочери Франчески, малены,iй Фран

ческино , Петрар1<а ни1,а~<ъ. не могъ утъшиться ; онъ поста-· 

. вилъ мраморный памятникъ ребею,у въ церкви св. Зенона 

въ Павiи и самъ сочинилъ надгробную надпись въ латин

скихъ стихахъ. 

Чуткость и воспрiимчивость Петрарки соединялись съ боль

шою' мягкостью души. Живя въ Воклюзъ, онъ заступился 

за какого-то бъп.наго влюбленнаго , объш.авшаго одной 01<рест- ' 
ной дъвушкt жениться на ней и интимно съ ней жившаго. :Вла
дtтель мt.сtности , которому дtвушка упорно отказывала въ 

своемъ расположенiи, воспользовался случаемъ вымъстить 

свою злобу на молодомъчелонъкъ · и велълъ посадить его въ 

тюрьму. Петрарка по этому поводу просилъ въ письмъ друга 

своего Лелiя, добиться, засту,пню1ества 1шрдинала Колонны: 



i " в t,дь и мы, братъ , когда-то испытывали пожирающ1и 
{, о,;онь страсти, и, потому, простая справедливость требуетъ 
( чтобы мы всту~ились теперь за того, въ комъ пламя это еще 
i ,не 11 погасло". Петрарка очень сердечно относился къ своимъ 
""' слугамъ; онъ разговаривалъ съ ними, сажалъ ихъ за столъ 
вмъстt, съ собою и выказывалъ имъ безграничное довърiе; 

однако, ему пришлось испыrатr-, много горькаrо разочаро

ванiя въ этомъ отношенiи; прислуга становилась дерзкой 

и обкрадывала его . У него былъ въ Воклюзt, старый слуга, 

очень привязанный къ нему; не имъя ни малt,йшаго обра

зованiя, старикъ, тъмъ не менtе, питалъ большое благого

вънiе къ книгамъ: только смотръть на нихъ и трогать 
ихъ уже составляло для него большое счастье. Въ отсут

ствiи Петрар1<~, онъ берегъ ' его библiотеку, какъ святыню. 
Когда Петрарка передавалъ ему 1,нигу, чтобы поставить 

ее на полку, онъ нъжно nрижималъ ее къ сердцу, произ

нося имя ея автора. П ослt, смерти своего стараго слуги , 

Петрарка написалъ одному изъ друзей: ,, Смерть эта 
причинила мнt, тяжкое горе, которое было-бы еще силь

нъе, ес!1и-бы преклонный возрастъ старика не прiучилъ 

меня давно къ возможности этой потери". Уже старикомъ, 

онъ взялъ къ себъ въ домъ ·молодого человъка изъ Ра

венны, очень способнаго, который снималъ для него раз

личныя копiи; четыре года юноша провелъ у Петрарки, 

1,оторый относился къ нему, какъ къ родному, сыну, и ста
рался наставлять его во всемъ добромъ; Петрарка былъ ' 
очень опечаленъ, когда, повинуясь врожденной страсти къ 

странствованiю и юношеской' жаждъ новыхъ впечатлънiй, 

молодой человъкъ, однажды, тайно покинулъ его, чтобы, 

путешествуя, увидъть св-втъ. 

) 

VII. Петрарка старался быть 1,райне умt,реннымъ въсвоемъ 

~ 
образt, жизни. Доходы, получаемые имъ . отъ церковныхъ 

приходовъ, удовлетворяли всъмъ его потребностямъ. Онъ 

имълъ :полное основанiе говорить въ преклонныхъ лъ

тахъ, что не видитъ никого вокругъ себя, съ к-вмъ хо

тълъ-бы помъняться своимъ внtшнимъ положенiмъ. Только 
въ самые посл-вднiе годы, во время своего пребыванiя въ 

Аркуа, онъ былъ-бы радъ увеличенiю доходовъ> т-акъ 



какъ ему приходилось, выполнять различныя обязательства, 
содержать прислугу, держать лошадей и принимать много
численныхъ гостей. 

J· Петрарк_а пользовался прекраснымъ здоровьемъ и до пяти-
1' дес~ти лътъ вообще не зналъ, что такое болъзнь; только 

послъ пятидесяти лътъ онъ сталъ иногда осенью страдать 
лихорадкой; однажды припадокъ былъ такъ силенъ, что 
поэтъ чуть не умеръ. На шестьдесятъ первомъ году,онъ стра

дал~ въ продолженiи нъсколькихъ мъсящ:въ очень тяго

стнымъ зудомъ, такъ что ему пришлось лечиться ку

паньемъ близъ Падуи; въ еще болъе преклонныхъ лъ-

. тахъ съ нимъ случались обмqроки; когда поэтъ шестиде
сяти шести лътъ, по желанiю папы Урбана V, отправился- . \ 
въ Римъ, онъ впалъ дорогою, въ Ферраръ, въ летаргиче- t 
ское состоянiе; уже были сдъланы всt, приготовленiя къ 

его погребенiю, но послъ тридцати часовъ полной потери· 

сознанiя , онъ снова пришелъ въ себя и, блаFодаря заботли

вому уходу маркиза Никколб д'Эсте и его приближенныхъ, 

вскоръ вполнъ оправился. Приблизительно два года спу

стя, онъ перенесъ подобный же припадокъ въ Аркуа;· 

доктора уже отказались отъ всякой надежды спасти его

и были увърены, что больной не переживетъ полуночи . Ка

ково-же было ихъ удивленiе, когда на слъдующее утро они 

застали Петрарку вполнъ бодрымъ, сидящимъ за письмен-
, нымъ столомъ. Въ . преклонномъ возрастъ онъ призывалъ. 

небо в1:> свидt.тели тому, что ни разу въ жизни никакая пища 

и никакое питье не приносили ему вреда. Онъ убt.дился на· 

опытъ , что, не смотря на свое крайне хрупкое сложенiе" 

онъ чрезвычайно быстро оправлялся отъ всякой болъзни. 

Онъ терпъть не могъ всяка't'о рода леченiя , равно какъ не лю

билъ и самихъ докторовъ, которых:ь считалъ шарлатанами ; · 

въдь и Леонардо да В~.1нчи, въ самый разгаръ ренессанса, на

зывалъ докторовъ губителями жизни: ,,ogni uomo desidera· 
far capitale per dare а medici destruttori di vita"; Петраркъ 

они казались въ лучшимъ . случаt, лишь . ,.зрителями болъз
ней и больныхъ". Онъ былъ убъжде~~i.:- что если-бы онъ 
слушался докторовъ, то уже давно не былъ-бы въ живыхъ. 
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. Поэтому, онъ, всегда ,предпочиталъ довъряться uълитель

JiЫМЪ силамъ природы. 

Путемъ строгой дисциплины, Петрар1<а сумълъ превратить 
свое тъло въ послушное орудiе своего духа: онъ мало 

-епалъ, вставалъ даже зимою, при сильной стужt., до свъта, 

локидалъ свое ложе, какъ только просыпался и уходилъ 

заниматься въ свою библiоте1{у. Онъ разръшалъ себъ только 

.самый необходимый покой и имълъ привычку всегда чи
·тать, писать, или слушать чтенiе вслухъ: даже во время 

:путешествiй онъ не - прерывалъ своихъ обычныхъ занятiй. 

,,Нътъ ничего, что-бы такъ мало тяготило, говорилъ онъ, 

:какъ перо, и что-бы, въ · то-же время приносило столько . 

радости и столько пользы, не только въ настоящемъ, но и 

далекомъ будущемъ. Строгой дiэтетикой · онъ достиrъ 

того, что и въ старческомъ возрастt. сохранилъ ту-же вы

·носливость и ту-же охоту къ работъ, какими отличался въ 
. .молодости; для него самого было загадкой, почему это, хотя 
.слt.ды надвигающейся старости въ общемъ и бьiли замt.тны 
,на немъ, онъ въ занятiяхъ своихъ чувствовалъ какъ-бы съ 

. :каждымъ днемъ возростающую юношескую силу. Не смотря 
.на то, что Петрар1ш постоянно и по долгу читалъ, онъ только 

въ послъднiе rодЬI своей жизни сталъ употреблять очки . 
. Когда онъ принимался писать какую нибудь книгу, ничъмъ 
яе~арушаемый покой и возможность все-цъло сосредото

читься были н·еобходимы ему, почему .онъ и предпочиталъ 

заниматься творческой работой по ночамъ. Когда поэтъ что- · 

яибудь изучалъ, онъ запирался въ долномъ одиночествъ, 

. .въ особенности во время своего цребыванiя въ Воклюзt., 
гдt, кромъ стараго своего слуги, онъ терпълъ присутствiе 

только своей собаки, ббъ удивительной върности и привязан
ности которой упоминается въ одномъ изъ его писемъ. Когда 

онъ находился въ кругу добрыхъ знакомыхъ, онъ говорилъ 

Jмноrо и съ · большимъ оживленiемъ; если другъ навъщалъ . 
. его въ деревнъ, онъ часто всю ночь, до разсвъта, прово

_дилъ въ разrоворахъ съ нимъ. ,,Брожу-ли я по утру одинъ 

"одинешенекъ по лъсу, .прiъзжаетъ-ли ко мнъ близкiй и до

рогой д:ругъ, время проходитъ такъ быстро, что я его_и н'е 
:замъчаю; солнце закатывается, а я и . не вижу ка~{ъ оно 
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{ ,~клонилось къ западу; 1,'огда другъ нав-Ьщаетъ меня вече-
1 ··ромъ, я обыкновенно не замъчаю, когда солнце садится и 

3 думаю, . что длитсS! еще ночь, тогда какъ солнце уже снова 

r .восход:итъ, пишетъ Петрарка въ ОДНО)'АЪ изъ своихъ писемъ 
i 1<ъ Франческа да Нелло. · 
\( 
& Съ друзьями находившимися вдали тъ него, онъ разго-

R варивалъ такъ, какъ будто они были тутъ-же: онъ обла
. .п.алъ даромъ чрезвычайно ярко и живо описывать въ своихъ 
письмахъ, которыя онъ писалъ охотно и въ большомъ 1<0-

_личествъ, какъ окр'ужающую его среду, такъ и впечатл-Ьнiя 
данной минуты и внутреннiя переживанiя; письма эти:..живые 

разговоры, въ ·которыхъ Петрарка обдуманно и строго· взв1;

шивая свои слова, касается всего того, что болъе подробно 

rj .излагаетъ въ · другихъ сочиненiяхъ. Вслъдствiе собствен

t .ной сильно выраженной потребности высказываться, онъ 
~ ,былъ увъренъ, что встрътитъ интересъ и сочувствiе со сто! ;раны своихъ ·друзей и знакомыхъ ко всему, что 1<асалось 
j .лично его, часто, правда, не безъ чувства с1,рытаго co
f зканiя, что имена тъх1;>, кто стоялъ въ близкихъ отноше

{. нiяхъ · къ нему, сохранятся въ памяти будущихъ поколънiй 
f. рядомъ съ его именемъ. Иногда онъ втайнъ окидывалъ 
i ,взоромъ все пережитое и, подобно путешественнику , 
7'; 

; оглядывался на пройденный путь и, по крайней мъръ, 
i ~ мысленно возвращался къ собственнымъ слъдамъ. По-
~ .~ требность къ разговору съ самимъ собою была въ немъ 
f 
'i' 
1·
,t 
~ 

' 
такъ сильно развита, что онъ иногда писалъ письма, 

которыя сохранялъ у себя или отсылалъ только послъ 
прошествiя долгаrо времени. ,,Всъмъ, о.тъ кого я по

\:) .лучалъ письма, я тотчасъ-же отвъчалъ, а нъr,оторымъ пи

~ . салъ и по собственному почину", разсказывалъ онъ въ пре
.9 '; клонныхъ лътахъ. 

t 
.{ 
j~ 
~~ .. 
:1· 
; 

Общенiе его , съ книгами тоже носило характеръ разrо

.вора .вдвоемъ, та1,ъ 1<акъ и онъ какъ-бы принадлежали къ 

числу его ближайшихъ друзей. ,,Нельзя держать книги il 
точно въ тюрьмъ, rоворилъ онъ; онъ должны переходить 

.. изъ библiотеки въ память; только истинно ·хорошiя книги , 
стоятъ того, что бы ихъ читали и что бы воспринимали ихъ J! 

, содержанiе; питать свой умъ многими книгами, безо всяюiго · 
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выбора, значитъ лишать его собственной силы полета и даже 

совсъмъ губить его". Хотя рукописи часто должны были 

казаться ему тяжелымъ бременемъ, благодаря обычному въ 

то время формату ихъ, онъ стали ему столь необходимыми, 

что онъ не моrъ жить безъ нихъ, какъ самъ онъ однажды 

говорилъ въ письмъ къ императору Карлу IY. Книги имt.ютъ 
въ глазахъ его совсt.мъ особенную, имъ только сво'йствен
ную прелесть; все остальное - золото, серебро, жемчугъ, 

пурпурныя одежды, мраморныя зданiя, картины и другiс 

предметы, мог ли дос.тавлять, по его мнънiю, только пр~хо-

' дящее удовольствiе, . книги . же могутъ привести насъ въ

\ истинный восторгъ: онъ rоворяrъ съ нами, какъ живыя,. 
~:. онi; наши лучшiе совътники, наши близкiе друзья. Собранiе 
~ 1,нигъ Петрарки заключало въ себi; большинство въ то время

\ извi;стныхъ римскихъ авторовъ, также какъ и гл~в~ъйшiя 
ttnроизвеценiя отцевъ церкви на: латинскомъ языкъ. Онъ ' 
~оддерживалъ сношенiя со всъми извъстными библiофилам~ 
i3ct.xъ странъ, между прочимъ и съ анrлiйскимъ ученымъ 
~ихардомъ де Бери. Въ Авиньонъ онъ имълъ случай цо-· 
jiуолнить свою библiотеку при · помощи знатныхъ ине
~транцевъ, которые прiъзжали туда и бывали въ домi; Ко

~онны: онъ просилъ ихъ и напоминалъ имъ въ письма~ъ 
~росьбу свою доставлять ему рукописи, не взирая на ихъ 

. ]стоимость, изъ всъхъ странъ безъ различiя- изъ 'И-rалiи, 
,/ Францiи, Испанiи, Англiи и даже Греuiи. Прiобрътенiе 1шиrъ 

./ 1, 
f 
• 

' i \ 
' 

стало настоящею страстью его: онъ уже не могъ преодо

лъть ея и назвалъ ее однажды неизлечимой болi;знью. Если, 

онъ во время своихъ путешеств1и ' з"Шt1'вчалъ"""'Юui'ли'старый 
монастырь, онъ тотчасъ же сворачивалъ съ пути и заходилъ

туда въ надежд'!; найти тамъ ръдкую книгу. Когда . 

онъ, въ юности прiъхалъ въ . Люттихъ, то узналъ, что, 

\ тамъ находятся различныя рукописи; какова же была его 
1 радость, когда онъ открылъ между ними двi; еще неиз-
·1 1 въстныя ръчи Uиuерона; одну изъ нихъ онъ переписалъ-

j собственноручно, жидкостью, напоминающею все, что угодно 
l только не чернила, которыхъ онъ во всемъ город'!; не могъ i достат1;,; .п:руrая рукопись была переписана для него однимъ· 
f изъ его знакомыхъ. Чувствуя себя однажды нездоровымъ, 
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он:ь тъмъ . не менъ,е заставилъ себя переписать письма Uи

uерона, при чемъ пришелъ въ такой восторгъ отъ нихъ, что 

забылъ свое нездор:овье. Ръчи Uицерона, которыя ем:у о.дол

жилъ Лапо ди Кастильонкiо, онъ тоже былъ принужденъ 

переписать собственноручно, такъ какъ не могъ найти пере

писчика, которому можно было. бы , довъриться. Онъ часто 

имълъ осн.ованiе жаловаться на не{?режность переписчиковъ 
въ работъ и на несоблюде.нiе ими назначеннаго срока въ. 

сдачъ работы; у него не . было, однако, другрго исхода, 

КЗl{Ъ прибъгать къ ихъ помощи, и еще въ послъднiе годы. 
жизни, въ Аркуа, мно_гiе переписчики работали на него. 

Книги свои Петрарка читалъ чрезвычайно внимательно, 

подчеркивалъ въ нихъ то, что казалось ему особенно важ

нымъ, дълалъ на поляхъ замъчанiя, а иногда и рисунки, напри

мъръ силуэты деревьевъ, горъ •. Онъ имълъ привычку въ мо
лодости читать самому себъ вслухъ, чтобы яснъс запечатлiпь 
въ своемъ умъ и лучше усвоить прочитанное. Когда онъ 

читалъ книгу, о,собенно захватывающую его, ему трудно 

было оторваться отъ нея, и онъ часто забывалъ о пищъ 

и о снъ. Одинъ изъ друзей Петрарки заперъ, однажды, 

подъ ключъ его чернила и перо, взявъ съ него слово, что 

онъ, наконецъ, даст'Ь себъ отдыхъ и не будетъ работать 

въ теченiе десяти дней. Послt, того, какъ онъ цълый день 

дъйствительно не принимался за работу, онъ проснулся на 

слъ:n.ующее, утро съ сильною головною болью и вс1{орt. послъ 

того у него даже появились предвъстники лихорадки; поэтъ 

оправился только, когда другъ, узнавши о его нездоровьt., 

далъ ему возможность снова приняться за работу. Одна 

работа всегда была для нег.о отдыхомъ отъ другой: онъ 

ощущалъ утомленiе только, когда, по то.й или иной при'"" 

чинъ, приходилось быть празднымъ. Чувствуя, что 

пальцы коченt.ютъ и глаза устали, онъ продолжалъ 

писать или. читать, потому-что ничего больше не боялся, 

.какъ , той минуты, когда придется ра;.зстаться со своей 

раб.отой. · 

VIII. Надъ сочиненiями ·своими Петрарка всегда работалъ 

долго, иногда въ теченiе десятилътiй. Ставя очень вы

сокiя требованiя всему тому, что намt.ревался ;. написать , 

4 

, 



онъ тщательно обдумывалъ 1,аждую подробность, взвъши

валъ 1<аждое слово, чтобы достичь наибольшей ясности вы
раженiя и найти наиболъе удачный оборотъ, постоянно 
оттачивалъ свои сонеты и ca11zone, чтобь1 достичь возможно 
большей изящности формы и звучности стиха, при чемъ, 
конечно, непосредственность чувства иногда страдала отъ 

искуственной дъланности формы . При всемъ желанiи до
биться возможно большей ясности, Петраркъ не удалось избt,

жать чрезмt.рной риторики въ латинской проз·в, что , 
впрочемъ, происходило отчасти вслъдствiе подражанiя 

столь высоnо чтимымъ имъ римскимъ образцамъ . Малъй

шая неточность, нечаянно проскальзывавшая у него, чрез

вычайно сердила поэта, въ особенности, если дpyrie замъ- · 
чали ее. Ero латинская поэма "Африка", написанная въ 
неg·l;роятно кратюи срокъ,· занимала его еще цълыми 

годами, и Петрарка никакъ · не могъ ръшиться отложить ее 
въ сторону. Когда нъскольк о стиховъ этой поэмы были 

прочтены имъ одному изъ друзей исключительно . для 
послt.дняго стали извi>стны въобществ·ви вызвали рt,зкую 

критику со стороны нъкоторыхъ лицъ, Петрар1{а ръзко 

осудилъ друга . 

Завистливая критика, избравшая своею мишенью дале1,<? 
распространившуюся славу Петрарки, часто такъ раздражала 

поэта, что въ такiя минуты онъ былъ искренно готовъ отка:
заться отъ своей- знаменитости; бывали минуты, когда онъ 

однако спокойнtе с ,\-ютрълъ на дt,ло и только презрънiемъ 

отвъчалъ на завистливыя нападки на себя, сознавая, что 

можетъ быть, было бы неразумно желать вовсе не имъть 

подобныхъ враrовъ. Но "черные вороны", 1<оторымъ до
ставляло особенное удовольствiе " находить пятна на бъ
лыхъ лебедяхъ " , и которые преслt,довали Петрарку своимъ 

карканьемъ со времени вънчанiя · его поэтомъ, иногда · все

таки отравляли его настроенiе, не смотря на ясное сознанiе 

что на свt,тъ всеr;да были и будутъ люди, ,, употребляющiе 
.силы своего разума только на то, чтобы чернить поступки 

друrихр " . Раздражительность его была отчасти раздражи
тельностью человt,1,а новаго типа, начинавшаго обособляться 

отъ твердQЙ почвы совмъстной жизни и замыкавшагося въ 
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,свой собственный мiръ, созданный долгой, неустанной ра

ботой: посягательства на него извнъ с;тоящихъ тъмъ 69-
лъе должны были 0скорблять творца этого индивидуаль

наго мiра, что онъ только и могъ разсчитывать на то, что 

будетъ понятъ и по досто»нстJ:Jу оцt.ненъ избранными 

умами. Петрарка тt.м1> болt.е долженъ былъ страдать отъ 

порицанiй, выпадавшихъ на его долю~ рядомъ съ необы

-чайными восхваленiями, что въ литературной д-Ъятельности 

.заключалось для него все на свt.тt., и онъ самъ чрез

вычайно строго относился къ тому, что создавалъ. Онъ 

,носился даже съ мыслью сжечь свою поэму "Африка", 

такъ ·ка~,ъ не былъ вполнt. доволенъ ею. ,,Я плохой судья 

моихъ собственныхъ произведенiй, rоворилъ онъ; я ни-

. 1,огда не бываю доволенъ тt.мъ, что пишу: желанiе со

вершенства та~<ъ сильно развито во мнt., что мнъ ни-

1-огда не кажется, будто я достигъ цt.ли, къ которой стре

LJ\1ился". 

Свои письма, которыя поэтъ обыкновенно писалъ съ боль

·.шою легкостью, онъ тоже подвергалъ строгой оцъю,ъ, 

выдt.ляя и уничтожая многiя изъ нихъ, раньше чъмъ пре

..дать ихъ гласности. )J<еланiе предавать гласности только 

воз.можно совершенное, побудило Петрарку, сжечь около ты

,-е~:1и стихотворенiй, хотя ему и трудно ~O . ..P-1!.~<;J'_h)2.g,51 __ '5?_ 
di~ТНОСИЛСЯ крайнё'нео11.uбрит1;Jfьно къ слишкомъ лег~ 
.кому и недостаточно обдуманному писанiю. Самъ онъ пи
,.щшъ преимущественно вслъдствiе непреодолимой потребно

сти высказывать свои мысли или облегчать свое сердце. 

Если онъ просыпался ночью, и ему вдругъ приходила въ 

.голову ка~,ая-нибудь мысль, онъ обыкновенно тотч.асъ же, 

.въ темнотъ, записывалъ ,ее. 

IX. Въ сложности его натуры коренилось и песси

мистическое настроенiе его, такъ называемая а~ 
.~С'а не ОДНИМЪ ТОЛЬКО ЧИСТО разсудОЧНЫМЪ у~Ъ~
.денiемъ, но и повышеннымъ, .своеобразно окрашеннымъ чув-

J

-ствованiемъ. У него съ юныхъ лътъ была привычка при чте
:Нiи. отмtчать и выписывать все, что 1,акимъ-либо образомъ . 

1шсалось бренности жизни, страданiй человъка, неумолимо 

,сти судьбы, иллюзiй и разочарованiй. Въ то время, какъ 

4" 
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св~рст-ники ei::-o усматривали въ такихъ его настроенiяхъ и мыс
ляхъ только фантазiи и. чудачество, самъ онъ уже тогда счи
тал-ъ, что въ нихъ заключается непреложная истина. Въ проти

воположность тt.мъ, кто все въ жизни сосредоточивалъ на 

бракt.-, на дt.ловыхъ предпрiятiяхъ, на земныхъ блаrахъ~ 
онъ уже въ юности былъ противникомъ низменныхъ цt,

лей. Въ душt, его уже тогда жил.о что-то, чего онъ въ 

разговорt. съ товарищами не могъ подвести подъ какую

нибудь опредъленную разсудочную формулу, и такъ какъ это

нt.что было вполнt, недоступно тt.мъ, кто не переживалъ. 
его самъ, оно создало ему славу фантазера и чудака. Сильная, 

внутренняя тревога поэта отчасти происходила отъ отсут

ствiя твердаго, незыблемаго центра въ его мышленiи. Въ 

письмt. къ дожу Андреа Ландоло онъ проводитъ сравненiе 

между своей тревогой и безпокойствомъ человъка, · прину- · 
жд:еннаго лежать на твердомъ ложъ и находящаго себt,. 

нt.которое облегченiе толыю поворачиваясь съ бо1iу на бокъ. 

· Онъ нигдt. не могъ найти того душевнаго мира, котораго 
такъ страстно желалъ и котораrо тщетно ожидалъ отъ. 

жизни въ одиночествt, ; онъ вскорt. пришелъ къ убt.жденiю" 

что въ одиночествt. могутъ чувс:гвовать себя хорошо только 

л~11,~~-c§!~Iш:··4y}s0Ei~; ~ .~Ё:~R~.-iь;.:.'кБ,т<iР.Ь.~iщ~iiеслt.-
.nуют~m~J]:~__и_ . ..?~!:~ что сопрю.15~.1-1-0_. ~:ь=ними. Уже въ ·зрi:>
ломъ возрастt, Петрарка .. п'~iёа':Лъ": ,,Я ничего не нахожу въ 
u1шом:ь мipt., что доставляло бы мнt. чувство внутренняго· 

· довол·ьства; куда бы я ни посмотрt.лъ , я всюду вижу только

тернiя и репья" . Онъ зналъ по точ~ому самонаблюденiю, что 

аффекты, какъ волны, слъдовали въ немъ одинъ за дру

rимъ, и душа его была ареной постоянной борьбы проти

вор·tчивыхъ желан1и, борьбы внутренняго человt.ка съ 

внъшнимъ. ,.О, если бы Богу было угодно, чтобы я былъ 

.дt.йствительно цt.льнымъ человt.комъ чтобы страсти и. 

тщеславныя желанiя мои не раздваивали меня", писалъ. 

, онъ однажды Uаноби да Страда. У же · въ старости онъ 

все еще жаловался на многiя противоръчу~ своего внутрен-

I няrо мiра. · 
Рана, нанесенная поэту глубокимъ и сильнымъ чувствомъ

его души, могла временно зарубцеваться, НО НИl<~Гда не 
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могла совсt.мъ зажит.ь. Онъ, къ тому-же, съ чрезвы
чайною_ чуткостью замъчалъ всъ противоръчiя человъче

скаго существованiя и сознавалъ постоянную смъну и без
жалостное взаимное уничтоженiе всъхъ существъ въ при

родъ. Онъ не находилъ ·достаточно образныхъ выраженiй, 
чтобы вполнъ правдиво изобразить тъ вопiющiя противор1:>

·Чiя, которыя наблюдались имъ въ жизни; жизнь, по его мнъ

.нiю,-юдоль обмана, лабиринтъ заблужденiй, лугъ, на ко

торомъ тысячи змъй прячутся въ травъ; садъ, богатый цвъ

тами, но бъдный плодами, сладкiй ядъ, миражъ; мъспшре

<быванiе лемуровъ и тъней, постоянное стремительное дви

.женiе, при которомъ не подвигаешься впередъ. Если-б1;i1 весь 

этотъ хаосъ, называемый жизнью, не былъ таинственной 

11 переходной ступенью къ высшему существованiю, Петрарка 

:и енавидълъ бы его и согласился-бы съ изреченiемъ ~;Х,8Р,]Й-

' Щ~~.о.!1~1'-S~.!~.Ё.!"д.д .. ~ ... ~ .. }J ... 2!:.~~~R?..:!я.J что лучше f5ы·ло
/- ы вовс_е не рождаться, а если уже родиться, то уме,реть 

~ : кахъ можно скоръе. · ' 
I Петрарка никогда не могъ примириться съ происхожде-

нiемъ зла на землъ. "Я довольно жилъ на свътъ, говоритъ 

онъ въ старческихъ годахъ. Комедiя близится къ концу, пусть 

занавt,съ падаетъ, и если-бы режиссеру вздумалоеь сейчасъ 
же прекратить игру, я-бы ничего противъ этого не и.мълъ. 

'Я уже усталъ". Въ словахъ этихъ обнаруживается на

строенiе современнаrо человiша, анализирующаrо соб

ственныя чувства, разбираюшаrося въ · самомъ себъ и слъ
дящаго за своими мыслями. Для всего этого нуженъ уже 

-окръпшiй умъ, сознающiй свое превосходство и боль

шую самостоятельность, отдt,лившiйся отъ природы и все

таки чувствующiй живъйшую потребность создать связь 
между нею и духомъ, требуется, однимъ словомъ, бо
лъе разнообразное и сложное сочетанiе душевныхъ настро

енiй и внутреннихъ силъ, большое разнообразiе оттънковъ въ 

сознанiи. Петрарка чувствовалъ ,неопредъле,нное, но неnрео

доли-мое влеченiе къ лучшему мiру, но сознавалъ, въ то-же 

время, тъсную связь свою ~ъ землею. Преж,нiя незыблемыя 
предс1'авленiя о Богъ и в-tчности уж-е утратили для него 
<:вое живительное и укръпляющее значенiе, они не могли 
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утъшить и удовлетворить поэта потому что уже не · соста

вi!яли средоточiя его чувствованiя, . его внутренней жизни ~ 

они распались на различныя отдъльныя представленiя и тъмъ 

нарушили единство чувствъ и мышленiя. Онъ усматривалъ 

въ жизни больше отдъльныхъ подробностей, нежели чело

въкъ среднихъ въковъ, · но воспринималъ все это въ не

спокойномъ, недовольномъ настроенiи; мiръ не пред

став11ялся ему законченнымъ и цъльнымъ, и собствен

ная личность его не могла не казаться ему иногда за

гадкой. 

Х. Утъшенiе въ rорестяхъ человъческой жизни, представ- . 

ленiе о которыхъ никогда не покидало его сознанiя, Петрарка 

находилъ въ размышленiи, въ знанiи и въ своей страстной. 

любви t{Ъ древнему мiру. Нъмой разrоворъ съ . античными. 
авторами служилъ для него единственнымъ средствомъ 

забвенiя тъхъ бiщъ, отъ которыхъ его время, каза

лось, страдало больше нежели всякое другое, въ · осо 

бенности древнее. Современная ему эпоха не только не 
нравилась ему, но внушала отвращенiе, и онъ искрен-

. но сожалълъ, что ему не было суждено жить въ древнемъ 

Римъ. Въ теченiе всей .жизни Петрарки Римъ производилъ на 
него сильное и возвышающее душу впечатлънiе. · Молод~~1мъ 

· человъкомъ онъ писалъ кардиналу Джiованни Колонна, 

что когда онъ впервые увидълъ Римъ , дъйствительность 
оказа.1щсь · не только вполнъ отвъчающей его ожиданiямъ,. 

но далеко превосходящей ихъ . Чtмъ дольще онъ всма

тривается въ вtчный городъ , тъмъ сильнъе возрастаетъ его' 
въра во все .to великое, что разсказывается о немъ, ~и

салъ онъ Бо1шаччiо. Онъ совътовалъ Кола ди Рiенцо 

возможно чаще читать, или просить, чтобы ему читали вслухъ 
римскiе анналы. Развалинь1 и многочисленные памятники слав

наго прошлаго Рима всегда производили сильное впечатлънiе 

на его фантазiю, полную образовъ, вызванныхъ· изученiемъ 

римскихъ историковъ, древнихъпоэтовъ и ораторовъ.' Въ 
Римъ онъ желалъ бы жить и умереть, писалъ Петрарка 
одному изъ своихъ римскихъ друзей. Онъ поздравлялъ 

одного Равенатс.каго юношу страстно преданнаго странствова
нiямъ съ тъмъ, что тотъ уже въ юныхъ годахъ видълъ Римъ, 
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безсмертный городъ, остающшся столицей мiра , не смотря на 

грязь . своихъ улиuъ. Когда Петрарка однажды отправился въ 

Картезiанскiй монастырь Монтрiе къ брату своему Лже

рардо , онъ встрътилъ на пути римсю1хъ дамъ, отправляв

шихся на богомолье въ Испанiю. На ихъ вопросъ , римля

нинъ ли онъ, поэтъ отвt.тилъ, что если не по рожденiю, то 

по сердцу онъ J:ИМЛЯJ:!ИНЪ. Онъ чувствовалъ себя гражда

ниномъ вt.чнаго города не только потому , что былъ коро

нованъ лавровымъ вънко111ъ на Капитол~и , но еще больше 

ради мечты соединить въ Римъ всемiрнаго папу и все
мiрнаго императора, . въ uъляхъ осуществленiя своего 

идеала о свободъ. Христiанство и древнiй
1 

мiръ мирно 
уживались въ его представленiи; Римъ былъ для него древ 

нимъ городомъ квиритовъ и вмъстt. съ тъмъ высоко чти

мой столицей папства. Перенесенiе папскаго престола въ 
Авиньонъ Петрарка считалъ, накъ и Данте, позоромъ и 
постоянно убъждалъ въ СБоихъ . посланiяхъ папъ . вер

нуться въ Италiю и возвратить осиротъвшему городу утра

ченное все.мiрное значенiе. 

Петрарка питалъ ярко выраженную привязанность I{Ъ Ита

лiи. Искренно чувствуя cefiя порою всемiрнымъ гр~ждани

номъ и считая весь мiръ своею родиной, онъ, все-таки , былъ 

склоненъ превозносить Италiю надъ всъми остальными стра
нами. Держась въ сторонъ отъ страстной политической 

борьбы италья'нскихъ коммунъ того времени, онъ ни умомъ 
ни сердцемъ не принадлежалъ ни къ одной изъ политиче 

скихъ партiй: не.II.аромъ поэтъ провелъ всю свою юность въ 

Провансъ, а лучшiе годы зрълаго возраста въ полномъ 

одиночествt. въ Воклюзъ, или въ Авиньон-в. Италiя всегда 

представлялась ему настояшей насл1щницей античной куль

туры, и онъ гордился быть итальянцемъ, такъ какъ 

остальные народы казались ему варварами, получащilими 

свою образованность у его родины. Еще молодымъ человъ

комъ, онъ писалъ, что чъмъ больше знакомится съ 

другими странами, тъмъ бол.ъе возрастаетъ его восхищенiе 
передъ Италiей. На пути въ Прагу, къ императору Карлу ., 
IV, Петрарка съ любовью думалъ . о своей родин't, ивспоми

налъ всю прелесть ея природы. Гдъ только ни приходится ему 
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въ своихъ произведенiяхъ и въ письмахъ говорить объ 

Италiи, ·у него ·всюnу вырывается искреннее чувство во

одушевленiя: онъ восхваляетъ ея ·великiя тра11ицiи и 1,ра

соту природы, вызывающую восхищенiе даже иностран

цевъ и варваровъ. Съ искреннимъ убъжденiемъ ув'hрялъ 
онъ императ.ора Карла IY, что на свi;тt, нътъ страны, ко

торая могла-бы соперничать съ Италiей въ богатствt да

ровъ ея природы и духовныхъ способностей ея жителей. 

Въ посланiи къ папъ Урбану У онъ самоувъренно ставилъ 

вопросъ, можетъ-ли что-либо дъйствительно существовать 

въ области нау1ш, красноръчiя, морали или .философiи, что 

не было-бы обязано своимъ происхожденiемъ исключительно 

Италiи? Постоянная борьба партiйвъ итальянскихъ городахъ 

часто заставляла Петрарку задумываться и даже вызывала его 

непоср~дственное вмъшательство. Пока живъ былъ Неапо

литанскiй король Робертъ, у него возникла мысль, что, мо

жетъ быть, именно этотъ король самая подходящая лич

ность для:объединенiя взаимно уничтожающихъ другъ друга 

отдъльныхъ самостоятельныхъ политическихъ общинъ; раз-:

сматривая политическое состоянiе итальянскихъ государствъ 

поэтъ готовъ былъ признать любую форму правленiя, лишъ ·бы 

только она могла привести къ во.зстановленiю прежняговеличiя 

Италiи. Въ письмt къ дожу Андреа Дандоло онъ сравни
ваетъ свою родину съ еивами, мъстомъ кровавой междуусоб

ной ръзни. Стараясь положить конецъ борьбъ между Вене
цiей и Генуей, Петрарка писалъ письмо за письмомъ къ 
дожамъ этихъ . городовъ. Къ итальянскому же языку, 

единственной прочной связи между всей нацiей, онъ ни

I{ОГда не чувствовалъ ни малъйшей любви, не смотря на 

мастерство, съ которымъ владtлъ имъ. Какъ это ни 

странно, но въ болtе позднiе rоды <:>нъ чувст,вовалъ даже 

извtстное отвращенiе къ нему. Чтобы с1шонить его къ чте

нiю »Божественной Комедiи", Боккачiо пришлось послать 
ему собственноручно списанный экземпляръ, потому что, 
хотя Петрарка, •безъ сомнi;нiя, зналъ книгу Данте "мона:р

хiя") написанную по-латыни, онъ :никогда не основательно 

-читалъ распространенной повсюду ,велююй поэмы Дан
те: , въ юности онъ опаса·лся влiянiя языка и духа 
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этого пр0изведенiя на собственное поэтическое дарованiе. 

Въ виду частыхъ обвиненiй въ томъ, что онъ зави·дуетъ 

славъ Данте, Петр~рка счелъ себя вынужденнымъ указать на 

высо1{ое уваженiе, которое непреклонный характеръ вели

каго флорентiйца всегда внушалъ ему, и на удивленiе, ко

торое столь ръдко встръчающiйся- cpe.LI:и поэтовъ независи

.мый образъ жизни Данте вызывалъ въ немъ. Онъ унърялъ, 
что, если-бы великiй поэтъ былъ его с овременникомъ, онъ 

11ашелъ бы въ немъ самаго преданнаго друга. Но ру~ово

дящее значенiе Дан:rе все-таки основывалось, по мнънiю Пeer-
r, рарки, исключительно на его знанiи народнаго языка (Volgare~, 

к оторому Петрар1<а не придавалъ выс.окаrо значе нiя ; онъ былъ 
I убъжденъ, напримъръ, что оказалъ истинную услуг~ другу 

/

! своему Боккаччiо, с.ziълавъ свободный переводъ его новеллы 
о . Гризельдt, на латинскiй языкъ и тъмъ вознесши ее, пq_ его 

мнънiю, въ болъе чистую и высокую сферу. Чъмъ старше Пет-

.\ 

рарка становился, тъмъ строже осуждалъ онънаписанные имъ 

:на родномъ языкt, ,,пустяки" , по его выраженiю и, если можно 

върить его словамъ, очень сожалt.лъ о необычайю;>мъ распро-

1 страненiи своего Canzoniere.· Истинную славу свою онъ самъ 
1 •былъ с1,лоненъ основывать на своихъ латинс-кихъ соч1.ше 

l :н iяхъ и на знанiи римской старины: въдь и в·внчанiе его по-

\ 
этомъ было rлавнымъ образомъ вызвано славою его какъ 
автора поэмы "Африка" и какъ латинскаго писателя. 

XI. Любовь Петрарки къ;латинскому языку и1,ъримс1,ой ли
тературъ, ставшая у него настоящей страстью, заразитель

но и плодотворно влiяла на· ·его современниковъ. Его во
-с торженное отношенiе къ классической древности част-о н.е 

знало rраницъ: въ воображенiи своемъ онъ всецъло жилъ 

въ древнемъ мiръ, рисуя себъ Римъ въ идеальныхъ обра

захъ. Онъ писалъ письма древнимъ авторамъ, .какъ будто

бы они были его .современниками ; Сенеку онъ осуждалъ 
напримъръ, за то, ~то посл1щнiй жилъ при д2оръ Не

рона, гоняясь, 1шкъ дитя, за призракомъ славы; .въ письмъ 

къ Марку Варрону онъ высказываетъ искреннее сожа

л'hнiе, что толы~о слава 'п.ослъдняго, а не 11шого·численныя цро
изведенiя его, достигли потом·ковъ; Тита · Ливiя., изъ исто
рическаго сочиненiя котораго онъ зналъ толь1<0 нъскол,ько 
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декадъ, Петрарка блаrодаритъ за ясное представленiе объ 
условiяхъ жизни древнихъ . римлянъ, которое тотъ со

общилъ ему; оратора Азинiя Поллiона, друга Вирги

лiя, онъ упрекаетъ за ревность по отношенiю къ <.:лавt, 

Цицерона и проситъ передать поклонъ отъ его имени 

Исократу, Демосеену и Эсхину; къ Гомеру онъ об

ращается какъ къ несравненному поэту, лавры котораго 

неувядаемы, несмотря на то, что современники Петрарки" 

въ особенности врачи и юристы, въ противоположность. 

своимъ товарищамъ по профессiи, жившимъ въ древнiя вре

мена, по слабости своихъ глазъ, подобно ночнымъ птицамъ " 

не могутъ смотръть на солнце его славы . 
. Старый коде1<съ какого нибудь сочиненiя Uицерона 

былъ для Петрарки настоящей святыней: отецъ его 

то>!)е высоко чтилъ со'чиненiя Uицерона; Петрарка уже 
мальчикомъ восхищался ими и приходилъ въ восторrъ 

. отъ благозвучiя Uицероновскихъ перiодовъ ; молодымъ 

юристомъ, онъ такъ запускалъ занятiя своею спецiаль

ностью, увлекаясь лыбимымъ иисателемъ, что отцу приш~ос1-

однажды вытащить сочиненiя Uицерона и Виргилiя изъ тай

наrо угла, куда они были с.прятаны, и бросить ихъ въ огонь~ 

къ велю<ому прискорбiю и досадъ сына; благодаря горя

чимъ слезамъ юнош!1, нъкоторыя сочиненiя еще могли быть. 

спасены. Если Петрарка въ Uицеронъ видълъ своего 

духовнаrо отца и источникъ образованiя, то въ Вирrилiи 

онъ привътствовалъ своего родного брата. Благодаря изуче-

11iю обоихъ авторовъ въ теченiе многихъ лътъ, отношенiя его 

· къ нимъ · стали · такъ ·близки, какъ будто они были живы я 

существа. ' · 
Благодаря такому близкому знак.омству съ латинскими. 

· авторами, Петраl?ка владълъ латинскимъ языкомъ почти съ та
кимъ-же мастерствомъ, какъ своимъ роднымъ, проявляя при 

э~омъ ръдкую оригинальность, не въ примъръ болъе позднимъ 
· лодражателямъ Uицероновскаго стиля, очень гордившимся чи
стотой и блескомъ своей фразеологiи, . но ничего не 

ум'hвшимъ сказать оригинально и отъ души. Латинскiй слогъ 
Петрарки, на оборот1:,, несмотря на нъкоторую жесткость, 
евоеобразно выражаетъ исиреннее чувство поэта. Языкъ его, 
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не всегда сплошное подражанiе знаменитымъ латинскимъ 

образцамъ, но часто является творческой переработкой и 

дальнtйшимъ самостоятельнымъ развитiемъ языка древнихъ 
1 

авторовъ. Большее разнообразiе и большее богатство про-

явлеюи его душевнаго мiра .. требовало и болъе разно
образныхъ оборот<?въ ръчи. Ьнъ сознавалъ, что былъ наи
болъе основательнымъ знатокомъ древняго мiра, а также 

лу~шимъ писателемъ своего времени и старался 'возродить · 
" ясный интеллектъ и стилизщ~ованную форму". Возврашенiе 
1<ъ образцамъ Цицерона и Гораuiя было вмъстt, съ тъмъ воз

врашенiемъ къ людямъ, ясно мыслившимъ, хорошо писавшимъ 

и говорившимъ. Почитанiе Петраркою произведенiй древ

нихъ авторовъ являлось выраженiемъ его пр·е_клоненiя пе

редъ самодъятел_ьнымъ и .самостоятельно судяши.мъ разу

момъ. Хорошо изложенное сочиненiе, ясно выс1<азанная 

мысль, поэтичес1ш выраженное чувство ' получали . въ гла
захъ его значенiе великаго подвига: одаренный человъкъ 

обръталъ теперь значенiе вполнъ самостоятельнаго мiра, ста
новился въ центръ жизни и съ чувствомъ самосознанiя выс1<а

зывалъ все, что волновало и трогало его душу. Писатель, 

, обладаюшiй способностью облечь въ соотвътствуюшую, 

ясную и прекрасную форму все, что хотълъ высказать, 

смъло могъ 'разсчитывать на признанiе, которое до сихъ 

поръ было удъломъ только святыхъ и героевъ. Общенiе 

Петрарки съ литературными памятниками древнихъ . авто
ровъ и безграничное благоговънiе передъ письменнымъ 
выраженiемъ мысли служили въ значительной степени источ-

' никомъ того уваженiя , которое онъ питалъ ко всему, что 

самъ думалъ и писалъ: онъ чувствовалъ себя избран

никомъ, явившимся просвътителемъ своего времени . Онъ 

много разъ увърялъ, что то, что онъ , пишетъ, предназна

чено только для немногихъ и проводилъ ръзкую черту 

между славою Данте и свdею . собственной; ему хот-t
лось, чтобы его читали и восхваляли только родствен

ные ему умы, а не " разные трактирщики, красильшики и 

суконщики". 

"Сужденiю толпы, пишетъ онъ, я всегда придавалъ мало 
значенist, и я предпочитаю , вовс е не быть изв"tстнымъ ей., 



чъмъ слышать ея поверхностныя похвалы". Ни о чемъ онъ 

та~ъ не ~тарался, пишетъ поэтъ въ л.ругомъ м·Ъстъ, какъ 

о томъ, чтобы похол.ить возможно меньше на толпу. 

Когда Боккаччiо ставилъ въ упрекъ его отношенiS} къ 

Висконти, онъ отвътилъ, что чувствуетъ себя въ Ми

ланъ, можетъ быть, болъе свободнымъ, чъмъ Боккаччiо 

во Флоренцiи, потому что тиранiя государя легче тира

нiи многихъ. Ничто . не казалось ему болъе несноснымъ, 
какъ по · принуж:денiю разговаривать съ заурядными 

людьми. Петрарка ·однажды говоритъ: ,,какъ велика разниuа 

между однимъ · человъ1<омъ И другимъ: нътъ живот-наго, 
которое въ той-же · мърt, разнилось бы отъ себъ по

добныхъ; одинъ человъкъ кажется ни на что непригоднымъ, 
тогда какъ цънность другого не окупить на въсъ золота". 

Больше всего любилъ онъ обшенiе съ выдающимися умами 

прошлыхъ столътiй и увърялъ; что предпочитаетъ этихъ 

мертвыхъ писателей тъмъ изъ живыхъ, ,,которые толы<о 

потому считаютъ- себя живыми, что видятъ свое . собствен
ное дыханiе въ холодномъ воздухъ" . Мысль ·о то.мъ, что 

лучшiе представители человъческаго рода постоянно преем
ственно смънs:1ютъ другъ друга и д·олжны кр·Ъш<о держать

ся другъ друга, уже вполнъ ясно сознавалась Петрарк,ой. 

ХП. Если зна~<омство Петрар1<и съ литературой и филосо

фiей древнихъ и не многимъ превосходило знанiя его предше

ственню<овъ, такихъ какъ Винченца ди Бове, Брунетто 

Лат·ини или Данте, то оно во всякомъ случаъ носило от

печатокъ f5олъе глубокаго интереса и болъе ос,нователь

наго изученiя. Гуманизмъ его, правда, какъ и гуманиз·мъ 

его предшественниковъ, обнималъ только латинскихъ ав-

, торовъ. Онъ не зналъ ни rреческаго язьш:а, ни греческой . 
ли:rературы . . Уже въ зрt.ломъ возрастъ онъ нашелъ 

случай изучить греческiй языкъ, когда византiйс1,iй игу

менъ Варлаамъ Калабрiйскiй прибылъ въ Авиньонъ для 

переговоровъ о соеitиненiи восточной и западной цер
квей; ·но, какъ самъ онъ зам·tчаетъ въ письмъ къ 

Боккаччiо, свъдънiя его остались очень элементарны,ми. 

Рукопись сrихотворенiй Гомера, . полученную имъ черезъ 
посредство византiйца Николая Сигероса, посла греческаrо 
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императора при папскомъ престолъ, онъ цънилъ такъ вы-

соко, что при одномъ видъ ея приходилъ въ восторгъ, и, ... 
хот.я самъ не былъ въ состоянiи уразумъть сокровища 

греческаго поэтическаго прО'изведенiя, тъмъ не мен"ье 

попросилъ Сиrероса достать ему и сочиненiя Гезiода и Ев

рипида. Онъ всъми силами старался найти переводчика для 

Го,мера, ,,primo pittor delle memorie antiche", произведенiя 
кот.ораго были· извtстны на западt, только въ видъ народ-

ныхъ сказанiй и въ сокращенномъ, сухомъ извлеченiи. Ему, 

наконецъ, удалось _найти такого переводчика, хотя и да-

леко не талантливаго, въ лицъ Леонтiя Пилата, выдавав-
шаго себя за грен:а. Упрямый калабрiецъ жилъ во Фло-
ренuiи у Бо1шаччiо въ теченiе всего времени, которое 

онъ употребилъ на переводъ, причемъ Петрарка взялъ на 

себя всt. расходы, сопряженные съ этимъ дъломъ. Когда 

Боккаччiо сталъ слишкомъ тяготиться неуживчивымъ Ле

онтiемъ, Петрарка, говорятъ, на время взялъ его даже къ 

себъ. Вполнъ понятно, что Петрарка не могъ по дословному 

переводу составить себ-Ь настоящаго riонятiя о поэтиче-

скомъ содержанiи и истинномь достоинствъ произведенiя 

поэта, столь восхваляемаго римскими авторами; по его соб

ственнымъ сло·вамъ, онъ относился 1<ъ этому переводу, 

какъ Fолодный, который не разбираетъ, хорошо-ли при

готовлена пища, а радъ тому, что можетъ вообще поъсть чего

нибудь. Рукописи нъсколькихъ сочиненiй Платона тоже 

лежали въ его библiотекъ, но. онъ не имълъ возможности 

пользоваться ими. Все, что онъ зналъ о Платонъ, былъ 
латинскiй переводъ Тимея и отдt.льныя мt.ста изъ другихъ 
произведенiй философа. 

Смълый, ясный взглядъ, свободная отъ оковъ мысль, 

истинная человъчность, виртуозный философскiй и ху

дожественный языкъ, построенная на разумt, мораль, 

однимъ словомъ, полный расцв·втъ мыслящей и сво

бодной личности-все это должно было въ высшей сте
пени воодушевить Петрарку даже въ передачt. грече

ческаго философа римскими эклектиками. Онъ часто забы

валъ, что мысли эти принадлежали другому, нехристiан 

скому мiру. Мнt.нiя, которыя онъ черпалъ изъ всъхъ этихъ 

1 . 
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источниковъ, . вовсе не противор-J.,чили его взг лядамъ на хри

стiанство: стилю и языку, думалъ онъ, должно учиться 

у древннхъ авторовъ, въ жизни-же никогда не сл-t,дуетъ 

отступать отъ христiанскаго ученiя, какъ самаго върнаго 

руководителя. 

Ученiе апостола Павла бь1ло въ rлазахъ Петрарки довер

шенiемъ философiи Платона, а псалтырь, которую онъ впо

сл1щствiи всегда имълъ подъ рукою, была существеннымъ 

д.ополненiемъ поэзiи Виргилiя. Если въ юности цвъты 
прельщали · его сильнъе чъмъ плоды , а прекрасная форма 

значила больше всего остальнаrо, отч,его и умственные 

интересы его были почти исключительно сосредоточены 

на древнихъ писателяхъ , то впослъдствiи сочиненiя Ав

густина и собственная внутренняя борьба привели къ' , 

большему . пониманiю и должной . оцънн.ъ глубокаrо со

держанiя произведеюи отцовъ . церк'ви. Вовремя своего 

перваrо посъщенiя Парижа, он-ь получилъ отъ своего 

духовни1ш и друга Лiониджи да Борrо С. Се-полькро 

· 1юпiю признаюи Августина въ · небольшомъ, удобномъ 

формат-Ь; онъ никогда, до глубо1{0Й старости~ не раз

ставался съ этой книгой, и подарилъ передъ смертью 

дорогой ему экземпляръ · юному · другу своему · Луиджи · 
Марсильи; даже при восхожденiи на Ванту Петрар1{а имълъ 

съ собою любимую книгу и читалъ изъ нея на вершин·ь 

горы. Ав~устина-же онъ избираетъ представителемъ ис

тины въ своихъ дiало_гахъ,-самомъ тонкомъ и задушев

номъ произведенiи , t{оторое онъ самъ называлъ своимъ 

,, Secretuю" , - и раскрываетъ передъ нимъ самыя со
кровенныя чувства и побужденiя. Онъ горячо восторгался 

ученостью Августина, силою его оrненнаго темперамента 
и всей его генiальной личностью. Признанiя Августина по

будили его основательно изучить и другихъ отцовъ церкви, 

въ особенности произведенiя св. Iеронима и св. Амвросiя. 

Живя совсt.мъ близко отъ церкви . св. Амброджiо въ Ми

ланъ, онъ всегда ощущалъ ис1(реннюю рад.ость,-смотря 

на ув'tковt.чеиныя въ мраМОJ)Ъ черты лиuа энергичнаго учи

теля Августина . 

Единство латинскаго языка, нисходя отъ о ·.rцовъ цер1<ви 
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до Сенеки и Цицерона;представлялось Петраркt, неразрыв

ной связью, скръпляющей древнiй мiръ съ новымъ временемъ. 

За исключенiемъ произв.еденiй Лукрецiя, Тацита и нъкото
-рыхъ .другихъ латинскихъ авторовъ, онъ · зналъ римскую 

литературу во всъхъ ея первоисточникахъ, сочиненiя Uи

церона, Горацiя, Виргилiя и Сенеки были на столько 

усвоены имъ ка~<ъ по язьн<у , такъ и по содержанiю, что 

поэтъ твердо зналъ въ нихъ каждое выраженiе, .каждый 

-оборотъ ръчи, · каждый оттънокъ мысли и могъ заимство

вать у нихъ и · приводить въ - связь съ собственнымъ изло

женiемъ все, родственное ему по духу. Наибольшiй инте

ресъ при изучс:нiи древнихъ авторовъ внушали Петрарi,1; не 

мелочныя подробности, но преимущественно все то, что ' бро

сало яркiй свътъ на хара~перъ человъка, на живы.я отно
шенiя между людьми и положенiя, въ какiя они могутъ 

быть поставлены. Онъ стремился усвоить и переработать 

все, что читалъ, какъ пчела перерабатываетъ пищу, 

собираемую ею съ , цвътовъ, онъ руководствовался при 

этомъ . извъстными точками зрънiя, внушаемыми ему не

посредственными потребностями его духовной жизни, хотя 

и . не всегда ясно отдавалъ себъ въ этомъ отчетъ. Петрарка 

все-цъло былъ истиннымъ rуманистомъ , и могъ всегда, 

будь то въ разговоръ, · въ письмъ или при изложенiи кс1-

кого нибудь сочиненiя, ярко иллюстрироваrь каждое суж

денiе всевозможными примърами изъ древней исторiи или 
древней ' литературы. 

Жизнь и человъ1,ъ, какъ uълое, всего болъе возбуждали 

. .интересъ Петрарки. Онъ · охватывалъ важнъйшiя обла-
• - 1 

~ти всей совокупности знанiй своего времени и обладалъ 

,самыми разнообразными духовными потребностями; его 

.интересовала ' теологiя, предполагавшая, по его мнъ
нiю, универсальное знанiе, - фил0с.офiя, . исторiя, музыка, 

археологiя, нумизматика. Если въ началъ среднихъ въковъ 

къ ,· произведенiямъ до-христiанской умственной жизни 
относились еще безъ глубокаго интереса, хотя И: · н~ 
впо:Лнъ чуждаясь ихъ, то !IЪ Пе.раркъ произведенiя эти уже · 
возбуждал_и живъйшiй восторгъ. Въ началъ среднихъ 

въковъ Виргилiй считался существомъ, обладавшимъ вол-



шебными силами и предс1<азавшимъ, какъ оракулъ, иску

пленiе рода челов:вческаrо ученiемъ Христа; Петрарка же 

чтилъ въ авторt, "Энеиды" исключительно человъка и 

вдохновеннаrо творца "божественной· поэмы". 
Все д·емоническое, мрачн.ое, загробное никогда: не вхо

дило въ духовный круrозоръ и область чувствъ Петрарки. 

Предразсудки, и суевърiе всеr:да были ему противны, и онъ 

смъло нападалъ на rосподствовавшiя въ его время алхи

мiю и астролоriю. Астродоrовъ онъ считалъ лживыми про

рицателями будущаго, опустошавшими кошельки суевt,рныхъ 

людей и "омрачавшими настоящее ложнымъ страхомъ пе

редъ будущимъ". Не менъе сильное отвращенiе внушало 

ему все схематичное, все· пустословiе напыщенной учено

сти, извращенiя и формалистика сухой схоластики совре

м·енныхъ ему послъдователей Аристотеля, не имъвших.ъ 

ничего общаго съ истиннымъ Аристотелемъ, котораго и 

Петрарка считалъ великимъ мыслителемъ. Но отвратитель

нъе . всего была ему призра~ная ученость каеедры и офи

цiальная раздача дипломовъ на докторское достоинство и 

дpyrie титулы, при чемъ, по его словамъ, происходило , 

даже Овидiю . еще неизвъстное, внезапное превращенiе 

глупца въ мнимаго мудреца. Торгашей знанiями считалъ 

онъ худшими изъ всъхъ торгашей. Поэтъ упрекалъ въ 

письмахъ· своего прежняrо учителя юриста Джiованни. 

д ' Андреа изъ Болоньи за привычку похваляться только 

внъшнею стороною гуманистическихъ знанiй. Онъ говоритъ 

одна~ды: всъ хотятъ быть писателями, никогп.а не писа

лось такъ много, какъ въ настоящее время, и многое 

читается только самими авторами и имъ подобными читате

лями. Ни одно искусство не предоставляетъ та~<ъ много сво

боды и не злоупотребляется потому въ такой мъръ, какъ 

искусство писательства; каждый хочетъ писать и:ниги, не зная" 

что для этого необходимо высшее призванiе. Матерiалисти
ческое направленiе ума, опиравшееся въ то время ·на араб

скаго мыслителя Аверроэса и нашедшее сторонник.овъ и въ 

нъкоторыхъ университетахъ Италiи, раздражало ръзко

полемическую жилку поэта: онъ считалъ это ученiе rлубо-
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кимъ оскорбленiемъ истиннаго гуманиз-ма и старался скло

нить Луи.п.жи Марсильи написать статью противъ "бъшеной 

собаки Аверроэса", посвя;тивъ эту статью ему, Петраркъ. 

Такъ какъ приверженцами матерiалистическаго ученiя iыли 
преимущественно врачи, то его и прежде сильное нераспо

ложенiе къ врачебной наукъ и къ сословiю врачей того 

времени · еще болъ_е усилилось. Знанiе и образованiе имъли 
только въ томъ случаъ значенiе въ глазахъ Петрарки, когда 

къ нимъ присоединялась живая и самостоятельная перера

ботка матерiала. Матерiалъ, считалъ онъ, долженъ быть 

подготовленъ заурядными головами, болъе же возвышенные 

умы должны давать лишь болъе совершенную работу: въдь 

и архитекторъ не пережигаетъ извести, полководецъ не 

точитъ оружiя, Фидiй не распиливалъ мрамора, а Полик-

_, летъ слоновой кости. Мысли были для него не засушенными 

растенiями, а свъжими цвътами жизни. Истинная философiя 

не должна, по его мнънiю, попадать въ. руки заурядныхъ 

людей, такъ часто присваивающихъ себъ, въ настоящее 

\ 

время, · вовсе неподобающее имъ имя философовъ. Его пре-

. · небреженiе къ философскому пустословiю и "рогатымъ сил- . 
логизмамъ" возбудило противъ него юристовъ и нъкоторыхъ 

теологовъ-схоластиковъ. 

Самъ Петрарка не терпълъ, чтобы философы касались 

тра:дицiй христiанства. Онъ не хотълъ, по собственному за

явленiю, принадлежать ни къ одной философской сектъ, и 

9тремился только къ истинъ; и~ъя cK~OJI..JiQ.C.11LJ.S:k,S.OMH~.: 

~'-~-Ё ~lt?L..<?1.::0,0~Йl'.0.....0..~!!!ia!.3_J.!!!.1!.~-eтcJ! .. J.~~~-!~~ -S.O~E.: 
нiе, по его мнънiю, переходитъ въ святотатство. Поэтъ 
~--.-., .. ..-.а:ц.""..._.._....,_..,.._.,...,..., __ ....... - .----., .. ~~--'--'"""-,;-«-.с:,.t,, ~·---- .-.. .......-~_ ... ~,--~ 

&. 

строго исполнял· .;, предписан1я церкви, вставалъ въ полночь, 

'ч'тобьi_._irро'чёсть"··-ча·сы:истр-ого~ ёёблюдалъ ... всt·-поётьС"въ -. 
ст~;рос"ти-одинъ'"'знаме11ить1й -·'врачъ=··поёовt/товалъ"'былiГ ему 
не поститься, но Петрарка отвътилъ, что съ дътства по

стоянно соблюдалъ посты, а потому и впредь ни за что отъ 

нихъ не откажется. Во время своихъ близ~ихъ отношенiй 

къ Кола ди Рiенц~, ' онъ ставилъ послъднему въ высокую 
заслугу обыкновенiе причащаться каждое утро раньше, чъмъ 

приниматься за политическiя дъла. Въ послъднiе го.п.ы своей 
жизни Петрарку занимала мысль построить въ Аркуа ма-

5 
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I ленькую церковь въ честь пресв. Дъвы, и для этой цtли онъ , даже хотълъ заложить свое собранiе книгъ. Религiя оста-

/ 

валась для него всегда лишь внутреннимъ чувствомъ, кото-

.

, рое . не уживалось, по его мнънi1?, съ сухостью самовольно 

вмtшивающагося въ ея область разсудка. Когда Боккаччiо, 

находясь однажды въ мрачномъ настроенiи; собирался бро-

сить гуманистическiя занятiя, потому что они казались ему 
I несовмъстимыми съ покаянною жизнью; Петрарка отвътилъ 
\ ему, что истинная святость вовсе не ие1шючаетъ дtйстви
~, тельиаго знанiя и литературныхъ занятiй, потому что между 
\ различными путями, ведущими къ высшей ,цъли, тотъ всегда 
будетъ славнъйшимъ, который простирается къ наиболъе 
свътлымъ высямъ. 

I XIII. Живой интересъ ко всему, касаюше~-~уся конкрет
наго человъка, часто побуждалъ Петрарку ръзко возста
вать противъ мнtнiй и выраженiй, котор1?1я онъ считал,ъ не
върными: однако, гуманистъ ведетъ полемику уже не тя

желымъ оружiемъ . средневъковыхъ турнировъ, а болtе лег

кимъ, остро отточеннымъ лезвiемъ; онъ сам.ъ, однажды, 

· называетъ перо своимъ оружiемъ. Онъ никогда не называлъ 
по имени тъхъ, съ къмъ велъ полемику, чтобы не доставить 

имъ ни славы, ни позора. 

Особенно сильно обнаруживается его полемическая жилка 

въ "Epistolae sine titulo", въ которыхъ онъ--.:истинный при
верженецъ католической церкви-возстаетъ противъ злоупо

требленiй и недостатковq ея. Петрар1,а чрезвычайно рtзко 

осуждаетъ въ своихъ эклогахъ роскошь и лег.иомысленную 

жизнь при папскомъ дворt, въ Авиньонъ. Его отвращенiе 

къ Авиньону доходило до того, что онъ называлъ этотъ 
городъ адомъ. Вробще, поэтъ при всякомъ удобно1vi-ь случаъ 
порицаетъ, со смiшой, откровенностью, накопленiе богатствъ . 
прелатами и кардиналами и пренебреженiе ихъ къ великимъ 

и святымъ цtлямъ христiанской религiи. Uер1,овь можетъ 

обладать золоrомъ, говорилъ, онъ, н-о не дрлжна быть 

одержима страстью къ нему. ,,Слъдовало_-бы удалить из

лишнее золото изъ хра'мовъ и употребить его на другой 

храмъ Божiй, а именно на поддержку неимущихъ; пора 

перестать прикрывать личиной набожности - идолопо-
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клонство;" "ибо ни у кого нътъ этихъ идоловъ въ такомъ 

числъ, какъ у васъ", говоритъ онъ однажды о священникахъ 

въ письмъ къ одному кардиналу. 

Петрарка · въ своихъ полемическихъ статьяхъ является 

основателемъ той формы литературы, которая впослъдствiи 

была разработана до совершенства Паскалемъ и Лессингомъ: 

передъ нами индивидуально чувствующiй и мыслящiй чело

в-Ькъ, отстаивающiй свои убt.жденiя силою своеrо пера ,и 

заставляющiй признать ихъ справедливость превосходствомъ 

\ 

своего ума. . . 
Вмъсто единаго, нераздt.льно господствовавwаго н.адъ 

всъмъ средневъковымъ обществомъ мiровоззрънiя-здt.сь 

~ выступаетъ чисто индивидуальный взглядъ на жизнь и лю-
' 

! дей. Прежняя сконцентрированность душевныхъ силъ смъ-няется б6льшимъ богатствомъ и разнообразiемъ чувствова

нiil и большей живостью мысли: устремленная теперь все

µъло во внутрь духовная энергiя теперь дробится на отдъль-

нь1я силы, экстенсивныя настроенiя, наконецъ, на мысли, 

имъюiuiя своимъ объектомъ единичное. То, что наполняло и 

волновало душу индивидуально чувствующаго и мыслящаго 

человъка, требовало, конечно, соотвътствующей формы выра
женiя, и этой именно выработкt. формы придавалось часто 

преимущественное значенiе. Но у Петрарки его стиль и спо

собъ выраженiя мыелей не есть еще результатъ исключи

тельно формальнаго образованiя, какъ у послъдующихъ 

гуманистовъ, а сл1щствiе, главнымъ образомъ, внутренней 

I 
силы убъжденiя и глубокаго размышленiя надъ тt.мъ, что 

. 

имt.етъ наибольшее значенiе для чело вt.ка: писатель есть 

для него человъкъ, изъ внутреннихъ побужденiй высказы

вающiй то, что у него на душъ. 

Петрарка раздtлялъ мнънiе всего средневtковья, что 

высшая поэзiя подъ простою оболочкою дэлжна скрывать 

болъе глубокiй, аллегорическiй смыслъ. Аллегорiя господ

ствовала въ то время даже и въ изобразительномъ искус

ствt.: достаточно вспомнить аллегсрическiя изображенiя 

Джiотто въ церкви Св. Франциска Ассизскаго, фрески 

Амброджiо Лоренцетти въ Palazzo PubЬ!ico въ Cieнt., или 
стt.нную живописъ въ испанской капеллt. С. Марiя Новелла .. 
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во Флоренцiи, а также большiя по своимъ размърамъ алле

горическiя фрески въ Кампо Санто въ Пизъ. За аллегорiю 

въ поэзiи еще цt.лое столътiе послъ Петрарки стоялъ ком

ментаторъ Божественной ко.медiи Христофоръ Ландино въ 

своихъ "Disputationes Camaldulenses". Петрарка находилъ 
преимущественно ,,.Энеиnу" полной глубокихъ и таинствен

ныхъ аллегорiй, и говорилъ, что у Вергилiя нътъ стиха, ко- · 

тораго нельзя было бы истолковать въ болъе глубокомъ 

смыслъ. Поэтическое творчество, по видимому, ставилось 

Петраркой выше~ чъмъ творчество художника изобразитель
наго искусства. 

Изъ художниковъ своего времени Пеrрар1{а упоминаетъ 

толы{о о Симоне Мартини, знакомомъ ему еще по Авиньону, 

куда сiенскiй художникъ прiъхалъ, чтобы украсить фресками 

залъ Консисторiи въ папскомъ дворцъ, ' и о Джiотто: одну 
мадонну онъ завъщалъ Франческо Каррарскому, властителю 

Падуи. Другихъ ху.nожниковъ изобразительнаго искусства 

Trecento Петрарка не называетв, ни Андреа Пизано, умер
шаго въ 1348 г., ни Ор1<анья, ни Таддео Гадди, ни живо

писца Стефано изъ Флоренuiи, ученика Джiотто, заслужив

шаго прозванiе "Scimmia della nаturа"-обезьяна природы
за необыкновенную върность природы и точность передачи 

въ его произведенiяхъ. Точно также поэтъ не сообщаетъ 

намъ впечатлънiй, вынесенныхъ имъ объ отдъльныхъо про

изведенiяхъ искусства, которыя онъ долженъ былъ видъть 
въ различныхъ городахъ Италiи, напримъръ о фрескахъ 

Джiотто въ Capella degli Scrovegni въ Падуъ или о Cam
panile, начатомъ Джiотто въ 1336 г. 

XIV. ,,Canzoniere" Петрарки проникнуто чувствомъ не столь
ко сильнымъ, сколько утонченнымъ . Чтобы быть въ состоянiи 

въ теченiе .nесятилътiй всегда одинаково тонко изображать , 

чувствg любви, не встрътившей взаимности, Петрарка д.ъй
ствительно долженъ былъ самъ пережить это чувство. Силь

ная страсть, всецъло завладъвшая имъ въ юности, должна 

была отразиться на его духовной и умственной жизни; 

страсть эта ,!}.Оставляла ему, въ минуту переживанiя, истин

ное душевное страданiе, постоянно разжигаемое еще его 

безпокойной фантазiей; онъ такъ сжился съ этимъ чувствомъ, 
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что оно стало неотъемлемой составною частью его душев

ной жизни; оно тъмъ дольше преслъдовало и тъмъ кръпче 

держало его въ своихъ оковахъ, подобно дале1<ому образу' 

изъ царства мечты, что самые глубокiе корни его проникли 

не только въ его сердце, но и въ мечтательную фантазiю 
поэта. 

Чувство ~юбви жило въ немъ своею собственною само
стоятельною жизнью; временами оно какъ бы отодвигалось 
на второй планъ и даже совсtмъ исчезало~ а затtмъ, -с нова 

всплывало, внезапно и непроизвольно, какъ воспоминанiе 

или какъ неудовлетворенное страстное желанiе. Первона
чальное чувство снова просыпалось въ его душъ, иногда 

проникнутое болъе томительнымъ желанiемъ и большей чи
стотой, нежели въ тъ дни, когда оно было свъжtе и страст-

) 

нъе. Если бы Петрарка былъ болъе непосредственной и 
энергичной натурой, чувство его нашло бы болъе конкрет

ное и опредъленное выраженiе, но едва ли бы оно могло 

f1 быть столь продолжительнымъ. 
"' Своеобразная прелесть сонетовъ и канцонъ Петрарки 
именно заключается въ тонко выраженной uередачъ психи

ческаго состоянiя, Н._t1:,~.?!~~J$.,,.!!..!:1Ш~ЦШГ Q.,,,У.JLОВдетв.ор_енiя-и 

t~.'.Pa!~1~~~E.~!!.QЙ c_'ffi_~~т_и~. Не смотря на сдер
жанность и преувеличенную утонченность выраженiя, то 

слабъе, то - сильнtе проявляющееся чувство сохраняетъ во 

всъхъ своихъ видоизмъненiяхъ глубокiе слъды дt,йстви

тельно пережитаго душевнаго состоянiя. Но часто пере

житая страсть всплывала передъ его , внутреннимъ взоромъ 

только въ блъдныхъ очертанiяхъ; тогда онъ писалъ со

неты, лишенные всякоi1 правдивости чувства; это далекiя 

воспоминанiя угасшаrо настроенiя, которыя даже въ его 

фантазiи не могли зажечь жизненной искры; _ тогда онъ за-

- мънялъ недостатокъ чувства красивой мозаикой или соче

танiемъ искусственно подобранныхъ образовъ, вымученныхъ 

оборотовъ ръчи и метафоръ: виртуозъ стиля подбиралъ слова 
опредъленнымъ образомъ, соединялъ ихъ, оттачивалъ 

и разставлялъ въ ритмическомъ порядкt. Недостатокъ на
строенiя замънялся благозвучiемъ стиха, подкупавшимъ слухъ 

читателей. Именно эта манерность Петрарки, какъ это всегда 
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бываетъ со всt.мъ внъшнимъ въ искусствъ, породила огром

ное число подражателей. , 
Такъ какъ въ Петраркъ рядомъ съ непосредственно 

чувствующимъ человt.1<омъ уживался человt.къ вдумчивый 

и рефлектирующiй, то извъстное сочетанiе непосредртвен

ности съ разсудочностью иногда свойственно и искренно 

прочувствованнымъ стихотворенiямъ его: онъ не при
надлежитъ къ тъмъ натурамъ, сильно и 6езсознательно 

проявляющимъ свои чувства, которыя въ минуты охватив

шей ихъ страсти все-ut.ло погружаются въ нее. Фантазiя 

его скорt,е находила себt. пищу въ такихъ душевныхъ на

строенiяхъ·, надъ которыми она могла работать медленно и 

сознательно: настроенiе вызываетъ въ немъ впечатлънiя, ко

торыя онъ точно наблюдаетъ и оттъняетъ . .13ъ переливахъ 
свt.та и тъни образъ Лауры то выступаетъ въ туманномъ 

· блескъ, то снова исчезаетъ. Во многихъ сонетахъ фоном:ь 
служитъ мягко обрисованное настроенiе, вызванное 1,арти

ною природьi и звучащее глубокою тоскою, которая выли
лась изъ противоръчiй мятежной ду'ши, носяще~.ся ка~<ъ чел
но1<ъ по бурнымъ волнамъ. Хотя предметъ любви нашего 

поэта по большей части только мерuаетъ въ дt,йствитель

ности, какъ далекая звt.зда, тъмъ не менt.е, описанiе его 

внутренней, борьбы производитъ, вполнt. жизненное, захва-

~ тывающее· впечатлънiе. Какъ странно: Петрарка отдалъ все 
\ свое сердuе женщинt., которая въ теченiе всего времени, 
когда онъ жилъ ' близъ нея, давала ему только очень незна

_ чительныя доказательства своего расположенiя; т'i',мъ не 

менt.е, онъ неутомимо преслъдовалъ свою мечту и красно

рt.чиво выражалъ свое чувство къ Лаурt. въ ~олъе, нежели 

десяти тысячахъ стиховъ. 

Женшина, которой Петрарка посвятилъ такое восторжен

ное чувство платонической любви, была отчасти дъйствитель

нымъ, отчасти только идеальнымъ образомъ. Не смотря 

на всt. высокопарныя метафоры, на самыя восторженныя 

восхваленiя 1<расqты, душевной прелести и нравственныхъ 

качествъ Лауры, она все-таки рисуется намъ не вполнъ 
живымъ образомъ. Но чувство ревности, возбуждаемое 

возлюбленной, злоба за тt. мученiя, которыя это чувство 
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доставляло пqэту, выдаютъ отчасти, что женщина, которую 

онъ любилъ, ·обладала всъми тъми свойствами женс1шхъ 

натуръ, которымъ, при всей ихъ высокой добродt

тели и сдержанности, все-таки нравится, когда имъ по

клоняются и ихъ любятъ. Лаура, по-видимому, хорошо со

знавала всю силу своей внъшней прелести и своей способ

ности оказывать сопротивленiе: · именно сдержанност.ью и 

женскою гордостью, а можетъ быть, и нъкоторою холод-
' ностью темперамента, она поддерживала и все снова и снова 

разжигала пламенное чувство Петрарки. 

Когда Петрарка примирился со своимъ чувствомъ, 

какъ предопредъленiемъ судьбы свыше, онъ сталъ точ

нъе · наблюдать и изслъдовать ту постоянную смъну 

настроенiй, которой душа его была подвержена. Чувство 

поэта къ Лаурt, заполняло цiшую область его души: худо
жественныя склонности его натуры находили въ немъ 

пищу и не могли быть окончательно подс;\влены и - впо

слъдствiи, когда науччыя стремленiя начали преобладать въ 

его умственной жизни. Въ то время, какъ умъ Петрарки 

былъ занятъ аллегорическими истош(ованiями древнихъ ав

торовъ, чувства и стрем]!:енiя · его души выливались въ со

нетахъ и трiумфахъ, которые онъ писалъ послt, смерти 
мадонны Лауры и которые служили выраженiемъ дъйстви
тельно пережитаго имъ истиннаго художественн;1го настро

енiя. Величiе и значенiе "Canzoniere" есть величiе и зна
ченiе дъйствительно пережитой и прочувствованной поэзiи. 



... 

Дж.iо:ванни , Бо:ккаччiо. 

Преобладающею чертою въ характеръ Боккаччiо была 

естестественная прямота и откровенн~сть. Онъ всегда 

оставался въренъ себъ въ этом·ь отношенiи какъ въ бур

ные годы своей молодости, такъ и во время серьезнаго на

строенiя болъе зрълаго возраста. 

Поэтическ·ое дарованiе проявилось въ Боккаччiо очень 

рано. Въ его "Ameto" говорится о средъ, въ которой онъ 
выросъ, о тиранническомъ и мрачномъ характеръ отца, для 

которс1rо главное въ жизни была нажив :~ , деньги; въ словахъ 
этихъ звучитъ печаль о безотрадномъ дътствъ: нераспо

ложенiе къ 1~упеческой профессiи навсеrдil ' осталось свой
ственцымъ ему. Юношеi, изучая въ. Неаполъ юридическiя 
науки, Боккаччiо сталъ воспринимать впечатл1шiя окружав

шей его пестрой и разнообразной жизни. Мъстоположенiе 

Неаполя и его окрестностей, космополитическая жизнь го- · 
рода, который онъ, оцнажды, назвалъ наиболъе привле
кательнымъ изъ всъхъ городовъ Итаiiiи, сильнъе всего 

. возбуждали его поэтическое дарованiе. Приходилось ему 

слышать въ Неаполъ и французскiя faЬliaux, и прован

сальскiя пъсни; здtсь передавались вqсточныя сказанiя и 

дальше развивались арабскiя новеллы и легенды. Языче
скiя во:::поминанiя сохранились здъсь, какъ нигдъ, уживаясь 

рядомъ съ . церковнымъ благочестiемъ. Въ народt, была 

распространена легенда о волшебникъ Виргилiи, и живы 

были воспоминанiя о греческихъ колонiяхъ и греческомъ 

языкъ; встръчались здъсь колонны и анти'! ньiя мраморныя 

произведенiя, которыми неаполитанцы XIV въка завладъ
вали въ Римъ и которыя они перевозили на свою родину, 

на что уже Петрарка горько жалуется въ писЫ11t, къ Кола 
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ди · Рiенцо; при дворъ короля Роберта пребывали разлwч

ные ученые и знатоки античной литературы, какъ, наприм., 

Паоло изъ Перуджiи, библiотекарь короля. 

Любовь и поэзiя имъли наибольшую притягательную силу 

для юноши: · онъ не могъ противостоять пънiю сиренъ и 

нимфъ, и объ 'одной изъ нихъ, которую окрестилъ Пампинеей 
и которая дольше д.ругихъ держала его въ своихъ оковахъ, 

онъ и впослiдствiи часто вспоминалъ. · · 
Остается · вопросомъ, было-ли чувство , возникшее въ 

Боккаччiо, когда ему , было двадцать пять. лътъ , къ Марiи 

д ' Аквино, незаконной дочери короля Роберта , дъйствительно 

глубокимъ, или-же оно служило только поводомъ пере

нести на одинъ образъ всъ его прежнiя любовныя испы

танiя, придавъ имъ поэтическое выраженiе. Во всякомъ 

случаъ, отношенiя его къ этой . молодой дъвушкъ, прини 

мавшей посвященiя всъхъ его произведенiй и называеиой 

имъ Фiамметтой, служили богатымъ источникомъ его поэ

тическаго вдохновенiя. 

Любовь Боккаччiо, какою она является въ его "Rime", 
не то сокровенное чувство, которое мы встръчаемъ въ 
,,Canzoniere" Петрарки; оно гораздо менъе глубоко по со
держанiю, но, вмъстъ съ тъмъ, гораздо болъе конкретно 

по своему выраженiю. Фiамметта въ стихотворенiяхъ Бок- · 
каччiр-живой образъ ~енщины, заманчивой по своей пре

лести, мучающей своимъ измънчивымъ настроенiемъ и ка

призами. Чувство любви проведено здъсь по всъмъ ста

дiямъ, начина5i съ мучительной ревности и кончая описа-

нiемъ просвътленнаго образа возлюбленной. · 
Боккаччiо и какъ лирикъ былъ чрезвычайно воспрiим

чивъ· къ игръ свъта и тъни въ жизненной дъйствительности .. 
Чувство любви его было непосред~твенно, но оно не дер

жало -въ своихъ оков,ахъ всего человъка. Оно не мъшало 

ему точно наблюдать и внъшнiй мiръ, и самого себя, Каi\Ъ 

часть этого мiра. Ря,!!-омъ съ лирическимъ вдохновенiемъ, 
Боккаччiо обладалъ способностью ясно видъть и смt,шныя 

стороны жизненныхъ явленiй, показывая ихъ иногда въ· са

тирическомъ освъщенiи . Онъ никогда не относился равно

душно къ женщинъ и могъ только или любить, или ненави-
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д'tть ее. Въ его "Corbaccio", самой ръзкой сатир-в, коrда
либо написанной на женщинъ, его холерическiй темпераментъ 
скоръе мстилъ самому себъ, чъмъ той флорентинкъ, кото

рая привела его уже въ болъе зръломъ возраст-в въ та

кое сильное возб,-жденiе. 

11. Когда источникъ художественной силы Боккаччiо на
чалъ изсякать, онъ сталъ поддават1;>ся настроенiям.ъ, подъ 

ВЛiЯНiемъ КОТОрЫХЪ ИСI<аЛЪ болъе Твердой ОСНОВЫ ДЛЯ СВОеЙ 
жизни и мышленiя. Прежняя непринужденность, часто даже 

веселость, уступили мъсто серьезному настроенiю и стре

мленiю привести свою жизнь въ соотвътствiе съ болъе вы

со1шми требованiями. Бывали минуты, когда онъ -думалъ со,

вершенно отказаться отъ своихъ свътскихъ занятiй: онъ 

съ пренебреженiемъ оглядывался, въ болъе позднiе годы, 

на свои стихотворенiя, новеллы и романы и на всъ ~вои 

прежнiе очерки различныхъ человъческихъ слабостей; онъ 

даже предостерегалъ отъ чтенiя своихъ юношески,хъ про

изведенiй, и лучшiй другъ его Петрарка узналъ только въ 

послъднiе годы своей жизни, что Боккаччiо былъ авторомъ 

собранiя новеллъ "Лекамерона". 
Петраркъ понравился; какъ онъ писалъ другу, языкъ и 

легкая форма изложенiя разсказовъ; онъ приписалъ . все 

слишкомъ разнузданное въ нихъ недостаточно зрълому 

возрасту, въ которомъ авторъ писалъ свои разсказы; осо

бенно мастерскимъ казалось ему описанiе чумы, и очеuь 

· понравилась новелла о "Гризельдъи. 
Лаже въ "Лекамеронъ" иногда обнаруживается серьезная 

сторона характера Боккчачiо; въ своихъ описанiяхъ онъ, 

какъ художникъ, не преслъдуетъ ни1<акихъ намъренЩ; ему 

только доставляетъ удовольствiе слъдить за жизнью и по

ступками разныхъ типовъ людей, которыхъ онъ наблю

даетъ вокругъ себя; къ этому присоединяется наивность 

среднев·Jжоваго художника, всецt,ло погруженнаго въ дъй

ствительность и не испытывающаго 1;1и малъйшаго желанiя 

отръшиться отъ нея. Средневъковые люди любили искус

ство разсказывать; они охотно слушали разсказы о томъ, 

что происходило въ дальнихъ странахъ, предоставляя фан

тазiи свобод-ный полетъ и не провъряя буквальной точно-
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сти слышаннаго. Въ противоположность ко всему святому 

и высокому, часто указывалось на смъu..iныя стороны д-Ьй:. 

ствительности, которыя описывались въ довольно свобод· 

ныхъ · выраженiяхъ, нисколько , не оскорблявшихъ чьего-либо 
нравственнаго чувства. 

Боккаччiо придалъ только художественную форму тому, 
что на всъ лады разсказывалось въ средневъковой Европ-в 
и что самъ онъ слышалъ въ своей 1(_:)Ности. Наблюдатель д-Ьй-

. ствительности властно требовалъ въ немъ своихъ правъ: 

многiя изъ своихъ новеллъ онъ разсказывалъ только ради 
удовольствiя разс1·шза, и если фантазiя его съ особенною 

леп<остью вращалась именно ~ъ· этомъ родt, поэзiи, то при

чиною было то, что его преимущественно привлекала пе
страя дt,йствительность. Самъ онъ, должно-быть, и раньше 

не приписывалъ своимъ новелламъ особеннаго .значенiя и 

не uънилъ ихъ выше, нежели въ старости, когда однажды 

назвалъ ихъ, вn письм·ь въ Майнардо Кавальканти "пустя

-ками"-,,nugаs meas". 
О многихъ непристойныхъ мъстахъ въ ;, декамеронъ" 

Боккаччiо впослъдствiи искренно сож~л·tлъ, считая, что он-в 

выставляютъ въ слишкомъ невыгодномъ свътt, его собствен
ный образъ мыслей. 

IП. Когда один1:> изъ зна~<омыхъ Боккаччiо, однажды, на- · 
звалъ его Giovanni delle Tгanquillita, иоэт·ь написалъ ему, что 
онъ вовсе не тотъ, къмъ его считаютъ другiе, что онъ че

ловън.ъ, ум-Ьющiй сочувствовать страданiямъ другихъ. Вся

кое честолюбiе всегда было чуждо ему. Слава была для Бок- . 
кач.чiо только теоретическимъ представленiемъ: онъ говорил·ь 

о ней въ духt, представленiй античнаго мiра, не испытыва51 

при этомъ Каt<ОГо-либо личнаго чувства .. Самъ онъ, пови
димому, всегда имълъ склонность мало придавать uъны 

собственнымъ произведенiямъ, не толы<о написаннымъ по 

итальянски, но и по латыни. 

Гордое чувство независимости было присуще всему образу 

жизни поэ'та: онъ ни за что не хот·Ълъ принять мъсто пап

с~аго секретаря, которое Петрарка думалъ выхлопотать ему, 

и также любовь къ независимости была причиной, почему 

онъ не вступилъ въ болъе близкiя отношенiя къ сенешалу 
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Неаполя Никколо АчЧ:айуоли. Онъ предпринялъ нъсколько 

путешествiй, въ роли посланника, но только изъ привязан

ности къ городу Флоренцiи, хотя онъ такъ же дурно отзы

вался о флорентiйцахъ и ихъ политическихъ козняхъ, какъ 

и Данте'. Въ зръломъ возрастъ . Боккаччiо не требовалъ отъ 
жизни ничего иного, кромъ досуга для своихъ научныхъ 

занятiй. О бъдности своей · онъ часто говорилъ не безъ 
тайна го чувства гордости . . Такъ какъ средства его не 

всегда п6зволяли ему покупать всъ тъ рукописи, которыя 
были ему нужны, онъ собственноручно переписывалъ ан

тичныя произведенiя, въ чемъ достигъ удивительнаго совер

шенства, по словамъ ДжiaнouIJo Манетти. Онъ съ горя

чимъ усердiемъ предавался изученiю всъхъ въ то время 

извъстныхъ латинскихъ авторовъ и писалъ, одна'жды, что 

испыть1ваетъ большую радость въ обществъ своихъ · 1<нигъ , 
чъмъ короли мiра. 

Боккаччiо имълъ очень высокое представленiе о поэтахъ 

и объ ученыхъ, которые не стремятся 1<ъ прiобрътенiю бо

гатствъ и почестей, какъ купцы и завоеватели, а истолко

вываютъ тайный смыслъ жизни и поучаютъ высшей мудро

сти. Съ восторгомъ говоритъ онъ въ своей миеологической 
книгъ "о происхожденiи боговъ"-,,Dе Genealogia deorum"
o поэтическомъ искусствъ и его славныхъ представителяхъ; 
онъ, какъ паладинъ, сознающiй свое высокое назначенiе 

беретъ ихъ подъ свою защиту, противъ всякаго недоразу

мънiя и несправедливаго пориuанiя людей, признающихъ 

одну матерiальную п,ользу, противъ мелочныхъ критиковъ 

и невъждъ. Поэтъ представляется ему высшимъ существомъ, 

художникомъ, учителемъ и пророческимъ глашатаемъ жиз

ненной истины, соединенными въ одномъ лиuъ. 

Подобно 'Петраркъ, и Боккаччiо б(?ролся противъ пред
разсудковъ школьныхъ философовъ, юристовъ и прозаиче

скихъ натуръ. Въ противоположность къ Петраркъ, онъ съ · 
искреннимъ восторгомъ отно~ился къ Данте, какъ къ поэту 

и мудрецу. Плодомъ _его глубокаго почитанiя творца "Бо- · 
жественной комедiи" былъ его комментар1и къ великой 

. поэмъ и очеркъ жизни Данте, заключающiй въ себъ, не 

смотря на субъективность разсказа, много тонкихъ психо-
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ЛОГИЧ€СКИХЪ чертъ. Еще ~ъ послъднiе ГОДЫ своей. Ж\'IЗНИ, 
~нъ излагалъ в~, бесъдахъ, которыя велъ во Флоренuiи, 

въ церкви св. Стефано, значенiе "Божественной комедiи". 
Въ комме~тарiи Боккаччiо къ Данте, какъ и въ различныхъ 

друrихъ сочиненiяхъ его, часто проскальзываетъ нъкото

рая наивная легковt.рность: онъ недостаточно энергично и 

свободно разрt.шаетъ вь1сшiя жизненныя задачи; у него 
даже есть склонность къ н'Ькоторымъ предразсудкамъ. Онъ 

не былъ въ сос.тояwiи r:юднять космологiю средневъ-

. коваго мiровоззрънiя въ болъе высокую сферу духов

ныхъ символовъ, подобно Данте, или оставить ихъ безъ 

всякаго вниманiя, какъ дt.лалъ Петра'рка. Его художествен
ное чувство непосредственно соприкасалось съ егв разсуд

комъ, который стремился ясно представлять факты, 

но не подвергать ихъ предварительно достаточно точному 

изслt,дованiю. Онъ върилъ въ астрологiю и въ значенiе 

сновъ, подобно многимъ другимъ умамъ того времени, 

подобно короJiю Роберту и другу Петрарки дiониджи изъ 

Борго С. Сеполькро. 

Зрълые и опредъленные взгляды на жизнь Петрарки ока

зывали глубокое влiянiе на Боккаччiо. Въ минуты душев
ныхъ недоумънiй, Боккаччiо обыкновенно обращался за совt.

томъ къ старшему другу, какъ, напримt.ръ, въ томъ случаt., 

когда какой-то картезiанскiй монахъ передалъ ему предо

стереженiе настоятеля Пiетро · Петрони изъ Сiены, сколь 

возможно ск~рt,е отказаться отъ мiра . . Петрарка сумълъ 
успокоить . его душевныя мученiя и въ красноръчивыхъ 

словахъ доказалъ ему . возможность примирить истинную 

религiю съ гуманистическими научными занятiями: по сло

вамъ Петрарки, нътъ ничего новаго и необыкновеннаго въ 

томъ, что ложь скрывается подъ личиной религiи и свя

тости. 

Подобно Петраркъ, и Боккаччiо очень высоко ставилъ , 

понятiе о дружбt,. Въ теченiе цълыхъ десятилътiй Петрарка 

и Боккаччiо общались другъ съ другомъ посредствомъ за

душевной переписки, въ которой они съ большою откро

венностью обмънивались своими чувствами и взгшщами. 

Тутъ вскрывалось иного различiй въ ихъ воззрънiяхъ на 



78 -

жизнь, .въ особен~ности · же въ ихъ , политическихъ симпа
тiяхъ, однако это не могло нанести ущерба прочности ихъ 

отношенiй. Въ письмахъ и другихъ произведенiяхъ Боккач

чiо обнаруживается, при всякомъ удобномъ случа"Б/, какъ 

глубок0 онъ почиталъ на девять лътъ старшаго друга, о 

которомъ говоритъ, какъ о своемъ высоко чтимомъ учи

телъ, какъ о человt,кt, высокаго ума и выдающихся спо
собностей. Въ "Генеалогiи боговъ" онъ называетъ его сво

имъ духовнымъ отцомъ и, владыкою - ,,patrem et dominum
meum" и u1:~iштъ письма Петрарки такъ же высоко, какъ 
письма Цицерона. Получивъ извъстiе о смерти Петрарки, 

Боккаччiо проплакалъ всю ночь и цt,лыми днями не былъ 

въ состоянi~ думать · О чемъ либе · другомъ. Самъ онъ къ 
это-м,у времени тоже уже былъ близокъ къ смерти; хотя ему 

было всего- только шестьдесятъ лt,тъ, онъ уже усталъ жить: 
онъ писалъ Майнардо деи Кавальканти, что всt, мысли его 

,исключительно заняты смертью; онъ достаточно жилъ и 

слишкомъ много видълъ, чтобы ему могло предстоять 

увидt,ть еще что-нибудь новое; природа · всегда одна и 

та же. 

IV. Какъ поэтъ, Боккаччiо создавалъ свои произведенiя, 
изъ внутренней потребности; сила его дарованiя лежащi въ 

удивительной с·пособности наблюдать и описывать характеры 

людей. Онъ объективно взиралъ на страсти, заблужденiя, 
хорошiя и дурныя стороны человъческой природы, ясно 

изображалъ и часто тонко описывалъ · ихъ. Онъ возвысилъ 
разсказъ и новеллу до искусства, въ совре.'<1енномъ смыслt, , 
этого слова. Человъкъ казался ему объектомъ, предста

вляющимъ наибольшiй интересъ для наблюденiя и изобра
женiя. Боккаччiо умълъ обнаруживать острымъ взглядомъ 

противоръчiя человъческой природы, равно какъ распозна

вать страсти, чувства и побудительныя причины человъче

с1~и·хъ поступковъ; разсказъ его имъетъ, поэтому, психоло

гическую основу; онъ приводитъ человъка въ тъсное соот

ношенiе съ природою, и фантазiя его представляетъ себt, 

послъднюю :въ чисто конкретныхъ образахъ. 
Воккаччiо. чувствовалъ влеченiе к,:. природt, и радо

вался, когда ему удалось смънить городъ и его политиче-
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скiя интриги пребыванiемъ въ деревнъ. У лалившись въ 

Чертальдо, онъ написалъ одному изъ своихъ друзей, что 

думаетъ отдохнуть здt.сь отъ городского шума, насла
ждаясь видомъ полей и холмовъ, зелени и цвътовъ и -всего 

того, что природа производитъ съ такою простотою, въ 

противоположность къ искусственности городской жизни; 

онъ чувствуетъ себя счастливымъ въ одиночествъ и въ об

ществъ своихъ книгъ. Его отношенiе къ природъ не прони

кнуто тъмъ rлубокимъ чувствомъ, юrкъ у Петрар1ш, но 

воспринимает·ь онъ ее болъе конкретнымъ образомъ, удъ

ляетъ больше , вниманiя ,отдъльнымъ деталямъ. Въ его 
произведснiяхъ, написанныхъ по-ита·льянс1ш, всюду встръ
чаются описанiя м.ъстностей и впечатлънiй отъ картинъ 

природы. 

Боккаччiо оцисываетъ природу и людей широкими штри

хами, языкъ его отлцчается большою образностью и, часто, 

тонкостью оттънковъ. Если въ его юношескихъ произведе

нiяхъ его способъ выраженiя его еще можно назвать rро

.моздскиМ:ъ и искусственнымъ, то въ . новеллахъ "Декаме
рона" поэтъ достигаетъ образцовой ясности, полнъйшаго 
соотвътствiя съ содержанiемъ , излагаемаго и, часто, боль

шой звучности, вслъдствiе чего · языкъ ei;o можетъ считаться 
образцомъ благороднаго .прозаическаго слога; съ такимъ 

совершенствомъ владъя роднымъ языкомъ, Боккаччiо однако 

сч1-iталъ, что тотъ, кто описываетъ обыденную жизнь на 
языкъ volgare, не можетъ имъть притязанiя на имя настоя
щаго писателя. Всъ ученые труды свои Боккаччtо пи

салъ на латинскомъ языкt., какъ, напримъръ, свое сочцне

нiе о ръкахъ, горахъ и озерахъ, книгу о "Генеалогiи бо
rовъ"' о судьбъ знаменитыхъ мужчинъ и знаменитыхъ жен 
щинъ: въ пос-лъдней 'онъ описываетъ, на основанiи тщатель

наго изученiя, главнымъ образомъ, античныхъ произведенiй, 

всемiрноисторическое значенiе женщины, правда, не вдаваясь 

въ особенно глубокую критику, приводя напримъръ, миео

логическiя личности, какъ Изида, Нiобея и Медея, наряду 

съ историческими, какъ Сафо и Клеопатра. Послъ трид

цатилtтней усердной работы, онъ закончи:11ъ свое сочиненiе 

.. 
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о "Генеалогiи боговъ", начатое по желанiю короля Кипр- , 

скаго Гуго де Лузиньанъ. Рядомъ съ результатами его изу

ченiя античной миеологiи, въ этомъ сочиненiи выражены 

взгляды поэта на гуманистическую науку·, на значенiе поэзiи, 

а также приведено его христiанс.кое въроисповъданiе. 

Латинскому слогу Боккаччiо недостаетъ подвижности , 

чистоты и блеска. Онъ не владъетъ латинскимъ языкомъ

въ такомъ совершенствъ, ·какъ Петрарка, такъ какъ гума- · 
нистическое образованiе его носитъ другой- характеръ, не

жели у Петрарки. Тамъ , rдъ разсудокъ вступаетъ во свои 

права на мъсто фантазiи, непосредственное творчество по

кидаетъ его: онъ не умъетъ вникнуть въ духъ античнаго 

произведенiя или античной личности. Онъ-гу.М:анистъ изъ 

стремленiя къ знанiю, изъ искренняго интереса къ научнымъ 

занятiямъ, къ античному мiру; онъ усердно собираетъ от

дъльные факты и свъдънiя изъ античныхъ произведенiй, 

разыскиваетъ старыя рукописи, какъ , напримъръ, рукопись 

Тацита, не только съ большимъ вниманiемъ читаетъ руко

писи античныхъ произведенiй, но и разбираетъ ихъ с о

держанiе и грамматическую форму. И все-таки, онъ не 

проникаетъ въ самую сущность вопроса и не въ состоя

нiи, не смотря на свои заслуги по распространенiю гумани

с·rическихъ знанiй, все-цъло и глубоко .проникнуться зна

ченiемъ ющссическаго античнаго мiра. 

Поэтъ и ученый жили въ Боккаччiо каждый самъ по 

себъ и часто расходились между собою. Его взглядъ на 
\ . 

поэтическое искусство противоръчитъ тому, что самъ онъ 

создалъ, какъ поэтъ: поэзiя была для него полна . таин
ственныхъ аллегорiй, скрывающихъ высшiя истины, полн.а 

скрытаго смысла, не всъмъ доступнаго, тогда какъ собствен-: 

ныя поэтическiя произведенiя его не заключали въ себъ 

истолкованiя и разръшенiя глубокихъ вопросовъ жизни , а до- _ 

казывали только искусство изображать характеры и iявле

нiя окружающей среды. Боккаччiо · изображаетъ самыхъ 

различныхъ людей и влiянiе, которое на нихъ оказываетъ, съ 

одной стороны, ихъ прирожденный характеръ, а съ другой-

' сословiе, къ которому они принадлежатъ, и среда, . въ ко-
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торой с;,ни . вращаются: онъ даетъ намъ типы священ- · 

никовъ, монаховъ, купцовъ, дворянъ, върныхъ и невър

ныхъ женъ и дъвицъ~ :ОДНИМЪ словомъ, всего общества "Tre-
cento". · 

Харантерныя черты Ренессанса. 
. . ' 

а) Борь 6 а и страсти. 

1. Продолжительная кровавая борьба между ~~Q~:;LJ'й,.11.. 
и гибеллинами начавшаяся еше въ концъ XI въка, являлась 

. "не ··т"l511fi~""'~JifЯъ:гsffiмъ'внутр'еннихъ"""и=внtшнихъ"'условiй 
жи~ни итальянскихъ ком~унъ, но вытекала, оrчасти, и изъ 

са.маго характера расы: :rакъ какъ идеалы Средневъковаго 
рыцарства почти вовсе не пустили ~орней въ Италiи, з.n.ъсь 
не . могли развиться ни. сильное дворянское сословiе съ 

. опредъленными притязанiями, ни монархическая власть, 

какъ необходимый противовъсъ къ нему. Рано развившаяся 

буржуазiя боролась въ городахъ противъ . дворянства; к-ъ 

этому присоединялась борьба мелкаго люда-ророlо minuto
пpoiивъ богатыхъ popolo grasso. ' 

Борьба отдъльныхъ партi~ въ Италiи носила уже въ 
среднiе въка характеръ борьбы индивидуальныхъ страстей 

и проистекала, большею частью, изъ стремленj~ ,..~болъе 
· • ~}~- • . ~.,.,, ~IH'~ 

си_льныхъ индивидуальностей къ . л_1:1чной . в;щ_сr~. · Роковой 
ра~кс;';j;-партiи-во"срJiоренши,"'""'к.от7эрый'"~т~;;ъ особенно . 

1
/ сильно проявля:rься около 1215 года, не даромъ приписы
вается ссоръ фамилiй Буондельмонти и Донати съ одной 

,,. стороць1 и Амидеи и Уберти съ другой. Между Буондель
монте де _Буондельмонти и Оддо Фифанти и приверженцами 

· обоихъ издавна существовала упорная вражда, которой 
друзья объихъ фамилiй надъялись положить конеuъ же

нитьбою одного изъ Буондельмонти _щi одной изъ Амидеи, 
на племянниuъ Оддо Фифанти; обрученiе дъйствительно 
состоялось. Но вд.ова Лонати. очень .ж:елала выдать замуж» 

6 
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свою красавицу-дочь за того-же Буондельмонте, молодого 

наслъ.п.ника фамилiи этого имени. Она привлекла его къ 
себt, въ домъ, и молодой человъкъ дъйствительно возrо
р·J>лся лю6овью къ 1<расивой дъвушкъ и захотълъ жениться 

на ней., не смотря на то, что считалс~ женихомъ дочери 

о:п.ного изъ Амидеи, племянницы Оддо Фифанти. Намъренiе 

это вызвало сильнъйшiй rнъвъ со стороны Од:до Фифанти, 

всъхъ Амидеи и родственниковъ ихъ Уберти; подстрекаемые 

ръшительными словами горячей ,головы-;-Моска Ламберти: 

,, cosa fatta саро ha, 1J они рi>шили отомстить Буондельмонте. 
Когда послъднiй, въ первый день пасхи, про'tзжалъ вер
хомъ вблизи стараго моста, Оддо Фифанти, Моска Лам

берти и нъкоторые члены семьи Уберти напали на него и 

у.били. Страсти возrорълись, и послъдовала. жестокая 
борьба между приверженцами объихъ партiй: ставшiе на 

сторону Буондельмонти были гвельфы, а приверженцы 
Уберти , и Амидеи-rибеллины. То та, то другая партiя 

одерживала верхъ. Поб'tдители обыкновенно изгоняли . И;JЪ 
города побъжденныхъ, которые . старались, ~съми доступ
ными имъ средствами снова завладъть утраченной властью. 

ТакаS1 борьба партiй часто приводила во · Флоренцiи къ 

кровавымъ столкновенiямъ на улицъ; дома укръплялись, и 

вражескiя нападенiя ожидались за укръпл.еиiям'и. , Слiщ
ствiемъ такого положенiя дt,лъ была постоянная смъна 

правителей ·города, казни и конфискацiя имущества побъ
жденной партiи, дома которой часто сносились и сравни

. вались съ землею. 
·въ о'крестностяхъ Флоренцiи вели борьбу между собою 

дворяне , жившiе въ своихъ отдъльных.ъ укръпленныхъ 
замкахъ, Убальдини въ Муджелло, Пацци въ Валь д) Арно · 
(Val d'Arno), Альберти въВаль ди Бисенцiо (Val diBisenzio), 
а часто и отдъльные члены названныхъ фа~илiй. 

-другая форма ужасной партiйной, борьбы между так,? 

называемыми "черными." и " бълыми", носила, говорятъ, при 
~ ~~jl~<f?:?.:'~~~f?~~~i- .... 

· своемъ возникновенш · тоже чис-то иднивид:уальныи харак-

теръ: · въ Пистойt, двое молодыхъ людей изъ семьи Канчел
,l'liери, пользовавшейся большимъ значенi~мъ, поссорились 
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sво время игры, вслt,детвiе чего оди·нъ изъ нихъ былъ легко 

-раненъ. Когда, по совt»ту отuа, обидчикъ отправился въ 
_домъ раненаrо, чтобы извиниться, онъ былъ схваченъ · и 
затt»мъ отпущенъ домой съ · о:rрубленною рукою. Отецъ 

молодого человъка, которому было нанесено такое тяжк@е 
·-оскорбленiе, пришелъ въ · ярость и, вмt»стъ со своими 

.друзьями, /взялся за оружiе. Писто~я раздt»лилась на при

верженцевъ того и дРУ!Ого; такъ какъ одна изъ двухъ 

же·нъ старика Гулье,льмо Канчеллiери называлась Бiанк'ой, 

·то приверженцы Гульельмо стали называться »Бiанки", 

,, Бt»лые", а противники ихъ присвоили себt., въ противопо
.ложность 1,ъ нимъ, названiе · ,,Черныхъ". На · улицахъ 
Пистойи шла кровавая борьба, при чемъ погибало много 

людей, и много домовъ было разрушено. Флоренцiя тотчасъ

же отозвалась на эту семейную ссору: партiя "Черныхъ" 
.въ Пистойъ · была въ родствъ съ семействомъ Лонати во 
Флоренuiи и потому могла разсчитывать на его поддержку, 

:-въ то время 1,акъ на сторону "Бълыхъ" перешли во Фло
ренцiи Вери да Черки. ·новая пища была nана ожесточенной · 
.враждъ~ . уже давно существовавшей между Черки и Лонати; 
·тщетной оказалась попытка достичь примиренiя борю-

111;ихся сторонъ, страсти которыхъ одерживали верхъ надъ 

{ 

всъми доводами разума. Такимъ образомъ, около 1300 r., 
·и Флоренцiя раздълилась на партiю "ЧерНЫJfЪ" и " 13-t.лыхъ" , 
которые · являлись только новою формою для прежнихъ 

:;партiй гвельфовъ и гибеллиновъ. Gnopъ на чьихъ~то · похо
ронахъ привелъ къ тому, что весь городъ взялся за ору:жjе, ... 
:Ка!SЪ _разъ TOI_' дF!~. !<R.r.дa .д~н.ц yьi.ifь"Wpf.~~м'-t~~'o'Rifii1':''Ife'pи 

,;.-·•--···~.,,.....~~ ........ .r".1:.'.~:.."°;1r""""''' .. ~-.~;Jira.,q::,j~:·-·.,.~~ r ~c~.;,.~;r.,~. :,,tf.&"J.~···~.,Ч1';ffi,~ ..... 1,: =~ш.1~:...:•(~;;,J':"1-·~~·· 
. да Черкй"'й -·партiя "Бt,лыхъ (! одно время ··ьл:ерЖали верхr 

въ борьбъ, и многiе члены партiи i: Черныхъ" , съ Корсо 

.Донати во главt, были изгнаны изъ Флоренцiи. Вскоръ, 
-ол.нако, Корсо Донати удало'сь силою проникнуть во Фло

_ренцiю, и тогда Вери д.1:1 Черки был-ь ,вынужденъ бt.жать; 

приверженцы "Бълыхь" были изгнаны изъ города, д.ома 

ихъ раззорены, имущество конфисн:овано. Примиренiе, 

..достигнутое благод.аря посредничеству папы, продолжалось 

очень недолго. Трудно было затушить· страсти и жажду 
. .м~сти, все еще rорt.вшiя въ · сердцахъ сторонниковъ обt.ихъ 

. 6* 
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парт1и и ждавшiя только блаrопрiятнаго случая, чтобы· 

разгоръться съ новой . сщюй; одинъ изъ . членовъ . се11ьи 
Че.рки подвергся нападенiю со стороны сына Корсо Донати,. 

на пути въ загородное помъстье свое, »· былъ убитъ имъ, 

причем:ъ и самъ убiйца умеръ отъ ранъ, полученныхъ во 
вр.емя борьбы. Сильнъйшая вражда снова · возгоръл?сь 

. между . приверженuами объихъ семей, слi;дствiемъ чего 

было . изrнанiе Черки и ихъ сторонников·.ь "Бълыхъ" изъ, 

города, ихъ имущество конфисковали; а дома предали. 

, уничтоженью. 
Внутреннiя распри во Флорею~.iи не прекращались; между 

сторонниками .одной и той-же партiи происходили постоян

ныя ссоры; такъ какъ синьоры обвиняли Корсо Донати въ 
желанiи захватить власть тирана, то вскоръ произошелъ 

·расколъ и въ партiи ,;черныхъ". Корсо Донати воздвигъ 
укръпленiя вокругъ своего дома~ велiшъ баррикадировать , 

и всъ сосъднiе дома, такъ что въ 1308 г. во Флоренuiи на

чалась настоящая война. Восемь лътъ спустя Флорентинцы 

. призвали Ландо изъ Агоббiо, что-бы положить конеuъ раз
дорам:ь внутри партiй и между отдъльными семьями; но онъ, 
оказался невыносимымъ тираномъ и былъ изгнанъ, а . на . 
его мъсто призванъ Карлъ Анжуйс1<iй, сынъ неаполитан

скаго короля Роберта; не имъя возмо~ности прибыть самъ,. 

онъ послалъ во Флоренцiю француза Г9тье, так:ь назы

ваемаго герцога Аеинскаго, которому вскоръ пришлqсь раз-

.. -д.tлить участь своего предшественника. . . 

:i · ~~~л.я~~~!"~lt~~дJ!.1?A~~SJ;м.ы~h~-
I НО_В~j,~~,,:УJ1~~J.~.Д~Ь,~~.~~z; . .,;,~,~Д~,9;,~>\WД"Д, }::~. e[[JIИHa . . ;:- - ' 

свя~анная, на этотъ разъ, со страстною нецавистью друг,;::""" 
къ другу двухъ знатныхъ семей: Риччt::t , которые были rи-

. беллинами, и Альбицци, глава 1<0торыхъ, . Пiеро дельи Аль-
биuци, предводитtльствовалъ гвельфами, вмъстъ съ :п.ругом:ь.. 

, своимъ · Лапо ди Кастильонкiо. Къ этой борьбъ присо.едини

, лось въ 1378 г. возмущенiе Чiомпи, возстанiе простого на
; рода ПРО;I'ИВъдворянства и богатой буржуазiи. Приверженцы 
господствующей партiи . подверглись преслъдованiю; Пiер,о 

дельи ~льбицци былъ казненъ, дом~ J;Iaпo ди Кас'ГИ}:\Ьонкiо 
разграбленъ и сожженъ, а самъ он~ . толы<о тъмъ избъгъ 
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оемерти, что, переодъвшись монахомъ, спрятался въ С. Кро

-че. Въ это-же время впервые · одинъ · изъ Медичи, Сальве
стро ди Мессеръ· Аламанно, занялъ высшее государственное 
nоложенi~, благодаря своимъ симпатiямъ къ народу, хотя 
самъ онъ принадлежалъ K"J:> очень богатой семµ"t; съ тtхъ 

,~~ду:Ме~~:!}~1-~?. ~~.;~~,~:r.,9,.. StIOЩ~\1:Ч~ЯSI ~~,,...,~l~J>~ X:. 
н~р~ОЛа .. ..!~~:0:i?,.,J.Щ.;:~,Мf,!12[1,~,,JЧЧ!~ЯР.~:i?;,,ДР 9,;1;!ct~J,J,y,~! .. ~µm.~~.'fcp,
.c}f oвШ~ Возстанiе Чiомпи было вскоръ усмирено; партiя дво-
р~сtiа вернулась къ прежней власти, а Маз о дельи Аль
бицци, племянникъ казненнаго три года назадъ Пiеро, сталъ 

неограниченнымъ властителемъ города . . 
Теперь пришла пора жестокиiъ мъръ " противъ фамилiй 

вр·аждебныхъ Альбицци, въ особенности противъ фамилiи 

Альберти, . члены · которой были осуждены на изгнанiе; 
многiе · · изъ нихъ никогда болъе не увидъли своей ро

'дины. Послъ пораженiя, нанесеннаго флорентинцамъ 
Филиппомъ Марiя Висконти при Загонаръ, Альбиuuи, ·во 

тлавъ которыхъ стоялъ въ то время Ринальдо Альбицuи, 
и сторонники ихъ тщетно старались привлечь на свою 

сторон-у родъ Медичи, съ ихъ главою Джiованниде Медичи: 
Медичи ясно сознавали, что интересы ихъ рода зависъли 

·отъ сохраненiя расп~ложенiя народа. Разнузданныя пар- . 

тiйныя страсти и борьба между буржуазiей и дворянст~омъ, ' 
.а вп'ослъдствiи, когда могущество дворянства было оконча

тельно сломлено, между народомъ и богатой буржуазiей, не 

.могли привести Флоренцiю такъ-же легко, какъ дpyrie го

рода, къ сильной тираннической власти: характеръ флорен

"J.'ИНскаго народа' и своеобразны~ условiя· города не допу

. екали этого, такъ каkъ, по словомъ Маккiавелли, Флорен-
7инuы, · по своимъ склонностямъ, не умъли . упрочить fВОей 

свободы, но - и не были въ состоянiи выносить неволи-,,1а 

1iberta man'tenere non . sanno е la servitu patire non ·posso·no". 
11. Подобно Флоренцiи, и въ другихъ горрдахъ Италiи 

царила вражда между знатными фамилiями и раздоръ пар
\ тiй .. Въ Римъ не приходила къ концу жестокая борьба . 
1 .между Орсини и Колонна; послъ · т9го, .какъ Шiарра Кол

щ>нна, при помощи французскаго короля Филиппа Краси

ваго, взялъ въ плънъ папу Бонифацiя VIII въ Ананьи и пе-
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рснесъ престолъ Св.. П<пра въ Авиньонъ, Римъ пришелъ,. 

въ состоянiе полнаго запустънiя, 1юторое продолжалось 

въ теченiе всего XIV въка. · 

I Въ ~~t, . постоянно существовали раздоры мt;жду 
Висконти и фамилiей де~ла Торре: Маттео Висконти 

хитро воспользовался благопрiятной минутой, во время пре

б1>1ванiя въ Миланъ императора Генриха Люксембургскаrо,, 

и~ его пути въ Римъ для. коронованiя, и воз.будилъ возста-' · 
нiе, вслъдствiе котораго власть Гвидо делла Торре перешла. 

въ руки Матtео Висконти. Послt, смерти Джiованни Гале
аццо Висконти, въ началъ Qnattrocento, во всей Миланской. 

обмети и въ городахъ Лоди, Брешiи, Кремонъ шла ожесто

ченная борьба между отдъльными семьями, оспаривавшимИ:. 

другъ у друга власть. Кондотьеръ Фачино Кане подвергъ. 

опустошенiю цълый рядъ ломбардСI{ИХЪ городовъ;Пандольфо, . 
. Малатеста заnюдълъ городами Брешiя и Бергамо, а мен"hе

могущественные кондотьеры поступали также съ другими, 

областями. 

L~кк';!? Каструччiо Кастракани удалось вырвать власть 
изъ рукъ~гуччiоне делла Фаджуола, властителя Пизы и, 

· Лукки, и стать пред,водителемъ · гибеллиновъ въ Тоска,нъ. 

Въ началъ XIV с1:олътiя !)~;И" тоже изнемогала подъ 
. гнетомъ жестокой борьбы между партiей гвельфовъ, подъ 
предводительсrвомъ Гримальди и Фiески, и партiей ги

беллиновъ, во главъ которой стояли семьи дорiа и Спи

нола. Императоръ Генрихъ VI l Люксембургскiй, поя
вившись . въ Генуt, назначилъ Угуччiоне делла Фаджуола 
своимъ намъстникомъ, такъ что побiда оказалась за гибелли

нами. Но смерть Генриха, пос;гlщовавшая вс.корt, послъ того 

въ Бурнконвенто;заставила Угуччiоне удалиться изъ Генуи ; 
гвельфы завладъли городомъ и _призвали . на помощь гвельф

скаго короля Роберта Неаполитанскаго. Что бы положить . 
. конецъ въчной бо'рьбъ партiй, въ Гену"h въ 1339 г., дожемъ 
избранъ былъ послъ поб·Ьды народной партiи Симоне Бок

канегра. Но даже . и въ народной партiи существовалъ рас
колъ между болъе вь1сокими и низки·ми слоями народа. Въ 

Генуъ, въ 1382 г. произошло возстанiе низшихъ слоевъ · на
рода, подобное возстанiю Чiомпи во Флоренuiи: били въ на- · 
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бат.ъ, убили; Maestro di - giusrizia и кричали на улицахъ: 

,., viva i1 popolo · е muoiano le gabelle". 
~'1? ПаJJ:х:t~..ц .~~роисходила борьба не только между 

отд:вльными партiями, но насто и между· членами одной и . 

то~-же семьи. Въ Верон't""Шё-ги1f6W'!i:~ллаL:кал·а'у'6илъ""'~епис~' 
коrt'а ..... 'Барто.ломмео д.елла Скала. Другъ Петрарки Гульельмо 
ди Пастренго былъ посланъ въ Авиньонъ въ 1338 г., что бы 
испросить за этотъ гръхъ абсольвацiю папы. Джiакомо l I 
Каррарскiй, властитель Падуи, завладълъ влаетью, убивъ 

своего двоюроднаго брата Марсилiетто, преемника уби

таrо въ 1345 г. Убертино ди Каррара. Но пять лътъ 

спустя, Джакомо былъ заколотъ кинжаломъ однимъ 

изъ своихъ родственниковъ, въ то время какъ оба они си

дt~ли за пиршест.вомъ. Fiослъ смерти Джакомо, власть надъ 
Падуей перешла къ его сыновьЯМ'J? Франческо и джако

мино; цълыми годами продолжались раздоры между общ1ми 

братьями и ихъ женами, пока Джакомино не составилъ за

говора пр'отивъ · своего брата; заговоръ былъ · открыть, 
Франческо заключилъ брата Джакомино въ тюрь!'t1у , и 
стаJiъ одинъ владъть Падуей. Но и противъ Франческо былъ 

составленъ заговоръ его братьями, Марсилiо и Ни1<коло, ко

торые хотt.ли убить що. 

' Въ Пармъ фамилiи Корреджiо и Росси вели между 
соб~борь~уи;ъ-за власти. ?:~~2:.il.s:;i~~IO..,JЦl~~~Д'la~ вcп;!.~-

e:~~;.~;t~,i~~,~~f.~~t~~M[ '~fl~~~~f;;:;~~~f*~fi~~i· 
уtэи,тъ вмъстъ со своими сыновьями въ Пизъ въ 1392 г., по 
наущенiю канцлера Якопо д' Аr.шiано, къ 1<оторому и пе

решла власть. Даже въ маленькихъ городахъ борьба между 

1
-партiями и отдъльными семьями была неизбt.жнымъ явленiемъ; 
республика С. Джиминьяно, процвt.тавшая въ н·ачалъ сред

нихъ въковъ,~о"fй'(jji~~11с'л-tдствiе такихъ раздоровъ: rибел
лr~,.ны Сальвуччи вели въ ней борьбу противъ гвельфовъ 
Ардинrелли, пока городъ не былъ покоренъ Флоренцiей въ 

; 1353 · г. Даже въ мален.ькомъ П · ато происходили тt.-же раз
дор:ь1 ме·жду гвельфами Гуацца:лотти и гибеллинамиПулl:iези. 
Пр.и. извъстiи объ · убiен:iи мужа . королевы Iоаннь1, дочери 

короля Роберта Неа:по,nита 'нскаго, Петрарка назвалъ Неа-
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поль а.nомъ, наполненнымъ змъями, а не мъстомъ пребына- · 
нiя людей. Въ P,gr,~J!~д властители маленькихъ городовъ 
были въ постоянной · ссоръ между собою: въ Равеннъ семья . .,..,, '"J • .__...._..,... ... ~ 
п~~~~~i_.,.-.0-яP,!?QY, . ._Цl?J1TИ~~~л~!ti въ . Р~щ
:цалат.~ . противъ rибеллиновъ . Парчитаде. B::ic\ Пе&у,!(жiи 
властитель ея Бiордо былъ убитъ въ 1397 г. ~днимъиJ°'ъ 
сторощшковъ его собственной партiи; братья Бiордо отом- · 

стили убiйцt, успtвшему скрыться:, убивъ его отца и братьевъ. 
J 1 I. Quatt1·ocento унаслъдqвало отъ среднихъ въковъ всъ 

партiйныя страсти, принявшiя теперь, однако, болъе острый · 

индивидуальный характеръ: въ то время, какъ. прежде онъ 

были облечены извъстною таинствен.ностью, онъ . вы
ступаютъ теперь и въ политической жизни, преимущест-

венно какъ борьба отдъльныхъ личностей за. власть и могу

щество. Для достиженiя извъстной 11.ъли не останавлива
лись ни передъ 15акими средствами, какn-бы жестоки и въ~ 
роломны они ни были. Это былъ какъ-бы молчаливо ц:риз

нанный · пое.П:инокъ, въ . которомъ долженъ былъ побъдить 

тотъ, кто бьiлъ бол"бе хитеръ, ловокъ и коваренъ; къ въ

роломству и нарушенiю всякаго чувства права присоединя-
' лась самая изощренная жестокость. Никакiя связи, никакое 

· кровно~ родство не были въ состоянiи сдержать стремле

нiя · къ власти. Убiйство изъ-за угла было вполнъ зауряд
нымъ явленiемъ и принимало самые различные образы: оно 

проявлялось то въ· видt, борьбы за политическое могущество, 
то въ видt, личной - мести, то во видъ _ з~говора. 

Въ ~все еще, п·о прежнему, продолжалась :борьба 
между гвельфами и гибеллинами. Въ 1441 г. Джiорджiо 

Орделаффи завладълъ зданiем:ь ратуши; многiе гвельфы, 

желавшiе лишить жизни Джiорджiо Ор:целаффи, были схва

чены и убиты; между· ними убить былъ и нъкiй Андреа дельи 

Арисенди. Лътописецъ Леоне Кобелли, ученикъ ~ивописца 

Марко · Пальмеuцано ,, замъчаетъ, по этому поводу, что 
Андреа rюстрадалъ по дъломъ, такъ какъ, когда двумъ 

rибел11инамъ - была · отрублена . голова приверженцами его · 
партiи, онъ . не убоялся сказать, что хотълъ бы· -омыть 

- 1 

свои ноги ихъ кровью, что тутъ:...же и сдълалъ, въ присут-

ствiи многихъ rибеллиновъ. Въ 1495 г. въ Форли былъ 
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убитъ заговорщиками правитель Екаtери_ны Сфорца; смерть 

его · была ' отомщен'а самымъ жестокимъ образомъ: даже 
дъти и женщины изъ семей з_аговорщи1ювъ бьши, казнень1. 

Въ БоLiоньъ" по прежнему продолжалась борьба между 
. ~ЧЬ,/.'1('•!'(9,~, \. . .... 

Бентивольи и находящеюся съ i1ею въ своиствъ фами-

лiей Кане~ки. Аннибале Бентивольо подвергся · нападенiю, 
Баттиста Канески и его приверженцевъ въ 1445 г. и былъ 

убитъ ими; но и Кан~ски, скрывавшiйся . въ подземель-Ъ1 
былъ от_крытъ въ немъ и убитъ. Въ Г~х._} не прекраща
лись раздоры между отдъльными фамилiями: Спиноли, Грил

ли и Бокканегра сперва вели ' борьбу противъ · Фрегози и 
Адорни, а 'впослъдствiи послъднiя двъ семьи начали враж

довать между собою. Въ Сiенъ, послъ жестокой борьбы, 
были низвергнуты, въ 14si""'г7Бирибатти, и властью завла
дълъ Па.1:1дольфо , Петруччи, человъкъ низкаго происхожде
нiя; чтобы упрочить свое единовластiе, онъ велълъ лиши~ь 

· жизни своего тестя Ниююло Боргезе. Въ коц'h Quattrocen
to въ !Jи _:r..Q~ еще · продолжались раздоры между пр1;1-
верженцами Канчеллiери и сторонниками Панчiатикки, не 

смотря на то, что город~ былъ подчиненъ Флоренцiи и не 
. ' ,существовало оолъе повода къ подобнымъ' раздор.амъ. Во 
время борьбы ' Пiеро де Медичи съ его врагами во 
Флоренцiи, было ·ръшено, по словамъ историка · Нарди, 
что сторонники Пiеро сравняютъ съ землею дома его . про

тивниковъ. Романья, вообще, была типична, по словамъ 
Маккiавелли, своею крайнею жестокостью и нечести.вость~
,, unо esempio d)ogni sceleratissima vita". 

Хотя жестокая борьба, продолжавшаяся въ отдt,льныхъ · 

город~хъ, ~къ ._ конц~~J.~~Й.~щ~:.,~~~~~г°. -~~- · 
·~f.,,~j~9,,.,~~1~,.,,!'! .. ~.~~*~~""JЬ. ,J~.9!rд9!J.t~~~} . она вс~"'еще 
про·исходила подъ ихъ парт1иными именами, при чемъ цер-

' ковь, въ противоположность къ положенiю, которое она 
· занимала , сначала, часто принимала сторону · гибеллиновъ. 

Въ началъ XVI въка Ливеротто самымъ· . жестокиАtъ 
образомъ захватилъ власть въ ·. Фермо. Онъ собралъ въ 

опредt,ленный день . всъхъ своихъ приверженцевъ . и 

наемниковъ, пригласилъ къ себъ на пиръ своего дядю 

· Франджiани, пользовавшагося большимъ значенiемъ · въ 
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город·Ъ, и другихъ выдающихся гражданъ, которь1е вс-:t 

были уб~ты по его прю<азанiю . . Однако, уже черезъ годъ , 
этотъ Оливер.отто и другiе мелкiе властители Романьи па

ли же.ртвою Uезаря Борджiа, пригласившаго всъхъ ихъ. 

въ Sinigaglia, гдt, они вt.роломно были убиты. Въ 

концt, XV въка въ Перуджiи снова и снова возгаралаfь' 

(
~окаsп~о. р'ь~1iм~ж1tу'Б1rльони·" и-· 01tди;.Часfо""ч'iiеньf'с. ! мi:"i-1 
БальониизбЙвалйiiругъ«сдруга;"каi{~"гуБiанисть Франческо 
Матар~ццо наглядно описываетъ въ хроникъ города Перуд

жiи. Въ Комо раздоры между францисканскими монахами и 
~~.._,;:. . 

монахинями приводи,ли къ ожесточеннымъ столкновеюямъу-

при чемъ монахини о.казывали храброе сопротивленiе во-
оруженнымъ наriадкамъ Монаховъ. Въ Реджiо знатныя

семьи тоже враждовали между собою, въ осо-бё'trirости' . Бебби 
и Скайоли) имъвшiе своихъ приверженцевъ не только меж

ду жителями города, но и · между окрестнымъ населенiемъ : 

изъ-за ничтожнаго . спора между сторонниками Скайоли и. 

од11имъ изъ членовъ семьи Бебби, на улицахъ происходили 

uълыя сраженiя. Кан:ъ разсказываетъ Панчироли, прави

телю Реджiо съ трудомъ· удалось добиться 45-ти днев

наго перемирiя . Борьба, которая вее еще велась зд·всь. · 
подъ партiйными н·азванiями гвельфовъ и гибеллиновъ, 

вскоръ вспыхнула съ новою ожесточенiемъ: сторонники 

Скайоли горъли · желанiемъ мести, пока имъ не удалось,. 

наконецъ, отомстить смерть одного изъ своихъ членовъ" 

пащiшго въ борьбt, убiйством.ъ одного изъ братьевъ Бебби . 
Вскоръ послъ того одинъ изъ сторонниковъ семьи Бебби 

тоже подвергся нападеиiю и былъ убитъ ка~,ъ разъ, когда 
онъ возвращался · домой изъ церкви~ Нtкоторые члены 

семьи Бебби тоже умерли отъ ранъ, нанесенныхъ имъ во 

врем:я неожиданнаго нападенiя. 

Въ ~ скрытыя и пока сдерживаемыя. страсти вспы~ 

хивали при rуtалъйшемъ поводt.. Папа Сикстъ IV велълъ 
сравня.ть съ землею прекраснь1е дворцы враждебно настро
енной противъ него семьи . делла Валла . Въ промежутокъ 
времени между смертью одного папы и избранiемъ другого ,,. 
разбой и убiйства царили ·на улицахъ . Рима . . Тотчасъ же 
послъ смерти папь1 Сикста IУ' , :.п:вореu.ъего племянни1<а · джиро -
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. ламо Piapio былъ разграбленъ . Флорентинс~-iй посолъ пи-· 

сал:ь въ то время Лореµцо де Медичи: »здъсь всt, подъ

оружiемъ". Давнишняя ссора межn.у Колонна и Орсини: 

грозила каждую минуту Пf)инять кр.овавый обороть . Изъ. 
страха оrрабленiя, торrовыя помъщенiя и лавки .Рима долFое

время оставались закрытыми. Послъ .смерти папы Иннокен

тiя. YIII тоже вспыхнули безпоря,дки, и множество убiйствъ,. 

было совершено до избранiя новаго папы Александра VI). 
из~ дома Борджiа. 

IY. Въ эпоху возрожденiя у_бiйство _ изъ-за 

одним:ь изъ средствъ, кi кото ому- · часто'~ прй"б гала ди
пломатiя; перехитрить противника считалось всъми дозволен
нымъ средствомъ для достиженiя политической · цъли. От
тобуоно Терци, кондотьеръ на служб-в Галеаццо Висконти,.. 

былъ п:риглашенъ кондотьеромъ Сфорца Аттендоло, по 

желанiю маркиза Никколо III Феррарскаго, въ окресности. 

Руббiеры для переговоровъ о заключенiи мiра. Онъ явился 

въ сопровожденiи сына · и многихъ наемниковъ . Въ то вре-· 

мя, когда маркизъ Ни1<коло разrоваривалъ съ Оттобуоно, 
Сфорuа подошелъ къ послъднеNiу . и убилъ ег0. Козимо, 

Медичи не напрасно утверждалъ, что коммуна не можеть. 

быть управляемо ,;Молитвой Господней". Когда Козимо, 

де Медичи с11дълъ въ заключенiи въ Palazzo Vecchio, пред
водитель враждебной ему партiи Ринальдо · дельи Альбиu
uи пытался [отравить его; замыселъ этотъ не удался только 

потому, что Федериrо Малаволыи, которому былъ пору-
' . 

ченъ надзоръ за узни1<омъ, отказался привести его въ испол-

ненiе. На основанiи р,ъшенiя нъсколькихъ rражданъ, са· . 

мы,мъ въроломнымъ образомъ былъ убитъ Бальдачьо Анriа

ри, смълый и всъми любимый воинъ, другъ Нери Каппони . 
Дл,я приведенiя своего намъренiя въ исполненiе, враги его· 

· воспользовались услугами го1;1фалоньера юстицiи Бартоломмео, 
Орландини, трусливо бъжавшаrо во время нападенi~ конд0тье

ра Пиччинино на флорентiйс1<ую область; поступокъ этотъ

вызвалъ сурово~ пориuанiе со стороны Бальдаччiо, кото
р<:iму Орландини поклялся въ въчной враждъ. Орландини, 
скр~IЛъ въ своемъ дворut. во.оруженныхъ людей, приrла
силъ къ себъ Бальдачч i'о, любезно встрътилъ · его и, раз.-
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товаривая, прохаживался съ нимъ взадъ · и впередъ мимо 
помъщенiя синьоровъ. Подойдя къ комнатъ, гдъ были спря-
-т аны вооруженные убiйuы, онъ подалъ послъднимъ знакъ; по 
которому они ·накинулись на Бальдаччiо, умертвили его и 

-бросили его изувъчен·ный трупъ, съ отрубленной головой, 
толпъ, собравшейся на · площади синьорiи. 

f""-, Даже женщины не страшились злодъянiй. Таt<ъ напр, 
' ' 

) 
въ 1488 г. дочь Джiованни Бентиволь·о Болонскаrо, велъла 
убить своего мужа Галеотто Манфред.и, владътеля Фаэнцы, 
чрезъ ·посредство наемныхъ убiйцъ, которыхъ она спря

тала въ своей спальнъ. Причиной раздора между мужемъ 
и женою были уже давно продолжавшiяся отношенiя Га
леотто къ одной женщинъ изъ Феррары, отъ которой онъ 
.им'tлъ дътей .. Франческа представилась больной, легла въ 
постель и . заставила совершить убiйство какъ раз;ь, когда 
Галеотто, ничего не подозръвая, хотълъ ·навъстить ее. 
Такъ какъ Галеотто храбро защищался противъ убiйu.ъ, 
Франческа сама встала съ постели и вонзила · кинжалъ въ 
грудь мужа. · 
· Измъна была вполнъ обь1чнымъ явленiемъ въ эпоху. 

вQзр~fw'йiя . . Въ 1454 r. республика Сiена призвала къ 
,себt,. на службу Сигизмондо Малатеста, чтобы вести войну 
противъ графа Питтильано. Но Сиrизмондо уже носился 
съ мыслью измънить Сiенъ и завладъть rородомъ, что и 

·было передано Сiенцамъ; ночью были посланы люди, что
-бы . схватить Сиrизмондо въ его лаrеръ, но послъднему · 

1 . 
удалось броситься на лошадь и уска~<ать отъ пресл.ъ-
..дователей. 

Ферранте I Неаполитанскiй приrласилъ къ себъ въ 
1465 т • . кондотьера Якобо Пиччинино, сына Никколо Пич

·чинино, приrотовилъ \ему, не подозр'tвавшему ничего дурно

r.о, почетный прiемъ и затъмъ вел'tлъ задушить его. 
Въ началъ XVI вiжа писатель Пандольфо Колленуччiо 

' <былъ принужденъ бъжать отъ владътеля Пезаро въ Фер
:рару. Но Джiованни Сфорца пицемърно объщалъ ему про
щенiе, и когда Пандольфо, довъряя ему; вернулся . въ Пе
заро, онъ велълъ заключить его въ темницу и лишить жизни . 

. Когда умирало влiятельное лицо, разсказываетъ Мак-
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' кiавелли, согласно нравамъ того времени, сейчасъ же во.:r-

.· никало подо.зрънiе, не от ав~~Ш?, . ли оно. Маркизъ · Ник':" 
колб III Феррарскiй былъ · призванъ въ Миланъ въ 1441 . r. 
трет.ейскймъ сур.ьею между repuoroмъ Филиппо Марiя Ви

. сконrи и его· зятемъ Франческо. Сфорuа. Когда онъ умеръ 
. на обратномъ пути, возникло подозрънiе, что онъ былъ 

. отр<}вленъ тъми, которые им·Ъли основанiе опасаться, что Фи

. липпоМарiя можетъ назначить его наслъдникомъ. своего госу-
дарства. Когда въ 1,474 r. кардиналъ Пiетро Piapio умеръ, воз
вращаясь изъ . Венеuiи въ Римъ, распространился слухъ, 

что венеuiанuы отравили его. Когда Роберто Малатеста, 
щ1 службъ. у папы Сикста IV, въ 1480 r. одержалъ славную, 
цоб~ду при Неттуно надъ герцоrомъ Калабрiйскимъ; за что 

ему была · приготовлена торжественная встрtча въ Римъ, и 

когда онъ вслъдъ за этимъ неожиданно умеръ, на сороко

вомъ году жизни, распространился не безосновательный 

слухъ, что Джироламо Piapio, непотъ папы, отрави,1ъ его 

изъ .зависти. ду'маютъ, что смерть Лоренцо де Медичи и Пико J 
. делла Мирандола тоже послiщовала отъ яда. · 

Нътъ возможности привести число убiйствъ, совершен,.. 

хъ надъ знатными личностями. во · Флоренuiи· и въ Римъ 

время эпохи возрожденiя. Лътописи и разсказы ·о ·томъ 

. времениполныподробностейо произвол-в~ господствовавшемъ 

. въ Римъ при папъ Александръ VI, объ убiйствахъ, съ ужа

. сающею скоростью . слъдовавшихъ одно за· другимъ, о . без-
пощадной энергiи, съ которою Цезарь Борджiа, сынъ папьi,. 

расправлялся со своими врагами и . со всъми" лицами, малъй
' ши'мъ образомъ мъшавшими ему. По поводу смерти Перот.то,. 
. uе.ремоюrме·йстеръ Бурхардъ замt.чаетъ, со свойственной 

·ему .сухостью, что онъ не по собственному желанiю упалъ. 
въ Тибр:Ь· Малъйшаго выраженiя, не вполнt. благопрiят

наго Uезарю Борджiа, было достаточно, 1:J.ТОб!:>1 вызвать 

· месть . послъдняrо: такъ случилось, напримt.ръ, во время. 

карнавала съ однимъ маскированнымъ, позволившимъ себъ . . 
. не совсъмъ лестно выразиться о Ueзapt.; узнавъ объ этомъ,. 

'Цезарь велълъ . схватить его, отру,бит-ь ему руку и часть 
языка и выставить ихъ на показъ толпъ. Когда одинъ кар

мелитскiй монахъ, прежнiй духов.ник1? Иннокентiя VIII, по~-
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.зволилъ себt,, во время проповi;ди, у1,азать на симонiю 

.папы, онъ вскорt, послt того былъ найденъ _въ своей кельъ 

.мертвымъ и покрытымъ множествомъ ранъ. Одинъ вене

.11.iанецъ былъ задушенъ и брошенъ _въ Тибръ, потому что 

онъ написалъ въ Венецiю неблагопрiятный отзывъ о папъ . 
;и о .Ueзapt Бор11жiа. Венеuiанскiй посолъ Франческо Ка

пелло сообщалъ: "каждую ночь въ Римъ убивают1-, четы

рехъ или пять лицъ, выдающихся по своему значенiю, епи

,скоповъ; 'прелатовъ и др. Дошло до того, что весь Римъ 
дрожитъ изъ-за этого герцога Борджiа, потому что каждый 

•боится за свою · жизнь". Въ 1502 r. Джулiо Чезаре Варано 
;и старшiй сынъ его были, безъ дальнъйшихъ разговоровъ, 

.задушены . по приказанiю Uезаря Борджiа, его пособии..: 

.комъ Донъ Микелетто. 

J Цезарь Борджiа ни передъ чъмъ не останавливался, пре-

,слъдуя свои личныя и политическiя цъли. Когда городъ 

Фаэнца сдался ему подъ условiемъ, что жизнь жителей го- · 

,t рода и властителя er~ будетъ пощажена, молодой Асторре 
,былъ, тъмъ не менъе, церевезенъ въ Римъ, заключенъ въ 

·темницу и вскоръ послt, того найденъ въ Тибрt,, съ кам

,немъ на шеъ . 
. ~ Каждый день приходилось Тибру принимать въ свои 

· воды такiя жертвы. Неудивительно, поэтому, что и убiй

' - -ство герцога Гандiа, въ ночь на 14 iюня 1497 г ., было при
писано Uезарю: посл·Ъ того, какъ оба брата ужинали въ 

..домt своей матери Ваноццы, вблизи церкви Св. Петра »in 
Vincoli", герцогъ Гандiа подвергся на обратномъ пути на

.паденiю маскированныхъ людей и былъ брошенъ въ Тибръ. 

Словакъ, сторожившiй складъ лровъ на берегу, ~ отвътилъ 

на предложенный ему на слъдствiи вопросъ, почему он.ъ 

:!Не донесъ тотчасъ же . о совершенномъ прес-rупленiи губер

:натору города, что ему на своемъ ВЪ1'У такъ часто прихо

_дилось видtть, какъ ночью бросаютъ людей въ Тибръ, о 

чемъ никогда не производилось и слъдствiя, что онъ и въ 

.данномъ случаъ . счелъ излишнимъ донести о случившемся. 

J<то перечислитъвсъ тt убiйства;которыя эльзасеuъБурхардъ 

подробно описываетъ въ своемъ латинскомъ дневникъ? Въ 

,· .:авrуст_ъ 1499г.протонотарiй апостольскаго престола Андреа 
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Спирито изъ Витербо по:цвергся нападенiю убiйцы близъ моста 
св. Анге.ла. Ему удалось, однако, спастись. Не было про
изведено никакого дознанiя о случившемся. ,, Его Святость, 

повидимому, былъ очень недоволенъ., что дъло. было такъ 

плохо исполнено " , говоритъ Бурх~рдъ. Въ 1500 г. Аль
фонсъ Аррагонскiй, мужъ дочери папы, Лун:рецiи Борджiа, 

подвергся нападенiю нъсколькихъ лицъ и былъ тяжело ра

:ненъ при входt, въ церковь св. Петра. ,,Такъ какъ онъ не 

желалъ умирать отъ ранъ, его нашли въ постели задушен

нымъ" ,~говорится въ, дневникъ Бурхарда. Папа Александръ VI 
-тщетно старался скрыть свое участiе въ эт~мъ дt,лt, тt.мъ, 

что велълъ .посадить въ тюрьму врачей, лечившихъ его зятя; 

вскорt, однако ихъ должны были выпустить. Але1<сандръ 

VI и сынъ его Цезарь часто избавлялись отъ извъстныхъ 

лицъ только, чтобы завладъть ихъ богатствами. Такъ, 

когда разнеслась вt.сть объ удушенiи ,' по приказанiю . Це
заря Борджiа, тирановъ Романьи, кардиналъ Орсини былъ 

приглашенъ въ Ватиканъ и заключенъ въ темницу Св. Ангела. 

Дворецъ его былъ опустошенъ, узника лишили пищи, чтобы 

заставить его мать выплатить папt. 2000 дукатовъ, а отъ его 
любовницы достать драrоut.нную жемчужину, подаренную 
ей кардиналомъ. Тъмъ временемъ узникъ . былъ отравленъ , 

по приказанiю папы. Венецiанскiй посолъ Антонiо Джiусти-

нiанъ доноситъ . слъдующее о смерти кардинала Микiэля: 

,, Есть ос.нованiе подозръвать, что онъ умеръ отъ яда, чему · 
-есть очевидныя доказательства". Тотчасъ послъ того, 1,акъ 

папа узналъ о смерти t{ардинала, онъ послалъ губернатора 

въ его двореuъ, чтобы еще до разсвъта вывезти изъ него 
,· 
-i .все uънное. Говорятъ, смерть Микiэля доставила папt, 
f , 150.000 дукатовъ. Даже товарищи Борджiа подвергались 
) 
\ ·Опасности быть убитыми, ка~,ъ только иавле1<али на себя 

\ немилость: когда воз·ни1ши недоразумънiя между папою и 

\ ~Fo правою рукою Троччiо, послъднiй былъ принужденъ 

i ·бъжать на ' Корсику, но былъ схваченъ, заключенъ въ тем
\ н,ицу и, говорятъ, Цезарь Борджiа лично присутствовалъ 

при томъ, какъ донъ Микелетто задушилъ его. r V. Въ эпоху Quattrocento въ большихъ и маленькихъ го
~ J)Ода)fъ Италiи было несм'hтное количество тирановъ и кон-
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f дотьеровъ. Всюду въ Италiи отдъльная личность могла выдви
} 

( 
нуться -и дос;ичь высшей · власти помощью своей силы 

и превосходства. Отсутствiе uентрализованнаго госу

, .в.арства и правильно iiоставленнаго военнаго дъла благо·~ 
прiятствовали возникновенiю особеннаго типа сильныхъ лю-

дей, ;, Gapiiano di Ventura", предводителей шаекъ наемни-
. ковъ, которые за деньги и изъ , ч~столюбiя поступали на , 
службу то одной, то другой общины. Въ XIV въкъ шайки 
наемниковъ и ихъ предводители были большею частью ино

странцами, но уже въ началъ Quattrocento появились раз
личныя итальянскiя банды наемниковъ и кондотьеровъ: по~ 

слъднiе уже были дъйствительными вла:П.ъльцами своихъ 

. отрядовъ и съ дипломатическою . осмотрительностью и хит
ростью пользовались своею властью во время страстной 

борьбы' между отд'Ъльными городами и пар'Гiями . . 
Нъкоторые изъ ' этихъ сильныхъ людей основывали ди-
. -~J1!..11...li.Q.!!J!2.,!.~~0J, съ которыми законнымъ государямъ и 

·_ тираннамъ приходилось считаться, какъ власти съ властью. 
Браччiо ди Манто.не, котораго гуманистъ Леонардо Бруни 

_ называетъ великимъ человъкомъ, былъ основателемъ из

в·~стнаго · рода кондотьеровъ Фортебраччи. Воспитанникомъ 
. Браччiо былъ и извъстный кондотьеръ Никколб IJиччини
но Перуджiйскiй, . получившiй имя Пиччинино · благодаря 

. маленькому росту и всей своей тщедушной фигуръ. 
Франческа Сфорца, основатель династiи Сфорца въ Миланъ, 

послъдовавшей за династiей Виско,нти, самъ принадлежалъ i 

къ наиболъе извъстнымъ кондотьерамъ своего времени и былъ 
сыномъ · Myuio Аттендоло изъ Романьи, энергичнаr,о пред- l 
водителя отряда наемниковъ," получившаго прозванiе Сфорuа. ( 

Франческа Буссоне Карманьола изъ Пiемонта, _ извъст~ 
ный своей трагической кончиной былъ, сыномъ бiщ

наго земле.riъльца_ ; хотя онъ не умълъ ни читать, ни 

писать, онъ сначала возщ,1сился до довольно значительнаго 

положенiя на служб·l; у Висконти въ Миланъ, а затъмъ по

лучилъ еще большее значенiе, состоя на служб-в _ венецiан

скаго государства, при чемъ ему теперь приходилось 60'7' 

роться прот1;1въ Висконти. Изъ Венеuiи. онъ сталъ требо
вµть, чтобы ему была предосrавлен~ власть надъ :гор,одомъ . 
. , 
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Миланомъ, если бы ему. удалось покорить его. Требованiе 

это возбудило опасенiя венецiанскаго государства, какъ бы 

Карманьола не поднялъ оружiя впослiщствiи и противъ Ве

нецiи. Способъ, которымъ Карманьола велъ войну, подтвер
дилъ эти опасенiя, и сенатъ ръшилъ при помощи въролом

ства избавиться отъ него; одного подозрънiя достаточно 

было для венеuiанцевъ, чтобы погубить его. Карманьола 

былъ приглашенъ въ Венеuiю, подъ предлогомъ обсудить 
положенiе дi;ла. На пути въ Венецiю и въ самомъ городi; 

ему оказывались самыя большiя почести. Во дворцi; дщкей 

ему сказали, что дожъ · боленъ; на большой лi;стницi; по

явились сыщики 11 увели его вq подземелье; "Vedo ben 
che son morto", будто бы сказалъ тотчасъ же узникъ. Его сна
чала подвергли жестокой пыткъ, а затъмъ, со связанными ру

ками и заткнутымъ ртомъ обезглавили между колоннами 

Пiацетты. 

Кондотьеръ Эразмо Гаттамелата, состоявшiй на службъ 
у ~енецiи, очень чтимый республикой, былъ сыномъ булоч-
ника изъ Умбрiи. . · 
Доказательствомъ того, какимъ почетомъ пользовались наи

болi;е выдающiеся кондотьеры Quattrocento,cлyжaтъ памят~и-. 

ки, воздвигавшiеся въ ихъ честь послi; ихъ смерти. Англiйскiй 

предводитель наемющовъ,Jоhn Hawkwood, извъстный въ.Ита

лiи подъ именемъ Джiованни Акуто, сынъ кожевника, поль

зовался большимъ почетомъ у флорентинцевъ. Его похороны 

въ Флорентiйскомъ соборi; сопровождались большою торже

ственностью. 11 Благодаря его добродt.телямъ , п~шетъ Ри
нуччини, Флоренцiя, какъ при жизни, такъ и послi; . его 

смерти, оказывала ему почести, едва ли · выпадавшiя на 

долю какого нибудь гражданина, не говоря уже объ ино

странцi;". 

По порученiю синьорiи, Аньоло Гаддr; составилъ про

ектъ памятника для знаменитаго кондотьера, но не успълъ 

привести ег.о въ исполненiе и впослtщствiи уже Паоло Уччелло 

воспроиавелъ этотъ проектъ; въ видi; фрески, _ въ coбQpt, 

.во Флоренцiи. Въ честь кондотьера Никколо Маруччи 

Толентин_о, умершаго, говорятъ, въ 1434 г. отъ яда, 

въ плъну у кондотьера Никколо Пиччинино, синьорiя 

7 
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Флоренuiи, на службt, которой онъ состоялъ , ръшила бьiло 
воздвигнуть мраморный памятникъ, но удовольствовалась, о;n

нако впослъдствiи тъмъ, . что конная статуя его была вос
произведена въ соборъ въ видt, фрески; художникомъ Ан-

, дреа дель Кастаньо. 
, Большого влiянiя и большихъ богатствъ достиrъ кон

J дотьеыъ Бартоломмео Коллеоне изъ Бергамо. Отеu~и 
j ст~iй~ бр;;:ъ ""его1>ь(лЙубитьiродственниками; мать и самъ 
онъ едва спасли свою жизнь. Бартоломме9 достигъ поло

. , женiя предводителя войска и уепъшно сражался противъ 

) кондотьера Никколо Пиччинино, а вслъдъ затъмъ и противъ 
) Франческо Сфорuа, стоявшаго въ то время во главъ вене

-1 uiанскаго войска. Бартоломмео тоже нъсколько разъ посту-,. 
,, палъ на службу Венеuiи , и наконеuъ былъ назначенъ, 

въ 1454 г., начальникомъ всъхъ военныхъ силъ этого города 
Въ теченiе двухъ послъднихъ десятилътiй своей жизни, онъ 

. пользовался плодами своихъ прежнихъ военныхъ успъховъ , 

\ при чемъ qкружилъ . себя необыкнове_нною _росщ:>ЩJ:,lй .~ .}Ю:-
~ • .,,.-... ..,.:, •' . " . • \_ •. '~ . -.i:·•.·,),..C . ,1 ., .. _. !-.· ·..... ' . . .. .. 1 ~~2.~!>CJ}iQ.!.!!.~:?. ._,!,:.~f~~,;!~X-·~И..:i:Ц.t,){:!)AМJ?., П ослъ смерти , 
· посл-J:,довавшеи въ 1475 г., онъ завъщалъ значительную 

j часть своего огромнаго состоянiя республикъ Венеuiи 

]

t и потребовалъ, чтобы ему за это былъ в'оздвигнутъ па
мятникъ, въ видt, конной статуи. Послtдняя, работы Ан

дреа дель-Вероккiо, находится въ Венецiи , на площади св. 
Лжiованни и Паоло, и, безъ сомнънiя, есть лучшая конная 

. статуя той эпохи. 
Однимъ изъ послъднихъ кондотьеровъ ренессанса былъ 

~t(!B~J:U!~~~J;>..яJ!~ ..... ~~-E~ ... сынъ Екатерины Сфорuа и 
.nжiованни ди Пiерфранческо де Медичи, внучатнаго пле

/ мянника стараго Козимо. Въ 1521 г: , при папъ _Львъ Х, онъ 
~ сталъ предводителемъ папскихъ войскъ, прозванныхъ наро

Р. домъ "Bande Nere", благодаря черному крепу, который они 
~ . 
$ носили послt, смерти папы на своихъ знаменахъ. Онъ соб-
-~ ственноручно лишилъ жизни Людовика Уффредуччи, вла-

стителя Фано, и завладълъ, въ 1520 г. , этИ:мъ городомъ. 
Джованни ~лужилъ поочередно то королю Францу I, то импе
ратору Карлу V. При Климентъ. YII онъ воевалъ, во главъ 
папскихъ войскъ , противъ императора и былъ раненъ. , Его 
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it перенесли въ Мантую и ампутировали по его настоя~ 
~ 
,; · нiю раненую ногу. Опираясь на плечо друга своего 

1 Пiетро Аретино, онъ во время ампутацiи, говорять, съ 
\\ большимъ . хладнокровiемъ ~вътилъ факеломъ хирургамъ~ 
;J- Отъ послъдствiй этой операцiи онъ и умеръ 28 лътъ, ocтa
:lt вивъ послъ себя се.Милътняго сына Козимо, будущаго ве-
'/ ликаго герцога Тосканс1<аrо. . 
.· Какого значенiя могли достигнуть сильные люди еще и 

.въ Cinquecento, доказываетъ судьба Ломенико Моротто, 

появившагося въ началъ XVI в'tка въ окре.стностяхъ Реджiо 

и съ которымъ считались, какъ съ государственной сило~. 

очень. низкаго происхожденiя, Онъ быль когда-то - пасту

. хомъ и им'tлъ много убiйствъ на своей душъ. Владъ-

тельные князья и дворянскiя семьи пользовались имъ . въ 
своихъ партiйныхъ и семейнымъ раздорахъ. Помимо 

кроваваго ремесла, которымъ Ломенико прiобрълъ такое боль
шое значенiе, онъ отличался изысканною любезностью, и его 

скоръе можно было принять за царедворца, нежели за чело

въка низкагопроисхожденiя. Моротто обладалъ большими ум

ственными способностями, необычайной работоспособностью 
• • r ' • 

и энерпеи, отличался гостепр~имствомъ и великодуш1емъ, 

которое проявлялось главнымъ образомъ въ томъ,' что о_нъ 
только тогда подымалъ оружiе противъ своихъ враговъ, 

когда былъ увъренъ, что д'tло не можетъ быть улажено 

мирнымъ путемъ. 

VI. Тираны и кондотьерь1 привыкли достигать своихъ uъ
лей жестокими средствами. Послъ того, какъ господство 
Висконти утвердилось въ Миланъ, тайныя убiйства стали 

не ръдкимъ явленiемъ въ этой семьъ. Луккино, братъ архiепи
.скопа Миланскаго Лжiованни Виск'онти, имълъ двухъ 
сынов_ей, Бернабо и Галеаццо. Послъ смерти -арх-iепи

скопа, Лжiованни Галеаuuо, сынъ умершаго тъмъ време

немъ Галеаццо, заточилъ своего дядю Бернабо и его сы

новей въ темницу и достигъ, такимъ путемъ, въ 1385 г., 

единовщ1стiя въ Миланъ. Послъ смерти въ 1402 г., власть 

,надъ Миланомъ перешла къ его двумъ сыновьямъ, Лжiо
ванни Марiя и Филиппо Марiя. Первый палъ отъ кинжала 

.въ церкви, въ 1412 г., а Филиппо Марiя умеръ въ 1447 т . , 

7"' 

... 
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не оставивъ законныхъ наслъдниковъ, а только незаконную 

дочь Бiанку Марiю. Женатый первымъ бракомъ на Беат
риче, графинъ Тенде, вдовъ кондотьера Фачино Кан~я,. 
Филиппо Марiя заподозрилъ ее въ невърности съ Микеле 
Оромбелли и велълъ обезглавить обоихъ. 

Лочь его отъ одной любовницы, Бiанка Марiя, вышла за

мужъ въ 1441 г. за кондотьера Франческо Сфорuа, впо
слъдствiи герцога Миланскаго, отм:1;,нившаrо республикан
скую форму правленiя, введенную въ Миланъ послъ смерти; 

Филиппо Марiя, и захватившаrо въ свои руки власть надъ· 

городомъ. Франческо Сфорuа подавилъ, при помощи Бран-· 

долини, возмущенiе въ Пiаченцъ, но вслtдъ за тъмъ велълъ

заключить Брандолини въ темцицу, гдъ послъдняrо вскоръ-

нашли съ перерtзаннымъ rорломъ. _ 
. Старшiй сынъ Франческ о Сфорца, Галеаццо Марiя Сфорца;, 

въ 1466 r. унаслъдовалъ отъ своего отца власть надъ Мила
номъ. Онъ соединялъ съ жестокостью сладострастiе и расто

чительность. Про него разсказьiваютъ , будто онъ отравилъ
свою мать Бiанку Марiю. Самъ онъ былъ убитъ въ церкви 

Св. Стефана, въ Миланъ, въ 1476 r., восторженными привер
женцами античныхъ идеаловъ свободы Лжироламо Оль-

. гiато, Лжiанъ Андреа Лампуньано и Карло Висконти. 

· Власть надъ Миланомъ перешла къ его семилътнему сыну 
Лжiованни Галеаццо , во время несовершеннолътiя котораrо 

правила его мать Бона Савойская, съ помощью престарълаго-

министра Чикко Симонетта, прежняго канцлера Франческо 

Сфорuа. Симонетта вскоръ бь1лъ заключенъ въ тюрь~у, по 

настоянiю Лодовико иль Моро, дяди несовершеннолътняго 

Джiованни Галеа1r.uо, по.nверженъ пыткъ и обезгла.вленъ въ

J 1480 году. Говорятъ, министръ предсказалъ регентшt Бонt,, 

, , что не только самъ онъ поrибнетъ отъ руки Лодовико, но что и 

\ она и сынъ ея будутъ лишены имъ власти. Когда двад-
t' цатипятилътнiй Лжiованни Галеаuцо умеръ, всъ подоз-

ръвали, что дядя его, Лодовико иль Моро отравилъ его. r · VII. Родъ Малатеста изъ· Римини тоже издавна славил
\ ся своей нечестивостью и не гнушался убiйствъ . Имя 
{ сво е онъ велъ отъ одного Римини первой половины 

tXIII столътiя" получившаго прозванiе Малатеста, благодаря. 
lk.."\:.<.:...--..~.1-.. ,;;1 , . .;;.!""i:"-' .... ,~ --
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-сво~й,.,безумной xpaбpQ.CJ!1 · У него было два сына: Лжiо-
~ .,.,.,':!j · vrж,. ~~--~.I:.·"'-~.-:.: · 

ванни и Малатеста " ди Веруккiо ; послъднiй и былъ на-

стоящимъ основателемъ !династiи Малатеста. Малате

·ста ди Веруккiо дожилъ до ста лътъ и имълъ четы-, 

рехъ сыновей: Лжiованни иль Шанкато (ilJcjp.дc;:i.to), . мyжa ... _ - . ,~.,.,. ~ . -...,,_ ,,. 

~J?,~H,l;~KИ ~а Р.'1мин.и, . к -aca!S.Ua.J,i~o~~P~ r,t~l.!,iв-§p).}#,Л!~~ ' уби
таг;вr·в'м '·ст'Б1· съ';>!,Rtrеюf>'мужемъ ея, Малатестино дель Оккiо 

и Пандольфо. Одноглазаго Малатестино, потому и прозван

наго "del Occhio", властвовавшаго въ Римини послt, смерти 
своего отца, послъдовавшей въ 1312 г., уже Данте строго 
осуждалъ , какъ нечестиваго тиpaнa-,,tirano fello"; гово

рятъ, этотъ Малатестино пригласилъ двухъ гибеллиновъ, 

Гвидо дель Кассеро и Анджiолелло да Каньяно изъ Фано, 

въ Каптолику, мъстечко меящу Римини и Пезаро, для пере

rов~ровъ; на обратномъ ,пути онъ велt,лъ рыбакамъ за
шить ихъ въ мъшки и бросить въ море. Послt, смерти Ма
латестино, послtдовавшей въ 1317 г. , братъ его Пандольфо' 
младш1и сынъ "стараго дoжa"-,,mastin vecchio" - какъ 

. Данте называетъ его, сталъ владъть Римини. Опасаясь, 
что племянникъ его, сынъ красиваго Паоло, могъ предъ

явить свои притязанiя на владtнiе Римини, Пандольфо 

велълъ умертвить его во время одного пиршества. 

Правнукомъ Малатеста ди Веруккiо былъ Карло Малатеста, 
властитель Римини, котораго гуманистъ Леонардо Бруни 

восхваляетъ, какъ покровителя наукъ и искусствъ и какъ 

полководца, напоминавшаго древнихъ римлянъ. Въ моло

дости .своей Карлобылъ кондотьеромъ и опустошалъ города, 

подобно другимъ современнымъ ему предводителямъ отря
довъ; уж~ властвуя 'въ Римини, онъ призвалъ различ,ныхъ 
художниковъ, чтобы расписать свой дворецъ фресками, 

меJКду прочими художниками на него работалъ Лоренцо 

Гиберти, молодой еще въ то время. На Констанцскомъсоборъ 
_.,r/Карло вступался за интересы папства. , 

Однимъ изъ преемниковъ Карло въ Римини былъ двt,надца
rи~t,тнiй шiемянникъ его ~~!~l~Д.!ЩР . ...&\.щ~;ц; .. ~:ч~~,·~ незакон: 
ныи сынъ брата Карло, Пандольфо. Уже съ самои раннеи 

молодости, онъ выказывалъ необыкновенныя способностц 

·и склонност.и къ военному дълу. Онъ былъ страстной и энер-
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\ гичнqй натурой,вспыльчивымъ, неразборчивымъвъ средствахъ 

при преслъn.ованiи своей цъли, необузданнымъ и сладостра

стнымъ человъкомъ. Онъ напалъ, однажды, на красивую и 

всъми уважаемую женщину, прогналъ сопровожда.вшихъ ее 

. слугъ и подвергъ ее насилiю. Присужденный въ Римъ къ смер

~· , ти и сожженiю "in effigie", онъ придалъ этому очень мало зна
. ченiя. Тщедушный, съ маленькими огненными глазами и 

орлинымъ носомъ, онъ былъ способенъ перенести всякiя 

лишенiя, если дъло касалось достиженiя какой-нибудь цъли. 

Даже ожесточенный riротивникъ Сигизмондо, Пiй II, при

i знаетъ его гуманистическiя позн~;~нiя и философскiя склон
i ности: онъ ' цънилъ все, что относилось къ наукъ -и искус

; ству, общался съ гуманистами и поддерживалъ отношенiя 
} · съ выдающимися учеными и художниками своего времени. 
[ Лаже во время по~тоянныхъ военныхъ' походовъ его зани

t мали художественные планы. Онъ поддерживалъ постоян
~ ную борьбу съ Федериrо да Монтефельтро. Въ августъ 

{ 1462 г. послъднiй нанесъ ему ръшительное пораженiе близь 
!; Синигальи и отнялъ у него городъ Фано, принадлежа:вшiй 
f около стапятидесяти лътъ дому Малатеста. Счастливая 
Ш звъзда его ста·ла меркнуть. Когда ему не осталось ничего, 
·~ + р 
4 кром а города имини, онъ поступилъ кондотьеромъ на 
/ j службу ·венецiи и руководилъ въ Мореъ походомъ противъ 

1 турокъ. Вернувшись ~ъ Римини весною 1466 г., онъ сумълъ 
~ прiобръсть расположенiе папы Па:вла П, отъ котораrо онъ 
;i даже получилъ въ Римъ золотую розу. . 
{\ Молодымъ человъкомъ, Сигизмондо Малатесrа былъ \\, ' 

обрученъ съ дочерью Карманьолы; но обрученiе было рас-
торгнуто, послъ , казни отца. Сигизмондо женился тог
да въ 1434 г. на · Джиневръ д' Эсте, дочери Пари

зины, родственницы Малатеста. Когда Джиневра умерла, 

говорили, бу;дто мужъ ея отравилъ ее. Послъ смер

ти второй жены его Полисс~ны, дочери Франческа Сфор-t ua, ;:Р~;;::-~.~~б;;;;;;~ ,~"'~:;~:~у~:. 
изъ сем·еис.тва дельи ' ·тти изъ , Римини. Она была, повиди

мо'му;""литёр1tтур'йЪ'''°'1f'·~му:Ьlкал;~о-"'fор~tI10 . образована, и, 
хотя не была красивой, но имъла особенно притяr ательну!Q 
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~, силу для всъхъ, кто зналъ ее. Сиrизмондо возгорt>лся къ 

\: цей любовью еще при жизни жены свой Полиссены. Уже 

} въ то время Изотту воспъвали въ стихотворенi яхъ, 
\ какъ достойную подругу Сиrизмондо, и чеканили ея 

-~ изображенiе на медаляхъ. Въ ея честь, и въ тоже 
;t время въ воспоминанiе своихъ военныхъ успъховъ, С игиз
·f мондо велълъ перестроить, по планамъ Л. Б. Альберти, 
d церковь Св. Франческо въ Римини въ такъ называемый 
t храмъ Малатесты; по внутреннему украшенiю и общему 
;t духу ея сооружен1я, церковь эта самая нехристiанская изъ 
} 
\~ всъхъ церквей; символическiя украшенiя от дъльныхъ час о-

~ венъ, странныя надписи и эмблемы, возвеличенiе Изо тты,) 
ъ. которой еще при жизни ея былъ поставленъ саркофагъ съ · 
;цс 'i надписью, переплетенныя заглавньIЯ буквы именъ Сигиз- . 
& мондо и его возлюбленной, все · это производить странное 

f впечаtлънiе; пилястры украшены миеологическими изобра"" 
_,j; 
; женiями и символами н ауки ; изображенiю архангела Ми-
,1; 
l; 
,jl 
J: -~ 
j j 

хаила въ о.п.ной изъ часовенъ приданы, говорятъ, черты 

лица "дивной Изотты". 
- ~~"'~~.Jl)CA " ·~4t-~ . 

Сиrизмондо Малатеста желалъ превратить сооружен-

ную имъ церковь одновременно и въ храмъ · славы. 
Вернувшись изъ Мореи; онъ перевезъ въ Рим~ни останки 

Гемиста Плетона, фанатичнаго поклонника древняго мiра 

и платоновской философiи и велълъ поставить ихъ въ 
саркофагъ съ внъшней стороны храма Малатеста. · Он·ь 
заказалъ саркофаги для своихъ предковъ скульптору Aro-

;q стино · ди Дуччiо; внутреннимъ украшенiемъ церкви св. 

\ Франческо руководилъ даровитый медальёръ Маттео Пасти. 

I B~З1~~:rii~~и~~w.~~tt!fst;ti~vъe.~R~!fй=~9~~~;t~ 
...,._.__~tlt,.~~~~").~"':-,~,y,;.~-..,т,~if,,-:..,'"i.}!;...,.w., ... , 

1 впослъдствiи всъ постигшiе er,o ударь~ судьбы. Онъ отно-

I 
сился съ большимъ довърiемъ къ ея способностямъ; она 

вела за н<:_rо . различныя по~итическiя д~ла, къ ~е ,~у, благо
даря своеи дипломатическои ловкости, обнаруживала осо-

1 

бенныя с~особности; папа Пiй II считалъ ее выдающейся 
женщинои. 

За Сигизмондо послъдовалъ въ 1468 r. одинъ изъ его 
сыновей Роберто Малатеста, сынъ Ваннетты деи Тоски изъ 
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Фано. Роберто убилъ вскорt послt, того своихъ братьевъ, 

сынqвей Изотты , Саллюстiо и Валерiо; трупъ Т!lЙНо уби 
таго Саллюстiо былъ оставленъ въ переулкt., близъ дома 

Маркезелли, одна изъ дочерей котораго была возлюбленной 

Саллюстiо; народъ, большимъ расположенiемъ котораго 
пользовался Саллюстiо, возымълъ подозрt,нiе противъ . брата 

его возлюбленной, убилъ его и изувъчилъ трупъ. Ва

лерiо, второй сынъ Изотты, былъ лишенъ жизни 'при по
средствъ наемныхъ убiйцъ. Смерть Изотты послъдовала , 
отъ отравы и была приписа::,всеоощимъ'.,..мн"iнfе~ъ~If~ 
~ rt~ai)U", _.,,.,.J;Uli~tit:!~i· 

сынку ея, Роберто. 

Преемникомъ Роберто Малатеста, · внезапно умершаго 
въ Римъ, былъ семилътнiй сынъ его Пандольфо. Во время 

его несовершеннолътiя дъла правленiя находились въ ру

кахъ Галеотто и Раймондо, братьевъ Роберто : Между по

слt.дними внезапно возникла ссора изъ ревности, и два 

сына Галеотто, переодътые монахами, вt.роломно убили 

своего дядю Раймондо, въ день карнавала, въ 1492 г., во 

время пиршества у Изабетты, матери Пандольфо. Галеотто 

и сыновья его нам·Ьревались, кромt,, того, лr~шить жизни 

молодого Пандольфо и его мать. Но намъренiе ихъ было 

открыто собственною женою Галеотто, и послъднiй былъ 

казненъ вмъстъ со своими сыновьями. 

сов:~1tъ~;t;~:1;;k:о1i;~~-w~~~~!н:~йж:ы::л:::к::~ 
Альберто Феррарскаго, наслъдовалъ своему отцу. Во время 

его несовершеннолътiя, родственникъ его Аццо . д'Эсте 

старался захватить власть надъ. Феррарой. Послъ смерти 

первой жены своей Джилiолы , дочери Франческо 11, · вла
стителя Падуи, Никкол6 Ш женился въ 1418 г. на Пари
зинъ, изъ рода Малатеста изъ Чезены; онъ заподозрилъ 

ее въ связи съ Уго, однимъ изъ мн~гихъ своихъ не
;законныхъ сыновей, . вслt..riствiе чего Паризина, Уго и ихъ 

повъренный Альдобрандини Рангони были казнены. 

При преемниках'ь Никкол6 111, его · незаконныхъ сы

новьяхъ Лiонелъ и . Борсо, начались внутреннiе раздоры въ 
фамилiи д'Эсте, такъ какъ законные сыновья, обойденные 

I • • 

отцомъ при вопрос-в о престолонаслъдiи,. предъявили теперь 
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свои притязанiя на власть. Во" время правленiя Эрколе I, 
законнаго ,сына Никколб ЦI, занявшаго престолъ послt, своего 

брата Борсо и получившаго отъ папы титулъ герцога, пле 

мянникъ ег.о Никк9лб, сынъ Лiонеля, выступилъ съ своими 
притязанiями на власть. Никколб Арiосто, отецъ поэта, по 
:НЪкоторымъ разсказамъ, получилъ отъ герцога Эрколе I по

рученiе · отправиться въ Мантую, чтобы отравить сына 
Лiонеля; сенешалъ принца, будто-бы, тоже согласился на 

его убiйство ; но заrоворъ былъ открытъ; сенешалъ былъ 

обезглавленъ, а Никколб Арiосто удалось бъжать. Въ 1476 г. . 

Никколб д'Эсте проникъ въ Феррару во время отсутствiя 

своего дяди, чтобы завладt.ть городомъ, но былъ оттъсненъ, 
взятъ въ плънъ и обезглавленъ. 

Во -время правленiя Альфонса I, сына герцо,rа Эрколе 1, 
много ужасныхъ дъянiй произошло при Феррарскомъ дворt. . 

"Такъ, кардиналъ Ипполито д'Эсте, братъ герцога Альфонсо, 

велt.лъ выколоть правый глазъ своему брату Джулiо, по

тому только!что Анджела Борджiа, придворная дама герцогини 
ЛукреiJ.iи Борджiи, второй жены герцога Альфонсо I, поз
волила себъ замъчанiе относительно прекрасныхъ глазъ 
Лжулiо. Герцогъ, сначала возмущенный злодъйствомъ, 

вскоръ однако помирился съ кардиналомъ, и тогда Джулiо 

и братъ его Ферранте увидъли себя вынужденными составить 

заговоръ противъ герцога. Но замыселъ ихъ былr: открытъ, 

Джулiо бъжалъ въ Мантую; Ферранте признался въ своей 
винъ и просилъ герцога простить его, на что герцогъ вы

шибъ ему глазъ кнутомъ. Остальные участникизаг'о'вора 
бьши обезглавлеНЪI;-·-и-rо11овы ихъ, насаженныя на пики, 

\ 

выставлены на показъ. Священникъ, замt.шанный в;ь заго
воръ, рылъ посагкенъ въ клът1ч, не смотря на зимнюю 

стужу выставленъ на показъ населенiю города и · затъмъ 
задушенъ . . Трупъ его былъ привязанъ ногами къ телъгъ; 

, его волокли по улицамъ и повъсили, за одну' ногу близъ 

моста. Для Ферранте и Лжулiо, выданнаго герцогу, во 

дворъ герцогскаго дворца былъ приготовлснъ помостъ, на 

который оба взошли въ присутствiи всего приглашенн~rо 

дворянства, въ то время какъ палачъ дълалъ уже приготовле

нiе .n.:ля ихъ обезглавленiя. Но ихъ не казнили , а заключили 
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въ подземную тюрьму дворца, гдъ Ферранте умеръ черезъ 
трИ]!..Ц.а1.ь четыре года; Джулiо же только при Альфонсо . i1 

. ;:;..,.......,,ф" ·---~- - ' . 
~ыла возвращена свобода. · 

\ 6 iюня 1508 г. поэта Эрколе Строцци, · сына поэта Тито 
Строuци, нашли мертвымъ передъ дверьми его учили

! ща. За двt. недt.ли до своей смерти оuъ женилсяt
I тридцати семи лt.тъ, на Варварt. Торелли, вдовt. Эрколе 
· Бентивольо изъ Болоньи. Тотчасъ же было высказано пред
положенiе, что убiйство Строuuи было совершено по при
казанiю герцога Альфонсо 1, которому Варвара Торелли 
нравилась. Герцогъ нашелъ даже излишнимъ разслt.довать 
пеLJальное· происшествiе. 

'""' Гл.t. дt.ло касалось дипломатическаго искусства, герuогъ . 
Альфонсо I уже ни передъ чъмъ не останавливался. Когда 
Изабелла, несчастнаs~ вдова Федериrо Аррагонскаrо, при
была со своими дътьми въ Феррару, одна изъ ея дочерей 
вышла замужъ, благодаря посредничеству герцога Феррар
скаго, за маркиза Монферрато. Нt.сколько дней послъ 
свадьбы маркизъ бьшъ отравленъ: онъ былъ послt.диимъ 
въ родt., и владънiе Монферрато должно было перейти,.. 
послt. него, къ маркграфамъ Мантуи, что было _въ интере
сахъ Альфонсо. 

IX. Исторiя Медичи въ XV'I столt.тiи не менъе богата 
фактами кровавои мести. - · ардиналъ~'олито де Медичи, 
незаконный сынъ Джулiано и внукъ Лоренцо Ве.ликолъп
наго, имълъ, говорятъ, намt.ренiе 'составить заговоръ про
тивъ Алессандро, перваго герцога Флоренuiи. Ему пришлось 
б'tжать въ Тиволи; когда онъ вскоръ послъ того умеръ, 
распространился слу~ъ, что герuогъ Алессандро велълъ его 
отравить, хотя Ипполито, по всей вt.роятности, не умеръ на-

\ сильственной смертью. Герuогъ Алессандро былъ побочнымъ 
сыномъ Лоренцо, герцога Урбино, сына Пiеро де Медичи. 

lи одной мавританской невольницы . . Его очень не любили во·, 
( Флоренцiи, за его распущенность и жестокость. Въ 

[

1537 r. молодой Алессандро ' былъ убитъ своимъ родствен
никомъ· Лоренцино де Медичи, потомкомъ брата стараго - \ Козимо. Алессандро былъ влюбленъ въ Екатерину, жену 
Леонардо джинори. Однажды ночью онъ· приwелъ кь 
- . 



- 107 

Лоренuино, надъясь · застать,у него свою возлюбл<:нную. 

\ Лоренuино, сдълавъ видъ, что пошелъ позвать ее, вернул
/ ся, однако, не съ нею, а съ убiйuей, при помоши котораго. 
\ и закололъ . Алессандро. Лоренuино бъжалъ въ Венецiю, 
, гд'h былъ впослiщствiи убитъ двумя солдатами-наемниками, 

( подосланными, говорятъ, въ , Венеuiю герuогомъ Козимо I. 
'-- Козимо I привыкъ, не стъсняясь, обрашаться со своими: 

врагами, въ особенности, когда благо государства то

го :rребовало. Посл'h сраженiя при Монтемурло, Филип
па Строuuи былъ взятъ въ плънъ и заключенъ въ тем

ницу, гдъ, . затъмъ, его нашли мертвымъ; предпола-

гали, и, должно-быть, справедливо, что онъ самъ лишиль 

себя жизни. Говорятъ, Козимо I, въ припадкъ бъшенства, 

заколол;ь собственнаго сына Гapuia. Сынъ Козимо, Пiе тро" 
убилъ кинжаломъ жену свою Эле·онору за то_ , что , она 

вела предосудительный образъ жизни. Дочь Козимо, Иза
белла, тоже была задушена среди ласокъ своимъ му

жемъ Паоло Джордано Орсини, герuогомъ Браччiано. 

Сынъ и · Наслъдникъ Козимо I, Франческо I, не только 
велълъ казнить Орацiо Пуччи, желавшаго отмстить ему за 

своего обезглавленнаго отца, но лишить жизни и ~съхъ осталь

ныхъ учаСТНИКО~Ъ ЭТОГО заговора, бъжаВШИХЪ· , Т'ВМЪ време-

I немъ, за границу. Франческо, однажды, собственноручно закололъ кинжаломъ какого то qлугу, во время давки въ церкви 

l
. св. Аннунцiата во Флоренцiи, за то только, что тотъ толкнулъ 

его. Герцогъ этотъ былъ очень образованнымъ человъкомъ и 

основательно зналъ древнихъ классиковъ. Мужъ его 

возлюбленной Бiанки Капелло былъ убитъ на мосту 

Trinita, · возвраща51сь однажды ноqью домой въ сопро-
. вожденiи двухъ слугъ, Къ 'Кассандръ Риччи, любовни
цt, . Пiеро Буонавентури, мужа Бiанки Капелло, ночью 
тоже проникли замаскированные убiйuы, задушившiе ее въ 
посте.ли. Вся Флоренцiя была убъждена, что въ д'hлъ этомъ 

замъшанъ были великiй герuогъ и его возлюбленная, такъ 

какъ убiйцы имъли время скрыться, не торопясь, пока тя.
нулось слъдствiе; утверждали также, что Руберто деи 
Риччи, племянникъ Кассандры, изъ ревности къ Пiеро. Буо,-
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навентури, подкупилъ шайку вооруженныхъ лиuъ, чтобlЬ! 
убить посл1щняго; тотъ-же Руберто деи Риччи зад.ушилъ, 

rоворятъ, и Кассандру. 

Великiй герцогъ, уже много лtт·ь состоящiй въ близкихъ 

отношенiяхъ съ Бiанкой Капелла, далъ ея мужу мъсто 

при своемъ дворъ, вслъдствiе яего Бiанка съ мужемъ пе

реъхали изъ своего жилища на площади св. Марка на Via 
Maggio, въ домъ, ,выстроенный Бiанкой. Послъ смерти своего 

мужа, Бiанка переъхала въ купленный ею двореuъ Дельи 

Орти Оричеллари, гдъ она окружила себя чисто восточной 

роскошью. Желая непремънно дать великому герuогу · 

сына, она представилась беременной, взяла новорожд.ен

наго ребенка низкаго происхожденiя и сумъла такъ лов

ко все устроить, что великiй герцогъ вполнъ повъ

рилъ ей: мать ребенка и всъ знавшiе объ этомъ дълъ 

должны были поплатиться жизнью; но мать успъла передъ 

смертью дать показанiя · о случившемся. Великiй герuогъ 
Франческо 1, которому Бiанка, впослъдствiи, сама разска

зала о подмънъ, согласился, чтобы мнимый сынъ его, на

в а нный Антонiо, былъ признанъ германс1шмъ императоромъ 

Щ)ИНцемъ дома Медичи. П ослъ смерти великой герцогини 

Iоанны въ 1578 r:'·, Бiанка стремилась стать законной супру
гой великаго герцога и достигла этого. Когда·то прокля

тая .своимъ отцомъ, венецiанскиъ дворянниномъ изъ 

рода :Капелло, за то, что она совсъмъ еше молодой дъвуш
кой бъжала во Флоренцiю со служащимъ въ банкъ Пiетро 

· Буонавентур~, Бiанка успъла примириться со своей семьей, 
и теперь вся Венецiя гордилась видъть эту "vera е particolar 
figliola della RepubЫica di San Marco" великой герцогиней 

Тосканской, а папа Сикстъ V даже наградилъ ее золотою 
Р,,~· ДеСЯТЬ ЛЪТЪ ПОСЛ't замужества СЪ ВеЛ.Иk~ 

' rерцоrомъ, послъднiй внезапно умеръ послъ одного пир.,. 
шества въ Поджiо а Каяно, въ которомъ принималъ 

участiе и братъ его юiрдиналъ Фердинандо. На сл1щующiй 

день умерла и Бiанка. Тотчасъ-же распространился слухъ, 
что Бiанка хотъла отравить кардин:1ла пирогомъ съ мясомъ, 

нечаянно-же подала его мужу и сама съъла кусокъ; по дру

гому слуху, кардиналъ, будто-бы, отравилъ своего брата. и 
свою невъстку. 
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Х . Личныя страсти, ни передъ чi>мъ не останавливаю

шiяся, влекли за собою цълый рядъ ~т~ч~,~s.и~~ ~~!:" .. Р~Р.: 
ровъ, при ч.емъ иногда, несомнънно, проявлялась склон
~ 

ность подражать событiямъ дl?(?В~яго мiр_а; примъромъ тому 
.....__""'.~ ....... --~-·.-""· ./- •• 't-...... _ ·.~-;,., ....... ..; ~ . .... 

можетъ послужить заговоръ Стефана Поркаро противъ 

папы Николая V. Даже rуманистъ Ринуччини упоминая объ 
_убiйствъ герцога Галеаццо Марiя говоритъ: ,,это б~IЛО л.о
стойное, мужественное и похвальное дъло, з~служивающее 

подражанiя всъхъ, живущихъ подъ игомъ тирана". Заговоръ 

Паuuи тоже кажется ему поступкомъ справедливымъ и до

стойнымъ похваль1. Духовныя лица не страшились уч.астiя 

,въ кровавыхъ заговорахъ даже въ тъхъ случаяхъ, когда 

послъднiе приводились въ исполн~нiе въ церкви. 

Кондотьеръ Джiованъ Баттиста да Монтесекко · далъ 
уговорить себя сторонниками Паuци и Piapio убить Лоренцо 
де Медичи во время одного пиршества; онъ от.казался однако 

привести злодъянiе въ исполненiе, когда первоначальныя 

условiя были измънены и ръшено было произвести убiйство 

во фло.рентiйскомъ соборъ; священникъже Антс;>нiо Маффеи, 

братъ ученаго гуманиста Раффffелло Маффеи, не устрашился 

принять участiе въ кровавомъ дълъ, которое должно было 

совершиться въ церкви. Когда двое заговорщиковQ замt.

тили, что Джулiано, брата , Лоренцо де Медичи, не было ~1 въ соборъ во время мессы, они ПОIJ-IЛИ за нимъ и, дорогою , 
\ шутили и смъялись съ нимъ, что было вполнъ въ духъ 
f: эпохи возрождеюя. , 
' Джироламо Piapio, иrравшаго за спин·ою своего дяди , 
папы Сикста, Oдl_iY иаъ главныхъ ролей въ заговоръ П ацци,
смерть настигла десять лътъ спустя отъ руки двухъ гра

жданъ, возмутившихся противъ его нестерпимой тиранiи въ 

Форли, гдъ онъ въ то время властвовалъ; можетъ бы:rь 

они ръшились на свое дtло не безъ тайной поnдержки при

верженuевъ Лоренцо де Медичи; они проникли въ его дво

реuъ и убивъ его въ присутствiи слуrъ, выбросили обна

женный трупъ черезъ окно; тутъ же произошло возст.анiе 

народа въ Форли. 

З~говоръ Джулiо Беланти противъ Пандольфа Петруччи, 

тирана Сiены, былъ вызванъ личнымъ оскорбленiемъ : 



Петруччи выдалъ своiо дочь замужъ за Беланти, но впо

слъдствiи пожалълъ объ этомъ; тогда Беланти ръшилъ 

убить его на улицъ, но Петруччи удалось спастись. 

Кардиналъ Альфонсо Петруччи , сынъ Пандольфо, всту

пилъ въ заговоръ съ кардиналомъ Саули· противъ папы 
Льва Х, потому что братъ кардинала былъ изгнанъ изъ 

Сiены, не безъ участiя въ томъ папы; они подкупили врача 

папы, который долженъ быль дать послъднему ядъ. Однако, 

эаговоръ былъ открыть; врачъ подвергся жестокой казни, 

а оба кардинала, также какъ и кардиналь Раффаелло Piapio, 
знавшiй о заговоръ, . были лишены кардинальскаго званiя и 

приговорены къ пожизненному заточенiю; Петруччи нашли 

въ тюрьмъ мертвымъ, кардиналъ Саули откупился за боль
шiя деньги, а Piapio даже вернуль себъ кардинадьское 

достоинство, цъною большой суммы денегъ. 

; · В.ь 1522 r. во Флоренuiи быль открыть заговорь про
I тивъ кардинала Джулiо де Медичи, будущаго папы Кли

/ мента VII ; главными участниками заговора были поэтъ 

I Луиджи Аламанни, Якопо да дiаччето и Uаноби Буон~ . 

де л';>монти . Луиджи Аламанни еще успt.лъ бt.жать въ Ве
·нецiю и отправиться оттуда во Францiю; Буондельмонти 

также бъжалъ въ Гарфаньану, къ дружественно ему располо

женному поэту Лодовик.о Арiосто; но двадцатисемилt.тнiй· Яко

по да Дiаччето, городс1,ой учитель при Studio во Флорен-
·цiи, былъ подверженъ пыткъ и казненъ, также, какъ и 

двою'р одный братъ Луиджи Аламанни. 

·, · XI. Въ нравахъ итальянцевъ того времени укоренялся 
\ взглядь, по которому каждый отдt.льный человt.къ при

) сваивалъ себt. право поступать всегда по личному усмотрt.
f нiю. Какъ въ среднiе въка , такъ и въ эпоху возрожденiя , 

Lвъ Италiи постоянно и охотно прибt.гали къ J\\ести "vendet
ta". Даже меж.п.у художникам1:1 возникали неръ.П:ко раздоры , 
кончавшiеся кр~вопролитiемъ , ~ также бывали случаи мести ·и 
насилiя. Живописецъ Липпо Фiорентино, человt.къ очень не

у'живчиваго нрава: однажды на судt. глубоко оскорбилъ сво
его противника; возвращаясь какъ-то вечеромъ домой 

онъ подвергся нападенiю своего противника, нанесшаго 

ему нt.сколько смертельныхъ ранъ. На живописца Парри 

, 
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Спинелли изъ Ареццо, работавшаго ,въ церкви Св. Доме

:нико, напали· ero родственники, . съ которыми онъ былъ 

в~ ссоръ; только благодаря подоспъвшей помощи, 

ему удалось уйти невредимымъ. Причина смерти жи

вописца Мазаччiо многими приписывалась том.у, что онъ 

былъ отр·авленъ своимъ соперникомъ. Смерть Бальдассаре 

Перуцци тоже приписывалась яду , данному ему соперни

комъ, желавшимъ занять его положенiе. Ортолано, живо

писецъ Феррарской школы, совершилъ въ .молодости своей 
убiйство. Никколо Пиццоло, изъ школы Скварчiоне, кисти 

котораго принадлежатъ нъсколько фресокъ въ церкви "Eremi
tani" въ Падуъ, былъ извъстенъ своимъ буйнымъ нравомъ 
и умеръ насильственной смертью. Одинъ изъ учениковъ 

Перуджино былъ изгнанъ изъ Флоренцiи за совершенныя 

имъ . насилiя и преступленiя; въ . Римъ онъ убилъ сво

его земляка и- въ другихъ мъстахъ ранилъ нъсколько че-

' ловt.къ. Даже Пiетро Перуджино. считалъ возможнымъ 
_ ___..,.,,~--... -·.;r.,,u..·-. .:t>:~--::., ~ 

прибъгать къ "vendetta": однажды OHD подстерегъ было своеrа 

врага5во Флоренuiи, но былъ приrоворенъ за это къ де

нежному штрафу. · 
Скульпторъ Пiетро Торриджiани имълъ такой необуздан

ный характеръ, что при малъйшемъ недоразумънiи по:.П.

нималъ руку противъ св_оихъ противниковъ. Сам1:, онъ 

1
1 
вriослъдствiи разсказывалъ Бенвенуто Челлини, какъ од

' нажды, въ своей молодости, онъ такъ сильно ударилъ мо
l лодоrо Микель Анджело кулакомъ · по носу, что самъ чув

\ ствовалъ , какъ подъ его кулакомъ кость и хрящъ носа 

стали · мягкими, какъ облатка-,,соmе se fusse stato un ciat
done". Этотъ Торриджiани впослъдствiи принималъ участiе · 
въ военныхъ предпрiятiяхъ Uезаря Борджiа въ Романьъ. 

Изъ-за ничтожнъйшаrо повода , даже въ , церкви, во 

время мессы происходили сцены насилiя: такъ, живописеuъ 

Иль Россо, работавшiй въ соборъ города "Citta di Castello," 
вступилъ въ драку со священниками, сдълавшими замъчанiе 

· его уч~нику за то, что пос:Лъднiй позволилъ себъ какую-то 
шутку во время мессы и объ стороны тутъ же, въ церкви. 

взялись за оружiе. ' 
· Скульпторъ Леоне Леони, другъ и землякъ Пiетро Аре

тино . оскорбленны,й въ Римъ нъмецкимъ ювелиромъ, уда-

. ') 
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ромъ оружiя страшно изувъчилъ послъднему_ лицо, за что, 

и былъ-присужденъ къ принудительнымъ работамъ , но дожъ

Андреа Дорiа даровалъ ему свободу, благодаря ходатайству 

Пiетро Аретино. С~оего соперника, Бенвенуто Челлини, о.нъ· 

уже раньше пытался отравить. Нъсколько л.ътъ послъ того, 

какъ ему была дарована свобода, онъ подослалъ убiйцу ,. 
который долженъ былъ напасть на его ученика. Хотя Леоне· 

Леони называлъ Т1щiана, оказавшаго ему много добра, 

своимъ благодътелемъ и самъ Тицiанъ считалъ его своимъ. 

другомъ, но э'Го не п.омъшало Леоне броситься <;ъ кинжалом:ь 

въ · рукъ на сына Тицiана Орацiо, гостившаго у него въ. 

домt въ Миланъ, .и нанести послъдному нъсколько зна-

чительныхъ ранъ. 

\: 

Автобiографiя Бенвенуто Челлини з~ключаетъ въ ceqt.. 
только то, что въ болъе или менъе сильной с.тепени бьцю, 

свойственно и его .современникамъ. Историкъ · Нарди раз-
~. сказываетъ слъдующiй случай: во время разгрома Прато .въ · 
~· 1512 г., одинъ испанскiй воинъ похитилъ оттуда ж~н-
щину, мужъ которой находился въ рукахъ вparqB'J:?. Когда: 
онъ поселился ·въ Пармъ съ похищенной, послъдняя: 

;~ ръшила освободиться; переръзавъ испанцу горло, . ночью,. 
когда онъ кръпко спалъ, . она взяла всъ его деньги и: 

(. драгоuънности, съла верхомъ на одну изъ лучшихъ его 

;i лошадей и перебралась черезъ горь1 Bl:! Тоскану. При-· 
r~. бывъ въ Прат.о, она подъъхала къ · ,,,Bottega" своего 

мужа, вызвала его и спросила, узнаетъ-ли онъ ее. Она. 

спросила его также, . объщаетъ-ли онъ снова . принять ее,. 

11 
какъ свою жену и съ любовью отнрситься къ ней, если она 

. l дастъ ему пятьсо:гъ гульде~овъ золотомъ, въ видъ новаго. 

/ приданаго и вознагражден1я за насильственно отнятую

{ \у неf! добродътель. Она не только съ радос:'ью была при:
,, !нята своимъ мужемъ, относившимся къ неи съ прежнеи 
t любовью, но и пользовалась большимъ уваженiемъ всt»хъ 
\ остальныхъ женщинъ города Прато. Новеллы изъ эпохи. 

· 11возрожденiя только от.р:жаютъ дъйствительность, описывая · 
~множество актовъ личнои мести. 

· Франческ о Марiя Делла Ровере, племянникъ папы 

Юлiя 11, и впослъдствiи герцогъ Урбино, какъ прiемный 
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былъ сыномъ Гвидобальдо .Урбинскаго, . былъ возмущенъ 
тъмъ, что младшая . сестра его Костанца была въ любов

ныхъ отношенiяхъ съ однимъ военачальникомъ изъ Вероны. 

Такъ какъ отношенiя эти иrv1ъли послъдствiя, герцогу Гви

добальдо ·. пришлось согласиться на замужество дочери. 
Молодой . Франческо Марiя велълъ убить мужа своей 
.сестры у себя на глазахъ. Во время лиги въ .Камбрэ 

возникли недоразумънiя между молодымъ- Франческо Марiя, 

бывшимъ тогда генераломъ церковной общ1сти и карди

J;шломъ Алидозiо, пользовавшимся особеннымъ расположе

нiемъ п,апы Юлiя II. Изъ чувства оскорб]!енной чести, Франче 
ско Марiя закололъ кардинала весною 1511 г. на yлиli:t 
въ. Равеннъ. Ему пришлось опра~дываться въ Римt, передъ 
трибуналомъ изъ четырехъ кардиналовъ, н9 уже къ концу 

этого года невинность· его . была торжественно возвъшена. 

Во всъхъ другихъ отношенiяхъ Франческо делла Ровере 

r 
былъ безуслово честнымъ человъкомъ. Кардиналъ Ипполито 
д'Эсте, велъвшiй ослъпить своего брата, выставляетс;я 

!
. 'Бальдассаромъ Кастильоне какъ образеuъ благовоспитаннаго 

че.ловъка: . онъ ;умълъ · расположить къ себъ всъхъ какъ 

благородствомъ своег'о пoвeдeнiя,-,,graziosi costumi" ,-такъ 
/ и манерою говорить и держать себя въ обществъ и qвоею 
\ любезностью. 

' &') .Нравы. 

I. О бракъ и половыхъ отношенiяхъ въ высшихъ со

словiяхъ и въ особенности · -между образованными людьми 
въ эпоху Возрож.nенiя существовала б_о1Jьш.а.а-св@G-0:n.-а-в3:мя-

, довъ. Сексуальный вопросъ, не возбуждадъ общественнаго 
мнънiя; върность и чис~ота нравовъ считались бо'льшою 
добродътелью, но не составляли · непремъннаго требованiя. 

Безъ с.омнънiя въ ту пору были и лю~.и, отличавшiеся чи

стотой своей жизни, но они не подавали повода говорить 

о себъ. 

( . Гуманисты съ большимъ прене.бреженiемъ , относились 
j къ вопросу о бракъ и считали. его лишними оковами, бреме
i немъ для свободы духа, нисколько при этомъ не .. ПОМ!j)'ШЛЯЯ 

,{ .,, . 

8 
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о подавленiи своихъ влеченiй . . Петрарка замъчаетъ въ 

одномъ изъ своихъ писемъ: ,, тt. должны возиться съ жен
\. скою любовью, кто любитъ всегда быть близъ женщины, 

проводить въ ея объятiяхъ долгiя безсонныя ночи и кто 
~ разсчитываетъ сохранить память о своемъ имени, только 

1 •·• производя: на свътъ дътей". Въ своей книгъ о "цълебныхъ 
1 ! средствахъ въ счастьъ и несчастьъ", Петрарка называетъ 
. бракь цъпями, отъ которыхъ одна смерть можетъ осво

! бодить, и въ то-же время значительной помtхой настоя
/ i щимъ дружескимъ отношенiямъ. 

L . . -· Боккаччю тоже выражаетъ краинее нерасположенiе 

къ брачной жизни. Гуманистъ Никколо Никколи не стъ

снялся жить въ отношенiяхъ свободной любви съ одной 

,,donna di tempo", и другъ его, монахъ Амброджiо Тра-
I версари, извtстный своимъ благочестiемъ и ученостью, 
. не находилъ . этихъ отношенiй предосудительными. Боль
шинство .выдающихся художниковъ эпохи Ренессанса, какъ 
Брунеллеско, Донателл:о, Мазаччiо, Л. Б. Альберти, Лукка 
делла Роббiа, Пiеро делла Франческа, Андреа дель Верроккiо, 

Бот~:ичелли, Леонардо да Винчи, Микелъ Анджело, Рафаэль
не были женаты. 

Гуманисты, духовныя лица, папы, князья,_._,..всt они 

'fхимъли незаконныхъ дътей, въ чемъ общественные нравы 
t . не находили ничего предосудительнаго. 
· Характернымъ для нравовъ того времени является слъ
дующее событiе, разсказанное Маккiавелли: Аннибале Бен
тивольо Болонскiй·, убитый Канески, оставилъ послъ себя 
шестилътняго мальчика . Такъ какъ партiи Бентивольо ну

женъ былъ родственникъ Аннибале, которому они могли-бы 

поручитьуправленiе городомъдо совершеннолътiя сынаАнни
бале, Франческо, графъ Поппи предложилъ болонцамъ въ 

регенты незаконнаго сына Эрколе Бентивольо, двоюроднаго 
брата Аннибале : онъ разсказалъ имъ, 1,акъ, двадцать лътъ 
тому назадъ, во время пребыванiя Эрколе въ Поппи, по

слъднiй былъ въ близкихъ отношенiяхъ съ одной изъ дъ

вушекъ кръпости, отъ которой у него былъ сынъ, по 
имени Санти. Къ этому то Санти, жившему у своего дяди 
во Флоренцiи, послали нъсколько гражданъ, чтобы 
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# объявить его регентомъ Болоньи. Филиппъ де Комминъ го-

1 воритъ: ,,въ Италiи не дълаютъ никакой разницы между 
законнымъ и незаконнымъ ребенкомъ". 

Ничто, вмъстъ съ тъмъ, , не было легче въ то время, 

, какъ уза.конить незаконнаго ребенка. Никколо 111, мар
кИ:зъ Феррарскiй, мужъ Паризины, извъстной своей тра

гической судьбой, имълъ, говорятъ, большое число побоч

ныхъ дътей, тоже и семьи властителей изъ родовъ Эсте;, 

Висконти, Сфорца, Малатеста и Медичи Лаже одинъ изъ 

папъ эпохи возрожденiя, Климентъ VII, · былъ незаконнымъ 

сыномъ Лжулiано де Медичи, брата Лоренцо, убитаго 

во время заговора Пацци. У многихъ папъ и кардиналовъ 
были наслъдники, которыхъ они или выдавали за своихъ 

племянниковъ или открыто признавали своими собствен

ными дътьми. Александръ V'I, изъ дома Борджiа, будучи 
кардиналомъ, имълъ отъ римлянки Ваноцци четырехъ дъ-

. тей, между которыми были сынъ Чезаре и дочь Лукре-

f! цiя. Папа Юлiй . П, будучи кардиналомъ, . тоже имълъ до· 
черей. Многiе выдающiеся художники и ученые эпохи Воз- · 
рожденiя были сами незаконными д-Ьтьми, такъ, наприм., 
Витторино да Фельтре, Леонардо да Винчи, Помпонiй Летъ, 

писатель Франческо Сансовино, сынъ скульптора Якопо 
Сансовино. 

~- 11. Луховенство, въ общемъ, не подавало примъра ,чи-
стоты нравовъ, и если между клириками не было недостатка 

въ отдъльныхъ безупречныхъ людяхъ, то многiе священники, 

въ особенности же высшiе сановники церкви, не придержи

вались данныхъ имъ обътовъ. Нравственныя прегръшенiя нъ
которыхъ папъ, многихъ кардиналовъ и другихъ прелатовъ 

были слишкомъ явными, чтобы противоръчiе между тъмъ, 

чъмъ представители христiанскаго ученiя должны были быть, 

и чъмъ они были въ дъйствительlj.ости, не бросалось ръзко 

въ глаза. Нравы высшаго духовенства оставflлись такими же, 
какими они были при папскомъ .ri.воръ въ Авиньо·нъ, во 

времена Петрарки; во многихъ отношенiяхъ они даже ухуд

шились. Mнorie высшiе сановники церкви эпохи Возрожде

нiя, повидимому, не особенно отличались своимъ образомъ 
жизни отъ ,Синезiя, епископа Птолемаиды, жившаго въ 
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'\ первой половинъ V столътiя ; онъ слушалъ лекцiи у Гипатiи, 
\ быль большимъ люб~телемъ лошадей, охоты и эпикурейской 
! философiи и находилъ, что все это прекрасно согласуется 

съ его епископскимъ достоинствомъ; онъ заявлялъ, что 

\ если его взглядъ на жизнь не согласуется съ христiан
\ ствомъ, то ему придется отн:азаться отъ христiанства. ,,Не
/ многiе, пишетъ Поджiо, ведутъ въ настоящее время борьбу 
\ изъ-за евангелiя ; большинство стремится толы<о къ досугу 
\ и къ · богатству". -~Рl!!Ц_l~.Е._Ё..:.1!..е,И. J2иль..13.i] ... , .. _l"!И_!5К()3_0,~~Н!'!.,. 

(

\. В..!J.,,9"С • .[Ii.шс"т.вiи,.;пащ1_11iй.:..П, , .. считалъ, что духовенство, въ со
ставь котораrо входили столь разнородныя личности, есте

ственно должно было являть . примъръ какъ высшей добро

д"t>тели, такъ и самыхъ низкихъ пороковъ. Если въ сооб
щенiяхъ современныхъ хроникеровъ, въ особенности Пла

тины и Инфессуры, нtкотоJJая доля обвиненiй должна быть 

приписана ихъ личному нерасположенiю къ духовенству, 

то остается, все таки, многое, какъ въ ихъ сообщенiяхъ , 

такъ и въ свидtтельствахъ безпристрастныхъ современни- , 

, ковъ, что набрасываетъ тънь на об~азъ жИ:~ни высшаго 

духовенства того времени. 

При той элементарной страстности, . 1<оторая въ эпоху 
возрожденiя проявлялась значительно сильнъе, чъмъ во 

всякую другую, естественно, что и въ области любви должны 
бы'ли встръчаться отклоненiя болъзценнаго характера, ка-

. ковыя дъйствительно и приписывались современниками мно
I гимъ гуманистамъ, · а также папамъ и кардиналамъ. · · 
' - . 11 Уже Иннокентiи VIII позволялъ себъ приглашать жен-

' щинъ на пиршества въ . Ватиканъ, что оскорблюю обычай, 
! 
изд.авиа принятый при ·папскомъ дворъ. Племянница папы 

, i Иннокентiя VIII Леонора обладала въ глазахъ папы осо

бенной привлекател~но1ГСилой; ее называл.и паписсою, вслъд
ствiе ея си:11ьнаго влiянiя на папу. Шестидесяти лътъ, за го.н.ъ 

до избранiя ег.о папою, кардиналъ Борджiа вступилъ въ 

сношенiя съ семнадцатилътней Джулiей .фарнезе, женою 
Орсино Орсини,-·;;~,i;~~~;~рой ·ОНЪ -ВСКОр·-ь~i~--i;'лъ~дочь Лауру. 
Уже нъс1юлько пожилую Ваноццу де Каттани онъ .выдалъ 
эамужъ за, Карло Канале , ученаго изъ Мантуи. 

Симонiя Ад~ксан.дра VI Борджiа была всъмъ извtстна: 
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онъ назначалъ кардиналовъ за большiя деньги и никогда 

не исполнялъ .п.анныхъ объщанiй, такъ что кардиналъ Эгидiй 
изъ Витербо имълъ право сказать, что при этомъ папъ не 

существовало ни закона, ни права; господствовали исклю-

уительно золото, власть и Венера. · 

r, Дочь свою ЛукрецiюАлександръ, будучи еще кардиналомъ,. 

\

. выдаю, замужъ за одного испанuа ; послъднiй согласился , за 
3.0QO дукатовъ, развестись съ ней, послъ чего папа выдалъ 

/
: свою дочь за Джiованни Сфорца изъ Пезаро, съ _кото
рымъ она, однако, снова развелась, причемъ основанiемъ 

/ служило, что Джiованни Сфорuа "impoteлs et frigidus na
! tura". 
\_ Открыто передъ всъмъ нароцомъ пап;:~, кардиналы и 
прелаты позволяли себъ большiя вольности; они поддержи

вали сношенiя съ куртизанками и часто принимали, участiе 

въ сцмыхъ разнузданныхъ увеселенiяхъ. При Юлiи П въ 

одномъ изъ дворовъ Ватикана происходилъ бой быковъ. 

I 
Было вполнъ обычнымъ явленiемъ, что папы, кардиналы и 

\ высшее духовенство устраивали охоты и принимали участiе 
) въ маскарадахъ. Ландуччи разсказываетъ въ своемъ дне-
вникъ, что кардиналъ Алидозiо , пользовавшiйся особеннымъ 
покровительствомъ папы Юлis_r 11, похитилъ дочь почтеннаго 
и родовитаго флорентинuа, жену человъка, занимавшаго 

видное положенiе и увезъ ее въ Болонью, rдъ жилъ въ 

то вре.мя въ качествt. представителя церкви, что возбуди
ло большой скандалъ во Ф,1,1оренпiи . f Папа Левъ Х · былъ страстнымъ охотникомъ и очень 

'!. любилъ · маскарады, игры и придворныхъ шутовъ. Бой бы

~ ковъ, а _также борьба обнаженныхъ борцовъ, часто устраи
:, вал~сь имъ во дворъ Ватикана . Кардиналъ Биббiена, друrъ 
папы Льва Х, открыто ухаживалъ за Альдой Бойардц. 

Mнorie кардиналы поддерживали отноiиенiя со знаменитой 
куртизанкой Имперiей. Типомъ извъстнаго рода духовныхъ 

лиuъ того врёменибылъ Якопо Кавичео, находившiйся въ 
постоян_ной ccopt. съ епископомъ Пармскимъ, которому 
былъ подчиненъ: однажды епископъ велiшъ взять еГ.:о 
подъ стражу, но нъкоторыя дружески къ Кавичео р;~спо"
ложенныя духовныя лиuа изъ Пармы освободили его силою 
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оружiя. · Тогда и епископъ не устрашился подослать къ 
Кавичео убiйuу. Кавичео-авторъ очень распространенной 

1 въ началъ XVI въка и переведенной на разные иностранные 
·1 языки ЭQOJ.!f~eregrino" ,~ посвященной Лу-
креuiи "'Борджiа, мудрой и добродътельной__.,, sаviа, dotta, 
accostumata е beUa" . 

Большинство высшихъ духовныхъ лиuъ были вполнъ 

свiт-скими.людь~;~частобывали -зам1>iuань1 въ разньiя 
(.. • --- - ........... -.... .. ...... __.- ,J ' 

любовныя ilриключенiя, и страдали всъми недостатками · и 
пороками своего времени, вовсе не стараясь скрывать ихъ. 

1 Когда вмъстъ съ войскомъ франuузскаго короля Карла VIII, 
, такъ называемая "французская болtзнь", раньше вспыхи
вавшая то тутъ, то тамъ, начала распространяться въ ужа

сающей степени, не только мноriя свътскiя, но и духовныя 

высокопоставленныя лица пали жертвою ея, каl\.ъ , наприм., 

repitorъ Альфонсо I д'Эсте, маркиз·ь Франческо Гонuага и 
Uезарь Борджiа, различные прелаты и 1<ардиналы, какъ 
Асканiо Сфорца и Джiулiано делла Ровере, впослъдствiи 

, папа Юлiй П. 
111. Папская область вела въ эпоху возрожденiя широ

кую политику и, благодаря своему положенiю посреди дру

гихъ итальянскихъ государствъ, была поставлена въ необ

. ходимость поддерживать . свою уже столь значительную 

власть воинственными предпрiятiями и завоеванiями; многiе 

.
/ пащ,1 стремились еще и къ расширенiю ея. Венеuiанскiй по
} сойъ писалъ о Юлiи 11: ,, папа хочетъ господствовать надъ 
I всею мiровою nолитикой, онъ стремится стать: ,,maestro de.1 
i giuoco del mondo". Кардиналы и епископы часто дости-

гали виднаго положенiк не столько благодаря своимъ способ

ностямъ, сколько по политическимъ .соображенiямъ: час

{ то мальчики и юноши возвышадись ·въ кардинальское дос
} тоинство, если папа разсчить1валъ привлечь такимъ путемъ на 
t r свою сторону какой нибудь влiятельный владътельный родъ, 
I 
или упрочить власть собственной семьи, раздачею кардиналь

\ скаго достоинства своимъ родственникамъ. Такъ, д~iованни 
ди Арагона, сынъ короля Неаполитанскаго Фердинанда 1, 
был·ь возведенъ въ Kl!Q!!!ll!~Лk~~<?.~ ...дос.1:,9икст.во папою Сик
стомъ IV въ двънадпатилътнемъ возрRстъ; своего племян-



ника Раффаэлло Piapio тотъ же папа Сикстъ IV возвелъ 
въ кардиналы, когда ему было семнадцать лt.тъ. Ипполито 

д' Эсте, сынъ герцога Эрколе I Феррарскаго, уже семи лt.тъ 
былъ архiепископомъ, а четырнадцати лt.тъ былъ возведенъ 

папою Александромъ VI въ кардинальское достоинство. 
· / Джiованни, сынъ Лоренцо де Медичи и впослt.дствiи папа 
·f Левъ Х, тринадцати лt.тъ получилъ отъ uапы Иннокентiя 
\ VIII кардинальское достоинство. Ипполито д'Эсте, сынъ 
i герцога Альфонсо I и Лукрецiи Борджiа, былъ в.еся;rи лt.тъ 

J архiепископомъ Миланскимъ; Алессандро Фарнезе, сынъ 
· Пiера-Луиджи и внукъ папы Павла 111, четырнадцати лътъ 
былъ назначеиъ Климентомъ VП епископомъ, а вслt.дъ за
тt.мъ возведенъ св.оимъ дъдушкой въ кардинальс1{ое до

стоинство; Пiеръ-Луиджи Фарнезе просилъ даже · своего 
отца, папу Павла 111, назначить кардиналомъ Пiетро Аре
тино. 

Кто дt.йствовалъ въ интересахъцерковной области,счи

тался, естественнымъ образоi'lъ, и другомъ церкви, не взи- · 
рая на его личныя свойства и его дъйствительный образъ . 
мыслей. Кондотьеры знали, на сколько папы, наряду съ 
остальными властителями и тиранами того времени, нуж

дались въ нихъ, причемъ не возникало и . вопроса о ихъ 
дt,йствительномъ образъ мыслей, потому что большинство 
кондотьеровъ были отъявленными врагами церкви; Брач

чiо да Монтоне прямо говорилъ, что всt. законы церкви 

сводятся къ тому, чтобы брать у свътскихъ людей и да

вать духовнымъ-,,tоrrе ai laici е dare ai cherici". Сигизмондо 
Малатеста былъ отлученъ отъ церкви, вслt.дствiе своего 
явно 1 враждебнаго отношенiя къ ней. Когда же 'папа Па
велъ II счелъ полезнымъ,' въ интересахъ церковной области, 
принять на службу кондотьера Римини, къ послt.д

нему стали относиться, какъ къ другу церкви. 

IV. Тщетно папы эпохи возрожденiя нъсколько разъ 

возставали противъ все болъе и болt.е усиливающейся без
нравственности духовенства. 

Уже теологъ Николай Клеманжъ рt.зкими красками описы

.· валъ' :въ своей книгt, о паденiи церкви ~ fi§k};,,,,~9.\t~I~LP,.~~; 
онъ увt.рялъ, что отпустить, въ его время, молодую дъ-
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~,! вушку въ монастырь, значило то-же, что толкнуть ее на 

ii i:юзорну~ жизнь. _мн~~1~~2!,~Д,1:1,.~!;,..,~,,,~~~"~"*~~l:!J.,,,~~,~~SJ!.XJ!,._ 
., ни малъишаго къ тому внутренняго призванiя, какъ . щ1.-.. 
nр~~жиWmiиt~ъ"-'tf'>ра',,"Филйifгi'о'·'·1t~й'ппи,""ёщё~~;алt~~О:~""' 
~~"t~:,д\'Q~l.;:"~_J.~.•}!J;.';;,J.:t:,~·1 1~•,.:;;-~-, ~)'•Цp'1~.;::.,l(,t .::, .;'./~; .• :-:-~i:!~ .-..•-'··~,:-:~: ,, 's· :··~ :Jt,-~,.·.:.t-JJJ~_A·~:,~., 

отданныи своеи теткои, не имъющеи средствъ къ жизни, въ 

мо.настырь, потому-что она знала, что тамъ жизнь его бу

детъ обезпечена. Молодымъ человъкомъ, онъ нарушилъ 
евой обътъ, вышелъ изъ монастыря; но прод.олжалъ ·но

сить, повидимому' съ разръшенiя настоятеля , монашескую 
одеж,д.у и, какъ и прежде, считался "frate". Когда онъ, од
нажды, . писалъ въ церкви женскаго монастыря въ Прато 

l. запрестольный образъ, молодая .м·онахиня, флорентинка Лу
. крецiя Буrи, обратила на себя его вниманiе. dнъ почро-

.1.

i · сиалъ настоятель~ицу позволить ему поближе посмот.рt,ть 
. н красивую довушку и почувствовалъ такую сил.ьную 

любовь къ· ней, что похитилъ ее, когда та вышла 
[ 
~ д,ля пqклоненiя поясу Пресв. Лъвы: она оста"Лась жить въ 

i его домъ, и вскорt, у нея родился сынъ Филиппино-, и-з- ' 
~ въстный живописецъ. Лукрецiя поступила въ монастырь, f послt, смерти своего отца, тоже вслъдствiе большой 'бъд
'i ност:и многочисленной семьи ея. Она вернулась изъ дома 

к свое_го в·оэлюбленнаго въ монастырь, съ тt,мъ, однако , чтобы 
1 ' снова hокинуть его. 
\ Мiюгiя духовныя 'лица даже извлекали пользу изъ го-

сподствую_щей въ то время испорченности нравовъ, и·rрая 
роль посредниковъ. ,,Отъ высшихъ ДО низшихъ, говоритъ 
папскiй · церемонiймейстеръ Бурхардъ, всъ они имъютъ лю
бовницъ; qдни тайно', другiе совсъмъ открыто. Если Бо.жiя , 

помощь не положитъ этому конецъ, то р·азвращенность 

проникнетъ и къ монахамъ, хотя монастыри въ Римъ уже 

) 

всъ превратил1:1сь въ ·публичнь1е дома, противъ чего никто 

не воз~ажаетъ " . Въ письмt, l{Ъ сыну. своему молодому кар

~ диналу , Лжiованни, Лоренцо де'Медичи называ~тъ Р_имъ 

l
' того вр~мени _кл~акой-,,sепtinа di tutti i mаШ'. Савонарола 
сказалъ въ однои проповъди: ,,Кто хочетъ жить честно, не 

\
долженъ идти въ Римъ и не долженъ общаться съ прела

.. i'ами". Тысячи монаховъ · и мо1:1ахинь жили еще во второй 
половинt, .шестнад.uатаго столътiя внъ мщ~.астырскихъ стънъ. 

', 
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Часто возбуждались ·жалобы по поводу того, что монахи 

и монахини непристойнымъ образом:ь нарушали свой обътъ ; 

такая жалоба_ послъдовала, наприм., въ 1468 г. въ Г~нуъ отъ 

имени "Cons'iglio dei Signori." Тщетно лучшiе представители 
д:уховнаго со'словiя требовали коренной реформы монастыр
скихъ · нравовъ. Паnс1~iя воззванiя оставались безъ послъд 

ствiй. Папа Климентъ· VII и послъ него Юлiй Ш были 

вынуждены повторить содержанiе грамоты Александра VI, 
изданнной имъ въ 1497 г., относительно улучшенiя нра~ 

вовъ въ монастыряхъ. Въ Редж10 франuисканскiе монахи 
бьши изгнаны и;зъ города въ виду грубаго ,нарушенiя ими об

щественной нравственности; то-же случилось . въ Реджiо и съ 

доминиканскими монахами; граждане стали громко жало

ваться, требуя изгнанiя какъ виновныхъ , такъ и невинныхъ. 

Такъ какъ духовныя лица не были непосредственно подчи

не~ы свътскому суду, то ,возбужденiе жалобы противъ нихъ 
было сопряжено съ большими трудностями, на что Лодовико 

нtсколько разъ жаловался Арiосто въ своихъ письмахъ къ 
Альфонсо I, repuory Феррарскому, когда онъ былъ губер

наторомъ Гарфаньяны . По его словамъ , ·епископъ Луккскiй 

далъ абсольваuiю "con роса acqua" извъстному негодяю, при · 

надлежавшему къ духовному званiю и имъвшему не одно пре

ступленiе на своей душъ; . раньше другой епискоm;~, безъ 

дальнъйшихъ разговоровъ, возвратилъ . свободу духовному 

лицу , совершившему убiйство. · 
V. Въ эпоху Возрожденiя . въ ·обществъ господствовалъ 

тонъ, свободный отъ · всякой pruderie. Тамъ, гдt, съверянинъ 

l 
становится глубоко ис!,{реннимъ или ръзкимъ, южанинъ бла

годаря своеи пластичной натуръ, умъетъ соблюсти извtст
ную сер·едину, не смотря на всю свою страстность. Д:1Iя его 

наивнаго сужденiя между добродътелью и порокомъ · су
ществуютъ посредствующiя ступени. Характеру · людей 
эпохи Возрожд..енiя не было свойственно . даже внtшнимъ 

образомъ вступаться за ос'корбленную добродътель: непосред
ственно1сть во всъхъ жизненныхъ проявленiяхъ того времени 

сознавала ·разницу между ·добромъ и зломъ, но не ' зна~а 
страха передъ общест.веннымъ мнънiемъ. Множество 

противоръчiй въ жизненномъ строt, и . различiе въ свой-



ствахъ характ()J)а считались неизбъжнымъ жизненнымъ яв

ленiемъ, которое не подводилось подъ отвлеченныя пра

вила, руководящiя человъческими поступкам~ и охраняю-

' щiя ихъ. Никто _не страшился бурно проявляю~ихся инстин
J ктовъ и страстеи , и ни у кого не было желаюя подръзать · 
I садовыми ножницами роскошный ростъ столь' разнообраз
i ныхъ побt.говъ. Рядомъ съ непосредственностью поступ-
ковъ , у образованныхъ людей эпохи Возрожденiя проявлялось 

тонкое эстетическое чувство и пластичная ясность сильно раз

витой интеллектуальности . Типъ образованнаго и въто-же время 

сильнаго человъка идеализируется Бальдассаромъ Кастильоне 

въ его книгъ "11 Cortigiano," о которой еще Торквато Тассо 
сказалъ: ,, она стоитъ того, чтобы ее чтили во всt. времена, 

• 1 

пока существуютъ дворы , государи, женщины и рыцари и 

пока отвага и рыцарское чувство живутъ въ душъ людей" . 

Идеалъ кортеджiано , истиннаго "Gentiluomo", - равновt.сiе 

между тълесными и духовными способностями , разносторон

ность интересовъ и склонностей, способность имъть обо 

всемъ сужденiе, о наукахъ , также какъ и объ искусствъ, 

извъстный навыкъ говорить, писать ; рисовать, заниматься 
живописью и музыкой, такъ чтобы свободно владъть каж
дой изъ этихъ способностей-,,di sorte che tutto'l possiblle а 
lui fosse facile". • 

Покровы, набрасываемые на извъстные вопросы въ обще

житiи, въ перепискъ, въ литературныхъ произведенiяхъ, 

были очень легки и прозрачны, такъ что дъйствительность 

ярко просвъчивала сквозь нихъ: описывались и обсуждались 

различныя явленiя · жизни безъ искусственной сдержацности, 
потому что было принято обо всемъ говорить открыто , не 
прибъгая къ умъряющему посредству юмора. Читая письма 

и замътки того времени, выносишь впечатлtнiе, что эти 

люди старались хитро скрывать свои цъли, вытекающiя 

изъ честолюбiя и стремленiя къ власти, но не свои чувства . 

Люди Ренессанса привыкли смотръть на себя, какъ на ч,а
стицу природы и безъ стt.сненiя говорить о собственны:Ь 

Jj ~остаточно вспомнить письма Энея Сильвiя 
1
t.:t' Пикколомини, впослъдствiи папы Пiя П, въ особенности то t·t письмо, въ которомъ онъ описываетъ нравы города Въны, 
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1или то, въ которомъ онъ ,разсказываетъ своему отuу при
J](Люченiя съ англичанкой Елизаветой. Хорошимъ примъромъ 
могутъ служить автобiографическiя замътки Франческо 

Гуиччiардини, въ которыхъ онъ съ величайшею откровен
ностью говоритъ о свойствахъ характера своихъ предковъ 
и о самомъ себъ, какъ о постороннемъ лиuъ, и автобiо

rрафiи Бенвенуто Челлини и Iеронима Кардана, отличаю
щiяся большою естественностью и отсутствiемъ всякаго 

стъсненiя. 

Женщины не уступали въ этомъ отношенiи мужчинамъ; 

съ какою естественностью, наприм., Лукреuiя Торна
буони описываетъ въ письмъ къ мужу Пiеро де Медичи 

свою будущую невъстку Клариссу Орсини: ,,Въ четверrъ 
утромъ я встрътила мадонну Маддалену Орсини, с.:естру 

кардинала, которая шла со своею дочерью, шестнадuати

лътнею дtвушкою. Послъдняя была одъта по римской модt, 
и на нее былъ накинутъ плащъ; она показалась мнt очень 

красивой, большого роста и очень бtлаго uвtта лиuа; но 

такъ какъ плащъ скрывалъ ее, я не могла разсмотръть ее 

, такъ, какъ бы того желала... Вчера я видtла ее въ платьъ, 
тtсно облегающемъ ея станъ, по римской модt,, и безъ 

плаща; во время нашего разговора я имъла возможность 
подробно разсмотръть дt,вушку: она хорошаго роста, и, какъ 

я уже говорила, у нея очень бtлый uвътъ лиuа; она очень 

мила и привлекательна, очень скромна и скоро привыкла -бы 
къ нашимъ обычаямъ. Волосы ея длинные, густые и хотя 

, не ~tло1{урые, такъ какъ въ Римt вообще нътъ блон.ziи
; 

11окъ, но имъютъ рыжеватый отливъ. Лицо ея нъсколько 
кругло по своему складу, но понравилось мнъ; шея у нея 

красивыхъ очертанiй, но слишкомъ худа, или, вtрнъе ска
зать, нъжна. Грудь ея я не могла видtть, такъ какъ здъсь 

всъ носятъ закрытыя платья, но, кажется, формы ея кра

сивы-,,mоstrа di buona qualita". Добродtтельная Алессандра 
t Мачинги описываетъ въ письмъ къ сыну своему Филиппа 

)

1 Строuци дt,вушку, которую она проюiтъ ему въ невъсты, 
причемъ считаетъ нужнымъ упомянуть и о "buone carni" ея·. 

VI. Подобно тому, какъ мужчина могъ достичь высшаго 
положенiя только силою своихъ способностей и д~рованiя, 
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такъ и женщинъ, какого бы она ни была происхожденiя, 

открывалась возможность составить себt, положенiе силою 

своего образованiя, привле1<ательности и генiя. Женщины 

Ренессанса не удовлетворялись общимъ образованiемъ, но 

часто усваивали себъ и основательныя гуманистическiя зна

нiя. Въ письмъ отъ 1435 г. Амброджiо Траверсари выска-
f зываетъ удивленiе, съ · какою легкостью · десятилътняя 
f ~~~Е~, учениuа Витторино да Фельтре, влад-tетъ 
I гречес1шмъ 'языкомъ ; Костанuа Варано, также кю<ъ и Ип-
полита, дочь Франче;;;· Сфорuа-и 'жена Альфонса лрра:-
.. ~· -· .. ~ ..._..__,r'W),.., 
гонскаго, отличались выдающимся гуманистическимъ обра-

зованiемъ; то-же можетъ быть сказано о Баттистъ CфoRua · ..... --.с~_.., ... ... i.,...., 
Пезарской, племянниut, Франческа Сфорuа7"йжён герuога 

i 
Федериго Ур бинскаго; на конгресс-в въ Мантуt, Ипполита 

произнесла латинскую ръч:ь въ честь папы Пiя П. Три дочери 

графа Маттео Марiя Бойардо славились своимъ разносто

роннимъ образованiемъ. Алессандра Скал~, дочь Барто-
,.,..,, ..... -~~··-...,.,:.,. .... ~й;~1\:,,.~~;,х~~ ...... , 

ломмео Скала, гуманистически образованнаго канuлера Фло-

ренuiи, одинаково хорошо писала по гречески и по латыни. 

Анджело Полиuiано былъ такъ восхищенъ ученостью вене

цiа-нки Ка~сандры Феделе, что сравнивалъ ее съ музами и 
------- - ... ~'t 

сивиллами, съ Пиеiей и вмъстъ съ тъмъ съ Аспазiей, Ко-

ринной и Саффо. Ей пришлось отклонить приглашенiе ко

ролевы неаполитанской поселиться въ Неаполt,, потому что 

дожъ объявилъ, что городъ лагr,нъ не можетъ лишиться 

такой красы. Кассандра публично произносила рt,чи въ сво

емъ родномъ городt,, была въ перепискъ съ королевами, 
папами и самыми выдающимися людьми; Она вышла за

мужъ за врача изъ Виченu:ы и поъхала съ нимъ въ Кан

дiю. Послъ смерти мужа она поселилась въ Венеuiи, 

гдt, и умерла въ болъе, нежели девяностолътнемъ воз

растъ. Изотта Ногарола изъ Вероны поддерживала отно-
• - • -··" :,:W,,~-rr, --. .a.:r,•t " '". • 1!1,о._,~ ..... -~~..._ ;, 

шеюя со всi3ми учеными своего времени; письма ея дока-

\ 

.. з~шаютъ основательное знанiе древнихъ классиковъ. ~ 
лiя Галлерани, возлюб,~енная Лодовико иль Моро, писала · 

_ /гихи .. 'и""'занималась философiей и античной литературой. 
:1ипполита Таурещщ, жена Кастильоне, отличавшаяся ръдкою 
\~кр~ото\о:"'··то~~-<;--обладала обширнымъ образощшiемъ. Мно-
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гiя женщины Ренессанса принимали уча с тiе въ философ
скихъ разговорахъ и толков :ши о Платон t, и Аристотелt, ; 

онъ съ любовью и пониманiеЛ:1ъ относились къ художе
ственной дъ~тельности и подп.ерживали сношенiя съ вы

дающимися художниками и гуманистами, что Кастильоне и 

Арiосто ставятъ имъ въ большую заслугу. Изабелла д' Зете , 
) маркиза Мантуи, дочь герцога Феррары Эрколе-""iи~его"'вьi~ 
\соко образованной · жены Элеоноры Аррагонской, была 

· (1большой любите.льницей искусства и собирала художествен-
ныя произведеюя; она всюду покупала черезъ своихъ аген

\ товъ предметы древности, медали, 1шиги и заказывала 

!. картины лучшимъ художникамъ. Прiобрътенiе художествен

': наго произведенiя было для нея uълымъ событiемъ, что 
j 

/ особенно проявляется въ ея перепискъ: гуманисты , какъ 

! Пiетро Бембо и Марiя Экуикола , должны были указывать 

'• е~ содержанiе для картинъ . . Поэтесса Вероника Гамбара, 

жена Лжильберто, .властителя ""корредж1"0, . -"'знаJiа·"·'"«Уе-нова---- ·. 
тельно нъсколько языковъ; она была въ дружескихъ отно

шенiяхъ съ Пiетро Бембо и други'ми выдающимися людl?МИ ея 
времени; Французскiй король Францискъ I увърялъ, что онъ 
никогда не видалъ дамы, достигшей т..tкого совершенства во 

t
ctxъ отношенiяхъ; А. рiост.о тоже. в. осхи.щался ею, а Торквато 
ассо называлъ ее звtздою между женщинами и украшенiемъ 

ос1<анскихъ музъ. Гаспара, Стам~:rа изъ Падуи, на ряду съ 
~J<'!!'A...цы.'.t:•i"П>i'~ 1 ·~~('9j,~I,; .. ~/~~.' 

итториной Колоннs!., наибол'tе выдающаяся, по тонкости 
--.....w~;.,,."".>l'i,o,(~'1.,~,)б,'/.-,;м;t..~'~;,.:,t'J:.• ·• О О 

своего поэтическаго дароваюя, поэтесса Cшquecento. Лжи-

ролама Колонна~ внучка Фабриuiо -Колонна и Джiованн"'й 
~~.( .-;G-~~1,; .. 1Э""" ;: · "'"'11'~ 

Аррагонскои, была извъстна большой уч~ностью. Олимпi.я 
-~,:..~·,w:..",./, 

Мората изъ Феррары принадлежитъ къ числу самыхъ :П.а-
ров'~fть{хъ и глубокихъ, по своей натур-Ъ, женщинъ Ренес
санса; она умерла двадцатил.евяти лътъ въ Гейдельб.ергъ, 

куп.а послt различныхъ трагическихъ событiй послъдовала 

за своимъ мужемъ, молодымъ нъмецкимъ врачемъ :· 

Благодаря сочетанiю образованiя и богатства въ дво
рянскихъ и буржуазныхъ семьяхъ, общественная:· жизнь 

приняла форму салонныхъ разrоворовъ, въ которыхъ обра
зованная женщина могла особе)iно выказаться. Бальдассаре 

Кастиль_оне и Лiетро Бемб,о описали тонъ, госп одствовавwiй 
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въ наиболъе выдающихся изъ этихъ кружковъ, считая его 

образцовымъ для такого рода общественной жизни. 

Нъкоторыя женщины Ренессанса выказали въ то же 

время и большую способность дъйствовать обдуманно и 

энерrи':{но, соединяя эту способность съ большимъ умомъ 

и ни передъ чъмъ неостанавливающеюся ръшительностью: 

Екатерина Сфорца, незаконная дочь Галеаццо Марiя, по

кинула своихъ дътей, оставшихся · заложниками въ рукахъ 

враговъ, послъ заговора въ Форли, жертвою котораго палъ · 
ея мужъ Джироламо Piapio, потому что надъялась хи

тростью снова завладt.ть кръпостью и господствовать надъ 

городомъ. Она появилась · на кръ~:юстныхъ стънахъ и по

клялась жестоко отмстить за смерть мужа, при чемъ при

бави![а, упоминая о покинутыхъ ею дътяхъ, что еще спо-
собна дать жизнь другимъ. ' 

Рядомъ съ типомъ женщины - мужчины, въ началъ 

Cinquecento ВОЩJ.ИКЪ типъ оfrразова'НноИtете'рi;'f. Такою была, 
~·,»~·· ~1~~{,~~~;.1;.~.~№.~~~~ 

напримъръ, Туллiа . ' J\.Р.агона, умъвша:я · · плънять выдаю-----· ~ ... ..._ 
щихся людей своего времени обширнымъ образова-
нiемъ, поэтическимъ дарованiемъ и, въ , особенности, 
внъшнею красотою; она сумъла зажечь огонь любви 

во многихъ сердцахъ: Бенедетто Варки, считавшiй .ее жен

щиной большого ума, а также Бернардо Таесо и Якопо 

Нарди рринадлежали къ числу ея искреннъйшихъ по1<лон.: 

никовъ. ,,Meretrix honesta" · собирала въ свое:'1ъ салонt, муж
чинъ, принадлежащихъ къ самымъ различнымъ слоямъ 

общества: кардиналовъ, пословъ, богатыхъ купцовъ и пи
сателей. При Юлiи П и Львt, Х образованныя гетеры обла
дали въ Римъ дворцами и виллами, произведенiями искус
ства и собранiями · книгъ. Въ торжественныхъ случаяхъ 

! онъ показывались, окруженныя изысканнъйшею роскошью. 
f "Roma е terra da donne", говорится въ одномъ изъ "Ragio
,.., namenti" Пiетро Аретино. Въ Римt, не дълаютъ никакой раз-

,.} ниuы между честной женщиной и гетерой, говоритъ одинъ 
[ изъ современниковъ эпохи. Красивая куртизанка I1мперiя 
i произвела впечатлънiе даже на благоч.естиваго Садолёто, 
1 а Рафаэль изобразилъ ее, rоворятъ, на с~оемъ Парнассt 
I въ Ватикан-в. Ея преждевременная кончина возбудила во 
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! 
jвсъхъ слояхъ общества въ Римъ_ всеобщее участiе и пе-
f<чаль, и похороны ея были собыпемъ для всего города . 
~ 

ь Когда въ 1520 г. папа Левъ Х издалъ приказъ объ уда-

ленiи изъ Рима всъхъ куртизанокъ, неудовольствiе по 

этому поводу было всеобщимъ; говорили даже, что въчный 

городъ утратилъ такимъ распоряженiемъ одну изъ своихъ 

главныхъ прелестей. Во Флоренцiи образованныя курти

занки, какъ, напримъръ, Камилла изъ _UJ!~Р.l ~ли ,,_.,флорен
тинка Алессандра, состояли-въ-перепискЬ съ Л~дьми;- riоль':. 
зующимиёя"'всеобil[имъ почетомъ; куртизанка Барбара, уро
женка Флоренцiи, была извъстна н'ет'о.iiько \:воею исклю
чительною красотою и своимъ музыкальнымъ дарованiемъ, 

но и изысканной манерой держать себя. Въ письмахъ кур
тизанокъ того времени часто обнаружищ1ется влiянiе чтенiя 

античныхъ произведенiй и въ то же время стремленiе вы

ражаться сколь возможно изысканно и утонченно . 

"Meretrix honesta" соотвътствовала извъстной сторонъ 

взrлядовъ на любовь тъхъ образованныхъ людей, у кото

рыхъ преобладала жизнь ума, но кот·орые, тъмъ не менъе~ 
ощущали потребность въ возбуждающемъ влiянiи женскаго 

общества; въ салонъ куртизанки они могли съ большою 

свободой говорить обо всемъ, объ искусствъ, объ античной 

поэзiи и даже о философiи, при чемъ, конечно, часто бе

сtды сводились только къ желанiю блеснуть умомъ. По

требность въ разговор-в и общительности у образованныхъ 

людей того времени носила харан:теръ какого-то непреодо

лимаго влеченiя, при чемъ господствующая въ то время 

откровенность переходила у нъкоторыхъ въ сознательнь~й 
..-----~..r-·~-1" 

~ J.!~ ~}?: Маккiавелли и Франческо Веттори не воздержи-
ваются въ своихъ письмахъ ни отъ одного замъчанiя, ко

торое имъ приходитъ. въ голову, какъ бы цинично оно 

ни было. 

VII. Все, что могло быть выражено въ литературной 
формъ, считалось приличнымъ, не взирая на содержанiе. 

I Новеллистъ Мазуччiо счелъ возможнымъ посвятить часть 
своихъ очень реальныхъ новеллъ . молодQЙ и добродътель

J_' ной женщинъ, Ипполит-в Сфорца, женъ Альфонсо Appa
r rонскаго. Такая непристойная книга, какъ "Herinaphrodit"., 

:';t{J'М"'('"~l!lt<\~<ilfl:'I'~~ 

1 
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авторъ . которой Антонiо Беющделли изъ Палермо посвя
.тилъ ее Козим.о де Ме'дичи,' была очень распространена въ 

литературныхъ кружкахъ . того времени; Поджiо, подавшiй' 

ав'l'ору добрый совtтъ · выбирать- въ будущемъ . болtе .· 
·серьезныя . темы, заявлялъ, однако, что гума~истъ 

Антонiо Ласки очень хвалилъ его книгу. Гуманист.ъ 
Гуарино изъ Вероны сначала тоже толы,<о хвалилъ со

держанiе этой эпиграммы, а Бартоломмео , Капра, · .ар

хiепископъ ·миланскiй, вскор;t, послt rющшенi.я "Гермафро
дита'' · содtйствовалъ . цереходу ея автора въ Павiю, гдъ 

, онъ долженъ былъ · занять впослiщствiи каеедру Лорен-

' { цо Валлы. Бекщщелли, называвшiйся по родному горQду 
~ своему Палермо Панормита, говорятъ, впослъдствiи, , самъ I ссi.жалълъ о Iiоявщiнiи свое.го ":Нermaphrodit"' ,НО гуманисты 

l 
и многiе литературн.Q-образованные люди находили удоволь

, c-i;вie въ возобновленiи даж·е непристойной стороны антич-· 

, . наr.о духа. Хотя r~пиграм,1'1ы Панормить~" был.и публично 
преданы , огн1:<;> въ ' Феррар-Ь, ко,гда т'амъ засt.р.алъ соборъ, 

· а 'другiя сочиненiя егQ f)азрывались н1жо,торьi_ми ,священни-
. ками, 1<акъ Бернар.п.ино' 'да Сiена . или Ро'берто, да Лечч е, 
въ клочья, въ церкви передъ прихожанами, тt.мъ не м,енt.е, 
когда · въ Веронt. какой-то . обманщикъ . вы:и.алъ себя з·а 

автора "Hertnaphrodit'a" ,-, прави'FеЛ·15СТВенныя. учреrжденi-я И 
1 . . ""' -

ученые г.орода .~очпи .нужны~ъ · чество~ать, мнимаrQ Панор-

миту. Даже м·ногiе серьезные люд,.и- д;iша;\Iи ~раl?ницу между · 
истинны~ъ~· образомъ мь1·слей : поэта -и :неприqто.йными про

изведенiями его творче.скоЙ· фантазiи . . :JЗъ дtйс~щ,1тельности· 
многiе гуманисты, · должно быть, · обращали такi~ · вопросы 
в~ шутку, . стараясь превзойти даже автеровъ • античнаго 

перiода упадка. 

'·· Не только :княжескiе дворы не с~ущались далеко захо-
мщей и часто циничной откровенностью, но и высшiе са.- . 
нщ3ники церкви и даже nапь1 · находили у;довельст.вiе , въ 

АВУС!'tJЫсленныхъ стихахъ; въ комедiяхъ и ·кар.тинахъ ~о.бiщз
нител·ьнаго содержанiя . .. I;fe только Чiеко Феррарскiй могъ 
декл-~м.ир_@вать сильныя ,м.tсТ;а изъ 'своего · ,,Mambria-no" го~ 
стяьп,,: .собравшимся .при . дворt, . въ Манту~, но даже въ 

Ва>гиканt Л~в1;, Х ;и . еге· дворъ приходили въ восторгъ пJЬи 

), ' 1 ' 
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слушанiи комедiи "Calandria", сочиненной кардиналомъ БиQ-· 
бiена. к'оме;цiя· · эта стала любимой : пьес.ой в<р · nерв@й· поло- . 
винt. · Cinquecento: '. е .е давали , при дворъ въ Урбино; ·~ 
Римъ, въ Мантуъ и Вене1.Ни; она ж.е была поставлена при 
празднованiи свадьбы Ека'Fерины · Медичи. Когда въ ·1519 г. 
к9~едiя "J SuppesЩ" Ар'iоста дава~ас1> въ Ватиканъ, при 
ч·емъ декорацiи были нар1;1со.ваны Рафаэлемъ, . папа· Левъ Х 
с.тоялъ · въ .Ii.веряхъ ,зала, и· входящiе гости подходили 1<ъ 

и.ему ·подъ благослове.кiе. Агостино Нифо посвяtилъ свою 
J{нигу ~De P.ulchro\ :Въ которой упоминается . о tълеснои 

, красот-в · Джiованны Араго11Jа, самой Джiованнъ. · Авторъ 
~Galateo" джiован.ни делла Каза, епископ1» Бене~ентскЩ, 
{>ылъ извtстенъ въ своей юности какъ авторъ произведенiй 

соб.лазнительнаго ~одержав.iя: ,,puer peccavi, accusant senem". 
Лодовико Биджи Феррарскiй посвятилъ свое сочиненiе "De 
prima nocte nuptiaii" блаРочестивому графу Франческо· делл·а . 
Миранд0ла; въ старости, уже, онъ сталъ сочинsrть благочести- . 
выя пъсни. Маттео Банделло и Фиренцу.ола,- достигшiе вцо

~лъ:П.ствiи высокаго .µ.уховнаrо. сана, щ1сали тоже J!Овеллы 
вь духъ Бокка~чiо .. Пiетро · Аретино счелъ · возможнымъ . 

..,посвятить ,; cortigi1шa" :кардинала.мъ. Франч.еско Веттор1;1 
. 1 • 

однажды даже · ссылается на биб]Jiю,. чтобы изви,нить гос-
;подствующую · въ то · время распущенность: ,,Развъ святое 

писанiе , не :полно непристойныхъ разсказовъ? Развъ въ 
к·ни·~ъ королей не говорится о влюбленнрст-и, разврат-в, на · 

· рушенiи върности брака, обман-в, ,разбоъ и убiйствахъ? Тt.мъ 
не менъе, к'нига ·эта дается даже въ руки молодымъ дъвуш
камъ. Я , не хв1:1:лю и не при'крашив~ю тъхъ дурныхъ .сто- · 
ронъ жизни, о . которь!ХЪ говорю въ' своихъ сочиненiяхъ, · 

.. я осу~даю ихъ, скор'hе-; И · потому читатели мои, будуiъ · 
остерегаться тъхъ сътей, въ которыя попались описывае- . 
1 ' • 
мыя мною лица". · , · · · · 

·VIII. ·Естественно, что и · въ изобразительномъ 1искусствъ 

нрав~ись изображенiя . непри:тойнаго характера; ху_дож- ·1,· . 
ники часто : пользовались дщ1 ·живописи толкованiями миео-

• • ' 1 

· логическихъ с~ож:ётовъ, при томъ не времени , раэцвъта, · а 
в~емеiщ · упадка 'античной культурьi. · 

Час1:_о даже въ и;ю·браженiяхъ ·религiознаrо характера 

9 
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не соблюдали границы между античной ·миеолоriей и хри

стiанской символикой. Такъ, Филарете не нашелъ ничего 

предосудительнаrо воспроизвести въ рельефныхъ изобра
женiяхъ въ среднемъ порталъ храма Св. Петра, рядомъ 
съ Христомъ и другими , евангельскими лицами, сцены изъ . 
метаморфозъ Овидiя, Ганимед~, Io и даже Леду. На над-

,~ гробномъ памятникъ Сикста IV, работы Антонiо Поллайу-

fl

~j оло теолоriя изображена въ видi; дiаны съ колчаномъ. 
На потолкt. въ соборной библiотекъ въ Cieнi; Пинтурик
кiо помt,стилъ арабески миеологич.ескаrо содержанiя, какъ 

~ Венеру и Адониса, похищенiе Прозерпины и вакханалiи. 

1 Кардиналъ Франческо Пикколомини велълъ поставить тамъ 
же группу трехъ грацiй, находившуюся раньше въ его до

мt, въ Римъ. Настоятельница монастыря Джiованна изъ 

( Пiаченuы поручила Корреджiо у1{расить прiемную въ жен- . 
скомъ монастырt, св. Паоло въ Пар~t, миеологическими 
изображенiями, сюжетомъ которь1хъ была бы Дiана, и раз

личными амурами. Феррарскiй живописецъ Доссо Досси 

поставилъ подъ портретомъ Лауры Дiанти, любовницы гер
цога Альфонса 1, начальныя буквы словъ изъ молитвы 

Пресв. Дt,вi; Марiи: ,,Qнia fec~t mihi magna qui potens est". 
На сколь~о въ людяхъ того времени было развито чув

ство прекраснаго, доказываетъ примъръ скульптора Нан

ни Гроссо, ученика Андреа дель-Вероккiо: когда на смерт

номъ одръ ему подали въ госпиталъ деревянное рас

пятiе, грубой и плохой работы, онъ убъдительно · просилъ 
убрать его и дать ему распятiе Донателло, потому что 

иначе онъ пр1идетъ въ отчаянiе. Это чувство прекраснаго 

распространялось и на ~ - Пiетро Бембо, напримъръ, 
называпъ слоrъ посланiй Павла варварскимъ и портящимъ 

вкусъ. 

1 Нъкоторое время гуманисты носились съ мыслью замънить . прекрасные средневъковые гимны гимнами, написанными на 
\ болъе чистомъ латинскомъ язык!:,, къ чему и была сдъпа-
Jна попытка при Климент-в VII; однак,о, новые гимны · ни
• когда не были въ состоянiи вытъснить старые. 

Влiянiе непристойной стороны античной культуры бо

лъе поздняго времени обнаруживается у ученюшвъ Рафаэл.я 
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и, отчасти, у него самого въ живописи, украшающей ку

пальную комнату кардина11а Биббiена въ Ватиканъ, и от

части въ лъпныхъ · украшенiяхъ рафаэлевскихъ лоджiй. 

Джiованн~ да - Удине, человъкъ безусловно почтенный и 

христiанскаrо образа мыслей, изобразилъ въ лоджiи купца 

Агостино Киджи въ Римъ тыкву въ видъ Прiап'а, что вы
.зываетъ наивное восхищенiе Вазари. · Джулiо Романа 

изображаетъ юношу 11 молодую дъвушку въ' объятiяхъ другъ 
друга въ постели, при чемъ старая женщина тайно наблю

даетъ за ними; Вазари находитъ и эту картину очень ми

лой. Ръзчикъ по мъди Маркъ Антонъ составилъ коллек
цiю гравюръ no рисункамъ Джулiо Романо-,,Саrtе belle 
piu .che oneste", по словамъ Арiоста,-изображающiя, по 

описанiю Вазари, разныя непристойныя, любовныя сuень,·, 

къ которымъ Пiетро Аретино написалъ сонеты не менъе 

1-1епристойнаго содержанiя, такъ что Вазари восклицаетъ: 

"Не знаю, что болt,е ос1{орбляетъ, рисунки Джулiо или 

·текстъ Аретина". 
На памятникt, папы Павла III Фарнезе, работы Гульель

мо делла Порта, изображены въ двухъ мраморныхъ ста

туяхъ ,,Разумъ" и "Справедливость(', мать папы и его не

въстка Джулiя; обнаж~нное изображенiе послъдней каза

лось впослt.дствiи настолько непристойнымъ, что сочли 
llужнымъ прикрыть его нагiя формы бронзовой туникой. 

в). Искусство. 

; 1. Уваженiе предъ художественнымътворчествомъиумънiе 
цt.нить его были отличительной чертой итальянскихъ горо

довъ уже съ самаго начала среднихъ въковъ. Самостоя

тельныя общины Италiи гордились возведенiемъ и укр,аше

iiiемъ великолъпныхъ соборовъ и общественныхъ зданiй, 

на которые они не жалъли · затратъ. Эти архитектурныя 

произведенiя служили вмъстt, съ тъмъ выраженiемъ само

·Стоятельности отдъльныхъ городовъ. Высшiе и низшiе 

массы принимали одинаковое участiе въ художеств.енЩ>lХЪ 

вопросахъ ,, общинъ. Когда ст2оился соборъ въ О вiе
то , . всt, жители горбд{бь7~и~' за";~~'ь;""_~подмзо~рои-
~~ ;!,,~.,~ ....... ·""w ... ~~......_..~,, ,:..~,,~~-.... ~ 1 ~~..,.~~·,•1;.....,~" · 

~,,:, 
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т~ _::.: матерiал~. и · можно, сказать, что они ра
, ботали наравн ·-·"ёъ каменьщиками и друrими рабочими . 

' Когда Арнольфо ди-Камбiо было поручено построить .соборъ 

во Флоренuiи, отъ него потребовали сооруженiя такого· 

зданiя, съ величественностью котораго ничто бы не могло· 

сравниться. Въ Пизъ; Сiенъ, Венецiи и Флоренuiи окон
чанiе ка.кого-нибудь ху.r:.ожественнаго произведенiя воз-

. буждало интересъ городского населенiя, какъ самое -важ 

·' ное событiе: освященiе церкви или часовни обращалось въ . 
~ 
t торжество, на которомъ присутствовали всъ, отъ мала до 
велика; изображенiя святыхъ обыкновенно переносились 
въ торжественной проuессiи изъ· мастерской художника 

н~ мъсто своего назначенiя. Во всъхъ этихъ произведе-

нiяхъ искусства народъ видълъ выраженiе своего соб
ственнаrо чувства и сливался за-одно CJ> художникомъ, 

J\f:>/ t ::;:~:'.й ~е::"уъ :; ,::Л:::,::"'::t::•::\:'!о~::1о--:: 

q. 

'IL: 

соревнован1е въ quattrocento относительно постан·овки ста

туй въ нишахъ въ Or S. Michele: цехъ мясниковъ ·заказалъ 

Донателло статую св. Петра для одной изъ нишъ, uехъ 

столяровъ-статую св. Марка, а цехъ оружiйныхъ масте

ровъ- св. Георгiя. Первый порталъ Гиберти, стоившiй 

22,000 флориновъ, былъ также сооруженъ на сред.с'тва одного 
цеха. 

Неръд.ко итальянскiе города выказы.вали свое ~~~,!!!S 
~ик~ исключительнымъ положеюемъ, которое, при 

случаt., пред.оставлялось ему: так:ь, въ тринадцатомъ сто

лt,тiи , по какой-то причинъ, сд.инъ художникъ былъ при

сужд.енъ къ ·изгнанiю за предълы города; но приговоръ :не , 
былъ приведенъ въ исполненiе, чтобы дать ,художнику 

возможность продолжать работу въ соборъ. Въ нача11t,. 

qua'ttrocento всъ мастера, стоящiе вотлавъ · работъ по по-
стройкъ собора въ Сiенъ, были рыцарями. Умбрiйскому жи
вописцу Джентиле д.е-Фабрiано была дарована Венешан- · 

ской республикой привилегiя носить патрицiанскую тогу . 

Въ зн.акъ · признанiя заслугъ архитектора Микелоццо .. по 
реставрацiи дворца della Signoria, правительство Флоренцiи, 

возвело его въ высокое достоицство члена коллегiума~ 



- 133 -

I дающее по наслtдству потомкамъ названныхъ сановни
. 1{0В.ъ право занимать общественныя должности. Городъ 

' l
._1 Перуджiя почтилъ Перуджино тъмъ, что предложилъ ему 

воспроиз~ести собственное изображенiе свое въ Камбiо, 
1<оторый онъ украсилъ фресками; городъ Болонья въ знакъ ' 
уваженiя къ заслуrамъ ·живописца Франческо Франчiа, из
бралъ его однимъ изъ "Gonfalonieri del Popolo". Живо пи- · 

-сецъ Филиппо Липпи всюду пользовался большимъ поче

томъ, не смотря на нарушенiе монашескаго объта и похи

. i..ценiе монахини Лукрецiи Бути; папа Пiй IJ, говорятъ, 
-.даже позволилъ ему жениться на Лу1,рецiи, освободивъ 

. ихъ обоихъ отъ объта. Когда Лоренцо . де Медичи отf лравилъ пословъ въ Сполето, чтобы потребовать останки 
Филиппо Липпи, для погребенiя ихъ во флорентiйскомъ со

борt,, жители Сполето настаивали на томъ, чтобы о'ни оста
лись · у нихъ, такъ какъ они имъютъ мало знаменитыхъ 
людей, Флоренuiя же обладаетъ ими во множествъ . Во 
время похоронъ Филиппино Липпи, сына Филиппо , всt, лав
ки на via de'Servi были закрыты, что бывало только при 
похоронахъ лицъ княжескаго достоинства. На похоронахъ 

Браманте присутствовалъ весь дворъ папы . 
.Такое почитанiе заслугъ художниковъ выте1,ало въ зна

чительной степени изъ истиннаrо пониманiя искусства на
родомъ. Когда картонъ, написанный Леонардо да-Винчи 
для монашеск~го ·ордена Сервитовъ, былъ выставленъ · во 
Флоренцi~, мужчины и женщины, старые и молодые, въ 
теченiе двухъ дней стекались посмотръть на него, какъ 
будто на праздникъ. Мраморная группа Андреа Сансовино 
въ . церкви св. Аrостино въ Римt, привела зрителей въ такой 

восторrъ, что долгое время она служила темой дляразличныхъ 

,сонетовъ и хвалебныхъ стихотворенiй. Картину ЛукиСиньо

релли, написанную для братства въ Ареццо, члены братства 

<:несли на собственныхъ плечахъ изъ Кортоны въ Ареццо . . 
Такъ какъ стиль дворца, выстроеннаго архi1rекторомъ Баччiо 
д' Аньоло на площади S. Tгinita во Флоренцiи, казался мно
гимъ неподход.ящимъ д.ля дворца, архитектора порицали въ со

нет_ахъ, зданiе унрасилизелеными гирляндами, что должно было 

означать, что архите1пура его болъе под.ходи_тъ для церкви. 
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1 II. Въ Q·uattrocento появляется уже типъ м.еuен~мскус
ства, 1<акъ характерное явленiе того- времени. Не . тоцько, 
папы и государи, но и частные люди начали, съ безпримър

нымъ усердiемъ, тратить значительную часть своего состо-

янiя на исп.олненiе различныхъ произведенiй искусства. Уже 
Вр Trecento встръчаются меценаты, въ широкихъ размt,. 
рахъ ~:~оощряющiе ис1<усство; наприм., Джiованни Галеаuuо· 
Вис1<онти, съ именемъ и временемъ правленiя котораго

тъсно связано сооруженiе Миланс1<аrо собора ·и Чертозы въ 

Павiи; или флорентинеuъ Нию<оло Аччайуол_и, сенешалъ 
неаполитанс1,iй, на средства 1<отораrо построена Чертоза во, 
Флоренuiи. Съ исторiей постройки и у1<рашенiя различныхъ 

капеллъ во Флоренuiи связаны имена Паuuи, Барончелли ,, 

. Барди, Перуuuи, Кавальканти, Гонди, Руччелаи. Для семей
ства Паuuи Брунеллеско построилъ прекрасную 1<апеллу въ 

С. Кроче. Феличе Бранкаччи, богатый современникъ Козимо 
де Медичи, соорудилъ капеллу имени Медичи въ церкви:, 

Кармине; она была украшена живопис.ью работы Мазолино 

и Мазаччiо; Франческо Сассетти поручилъ Доменико Гирлан-

) 

дайо расписать капеллу въ S. Trinita сиенами изъ исторiи. 

жизни св. Франциска. Джiованни Торнабуони поручилъ 

Гирландайо украсить фресками капеллу на хорахъ въ С. 

Марiя Новелла, что стоило ему болы.i.tихъ денегъ. Высшее 

учебное заведенiе, основанное НикколЬ да Yuuaнo во Фло

ренuiи, было, по словамъ Вазари, предпрiятiемъ, дt,лавшимъ 

честь не только простому гражданину, но _ даже велико

л.ушному монарху; однако, д"tло не было доведено до конuа " 

потому-что большая су:мма - денегъ, зав·вщанная- Никколо 

л.ля окончанiя и затъмъ , л.ля поддержанiя его, была употре- , 
блена флорентинuами л.ля военныхъ uълей. 

По заказу джiованни Руччелаи, фасадъ церкви С. Марiя: 

Новелла былъ исполненъ по рисую<амъ Л. Б. Альберти. 

Простой, состоятельный флорентинеuъ Кастелло Куаратези 
предложилъ заказать для uеркви С. Кроче великолъпный 

фасадъ, если только ему разръшатъ помtстить на немъ 

1 свqй tербъ; когда ему этого не разръшили, онъ зав·hщалъ '! свои д~ньги на постройку церкви С. Франческа на холмъ. 
\ С. ~инiато; церковь эта считается самымъ выдающимся 
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произведенiемъ Кроиаки. Великолъпный амвонъ работы Бе-
/ недетто Майано, съ рельефомъ изъ жизни св. Франциска, 

тоже даръ простого гражданина, Пiетро Меллини. Лука 

Питти потратилъ все · свое состоянiе ·на постройки, преиму
щественно же на дворецъ, носящiй его имя, но законченный 

только· при послъдующихъ поколънiяхъ; Филиппо Строцци J посвятилъ большую часть своего состоянiя постройкъ дворца, 
1_.~ считающаrося самымъ выдающимся архитектурнымъ произ

! ' веденiемъ Quattrocento; планъ его былъ составленъ Бене

~ детто .zi.e Майано, художественный карнизъ, окру,жающiй 
t его, работ1:>1 Кронаки. . 

.· ъ. фJ,mJ.JФi""~·~д~l!J~ii.д~,Q,Q.Щ>'!-,!$!?.-,~9~Y,2,.9J.:~.Xi ·~~'~,E:~o-~ъ _cъ 
. развит1емъ ихъ властнои политики. Съ именемъ "'lurз'имо . 
д'e"'NWJfИi.'iи: .. связ"аН't7" rt'tлt{if"4'ря)t~"~уДЫкественныхъ произ=
денiй, преимущественно построекъ въ городъ Флоренцiи и 
въ его окрестностяхъ: дворецъ, работы Микелоццо во фло-

. рентiйскомъ стилъ "rustica", вилла въ Кареджи, въ которой 
· со.бира.лись члены Платоновской академiи, аббатство въ 
Фiэзоле, монастырь св. Марка, ризница въ церкви св . Ло 

ренцо, капелла въ С. Кроче. · 
Iil. Большинство монарховъ и тиранновъ эпохи Ренессанса 

отличались интересомъ къ искусству и покровительствовали 

ему : Франческа Сфорца собиралъ вокругъ себя различныхъ 
художниковъ. Достаточно посмотръть на собранiе плановъ 

различныхъ построекъ въ книгъ объ архитектур-в его архи

тектора филарете, чтобы убъдиться , что можно было ожи

дать въ этомъ отношенiи отъ монарха эпохи Ренессанса . 

Лiонель д ' Эсtе былъ искреннимъ поклонникомъ искусства 

и поручилъ Л. Б. Альберти написать книгу объ архитектуръ . 

По заказу Борсо д' Эсте, брата Лiонеля, дворецъ Скифа
нойа въ Ферраръ былъ украшенъ характерными ·фресками. 
Эрколе I д' Эсте поручалъ заказы живописцамъ Козимо Тура 

и Франческо Косса. Въ Урбино, во дворцъ Федериго де Мон

тефельтро, ,находились различныя произведенiя искусства, 

античныя статуи, прекрасныя мозаичныя работы, а также бога 

тое собранiе рукописей , прекрасно исполненныхъ, потому-что 
· t<ниrа; по его мнънiю и по мнънiю его совреме'нниковъ, была 

предметомъ , достойнымъ художественной внъшности. Самъ 
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онъ тоже занимался архитектурой, и Лжiованни Санти, 

отеuъ Рафаэля, не безъ основанiя, называетъ его въ своей 

хроник& сотру дникомъ по составленiю плановъ Урбинскаго 

дворца. Въ маленькой рабочей комнатt, урбинскаго дворца 

до сихъ поръ · сохранились ясные слtды тонка.го худо~е

ственнаr.о пониманiя истиннаrо . меuената того времени; Фе

дериrо наложилъ п.ечать своего .п.уха на маленькое го

сударство, и 1,акъ его двореuъ, построенный архитекто

ромъ Люцiано да Лаурана, такъ и им~ его до сихъ поръ . 
господствуютъ надъ маленькимъ горнымъ городкомъ. При 

единственномъ сынъ его Гвидобальдо да Урбино, дворъ въ 
Урбино, по выраженiю Бальдассаре де Кастильоне; былъ 

сосредоточiемъ выдающихся умовъ Италiи, представителей 

всtхъ областей искусства и йауки. 

То-же почитанiе науки и искусства встръчаемъ мы и у 
Гонца.га въ Мантуt. Отношенiя Лжiанъ Фра:нческо, перваго 

маркиза Мантуи, къ Витторино да Фельтре были отноше

нiями меuената, поошряющаrо всъ высшiя стремленiя. Сынъ 

его маркизъ Лодовико, по прозванiю Турокъ, вслъдствiе 

побtдъ, одержанныхъ имъ на венецiанской службt, при

звалъ Андре :.1 Мантенья въ Мантую и написалъ ему по этому 

t поводу: ,,мы питаемъ надежду, что вы будете все болъе и 

·2 болъе довольны поступленiемъ къ намъ на службу". Uълый 

\ 

рядъ произведенiй Андреа Мантеньи, въ особенности фрески 
' его въ Camera degli sposi во дворu-Ь въ Мантуъ, а также 
, двt, наиболъе замъчательныхъ постройки Ренессанса, uеркви 

t св. Андреа и ·св. Себастiано, работы Л. Б. Альберти, сви
дt~тельства наивысшей точки художественнаго творчества , 

, достигнутой въ столицt, rерuоговъ Гонца.га. При Федериrо, 
' · первомъ герцоrъ Мантуи, сынt, Франческо и Изабеллы 

д'Эсте, Лжулiо Романо прибылъ въ Мантую, гдt, герцогъ 

убъдю1ъ его остать_ся: · онъ назначилъ ему очень значитель
ное годовое содержанiе, подарилъ ему домъ, даровалъ ему 

сначала. права гражданства, возвеilъ его затъмъ въ дворян

с1<ое достоинство, назначилъ его старшимъ наблюдателемъ 

на.il.ъ всъми строительными работами, поддерживалъ съ ним'Ь 
отношенiя, какъ съ другомъ, такъ что художниt<ъ жилъ по 
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ю-~яжески и пользовался въ Мантуt самымъ большимъ по

четомъ. 

IV. Въ сознанiи своего духовнаrо и политическаrо мо

гущества , _папы эпохи Ренессанса и въ роли меценатовъ не 

могли уступать ' свtтскимъ монархамъ. Лухъ возрождаю

шаrося античнаго мiра встрtчалъ у большинства папъ того 

времени отношенiе настолько сочувственное, что оно иногда 

.даже побуждало папъ къ властному вмtшательству въ цер

_к овныя традицiи, такъ какъ они были убtждены, что хри

-стiанство . можетъ мирно уживаться со взrлядомъ на искус

ство античнаrо мiра. Церковь мало по малу снова стала 

чувствовать себя на столько могущественной, что не только 
н е боялась художественныхъ формъ до христiанскаго мiра , 

но даже стала поклоняться имъ. Папа Николай V не только 
utнилъ искренность Фра Анджелико, но и новый стиль 

Ренессанса въ строительномъ искусствt, болtе соотвtтству-
I ющiй разсудочной святости, овладъвавшей умами , нежели 
~ rотическjя или полуготическiя формы. Николай, истинный 
f приверженеuъ искусства, не пренебрегавшiй искусствомъ 
~ и въ примtненiи къ промышленнымъ цtлямъ, возымtщ:) 

i намъренiе по возможности реставрировать Римъ, улучшить 
\ внtшнiй ви.п.ъ его улицъ и проложить новыя. Онъ не только 
'i носился съ мыслью перестроить старую почтенную базилику 

• 
св. Петра~ но и намtревался превратить всю окрестность 

Ватикана въ новый папскiй городъ, въ которомъ дошкны 

были бытп ~оздвигнуты различньiя художественныя строенiя~ 

библiоте1ш, дворцы, памятник11, . сады и лоджiи . 

Пiй II значительно перестроилъ свой родной Корсиньано 
въ Сiенской области и. перемtнилъ его названiе на Пiэнцу, 
въ честь своего имени. Когда падъ 4онесли, цто строи

тель собора и _ратуши въ Пiэнцъ, Бернардо Росселино, не 
только позволилъ себ-J=; нъкоторыя перемъны противъ перво

· начально условленнаго плана, но и значительно превысилъ 

назначенную - на постройку сумму, Росселино · . пришлось 
явиться къ пant, чтобы оправдать себя; лапа не только не 

осудилъ его, но даже похвалилъ и, говорятъ, блаrодарилъ 
за то, что Росселино ввелъ его въ обманъ относительно 

средствъ, нужныхъ для постройки, такъ какъ иначе онъ, 
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можетъ быть, побоялся. бы слишкомъ большой затраты, и 

возведенiе такихъ художественно-прекрасныхъ зданiй не 

состоялось бы. Пiй II издалъ буллу, на основанiи которой 

онъ принималъ на себя заботу о памятникахъ города Рима. 
Павелъ II обладалъ однимъ изъ богатъйшихъ собранiй 

художественныхъ произведенiй. Будучи кардиналомъ, онъ 

построилъ двореuъ св. Марка, а избранный на папскiй пре

столъ онъ выказывалъ большой интересъ къ древностямъ 
въчнаго города: по е.го раепоряженiю были реставрированы 

трiумфальныя арки, Септима Севера и Тита, статуя Марка. 

Аврелiя и группа укротителей лошадей. 

Въ противоположность къ величественнымъ, но трудно 

исполнимымъ стремленiямъ Николая V', художественные 

планы Сикста IV были таковы, что могли осуществиться 

еще при его жизни. Онъ забо1ился объ уравненiи улиuъ и 

проложенiи новыхъ, болъе широкихъ, строилъ церкви и 

часовни, наприм., часовню въ Ватиканъ, носящую его имя ,. .. 
для украшенiя которой онъ вызвалъ въ Римъ наиболъе вы

дающихся художниковъ. Чiакконiо говорит.ъ: ,,зданiя, соору 

женныя этимъ папою, такъ многочисленны, ЧТQ однихъ 

камней съ его гербомъ хватило бы на постройку довольно 
помъстительнаго дворца". Къ наиболъе замъчательнымъ 

зданiямъ, . сооруже'ннь1мъ при Сикстъ IV, принадлежатъ 
церкви S. Maria del Popolo, S. Магiа della Расе, госпицiй 

S. Spirito, Сикстинс·кiй мостъ. Сикстъ IV пол.ожилъ осно
ванiе капитолiйскому музею и заботился объ охранt, антич

ныхъ произведенiй. При немъ ·Римъ от~ичался роскошью, 
и великолъпiемъ, -гранич~ими съ невъроятной расточитель-; 
ностью. Папа и его непоты смотръли на искусство тоже какъ 

на одно изъ средст~ъ возвеличенiя ихъсобственнаrо могуше

ства, рядомъ съ моrуществомъ uеркви; фреска Боттичелли; 
. въ Сикстинской часовнъ, изображающая наказанiе шайки. 
Korah, представляетъ изъ себя какъ бы символъ тъмъ време
немъ окръпшей папскоj:i власти: ,,nemo sibl assumat honoreш 
nisi vocatus а Deo tanquam Aron". Одна церковь имъетъ право 
называться пщ:редниuей между Богомъ и людьми: вотъ. 

смыслъ латинской надписи, помъщенной на фрескъ, у1,ра

шающей Т}\)iумфальную арку Константина. 
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Такимъ образомъ, къ ко,нцу Quattrocento Римъ сталъ 

тt.мъ, чъмъ раньше была Флоренцiя: сосредоточiемъ худо

жественнаго творчества того времени. Когда при папt, Ин

но1,ентiи VIII Мантенья работалъ надъ живописью въ. Ва-

. тиканской часовнъ, онъ написалъ маркизу Мантуи: "въ Римъ 
можно ,встрътить больше~ число · людей, имъющихъ пра

вильное сужденiе объ искусствъ, чъмъ въ какомъ-либо 

другомъ ropoдt, Италiи,". Вновь от1<рытыя античныя произ

веденiя ис1,усства приводили въ восторrъ жителей; въ концъ 

Quatrocento и въ первые годы слъдующаго столътiя въ 
Римъ уже были найдены статуи Аполлона Бельведерскаго, 
Лаокоона, Нила, Тигра и мноriя другiя. _Статуя Лаокоона 
была воспъта поэтами и съ восторrомъ описана гумани

стами. При Юлiи П въ Viridarium't, Ватикана находились не 
только Аполлонъ Бельведерскiй, Лаокоонъ и статуя Тигра~ 

но и цълый рядъ другихъ выдающихся античныхъ произве

денiй искусства. 

Юлiй П продолжалъ во всемъ традицiи временъ своего 

дяди Сикста . IV. Въ сознанiи своего могущества, . онъ 
смотрълъ на Римъ не только какъ на духовный центръ 

1 

, церковной жизни, но · и какъ на самый могущественный го-

родъ Италiи. Его художественные планы не уступали въ 

смълости его · политическимъ стремленiямъ: онъ велълъ 

снести на половину старую бцзилику Св. Петра и поручилъ 

Браманте заново воздвигнуть ее; большiя суммь; деиеrъ, 
отовсюду прите1<авшiя къ папъ, были потрачены на это 
предпрiятiе; одинъ францисканскiй монахъ, говорятъ, со

бралъ для папы за одинъ разъ 27.000 дукатовъ. Повиди

мому, Юлiй П хотълъ совс·tмъ порвать съ тра.п.ицiями 

средневъковой церкви: · онъ былъ болъе воин.омъ и завое- ' 
вателемъ, нежели представителемъ духовныхъ интересовъ 

христiанства. Своей энерriей, не останавливающейся ни пе
редъ чъмъ, и своимъ· сознанiемъ высокаго значенiя пап- · 
скаго дост_оинства, онъ упрочилъ свътскую власть церкви 

и сосредоточилъ въ своихъ рукахъ всi; нити. современной 

ему политики. Если онъ . уже кардиналомъ выказывалъ осо
бенное пристрастiе къ произведенiямъ искусства, то, буд:учи 

папой, онъ могъ пользоваться услугами величайшихъ ху-
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.дож.никовъ для возвеличенiя папскаго достоинства. Лаже 

во время военныхъ походов.ъ онъ не забывалъ своихъ ху

.дожественныхъ плановъ. 

Если Юдiй II пользовался искусствомъ, какъ дъйстви

тельнымъ средствомъ для возвеличенiя uеркви и значенiя 

папства, то художественные интересы Льва Х были инте

ресами дилеттанта, всесторонне образованнаго и понимаю

щаго искусство. Большую часть доходовъ церкви онъ тра

тилъ на всякаго рода художественныя произведенiя ; .какъ 

гуманистъ, онъ понималъ значенiе античныхъ памятниковъ , 

для охраны которыхъ издалъ строгiя . постановленiя. Онъ 

любилъ и музыку и часто слишкомъ щедро награждалъ 

музыкантовъ и другихъ художниковъ: такъ, одному музы

канту, еврею Джiовану Марiя, онъ даровалъ титулъ графа 

и наградилъ его большою суммою денегъ; скрипачу Якопо 

Сансекондо, по всей въроятности, , изображенному на "Пар
нассъ" Рафаэлемъ въ видъ Аполлона, онъ тоже оказывалъ 
особенное покровительство. Римъ такъ привыкъ, за де

сятки лътъ, видъть, что папы покровительствуютъ искус

ству, что преемникъ Льва Х, папа Адрiанъ VI, который не 
былъ ни итальянцемъ, ни любителемъ иску~ства, не могъ 

по'льзоваться расположенiемъ ни населенiя, ни художниковъ . 
. Разсказываютъ, что когда блаrочестивый папа умеръ послъ 
краткаго управленiя папскимъ престоломъ, римляне укра

сили ДОМЪ, ВЪ l{ОТОрОМЪ ЖИЛЪ его врачъ, гирляндами ЦВЪ
ТОВЪ и . прикръпили къ нему надпись: ,,Сенатъ и римскiй на

родъ освободителю отечества". При новомъ папъ Кли

. ментъ VII изъ дома Меn.ичи, уже въ бытность свою кардf:1-
наломъ им·Ьвшемъ случай выказать свою любовь къ искус

ству, также, какъ и при его преемникахъ, возобновились 

художественныя традиuiи папства эпохи Ренессанса. 

Что было сдълано папами эпохи Ренессанса въ теченiе 

полутора столътiй, доказываютъ намъ памятники Рима, его 

многочисленныя церкви, часовни, мосты, фонтаны, 1<олонны, 

надrр'обные памятники и всъ тъ произведенiя, .съ 1юторыми 
связаны имена Микельанджело, Браманте и ~афаэля. · 

V. Еще въ, 1-,1 ачалъ Cinquecento существовала тj>сна,а 
связь между художн11комъ и любителемъ искусства. Иc1, yc:-
~,,..,,~~~"'~).if~.r.~1(,···itl:' '-J,r.·:.,~f-' 'lli~,'i,Y: ;·'},;,. ... ,N ~ ~-'OZ!f..!"f~,lf"'-"!:",:--..:-t,""°~A<',,,-,.., ..... ~,,..;,,i,,-.--•· 
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ство, принимавшее въ эцоху Возрожденiя все болtе и болtе 

индиви,п.уальный характеръ, имtло теперь въ противопо
ложность къ средневtковому искусству, · когда заказчикомъ 

являлся, большею частью, весь городъ, и индивидуальнаго 
заказчика. Большинство художниковъ Quattrocento до
стигали значительнаго состоянiя своимъ искусствомъ: Бе-

, недетто Майано былъ собственникомъ большого имънiя, 

{ 

Филиппино Липп14 прiобрtлъ своими произведенiями 
значительное состоянiе, также, какъ _ и Перуджино , 

. ·Лвладt.вшiй довмами и землею; по Лсловамъ Бандмелло, 
еонардо да инчи получалъ отъ одовико иль оро . 

годовое содержанiе въ 2.000 дукатовъ въ то время, когда 
работалъ надъ своею "Тайною вечерью"; впослt.дствiи, 

когда онъ переселился во Францiю, онъ получалъ отъ ко-

_роля Франциска 1 35.000 франковъ въ годъ. Рафаэль, ·ра

ботавшiй такъ легко и своими личными качествами такъ 

умtвшiй расположить къ себt. людей, составилъ себъ, въ 

теченiе своей короткой жизни, большое состоянiе. Кор

реджiо оставилъ тоже значительное, трудомъ прiобрt.тенное 

состоянiе; суммы, .которыя Тицiанъ получалъ за свои пор-
' треты, были чрезвычайно велики, даже для .того времени. 

Зависимость художника отъ мецената имtла, конечно" 

не однt. свt.тлыя стороны, въ особенности въ тtхъ слу

чаяхъ, когда независимость характера художника, какъ 

это было съ Микельанджело, приходила въ столкновенiе 

съ нъкоторыми условiями жизни. Андреа Мантенья пришлось,. 
однажды, напомнить маркизу Лодовико, который, впро

чемъ, самъ находился въ неблагопрiятныхъ мат.ерiальныхъ 

условiяхъ, что послt, девятнадцати лtтъ, проведенныхъ 

имъ на службt у маркиза, денежныя дtла его . очень 
неблестящи, тогда какъ всt, того мнt.нiя, что оt1ъ "уто

паетъ въ молокъ подъ сtнью его Высочества". Леонардо 

да . Винчи тоже приходилось не р'lщко жаловаться на 

то, что ему не выдается его содержанiе; онъ написалъ. 

однажды Лодовико иль Моро: ,,если Ваша Свътлость ду

маетъ, что у меня есть деньги, она ошибается". Архитек

торъ ~ранческо ди Джiорджiо изъ Сiены пишетъ, что 
ему часто приходилось исполнять самую простую механи-· 



ческую работу, чтобы такимъ образомъ зарабатывать сред
ства къ жизни; Бальдассаре Перуцци умеръ въ бiщности, 

потому что различныя высокопоставленныя лица пользова-

лись его услугами даромъ. Андреа дель Сарто получалъ 
всегда · очень мало за свои работы, въ то время, какъ 

· посредники, прод~вавшiе его картины, получали за . нихъ 
тройную цъну. 

Что въ эцоху Ренессанса умъли и торговаться съ ху

дожникомъ, доказываетъ примъръ Джiованъ Франческо 

Рустиччи, которому одинъ изъ цеховъ Флоренцiи предло

жипъ за заказанныя ему великолъпныя бронзовыя статуи 
для Baptisterium'a только четвертую часть ихъ дъйствитель-

. ной стоимости. Характеренъ анекдотъ объ Аньоло Дони, 

боrатомъ флорентiйскомъ купцъ, заказавшемъ Микельанд
жело картину св. семейства. Большой любитель искусства, 

купецъ нашелъ, однако, требованiе семидесяти дукатовъ 
слишкомъ большимъ . со стороны Микельанджело 11 вручилъ 

человъку, принесшему ему картину, только сорокъ дука
товъ. Посланный возвратился, требуя, вмъсто прежнихъ 

семидесяти, · сто дукатовъ, или же прося вернуть ему 1,ар

тину. Аньоло Дони послалъ сказать Микельанджело , что 

онъ готовъ уплатить первоначальную цъну въ семьдесят1~ 

дукатозъ. Чтобы наказать торгующагося любителя искус

ства, Микельанджело. потребовалъ на этотъ разъ двойную 
uъну, т. е. сто сорокъ дукатовъ, которые 1,упцу и пришлось 

уплатить, такъ какъ онъ непремънно хотълъ имъть 1,артину. 

Когда къ концу Quattroceiito прежняя простота нравовъ 
и скромность · требованiй стали уступать болъе высокимъ 

жизненнымъ потребностямъ со стороны художниковъ, воз

росла и зависимость послъднихъ отъ меценатовъ и заказ

чиковъ. Около половины Cinquecento отношенiя между ху
дожникомъ и заказч.икомъ приняли и болъе дъловой ха·рак-

7еръ. Жалобы на небрежность въ уплатъ гонорара стано

вились все чаще и чаще. Бенвенуто Челлини приходилось 
постоянно жаловатьс~ , что на объщанiя герцога Козимо 
нельзя положиться; Тиuiанъ трже иногда жаловался на 

несвоевременную уплату объщаннаго гонорара служащими 

при императоръ Карлъ V и королъ Филиппъ 11. Скульп-, . 

• 



торъ Джiованни Болонья письменно жаловался на свою 

,бъдность rерцогинъ Бiанкъ Капелло, и уже Вазари имълъ 

основанiе высказать по поводу отношенiя къ работающимъ 

въ то время художникамъ слъдующее: ,,художникамъ при

ходится болъе бороться съ r~лодомъ, нежели со славою ; 
это должно принижать талантъ и лишать художниковъ 

возможности составить себъ имя; пусть это будетъ ска 
.зано къ стыду и позору тъхъ, кто моrъ бы помочь, если бы 

захотълъ". 



rуманиэмъ 2uattroeento. 

I. Наиболtе характерною чертою истинной культуры: 
является въ произведеNiяхъ духовной жизни творчество , 
въ противоположность къ дъланности, манерности и ис
кусственности. Культура древней Грецiи возникла не
посредственно изъ нъдръ эллинскаго нapo.zi.a. Совокупность 
ихъ символовъ, взrлядовъ и представленiй проистекала 
какъ -бы изъ одного, единственнаго источника. Не взирая 
на всъ · дробленiя, естественно вытекавшiя во всъ времена 
изъ различiя человъческаrо характера и человъческихъ инте
ресовъ, культура древней Греuiи въ общемъ производитъ 
впечатлънiе чеrо-то · вполнъ цълостнаго. Художникъ созда
валъ свои произведенiя, пользуясь символами, всt.мъ понят
ными и не требующими никакихъ 1,омментарiевъ. Поэтъ и 
писатель говорили языкомъ естественнымъ :и всtмъ по
нятнымъ. 

Гуманизмъ возрожденiя не имълъ яснаrо представленiя о 

сущности греческой культуры, онъ не бы.лъ еще въ состоянiи 
отдълить римскую культуру отъ греческой и даже взиралъ на 
греческую культуру глазами римскихъ авторовъ. То, что по
колънiе гуманистовъ, слъдующее за Петраркою, вообще на

чало интересоваться языкомъ и литературой Эллиновъ, слъ
дуетъ во всякомъ случаъ считать расширенiемъ, хотя
бы вначалъ только съ формальной стороны, предста
влеюи о древней жизни и 'о древнемъ мышленiи. Въ 
1396 г. ученый грекъ изъ Константинополя, Мануилъ Хри
золорасъ былъ вызванъ въ Флоренцiю, чтобы читать лек-, 
цiи по греческому языку и греческой литературъ. Всъ, 
имt.вшiе притязанiе на · образованiе, начали усердно изучать 
гречесюи языкъ. Даже пожиль1е · люди, дворяне, купцы и 
государственные дъятели переполняли аудиторiю Хризо-



лора, придавшаго совершенно новое направленiе гуманиз· 

му въ теченiе тъхъ трехъ лътъ, которыя онъ провел:ъ во 

Флоренцiи. Начали переводить на латинскiй языкъ грече

скихъ авт<;>ров'ь съ оригинала, и многiе въ такомъ совер

шенствt, усвоили себt, греческiй языкъ, что писали на немъ 

также · свободно, какъ и на латинскомъ;. гуманистъ Лео

нардо Бруни, напр., написалъ молодымъ человъкомъ ма

ленькую статью о государственномъ устройс.твt, Флоренцiи 

на греческомъ язык-в; въ 1423 г. венецiанецъ Франческа 

Барбара, уже молодымъ человtк~мъ написавшiй на латин
скомъ языкъ статью о бракъ, обратившую на себя вниманiе 

гуманистическихъ кружковъ, произнесъ греческую рt,чь въ 

честь императора Iоаниа Палеолога. Знатный флорентинеuъ 

Палла Строцци перевелъ нъкоторыя п.роизведенiя Плутарха, 

Леонардо Бруни-произведенiя Платона; Поджiо перевелъ 

,,Кyropaedia" Кс·енофоцта; Амброд:Жiо Траверсари занимался 

переводомъ бiографiй философовъ Дiо:rена ' Лаэртскаго и 

произве.п.енiй греческихъ отцовъ церкви. 

Во Флоренцiи, въ монастыръ degH An.geli и въ S. Spirito" 
собиралось избранное общество, чтобы тошювать объ ан

тичныхъ мыслителяхъ и писателяхъ. Лаже духовныя лиuа 

съ горячимъ усердiемъ принялись за изученiе классическаrо 

мiра; тонъ задавали: въ этомъ отношенiи сперв·а Луиджи 
Марсили, а затъмrь Амброджiо Траверсари. 

Новое поколънiе гуманието·въ не удовлетворялось изу

ченi'емъ греческ:аго, языка. въ Италiи, но считало необхеди~ 

мымъ посt,тить Грецiю,-. сл,ышат.ь, какъ говорятъ по· грече

ски, и розыскивать древнiя греческiя рукописи, остат.ки ху
дожественныхъ произведенiй и древнiя надписи: гуманисты 

Гуарино изъ Веро~ы и Франческа Филельфо посt.тили Гре

uiю; Джiованни Ауриспа, гуманистическiй антикваръ, соби

ралъ въ Грецiи древнiя греческiя рукописи; Чирiако из-ъ 

Анконы объъздилъ различныя м·ъс~ности греческаго Ар){)и
пелага и Малую Азiю, прiо6рътая всюду не только книги,, 

но и античныя художественныя произведенiя и монеты. Онъ 
проявлялъ живъйшiй интересъ къ античнымъ руинамъ и па

МЯТI-!,Икамъ, и не только къ тъмъ, которые нах·одились въ 

Римъ и въ римской Кампаньъ, но . и къ тъмъ, которые 

10 
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встрtчались въ Аеинахъ и другихъ мtстностяхъ древней 

культуры, 

Греческiй языкъ сдtлался мало-по-,малу языкомъ обра

зованнаго общества. Филельфо владtлъ греческимъ язы

комъ, какъ своимъ роднымъ, и-гордился, что знаетъ всt его 

тонкости; Кристофоро Ландино также говорилъ и писалъ по 
гречески. Умtть чита:rь въ оригиналt Гомера, Аристотеля и 

Платона считалось однимъ изъ требованiй общаго образованiя._ 

Когда въ 1-439 г. Гемист~:, Плетонъ прибылъ въ Италiю на 

соборъ для обсужденiя вопроса о соединенiи греческой и 

римской церквей, его философскiя убt.жденiя произвели глу

бокое впечатлtнiе . на мноrихъ образованныхъ людей, и его 

лекцiи о философiи Платона побудили Козимо де Медичи 

основать во Флоренцiи Платоновскую академiю. Со вре

менъ Мануила Хризолора, одинъ изъ греческихъ гумани

стовъ постоянно занимался обученiемъ' во Флоренuiи; Io-· 
аннъ · Аргиропулъ, напр., былъ призванъ Кози~о · де Медичи 
во Флоренцiю, гдt онъ въ теченiе мноrихъ лtтъ читалъ 
лекцiи о греческой литературt и о философiи Аристотеля 

и обучалъ греческому языку Лоренцо де Медичи, Анджело 

Полицiано и все молодое поколtнiе при дворt Лоренцо де 

Медичи. Димитрiй Халькондилъ занялъ . во Флоренцiи ка

еедру греческаго языка; послt него она перешла къ lоанну 

Ласкарисъ. Во Флоренцiю прitзжали изъ другихъ городовъ 

Италiи, чтобы обучиться греческому языку. Полицiано раз

сказывает_ъ, что въ его время даже мальчики во Флоренцiи 

говорили правильнымъ и красивымъ греческимъ языкомъ, 

такъ что, . по его увtренiю, можно было вообразить себя 

въ Аеинахъ. Анджело Полицiано самъ до такой степени 

хорошо зналъ латинскiй и греческiй языки и всю антич

ную литературу, что Пико делла Мирандола писалъ ему: 

"Если-бы было много такихъ, какъ ты, то намъ не прихо
дилось-бы завидовать древнимъ временамъ". Уже начинали 
писать на самомъ чистомъ латинскомъ языкt, предъявляя 

къ тому, что писалось, требованiя языка Uицерона; Марко 

Джироламо Вида изъ Кремоны, одинъ ~зъ приближенныхъ 
Льва Х, былъ обязанъ своей славой неистощимымъ красо-
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тамъ своего латинскаrо слога,- ,,d' alta facondia inessiccabll 
уеnа"-по выраженiю Арiоста. 

П. Преувеличенное преклоненiе передъ языкомъ антич

ныхъ прои.зведенi~ привело . многихъ гуманистовъ къ прене
бреженiю содержанiемъ классическихъ произведенiй, ради 

ихъ внъliшей формы. При этомъ выраб.оталось особенное 
предпочтенiе къ риторикъ, к:ь внъшнему блеску языка, какъ 

въ живой ръчи, такъ и въ письмъ. Гуманисты писали прекрас
ныя латинскiя письма и произносили пышныя ръчи въ честь 

церкви, властителей и тирановъ. Уже Петрарка, Боккач.чiо и 
Колюч.ч.iо Са-лютати -составляли письма дипломатическаго со
держанiя. · Такъ какъ въ теченiе всей эпохи Ренессанса вс:в 
дипломатич.ескiя . сношенiя велисъ на латинскомъ языкъ, то 

каждый монархъ нуждался въ секретар"h, обладавшемъ хо
рошимъ; искуснымъ стилемъ. Хорошо стилизированное ла
тинское письмо имt>ло значенjе, равносильное посольской мис

,еiи. Папы, монархи и тираны окружали себя гу!'1анистами, 
которымъ приходилось, при _ случаъ, и произносить въ ихъ 

честь хвалебныя ръчи. 

Гуманисты прекрасно сознавали, что въ ихъ власти было 
даровать славу. У>Ке Боккачч.iо замътилъ однажды: ,,не 

.имена великихъ полководцевъ даютъ славу писателямъ; на 

-.оборотъ, имена королей переходяrъ потомству, только 
благодаря писателямъ~ . Филельфо иногда открыто выска

~ывалъ, что отъ него зависитъ дать безсмертiе , смерт
нымъ людямъ, а Полицiанъ з.амътилъ въ письмъ къ Лодо

вико иль Моро,, что между гуманистами и монархами су

ществуетъ молчаливое и JЗполнъ естественное единенiе, 
-такъ какъ они. нуждаются · другъ въ друrъ, ради славы. И 

.дъйствительно, монархи и могущественные люди эпохи . Ре-
. ' 

несанса старались привлечь на свою сторону гуманистовъ 

nредоставленiемъ имъ важныхъ служебныхъ должностей 
и богатыми подарками: мноriе изъ rуманистовъ занимали 

высокое · служебное положенiе: Колюч.чiо Салютати , Лео
мардо Бруни, Карло Марзуппини были канцлерами го-рода 

Флоренцiи; Джiанъ Галеаццо Висконти - сказалъ, будто-бы, 

что маН:ифестъ, написанный Колюч.ч.iо - Салютати, внушаетъ 
.ему б,ольше страха, нежели двъ тысяч.и флорентинской кон-

10* 



- 148 

ницы; По"1жiо былъ въ теченiе многихъ лътъ папскимъ се ~ 

кретаремъ, а впослъдствiи канцлеромъ города Флоренцiи. 

Когда въ 1447 г. Миланъ провозгласилъ себя республикой, 
Пiеръ Кандидо Дечембрiо былъ избранъ ея Iiрезидентомъ; 

Симонетта былъ министромъ въ Миланъ при Сфорца, а Гiон
тано - министромъ короля Неаполя. . 

-вдкое ocrpoyl'iie Поджiо, нападки Лоренцо Ва]lла, пам
флеты Фи.лельфо внушали такой страхъ, что монархи и ти-

. ранщ,1 Quattrocento должны были считаться . съ ними. Когда 

Филельфо напалъ на Козимо де Медичи въ ядовитой са- . 
тиръ, Козимо счелъ себя вынужденнымъ т~къ или иначе 

поставить гуманиста въ условiя, при которыхъ онъ не могъ 

вредить ему. Многiе города оспаривали другъ у друга пре

имущество имъть Филельфо въ своихъ стънцхъ; онъ со

стоял1, много лътъ на · службъ Филиппо Марiя Висконти; 
король Неаполя Альфонсо возвелъ его въ рыцарское до

стоинство, возложилъ на него лавровый вънокъ и ока:зы

валъ ему ·всевозможныя почести;, Франческо Сфорца ока

зывалъ . ему покровительство, за что Филельфо прославилъ 

великаго кондотьера въ поэмъ. Филельфо издавна привыкъ 
расточать -похвалы за вознагражденiе звонкой монетой. Онъ 
съ удовольствiе.мъ принималъ каждый подарокъ" при . чемъ 

жажда славы и суетность его не им'llли граниuъ. Такъ какъ. 
онъ · всегда жилъ на широкую ногу и ему не хватало его, 

заработка, онъ не пренебрегалъ никакого рода доходами" 
отJ<уда бь1 они ни получались. Когда ученикъ его Эней 
Сильвiй Пикколомини вступилъ на папскiй . престолъ подъ 

1-1менемъ . Пiя II, Филельфо надъялся на щедрое во:;3награ-' 1 

жденiе; . когда же назначенная ему пенсiя въ 200 дукатовъ 
уже · на второй го.n.ъ не была выплачена ему, это вывело. 

его изъ себя, и , оскорбл~нiя, направленныя имъ противъ 

папы, перешли всякiя границы. Сикстъ IV назначилъ ему 
пенсiю въ восемьсотъ дукатовъ за его учительскую дъятель

ность въ Римъ и за его дъятельность въ качествъ пап

скаго секретаря. Восьмидесяти · лътъ, онъ nрибылъ во Фло
ренu._iю, iь качествъ учителя греческаго языка и гречес1{0Й 
литературы, такъ какъ Лоре1що де Медичи возвратилъ его 

изъ изrнанiя, на которое осудилъ его Козимо де Медичи · 
• 1 . 
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III. Папы тоже стреr.ц1лисl:!, одни сознатещ::;но, дpyrie 

безсознательно, nревратить Р»м'l) во_ центръ гуманистиче

скаrо образованiя. С9 времен1> папы Мартина V, изъ дома 
, . Колонна, _бъ1ло-. принято избирать ттапскаго секретаря изъ · 

чис1,~а гуманистовъ. Бъгст130 папь1 Евгенiя IV въ 1434 г. во 
Флоренц1ю и его многолtтuее пребъшанiе въ этомъ городъ 
повлекли за собою болtе тъсныя отношенiя .между членами 
курiи и флорентицс~ими гуманистами. 

Событiемъ, имъвшимъ ръшающее значенiе для гума

низма, было избранiе папою, подъ »менемъ Николая V, 
бывшаго домашняrо учителя Томмазо Парентуч~JJЛ~ . Про- . 
никнутъ1й чувствQмъ ист,иннаrо благочестiя и вмъстъ · съ 

.тtмъ сознанiя своего высокаrо назначенiя, какъ верхов
наго глааы церкви, . он1> въ то же sремя имълъ очень опре

дtленю~1я склощ:1ости къ гуманистической учености. Уже въ 

молодости изученiе античныхъ авторовъ достщшяло ему 

высокое нас.ла)1$денiе; его общенiе съ кружкомъ гумани

стоВl~ во Флоренцiи, в1> особенности съ Амброджiо Тра

версари, оставило ца немъ неизгладимь1е слtдь1. Къ утон-

. ченцости мыслей и чувствъ и къ аскетическому направленiю 
Николая V присоединялось страстное преклоненiе его пе

редъ всъмъ, что бьщо антицнымъ, и· его ревностное усер
дiе бибдiомющ. Онъ основалъ _ Ватиканскую библiQтеку~ со

стоявшую, по словамъ Ееспазiано 6истиччи, изъ пяти -ты

сяч1:;1 томовъ греческихъ и латщ1с1щхъ произведенiй. Онъ 

не только .прiобръталъ рtдкiя рукописи, «о по его щ>цину 

было списано мцого уже извъстныхъ произве11.ещiй и оцъ 
дщщлъ работу большому числу переписчиковъ въ ра;злич

ных1> города.хъ Италiи. Папа не д.ълалъ при этомъ разцицы 

между произв~денiями отцо13ъ церкви и сочинеuiямц до

христiанскаго времен11. Кто qылъ о,сновательно знако.мъ с-ь 

античной литературой и 11ладtл1> древними язьн<ами, уже 

мог1>, на ~томъ основацiи, заранtе разсчитывать ца 1щи

манiе » поддержку с-ь ег<> стороны. При его дворъ выдви

· нулись такiе гуманисты, какъ Лореццо Валла. и Филельфо; 

перваго он1> назцацилъ папскимъ секретаремъ, не смотря 

на e.ro J-J,ападки 11:ta духовецство и н~ высказанное им1> со

мнtнiе въ, закщщомъ основанiи свtтс1;<ой власти цапства; 
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онъ поручилъ ему, вмъстt. .с_ъ тt.мъ, перевести на .латин

сюи языкъ историческiя сочиненiя еукидида; -Филельфо 

бы.лq п_оручено перевести Гомера. Джiаноццо Манетти, 

призваннаго имъ въ Римъ, онъ убt.ждалъ заняться пере
водомъ съ оригинала новаго завt.та и · Аристотеля. Другiе 

гуманисты перевели, -по его порученiю, цt.лый рядъ гре• . . 

ческихъ авторовъ. Его щедрость въ поддержкt, гуманисти- ' 

ческаго образованiя не имt.ла границъ. Самъ онъ былъ 

убt.жденъ, . что духовному лицу . необходимо основа

тельное знанiе античной литературы; онъ не видt,лъ ничего 

неподходящаго въ томъ, чтобы монастырскiя библiоrеки 

заключали въ себt,, -рядомъ ci1 произведенiями религiознаго 
содержанiя, и свътскiя книги, даже стихотворенiя Овидiя. 
Въ комнатt., въ которой . онъ . умеръ, нашли болt.е пяти
десяти .ero любимыхъ авторовъ, hринадлежавшихъ, почти 

всъ, къ дохристiанскому времени. 

Даже преемникъ этого высоко образованнаго папы, 
Каликстъ III, изъ · дома Борджiа, болъе интересовавшiйся 
юридическими науками, нежели гуманистической , образо
ванноqтью, сохранилъ за Лоренцо Балла мt.сто апостоли

ческаго секретаря. 

Въ лицt, с:лtдующаго папы наиболъе способный писа

тель _ изъ гуманистовъ достигъ папской власти, это былъ 

Эней Сильвiй Пикколомини, бывшiй секретарь выдающихся 
кардиналовъ и императора Фридриха Ill, можетъ быть, 

самый умный человtкъ ·своего времени, съ очень развитою 

способностью самонаблюденiя и прекрасными природными 

качествами; будучи папой, онъ, бросая взоръ на свое соб

ственное бурное прошлое, просилъ видъть въ немъ только 

Пiя, а не прежняго Энея-,,Аеnаеаm rejicite, Pium recipite". 
Онъ · самъ, однако, слишкомъ хорошо былъ знакомь съ 

обычнымъ типомъ гуманиста того времени, продававшаго, 

большею частью, свое перо за деньги, за положенiе или ·за 
_почести, чтобы теперь, будучи папою, чувствовать къ нему 

особенн.9е расположенiе. Интересы Пiя II распространялись 
на совокупность культуры всей Европы, при чемъ онъ, въ 

противоположность 1<ъ другимъ гумаН:истамъ своего вре

мени, 'съ интересомъ относился и къ среднимъ вtкамъ. 
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Гуманистъ, кот.орому онъ оказывалъ особенное покрови
тельство, былъ историкъ и археологъ Флавiо Бiондо, 
авторъ многихъ историческихъ и археологическихъ сочине

нiй, изъ . которыхъ "Торжествующiй Римъ"-,,Rоmа trium
phans"-пocвящeнo папъ Пiю II. 

Въ гуманизмъ въ · то · время не видъли проти~оръчiя 
съ христiвнствомъ: многiе выдающiеся сановники церкви 

принадлежали къ числу наиболъе образованныхъ гумани
стовъ, какъ, напримъръ, философъ НиколайКузанскiй, усердно 
собиравшiй рукописи, или кардиналъ Виссарiонъ, принадле
жавшiй въ · юности къ кружку Гемиста Плетона. Даже 
люди строго церковнаго направленiя, какъ кардиналъ До
менико Капраника, вращались въ гуманистическихъ круж
кахъ · и не отказывались принимать участiе въ ихъ откры" 

тiяхъ и . стремленiяхъ. 
Папа Павелъ I I былъ больше другомъ античнаго искус

ства, нежели гуманистической учености, что проявилось въ 
особенности въ его пресл1щованiи · гуманистовъ римской 
академiи; папа Сикстъ IV благосклонно относился къ гума
нистамъ. · Франческо делла Ровере, сынъ бъднаго лигурiй
скаго рыбака, прежнiй монахъ-францисканецъ и любитель 
теологическихъ диспутовъ, будучи папой, проявлялъ, ря
домъ съ крайнимъ пристрщ:тiемъ къ роскоши, безгранич
ную жажду власти. Привлекая къ своему дворцу гумани
стовъ, онъ стремился къ усиленiю своей власти. Ему хотъ
лось, чтобы Римъ соперничалъ съ Флоренцiей временъ 

·Медичи. Сикстъ:осуществилъзавътную мысль папы Николая V 
-основалъ богатую библiотеку при Ватиканъ. Онъ старался 
обратить Римъ · не только въ городъ искусства, но и въ 

.мъсто сосредоточенiя гуманистически образованныхъ людей: 
въ Римъ жили Iоаннъ Аргиропулъ, Георгiй Трапезунд
скiй, · 8еодоръ Газа, :кардиналъ Виссарiонъ, Платина, на-

. влекшiй на себя, какъ член"!> РИJ'УiСКОЙ академiи, нерасполо
женiе папы Павла II и назначенный Сикстомъ IV библiоте
каремъ Ватиканской библiотеки. Тайный страхъ пре.п.ъ 
ядовитымъ перомъ Филельфо, повидимому, побудилъ папу 
привлечь этого гуманиста въ Римъ и щедро наградить его: папа 

такъ отличилъ его, что разръшалъ ему являться передъ нимъ 
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безъ обь1ч.наго цреклоненiя колънъ, а при 'торжественныхъ 
прiемахъ Филельфо занималъ мъсто рядомъ · съ послан
нщ{ам11. Однако, ин.огда гуманисты въ Римt,. и ошиба
лисl;J в-ь своихъ надеждахъ на щедроты папы: такъ, 8ео

доръ Газа · ~адъялся получить щедрую награду за свой пе
реводъ Аристотеля, посвященный папt. Сиксту IV; онъ по
лучилъ за неrо, однако, только ·пятьдесятъ дукатовъ, ко

торt,1е, rоворятъ, изъ чувства оскорбленной rорл.о,сти, бро

сцлъ въ Тибръ. 

Преемникъ Сикста IV Иннокентiй VIII, повидимому, 

тоже ицтересовался гуманистической образщщнностью~ 
пока послъднщ1 не sмъшивалась въ теологическiе во 
просы; къ Пико делла Мирандола онъ вслъдствiе это

го и не былъ расположенъ; Анджело Полицiано онъ 
щедро наградилъ за посвященный ему переводъ lеродiана; 

Онъ писалъ Полицiану: ,,Въ знакъ не только моего распо
ложенiя, но и моей отеческой любви къ тебъ, мы ръшили 
послать тебъ черезъ нашего возлюбленнаго сына Джiованни 

Торнабуони двъсти золотыхъ дукатовъ, чтобы ты и въ бу

дущемъ, съ еще большею легкостью, имъдъ возможность 

предаваться такимъ занятiямъ " . 

Папы Cinquecento, до Льва Х, какъ, напримъръ, Але 
ксандръ VI и Юлiй П, были болъе меценатами искусства, 

нежели гуманизма; не смотря на то, что Юлiй 11 былъ гу
манистически образ~ванныj\1.ъ человъкомъ, онъ, въ сознанiи 

CJilOe~ взасти, , потребовалъ, говорятъ, отъ Микельанджело, 
раб.отавщаго надъ его статуей, чтобы тотъ далъ ему въ 
руки мечъ, а не книгу, такъ какъ онь · не ученый. Левъ Х 
не только люби,лъ искусство, но и покровительствовалъ 

гуманизму; гов0рятъ, онъ назначилъ Марка Музура 
архiепископомъ за то, что тотъ впервые . издалъ всъ сочи.:. 

ненiя Платона въ ориrиналъ. 

· IV. Гуманисты вели между собою непре1{ращавщуюся 

войну, при чемъ не были особенно .разборчивыми въ 

средствахъ: изъ-за ничтожнъйшихъ поводовъ qни прибъ
гали къ недостойнымъ выраженiямъ . и, даже, ,къ низ

кой клеветъ. Главною цtлью чернильной войнh1, кото
рую они вели, было заставит!:! смъяться своихъ цитат.елей, 
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изящности латинскаго стиля и въ правильности конструкцiи 

перiол.овъ. Полемика Поджiо съ Филельфо и Балла или Фи
лельфо пр_отивъ ·Карло Марзуппини переполнена невtроят
ными обвиненiями и крайними оскорбленiями; Поджiо упре

к аетъ Филельфо въ содомскомъ грtх'Ь~ называетъ его ро
гоносцемъ и увtряетъ, будто онъ укралъ у Леонардо Бру

ни драtоц'Ьнныя вещи; Балла упрекает1> Поджiо въ прелю
бодtянiи и мошенничествъ. Даже наиболъе серьезные изъ 
туманистовъ, какъ Леонардо Бруни и НикколЬ Никколи 

не изб'Ьгали оскорбительныхъ нападокъ. Раздоръ между 

Полицiано и Джiорджiо Мерула и 'между Полицiано и 

Бартоломмео Скала, уч.енымъ секретаремъ флорентинской 
республики, вращались вокругъ ничтожнtйщихъ поводовъ 
и ч11сто лич.ныхъ отношенiй. Такъ Полицiано пишетъ одр 

нажды Бартоломмео Скала: ,,Я не знаю, что преобладаетъ 
въ тв9емъ письмt, глупость или ядовитость; оно во вся
комъ случ.а'Ь достойно смъха, и f!:ОТому крайне насмъшило 
меня". Бъ другомъ письмt он1;> называетъ его самымъ 
тщеславнымъ и лживымъ человъкомъ. Еще болtе грубый 
ТО1iЪ господству~тъ въ полемическихъ инве1{Тивахъ cinque
cento, напримъръ, у ].3ерни или дони. 

Гуманизмъ Ренессанса, въ лицъ многихъ представителей 

сзоихъ, уже не быщ, т'Ьмъ мiровоззр'Ьнiемъ, которое когда

то съ такимъ горяч.uмъ воодущевленiемъ проповtдовалъ Пе-
1 

трарка, а . только выво:п.омъ ума; осн?вываясь на своемъ 
знанiи древнихъ писателей, гуман11сты стремились развить 
въ извъстномъ наnраsленiи только свой умъ, и потому 
они · односторонн'Ье, нежели Петрарка и . Боккач.чiо, но 
вм'Ьстъ с1> т·вмъ ръзче и см'Ьлъе стали предъявлять тре

. бованiя ума. Полож~тельная сторона этого направден'iя 
гума·низма лежитъ въ развитiи критической способности. 

, Критическое отношенiе къ издавна существующимъ фор

мамъ обшежитiя, настойчивое указанiе;противорtчiя, суще
ствуюшаго между в1>1соким11 требованiями христiанской ре
лигiи и образомъ жизни высшихъ представителей церкви, и 
легкая насм'Ьшка надъ монахами и ихъ нравами не могли 

не производить впеч.атлънiя, хотя въ темах1;, этихъ было 
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мало ,нов;~rо: достаточно вспомнить отношенiе Данте . къ 
нравамъ папъ, сатирическiе стихи Якопоне да Тоди, напра
вленные противъ папы Бон.ифаuiя · YIII; · смълыя , и откро
веннь~я разоблаченiя Петрарки въ его письмахъ къ . авинь
онскимъ папамъ и кардиналамъ. Однако , инстинктивное не

расположенiе гуманистовъ ко всякаго рода схоластической 

изворо,тливости, то здъсь, то тамъ возбуждаемыя сомнъ

нiя въ догматиче'ской непогръшимости извt~стныхъ · uерков
ныхъ положенiй, · критическое отношенiе Лоренцо Валлы 

къ дарственной rрамотъ императора Константина папt, 

Сильвестру, положившей начало свътской власти · папъ, 

ДОЛЖНЫ были ОКаЗЫВаТЬ ХОТЯ И разлагающее, НО ВМЪСТЪ 
съ тъмъ и очищающее влiянiе. 

Филологическая критика, замътная уже у Петрар-' 

ки, развивалась все сильнtе и сильнъе , изуча~и языкъ и 

его словообразованiе, сравнивали различныя рукописи 

тъхъ же самыхъ античныхъ произведенiЙ и иногда крити
чески относились къ отдъльнымъ изръченiямъ старыхъ и 

болъе новыхъ писателей: въ своемъ сочиненiи о Данте 

Филельфо называетъ воззрънiе Боккаччiо на любовь Дан

те къ Бе:~триче вымышленнымъ. Сомнънiе въ истинности 
традицiй внушало то тому, то другому изъ гуманистовъ 

вопросъ, всюду ли Вульгата вtрно переведена съ текста 
еврейской Библiи. Уже Поджiо старался во время своего 
пребыванiя въ Констанцt, научиться по-еврейски; Амброд

жiо Траверсари изучилъ еврейсюи языкъ; ученикъ, его 
Джiаноццо Манетти взялъ къ себt, въ домъ еврея, у . ко
тораго онъ научился еврейскому языку, и дошелъ до того, 

что могъ за-ново перевести съ оригинала вс-в псалмы. Но 

были и гуманисты, которые ничего не сумiши вынести изъ 

знанiя еврейскаго языка: такъ Леонардо Бруни увърялъ, 

что языкъ библiи не стоитъ того, чтобы его изучали, такъ 

какъ онъ, по сравненiю съ латинскимъ и греческимъ, ни

чегQ не можетъ дать для умственнаго его образованiя; 

ни Августинъ, ни Василiй не знали еврейскаго языка; что 
же касается Ветхаго завъта, то онъ переведенъ на латин

скiй 'ЯЗЫКЪ ТаКИМЪ учеНЫМЪ И СВЯТЫМЪ ЧеЛОВЪКОМЪ,. какъ 
Iеронимъ, и нътъ основанiя сомнъваться въ правильности 
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этого перевол.а. Онъ не вил.итъ основанiя, почему ем.у 

слiщуетъ изучать еврейскiй языкъ, когда _ ни мыслители, ни 
поэты, · ни ораторы не писали на немъ, и духъ его совер

шенно чуждъ духу латинскаго и греческаго языковъ. 

V. Неоспоримою заслугою гуманистовъ было самопо

жертвованiе, съ которымъ они разыскивали еще неизвъст-

. ныя произведенiя античныхъ писателей и спасали ихъ отъ 

гибели; они не жалъли ни денегъ, ни труда, . чтобы добы

вать изъ отдаленныхъ монастырей рукописи древнихъ riоэ

тическихъ . произведенiй и забытыхъ историческихъ сочине 

нiй и сдълать ихъ доступными для всъхъ. Нахожденiе древ

ней рукописи они считали ut;лымъ историческимъ со_бытiемъ. 

Когда Поджiо открылъ всего Квинтилiана, Леонардо вы

разилъ свою радость въ пис:ьмъ слiщующими словами: 

,,Какое прiобрътенiе, какое великое, неожиданное собы

тiе! -О lucrum ingens! о insperatum gaudium!" 
Гуманисты стара-лись сдълать · собранныя ими рукописи 

доступными для всъхъ, интересующихся ими. Каждый обра, 

зованный человъкъ старался собрать извt-стное количество 

рукописей. Монархи, кардиналы и богатые граждане тра

тили на это большiя деньги: въ . большомъ_ собранiи книгъ 

кардинала Орсини, составляющемъ въ настоящее время 

часть ватиканской библiотеки, находилцсь, между другими 

древними рукописями, двънадцать еще неизвъстныхъ ко

медiй Плавта. Собранiе книгъ кардинала Доминико Кап

раника доходило до двухъ тысячъ томовъ. Во время свое

го изгнанiя въ Венецiю, Козимо де Медичи и братъ его 

Лоренцо основали библiотечны:й залъ 'вв S. Giorgio Maggi· 
ore. Козимо прiобрълъ uънное собранiе рукописей гумани
ста Никколо Никколи, составившее основанiе библiотеки 

монастыря св. Марка. По распоряженiю Козимо, пятьл.е
-сятъ четыре переписчика переписали въ теченiе двухъ лътъ 
до двухъ сотъ рукописей для аббатства въ Фiезо.ле. Ко
р·оль Не.аполитанскiй Альфонсо съ такимъ рвенiемъ зани

мался собиранiемъ книгъ, что согласился бы на всякiя 

условiя мира, если бы такимъ путемъ могъ прiобръсть 

древнюю рукопись. Онъ былъ однимъ изъ самыхъ ще

дрыхъ меценатовъ своего времени. По словамъ Веспазiано 
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да-Бистиччи, онъ тратилъ ежегодно двадцать тысячъ ду

кат'овъ на поддержку Г}'Манистическихъ писателей, соби- . 
рающихсп въ большомъ числъ при ei:o дворъ: его неогра

ниченнымъ расположенiемъ пользовались Лоренцо Валла, 

Бартоломмео Фацiо, которому онъ назначилъ большую 
ежегодную пенсiю и котораrо онъ, кромъ тorQ, щедро 

награждалъ, Антонiо реккаделди, · который, какъ исторi
ографъ короля, былъ и по-царски награждаемъ. Федериго 

де Монтефельтро Урбинскiй обладалъ одною изъ богатъй

шихъ библiотекъ того времени и давалъ работу большому 

числу переписчиковъ. Особенно богато ръдкими рукописями 
было собранiе книгъ кардинала Виссарiона; онъ подарилъ 
его Венецiи, чтобы сдълать его · всъмъ доступнымъ. 
Болъе двухъ тысячъ пяти сотъ томовъ числилось въ ватикан
ской библiотекъ, основанной Сикстомъ IV. Во Флоренцiи 
не только Лоренцо де Медичи усердно занимался собира-· 

нiемъ книrъ, но и купцы, какъ наприм., Филиппо Сассети, 

• · считали с13оей . гордостью прiобрътенiе . ръд1щхъ кн11гъ. 
Въ 1465 r. начали печатать книги въ Италiи. Сначала 

къ новому изобрътенiю относились равнодушно, потому 

что слишкомъ привыкли къ изящному внъщнему в11ду ру-

. кописей. Но въ теченiе тридцати лътъ искусство печата

нiя книгъ достигло въ Италiи такого развитiя, какъ ни

гдt; около пяти тысячъ dроизведенiй самаго разнообраз
наго содержанiя было напечацно въ Италiи въ теченiе 

этого срока, и ющгопечатни Альди, Джiолити и др. прiо-

бръли всемiрную изв·встность. , 
VI. Постоянное· обiценiе , съ произведенiями античныхъ 

писателей часто вщжло за собою слiянiе христiанск11хъ и 

дохристiанскихъ представленiй, какъ въ мышленiи, такъ и 

въ . способъ выраженiя. 

Уже въ романахъ Боккаччiо христi~нскiе символы смt
. шиваются съ миеологическими божествами. Изученiе щ1тцч

наго мiра не могло не повлечь за собою развитiе извъстной 
доли скептицизма: христiанство и наука часто вступали въ 

протщюръчjе друrъ съ дpyror.:iъ. Болъе с!1льные и много

стороннiе умы стремились сгладить эти. противорtчiя, раз

сматривая то, чему учили древнiе ученые, какъ нео?ходи-
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мую предварительную ступень болъе возвышеннаго хри

стiанскаго мiровоззрънiя. Они стремились къ расши
ренiю знанiя природы и людей и понимали гуманизмъ 

не какъ противоположность къ религiи, а какъ подгото

вленiе къ ней. ,,Ч1:о намъ мъшаетъ, писалъ Петрарка, по

ступать такъ, какъ поступаетъ заботливый отецъ семей

ства, тратяшiй часть своего состоянiя на полезные предме

,ты .домашняго обихода, а другую часть на украшенiе своей 

домашней обстановки" . Боккаччiо, въ мiровоззрънiи кото

раго христiанство и язычество уживались одно рядомъ съ 

другимъ, тоже часто высказываетъ убъжденiе, что болъе 

высокое и глубокое представленiе о жизни было дано именно 

христiанствомъ. 

Въ эпоху Quattrocento многiе · гуманисты, какъ Тра
версари, Витторино да Фельтре, Джiанноццо Манетти и 

Маффео Веджiо, проявляли, при всемъ своемъ увлеченiи 

античнымъ мiромъ \ глубоко христiанское благочестiе. Близ

кiй къ смерти, Никколо Никколи просилъ, чтобы у него на 

дому была прочитана месса. У многихъ другихъ гума

нистовъ иногда происходило смъшенiе разнородныхъ пред

ставленiй, относительно чего они, можетъ быть, и не отдавали 

себъ яснаго отчета; тотъ-же самый Карло Марзуппини, гума

нистъ и канцлеръ Флоренц1и, часто выражавшiй особенную 
склонность къ до-христiанскому мiровоззрънiю, заказалъ 

Филиппо Липпи запрестольный образъ, изображаюшiй. 

вънчанiе пресв. Дъвы Марiи, для часовни Gливетанскихъ 

монаховъ . Хотя гуманистъ Кодръ Урчеусъ (Codrus Urceus} 
отрицалъ~безсмертiе души, онъ, тъмъ не менъе, былъ ис

кренно преданъ церкви. Эней Сильвiй Пикколомини, лю

бившiй творить съ сильно миеологической окраской, от
правился однажды, въ Шотландiи, 1. босикомъ, при сильной 

стужъ, на богомолье въ какую-то церковь. Не смотря на свое 

преклоненiе передъ античнымъ мiромъ,- Сигизмондо Мала

теста, ГОВ!)рятъ, часто пълъ покоянные псалмы передъ чере

помъ одного изъ своихъ предковъ. Эрколе I д'Эсте, при дво
ръ котораго въ Ферраръ усердно занимались античной лите

ратурой, непремънно хотълъ предпринять дальнее путе

шествiе на богомолье въ С. Яго де Компостела, сейчасъ 
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послi:i _свадьбы своей побочной дочери съ Аннибале Бен
тивольо. _ Во время празднов;;~нiя. этой свадьбы былъ по
ставленъ "Амифитрiонъ " IJлавта; папа Иннокентiй VIII осво
бодилъ Эрколе отъ его объта, замънивъ послъднiй_ обяза

тельствомъ совершить ,богомолье въ базилику Св. Петра въ 
Римъ. Не . смотря на свою фанатическую любовь къ Пла- , 
тону, Марсилiо Фичино пълъ каждый день, рано утромъ, 

въ . полдень и вечеромъ, псалмъ "Те, Deus meus, rex", со-. 
провождая свое пънiе игрою на лютнъ. Анджело Поли
цiано, фантазiя котораго всецъло была заполнена древнимъ 

мiромъ, писалъ · однажды: ,,Каждый, желающiй ·быть хри

~тiаниномъ и въ то-же время отказывающiйся отъ послу

шанiя апостольскому престолу, совершаетъ преступленiе 

противъ Бога". Въ одномъ изъ писемъ Полицiана къ женъ 

Лоренцо де Медичи сказано: ,,выйдя оттуда вчера, мы 

·. прибыли въ С. Минiато, при чемъ мы всю дорогу пъли и 
разсуждали о вопросахъ религiи, помня, что теперь время 

поста; Затъмъ мы выпили вина Uацполиниt которое по

нравилось мнъ сверхъ ожиданiя. Лоренцо былъ въ самомъ 

веселомµ настроенiи, также, какъ и сопровождавшiе его •..• 
· Прибывъ вчера вечеромъ въ С. Минiато, мы 'почитали 

немножко изъ Св. Августина, затъмъ занимались музыкой 
и любовались . однимъ изъ здъшнихъ · танцоровъ. Лоренцо 

· идетъ сейчасъ слушать мессу". Характерными примърами 

смъшенiя античныхъ идеаловъ съ христiанскими воззръ

нiяl'vl.и служитъ поведенiе молодого Джироламо Ольджiато 

при пыткъ, которой онъ былъ подвергнутъ изъ-за убiйства 

· герцога Гале·аццо Марiя, и поведенiе Пiетро Паоло Бо

, ,сколи во время заговора противъ Медичей: христiанская бла
гочестивость боролась въ нихъ съ античными воззрънiями. 

Босколи воскликнулъ . передъ своею казнью : ,,Брутъ мъ

шаетъ мнt. умереть христiанскою смертью: Cavateni della 
testa Bruto, accio ch'io faccia questo passo interamente da 
cristiano" • 

. До чего доходило увлеченiе классическою древностью, 
доказываетъ поведенiе членовъ римской академiи: въ по

слъдней праздновались старые рцмскiе праздники, преиму
щественно день основанiя Рима; члены · академiи давали 
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. друrъ другу рцмскiя имена и подражали древнимъ римля

намъ въ одеждt. и В1' .манерt. держать себя. Во rлавt. ака
демiи стоялъ ощюватель ея Помпонiй Лэтъ, потомокъ кня-

жс~каrо рода Сансеверино. Онъ былъ у~еникомъ гуманиста , 
Л0ренцо Валла, усердно собиралъ памятники старины и "'ъ 
увлеченiемъ предавался изученiю античнаго мiра. Въ сво-
емъ домt. въ Квирнналъ онъ обыкновенно рано · утрОМ1:,, 
еще до восхода солнца, читалъ лекцiи . объ античной лите-

' ратурt,. Когда папа Павелъ IГ началъ пр'еслъдовать чле
новъ римской академiи, многiе изъ нихъ бt.жали изъ Рима; 
Помпонiй · Лэтъ · былъ задержанъ въ Венецiи и заключенъ· 
въ темницу дворца" Св . . Ангела, но вскорt. ему снова б1?1Ла 

. дарована свобода. Академiя была закрыта Павломъ П въ 
· 1468 r., и только при Сикстt, IV она вновь была вызвана 

къ жизни. Помпонiй Лэтъ · увt.рялъ одна~<о, что, при всемъ 
, своемъ увлеченiи античнымъ мiромъ, онъ оставался въ,ренъ 
христiанству, и, . когда онъ умеръ въ' 1497 r., на похоронахъ 
его было не только много свътскихъ сановниli,овъ, но и 
около сорока епископовъ . 

. •' 



Витторино да . Фепьтре. 

1. Ни у одного изъ гуманистовъ, со временъ Петрарки, 
гармоническое сочетанiе истиннаго гуманизма съ христiан- · 
скими воззрънiями не проявлялось такъ ярко, какъ у педа
гога Витторино да Фельтре. Уже въ юности онъ усвоилъ себъ 
очень широкое общее . образованiе и имt.лъ въ виду посвятиrь 

себя учительской дt.ятельности, тогда какъ первоначально 
собирался постричься въ монахи. · Человъкъ очень страст

наго темперамента, онъ достигъ большого самообладанiя и 
никогда не проявлялъ гнt.ва или неrодоваюя : Онъ еще 
смолоду прiобрt.лъ большую славу своими педагогическимм 
способностями. Его собственныя потребности , всегда были 

такъ скромны, что, хотя онъ и былъ б1щенъ, ему ниl<оrда 
не приходилось заботиться о заработкt; то, что онъ полу
чалъ за занятiя со своими богатыми воспитанниками, онъ 
обыкновенно тратилъ на помощь своимъ бt.днымъ учени
камъ. Въ Мантуt., куда его призвалъ маркизъ Джiанфран

ческо Гонцага, онъ основалъ образцовое заведенiе для вос
питанiя молодыхъ людей, извt.стное въ народъ подъ име

немъ "дома радости"-,,Lа Gi·ocosa". Уваженiе маркиза къ 
Витторино да Фельтре, которому онъ поручилъ воспитанiе 

1 ~ 
всt.хъ своихъ дt.теи, не имt.ло границъ. · 

Преподаванiе въ школ? Витторино, слава которой вскоръ 
распространилась по всей Италiи, заключало въ себъ всъ 
предметы, цt.лью которыхъ было не столько прiобрътенiе 

отдt.льныхъ знанiй, сколько выработка характера. О влiя
нi.и музыки на . развитiе характера своихъ воспитанниковъ 

Витторино да Фельтре имълъ очень высокое 1п,едставле

нiе: онъ считалъ, что музыка ведетъ по прямому пути къ 

добродътели. Изъ классическихъ произведенiй онъ читалъ 
со своими воспитанн'иками преимущественно Гомера, Вирrи
лiя, демосеена и Uицерона, объясняя имъ не только внъш
нюю форму, но и внутреннее содержанiе ихъ и стараясь, 

при этомъ, прiучить своихъ ученщювъ къ ясному и пра-



- .161 -

вильному изл0жен,iю своихъ м,ыслей. Затtiмъ онъ старалсSi 

дать имъ понять и усвоить мыели Платона и Аристотеля. 

Эти основы все,общаг.о образованiя, по его мнънiю, были 

не.обходимыми каждо·му, какъ шщготовительная ступень 

для люб.ого· призванiя. Такъ какъ Витторино не могъ самъ 
преподавать _ всъ предметы, щtъ пригласилъ , способныхъ 

учителей, которые должны были преподавать въ его духъ. 

Рядомъ съ развитiемъ характера и ума, онъ придавалъ · 
большое· знач,енiе .правильному развитiю физическихъ еилъ 
и изящной внъшней манеръ держать себя. Образцомъ ему 

служила въ этомъ отн.ошенiи гимнастика древнихъ грековъ. 

Воопитанникамъ приходилось упражняться въ умъренности 

и вести безуе·:1ювно гиг:iеническiй, образъ жизни; особенно 

прiучались ояи · быть всегда ·откров.енными и прав.дивыми. 

Самымъ чувст&итель·нымъ· наказа,нiемъ для ученика было, 

котда 'витторино временно лишалъ еге своего располе-. . 
же,нiя. 

Методъ препо.даванiя Витт-орино сводился къ в0зм:0ж·но 

большей ясности и удобо,понятности, такъ что ученики его nр,:i

обрътали ·знанiя почти шутя: ученiе не только не тя,готило' 

и·хъ, но д0етавляло имъ огромнее удоволье'Гвiе, по выраже

нiю ·Сассоло изъ Прато, одно-го изъ уч•ею1-ковъ Витторино. 

П. Кругъ дъятельности :Виттоr,и·но ·распространялся да

леко за предъл~1 ,e,r·o учебнаго заведенiя: онъ пом0галъ 

бъ:nнымъ, навtiщалъ больницы и темниuьi, не только посы

лалъ къ ·бъднь1-мъ больнымъ врача, но· доставлялъ имъ и·· 

лекарства. Когда у него изсякали собствею{ыя средства для 
оказанiя помощи другимъ, ·онъ не етъснялся прибt,гать къ · 
пом.ещи своихъ щэузей или даже дълалъ де·лги; . о'соёенно 
зам't>чательно было его умънiе оказыват-ь помощь, не ,оскор

бщiя чувствъ. и -ооб,ственнаге достоинства ·нуж'Jiающихе.я;. 

Онъ никогда не вспоминалъ оказаннаго имъ благодъя·нiя и 

, ле.що забывалъ нанесенныя ему обиды. 

Самъ онъ велъ образъ жизни -строго аскетическiй: толь-ко 

немного часовъ удълялъ онъ сну и принималъ самое не-

00ходимо1е количеств0 пищи. Онъ вставалъ съ во.сходо-мъ 

солнца, молился, подвергалъ себя бичеванiю, читалъ свя

щенное писанiе и посъщалъ каждый день раннюю церк.о~-

11 
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ную службу, къ чему прiуча11Ъ и своихъ учениковъ. Затъмъ 
онъ посвящалъ себя собственнымъ занятiямъ и . пре
подаванiю; потомъ посъщалъ больныхъ, справлялся о тъхъ, 

кто нуждался въ erp помощи и раздавалъ милостыню. Онъ 

всегда носилъ одно и то же платье, зимою и лътомъ, по

тому что былъ закаленъ прртивъ жара и холода. Уже ста

рцкомъ онъ не позволялъ себъ ни минуты досуга, такъ что 

любой молодой человъкъ моrъ бы позавидовать его работо

способности. Онъ всегда пользовался прекраснымъ здо

ровьемъ и даже въ . старости по шести часовъ подрядъ да

валъ уроки яснымъ, убъдительнымъ rолосомъ. 

Папа Евrенiй IV называлъ его самымъ благочестивымъ 

и святымъ человъкомъ своего времени и воскликнулъ одна

жды: ,,Какой великiй духъ въ этомъ тщедушномъ тълъ"! 

Влiянiе, исходящее изъ "Дома радости", было чрезвычайно 

сильное; впечатлънiе отъ личности Витторино ~еизгладимо 

жило въ душахъ его учениковъ и сохранялось ими на всю 

жизнь. Его учебное заведенi~, rоворилъ Веспазiано да Бис

тиччи, было святымъ мъстомъ по своимъ нравамъ, словамъ 

и поступкамъ. 

Витторино всю жизнь свою чуждался раздоровъ гумани
стовъ. Самъ онъ очень мало писалъ, увъряя, что искусство
жить стоитъ выше, нежели искусство писать. Онъ не имълъ 

цриrязанiя ни на что иное, какъ на названiе отца своихъ вос

питанниковъ. И дъйствительно, послъднiе по.читали его, какъ 

отца. Одинъ изъ нихъ, rерцогъ Урбинскiй, Федериrо, велълъ 

сдълать надпись ~а портретъ своего учителя, висъвшемъ 

во дворцъ въ Урбино, свидътельствующую о чувствъ глу

бокаrо уваженiя и. почитанiя. На обратной сторонъ медади 

съ портретомъ Витторино, сдъланной медальеромъ Вит
торе Пизано, изображенъ великанъ, кормящiй своихъ д'hте
нышей собственной кровью, съ надписью: ,,Qmnis humanita
tis pater". Когда шестидесяти девяти лътъ Витторино да 

Фельтре умеръ, не только всъ er.o ученики и жители Ман
туи были глубоко опечалены,· но и. многiе, не знавшiе его, 

однако "'чувствовавшiе, что въ л_ицъ Витторино умеръ вели-
.. кiй человъкъ. 



floджio~ 

11 Поджiо наиболt.е характерный представитель литера

турнаго гуманизма quattrocento. Онъ . .гу~анистъ по природ
нымъ способн·остямъ своимъ, даровитый человt.къ, остро, 
умный писатель. Свt.тлый духъ его не обладалъ ни особен

ной глубиной, ни творческой способностью. Но зато онъ былъ 

·обезпеченъ и отъ всt.хъ заблужденiй, въ которыя впада

,етъ глубокое мышленiе, пока оно не выбьется на настоя

шую дорогу. 

Умъ Поджiо съ самаго начала избралъ золотую сере

.дину. Дарованiе его заключалось въ изученiи историче

,скихъ фактовъ и въ · живомъ интересt. къ произведенiямъ 

.:д.ревней литературы и къ древнимъ памятникамъ. Во время 

своихъ путешествiй по различным.ъ мt.стамъ Германiи, 

Англiи и Швейuарiи, онъ всюду., съ чутьемъ знатока, ра

зь1скивалъ древнi~ рукописи. Счастливая находка произве

денiй Квинтилiана въ монастырt. С. Галленъ, открытiе 

.другихъ, · въ то , время еще неизвt.стныхъ класси1:.1ескихъ 

.произведенiй, его дiалоги, письма и переводы создали ему 

~лаву перваго гуманиста своего времени. 

Въ качествt. ·секретаря различныхъ папъ, онъ относился 

:КЪ церкви и къ ея сановникамъ, какъ внимательный наблю

.датель: онъ не безъ строrости· судилъ о нравахъ клириковъ, 

но также строго относился и къ самому себt.. Онъ пишетъ, 
-однажды, своему другу, что · отнюдь не слt.дуетъ думать, 

будто онъ уже успt.лъ привести свой характеръ въ corJia
шeнie со своими философскими взглядами и съ тt.мъ, , что 
·онъ пишет"!>; вполнt. с·ознавая свои недостатки, онъ, тt.мъ 
.не м~нt.е, не имt.етъ си11ъ исправиться. 

Рядомъ съ произведенiями античныхъ пи_сателей, Поджiо 

охотно и усердно читалъ теологическiя . сочиненiя на латин

·С·комъ .и греческомъ языкахъ, произведенiя· Iеронима, Авгу

стина, 8омы Аквинскаго,Хризостома. Съ его представленiемъ 
,о rуманизмt. гармонируетъ и полное признанiе цt.ны за свя-

11* 



щенными книгами; онъ усматриваетъ въ нихъ, въ проти

воположность литературнымъ произведенiямъ, непоко

лебимую и необходимую людямъ истину. Но въ сущно
сти, глубина и жизненность содержанiя ихъ не захваты

вали его, а только удовлетворяли любопытству его ума. 

Осуждая рtзко нравы духовенства того времени, онъ, 

тъмъ не менtе, живетъ въ .миръ съ. церковью и подчи.: 
няется всъмъ ея предписанiямъ. Чувство патрiотизма было 

чуждо ему также, . какъ и часто сопряженные съ нимъ пред" 

разсудки. ,,Родина, nишетъ онъ однажды, мало трогаетъ меня" 
потому что я всегда считалъ за истину изреченiе: ,,patria 
est ubl bene est". Въ другой разъ онъ говоритъ, что замъчаетъ 
въ себъ склонности перелетныхъ птиuъ. Истинной родиной. 
его · всегда была литературная республика. 

Поджiо былъ истиннымъ типомъ писателя того времени. 
Онъ бралъ жизнь такою, какою она ему представлялась со 

всъмъ, что онъ въ ней видълъ и слышалъ, или что ему пе

редавали его друзья. Скептикъ Лоджiо въ то же время 

былъ человъкомъ очень легковърнымъ. Серьезные и шут

ливые вопро·сы въ одинаковой мtръ интересо~али его и воз

буждали его писательскiя способности. Въ извъстныя ми~ 
нуты онъ былъ способенъ и къ выраженiю пессимистич,е

скихъ воззрънiй. ,,Всъ мы мучаемся, пишетъ онъ однажды 

другу своему Никколи, въдь вся наша жизнь одно мученiе, 

и тягости ея оказываются наиболtе · невыносимыми тамъ, 
гдъ этого наименъе ожидаешь. Но вина въ этомъ лежитъ 

въ насъ самихъ". Поджiо обладалъ вмъстъ съ тъмъ и спо" 

собностью · наслаждаться жизнью, спшюйно подчиняясь не

отвратим9му и весело перенося всъ жизненныя невзгоды. 

П. Онъ могъ, на короткое время, в·оодушевляться 'вс'hмъ 
необычайнымъ. Въ качествъ папскаго секретаря онъ при
сутствовалъ въ Констанuъ . при сожженiи Iоанна._ Гуса, а 

вскоръ послъ того слышалъ защитительную ръчь Iе.ронима 

въ Прагъ и видълъ, какъ послъднiй взошелъ Н'? костеръ. 

ПламенН'ое красноръчiе Iеронима произвело на него большое . 
впечатлънiе. Въ письмъ къ другу .своему Леонардо Бруни 

Поджiо въ восторженньiхъ выраженiяхъ описываетъ Iеронима 

и его ръчь: она напомнила ему ораторское искусство. древ-
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нихъ, смълость его - стоическую философiю и Катона, а 

безстрашiе · пер.едъ видомъ смерти_:Сократа. Онъ .в.о.стор

женно восклицаетъ: "Вотъ человъкъ, достойный въчно жить 
въ памяти людей!" Его .не занималъ при этомъ вопросъ, 

правъ ли Iеронимъ или нътъ. Самъ ,онъ присоединял

ся къ . мнънiю тъхъ, кто считался болъе мудрымъ, не

жели онъ. Въ сущности, это было для него толь·ко зрiши

шемъ,. при которомъ онъ присутст.вовалъ изъ любопытства; 

поэтому опасенiя его друга Леонардо Бруни, что онъ вы

сказываетъ слищкомъ искреннее участiе къ еретику и дълу, 

за которое тотъ пострадалъ, бъ1ли излишни. Поджi·о 

вообще терпимо .относился ко всякаго рода людямъ и ихъ 

вэззрънiямъ; онъ был:ь слишком1;> большимъ скептикомъ, 

.чт.обы быть нетерпимымъ въ какомъ-либо отношенiи, въ 
особенности, пока не нападали на него и на его литератур
ныя произведенiя. Въ случаъ же такихъ нападокъ, онъ 

могъ полеми~ировать крайне ръзко, при чемъ ъдкое остроумiе 

его становилось крайне оско.рбительнымъ и беззастънчивымъ. 

Не было никого, разсказываетъ одщiъ изъ современни

к0въ Поджiо, кто-бы не боялся его. Въ своихъ полемиче

скихъ статьяхъ Поджiо нападалъ на противника то 

открыто, то изъ-за угла, то . со страстною гэрячностью, то 

съ разсчитаннымъ хладн·окровiемъ и всегда какъ искус·ный 

борецъ слова .и знатокъ человъческихъ слабостей . Ему не 

всегда было важно критически разобрать мнънiя свое-го 

противника, въ большинствъ случаевъ онъ стремился только 

уничтожитр его, при чемъ не останавливался, по обычаю 

гуманистовъ, ни передъ какими средствами полемики и, въ · 
особенiюстц, ни передъ какими слишкомъ сильными выра
женiями. 

111. Въ письмъ къ другу , своему Никколо Никколи, въ 

·которомъ ,онъ описыва.етъ легкомысленную жизнь прiъз

жихъ на цiшебные источники въ Баденъ, въ Ааргау, 

Поджiо говоритъ: "Если-бы я одинъ пожелалъ оставаться 
здъсь разумньiмъ, то такое поведенiе слъдовало-бы назвать 

.безразсудствомъ, такъ какъ я вовсе несклоненъ къ · само
бичеванiю . и самъ я человъкъ, которому не чу.ждо все че
ловъческое". 

\\. 
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Ни в.ъ юности · своей, ни въ зръломъ · возрастъ 
' · Поджiо не велъ особенно правильную жизнь. Незакон

ныя дъти его давали благопрiятный поводъ его вра
гамъ, въ сущности также; какъ и онъ, относившимся къ 

браку, нападать въ полемическихъ статьяхъ на его нравы 

и рисовать ихъ самыми мрачными красками. Онъ женился, 

· уже пожилымъ человъкомъ , на молодой дъвушкъ и счи

талъ себя очень счастливымъ мужемъ и отцомъ. О немъ 

какъ объ очень привътливомъ и любезномъ человъкъ, Вес

пазiано да Бистиччи 'rоворитъ: ,,онъ врагъ .всякаго лицемърiя 
и неискренности, у: него прямой, откровенный характеръ" . 

. Самъ Поджiо говоритъ, о себъ въ одномъ изъ своихъ 

писемъ, что живетъ, не пресл~дуя никакихъ честолюби-: 

выхъ цълей и не стремясь къ прiобрътенiю богатства; если 
на его дОЛК? выпадетъ какой-нибудь доходъ, онъ радуется; 

если же нътъ-то нисколько · не огорчается. При такомъ 

отношенiи къ деньгамъ , никто не можетъ быть богаче его. 

Друзьямъ своимъ Поджiо всегдавыказывалъ сильную при

вязанность. Когда друзья его Никколо Никколи и Леонардо 

Бруни поссорились между собою~ онъ былъ этимъ сильно 
огорченъ и старался примирить ихъ. 

Поджiо всегда относился съ живымъ интересомъ къ произ

веденiя·мъ искусства, въ особенности къ. античной скульпту

ръ;· свою любовь къ искусству онъ однажды назвалъ своею 

· особенной слабостью. Онъ не жалълъ никакихъ средствъ 

на · прiобрътенiе художественныхъ произведенiй. Въ его 
виллъ, недалеко. отъ Флоренцiи, находилось богатое со

бранiе произведенiй искусства, медалей, камней съ высъ
ченными рисунками и ръдкихъ рукописей. Здъсь онъ лю

билъ прин~мать гостей и вести съ ними бесъду, всегда 
отличавшуюся блестящимъ остроумiемъ. 

Поджiо всегда очен;Ь дорожилъ общенiемъ съ людьми, оно 

возбуждало · и оживляло его умственную жизнь. Онъ былъ 
:~зъ дружескихъ отношенiяхъ и съ могущественнымъ въ то 

время Козимо де Медичи,. изъ-за котораго , ему . уже раньше 

' пришлосц щ;сти упорную борьбу . дiалоги Под}l{iо, въ. ко
торые онъ, слъдуя античнымъ образuамъ, вво.п:илъ 

живыхъ людей, безъ сомнънiя заключаютъ · въ себъ 



- 167 

много такого, что говорилось и думалось въ римскихъ 

и флорентинскихъ кружкахъ гуманистовъ того времени. 

Самъ Поджiо, со своими сужденiями о лицемърiи- и нра

вахъ высшихъ духовныхъ лицъ, своими мнънiями о сущно

сти истиннаго благородства и своей нелюбовью -къ кастовому 

духу и къ самомнънiю сильныхъ iмiра-типичный предста

витель воззрънiй гуманистовъ Quattrocento. Но въ его дiало
гахъ заключаются также мысли и изреченiя, въ духъ U»
церона, о нравственности, какъ о высше.мъ жизненномъ 

благъ, и объ утtшенiи, доставляемомъ философiей. ,,Осте

регайся, пишетъ онъ одному знакомому, какъ-бь1 не , поте

рять неба, въ · погонъ за благами земли". »Cave, ne dum 
terram appetis, amittas coelum". Онъ пишетъ, однажды, 

Антонiо Панорми'tа: ,, Ты долженъ знать, что не все то, 
что было дозволено языческому поэту, подобаетъ хри

стiанину", а въ другомъ письмъ: ,,Никогда не • слъдуетъ 
на основанiи словъ судить о внутренн(jМЪ настроенiи че

ловъка". Онъ раздълялъ мнънiе поэта, что ,,·Lasciva est nobls 
pagina, Vita proba est". 

Иногда кажется, будто Поджiо хочетъ взглянуть на 

ЖИЗНЬ СЪ· болъе серьезной СТОрqНЫ ея И ПРОНИКНУТЬ ВЪ 
глубь человъческой природы. Но это не свидътельствуетъ 

о зрълости убъжденiя, не есть плодъ внутренняго пере

живанiя, а л:11шь продуктъ способнаго ума и искуснаго 

писателя. Авторъ нравственныхъ дiалоговъ уже старикомъ 

написалъ "Фацецiи" - анекдоты и разсказы въ свобод-

. номъ · духъ Ренессанса, въ которых:ъ изложено все то, что 
онъ видълъ и слышалъ въ теченiе многолътняго общенiя 

съ папами, прелатами, кардиналами и высокопоставленными 

свътскими лицами. 

Наиболъе ясно проявляется духовная свое·образность 

ПоджJо' въ его письмахъ, написанныхъ· на прекрасномъ ла
тинскомъ язь1къ: въ нихъ обнаруживаются живая воспрiимчи

вость его, ясность ума, тонкое остроумiе, иногда очень 

ядовитое, откровенность въ самонаблюденiи и иногда свое

образная прелесть въ изложенiи · того, что онъ съ такою 

. легкостью наблюдалъ · и возсоздавалъ въ своемъ умъ. 



духъ :nлатона въ Ренеееанеъ. 

1. Философiя Платона и стоицизм:ь болъе поздней эпохи 
римской умственной жизни должны. были производить осо-

' . 
бенно сильное впечатлънiе и влiянiе на наиболъе серьез-

ныхъ и основательныхъ людей среди гуманистовъ, склон

.ныхъ задумываться надъ .глубокими проблемами жизни. Схо

ластическая философiя среднихъ въковъ уже не могла у.д9-
влетворять гуманистовъ: ясность и чистая форма мышленiя, 

равно какъ и красота выраженiя требовались теперь 

отъ ка,кдаго рода литературныхъ произведенiй. Гнетъ 

отвлеченныхъ понятiй схоластической. философiи и сухость 
ея уже вызвали отвращенiе къ ней Петрарки. Гума

нистовъ, избалованныхъ црекраснымъ языкомъ древю1хъ· 

авторовъ, въ особенности греческихъ, ставшихъ тъмъ 
вр~менемъ уже изв~стными, неуклюжая форма схематической 

школьной философiи должна была отталкивать: со вре.менъ 

Петрарки гуманисты приступали уже -къ произведенiямъ 

фило.софскаго содержанiя съ своими эстети1;1ескими требова

нiями. По словамъ Поджiо, ему нравился только тотъ способъ 
выраженiя,понять который такжелегко,какълегко его читать: 

"Еа eloquentia, in qua non major existat inteJligendi quam legendi 
.Iabor". Наиболъе глубокомысленные предстющтели гуманиз
ма смотръли на философiю преимущественно какъ на жиз
ненный оп~1тъ и практическую жизненную мудрость. Хотя 
различнымъ дiалогамъ и трактатамъ, разб~равшимъ въ эпоху 

гуманизма въ духъ Цицерона и Сенек~ различные практическiе 

вопросы . жизни, и не хватало . оригинальности и глубоко-

. мыслiя; въ нихъ все-таки замъчательно было ~оззрънiе 

на фил.ософское мышленiе,-въ противоположность къ фи
. лософiи умозрительной,-какъ на результатъ щiутреннихъ 
переживанiй человъка, ttувства, котораго еще не от.ri:влили 



отъ интеллекта. Главнымъ предметомъ философiи того 

времени было не систематическое мышленiе въ отвлечен

ныхъ понятiяхъ, интересъ размышленiя . сосредоточива"11СЯ 

на мысли о человъкъ и о его духовныхъ потребностяхъ. 

' по этому-то, Возрожденiе дало u:tлый ,рядъ выдающихся 
щ1чностей и большое количество художественныхъ -пр0из
веденiй, но оно не дало. философской системы. 

Творческiй элементъ въ мышленiи Возрожденiя заклю

чался именно въ томъ, что оно не смотръло на мыслящаго 

человъка, какъ на механическiй аппаратъ, цъль ко.тораго вы

водить лишь логическiя заключенiя и догматическiя правила, 

щ> какъ на существо всестороннихъ интересовъ, сводя

щихся къ единому стремленiю · облагородить жизнь. Въ 

эт0мъ заключалась причина, почему люди эпохи :Возрож
денiя чувствовали о.собенно сильное влеченiе къ философiи 

Платона и нео-платониковъ. Они не стремились устана

вливать отвлеченныя истины и ръзко разграничивать и вы
двигать отдъльныя области душевной жизни, а хотъли 

обратить жизнь, такую, какая она .есть, въ художественное 

nроизведенiе. Платоновская философiя соотвътствовала болъе 

всего и ихъ художественному темпер~менту, такъ какъ 

они . находили въ ней ту гуманистическую, чисто человъче

скую черту, которая наиболъе отвъчала ихъ воззрънiю на 

жизнь. Внутреннее б:~агородство Платоновской философiи 
и искусственнаь мисти.ка нъкоторыхъ не@ - платониковъ 

.вызывали ихъ сочувствiе, какъ доказательство признанiя 

человъческагq достоин.ства. Многiе относились почти съ 

религiознымъ восторгомъ къ мыслителю, достигшему наи-' . . . . 
высшей ступени античнаго мышленiя: послъдователи Пла-
.тона во Фло_ренuiи nраздновали 7, ноября-день рожденiя 
и смерти Платона, а про Марсилiя Фичино разсказыващл, 

будто онъ, не смотря на свое христiанское благочестiе, по

читалъ изображенiе Платона, какъ понитаются образа 

святыхъ. Маттео Пальмiери и Анджело Полицiано считали 
Платона несомнъщ-1ымъ отuомъ философiи, божественнь~мъ 

··основателемъ всякой ·мудрости и истин.нымъ оракулрмъ . на 

з~млъ. 

Ц. Благодаря Платоновской философiи, . Возро~денiе 
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могло, съ одной стороны, примирить многiя представленiя 

древней культуры съ представпенiями христiанства, съ дру
гой стороны, отстаивать, основываясь на ней, единство ра

зума и чувства противъ современнаго сухого матерiализма, 

начинавшаго ссылаться, главнымъ образомъ, на Аристотеля 

и болtе правильное толкованiе его уч.енiя. Борьба, которая 
велась въ серединъ пятнадцатаго въка · между привержен
цами Платона и Аристотеля, была скорtе борьбою раз

личныхъ направленiй ума, нежели различныхъ мiро

воззрtнiй. За исключенiемъ грека Гемиста Плетона, пер

ваго поборника философiи Платона, всъ остальные привер: 
женцы платоновской ф111лосо,фiи считали ея основателя ве

личайшимъ предшественникомъ христiанства: въ то время, 

какъ Гемистъ Плетонъ считалъ фил,0софiю rрековъ выше 

христiанства, для остальныхъ приверженцевъ Платона въ 

Италiи мысли Платона были только предварительной сту

пенью къ христiанству, болtе глубокому пониманiю кото

раго именно знакомство съ этими мыслями наиболъе спо
собствуетъ. Таково было и мнънiе наиболъе оригинальнаго 

J1ЗЪ мыслителей Quattrocento, кардинала Николая Кузан

скаrо, котораго Веспазiано да Бистиччи считаетъ большимъ 
поклонникомъ Платона-grапdе Platonista-a также карди
нала Виссарiона; въ своемъ сочиненiи противъ аристоте

лика [ Георгiя ;, Трапезунтскаго : ; ,,Противъ клеветника Пла

тона" - ,.In calumniatorein Platonis", написанномъ ·перво·на
чально н'а греческомъ языкъ, Виссарiонъ при всемъ своемъ 
уваженiи къ философiи Аристотеля, указываетъ на значи

тельное прев_осходство Платона. И ему, какъ\ Николаю Ку

занскому, Платонъ кажется философомъ, мысли котораго 

наиб_о·лtе соотвътствуютъ истинъ и умъ котораго наиболъе 

глубоко проникъ въ сущность мiровой жизни. 

Мыслители Ренессанса · старались внести въ ученiе хри
стiанской релиriи философскiй духъ, нисколько не затра

гивая при этомъ основъ церкви. Съ благоговънiемъ оста

навливались они передъ конечной тайной, признавая, однако, 

въ широкихъ предълахъ, свободу и благотворное влiянiе 
разума. Для Петрарки, Луиджи Марсили, Николая Кузан

скаго, В.иссарiона,. Марсилiо Фичино и Пико делла Миран-

, 
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дола христiанство не становилось въ противоръчiе съ ихъ 

образомъ мышленiя. Мыслящiй гуманистъ становился выше 

догмат-а, _какъ ограниченiя, и стремился скорt-е усвоить его 

первоначальную творческую и глубоко символистическую сто:. 

рону. Нвкоторые, какъ Фичино или Пико делла Мирандола, 

даже подчинялись непогр'Ьшимому сужденiю церкви, ,,divina 
lex", и тъмъ обезпечивали себъ внутреннюю свобод у. При
нялись за непредубъжденное чтенiе основныхъ книгъ раз

личныхъ религiй, и, подобно тому, какъ философски мы

слящiе люди того времени ставили любовь къ мудрости и 

самый духъ философiи выше отдъльныхъ философскихъ 

системъ, такъ и въ различныхъ религiяхъ они старались 

открыть то, что всъхъ ихъ объединяло, тотъ высшiй смыслъ, 

который кроется въ каждомъ ' религiозномъ чувствъ. На 

основанiи такого отношенiя, Николай Кузанскiй и могъ 

сказать, что суще_ствуетъ одна единственная религiя, при 

всемъ различiи ея внъшнихъ формъ- ,,non est nisi una re
ligio in rituum :varietate"; - его даже воодушевляла мысль, 

что когда-нибудь можетъ прiйти время, когда отдъльныя 1 1 

релиriи примирятся между собою. Марсилiо Фичино тоже 

считаетъ различныя религiи только различными ступенями 

истины. ' 
III. Мышленiе въ эпоху Ренессанса было слишкомъ мно

гостороннимъ по своему содержанiю, что-бы оно могло 

останавливаться на подробномъ анализъ отдъльныхъ пред

ставленiй. Положительное знанiе и мъткость критики . по

слъдовали позже, но вытъснили, вмъстъ съ тъмъ, обще

. признанный въ эпоху Возрожденiя идеалъ всесторонняrо 

· образованiя и художественнаго чувства. Философiя впо.: 
слъдствiи отдълилась отъ религiи и даже стала критически 

относиться къ ней. Если въ Quattrocento 'платоновская фи
лософiя одержала верхъ надъ разсудочнымъ и rрезвым~ 

отношенiемъ къ жизненнымъ задачамъ, то основная при

чина тому заключалась въ художественныхъ потребностяхъ 

и щ1строенiяхъ выдающихся людей того времени. Разсу

дочныя и не всесторонне образованныя натуры продолжали 

И' въ то время, ,въ особенности съ высоты каеедры, логи

чески разсматривать мышленiе, какъ продуктъ ума~ Фило-



,софiя заключалась, по ихъ понятiямъ, въ логическихъ вы

водахъ изь данныхъ предположенiй, которыя ум:ь призналъ 

върными. Многiе считали, что умь обладаетъ своею с.об

_ственной, отдъльной областью, въ которой можетъ счи-

таться истиной то, что въ области религiи кажется невър

нымъ. Исходя изъ такого пониманiя, можно было въ фи

лософiи считать душу смертной, ,а въ религiи объявлять ее 
безсмертной. · · 

Именно врпросъ о безсмертiи души занималъ умы въ 

начал-в Cinquecento; · онъ избирался ПРfдметомъ лекцiй въ 
университетахъ и возбуждалъ особен1;1ь~й интересъ уча

щихся. Въ . 1516 г. появилось сочиненiе Пiетро Помпо 
· нацци о безсмертiи души-,,Dе Immortalitate". Авторъ его 

былъ профессоромъ философiи въ Болоньъ и раньше чи
талъ лекцiи . въ университетъ въ Падуъ. Онъ логически и 

,трезво . слъдуетъ въ своемъ соч1щенiи аристотелевскому 

методу и доказываетъ положенiе, что съ точки зрънiя раз

судка слъдуетъ отри1щгь :Вопросъ о безсмертiи - личной 
души, не смотря на то, что на ·соборъ 1512 года щша ВJ:>1-

сказался противъ . ученiя Аверроэса и его приверженцевъ. 

Помпонацци б.ылъ прямой противоположностью -гуманиста. 
Отличительной чертой его была смълая трезвость ума. Онъ 
не зналъ греческаго языка и потому не могъ _ читать произ

веденiй Аристотс:шя ,въ оригинал-в. -СпQсобъ выраженiя его 

былъ тяж~ловъсенъ и онъ придерживался еще схоластиче

скихъ формъ. Но мышленiе его носило серьезный характ.еръ: 
онъ отдълялъ область разума от.ъ всякихъ художественныхъ 

и религiозныхъ чувствъ и дъладъ различiе между ·нравс1;вен

ностью и религiею. Книга его обратила на себя всеобщее 

:вниманiе, и одинъ изъ его бывшихъ слушателей, будущiй 

кардиналъ Венецiи Гаспаре Контарини, .знатокъ rреческаго 

языка, пытался опровергнут.ь 1!1деи Помпонацци въ отд1;шь

.н'омъ сочиненiи. Папа Левъ Х поручилъ Лrqстино Нифо , 

дисателю,-философу, пользовавшемуся довольно значит~ль

ной сла_вой, написать опроверженiе идей Помпонацци, Но 
пос,~ъщ1iй завърилъ его, что впщ1нъ прив.ерJКенъ догма

.тамъ церкв~, · которой . он"!? ни . малъйшимъ образомр не 
желал"I? критиковать: . Помпонацщ1 представлялъ 1"ЗЪ себя 



яркiй nримъръ естественнаго разлада между умомъ и чув

ствомъ. 

Возможность культуры,, цълостной во всей своей сово

купно'сти, . отодвинулась въ далекое будущее на цълыя сто
лtтiя. Вскорt въ области знанiя силъ природы и въ области 
вtры выступили сильные, одностороннiе, но глубоко убъ

жденные догматики, направлявшiе свои нападки не . только 
противъ прежнихъ идеаловъ среднихъ въ_ко-въ, но, созна

тел·ьно, и противъ идеало11ъ Ренессанса. Почва европейской 
культуры была глубоко взрыта; во всъхъ областяхъ жизни 
происходило расщепленiе прежняго строя, но, вмъстъ съ 

тtмъ, жизнь обогащалась· и углублялась во всъхъ своихъ 

проявленiяхъ. 

/ 

, · 



n:мно делла Niирандоnа. · 
I. Тонкостью и проющательностью ума проникнуты по

желтъвшiя странички сочиненiй и писемъ Пико д.елла Ми
рандола. Онъ обладалъ большимъ внутреннимъ содержа
иiемъ, нежели умъш~ выказывать; многос-~:ороннiя способ

ности его точно были чъмъ-то связаны и не умъли дать 

осязательнаго выраженiя внутреннему содержанiю его лич

ности. Онъ говоритъ о себъ въ письмъ къ Полицiано, что 

поэты считаютъ его слишкомъ философомъ, а философы 

· .видятъ въ немъ только почитателя музъ. Мысли его, однако, 
приковывали къ себъ вниманiе выдающихся людей Ренес

·Санса; тонкая аллегорiя, въ которую . онъ облекалъ свою 
мысль, производила впечатлънiе не только на мистическiя 

;натуры, но и на людей, холодныхъ и разсудочныхъ: сорока

лътнiй Лоренцо де Медичи ш1салъ о · немъ, двадцатишести
лътнемъ: "Мало есть людей, къ которымъ-бы я чувство

валъ больше любви и уваженiя, нежели къ Пико". Даже 

Маккiавелли считаеть его "такъ сказать, божественнымъ 

-человъкомъ-hоmо quasiche divino"; гуманисты; собравшiеся 
во Флоренцiи вокругъ Лоренцо, считали его воплощенiемъ 
тонкаго изящества; Полицiанъ видълъ въ · немъ совер

,шеннъйшее произведенiе природы. Въ письмахъ Христо

·Фора Ландино, Эрмолао Барбаро, Баттиста Гуарини и дру
гихъ гуманистовъ того . време.ни имя его упоминается съ 

величайшимъ уваженiемъ и возносится на недостижимую 

.высоту. Еще въ въкъ реформацiи притягательная сила его 

, сочиненiй оказывала свое дъйствiе на такiе отличающiеся 

другъ отъ друга умы, такъ Томасъ Моръ и Uвингли. Объ

:ясняется это впечатлънiе тъмъ, что та эпоха всегда искала 

человъка за его произведенiями; въ произведенiяхъ-же Пико 

<>на находила не только остроту мысл~:1, но и тонкость и 

.гармоничность чувствъ. 
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Все, о чемъ Пико писалъ въ .своихъ сочиненiяхъ, близко 

принималось имъ къ сердцу . и волновало его душу. Много

.сторонность его умственныхъ интересовъ, связь, которую 

онъ прово.ri.илъ между болъе глубокою сущностью религiй 

и философскимъ мышленiемъ, уваженiе его къ ходу мыслей 
. 1 • 

эзотерическихъ системъ, которыя отчасти, какъ, напримъръ, 

"Kabbala", впервые были открыты и изложены имъ, его 

стремленiе примирить ученiе Платона съ ученiемъ Аристо

теля не могли не вызывать симпатiи . со стороны гум~ни

стически настроенныхъ людей. Сближенiе различныхъ фи

лософскихъ ученiй, розыскиванiе общихъ . корней у различ

ньжхъ религiй должны были значительно расширить психо
логическое -пониманiе болъе глубокихъ явленiй въ области 
духа и въ то же время увеличить уваженiе къ достоинству 

человъчес'кой природы. ,,Когда закончилось сотворенiе мiра, 
-однажды говоритъ Пико, Творцу захотълось имъть к9го

нибудь, кто проникъ бы мыслью въ смыслъ всего создан

наго, . любилъ · бы · красоту его и восхищался его вели
чiемъ" . · Въ другомъ мъстъ онъ говоритъ: ,,Святое често
любiе д:олжно ох~атить . нашъ. умъ, чтобы; недовольные 
посредственностью, мы стремились къ высшему, упорно, 

всtми силами 9та:раясь достичь -' его'\ _ 
П. Ясность и опредъленно·сть и въ то же время безот

четное стремленiе къ высшему мiру; глубокiя, мистическiя 

наклонности, которь1я находятъ себъ то поэтическое, то 

логическ,ое; · сухое и иногда даже абстрактное выраженiе; 
яснqсть настроенiя и способность наслаждаться жизнью, 

а вслъдъ затъмъ отръшенiе отъ всъхъ земныхъ радостей 
и наслажденiй-вотъ тъ противоръчiя, которыя обнаружива
ются въ характеръ Пико. Происходя изъ богатой~княжеской 
семьи, онъ ставилъ философское познанiе выше всякихъ 

почестей и всякаго положенiя. Двадцати четырехъ лътъ, 

ОНЪ ПИСаЛЪ ОДНОМУ ИЗЪ СВОИХЪ друзей, СОВ'ЬТОВаВШему ему 
принять дъятельное участiе въ политической жизни, . что 

- человъкъ, дъйствительно познавшiй мудрость-царь царей, 
· и всякая зависимост1;1 противна ему; онъ не знаетъ ни че

столюбiя, ни всего того , что большинству людей кажется 
достойнымъ желанiя и восхищенiя. ,,Я предпочитаю, при-

, 
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бавл'яетъ онъ, мою комнату, занятiя, книги, .п.ушевный · по
кой-'всъмъ царскимъ дворамъ, всей политик-в и всi:>мъ ва
шимъ отличiямъ и потъхамъ". О славъ онъ впослtдствiИ' 
говорилъ~ что . живущи:мъ она мало приноситъ пользы, а · 

мертвымъ-никакой. 

Пико ·очень рано обнаружилъ удивительныя способно.:. 
сти. Предназначенный матерью; озабоченной устройствомъ 
его судьбы, для занятiя высшихъ церковныхъ должностей, 

. онъ изучаЛ1; въ четырнадцати л'hтнемъ возрастъ церковное 
право , въ · университетъ въ Болоньt;, а вriослъдствiи , боrо-: 
словскiя и философскiя науки въ . Италiи ' и во Францiи. 
Семнадцати лътъ, во время пребыванiя у · близкаго 
родственника, герцога Эрколе 1, онъ вызвалъ · на диспутъ 
въ Ферраръ, всеобщее удивленiе присутствующихъ уче
ныхъ своими знанiями: и проницательнымъ умомъ. Двад

цати двухъ лътъ онъ riрои:звелъ · глубокое впечатлънiе 

и на Марсилiо Фичино. Знанiя и интересы молодаго чело
въка были очень ·разнообразны: онъ . бьiлъ основательно 
знакомъ со всей · греческой и средневъковой литературой · и 

имълъ музыкальныя и поэтич-ескiя дарованiя. Онъ привът:. 

ствовалъ, не безъ преувеличенной высокопарности, стихо
творенiя Лоренцо де Медичи, какъ расширенiе предъловъ 
поэтическаго ·творчества. Его горячая любознательность 
пЬбуж.i:нiла · его пе-святить се·бя въ таины ' уч·енiя во-

' сточной· фи·1rо·софiи и каб'балы. Онъ изучилъ нъсколько во-

сточныхъ язь1ковъ ,и потратилъ зн-ачи.тельную часть своего 

состоянiя ·на богатбе собранiе кцигъ, заключавшее въ · себъ, 
· рядомъ съ древни-ми философами и отцами церкви, и всъхъ 

мыслителе·й сред:нихъ ·въковъ, а также произведенi·я:, напи.; 

сан·ныя на в·осточныхъ языкахъ, въ особенности так'iя, ко
торыя имъли отношенiе къ талмудской литературъ и къ 
каббал·h'. · , 

Современники . называли его ученымъ' Антиноеriь, по
то'мУ, что его высокiй ростъ, живьiе голубые глаза, пре

красные бълокурые волосы, блестящiе зубы, въ о·собен

ности же· ·вся · осанка его производи·ли впечатлънiе о·собен
нато · благородства и тонкаго изящества. Существуетъ ме
даль·, на которой Никко110 Флорентино изобразилъ молодаго 
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Пико: на обратной сторон't .ея изображены три rрацiи, съ 
надписью: ,,Pulchritudo, Amor, Voluptas". 

Горячая кровь должна была иногда ставить молодого · 
Пико въ противор'tчiе съ возвышенными и серьезными тре

бованiями · его духовной жизни. Двадцати трехъ лътъ онъ , 
· былъ ·вовлеченъ въ ш,обовное приключенiе, которое впосл1щ

ствiи считалъ самымъ большимъ проступкомъ своей жизни. 

Отличавшаяся своею красотою донна Марrерита, жена та.:. 

моженнаrо · чиновника изъ семейства Медичи въ Ареuцо, 

согласилась бъжать съ Пико; сrарая страстной любовью 
къ нeмy-,,innamorata е cieca di si bel corpo", по выраженiю 
одного изъ современниковъ. Въ то время, когда Пико и 

сопровождавшiе его собрались привести похищенiе въ 

исполненiе, объ этомъ узнали въ Ареццо, ударили въ 

набатъ, . пустились въ ,погоню. за Пико и его приближен

ными и отняли у нихъ похищенную; послъдовало настоящее 

побоище, при чемъ оказались убитые и раненые съ той и 
съ другой стороны. Пико и его секретарю удалось уска

кат!f верхомъ въ долину Кiана, но ихъ тамъ вскоръ за

держали. Сов'tтъ въ Ареццо велълъ, однако; освободи'Fь 
графа и задержать только его секретаря, который, будто бы, 

одинъ былъ во всемъ виновать. ,,Непр-iятно·сть, постигшая 

графа, достойна сожалънiя, писалъ феррарскiй посланникъ 
изъ Флоренцiи Эрколе д'Эсте, потому ·что рядомъ со 

/ 

славою ученаrо, онъ пользовался еще славою святого че-

ловъка. Теперь . онъ многое утратилъ изъ этой славы во 
Флоренцiи, хотя онъ не . единственный, кого страсть во
влекла въ такой проступокъ". Вспоминая раннiе годы своей 
молодости, Пико не даромъ указывалъ на слабость чело

в'tческой природы и на власть чувственной жизни, бороться 

съ которой, ино·rда, не подъ силу и чистъйшему уму. Впо
слtдствiи онъ 'даже сжеrъ многiя изъ своихъ эротическихъ 
стихотворенiй, написанныхъ на итальянекомъ языкъ, кото-

. рыя Полиuiанъ чрезвычайно восхваляетъ. . 
Но съ первыхъ же шаговъ, 'своей литературю:>й дъятель

ности, Пико долженъ былъ почувствовать, что призванiе его 

не въ поэзiи 1 а въ философскихъ изслtдованiяхъ. Внутрен

нiй разладъ и многостороннiя знанiя побудили его, когд.а 

12 
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ему ,было двадцать четыре года, совершить поступокъ, по

влекшiй за собою кризисъ · въ его мiровоззрtнiи и значи
тельно углубившiй его. Осенью 1486 года онъ вызвалъ въ 
Римt · всъхъ ученыхъ на диспутъ, предложивъ, можетъ 

быть не безъ юношескаго · задора и не безъ преувеличен
наго с,амомнtнiя, девятьсотъ тезисовъ на обсужденiе. 
Такiе диспуты не имtли въ себt ничего необычнаrо въ те- · 
ченiе всей эпохи Ренессанса. Еще во второй половин-в 

шестнадцатаrо въка, молодой Антонiо Монтекатино, впо

слъдствiи министръ , герцога Альфонса 11 Феррарскаго и Ац
тонiо въ "Тассо'' · Гёте, защищалъ на публичномъ диспут~ 
бол:Ье, нежели тысячу философскихъ тезисовъ. Большое 
число поставленныхъ молодымъ Пико тезисовъ, относив-

, шихся ко всъмъ областямъ знанiя-"dе omni re sсiЬlli"
вызвало иронiю со стороны ~ольтера; къ словамъ: ,,de omni 
re · sciblli" - онъ прибавилъ: ,,et de quibusdam aliis" - обо 

~ ' 

всемъ познаваемомъ и еще многомъ друrомъ. 

Объявленные Пико тези.сы, отчасти и по содержанiю 
своему, не · могли не вызвать досады со стороны людей, 

ортодоксально настр,оенньiхъ. Такъ, напримъръ, одинъ изъ 
тезисовъ заключался въ слъдующемъ: ,.Не во власти чело

въка считать или не считать тотъ или иной догматъ въры 
истиннымъ, также, какъ и мысли человtка не зависятъ отъ его 

произвола". Въ иныхъ тезисахъ слишкомъ ръзко выступало 

слiянi.е представленiй теософiи и каббалы съ средневъковой 

христiанской мыслью, ,,quaedam species . heresis", хотя 

. Пико съ самаrо начала объявилъ, что онъ во всемъ .подчи-

няетс.я сужденiю ,церкви. Папа Ин~окентiй VIII не далъ 
диспуту со~тояться. Пико былъ привлеченъ къ отвъту пе

редъ коллегiей въ Ватиканъ. Не раньше, чъмъ ръшенiе 

папы . было объявлено, Пико покинулъ Римъ и тотчасъ же 
написалъ апрлогiю своихъ тезисовъ, такъ что утверждали, 

будто послъдняя уже была составлена немедленно по nолу
ченiи . Пико тайнаго извъщенiя друзей о предстоящемъ 

осужденiи папою. Въ своей з;~щитительной статьъ, онъ въ 

слъдующихъ словахъ изложилъ доводы, приведенные про
тивъ него . его противниками: ,,Многихъ мои т~зисы побу~ 
дили набросить тtнь сомнънiя на истинность всякой фило~ 
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-софiи и всякаго з~анiя напоминанiемъ, нто Ап.а.мъ былъ 

изгнанъ изъ · рая за то, что познанiемъ добра и зла хотълъ 
слищкомъ приблизиться · къ .. божеству. Сл1щовательно, 

нужно изr:нать и тъхъ лиuъ изъ окружающихъ намъстника. 

Христа, которые хотятъ знать болъе, _ чъмъ имъ подобаетъ. 
Другiе не столько пориuали мою ученость, сколько то об

стоятельство, что я предложилъ диспутъ, такъ -какъ по

добныя публичныя обсужщ:'нiя служатъ болъе для выставки 
остроумiя и учености, чъмъ для выясненiя истины. Многимъ 
казалось чрезвычайно самонадъяннымъ со стороны моло

дого человъка, еще не досrигшаго двадuатичетырехлът

няго возраста, объявлять въ _ Римt,, . этомъ средоточiи 
столькихъ ученыхъ и стодькихъ блестящихъ умовъ, диспутъ, 
касаюш.iйся самь1хъ высокихъ и основныхъ мыслей боже

ственной и жизненной премудрости и даже тайныхъ наукъ. 

Были лиuа,. которымъ не нравилось, что я выставилъ такое 

_ большое число тезисовъ, защищать которые я вовсе не 

способенъ, , и что я проявляю такое неслыханное честолю
бiе. Многiе богословы утверждали, что _я не только смълъ 

до дерзости и тщеславенъ, но что я кром1; того . человъкъ 

невърующiй, отриuающiй Бога и занимающiйся магiей, од-: 

нимъ словомъ ерети~<ъ". · ·, 
Ръзкостью · своей апологiи Пико делла Мирандола вы

звалъ всеобщее негодованiе въ Римъ. Уже . въ iюн1; 1487 г. 

противъ него былъ изданъ строгiй . указъ. Тезисы er:o 
объявили ,еретическими, и, когда Пико покинулъ Ита

лiю, посланъ былъ пр14казъ его задержать не только 

епископу Луккскому, но даже великому инквизитору 

Торквемада въ I1спанiю. · Двумъ папскимъ легатамъ, от
правлявшимся во Франuiю по дипломатич.ескимъ .дъламъ, 
было внушено тотчасъ-же схватить Пико, что они и ис: 
полнили въ началt, 1488 года. Заключенiе Пико продолжа 
лось около мъсяuа; вслъдствiе ходатайства миланскаго 

посланника, онъ · получилъ свободу и отправился в~ Ту
ри~ъ, а затъмъ поселился во Флоренuiи, близъ Лоренuо 

Медичи; здъсь онъ завязалъ дружескisi отношенiя съ Фичино, 

Полиuiано, съ поэтомъ Джироламо Бенивiени; . въ Лорен

цо, которому посвящена была его апологiя, _онъ нашелъ 

12* 
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rося переубъдить папу и добиться отъ него полнъйшаrо 
оправданiя своего юнаrодруга. Въ октябръ 1489 года Лоренцо 
писалъ Джiованни Ланфредини, ' флорентинскому послу въ 

Римъ: ,,Если бы у меня . не было убъжденiя, что Пико 
преслъдуютъ только изъ зависти и недоброжелательства, я 

бы, конечно, не вступился за · него. · У насъ мноriе благо

честивые бQгословы и разумные ученые читали его сочине

нiе и нашли ero вполнъ христiанскимъ и благонамъреннымъ. 
Я и самъ не такой плохой христiанинъ, чтобы защищать 
книгу, во вредномъ и дурномъ направленiи которой 

убъжденъ. Пико было бы достаточно прочесть Символъ 

въры; чтобы эти недоброжелательные люди даже и въ этомъ 
усмотръли ересь..... Если бы враги выступали противъ 

него одни, . не прикрываясь авторитетомъ папы, онъ спра

вился бы съ ними. Но, къ несчастiю, онъ имъетъ дъло съ 

невъжественными · людьми, призывающими помощь главы 

церкви. Какъ я уже rоворилъ вамъ, я предполагаю, что

враги ръшили довести его до отчаянiя и вынудить 

къ какому-нибудь шагу противъ его святъйшества, кото

рый можетъ имът.ь пагубныя послъдствiя. Върьте мнъ, 

во власти Пико поступить хорошо, или обратно тому. 

Образъ жизни и все его поведенiе въ данномъ дълъ 

рисуютъ его только съ хорошей стороны. Если же его 

принудятъ · пойти по другому направленiю, то я при 

этомъ ничего не потеряю, такъ какъ, каково бы ни 

было это направленiе, мы всегда сохранимъ другъ къ дру

гу прежнiя, дружескiя отношенiя". Не смотря на заступ

ничество Лоренuо, къ которому папа относился очень бла~ 

госклонно, въ Римъ все еще не думали о томъ, чтобы 
снять съ Пико тяготъющiй надъ · нимъ приrоворъ; только 
папа . Александръ VI объявилъ, что, съ точки зрънiя, uep- · 
кви, произведенiя Пико не возбуждаютъ . возраженiя. · 

111. Къ двадцати семи rодамъ Пико успълъ достигнуть пол

ной гармонiи своего образа жизни съ высшими требованiя

ми своего мышленiя. Въ немъ произошла перемъна, глу

боко захватившая всю . его душевную жизнь: онъ воз

дiрживался не только отъ всякаго эротическаго чувства, 

... 
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но отказался и отъ всякихъ маtерiальныхъ благъ. Деньги 

, онъ роздалъ неимущимъ и раздарилъ большую часть 

·предметовъ своей домашней обстановки, также, какъ и 
всъ болъе цънныя . вещи; никто изъ обращающихся къ 

нему за помощью не уходилъ съ пустыми руками; онъ 

даже поручилъ · одному изъ своихъ знакомыхъ ~о Флорен
.цiи разыскивать неимущихъ и снабжать ихъ . деньга!'\И и 
жизненными припасами. Онъ ушелъ въ глубокую созер

цательную жизнь и производилъ на всъхъ, знавшихъ· его, 

впечатлънiе святого человъка. Лоренцо де-Медичи писалъ о 
.немъ: ,,князь Мирандола теперь здъсь, среди окружающихъ 

насъ, и ведетъ самый скромный и святой образъ жизни: 

онъ обходится только самымъ необходимымъ. Въ моихъ 

.глазахъ онъ образецъ достойнаго человъка". Савонарола, 

очень цънившiй основательное знакомство Мирандолы съ . ' 

,отцами церкви, обширность его познанiй и · качества его 

.характера, тщетно убtждалъ его поступить въ Доминикан

.скiй орденъ: Пико · по прежнему слишкомъ дорожилъ сво
бодой, чтобы вдругъ посвятить себя монашеской жизни. Къ 

.тому же, его глубокая религiозность не могла легко 

.мириться съ мелочностью монашеской дисциплины: ,,истин

ная мол11-тва, говорилъ онъ въ письмt къ племиннику, 

заключается · не въ многословiи, а въ искренности 

.и глубинt чувства, которыя тtсно . сближаютъ насъ 

съ Богомъ; понять это могутъ . только дtйствительно 

испытавшiе это". Многiе называютъ себя христiанами, 

го.воритъ онъ въ другомъ мtстt, но очень немноriе дtйстви- · 
тельно христiане въ душt. 

Пико часто повторялъ слова Франциска Ассизскаго: ,, Tan
tum scit homo, , quantum operatur". Любить Бога и дtятель
но проявлять эту любовь считаетъ онъ гораздо важнtе, 

а потому и гораздо легче, чtмъ познавать и изслъдовать 

природу. Кромъ узъ дружбы, онъ не хотtлъ возлагать 
на себя никак~хъ другихъ. Возможность получить · кар
динальскiй санъ онъ отклонилъ на тЬмъ основанiи, что 

.. мысли и духовные инrересы ег_о лежали не въ области прак

тическаго осуществленiя ихъ въ церковной жизни. · 
Какъ въ своихъ произвед.енiяхъ, такъ и въ . личномъ 
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образъ жизни._ Пико старался -тъсн_о связывать _ фило
софское знанiе съ требованiями христiанской penиriи. Онъ 
былъ глубоко убъжденъ, что то познанiе,: . ко.торое уничто

жаеtrь въ насъ образъ въчной премудрости, не · можетъ -
- быть истиннымъ~ Самъ Пико --.:' свътскiй святой, хри,. 
стiанскiй философъ Ренессанса. Чуткость души и пси-, 

хическая утонченность непринужденно соединялись въ немъ 

съ свободой личнаrо чувства и съ полнъйшимъ отсут

ствiемъ предубъжденности въ мышленiи. При всемъ уваже

нiи къ существующимъ учрежденiямъ церкви, молодой 

другъ Лоренцо и Саванаролы _ исповъдовалъ рели.riозность 
и жизненную .мудрость, проистекающiя изъ личнаrо душев
наrо переживанiя, и былъ такъ-же далекъ отъ свътскости . 

Лоренцо, какъ и отъ нравственнаrо пуританизма Савонаролы. 

IV. Въ одномъ изъ ,своихъ сочиненiй Пико rоворитъ, что 
онъ такъ сильно приверженъ къ философiи въ силу той 

единственной причины, что безгранично любитъ ее; отъ всъхъ 
остальныхъ своихъ научныхъ занятiй и· изслъдованiй онъ 
тоже не ожидаетъ ничего иного ; какъ развитiя духа . и по

знанiя столь горячо любимой имъ истины; этому -позцанiю 
онъ всецъло посвятилъ себя, считая все остал·ьное второсте

_пеннымъ, и отвлечь его от'ь философiи не могли qы ни недобро

желательство завистниковъ, ни насмъшки враrовъ мудрости. 

Онъ прибавляетъ: ,;философiя научила меня ставить себя въ 
большую зави.симость отъ собственной совъсти, нежели отъ 
сужденiя другихъ". 

Пико считаЛ1, философiю тъмъ родомъ познанiя, которое 

не удаляетъ человъка отъ жизни, а; наоборотъ, воедино 

связываетъ его · съ послъднею. По своему темпераменту 
онъ былъ мыслителемъ; который не моrъ удовлетвориться 

од.нимъ только точнымъ разrраниченiемъ отдъльныхъ пред-

-ставленiй и пони~анiемъ мiра лишь какъ системы rолыхъ 
понятiй, потому что онъ чувствовалъ больше того, что мо
жеtъ бв1ть оформлено мыслью. Познанiе было для него про

цессомъ не только чисто логической дъятельности интеллекта , 

но и глубокой внутреннейинтуицiей: одинъ только умъ такъ же -
мало можетъ понять божество, какъ и любить его, а въдь, в-ь 
концъ концовъ, истинно и глубоко познать Бога можно только 
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черезъ любовь. Мистика Пико, в:ь духъ ново-платонизма, 

обусловливалась всъмъ складомъ его · внутренняго опыта. 
Если бы однимъ мышленiемъ можно было познавать Бога, 

т. е. явственно со;зерцать · и любить его, то · философiя 
была бы ·для человъка высшимъ духовнымъ благомъ, она 

должна бьща бы всецfшо заполнить :внутреннюю душевную 

жизнь человъка и утолить срастное · стремленiе его души. 

Въ дъйствительности же философiя въ состоянiи указать 
нашему .nознанiю только болъе высокую ступень, не бу
дучи въ силахъ дать намъ вполнъ удовлетворяющаго насъ 

представленiя о · жизни и человъкъ; въ лучшемъ случаъ, 
говоритъ Пико, философiя, какъ наука о душъ, · можетъ . 
связать познанiе природы съ болъе высокой . жизнью 
духа, но, въ такомъ случаъ, она требуетъ дальнъйшаго 

дощ>Лненiя и, во всякомъ случаъ, законченности. Филосо

фiя ищетъ истины изъ стремленiя къ познанiю и въ этомъ 

заключается ея цънность и ея значенiе; теологiя хочетъ 
внушить намъ въру, въ предполо.женiи, что истина, къ ко

торой стремится философское мышленiе, съ самаго начала 
всецъло воплощена въ ея предположенiяхъ; . между · тъмъ, 
къ единенiю съ Богомъ, къ которому такъ стремится че-, 

ловъкъ, религiя можетъ привести только iiутемъ внутрен- · 
няго переживанiя и созерцанiя, или, какъ говорится въ 

письмъ Пико къ Альдо Мануцiо: ,,Philosophia veritatem 
quaerit, theologia invenit, religio possidet". : Поэтому, въ 

своей религiозно-философской книгъ "Heptaplµs " Пико го
воритъ: какъ природа есть первая · ступень благодати, 
такъ и философiя является началомъ религiи, а потому 

нътъ философiи, которая могла бы отдалить насъ отъ религiи~ 
Пико хотълъ согласовать постепенно создававшiяся 

формы отдъльныхъ религiй, сознавая, подобно карди~ 
налу Николаю Кузанскому , что надъ отдъльным1:1 ре
лиriозными формами стоитъ нъчто высшее, а именно ре

лиг1я вообще. Онъ старался свести · церковныя постановле-
нiя къ ихъ первоначальному живому срдержанiю и бьiлъ 
удивленъ, когда нашелъ даже въ · ,,Каббалъ", · тайномъ уче

нi1:1. iудеевъ, ученiе о таинстQъ св. Троицы, о воплощенiи · 
и о первородномъ rpt.:::t. Мо.исей, Платонъ, Христосъ ка-
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зались. ему внъшнимъ образомъ тъсно свя~анными между 

собою: откро·венiя духа всегда воплощались въ избранныхъ 

людяхъ, въщавшихъ о нихъ въ различныя стадiи раз

витiя человъч~скаго . сознанiя. Поэтому Пико усматри

валъ глубокiй смыслъ въ словахъ и въ ~1:етафорахъ · книги 
Бытiя Моисея и истолковывалъ значенiе отдъльныхъ изре
ченiй и выраженiй библiи, какъ сосудовъ, заключающихъ · 
въ себъ еще болъе uънное содержимое. Онъ былъ убъжденъ, 

что только 1тайное ученiе, эзотерическое толкованiе было бы 

въ состоянiи датt' . удовлетворительное объясненiе внъшнимъ 

формамъ религiи и глубже проникнуть . въ ихъ смыслъ. 

Пико стремился свести все существованiе къ цълостному 

гармоничному мiровоззрънiю: всъ живыя существа возникли 

изъ сырой, первоначальной матерiи; человъкъ, поставленный 
Богомъ въ центръ мiрозданiя и находящiй въ самомъ себъ 

всю природу, начиная съ растенiя и кончая высшимъ про

явленiемъ жизни, не можетъ остановиться на ступени про
стого явленiя природы, такъ какъ ~изнь наша вращается 

въ восходящемъ направленiи, отъ низменнъйшихъ _ чувствъ 
до высшаго совершенства; преимущество и превосходство 

человъка именно заключается въ его способности подни

маться все выше и выше. 

Вслъд.ствiе такого взгляда, всякаго рода предразсудки, 
не говоря уже о суевърiи, должны были бы_ть чуждыми 

Пико. Съ глубокою проницательностью опровергъ онъ, до 
малъйшихъ подробностей, суевърiе · о влiянiи звъздъ на 
судьбу человt.ка въ своемъ сочиненiи объ астрологiи и тъмъ 

много способствовалъ проясненiю взглядовъ своеfо вре
мени. Астрологъ, говорилъ он1:i, всегда обращаетъ свои 
взгляды съ . неба на землю, · увъряя, что дълаетъ обратное. 

· Только философiя въ состоянiи лицезръть невидимое изъ-за 
~идимаго. Самъ онъ былъ убъжденъ, что различiя въ от.nъль
цыхъ философскихъ системахъ проистекаютъ изъ _ различ
наго толкованiя того, что наиболъе важно для человъка. 

· 1 v 

Пико ставилъ выше всего дi;,ятельную любовь, которои 

мышленiе наше должно подчиняться, чтобы .не вращаться 

все на одномъ мъстъ. Самопознанiе считалось имъ, по

этому, центромъ всякаго мышленiя и всякой дъятельности. 



flоренцо 1\llеди-чи. 

Жизнь Лоренцо · Медичи протека{Iа въ rородъ, въ кото-
. ромъ наиболъе знатныя семьи постоянно оспаривали другъ 
у друга власть. Еслибы не его прирожденное yмtiнie исполь

зовать каждое данное положенiе и дать ему опредъленное 

направленiе, онъ никогда бы не удержалъ въ своихъ ру

кахъ власти въ тe.!J~ie двадцати лътъ, среди угрожа'ющихъ 

ему опасностёй;'""'и ни~да бь1-н
0

едобился положенiя пер
ваrо и самаrо почетнаrо гражданина Флоренцiи. Ту власть 

и то влiянiе, которыя дъдъ его KQ~!iMO прiобрълъ и упро
чилъ хитростью и осторо"~~~ть;, -а отецъ ~r:o -Пiеро, ,-----
больной подагрой; только съ большимъ' ·трудомъ сумълъ 

сохранить, въ теченiе немноrихъ лътъ своего правленiя,. 

двадцатилътнему Лоренцо пришлось снова укръплять, а 

иногда и вновь прiобрътать. Такъ какъ въ rосударствъ, 
считавшемся во внъшнихъ сношенiяхъ республикой, не 

. было престолонаслъдiя, то ему пришлось . р~зсчитывать 
только на свои отношенiя къ наиболi;е· влiятельнымъ при

верженuамъ своей семьи, на свое личное влiянiе и въ 

особенности на силу своего ума и осторожности. Отъ 

дi;да .своего онъ унаслъд.овалъ хитрую дипломатическую 
.ловкость, не имъвшую, однако, благодаря цругимъ спо 

собностямъ его характер·а, односторонности Козимо. 

Отъ мате и Лукрецiи Торнабуони онъ унаслъдовалъ 
утонченность чувствъ--Йпбэтич.ескую фантазiю; къ это
му у него присоединялись добродушная внъшняя rрубо

ватост}? и прирожденное остроумiе. Въ характерi; его трез

вость и разсудочная холодность сочетались съ чисто-худо

жественными склонностями, жизнерадостность и способ
ность наслаждаться жизнью-съ живымъ интересомъ къ 

отвлеченному мышленiю. Жизнь чувствъ его носила ясно 
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выраженную скептическую черту, но вмъстъ съ тъмъ " ' 
нъкоторую скл~ййость къ сантиментальности. Различныя 
противоръчiя его природы влекли 'его . въ разныя стороны, 
. однако, дъятельность его не раздроблялась, потому что 
онъ обладалъ гибкостью и большимъ подъем.омъ духа. 

Природныя дарованiя Лоренцо развивались при блаrопрiят- . 

ныхъ условiяхъ; подъ· влiянiемъ своего дъда и отца, 

въ домъ, rдъ продолжали жить традицiи культа наукъ и 

искусства, онъ мальчикомъ и юношей пользовался преиму

ществами самаго совершеннаrо образованiя и съ дътства 

дышалъ воздухомъ флорент·инскаго возрожденiя. Воспита

телемъ его былъ Джентиле де Бекки изъ Урбино, другъ 
гуманизма и · гуманистовъ, назначенный впослъдствiи на

стщ1телемъ флорентинскаго ~обора, а затъмъ еriископомъ 
.. въ Ареццо. Марсили Фичино посвятилъ его въ тайны Пла
тона; Христофоръ Ла~дино, комментаторъ '· Данте, привилъ 
ему вкусъ къ итальянской поэзiи, а другiе выдающiеся гу

манисты преподавали ему древнiе ЯЗqIКИ и литературу. . 
Бесъды и диспуты въ Платоновской академiи, оснQван

ной его дъдомъ, въ которыхъ Лоренцо вскоръ началъ прин~

мать живое участiе, рано возбудили · въ немъ любовь къ 
философствованiю; онъ говорилъ впослъдствiи, что, по его · 

l
мнънiю, безъ знанiя Платоновской· философiи, трудно. быть 
хорошимъ гражданиномъ или върно усваивать себъ болъе 

глубокое содержанiе христiанс.тва; · . 
Природа,надълившая Лор,енцо духщзной и тълесной силой, 

лишила его, однако, · красоты; у него были некрасивыя 

черты лица, плоскiй носъ . и плохой цвътъ лица, ръзкiй 

голосъ и 'rлабое зрънiе; онъ старался физическими упраж

ненiями придать гибкость своему не превышавшему сред
няrо роста тълу; никто во Флоренцiи не моrъ сравняться съ 

нимъ въ верховой ъздъ, танцахъ, rимнастикъ, стръльбъ и 

всякаго рода спортъ. Онъ страстно любилъ охоту и пони
малъ толкъ въ хорошихъ лошадяхр, Въ турнирахъ, устраи

ваемыхъ имъ съ самой 19ности, онъ выказывалъ б.ольшую 

физическую силу и ловкость; однажды коrд~ ему было - двад

цать лътъ, онъ явился на состязанiе въ фехтованiи, устро~нное 

имъ на площади С. Кроче и стоившее ему десятq 



-187 -

тысячъ гульденовъ золотомъ, въ шлемъ, украшенномъ ве

ликолъпными серебряными фигурами, работы Андрея де'1ь 

Вероккiо. · Только что · вступивъ въ юношескiй возрастъ, 

Лоренцо _уже стоялъ во главъ веселой флорентинской мо
лодежи. Судя по письму Алессандры Мачинги къ сыну 

ея Филиппо Строцци, Лоренцо уже шестнадцати лътъ уха

живалъ за Лукрецiей Гонди, женою богатаго купца Ник
коло Ардингелли. 

П. Уже въ юношескомъ возрастъ Лоренцо имълъ случай. 
выказать свои прирожденныя способности. Во время путешест

вiй, предпринятыхъ имъ совсъмъ молодымъ , человъкомъ, въ. 

Болонью, Феррару, Миланъ и Венеuiю, въ особенности-же в~ 

время своей дипломатическойцоъздкивъРимъвъмартъ 1466г •• 
онъ выказалъ удивительное пониманiе чрезвычайно слож

ныхъ. дипломатическихъ коньюнктуръ; въ письмахъ его 

отца къ нему обнаруживается безграничное довърiе отца къ 

е_го сужденiю. Ему еще не было восемнадцати лътъ, когда 

лътом"I> 1466 г.; около двухъ лътъ послъ смерти Козимо, 
. Лука Питти захотъ:лъ отнять власть у отца Лоренцо, за-
6.олъвшаго въ Кареджи; , 

Юноша поъхалъ къ королю неаполитанскому Ферранте 
и сумълъ привлечь его къ себъ и на сторону своей 
семьи; во Флоренuiи-же .Л0ренцо _своимъ разсудительнымъ 

и смълымъ поведенiемъ настроилъ въ своiо пользу все на

селенiе. Его умънiе вб-время вступиться, его хладнокр_овiе 
въ опасныхъ положенiяхъ , знанiе людей и умънiе обра
щаться съ каждымъ въ отдъльности; но rлавнымъ образомъ 

извъстное прирожденное благородство образа мыслей, .при

влекали на его сторону весь 1флорентинскiй народъ. По сло
вамlJ его бiографа Вал ори, онъ говорилъ, что . кто слу

шаетъ совъты другихъ, rому приходится считаться кромъ 

своего еще съ мозгомъ друrихъ . 
. У же одно , подавленiе возстанiя въ Волqтерръ сдъ

лало Лоренцо очень популярнымъ во Флоренuiи; Том
мазо Содерини не одобрялъ примъненiя крутыхъ мъръ и 
стоялъ за примиренi~ съ ж1:1телями Вольтерры, Лоренцо же 

совътовалъ строгiя мъры и провелъ ихъ на дълъ. Извъсtiе 
объ этой побъдъ, разсказываетъ Макiавелли, было . принято 
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Флоренцiей съ большою радостью, и такъ какъ весь ходъ 

дtла былъ всецtло заслугою Лоренцо, значенiе его чрез

вычайно возросло. 
· Въ двадцатидевятилът11емъ возрастъ,Лоренцосъ трудомъ 
спасшись отъ заговора Пацци, очень ловко сум1шь воспользо

ваться возрастающимъ расположенiемъ народа. · Ради него 

Флорентiйская республика вступила въ войну съ папою Сикс
томъ IV и его союзникомъ, королемъ неаполитанскимъ. 

Видя, что ему грозитъ полная утрата власти, Лоренцо 
ръшился отправиться на свой страхъ . къ королю Фер

ранте въ Неаполь, что-бы личнымъ влiянiемъ воздъй

ствовать на короля. Враги · Лоренцо во Флоре11цiи ожидали, 
что коварный Ферранте заманитъ его въ ловушку и отдъ
лае.тся отъ него, подобно тому, какъ онъ раньше избавился 

отъ Якопо Пиччинино; но Лоренцо удалось убъдить Ферра11те, 

что въ собственныхъ политическихъ интересахъ короля 

будетъ оставить его, Лоренцо; во главt Флоренцiи. Въ те
ченiе десяти недъль, проведенныхъ имъ въ Неаполt, онъ 

жилъ съ чрезвычайною пышностью и пользовался всякимъ 

случаемъ, чтобы оказывать широкую благотворительность. 

,,Можно считать чудомъ, пишетъ одинъ изъ его современ

никовъ, что онъ вернулся цtлъ и невредимъ; всt опа

сались, что король не выпуститъ его живымъ · изъ 
рукъ". Когда Лоренцо де Медичи возвратился домой, Фло

ренцiя могла оказать сопротивленiе папъ и достичь выгод

наго мира, такъ какъ Ферранте отказался отъ участiя въ 

войнt_. Значенiе Лоренцо возросло еще больше, потому-что, 

по словамъ Макiавелли, сила его враговъ сдълала его 

сильнымъ. , 
111. Онъ обладалъ прирожденнымъ даромъ выходить по

бtдителемъ изъ затруднительныхъ положенiй, быть одно

временно недовърчи;вымъ и привtтливымъ, , вtрно оцtни

вать характеры людей, быть откровеннымъ или зам

кнутымъ, великодушнымъ или кру:тымъ и безпощад

нымъ тамъ, гдt дtло касалось сохраненiя . и упро

ченiя его собственной власти. Въ маленькомъ же 

кружкt своихъ ближайшихъ друзей, Лоренцо восхвалялъ 

-философскую · мудрость, какъ высшее земное благо. 
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! 
Онъ не воспрепятствовалъ взрыву нарощюй ярости про

тивъ участниковъ заговора Пацци въ 1478 г. и выказалъ 

при этомъ болъе жестокости, нежели было неQбходимо. Не 
f только принимавшiе хотя-бы самое отдаленное участiе въ 
\ заговоръ были преданы смерти, такъ что улицы были усъ-

\ 

яны кусками человъческихъ тълъ, но и совершенно невин
ный ученый Ренато де Пацци былъ приговоренъ къ смерти. 

, Тъло богатаго 1<t пользовавшагося большимъ значенiемъ 

\ Якопо Пацци, дяди главнаго заговорщика · Франческо 
\ де Паuци, было, послъ казни, поставлено въ склепъ семьи . 
I Пацuи, но зат:вмъ снова вырыто; его волокли по улицамъ) 

· \ привязавъ къ той самой веревкъ, на которой оно было по-
1 въuiено, и бросили въ Арно .. Родственники Пацци томи
I лись долгое время въ зат.оченiи, все имущество ихъ подверг-

! лось конфискацiи. Дочерямъ и сестрамъ всъхъ казненныхъ было запрещено выходить замужъ. День заговора, который 

дQлженъ былъ nривести Лоренцо де'Медичи къ погибели, въ 

j концъ концовъ сдълался счастливымъ днемъ для него, по. 

\ выраженiю Гуиччiардини. . . 
. Собственная предусмотрительнось Лоренцо и под-· 

держка . друзей ~е мало способствовали упроченiю его. 

значенiя. Тотчасъ-же послъ заговора Пацци родствен-
. ники и друзья Лоренцо ръшили, въ благодарность Богу за 
егоспасенiе,поставить въ различныхъ церквахъ восковыя изо

браженiя его въ естественную величину; на одномъ. 

изъ нихъ, стоящемъ надJ> дверьми церкви Аннунцiаты,. 

t онъ одътъ . въ "lucco", одежду флорентинскихъ гражданъ, 
а на другомъ въ П!1атье, въ :которомъ онъ тотчасъ послъ 

покушенiя показывался народу въ окнъ своего · дворца. 
Когда нъсколько лътъ спустя,былъ открытъ новый заговоръ 

противъ жизни Лоренцо~ участники его, по распоряженiю 
Синьорiи, считавшей покушенiе на 1жизнь Лоренцо уже пре
ступленiемъ противъ существующаго государственнаго. 

строя, были . повъшены на окнахъ Барджелло. Не выказы

вая открыrо властолюбiя, Лоренцо умълъ проводить мол- · 

чаливый деспотизмъ и при случаъ туго натягивать 

бразды правленiя. Ревниво относясь къ малъйшему дви
женiю знатныхъ флорентинскихъ гражданъ, которое могло-бы 

' 1 

,. 
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легко обратить,ся противъ его могущества, онъ ум'tлъ окру

жать себя въ сов'tт't семидесяти и въ другихъ государ

ственныхъ коллегiяхъ людьми, вполн't ему угодными 

и подчиненными. Онъ былъ точно осв'tдомлейъ от
носительно настроенiя, склонностей и имущественнаго 

положенiя каждаго изъ знатныхъ и выдающихся фло

рентинuевъ. 

· IV. Лоренuо де. Медичи не принадлежалъ къ числу бо- . 
. гато одаренныхъ и р'tзко выраженныхъ характеровъ; у 

него не было ни высокихъ духовныхъ, ни религiозныхъ 
стремленiй. Какъ государственному человъку, ему прихо

дилось считаться съ условiями, съ которыми онъ сжился, 

и съ окружающими его людьми. Интересы дома ,Медичи 

находились всеu'tло въ его рукахъ и его задачей было 

ограждать ихъ отъ вс'tхъ угрожавшихъ · имъ бурь. Если 

интересы эти и не всегда согласовались съ интересами Фло

рентинской республики, то · протекторатъ Лоренцо, тъмъ не 
ме~t,е, сохранялъ свою популярность. , 

Особенно восхвалялось дипломатическое искусство Ло

ренuо, умънье избъгать недоразум'tнiй съ большими и малень
кими государствами полуострова: по выраженiю одного изъ 

его современниковъ, 1 онъ по своей способности лавировать 
между Сциллой иХарибдой казался созданнымъ природой для 
того, чтобы ограждать Италiю отъ всf;хъ угрожавшихъ ей 

бурь. Даже враги Лоренцо признавали .его дарованiя: рее-

. публиканецъ Ринуччини, называющiй его самымъ развра

щеннымъ и жестокимъ тираномъ, признаетъ вм'tстъ- съ т-ъмъ, 

что Лоренuо былъ чрезвычайно д'tльнымъ человъкомъ и 
не уступалъ въ этомъ отношенiи своему дъду Козимо; 

Гуиччiардини тоже удивляется его всестороннимъ способ-' 

ностямъ. 

Bc't внутреннiе враги его жили въ изгнанiи и Лоренцо 

уже нечего бьшо опасаться; теперь общительная натура его 
.и любовь къ роскоши могли вполн't обнаружиться въ 

общенiи съ друзьями и народомъ. Онъ проявлялъ при 
:этомъ необыкновенную дt..ятельность: каждый имълъ 

доступъ къ нему и онъ не дълалъ разницы .между поселя-

} .ниномъ, ремесленникомъ и знатнымъ гражданиномъ; лиuа 
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~ изъ -народа обращались к:ь неJ';1у ттисьменно, прося его со~ 
J вtта и помощи, и онъ всtмъ оrвtчалъ привtтливо и пре
j дупредительно. Если Лоренцо вообще былъ простъ и . бере
\ жливъ въ своемъ образt жизни, то .онъ не боялся "" ника~ 
/ кихъ издержекъ, когда вопросъ шелъ о томъ, чтобы пыш
I но.стью и щедростью привлечь къ своему дому какъ ино
/ странныхъ государей, прitзжаюшихъ во Флоренuiю, такъ 
\ и флорентинскiй н_ародъ. Не имtя никакого номинальнаrо 
t титула или сана, онъ поддерживалъ сношенiя съ . иностран-
~ыми государями, не уступая имъ въ сознанiи своего до

.стоинства и гордясь именемъ . почетнаго гражданина, кото.

рое далъ . ему народъ . Послаiiникъ --Фер.рарскfй. -цисалъ: 
riочетъ-и значенiе, ·которыми Лоренцо пользуется въ Италiи, 
основаны въ значительной степ~ни на уваженiи, оказывае

момъ ему иностранными государями. Короли и владtтель

ные князья смотрt11и на него, какъ на государя: турецкiй 

султанъ выдалъ ему убiйцу его . брата Джулiано, гуманисти

чески образованный король Венгрiи Матвtй Корвинъ отно

-сился къ нему съ глубокой симпатiей, король Франuiи Лю

довикъ XI выражалъ ему свое полное уваженiе. Папt и 

различ~ымъ высокимъ сановникамъЛоренuо давалъ значитель

ны я вспомоществованiя изъ своихъ банковъ въ Римt, Брюгге 

и Лiонъ. Когда дtл~ этихъ банковъ пошатнулись, онъ не 

постtснялся вернуть ..,зрасходованныя имъ суммы изъ госу

дарственной казны и обременялъ народъ пос:гоянно но

выми налогами; онъ даже прибtгалъ ин9гда къ помощи столь 

излюблен.ной народомъ сберегательной кассы для выдачи 

приданаго: говорятъ, около ста тысячъ гульденовъ золотомъ 

было взяrо изъ нея для подавленiя возстанiя въ Вольтеррt. 

Съ дипломатической осмо:грите~ьностью сумtлъ Лоренцо 

использощ1ть политическое положенiе и . свои отношенiя къ 

папt Иннокентiю V'lll, выразивъ притязанiе . на пожалованiе 

кардинальскаго , достоинства сыну своему Джiованни, еще 

находившемуся въ дtтскомъ возрастt. Папа сначала воспро

тивился этому, но Лоренцо пустилъвъ ходъ всевозможныя 

интриги, роздалъ членамъ кардинальской коллегiи щедрые по

дарки и большiя суммы денегъ, заимствованныя имъ, по сло

.вамъ Ринуччини, 11зъ государственной кассы Флоренuiи, и 
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такимъ образомъ добился, того что тринадцатил'hтнiй Джiо -: 
папы,ванни,впосл'hдствiи папа Левъ Х, былъвозведенъвъсанъ 
кардинала,хотя Лоренцо и пришлось подчиниться требованiю 
чтобы открытоепризнанiе сына его кардиналомъбыло отложе
но на три года, всл'hдствiе молодости посл'hдняго. Это произо
шло незадолго до смерти Лоренцо. Письмо, въ которомъ 
отецъ преподаетъ молодому кардиналу свои сов'hты, зам'h
чательное свидътельство его житейской мудрости и зна
нiя людей. 

f Лоренцо не быль разсчетливъ ни въ управленiи своимъ соб-
ственнымъ имушествомъ, ни въ зав'hдыванiи государственной 

I казной. Народъ привыкалъ къ великол'hпнымъ праздне
; ствамъ, ему нравились постоянные маскарады и • процес
сiи, устраиваемые художниками и поглошаюшiе бездну 
денегъ, но способствуюшiе слав'h Флоренuiи. Сценическiя 

j пре2.ставленiя см'hнялись музыкой и п'hнiемъ, церковными 
' процессiями, карнавальными сценами и танцами, въ кdто
I рыхъ Лоренцо лично принималъ участiе и часто публично 
выступалъ со своими собственными пр'оизведенiями. 

Тонкiй ц'hнитель литературы, знатокъ произведенiи антич
наго мiра, восторженный приверженецъ идей Платона~ 
Лоренцо вм'hст'h съ т'hмъ писалъ масляничныя п'hсни , 

1 - ---~-------·-~ I въ которыхъ наро.g.ныи языкъ характерно прояв-

ляется во всt.хъ сВоихъсвоёобразностяхъ и ~бов~тых_ъ 
оборотахъ. Первый гражданинъ Флоренцiи, политическiя 
стремленiя котораго, какъ утверждали, ' клонились къ не

ограниченной тиранической власти,понималъ духъ флорентин
скаго народа, какъ -никто иной. Онъ такъ близко зналъ не 
только желанiя и надежды городского жителя, но и 
нравы и свойства сельскаго населенiя, какъ будто самъ онъ 
вышелъ изъ народа. Подобно тому,· какъ въ характерt. фло~ 
рентинцевъ любрвь къ искусству, къ блестяшимъ праздне
ствамъ, маскарадамъ и различнымъ увеселенiямъ шла рука 
объ ру~у съ внезапно пробуждаюшеюся мистической рел~- · 

· гiозностью, такъ и въ Лоренцо, живомъ воплошенiи фло
ренти-нца 'i'ого времени, чувственное эпикурейство см'h
нялось меланхолическимъ, а иногда и мистическимъ на

, строенiями. Bc'h эти маскарады, празднества и процессiи не 
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д;вйр-~;црвал!(t ,конечщ>,, --».О ;з.~ьц.µ~ющимъ образомъ ца ф.ц:9рен
-r:инµе~~,, но п.осл;в.р.нiе р~цJщап;и ,цр~,ро~деннрю потребн.ос,rь~ 
к,:р ~удо.tКе.ст,в~нному У;дQ13летво.рс;иtю зрt,нiя и ~лу~щ, ~~ ·У.119 
и по.9,тупщ1ись :СВО.!~Й tqвобо_до,й ,и РВ9.~·~)ъ саJ\1ОУIJРа.вл~нiе.м-1;>. 

V. До :СВОхЙ дрИрОд'Б, J.101peщt,O Н~ МО.Г1Ъ ВС,ецt,ло ·ОТда
Щi·ТЬ.СЯ ~госуда;р,с,;це,щ;:1ымъ дъ.ца1\1ъ, 1;ак;ь какrь ;~удо.ж~о~в~н

н:ы_я ,~кло«цос:ги его брши т~к~ ~е .СИ./IЬНР развитр1, какjЬ ,J::I. 

по..1щтине~кiя спощ>,бно,сти. С:кепт,~че.скiй и .въ :го .же вр_еця 
~9.µ.~.ителр.н1ы~ умъ ,~го требqвалъ ,ещ!;: другой а:rмQ~феры 

во~9ужда19µц1хъ -его щ:1тер.есов;1> . Онi !ll.e могъ жи1;ь ,безъ 
О1jнощенjй къ ~щ1ц~ищ1111ъ. ,Плат_онич~ское чу.~:зс;щю, з~о.

,цив.1,uееся 1.1;3;ь щ:мъ., :когда онъ былъ юнощей, вдохн<щд~ло 
.его щ~~а1;~ лир1;1че,скiя ст_и:х;о:~;.1;юре_ц_iя. Его взглядъ на лю-

. 1.бов_ь---)рг~ядъ .вс~tо :его въка: эротичещ~о~ .ч;увство 1разр~~
r;рщ,щлось въ т.о :вр~мя .~ли к.акъ е,ст.ес:rвенное ,црояв;:Iеюе 

I чув,с:~:венност\1, .~ли вознрсило~ь на ~верхчу~ств,енную, 1:дщ
~· ;го,ци~еркую выс9;гу. 

Два.п.ца:г.и .одного .года онъ жещщся на ,Кла,рисъ Ор_сини; 
,щш .была тющй, кроткой ,натурой и не мъщал.а образу жи;н1,1t1 
.щюего .мужа. ЛQре1що былъ счастли~~~мъ мужемъ, :х;о~я 
и .не очець с:rремился къ супру;же9кому счаст,ью , по:грму 

~jГ-9 и теперь не ,моп~ .отказатьс~ отъ своихъ отно~.µенiй къ 

друг.1t1м:ь же~щиliа.rуlъ. Особенно lобаятеп;ь,ное впец.атлъцi~ 

:~:~рои;звела на неr:о ~го возлюбл.е~ная Бартоломм~а деи Нази, 

.жена Д9_нато Б~нчи., х_отя о.и.а не бьща 11;1.и красивой, ни мо.-

д.о.дой. ' 
Лоренµо де Ме.µ.и,чи былъ чещ>В:в.ком;ь чре~вычайно оq

щитещ,щ,1мъ и умt,,.цъ собирать во1<ругъ себя избр~нн.ое 

.о~,щест:_Во . . 3? ст:оломъ у не,го в~·ла,сь ~амая непр»ну,жд:ен.

ная бесiща, какъ. '.Hfl ПДаТ_ОНОВСКОМЪ "СИМПОЗiОНЪ"; М,0.J.!0~.В~ 
~Iitдo.~1!5,.~JJ.Q....:_l}_O.,Ч.Т.И -...e~eв~- бtд~~)lоренuо. 13~ 
домъ у него собирали,сь художники и ученые: здъсь мож~9 

б1:>шо встръти1;ь комментатора Данц, Христ-офQ,ро Лан.и.ино, 

философа .Марсилiо · Фичино, поэт9вр Луиджи l)у~ьчи и 

} Анджел.о Полицiан·о, которому было поручено воспитанiе l . с:г-аршаго сына Лоренцо, Пiеро, Бернарда Ручеллаи и П~к,р 
д:елла Мирандо;:rа • . Восхишенiе гуманистовъ Лорендо было 

,резгранично съ тъхъ поръ, какъ онъ посвятил:ь себя покрQ!;!И- . 

· 13 
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тельству наукъ и искусствъ. Будучи восторженнымъ любите
лемъпр оизведенiй ан тичнаго:мiра, о нъ старался обогати,:ь вновь 
найденными произведенiями обширную библiотеку своего 
дt.да Козимо; греческiй гуманистъ Ласкарисъ отправился, 
по его порученiю, въ Грецiю на розыски рt.дкихъ руко- . 
писей. Онъ выдавалъ ежегодно большiя суммы на свое со
бранiе. кщ1гъ и античныхъ произведенiй. Его коллекцiя ме
далей, рt.зьбы на камняхъ и античныхъ вазъ возбуждало 
удивленiе всt.хъ знатоковъ . Особенную любовь питалъ 
Лоренцо къ искусству чеканки медалей и рt.зьбt. на камня~ъ; 
онъ поручалъ очень цt.нные заказы искуснымъ медальерамъ 

и рt.зчикамъ камей. Въ торжественныхъ случаяхъ, столъ, 

за который садились его гости, украшался црекрасными 
статуями и античными вазами. Любитель искусства, гер
цогъ Федериго Урбинскiй · заявилъ, Р,азсматривая, однаж

ды, ~ъ домt. Медичи, собранныя тамъ сокровища 
искусства, чтЬ даже король не былъ-бы въ состоянiи 
ирiобрt.сть .такое большое количество и такiя выдаю

щiяся произведенiя цt.ною денегъ, войны и своего 
могущества, потому что для такого собранiя требовались 

t ·- -
прежде всего тонюи вкусъ и истинное художественное по-

( ниманiе. Говорятъ, Лоренцо былъ большимъ почитателемъ 
\ живописи Джiотто, бюстъ котораго, исполненный Бенедет
' то да Майано, съ надписью, сочиненной Полицiано, 
1· былъ поставленъ имъ въ Флорентiйскомъ соборt.. Филип-r 1 по Липпи, любимому живописцу своего дt.да, Лоренцо 
\ тоже велt.лъ поставить на свой счетъ гробницу въ 

]
' Сполето, латинская надпись къ которой . была составлена 
Полицiано. На обратномъ пути изъ Бенеши, Лоренцо 

r остановился, однажды, на короткое время въ Мантуt. и по-
1 • ловину времени провелъ. у Андреа Мантенья, разсматривая 
I его коллекцiю античныхъ произведенiй. 

Со всt.хъ . сторонъ государи и меценаты обращались къ 
Лоренцо, чтобы по его рекомендацiи пригласить къ себt. 
художниковъ; · такъ, благодаря его посредничеству, Саюо
вино отправился въ Португалiю, чтобьi исполнить, по за
казу короля, разныя архитектурныя и скульптурныя . произ

веденiя, а архитекторъ Лука Фанчелли былъ вызванъ въ 
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Неа_поль. По рекомендаuiи Лоренцо, кардиналъ Оливiери Ка

раффа поручилъ Филиппино Липпи украсить живописью 

часовню при церкви Минервы въ Рим't; Караффа ни за . что 
не. хот'tдъ передавать заказа какому-нибудь другому жи

вописцу, а . лишь тому, котораго рекомендовалъ ему Лорен

цо, даже если-бы то. бь1лъ художникъ ИЗЪ . древней Грецiи, 
какъ выразился кардиналъ. 

Боттичелли исполнилъ. для Лоренцо различныя картины , 

Филиппин@ Липпи - фреску въ виллъ По:П.жiо а Каяно, 

Лука Синьорелли н'tсколько обнаженныхъ изображенiй бо
говъ и изв'tстную картину мадонны въ саду, Антонiо 

Поллайуоло-три сцены изъ жизни Геркулеса . Лоренцо де 
Медичи поручилъ Джулiано Джiамберти, по прозванiю 

С. Галло, перестроить по новому плану купленную имъ 

виллу Поджiо а Каяно, которая сд'tлалась центромъ, гдъ 

собиралось все образованное общество ФлQренцiи, подобн'о 
старой виллъ д'В,!].а его Козимо, въ Кареджи; тому-же стро
ителю онъ поручилъ выстроить монастырь для ста авгу

стинскихъ монаховъ передъ воротами С. Галло, но зданiе 

это не былодостроеноиподверrлось впослъдствiи разрушенiю. 

Андреа дель Верроккiо исполнилъ, по его порученiю, гроб
ницу въ С. Лоренцо и ребенка съ дельфиномъ для виллы 
въ . Кареджи. Начинающимъ и подающимъ надежды талан

тамъ Лоренцо всегда оказывалъ покровительство. ,,Онъ не 

' только давалъ , средства къ существованiю вс'tмъ т'tмъ, кто 

былъ слишкомъ бt,денъ, чтобы усовершенствоваться въ 

искусств't, но и · награждалъ ихъ подарками, если они ока

зывали значительные усп'tхи въ своихъ занятiяхъ", раз

~казываетъ Вазар1?,, Такъ, онъ оказывалъ поддержку жи

в.описцу-минiатюристу, занимавшемуся и мозаикой, Герардо 
изъ Ф лоренцiи, но особенно покровительствовалъ о нъ молрдому 

Микельанджело. Большую пользу молодымъ художникамъ 

.доставляла возможность свободно пользоваться собра

.нiемъ античныхъ статуй в.ъ саду С. Марко, находившимся 

въ в'tд'tнiи Бертольд о, ученика Донателло. Лоренцо былъ и 
любителемъ музыки и оказывалъ особенное покровительство 

.музыканту Антонiо Скварчiалупи. 

Слава Лоренцо, какъ мецената, особенно превозносимая 

13* 
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пиеа:rtщями шест.надцатаго въка, какъ, наприм., Вазари и 

Асканiо Кон:П.иви, основан-а, пре.и,му;щественне, на его любви 

къ филQ.еофtи, :11итературъ и ·анrr:ичному мiру; за исключе

нiе.мъ Вер_роккiо и 1Бо11тичелли, .онь 'не дава:11ъ работы почт.и 
никому иэъ -выцающихся художникевъ своего времени, ни 

Л.уЮ<а дел:Ла Роббiа и Мино да Фiэзоле, ,ни Леонардо- да 
Винчи, ни Лоренцо ди Креди, ни Перуджино, который име.нно 

въ т.о вре-мя . -прове,шь почти десять л:Ьтъ · во Флоренцiи. 
Ко,гда въ 1490 г. бьшъ назначенъ . крнку.Ji)СЪ проектов·ъ по 

возст,ановл~нiю фасада собора и многiе выдающiеся (худож,

ники ириняли .въ немъ у;частiе, Лоренцо .ръшительно совъ

т.ыва1лъ отказаться отъ этого предирiятiя, какъ отъ очень. 

слож,нагэ. 

VI. Лоренцо де Медичи былъ не толькQ государ.ствен.;. 

\

' ' ,нымъ -человък-омъ и меценатомъ, но ,имълъ и истинное -nоэ-
1J1ическое дарованiе: стихетворенiя его, рядомъ .со сти~о11во ... 
ренiями Анджело Полицiано, лучшiя изъ тъхъ, которыя 

дала итальянская литература пятнады:а:rаго столътiя. Не 

, с-мотря на свое восхищенiе произведенiями древней ли1Uера~ 

:rуры, онъ вовсе не раздълялъ односто,ронняго взгляда на 

' аюгич1,iЫЙ мi:ръ, свойственнаго большинсrгву гуман11стовъ 

то-го времени. У~е въ ранней ·молодости онъ, обсуждалъ 

произведенiя Данте и Петрарки, к0торыхъ ставилъ такъ же 

высоко, ка,къ и лучшихъ .писателей древняго мiра. Онъ 

/ впэлнъ .признавалъ, что и итальянскiй языкъ имъетъ свои 
достоинства, рядомъ съ латинскимъ, и даже видълъ -вь. 

немъ преимущества зарождающейся, ~овой жизни; въдь и 
в:ь его собственномъ поэтическомъ дарованiи ръзко обнару

живалось новое направленiе, требующее для своего:выраженiя 

болъе подвижнаго языка, -нежели латинскiй. Стихо-11.воре.нiя 

его-не произведенiя гуманистическаго литератора, а боль

шею частью-здоровый плодъ живого чувства и яркой силы 

воображенiя; большинство изъ нихъ написаны ,на извъстный 

случай~ подъ впечатлънiемъ минуты и безъ_ какого-нибудь 

опредъленнаго -намъренiя. 

Въ стихотворенiяхъ Лоренцо мы встръчаемъ то-же сочета,

нiе серьезныхъ и веселыхъ, тонкихъ -и грубоватыхъ чертъ, 

·какъ и въ его натуръ. Въ своихъ любовныхъ стихотворе-
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нiяхъ онъ часто слъдуетъ по стопамъ Петрарки, что не 

мъшаетъ этимъ стихотворенiямъ звучать вполнъ искренне . 
. Его стихотворенiе "Охота на сокола." и идиллiя "Амбра", въ 

которыхъ попадаются живыя описанiя природы въ окрестно

стяхъ его виллы Поджiо а Каяно, проникнуты чув

ствомъ почт-и современнаrо пониманiя природы. Подоб

но нидерландцамъ бо.лъе поздняrо времени, онъ иногда 

нароч·но выис~иваетъ бу:п.ничныя, грубоватыя· 'Fемы: онъ 

описываетъ сцены въ корчмъ, въ стилъ Оста:п.е,, и, съ види

мымъ удо;вольствiемъ рисуетъ намъ , простыя. ра:ZI:ости 

, крестьянской жизни, подобно Breughe1'ю. Его плясовыя 

и масляничныя пъсни написаны народнымъ языкомъ и 

щюникнуты живымъ, веселымъ настроенiемъ. Наол,ажденiе 

ка,жется ему един·стцеанымъ, что придаетъ прелеот,ь суще

~твованiю, но онъ выражаетъ, вмъст-ъ съ тъ•мъ, элегическое 

со.жалънiе, по пово:п.,у тог.о,. что жизнь прех.одящз,,1 наелаж

денi·е кратковременно и· прiурQЧен0 к'Ь м,гновенiю; именно 

по этому-то, говоритъ онъ,, слъдуетъ пользоваться мrнове

нiя,ми и всецъ·ло наслаждаться ими· . . Въ своемъ· ,,.Тrionfo- di 
JЗ·аесо е d' .Arianna" онъ воск·ли111аеты 

"V'i-va Ва'ССО', е viva aniore; 
Ciascun• suoni;_ ЬаШ, е canti, 
Arda di dolcezza· il core: 

' Non' fatica, non dolore; . 
Quel che ha ~sser, co'nvien si'a: 
Cfii vuol' esser lieto, sia, 
Di doniart, nbn· с'е certez'za." . .. 

. Сt11ь1слъ этого стихотворе·нi'е-::fорацiевско·е "Catpe di~m·, 
qMin minitnum cretluJa' postero", но въ б·о11ъе tру&ов'атой' и-
вмtс'тi· съ тъ:мъ элегич.'ё-ск·ои: окра'ск'h'. ' 

1' 



Джиропамо . Савонаропа. 
Сорока трехъ лътнiй Лоренцо былъ при .смерти. Какой-то 

гнетъ чувствовался въ атмосферъ Флоренцiи; даже явленiя 
природы, казалось, предсказывали что-то необычайное. Одна 
женщина воскликнула въ припадкъ сумасшествiя, въ церкви 

Санта Марiя Новелла, что быкъ съ огненными рогами за

жегъ rородъ. За нъсколько часовъ до смерти Лоренцо, 

молнiя ударила въ фонарь на куполi; Брунеллеско, и боль
шiе камни упали какъ разъ по направленiю дворца Медичи, 

что считалось народо·мъ за дурное предзнаменованiе : Знаме
нитый врачъ Пiеръ Леони изъ Сполето, призванный къ уми
рающему Лоренцо, съ отчаянiя , бро<;ился въ колодезь и 

утонулъ.fУтверждали однако, будто старшiй сынъ Лоренцо, 
Пiеро, 'велълъ утопить его . Какъ будто · предчувствовали, 
что съ умирающимъ Лоренцо ·и жизнерадостное нас~роенiе 

флорентинцевъ временно исчезнетъ. Мо.щетъ-быть, постоян

ны·е увеселенiя и маскарадь1 всъмъ не.много и надоъли. Мо

нахъ изъ С. Марко уже призывалъ къ обращенiю, и пламен

ное слово его зажгло мноriя сердца. Было-ли то простое 

любопытство с~ептика, до самой смерти · оставшаrося вър

нымъ себъ, которое побудило Лоренцо де Мед;ичи · призвать 
Джироламо Савонарола к.:ь своему смертному одру, или то 

была д'hйствительная потребность высказаться п~редъ чело:. 
въкомъ вполнъ опредъленныхъ убъжденiй? 

Два различныхъ мiро_уоз~рънiя встрътились въ лицt» 
этихъ двухъ людей: съ одной стороны, житейс1щя мудрость 

Ренессанса и знанiе людей., съ :и.ругой стороны-страстный., 
но и одностороннiй протестъ противъ духа культуры того 

времени. 

11. Въ односторонности Савонаролы лежитъ и значитель
ная ·доля ~его силы. Со строгостьщ и чистотою собственнаrо 
образа жизни онъ соединsiлъ безпощадное требованiе, 

\ 
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чтобы и другiе подчинялись законамъ нравственности · и 
осуществляли · ихъ въ жизни. Онъ былъ ~ообще мягкимъ и 
предупредительнымъ въ личныхъ сношенiяхъ, но становился 

безпошаднымъ тамъ, гдt, вопросъ шелъ объ идеяхъ; все.; 
цtло поглошавшихъ его; хотя онъ и сознавалъ противо

рtчiя въ жизни, ему не хватало глубокаго ~ониманiя ·неиз

бtжности того различiя въ отдъльнь1хъ характерахъ и 
ихъ· потребностяхъ, ltЗЪ котораго складь1ваются всt чело

.вtческiя отношенiя . 
. Внутренняя жизнь Савонаролы вполнъ находилась подъ 

властью идеи о глубокой пропасти, лежащей .между доб-
• 

ромъ и зломъ, почему вся природа -казалась ему раздвоен-

ной на двъ половины, крайнiя въ своихъ проявленiяхъ и 
непримиримыя; противоръчiе между ними иногда ръзко чув

ствовало~ь имъ самимъ и сглаживалос.ь только напряже

нiемъ всей его силы воли. '0нъ считалъ себя предназначен
нымъ свыше для борьбь1 со зломъ. Еше ДО поступленiя въ 
монастырь, онъ испытывалъ пламенное чувство нравствен

Йаго ; негодованiя И писалъ уже тогца, ЧТО НЪТЪ болtе ни
кого, кто-бы стремился ;къ добру: 

.,Non trove un vivQ lume, ' 
INe pur chi de's_oi vizii se vergogni" .' 

' 
Только въ дътяхъ и женщинахъ изъ народа, считалъ 

онъ, можно иногда встрътить черту душевной чистоты; всю

ду-же вообще добро угнетено,и Италiясравняласьсъдревнимъ 

~гиптом~,поработившимъ народъ Божiй ; но гнъвъ Господень 
· долженъ скоро разразиться, потому-что различныя невзгоды, 
какъ . наводненiя и всеоf?шее вздорожанiе, уже предвъша

ютъ близкую кару Бож~ю. Свое нравственное негодованiе 
молодой Савонарола из.ливаеть въ слъдующихъ словахъ: 
,;О, Боже! пусть :воды твоего Краснаго моря еще разъ раз

ступятся и поглотятъ всъхъ безбожниковъ въ волнахъ 
твоего [гнъва1 " Роскошная жизнь при двор:J:» въ Ферраръ 
и рядомъ съ нею нечестиврсть, эгоистическiя наклонности, 
пороки и кровавыя ссоры въ семьъ правителя глубоко воз
мущали его. Уже . съ юнь1хъ лt»тъ ·онъ много .ziумалъ о злъ, 
сушествуюшемъ въ мiръ, и о людяхъ~ 

Отецъ Савонаролы желалъ, чтобы онъ изучалъ · медицину, 
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но, мрачно нас9гроенный и оклонный ,къ задумчивости'умъ его 

'Iiакже ,мал·о могъ удовлетвориться· м'едиuино·йi какъ и изуче.: 

нiе:мъ riроизведе ·нiй а:нтичной лйтёра:турь'I. ПолнЬ1й: исkрен!.. 

няго увлеченisr и страстн:аго ожйд-анiя, онъ: углуби-лея въ 

изуЧ'енiе: библiи и• средневt.ковой философiи:; oitъ облад'алъ·;· 
при этомъ, ръзkо выраженною· сkл<>Н'Ност'ью къ: одиноче·ству· 

и:къуглубленiю въ самого ;себя:.Дt.тство 111;юность Савонаролыне· 

знали тt.хъ веселыхъ раз13леченiй, - о которЬ1хъ oн!.f:i • с·ъ · блаl 

годарJ-1остью могъ-бы вспоминать и въ зрt.ломъ возрастi ; 
временное увлеченiе · юноши дочерью одного изъ Строцци, 
изгнаннаго· изъ Флоренцiи и проживавшаго въ то время; въ 

Феррарt., не · дало ему счастья : и могло только усилить его 

желанiе' бt.жать отъ мiра: Сильное впеча:тл'15нiе, произве;:.; 
денное на Савонаролу въ 1474 г. пр·оповt.дью одного авtустин:.:

скаго мщшха :въ Фаэнцt., привелd его· къ окончательному 
pt.шeн-iio посвятить себя монашеской ' жизни, или, какъ OH'"ff 
Выразился· ,ВЪ письмъ къ отцу, стать "Cavaliero de Jesu 
Cris10." 

Сила воли его вышла поб-gдителЪниiiей· изъ жестокой 
' ' 

борьбы между чувственностью и болъе высокими· верхов:. 

ными стремленiями . Во время своего пребь'Iванiя въ щ>мини
канскомъ монаств1ръ в'ь :в·олон?15; он:ъ~ · старался сми
рить непреклонность своего горячаго нрава и гордость, 
укротить свои , страсти молитв·ою · и постомъ·. СеМJ,, лътъ;, 

проведенные имъ въ · монастыръ св1 Доменико. въ Болокьъ~ 

сперва въ добровольной, тяжелой работъ, а зат-1>мъ въ· пре
подаванiи • теологiи и философiи· , . были" строгой школой для 

вырабоТ!{И е,го характера и закаленiя воли. Испорчен-

. н·бсть , современной ему жизни стала' средоточiемъ :всi;хъ 
•его чувствъ · иr помышленiй. Мысль, что церковь · должна 
:о :гръшиться от.ъ своего · свътскаго • направленiя; а· у:гнетен

ны,й народъ долж-енъ · быть освобожденъ}. не покидала1 ·его 
больше. Хотя · он1, , вс:вми силами старался обрt.сть ·смиренiе; 

въ .. , немъ · по прежнему ГОf}Ълъ" неукро:гимый 1• огонь страст~ 

наго гнъва I прот·ивъ безнравотвеннос!fи, свъта; , въ чемъ' онъ· 

~:л·авнымъ образомъ ·обвинялъ разврат-ителеit0це'ркви1и нар.ода. 

111. · Рядомъ съ негодованiемъ противь во.пiющаrо' про"" 

-:~:11воръчiя: м·ежду дъйствительностью и идеаломъ · доброiп.ъ-
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тели, ете безпре·станно ире'слtдовало· мучительное недсэ,_ . 

вольс,тво · собою, при чемъ въ немъ о·бнаруживалос15 и тайи~е 
чувство Fopд:avo самовозвеличенiя, всл,iэдствiе- сознанiя . тсэй 
:миссiи, иqпол,ни11елемъ котерой он-ь себя счи:rал:ь-, и волtд
ствiе в·l;ры въ завиеимость его собственной судьбы отъ 
высшей воли Бо'жiей. Bct свойстtiа его• характера вл,екли 

его къ реформаторской, дtятельности·, потому-что въ сущ

ности онъ т.олько старался· найти· точку оп~ы въ ~деяхъ 

и, догматахъ церкви, чтоб:1;1 возстановить ихъ въ ихъ перво

начальной чистотt. Осушествить· въ жизни тt" мысли, КО"' 

торыя его волновали и воодушевляли, и положит1:i всего 

себя на это дъло-онъ, подобно пророкамъ, считал,ъ сво·

имъ- высшимъ призванiемъ. Ему не было дано умtнiе спо
койно мирить·ея съ жизнью и ея противорtчiями·или становиться 

послъ продолжительной внутренн~й еорьбы выше ихъ, что 
подъ силу только генiю или очень глубокому уму, Савонарола 

ёезпрерывно боролся за другой, выGшiй мiръ, -стоявшiй въ 
явномъ противорtчiи съ мiромъ дt;йствителвнымъ, и въ 

т·о1.же вре·мя онъ не былъ въ состоянiи· возвыситься надъ 

зтимъ дъйствител·ьны-мъ мiр·емъ. Еъ qорьбt съ посторенней 

дъйствительностью. силы его• росли· и кр1шли, изъ· ч·его о·н-ъ 

че-рпалъ въру въ св·ою· миссiю и· въ е-я знач.енiе для JJЮдей. 
Еъ немъ были· черты характера Св. Доминика, т~тда какъ 

духовная сила, бьющая изъ ·скрытаго И'(~точника, и нъжная, 

мостиче·с'Rая р·елигiозно·сть Франциска Ассизска:r·о' были вполн.ъ 

чуж.п:ьi ему: енъ подх.одилъ къ жизни· и къ людямъ· d'o 
предубt·жден:iемъ, требуя и карая. Одностороннее- пред

·ставлецiе о дъйствительност,и и1 rptxt придавало его 
взгляду на м'iръ, его воззрънiю· на релиriю . и ег.о• предста- J 

вленiямъ о загробн·о'й жизни часто· же-еткiй, мрачиый и 

тусклый ха:ракт-еръ. Онъ любилъ люцей,,, но . любил:~:. ИХiЪ не 

:непосредственно-, а какъ идеалБный образъ, потому-что· его 
о'tв-раiценiе къ rptxy было СИ}IЬнъе его способяоети про"' 
urа:ть. Въ· т.о вр·емя, 1<0Fдit м·егучее слово' его· ·начинало 
nластвовать надъ Флоревцiей, онъ писалъ своей ма~ери,, къ 
~@'торой всегда пита}IЪ глубокую .11юбовь и высокое увате_. 

нiе: ,, Третьяго дня: з:п.tсь уме1та молодая пtвица,. ч,удн,ый 

г.о·лосъ кё'i'о'рой приве'дилъ въ во·сто'l)rъ весь rородъ·; она 
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превосходила величайшихъ пъвцовъ своимъ даров.анiемъ. 

У мерла О На ВЪ СТраШНЫХЪ страданiяхъ, ОТЪ родовъ, ВЪ 
наказанiе за свои гръхи, . въ которыхъ повинны были и 

знатные граждане города. Если-бы она пошла по тому пути, 

. который я однажды хотiшъ указать ей, можетъ быть, до 
этого-бы и не дошло. Къ чему повели всъ удовJльствiя ея 

жизни. Тдъ ея пъсни, гдъ изысканныя яства? Развъ вы не 

видите, что все подобное исчезаетъ, какъ дымъ". 

Кратковременность нашего существованiя всегда предста

влялась внутреннему · зрънiю Савонаролы, какъ предостере

женiе и какъ угроза. Онъ напрягалъ всъ свои духовныя 
силы, чтобы узръть образъ совершенства и въчной жизни, 
но даже въ такiя минуты повышеннаго настроенiя у него 

было только чувство усиленной знергiи, а не чувство спо

койствiя и большой широты взгляда. 

IV. Рядомъ съ громадною силою воли Савонарола обла
далъ пылкой фантазiей, способ.ной лицезръть "яркiе образы и 
видънiя . Съ юности считая библiю чистымъ источникомъ 

высшаго откровенiя, онъ усвоилъ себъ содержанiе и огнен

ный языкъ пророковъ, апокалипсиса и псалмовъ и постоянно 
предавался ихъ возвл1шающему и воодушевляющему _влiянiю. 

' Онъ общался съ образами и лицами священнаго писа
нiя, какъ съ живыми, онъ велъ съ ними разговоры 

въ своемъ . всегда глубоко взволнованномъ, сlклонномъ къ 
галлюцинацiямъ умъ·. Образы его фантазiи получали 

нъчто опредъленное и устойчивое, благодаря чувству не

посредственнаго отношенiя ихъ къ его собственной лич

ности; ему казалось · въ такiя минуты, будто на него свыше 

падаетъ свътъ, и онъ ощущалъ 'въ то-же время какъ-бы 
новый приливъ жизненной энергiи. Извъстная склонность 
къ зкзальтацiи, должно-быть, уже. въ юности сказывалась 
въ немъ; въ послъдующiе годы онъ началъ даже върить 

въ истинность своихъ видънiй, такъ что въ своихъ пропо

въдяхъ не смущц.ясь выдавалъ народу за истину тq, чт.о 

вознакало въ его душъ въ ночномъ одиночествъ, что онъ 

какъ-бы реально ощущалъ и видълъ. Это . не было само
обманомъ, потому-что острый умъ Савонарола: былъ въ со
стоянiи точно црослъдить, взвъсить и обдумать то, что 
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происходило въ его душъ; когда видънiя исчезали, онъ 

моrъ совершенно откровенно задать себъ вопросъ, были-ли 

они внушенiемъ свыше, или обманомъ болъе низменныхъ 

силъ. Въ _сущности, видънiя его были только повышеннымъ 
выраженiемъ , его самыхъ задушевнь1хъ желанiй и всего 
того, что требовалъ его умъ и за что вступалась его воля. 

Нъкоторые образы - видънiй, переданные въ его пропо

въдяхъ, не лишены поэтической и пластической силы: такъ, 

наприм., видънiе чернаго креста, возвыiuающаго изъ 

центра Рима къ небу, съ надписью: Крестъ гнtва Божiя

Сruх irae l)ei. Небо · темнtетъ, мрачныя тучи несут~я одна 
за другой, сверкаетъ молнiя, гремитъ громъ, огонь и мечи 

дождемъ падаютъ съ неба· и несутъ съ собою смерть и ги

бель ·многимъ. Но вскорt, послt. того передъ глазами его 

разверзается блистающее небо надъ Iерусалимомъ: золотой 

крестъвысится надъ городомъ, съ надписью: Крестъ Божьяго 

милосердiя, вокругъ котораг9 собираются всt. народы зем

ные.-Сruх misericordiae Dei. 
Но видt.нi"я и явленiя не находили себt. плодотворной 

почвы въ душъ Савонаро11ы: умъ всегда одерживалъ пере
вtсъ и старался привести видt.нiя въ связь съ соотвът

ствующими мt.стами изъ священнаго писанiя или р·азумно 

объяснить ихъ. Въ Тf1кихъ -случаяхъ его умъ и горячность 
его чувства приходили въ столкновенiе , и ему приходилось 

прибъгать къ своей сильной волt., чтобьi заглушить голосъ 
сомнt,нiя. Видънiе, которое въ ~ минуту своего появленiя 
представлялось ему яркимъ и живымъ, блt.днъло въ воспо

минанiи или утрачивало свою непосредственность, вслt.д

ствiе чег.о сильная и опредъленная личность Савонаролы 

часто должна была испытывать внутреннее колебанiе. Но 

сильная воля его всегда выходила побъдительницей изъ .его 

д·ушевныхъ мукъ и страданiй, и онъ продолжалъ върить, 

что Богъ избралъ еге своимъ орудiемъ, чтобы снова 'при. 
вести заблудшееся человtчество къ истинt. и чистотъ хри

стiанства. Онъ черпалъ новыя силы для своей дъятель

ности въ экстазi:; молитвы, въ чувств-в Божьяго милосердiя, 

въ собственномъ своемъ толкованiи священнаго писанiя и, 

въ особенности, пророковъ, въ тt. годы, когда могучее 
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впечатл1tнiе, прои.зводимое его словами и e,ro вмъшательство 
въ судьбу люnей вызывали въ немъ сознанiе его великой 

О'Рвът.ственнос11и. 

V. Странно·е велънiе судвбы rtриве.7Ю' тридцатил'tтняго 

до:м.иника:нскаго м0наха, первыя проповъди котораго· не 

имъли никакого уси;I;х:а въ Феррарt,· и В'}) Болон:ьt,, во Фло

ренцiю: й•менно здъсь· почва была какъ=бы нарочно подгото

влена для его, дt,ятельности, бл·агодаря образу мыслей жи- . 

tелей и политическому устройству города. Вскорt, И1(Jслt, 

_его прибытisr во Флоренцiю,. строгiя требованiя его твердой, 

р"tзко выраже'ни-ой нравственной натуры- пришли въ стол
кнове.нiе съ тъм,ъ , полоЖ:енiемъ, которое онъ засталъ во 

кругъ себя въ монастырt, и въ городъ, хотя снач-ала он-ъ 
и не имълъ ·случая вмъшаться въ общее теченiе жизни 

для ея преобразованiя и обновленiя. 
Савонар·ола съиервойминутыпочувствовалъ сильное нерас

по:лоЖ!еиi,е къЛоренцо де'Медичиипривсякомъ!удобномъ слу

чаъ смъло и безпощадно выстуrtалъ противъ негd. Когда 

онъ былъ· избранъ настоятелемъ· С.· Марко, dнъ не могъ 

заставить себя посt,тить, какъ то· было въ обычаъ, Лорен,цо, 

внука строителя монастыря, и упорно отказываЛСS! отъ в-ея

каrо сближенiя съ Медичи. Тщетно пять наибол·ъе п0чтен
ныхъ г,ражданъ гор-ода,. друзья Лоренцо, упрекали его за 

. ръз·косtь его нападокъ противъ :иоелъдняге; онъ возра1жалъ 

имъ: 'f.олько одно, что отвътственъ за свои слова-. един

ственно пер·едъ Богомъ. $ 

Послt, сме,ти Лоренцо де Медичи, знач:енiе <Савонаролы 

все бо1лъе и белъе возростало. Пока- онъ не вмъшивался· въ 

пблитическую парт,iйную жизнь, даже ·,многiе друзвя дома 

Медичи стояли на· его сторонt,, какъ наприм-., филоеофъ 

.Марсилiо Фичино,. ко"торый впослt,дствiи• не стъснялся на
зь1вать его ,,феррарекимъ лицемъром.ъ" и а:нrихри·стО'мl:i. 

По'литическiя условiя все болъе и болt,е · привлекали Gа

вон-аролу къ- участiю вl'i общественной жизни, въ осо·бен':' 

ности йослъ п:аденiя Пiеро де Медичи: .когда · осенью 1494 г. 
король· Карлъ· VJ.I I прибылъ со своимъ войё1<0'мъ въ· Ит·алi,ю, 

обнаружила~l:i воя с-лаб'ость отд-влоныхъ· итальянских15 FО
суд'tфствъ-; французы могли, , по йыраженiю папы Алек-



сандра YI, завоевать . Италiю деревянн·ыми шпорами и м'hл

·ками, которыми @ни отмъчали избранныя для себя, по lс.во

.ему ус-мотрънiю, жилища. Поведенiе Пiер.о д.е Медичи no 
отношенiю къ французскому королю · Карлу, :о ~.корбитедь

.ное для Флорен11:iи, вызвало неудовольс:rвiе ~его соrраж
данъ, такъ что онъ ·былъ вынужденъ бъжа:rь авъ Болонью , 

.а ,оттуда ,в,ь Венецi)О. Флоренцiя иослал·а къ Карлу YHI въ 
Пизу пять выборныХ:ъ лицъ, - .между которыми, .~ядомъ .съ 

.н,аибол'hе шэчтенными представитещ1ми города, .находищ~ и 

Савонарола, достигшiй уже тогда наивысшей ст1еп~,ни .c~o~ro 
влiя,нiя. Спустя двъ нед:ъли ·послъ т.оrо, .какъ французы по-

1шнули Флоренцiю, феррарскiй по.солiЬ написа,лъ r.epцory 

Эрколе д Эсте: ,,Монахъ Iероним~, Савонарола пользуется 

здъсь такою извъстностью и такимъ значенiемъ, что просто 

изумительно. ·Онъ уже О.\lень много успълъ сдълать для 

бъдныхъ города и его окрестнестей, и стоимость :roro, ч:rо 
богатые · предоставили ему въ видъ денеrъ и жизненнь1хъ 
продуктовъ для раздачи бъднымъ, достиrаетъ отю пят.и до 

шести тысячъ дукатовъ. На него здъсь молятся и почит.а~ 
ютъ за святого, и всъмъ этимъ онъ обязанъ .своей щю

дотворной дъятельности". Въ другомъ письмъ тотъ-же са

мый поеолъ пишетъ, ,что .Савонарола ст.алъ настоящимъ 

совътникомъ флорентинцевъ во всъхъ частных:ь и обще

ственныхъ д:влахъ ихъ. Герцогъ Феррары .поручилъ своему 

послу во Флоренцiи переговорить съ Савонаролой относи

тельно политическихъ вопросовъ .и сейчасъ.-же донести ~му 

содержанiе разговора; по-видимому, онъ даже вt.рилъ .въ 

пророческiй даръ Савонаролы . . Осенью 1495 r. Пандольфо 
Коллену.ч.чiо пишетъ герцогу Феррары, что братъ Джиро

ламо дtiйствительно божественный человъкъ и црои:щодитъ 

еще большее впечатлънiе личнымъ обаянiемъ, неже

,11и своими сочиненiями. Молодому французскому королю 

Карлу VIII, а также De Commynes слышался въ словахъ 
его пророческiй rолосъ свыше; только благодаря вмъша

тельству Савонаролы, французы покинули Флор.енцiю 28 но
ября 1494 r .. , къ великой _ радости ея обитателей. Люди, вы

дающiеся по своему образованiю, были глубоко преданы 

.Савонаролъ, и многiе върили въ монаха изъ С. Марко_,. 



какъ въ Богомъ вдохновеннаго апостола-чудотворца. Апте
карь Ландуччи говоритъ въ своемъ дневник'Ь: ,,Вс'Ь мы счи
таемъ его ·за пророка". Благодаря влiянiю Савонаролы, 
въ его орденъ поступили люди самого знатнаго происхож

денiя: Пандольфо Ручеллаи, бывшЩ членъ правительства, 
uредназначавшiйся на постъ посланника при императорскомъ 
двор'Ь, врачъ Пiетро . Паоло да Урбино, гуманистъ Uаноби 
Аччайуоли, два сына скульптора Андреа делла Роббiа и жи
вописецъ Бартоломмео делла Порта. Впечатл'Ьнiе, произве
денное пропов'Ьдями Савонаролы, оказало сильное влiянiе 
на направленiе душевной жизни живописца Лоренцо. ди 
Креди, Сандро Боттичелли, архитектора Кронака, медаль
ера Джiованни делле Корнiоле и молодого Микельанджело . 
Въ своемъ монастыр'Ь Савонарола предпринялъ обширныя 
преобразованiя; онъ требовалъ отъ монаховъ строгаго 
исцолненiя работъ и соблюденiя об'Ьта б'Ьдности и ввелъ 
обученiе восточнымъ языкамъ. Онъ подавалъ прим'Ьръ 
братiи своимъ собственнымъ образомъ жизни, разр'Ьшая 
~еб'Ь только _четыре часа сна и исполняя, не смотря на свой 
~анъ ·настоятеля) самыя суровыя и непрiятныя работы. 

Восемьл'Ьт'ъ прошло съ тъхъ поръ,какъСовонарgланачалъ 
проповъдывать во Флоренцiи, передъ почти пустыми скамья

ми, а теперь ему пришлось перенести свои пропов'Ьди изъ 
церкви св. Марко въ соборъ: такъ великъ былъ наплывъ 

народа, вслушивавшагося въ его простое, могучее слово. 

Вся 1;1аружность его им'Ьла нъчто въ высшей степени при-
. тягательное для народа: его подвижная фиr,ура, средняго 
роста , его простонародный, южный тиriъ лица, съ круп
ными, нъсколько . ръзкими чертами, носящими сл'Ьды жесто
кой внутренней борьбы и выраженiе печальнrй задумчиво
~ти, его орлиный носъ, толстыя губы и живые, жгучiе 
глаза. Могучiй огонь глубокой убъжденности и страстнаго 
красноръчiя прорывался въ его проповъдяхъ со всею по

рывистостью давно сдерживаемой силы. То были не только 
возвышающiя душу слова благочестиваго сердца, но и об
-сужденiе политическаго положенiя Италiи и вн'Ьшнихъ и 
внутреннихъ услов1и жизни города Флоренцiи, въ к9то
ромъ сказывалось· полное самосознанiе и основательное 
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знакомство съ положенiемъ д1ша; онъ энергично отстаи

валъ новые проекты законов-:~, и . преобразованiя государ
ственнаго строя, главнымъ же образомъ оказанiе помощи и 
поддержки нуждающиr:,.ся и устройство выдачи ссудъ подъ 
закладъ имущества. Пропов1;ди его тщательно запи.сь1ва

лись съ его словъ, переписывались, обсуждались и распро
<:транялись. 

Савонарола имълъ такое громадное влiянiе на нравы народа, 
что,по словамъГуиччiардини,никогда раньше во Флоренцiи не 

господствовали такое благочестiе и такая благотворитель

ность. Какъ Гуиччiардини, такъ и Макiавелли говорятъ о 
его воздъйствiи на политическую судьбу Италiи съ боль

шимъ уваженiемъ. 

Подъ впечатлънiемъ одной изъ его предрождествен
<:кихъ проповъдей, народъ провозгласилъ Христа королемъ 
Флоренцiи: Giesu Re di Fiorenza. Въ видъ символиче
<:каго воспоминанiя борьбы флорентинцевъ за свободу 

противъ тираннiи Медичи, противъ - дворца · Синьорiи была 
поставлена в1:1 1495 году группа Юдиеи, работы Дона-

1'елло, съ надписью: ,,Exemplum Salutis puЫicae cives posue
re". Вскоръ послъ того Синьорiя ръшила вычеркнуть въ 

надписи на памятникъ Ксзимо де Медичи, въ церкви Св. 
Лоренцо, дарованный ему тридцать лътъ тому назадъ ти-

1'улъ " Отца отечества", такъ какъ, по ея мнънiю, онъ ско

рtе заслуживалъ названiе тирана. 

Въ пропов1;дяхъ Савонаролы обнаруживалось свой
ственное его натур'h сочетанiе пламенной мистики съ прак-

1'ИЧеской разсудительностью. Но въ этой амальгамъ жиз
ненной практики и религiознаго экстаза заключалась и 

{)Пасность невольнаго искаженiя условiй дъйствительно
сти и вовлеченiя самого себя · въ тяжелыя столкно
венiя. Какъ всъми признанный совътникъ могущественной 
политической партiи, онъ часто долженъ былъ наталки

ваться на противоръчiе между требован1ями истинной, вы
ше всъхъ партiй стоящей религiозности и требованiями 
даннаго историческаго положенiя дълъ. Ему невольно 
Тiриходилось принимать участiе въ борьбъ партiй и въ 

церкви изливать на противниковъ свой гнъвъ и не-
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·нависть; онъ даже не страшился допускать, при извъст,. 

·ных1> обст.Qят.ельствахц, , убiйство тирана. Чъмъ бодъе вла

.сти Щ;>iо·брътала партiя его с!Г-орgнниковъ, подъ предво.nи

'1'ельств-омъ Фр.а,нчес.1ю ·:вадори, ·безусловно честнаг.о чело
В>ъ.ка, но несомнъннаго ,ревQлюцiонера, тt.мъ труднtе, от.,. 

-вътственнt·е .и траюичнъе становилось полQженiе самаrю 

Савонаролы: пламенное слово его невольно ста.н,ощ1щ>сь 
.обоюдоострымъ .меЧQМъ, .который поднимался за возста

.новленiе чистоты .нравов·ь ,и, вм:вст:в с::ь тъмъ, безпощад

·но поражалъ враждебныя , партiи. ,Сила обстоятельсrвъ и 

свойства его -характера вовлекли его, вообще сторонивща
-r.ося отъ всего мiрскаго, въ .самый водоворотъ .жизни, въ 

борьбу партiй. Въ 1497 году Пiеро де Медичи сдtЛJ1Л1Ь 
·попытку ОВ,!Iадt~ть Флоренuiей; пять флорентинцевъ, поль

зовавшихся ,наиf;>ольшимъ почетомъ , были заключены въ 
тюрьму, по обвиненiю въ заговоръ противъ ре,епуб~ищш" 
ской формы правленiя, присуждены къ смерти и казщщы. 

JJ!ица эти были: почти . вос.ьмидесятилътнiй Бернардо де~ь-: 

Hei;,.o, бывшiй незадолго передъ тъмъ .gonfa1.().niere 10.сти_цiи, 
Ыикколб Ридольфи, родственникъ Медичи, молодой ,и пр.и

··влекательный по своему харак:rеру Лоренuо·Торцабуони; б.о

гачъ д~iованни Камби и Джiованоцuо Пуччи. Савано

рола ничего не сдълалъ со с.воей стороны, чтобы по1'!1,;t,

шать это.й казни. Вск,орt, послъ того .возгорълась ож.есто

че.нная борьба партiй, въ которой сторонники Савон~ролы 

утеряли свое прежнее влiянiе. 

VI. Савонарола строго придерживался устанощн:нiй 

католической церкви, хотя и вносилъ · въ собственн:0е 

пониманiе христiанства всю uъльность своихъ нрав

ственныхъ воззрtнiй; вслъдствiе этого, конфликтъ его ,съ 

папствdмъ эпохи Возрожденiя принималъ 1 все болt,е и бо
лъе ръзкiй характеръ. Съ непреклонностью своего лич1;:1а
го убt.жденiя, онъ вывелъ, мало-по-малу, -чрезвычайно 
крайнiя заключенiя изъ своихъ · взглядовъ. Въ · проповt.
дяхъ онъ все ръзче .и ръзче выступал~~ противъ главы 

uе.ркви ,и противъ испорченности духовенства того време

ни. Миланскiй посланникъ, враждебно относившiйся ко всъмъ 

начинанiямъ ,Савонаролы, ' писалъ Людов1,;1ко иль -Моро, 
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что брать Iеронимъ открыто говорилъ о папt, какъ о· са

мо'мъ бол~щом~ неr.о~яt; Макiавелли, писалъ одному изъ 
своихъ знакомыхъ; что смълqстью ·саво·наролы нельзя не 

поражаться; въ осо_бенности священниковъ онъ отдълы

ваетъ такъ, что послt. того ни одна собака не захочетъ· 

взять у нихъ изъ· рукъ кусочка хлъба. Онъ говорилъ 

совершенно откры,то, что христ.iанская истина .и нравствен,-· 

ный обр.азъ жизни-болъе важные зако•ны, нежели прик,а~ 

занiя такоrо папы, какъ Александръ VI. Онrь хотълъ ви

дъть во rлавъ церкви· и ея учре.Ж:денiй лю:дей чистой, вы~ · 
сокоЙ: нравственност.и. Ему, такъ- нелеrк<У вообще мщ11и!k 
шемуся съ нравственными слабостями человъка; должно бы~
ло кдэаться @собенно, труднымъ мириться . со, взгляд1ом·ъ, 
дълщощимъ. различiе между значенiемъ папскаго санз· 

и ли.чностью папы. Моралистъ- въ практической ж,изн,и 

и, монахъ"аскетъ, . 0:НЪ · считалъ невозможнымъ отдъдят.ь: 

_религ.iю отъ строжайшей нравственности: истинная въра, , 
которая зиждется· на, уче·нiи о гръхопаденiи и спасенiи, 

отъ rръха, тре.бова:11а въ ег.о; глазахъ и нравственнаrо обра'

за жизни. 

Савонарола неумолимо требовалъ · отъ людей и отъ слож-· 

ныхъ внъшнихъ усло.вiй то, что. они, по св0:ей нату-ръ только 
ръдко мог.ли дать въ полной мъръ .. Чъмъ глубже предста" 
вленiе о злъ 1юренилось ,въ, немъ самомъ, тъмъ· болt.е

грозно предъявлялъ онъ людямъ требованiя немедля обра

тить.ся. къ щ)бру, т-акъ какъ иначе месть Божiя пос~rи- · 

гнетъ ихъ и: всъ 0ни· погибнуть ужаснымъ образомъ . Онъ 
час.то . имълъ очень . точное : представленiе о дъйствитель

номъ положенiи дълъ,, но: практическiй . человъкъ . въ немъ · 

не могъ освободиться отъ гнет~· непреклонныхъ мыслей. 
И въ данномъ случаъ, . какъ онъ самъ однажды выразился; , 

идея была сильнъе его личности. 

Вмъстъ Cl? числомъ его горячихъ приверженцевъ,-Рiаgnо
ni, какъ ихъ звали· ихъ противники, росло, какъ во Флорен.,. 

цiи, такъ и въ средъ, окружающей папу, число его оже

сточенны.хъ враговъ, употреблявшихъ всю свою -власть . и все . 

свое влiянiе на то, чтобы погубить· Савонаролу. Въсамой Фло
ренцiи строriя нравственныя преобразованiя, предпринятыя 

14 
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по его настоянiю, возбудили · сильное неудовольствiе со 
стороны свътски-настроенныхъ Compagnacci и Arrabblati, 
самыхъ могущественныхъ противниковъ Piagnoni; къ нимъ 
присоединились , · какъ политическiе враги, сторонники Ме
дичи. Но влiянiе Савонароль! на флорентинскiй народъ по 

прежнему сохраняло всю свою силу: около четырнадцати 

. тысячъ лицъ все еще иринадлежали къ числу постоянныхъ 
слушателей его проповъдей. Онъ]не задавалъ себъ вопроса, 
окажется ли прочнымъ временно достигнутое имъ улуч

шенiе нравовъ флорентинцевъ, хотя и не могъ не со

знавать,.какъ измънчива человъческая природа. Его радова

.ло, что прежнiе маскарады и танцы во время карнавала 

уступили мъсто религiознымъ процессiямъ, въ _которыхъ 

принимали 'участiе множество мужчинъ, женщинъ и дътей, 
. одътыхъ въ бълое; весь флорентинскiй народъ устремлял

ся во время · карнавала, въ праздничномъ настроенiи, на 

площадь Синьорiи, гдъ, въ формъ пирамиды, былъ разло

женъ костеръ, чтобы видъть, какъ уничтожались огнемъ 

такiя свътскiя произведенiя, какъ "Декамеронъ" Боккаччiо, 

"Морганте Маджiоре" Пульчи, картины, статуи · и всякая 
. _ыишура. 

При проницательности своего ума, Савонарола не - могъ 

не предвидъть въ извъстныя минуты, что въ близкомъ или , 
далекомъ будущемъ его ожидаетъ мученическая ~смерть. 

Онъ уже раньше, какъ-то, писалъ своей матери: ~ ,,Я бы 
хотълъ, ч:гобы въра твоя была ~настолько ·· твердой, чтобы 
ты могла безъ слезъ видъть мученическую смерть~твоихъ 

дътей, подобно той святой еврейской женщинъ, въ при

сутствiи которой семь свять1хъ . сыновей ея были -распяты 
на крестъ, при чемъ она не только не плакала, · но даже 

утъшала умирающихъ . Также поступила· въ Новомъ Завъ
тъ и св. Фежицитата. Мнъ бы хотълось этого не потому, 

чтобы я не желалъ утъшить тебя, что было бы несовмъ- · 
стимо c1:i христiанской любовью, но исключительно, чтобы 
облегчить твое горе, дабы ты не испытывала слишкомъ 
большой печали, когда мнъ придется умереть... Кто упо
ваетъ на Бога, того . Богъ не покидаетъ, потому что тотъ 
стремится не къ благамъ земной жизни, а толь·ко къ жизни 
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въчной, путь къ которой ведетъ черезъ много горестей" . 

Лътомъ 1497 года онъ писалъ къ фра Маркъ Антонiо изъ 
· Венеuiи: ,,Что думаютъ обо мнt люди, меня мало тро
гаетъ; я . сознаю, что я недостойный, безполезный слуга; 

толыщ бы въра въ Бога снова проснулась въ сердцахъ 

людей и Высшему была оказана подобающая Ему честь, 

за что я буду бороться до самой моей смерти". 

VII. Натура Савонаролы не была таковой, чтобы · свер
нут.ь съ пути, разъ избраннаго . имъ. На папскiй бреветъ, 
обвинявшiй его въ ереси и требующiй немедленнаго при

бытiя его въ Римъ, онъ отвътилъ особой защититель

ной статьею. Его разладъ съ папою обнаруживался все 

. ръзче и ръзче, въ особенности съ тъхъ поръ, какъ съ 

начала 1498 r. Синьорiя, снова состоявша~ изъ его привер
·женuевъ, просила его не обращать вниманiе на отлученiе ; 

произнесенное надъ нимъ папою, и продолжать по преж

нему ·проповъ.п:овать 'въ соборъ, не смотря на то, что часть 
флорентинскаго духовенства и возставала противъ этого. 
Не взирая на .проявленiя враждебнаго настроенiя, Савона

рола продолжалъ свои проповъди въ соборъ, при чемъ ~челъ 

себя вынужденнымъ коснуться въ нихъ вопроса о папской 

непогрtшимости; онъ сдълалъ это въ очень р'tзкихъ выра

женiяхъ, подразумъвая, впрочемъ, не папство, какъ учре:

жденiе, а только даннаго главу церкви. Тогда папа потре

,бовалъ отъ флорентинскаго правительства, подъ угрозою 

распространенiя отлученiя на всю Флоренuiю, немедленнаго 

.лишенiя Савонаролы свободы и выдачи его Риму. Когда 

прежняя Синьорiя была смънена новою, состоящею, боль

.шею частью, изъ противниковъ Савонаролы, тоже, впрочемъ 

не соглашавшихся на его выдачу, ему пришлось прекра

тить свои проповъди въ соборt и перенести ихъ въ церковь 

tвoero монастыря. 

Папа · ·возсталъ и противъ этого, энергично требуя, 

,чтобы Савонарола подчинился. Послъднiй и не думалъ 

уступать; онъ разослалъ письма высшимъ представителямъ · 
христiанскаго духовенства, предлагая созвать соборъ, 

лишить Александра VI папскаго престола за его ужасный 

.о бразъ жизни и избрать другого папу, намъренiе, которое 

14* 
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C"I? сiщей стороцы преслtдовалъ и кардиналъ Джулiано 
делла Рощ:ре, · будущiй папа IOJJiй П. Одно цзъ такцхъ 
п1,1семъ . (:~вQцаррлы попало, .. гqворят~, :JЗр . руки герцоrа 
М,и.шщскаго, Лqд.Qвико ~ль Моро, ~оторый тотчасъ::-же · cQoб
iJJ.1;1л~ о ~емъ папt. Вслtдстцfе указа ц~п~1, полученнаго 
С~];:!ьqрiей 13. марта i1Q8 г~ , 11орлtд14sщ былf! вынуждена 
принять ръш1;1те11ь~ы5.1 мtр111 цррти13ъ СаJ:10.~аролы. 

На pлчJ.J.YIOЩii,i дець начал1:1.сь qрсу~денiя, какъ посту

пить" и б~цiо рt,шецо сощ:рщец\i~ зщ1ретить ему проповъ4ь. 
Въ этотъ критическiй мqментъ одинъ фрац,uщ:кащ:кЩ r.щцахъ) · 
за которьiмъ · чр~та11ись ero враги, предло)1цшъ Савонарqлt. . . . . . . . . 
п<щвер:rнr,ться t,спьпа:uiю огнемъ, ~ъ р..оказательстцо ист1щно

сти щ·о пророческой миссiи; гщшнымъ ви,новникомъ такого 

пред~ржен,iя б.?~лъ 'сам~1й вtрный изъ пр1;1верженцевъ Саво7" . 
щ1р~:)]ц~1,, фра Домен1;1ко да Пешiа, настоятел~;, доминикщн:каго 

мощ~стыря въ Фiезоле, уже ра,нь1:11е предложившif~ до~азать 

та~и~ъ путемъ свер.хъестествещ1ую истицу ученiя cвoerq 

у'lителя. Btp~ въ чудесцую сцлу его, . и другiе прив.ерже1щы 

Сав.оцаро~ы были склонны подвергнут~ся тако.му-же ~спь,1-
танi1;0. 7 ацръля 1498, г. на площа,ди СJц~ьорiи былъ разлq
же.1;11> костер~:,,. на ко.то,ромъ должно ·было . црозойти 1:1q
пь.1тц1;1,iе, ег«емъ францисканцеuъ и д,ом)шиканцевъ. Тру.цно 
дог1;1.цаться, какъ самъ Савонарола· отно,сил;ся къ. это.l'dу ис
пырнiю. Въра въ его личцо,ст,1> ,!J.Р,Угихъ, застав1!.1.ла его, во в~я7" 
комъ сл;учаъ, явить~я. Обt, стороl;iы це могли. или це хотъ.ци 

прiйти къ со,глац~ецiю., каким:ь образомъ в.ести исцыта1:1iе~ 
оно щ: состоялось къ великой до.садt, собравшейся толпы 1;1 

Coµipagnacci, с.ъ. Дольфо Спинц во главъ, котор1;>1е убили-бы 
фра Джироламо, если-бы вооруженные P~agnoni не охрц~ 

. нялц. его. Къ счастью пшµелъ СИЛJ;>НЫЙ до.ждь, и толпа 

разсъялась съ бранью и угрозами., напра~щенны1'tи противъ 

. Савонаролы. · 
Синьорiя ръшила запретить Савонаролt, въъздъ во, 

Флоренцi1;0. Но именно тутъ-то сильнъйшимъ образомъ 

раqrорълись страсти · его при.верженцевъ, и обt, 
1 
сторон1;>1 · 

взялись за оружiе. Arrabblati были уполномочены Синьорiей 
завладt,ть личностью . Савонаролы въ его монастырt,. 

:rJa пути въ мо.настырь они напади на двухъ Piagnoni и 
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убили их1,, безъ ма:л'hйшаго къ тому · повода; :Мdна:стырь t. 
Марко бьiлъ dсаж.iiёнъ, и мdнахи сочли · тёперь дозволенiiьtмъ 
взятьс~ за оружiе, на ВСЯl<iЙ случай, заранъе, riринеЬенное 
и~и. 

Домъ Франчесi<о Валори, гла:вы Pia:gnoni, былъ разгра
бленъ, при · че.мъ жена и riлемянни-къ его были убиты, онъ
же по:П.вергнутъ всяческимъ мученiямъ и вскdрt посnъ тЬго 
убитъ родственниками казненныхъ Торнаб'уdiш и Ридольфи. 
Въ монастыръ С. Ма:рко произошло побоище между .м.о

·нахами и ихъ противниками, при чемъ оказались раненьiе . 

иубитьfе; самъ Са:вонарола не принима:лъ участiя въ кр·ов·авdй 
6'Ь'рь6ъ и былъ глубоко по·груженъ въ молитву. Синьо·рiя 

, с·о·чла себя вынужденной nётупи:ться и потребовала отъ бра:

тiй выдачи настоятеля и eto д.вухъ фанатичнь1хъ привер
же'нцевъ·,Фра Доменико·да_ Пешiа и Фра Силь13ес'тро Ма:р\rффи. 
Переговоривъ съ МО'Аахами, Сав'онар-ола р'i>шялъ Ноко·
риться св'оей , су.П:ьбъ. въ то время, какъ· егёi и Фра до
ме'нико -вёли связанi:iыми на плЬщадь' Си'ньорi'и, to'Jiпa 
подверt:Ла ихъ всяческимъ и'здf>ватеii~:,ствамъ и м·у'ч'е
нiя'мъ. fio приказан'iю Синьорi'и, мнотiе изъ его привер)'кен
цевъ В'Ь городi; тоже бьпiи заRл'ю'4е'ны rtодъ стражу' другiе 
бъжа'ли. Начало·сь сл1щствiе, прi1чемъ у Са:вонароkьi нt,
с·к@лько разъ' исто'рга:ли признанiя, которь1я онъ всiгi:п:ь за 

. тtмъ сейч'асъ-же отриU:а:лъ: хотя онъ вну'тренн·о- о·став::iлся 
тв:ердъ й непоколе'бймъ·, О'нъ об:ладliлъ тол'ько н'ез11ачитель·
н'dй силои· сопр·отивле:нiя физй'ческой· боли. Въ тюрьмi ой'i 
пис'iлъ КОМ]VIентарiи й'а' тридцаты'й и пят'идбсятьiй пса'Ам'61, 20 
мая оаъ пр·ёдсталi nepe.ziъ папскими' уполномоч'е'н'н'ьtМй, а 
два' л:ня спустя, онъ и два· вър'ныхъ приверженца ег6·, До
менико де Де'шiа: и Сйльвес·тро Маруффи·; уз0нi~1л'и св'оЙ смер'т
нЬiй' riригов;оръ~ Утром1>· 23 мая они npич'acti'iлйch въ· 4iсоваъ 
.ziв'op'U:a' Сивьорiи, · riocлt» чегб- rtocл'ъ.ri.oвaA'o лишенii иiъ ду
ховнаго сана двумя уполномоченными папы; на формулу, 
произнес.енную епископомъ: ;,я отлучаю васъ, какъ отъ 

воинствующей, такъ и отъ торжествующей церкви," Саво
нарола отвътилъ: ,,отъ воинствующей--да, но не отъ торже

ствующей, такъ какъ это не .въ вашей власти". Вслъдъ за 
тtмъ послъдовала казнь. Всъ трое были повъшены, Савона-, 
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рола послъднимъ; з1:1.тъмъ былъ зажженъ костеръ, разло
женный вокруrъ висълиuы, и пеп~лъ брошенъ въ Арн о. 

Настроенiе противниковъ Савонаролы ярко _ выразилось 
въ письмt, Паоло Соменци къ Лодовико иль Моро, въ кото

ромъ онъ съ видимымъ удовольствiемъ описываетъ поведенiе 

толпы во время и послъ казни: реформатору пришлось _ 

испытать самыя ужасныя поношенiя со стороны того са

маго народа, который еще , такъ недавно поклонялся ему и 

покорно подчинялся власти его словъ. Привязанность его 

друзей явствуетъ, , наоборотъ, изъ словъ его бiографа, 

· племянника ,Пико делла Мирандола: /,,Причина гибели Iepo-. . 

нима заключаете~ единственно въ томъ, что онъ заслужилъ 

· · неудовольствiе злыхъ и расположенiе праведныхъ". Фра 

Бартоломмео нарисовалъ портретъ Савонаролы въ образъ 

мученика Петра, а Джiованни делле Корнiоле чрезвычайно 

искусно выръзалъ его изображенiе на сердоликъ. Piagnoni 
чтили каждую реликвiю о немъ, какъ святыню: мъсто его 

казни, на площади Синьорiи, они осршали uвътами · и тор
жественно чествовали день его смерти. Папа Юлiй II 
былъ склоненъ канонизировать Савонаролу; въ своей 

"Disputa" Рафаэль изобразилъ его передъ папою. При 

Павлъ /IV его сочиненiя были подвергнуты строгой 

критикъ по отношенiю · къ ихъ ортодоксальности и были 
разръшеньi, за исключенiемъ немногихъ незначительныхъ 

мъстъ. Св. Филиппа Нери считалъ Савонаролу мученикомъ 
истинной въры, а въ кельъ Св. Екатерины де'Риччи, домини

канской монахини монастыря С. Винченца въ Прато, нахо
дилось его изображенiе работы Бартоломмео делла Порта, съ 

~~сью: изображенiе: брата Iеронима Феррарскаго, Богомъ 
посланнаго пророка - F. Hieronymi ferrariensis а Deo missi 
prophetae effigies. Въ XVI въкъ приверженцы Саво":аролы 

_ уста,новили дащ.е особую церковную службу въ его воспоми
нанiе. 



fi_екуеет~зо 2uattroeento. 
Искусство ранняго средневъковья служило исклю-

чительно религiознымъ представленiямъ. Оно чувство

вало внутреннее благоговънiе передъ всъмъ таинстве~ · 
ннымъ. Въ глазахъ монаха Теофила, автора "Schedula 
diversarum artium", книги, въ которой изложена техника 

искусства, господствовавшая въ началъ двънадuатаго сто-
. лътiя, всякое искусство имъетъ цълью служить только· ре
лигiи и церкви. Отдъльныя отрасли искусства еще не были 

-строго разъединены въ то время, и высшее искусство отли

чалось отъ низшаго только тъм~, что служило воспроизве-
. денiю церковныхъ предметовъ. Свое истинное выраженiе · 
художественное творчество того времени нашло въ скульп
туръ и архитекту_ръ. Любопытство и любознательность 

вопрошающаго и пытливаго ума наталкивались на преграду, 

отъ которой они благоговъйно отступали. Художникъ уже 

многое наблюдалъ въ прир.одъ съ большою ясностью и точ

ностью, но еще не съ тою проникновенностью, съ которою 

индивидуально одаренный человъкъ воспринимаетъ разно

образныя явленiя природы. Чувство связи съ внъшнимъ 

мiромъ начало проявляться около двънадцатаго столътiя; 
преимущественно въ изображенiи мiра животныхъ и рас;rе

нiй, переданномъ съ большою любовью и большою точностью 
наблюденiя и служившемъ для декоративнаго украшенiя цер

ковной . архитектуры. На ряду съ декоративнымъ характе
ромъ, существовало преимущественно символическое изо

браженiе религiозныхъ предметовъ и художественное истол
кованiе начала .И _конца человъческаго существованiя. Ху

дожникъ придерживается при этомъ существующихъ, тъсно 

связанныхъ между сqбою сочетанiй символическихъ пред

ставленiй; онъ связанъ со всъмъ мiровоззрънiемъ своего 



времени, съ которымъ долженъ сt1итаться и въ своихъ вос

произведенiяхъ, такъ что фантазiя его пользуется полной 

свободой, только работая надъ декоративнымъ матерiаломъ. 

Когда въ двt.надцатомъ столътiи аббатъ Cyrepiй, министръ 
короля Людовика Толстаго, началъ перестраивать базилику 

аббатства С. Дени, различные художники были привле
чены для этой цt.ли изъ ра~ныхъ · странъ Францiи: архитек

торы, живописцы, скульпторы, мастера литейныхъ работъ, 
всt. они работали вмъстъ, подъ руководствомъ аббата, по 

плану, · имъ самимъ составленному. 

Въ романскихъ церквяхъ · скульптура преимущественно 
старалась изображать декоративную листву и миеическихъ 

животныхъ, какъ, напр., грифовµ и другiя чудовищныя су

щества; въ первой же половинt. двt.надцатаго въка начало 

преобладать. статуарное искусство, хотя все еще въ связи 

I съ архитектурой. Пластика начала прiобрt.тать больше са

мостоятельности. Фантазiя художника еще б.ыла совер

шение нетронутой, односторонней, uo обладала большою ., 
силою. Архитектуръ теперь предстояла задача пре.образить 

старыя формы романских·ь церквей въ нt.что болъе в.озвы

шенное. То, что при этомъ етремились достичь, было нt.что 

чрезмt.рное; стремленiе въ высь должно было служить 

выраженiемъ самосознанiя городскаго наееленiя, прiобрt.в
ша~о силу и знач.енiе. На почвt. Италiи готическая архитек
т.ура никогда не могла достич1;> глубокой . ориг~нальности: 
за исключенiемъ Миланскаго собора, основанiе которому 

. было положено въ. 1386 г., зданiя строго выраженнаго г@
тическаго стиля, всъ остальныя итальянскiя' готичеекiя 

церкви проявляютъ, нt.ко.торую сдержанность по· о:rношенiю 
КЪ. ЭТОМУ С]ИЛЮ. 

Въ Италiи скульп,тура тоже еще стояла въ тt.сной связи 

,съ архитектурой: то., что она изображала, наприм., фаеадъ 

собора въ Орвiето, бь1ло глубоко и драматично прочувств0-
. вано:, жизненно, изображено . и чрезвычайно· тщательно испол

нен.о. Этимъ приспосорленiемъ скульп,туры къ архитектурt. 

дос11игается. 0себенное; своеобразное впечатлt.нiе. Художе" 

с11ве.иныя ироизведенiя среднихъ вt.ковъ должны, бшли FО

ворить языкомъ, понятнымъ для всt.хъ и на всt.хъ произ-



- 217 ---

водящимъ впечатлtнiе: религiя и искусство черпали свое 
вдохновенiе изъ одного и того-же источника и удовлетво

ряли той-ж'е самой потребности въ возвышенномъ. По своему 
индивиду_альному образованiю и своему мiровоззрънiю, ху

дож'никъ глубоко отличался отъ народа. Онъ не гонялся 
за славой въ своей дt»ятельно.сти: до тринадцатаго въка 
художники вовсе не стремились · къ тому, чтобы пеl?едать 

свое имя потомству, изъ чего можно заключить, что они 

еще не смотрt»ли на свои произведенiя, какъ на нi,что лич
ное. Такого творчества, внушеннаго непреодолимымъ вле

ченiемъ вполнъ нетронутаrо мiровоззрънiя,_. не могла кос

нуться и сильная борьба съ · традиuiей. 
Художникъ изобразительнаго искусства еще не чувство

валъ желанiя точно познать человtческое тtло и научиться 

изображать его; его не влекло къ настояtельному наблюденiю 
за эффектами свъта и тъней въ живописи, да и вообще живо

,пись еще не развилась въ самостоятельное и великое искусство. 

Въ особенности художни1ш того времени избtгали изуиенiя . 
обнаженнаго тtла; хотя первые христiане не находили пре

досудительнымъ изображать въ катакомбахъ обнаженное 

человъческое тtло, въ теченiе послtдующихъ вt»ковъ вое
произведенiе ег9- исчезло с-овсtмъ. 

Преобладающiй византiйекiй харак.теръ и византiйская 

жесткость въ передачъ человtч:ескаго· лица существовали 

еще въ живописи до Iiременъ флорентiйца Джiованни Чи

мабуэ, а въ Сiенъ византiйскаго характера живописи нельзя 

впол~ъ отрицать вплоть до временъ Джiотто, не смотря }!а 
ориrинальныя черты творчества такихъ живописuевъ, ка~ъ 

Дуччiо и Симоне МаР.тини. 

II. ,,Credette Cimabue nеПа pittura 
Tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido, 
Si che la fama di colui оsсurа"-

такъ пълъ Данте въ своемъ "Чистилищъ", указывая на 

переворотъ, совершившiйся въ живописи на цtлое поколънiе 

послъ Чимабуэ благодаря Джiотто. 

Художественная своеобразность Джiотто заключалась 
въ значительномъ расширенiи индивидуальнаго воспроизведе

нiя, а также въ улучшенiи те~ническихъ средствъ ~ивописи. 

1 
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Только благодаря ему, искусство это стало вполнъ са
мостоятельнымъ и свободнымъ; оно разрываетъ узы 

тъсно связывавшiе его съ архитектурой и со скульп
турой. Въ прежнее время фрески служили~только плоскимъ 

украшенiемъ стънъ, Джiотто старался до безконечности 
углубить своею живописью данное помъщенiе. Достигнутая 

такимъ способомъ свобода наблюденiя и композицiи, въ, 

связи съ болъе совершеннымъ перспективнымъ изобра

женiемъ, должна была производить гораздо боль
шее впечатлънiе и вознести живопись на степень наибо

лъе свободнаго искусства, такъ что впослъдствiи Л. Б. Аль
берти могъ присудить ей первенство между другими отрас

лями искуства и [назвать ее цвътомъ искусства :вообще. 

Чувство глубокаго пониманiя дъйствительности съ творче

ской наивностью и непочатой силой вырывалось изъ души 

Джiотто, нисколько не въ. ущербъ~ искренности въры сред

невъковаго человъка. 

Истинное художественное чувство Джiотто, снова встръ

чающееся у Орканья и Лоренцетти, оказало свое влiянiе на 
всю послъдующую живопись; его своеобразность пере

ходила у нъкоторыхъ изъ его учениковъ и многочи

сленныхъ подражателей въ искусственность, какъ всегда 

.случается съ влiянiем1в, оказываемымъ генiемъ, но вмъстъ 

съ тtмъ она положила начало искусству Quattrocento. Чен
нино Ченнини, одинъ изъ П{)слъднихъ представителей и 

теоретиковъ искусства школы Джiотто, слишкомъ настоя

тельно совътуетъ подражанiе произведенiямъ великихъ ма~ 

стеровъ, но прибавля,етъ, вмъстъ съ тъмъ, что наиболъе 

со:иершеннымъ руководителемъ въ искусствъ, наиболъе вър~ 

нымъ кор.миломъ и въ рисованiи является изученiе природы, 

которому художникъ долженъ предаться съ полнымъ усер

дiемъ. 

III. Манера и техника Джiотто еще болъе усовер~ 
шенствовалисьо Это именно имълъ въ виду Л. Б. Альбер

ти, когда въ 1435 г. въ своемъ трактатъ о живописи писалъ: 

,,не видно почти ни одной старой картины, которая была

б:ь1 в'tрно задумана" . Въ Quattrocento, по этому, искус
ство стремилось развить и усовершенствовать технику от-

' 
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.в.ъльныхъ областей своихъ бо.лъе ' точ.нымъ наблюденiемъ 
внъшняго мiра. Природа открывала художнику свои скры

тые источники; человъкъ, царство животныхъ и pacтeнiit · 
ясно входили теперь въ его кругозоръ. Даже обликъ ре

бенка, бывшiй прежде въ полномъ пренебреженiи, теперь 
,съ любовью изучался и изображался. Лоренцо Гиберти го- . 
воритъ, что его стремленiемъ было по мъръ силъ подра

.щать природt, воспроизводя ее. На его баре:Льефъ на пор
талъ баптистерiя во Флоренцiи чрезвычайно тонко изобра

жено . множество звtрей, начиная . съ цикады и кончая ор
ломъ, свидътельствующихъ о'бъ очень точномъ наблюденiи 
наµ.ъ ними. · По почину Брунеллеско и Паоло Уччелло, уче

нiе С! перспектив-в с'fало самымъ люоимымъ занятiемъ мно

rихъ художниковъ, какъ, наприм. 1 Л. Б : Альберти или 

Пiеро делла Франческа, а во второй половинt Quattrocento 
Мелоцuо да Форли и Ма}J.тенья; ученiе о перспективъ даже 

публично преподавалось во многихъ итальянскихъ городахъ, 

какъ, наприм.; въ Падуt. Паоло Уччелло дни и ночи про,- . 

водилъ надъ перспективнымъ рисованiемъ. Когда, однажды, 

жена уговаривала его, углубленнаго въ свои занятiя 

перспективой, лечь спать, онъ отвътилъ ей: ,,Oh, che 
dolce cosa е questa prospettiva! и Такъ какъ онъ по 
бъдности своей не могъ содержать живыхъ живот

ныхъ, онъ замtнялъ ихъ нариf о ванными изображе
нiями собакъ, кошекъ, птицъ и экзотическихъ звърей; имя 
Уччелло было ему дано вслъдствiе его пристрастья къ пти
цамъ. Флорентiйскiй живописецъ Пезелло, котораго Фила
рете наз:валъ великимъ мастеромъ въ изображенiи живот

ныхъ- gran maestro d'animali-дepжaлъ у себя дома раз

личныхъ животныхъ, чтобы наблюдать за ними и изобра
жать ихъ, на сколько возможно ближе къ природъ. Зна
менитый медальёръ, . Витторе Пизцно, ' чрезвычайно харак

терно изображалъ на своихъ медаляхъ животныхъ; .Вит-
. торе Пизано развилъ, вмtстъ съ тъмъ, до неизвtстной до 
тtхъ поръ степени совершенства искусство медальёровъ 

ясностью и точностью своей. чеканки и характерной выра
зительностью, которую . онъ придавалъ своимъ портретамъ. 

Въ то же время стали болъе точно наблюдать и художе-
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сtвенно изображать нагое тъло; начало этому направленiю 

положилъ Лонателло, а затtмъ Андреа дель Верроккiо. 

Лослъднiй изгоtовлялъ гипсовые слъпки- отдъ:11ьныхъ чле
новъ человъческаго тiла, чтобы изучать ихъ. Антонiо Iiол:
лайуоло много занимался изученiемъ анатомiи, и даже Фра 
Анджелико долж:енъ былъ изучать обнаженное tъло, судя 

·по его "Снятiю съ 1~реста". 
Художникъ изобразительнаго искусства имълъ теперь въ 

своемъ распоряженiи большое разнообразiе предметовъ для 
воспроизве.n:енiя; · это именно Л. Б. Альберrи и · считалъ 
цt,лыо живописи: ,,подобно тому какъ въ пищt, и въ му
зыкъ мы ищемъ перемънъ и возмо'жно больше новизны, 

такъ и умъ нашъ находитъ удовольствiе въ возможно болli

шей полнотt, и въ разнообразiи. И потому я того мнънiя, 

что та картина должна казаться н-аиболt,е привлекательной, 

въ которой наибольшее разнообразiе предметовъ: лица раз

наго цола и разныхъ возрастов1;,, а также · живо,тныя, з.П:а-
нiя. и тому по·добные предметы". · · · 

Реализмъ, часто связанный съ извъстно'й задушевностью, 

является, поэтому, основной че-ртой художественнаго твор-. 

чества Quattrocento: художникъ :нисходитъ до дt,йствитель
ности и изображаетъ все, что онъ наблюдаетъ въ отноше
нiи движенiй, осанки, выраженiя лица и одежды. Большин

ство художниковъ того времени ставили себъ задачей не 

воспроизве·денiе прекраснаго, а характернаго. Лаже трактуя 

-религiозные моти1:1ьi, они не считали неумъстнымъ в.во'д'.ить 

въ свои картины людей изъ своей среды не· только какъ 

J второстепенныхъ зрителей, но и въ видt, библейскихъ лиuъ 

и святыхъ. ЛонатеЛло и Лезидерi'о да Сеtтиньяно даютъ 

намъ типъ с·в. Магда-лины съ реализмомъ слишкомъ жизнера

д6'стнымъ. Даже образъ Христа не носить характера величiя . 
или riросвът:ле-нности. Витторе Пизано· изображалъ cв.fdop
riя, покровителя города Феррары, съ чертами лица Лiонеля 

· д' Эt':те. Говорятъ, да:Же'Беато Анджелико изобразилъ на своей 
·большой картинъ "Распятiя" въ С. Марко св. Козьму _съ 
чертами лица скульптора Нанни д' Антонiо ди Банко. Ста
туя Д:авида, работа Донателло, называемаst Il Zuccone, вър-



ныйпортретъ оче~ь не красиваго флорентинuа, статуя Еремiи 
Донателло и его Iоаннъ Креститель на Campanile во Флоренuiи 
тоже портреты, върные дъйствительности. Филиппо Липпи на- · , 
рисовалъ .на своихъ фрескахъ въ часовнъ qобора въ Прато 
мноrихъ лиuъ съ натуры; в1;, танцующей Иродiадъ онъ 
представилъ Лукреuiю Бути, а въ сценъ оплакиванiя смерти 
св. Стефана, онъ изобразилъ, рядомъ со с;воимъ портре-
томъ, пqртреты своего помощника, а также настояте!IЯ 

собора Карла Медичи, незаконнаго сына Козимо. Живо-
писцы пользовались всякимъ случаемъ, • чтобы помъстить 

· 1;1а своихъ картинахъ своихъ заказчиковъ и члено~ъ ихъ -
семьи. Беноццо Гоццоли изобразилъ на фрескъ "Цариuа 
Савская передъ Соломономъ" въ Campo · santo въ Пизъ 
ca11:1oro себя, философа Марсилiо Фичино и многихъ дру
гихъ извъстныхъ лицъ. Цtлую галлерею портретовъ состав
лщотъ фрески Гирландайо въ С. Марiя Новелла и фрески 
Беноццо Гоццdли во двор1:1ъ Медичи. Особенно благопрiят
нымъ матерьяломъ для пол~зованiя характер~ыми головами 
являлась сцена поклоненiя волхвовъ и пастухqвъ. Реализмъ 
заходилъ такъ далеко, что До.мени,ко Гирландайо изобра

·зилъ въ картинt смерти св. Франциска въ S. Trinita во 
Флоренцiи одного прелата съ очками на носу. 

IV. Въ Quattrocento. отношенiя между мастеромъ и его 
учениками были еще очень близкими; ученикъ рано начи
налъ свое ученiе въ мастерской. Время ученiя продолжа
лось если не тринадцать лътъ, какъ того требовалъ Чен ... 
нини въ своей книгt о живописи, то во всякомъ случаъ 
очень долгiй срокъ. Благодаря такой продолжительности., 
техника изучалась очень основательно; и въ раннt:мъ воз

растt. время ученiя Андреа дель Сарто продолжалось около 
семи лtтъ, Перуджино учился девять лtтъ, а Фра Бар
толоммео десять. Большинство выдающихся художни

ковъ Quattrocento начинали свое ученiе въ мастерскихъ золо
тыхъ дtлъ мастеровъ; такъ, наприм., здtсь начали свое уче
нiе Мазолино да Паникале, Паоло Уччелло, Брунеллеско , 
Гиберти, Лукка делла Роббiа, Верроккiо, Поллайуоло, Бот
тичелли, Франчiя. Тtсная связь между искусствомъ и ре
месломъ имtла слъдствiемъ то, что выдающiеся худож-
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,ники не считали ниже своего достоинства исполнять вто

ростепенные заказы чисто ремесленнаго характера: Анто
:нiо Поллайуоло, уже будучи извъстнымъ художникомъ, вла
_дълъ во Флоренuiи мастерской золотыхъ дълъ; Верроккiо 
изготовлялъ распятiя изъ дерева, издълiя изъ терракотты 

и отливалъ орудiя; Гирландайо, говорятъ, даже обязанъ сво
·имъ именемъ тому, что онъ изготовлялъ въ своей мастер

ской, рядомъ съ другими второстепенными работами, гир

лянды и кольца для дамскихъ корзиночекъ. Наброски Нери 

.да Биччи, второстепеннаго художника Quattrocento, знако-
.мятъ насъ съ флорентинскою художественною мастерскою 
того врем"ени: здъсь занимались не только живописью, но и 

исполняли различные заказы ремесленнаго характера: 

.деревянную мозаику, окраску церковныхъ подсвъч

никовъ, рисунки для_ ткачей ковровъ, декоративные 
;предметы для различныхъ празднествъ, гер~ы и даже вы

въ·ски. ToJIЬKo живописцы второй половины ,Quattrocento на-. 

чали мало по малу смотръть на с·вое искусство, какъ на 
;высшее призванiе. 

Благодаря тому, что ремесло еще не вполнъ отдъли

лось отъ искусства, оно могло производить истинно худо

.жественные предметы: всъ работы того времени, изъ за

. лота, · серебра и .мозаики, тарелки для причастiя, подсвъчники, 

алтари и вышивки свидътельствуютъ о поразительной тех

никt, и большой тщательности исполненiя: стоитъ вспом
:.нить НикколЬ Гроссо Капарра и его фонари на дворuъ 
Строцци во Флоренцiи; Паоло да Верона, наиболъе худо

.жественно исполнявшiй вышивки на •тканяхъ, посвящалъ . 

uълыя десятилътiя одной работъ; Вазари называетъ его 
,-божественнымъ въ своей профессiи - ,,divino in quella pro
.fessione. " 

Заботливость и выдержка, съ которыми великiе и малые 
мастера Quattrocento· исполняли свои лучшiя работы, далеко · 
отстояли отъ fa presto Cinquecento: Якопо делла Куерчiа 

:работалъ долtiе годы надъ рельефами главнаго входа церкви 

-св. Петронiя въ Болоньъ и, говорятъ, собственноручно 

исполнилъ всъ второстепенныя подробности работь1 . ,Съ 
· тою-же выдержкой работалъ онъ надъ 'Fonte Gaja въ Сiенъ. 

I 
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Гиберти потратилъ двадцать одинъ годъ на исполненiе сво

•еrо перваго портала; второй потребовалъ еще больше вре
мени; Лукка делла Роббiа потратилъ почти десять лътъ на 
,свою Cantoria для флорентинскаго собора. 

Связь между искусствами влекла за собою многосторон

ность художника. Подобно Джiотто и Андреа Орканья въ 

Trecento, многiе живописцы Quattrocento были въ то-же 
.время архитекторами, а часто и скульпторами. Брунеллеско 
былъ не только строителемъ, но и золотыхъ дълъ масте

ромъ, часовщикомъ и скульпторомъ; онъ -предавался кромъ 
того и »аучнымъ занятiямъ; изучалъ не только мате
матическiя дисциплины, но и священное писанiе, занимался 

· ,поэзiей и особенно основательно изучилъ "Божественную 
.Комедiю". Фра·нческо ди Джiорджiо изъ Сiены былъ инже

.неромъ, архитекторомъ, скульпторомъ и живописцемъ и, 

въ то-же время авторомъ трактата объ архитектуръ. Л. Б. 
Альберти былъ свъдущъ во · всъхъ областяхъ: онъ зани- . 
мался строительнымъ искусствомъ, живописью, поэзiей, му

:зыкой и всевозможными научными дисциплинами; въ музыкъ 

. онъ, безъ всякаго руководства учителя, достигъ такихъ 

познанiй, что поражалъ даже · профессiональныхъ музь1кан
·товъ; его познанiя по историческимъ и философскимъ пред

метамъ и классической литератур-в были по истинъ изуми.:. 

тельны. Лоренцо Веккiетта изъ Сiены оылъ скульпторомъ, 
.живописuемъ, строителемъ · и золотыхъ дълъ мастеромъ; 
Анто»iо Поллайуоло былъ золотыхъ дълъ мастеромъ, скульп
торомъ, живописцемъ, ръзчикомъ по мъди и медальёромъ; 

~ндреа Сансовино былъ не только архитекторомъ и скуль

пторомъ, но и философски образованнымъ человtкомъ; 
.Андреа дель Верроккiо принадлежалъ къ числу наиболъе 

многостороннихъ художниковъ, будучи золотыхъ дълъ 

.мастеромъ, скульпторомъ и живописцемъ; Лукка делла 

Роббiа былъ тоже не только скульпторомъ, но и живо
. писцемъ. 

V. Гуманизмъ долженъ былъ еще болъе оживляюi.uимъ 
образомъ воздъйствовать на изобразительное искусство, не
жели на поэзiю: · съ возродившимся поклоненiемъ всему 

· тому, что 'было связано съ античнымъ мiромъ и съ изуче-
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нiемъ остат~овъ античныхъ художественныхъ произведенiй, 

открылась цълая новая область для художественнаrо вос

произведенiя. Изобразительное искусство стоитъ въ болъе 
тъсной связи съ внъшнимъ мiромъ, нежели цоэзiя и, тъмъ 

болtе музыка; спQсобность понимать природу, какъ. 
открытую книгу, точно воспринимать измънчивую игру 

свъта и тtней, увъренно воспроизводить всъ движенiя 
человъческаrо 'rъла-существенный воnросъ для изобрази
тельнаrо искусства. Влiянiе античнаrо мiра должно было 
распространиться преимущественно на архитектуру и от

части на скульптуру, .но оно сказывалось только медленно: 

въ теченiе почти всего Quattrocento въ изобразительномъ 
искусствъ все еще преобладали религiозныя темы; мы встръ
чаемъ все тъ-же темы, которыя писалъ джiотто; золотая 

легенда архiепископа rенуэзс1,<аrо Якобо де Voragine и 
апокрифическое еванrелiе о рожденiи Пресв. Дъвы Марiи 

и о дътствъ Спасителя все еще служили матерiало.мъ ху
дожественнаrо воспроизведенiя. 

Только мало по малу свътскiй характеръ началъ прони
кать въ искус ст.во, но сначала онъ обнаруживался только въ 
декоративной сторо.нъ его. Въ первой половинъ Quattrocento 
Делло рисо.валъ на ларцахъ для жилищъ богатыхъ граж

да.1:д;> сцены изъ басенъ различныхъ· авторовъ, преимущест-

, венно. Овидiя, а также охотничьи и любовныя сцены: Име
нитые граждане богатыхъ итальянскихъ rородовъ украшали 

живописью с.вои кровати и шкафы. Къ первымъ произведе- · 
нiямъ миеолоrическаrо характера принадлежали мрамор

ные медальоны Донателло, исполненные имъ для Козимо 

де'Медичи. · 
Mнorie художники доводили преклоненiе передъ антич

нымъ мiромъ до полнаго пренебреженiя средними въками, . 
такъ напр., Л. 6. Альбе.рти-восторже.нный приверженецъ 
римскихъ архитектурныхъ формъ и непосредственный пред
шественникъ Браманте; Антонiо Филарете, строи:гель гос.-

. питаля въ Миланъ, былъ страстнымъ противникомъ всего 
тоrо, что малъйшимъ, образомъ напоминало готическое искус

ство, которое онъ называетъ искусствомъ варваровъ. Именно 
онъ при . видi; античныхъ строенiй испытываетъ какъ-бы 
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возрожденiе, r i n а s се r е. ,, Теперь, . восклицаетъ онъ од

нажды, я все, даже самое незначительное, велълъ-бы ис
полнять не иначе, какъ въ античномъ стилъ" . 

Въ то время, какъ во Флоренцiи стиль Ренессанса стадъ 

преобладать въ архитектур-в уже . около середины Quat
trocento, прошли еще десятилътiя, пока на съверъ Италiи 

онъ вытъснилъ готическiй стиль, хотя въ вопроса~ъ искус

ства Флоренцiя была руководительницей всъхъ остальныхъ 

городовъ Италiи: se поп fusse piu bello е piu utile, а Firen
ze поп s'userebbe, говоритъ Филарете. Когда къ концу 

Quattrocento ръчь зашла о томъ, въ какомъ стилъ долженъ 
быть законченъ Миланскiй соборъ, итальянскiе строители 

уже энергично вступились за стиль Ренессанса противъ 

чуждаго имъ готическаго стиля. Пренебреженiе ко всему 

тому, что напоминало среднiе вt.ка, доходило до того, что 

при перестройкъ церкви Св. Петра при Юлiи '11, . многiя изъ 
старыхъ драгоцънныхъ произведенiй живописи, мозаики и 

скульптуры были безжалостно уничтожены, почему папскiй 

uермонiймейстеръ Paris de Grassis и называетъ архитектора 
Браманте со словъ народа "разрушителемъ" ,,Bramantem, 
seu potius Ruinantem". 

· VI. Уже въ первой половинъ Qattrocento нъкоторые 

Еполнъ самостоятельные художники указали тотъ путь, 

которо'му искусство Ренессанса должно было слъдовать. 

Раны.t.iе, чъмъ въ другихъ отрасляхъ искусства, стремленiе 

къ обилiю свъта и къ красивой пол.нотъ формъ сказалось 

въ архитектур-в, и именно у Брунеллеско. Такими произве

денiями, какъ часовня Пацци, въ церкви С. Кроче, ризница 
Св. Лоренцо и церковь С. Спирито, Брунеллеско положилъ 

ос'нованiе новому плодотворному направленiю въ строитель
номъ искусствъ Quattrocento. Онъ основательно зналъ ма
тематику и рано обнаружилъ глубокiй интересъ къ изученiю 

античнаго мiра. Въ Римъ и римской Кампаньъ онъ пред

принима.цъ измъренiя старыхъ строенiй и развалинъ, при 

чемъ Пантеонъ произвелъ на него глубокое впечатлънiе . 

Онъ изобрълъ разныя машины для поднятiя тяжестей и 
усердно изучалъ законы линейной перспективы. Онъ многiе 

годы носился съ планомъ построить грандiозное здан.iе съ 

1~ 
\ 
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куполомъ; осуществить свое намъренiе ему пришлось только 

послъ продолжительной борьбы съ недовърчивыми флорен
тинцами и съ завистью мелочныхъ умовъ. Своеобразныя 
строительныя способности, которыя умъли пр1оникать въ 
духъ античныхъ архитектоническихъ формъ съ тъмъ, что

бы вновь оживить ихъ и развить ихъ дальше, и при этомъ 

глубокое •пониманiе перспективныхъ законовъ составляли 

основу всъхъ его произведенiй. Все его стремленiе было 

направлено на то, чтобы придать тяжелому матерiалу лег

кiя, гармоничныя формы, такъ чтобы глазъ одновременно 
воспринималъ впечатлънiе солидности и красоты формъ, 
наглядности и ясности очертанiй, при возможно большой 
простотt, всего замысла. Строителей, собравшихся во фл;о
рентинскомъ соборt, и отвергнувшихъ не только какъ невы

полнимое; но. и какъ безразсудное во Флоренцiи его пред

ложенiе построить соборъ съ куполомъ, й позорно исклю
чившихъ его изъ своей среды, онъ вскоръ убt,дилъ въ 
своей правотt,. Въ 1434 г., послt, четырнадцатилътней рабо
ты, куполъ былъ готовъ почти до верха. ·секретъ Бру
неллеско состоялъ въ неизвъстномъ до тъхъ поръ примъне

нiи новыхъ средствъ строительнаго искусства,давшимъ ему 

возможность осуществить вдохновляющую его идею. 

Архитектурный стиль Брунеллеско былъ стилемъ само

стоятельнаго творческаго духа, а не простого подражанiя 

античнымъ образцамъ; fонъ составляетъ вмъстt, съ тъмъ и 
естественную переходную ступень къ строительному стилю 

Л. Б. Альберти, окончательно отказавшагося OTJ, всъхъ 
средневъковыхъ формъ: достаточно вспомнить церковь Св. 

Франческо въ Римини и въ особенности церковь Св. Андреа 
въ Мантуъ; здъсь господствуетъ уже совершенно иной духъ, 

нежели въ зданiяхъ ранняго Ренессанса; здъсь мы встръ- . 
чаемъ ясно и отчетливо выраженныя крупныя формы и от

ношенiя,ясность и прозрачность и все это выставляетъ новое 
стремленiе въ полномъ и яркомъ свътъ. Какая разница въ 

впечатлънiи, производимомъ церковью Св. Франчiско въ 
Ассизахъ и церковь19 Св. Андреа въ Манту-в! въ первой:_ 
сосредоточе~ное настроенiе, внушаемое и поддерживаемое 
полусвътомъ, художественный стиль, производящiй впеча-
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1 

,-лънiе на внутреннее чувство человъка, почему оно силь-

,нъе ощущается внутри стънъ церкви, нежели внъ ея; во 

второй-ясность очертанiй, сразу доступная глазу и гово

рящая бщiьше тому эстетическому чувству, которому , нра

вятся свътлыя формы и простота ихъ взаимныхъ отношенiй. 

Въ живописи первымъ представителемъ стиля драмати

ческаго движенi~, ясности замысла и наглядности крупныхъ 

очертанiй былъ Мазаччiо, имя котораго значитъ неуклюжiй 

Том~азо. Вся сила вполнъ самостоятельнаго художествен

наго дарованiя съ характерной правдивостью открывается 
) 

въ его фрескахъ въ часовнt, Бранкаччи. Образы его сви-

дътельствуютъ о непосредственности его фантазiи, глубоко 

коренящейся въ почвъ реальной дъйствительности, и о не

початой свъжести его творческой силы. Его фрески въ выше 

названной часовнt, Кармине служили предметомъ усерднаго 

изученiя для его современниковъ и въ особенности для 

живописцевъ послt.дующихъ поколънiй: здъсь учились Фра 

Филиппо и его сынъ Филиппино Липпи, Доменико Гирлан
дайо, Боттичелли, Андреа дель Верроккiо,Леонардо да Винчи, 

Микельанджело и Рафаэль. 

'. 

15* 
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фра. Rнджепико. 

Совершенно оригинальное, проникнутое искреннимъ чув

ст~омъ, дарованiе Анджелико развилось вдали отъ тревол

ненiй свъта, за стънами доминиканскаrо монастыря. Въ те
ченiе сорока восьми лътъ, за исключенiемъ нъсколькихъ 
пуrешествiй, предпринятыхъ имъ съ цълью исполненiя 

картинъ въ церквахъ и часо.вняхъ, онъ велъ строгую, мо

настырскую созерцательную жизнь. 

Фра Анджелико . не имълъ вовсе намъренiя принимать . 

дtятельное участiе въ художественныхъ стремленiяхъ сво

его времени, но благодаря своей духовной оригинальности, 
онъ является однимъ изъ самыхъ своеобразныхъ живопис
цевъ-толкователей характеровъ. Въ его фрескахъ и карти
нахъ обнаруживается безъискуственность и прозрачная яс

ность души, чистой и свободной отъ всякихъ страстей; его 
творчество-выраженiе наивной и благочестивой души, не 
знающей никакихъ внутреннихъ противоръчiй и раздвоен
ностей. Всъ его произведенiя, безъ исключенiя,-возвели
ченiе глубокой въры, которой никогда не нарушали ни 

внъшнiя посягательства на нее, ни сомнънiя, проистекаю

щiя изъ внутренней борьбы. Въ его произведенiяхъ встаетъ 
предъ нами человъкъ чуткой души и прирожденной сердеч-

ной доброты, выражающiй на ск о~номъ яу~1:, .~р_аq,Qкъ 
свои надежды и желанiя, повинiясь искреннему внутрен

нему влеченiю и передающiй чистые образы своей фантазiи 

съ трогательной кротостью и любовью. Дътская душа Фра 
Анджелико часто выражаетъ при этомъ мысли наиболtе · 
возвышенныя, его картины-произведенiя истинной душевной. 
высоты и всепобъждаюш.ей святости. Тому, кто могъ напи
сать подобныя картины, былъ чуждъ мiръ постоянной борь-
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· бы и соревнованiя, гдt, наслажденiе, честолюбiе и погоня за 

тлънными благами составляютъ основныя побужденiя жизни. 

Своими художественными произведенiями Анджелико и 

теперь еще производитъ благотворное впечатлънiе внутрен

ней тишины и возвышеннаго спqкойствiя, впечатлънiе, ко

торое, навърное, производила и его личность, въ то время 

когда онъ создавалъ свои картины. Внутренняя жизнь его 

представляется намъ только въ свътлыхъ, мягкихъ оу.ерта

нiяхъ; тихiй солнечный свътъ озаряетъ ее, какъ онъ освъ

щаетъ въ природъ отръзанный отъ мiра уголокъ монастыр

скаго двора; своеобразный, собственный мiръ отражается 

въ ней все съ той-же ясностью , Все, что Анджелико ~зо
бражаетъ, одухотворено нетронутымъ, довърчивымъ, ти

химъ и върующимъ · сердечнымъ чувствомъ. Онъ тъсно 

сроднился съ представленiями средневъковой церкви, но 

они проникнуты у него искреннимъ чувствомъ, смягчаю

щимъ суровость ихъ внъшней формы; потому-то художе

ственное дарованiе Анджелико производитъ · на насъ впе

чатлънiе, · одинаковое съ тъмъ, какое вызываетъ въ насъ 

милосердiе благороднаго и обрътшаго спасенiе человъче

скаго сердца. 

Передъ внъщнимъ 'Несовершенствомъ, иногда проявляю

щимся въ его картинахъ, в'tсы критическаго сужденiя оста

навливаются, и острый ножъ остается въ ножнахъ. Въ его 
совершенно безыскусственной передачъ красокъ заклю-

чается · что то одухотвореннре, какой-то мистическiй и 

вмъстt, съ тъмъ ясный восторrъ, а выборъ его священ

ныхъ сюжетовъ обнаруживаетъ душевное расположенiе, 

которое ему · внушаетъ родственная его духу область 

воспроизведенiя: мы какъ бы видимъ, какъ онъ возносится 

на крыльяхъ вдохиовляющаго его духа. Онъ рисуетъ намъ 
• 1 

не людей обыденной дъйствительности, а скромно велича-

вые образы, пр11надлежащiе болъе чистой и одухотворен

ной жизненной средt. Онъ черпалъ вдохновенiе къ созда

нiю своихъ произведенiй исключительно изъ своего рели
riознаго настроенiя: его фантазiя сроднилась, съ евангель

скими разсказами и воспроизводила . священные образы со 

всею проникновенностью глубоко върующей души. Но фан-
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тазiя его проявляла вмъстъ съ тъмъ и истинно художе

ственную созерцательную способность, обладая даромъ
какъ-бы жить общею жизнью съ тъми людьми, которыхъ 

она изображала, и · возводить ихъ на просвътляющую и да

рующую спасенiе высоту. Анджелико лицезрълъ и со~да

валъ свои образы, какъ бы въ прозрачномъ, чудномъ сно

видънiи; онъ обладалъ ръдкой равномърностью творческой 

силы, потому что, создавая, не встръчалъ никакихъ пре

пятствiй, которыя ·ему надо было-бы преодолъвать; ~ 

~~°-!-~:_ пpи~-~3~~-~0..1!~~-~~ll..o.!?!~!l?..?! .. ~М.:О!iМ. на_оrро~;:· 
юи, такъ ках"ь°" онъ зналъ одно добро и жилъ среди свя-

~людей, какъ-бы въ въчном:ь солнечномъ свътъ. Онъ 
тщательно и съ большою законченностью исполнялъ всъ 

свои произведенiя, но не любилъ исправлять ихъ, потому 

что считалъ, что какъ они непосредственно вылились изъ 

его души, такъ оно было угодно Богу, потому-что, прежде 

тъмъ приступать къ работъ, , онъ каждый разъ искренно 

молился Богу. 

П. Оригинал~ность дарованiя Анджелико есть слъдствiе 
ръдкаго свойства его души, для котораго отреченiе было 

прирожденной потребностью, а не усилiемъ во·ли. Онъ не 

знает1:> жестокой борьбы, горькихъ разочарованiй жизни съ 

,ея дъйствительностью, измъняющеюся какъ приливъ и от

ливъ; онъ знаетъ только наивную, ничi;мъ несмущаемую 

душевную чистоту. Потому и художественная сила его 

ограничивается маленькою, ясно озаренною жизненною 

об.пастью, которой бури не касаются, какъ острова блажен
ныхъ. Онъ и:;зображаетъ только любовь, искреннее благо
говънiе, умиленное поклоненiе Вь1сшему: онъ все-u'tло по
свящаетъ себя служенiю мiру небесному. Онъ не мо!Ж.етъ 

думать о страданiяхъ Спасителя, не страдая вмъстъ съ 

нимъ, съ искреннимъ смиренiемъ; кажется, будто онъ вос

производитъ эти страданiя съ чувствомъ безко'нечной любви 
и искренняго сочувствiя, проливая тихiя слезы. Въ воспро'- · 
нзведенiи покорнаго и возвышен'наго страданiя Христа, сми
ренiя Пресв. Дi;вы передъ своимъ сыномъ, или святыхъ 
передъ Спасителемъ, выступаетъ самая сущность свой- , 
ства его дарованiя: фантазiя его р~зростается, какъ мае-
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личное дерево, вt.тви котораго провозглашаютъ во всt. 

стороны миръ и спасенiе . Никто не чувствуетъ такъ слу

боко истиннаго смиренiя, искренней молитвы и благочести

вой надежды, какъ художникъ-монахъ, передающiй ихъ 

въ своихъ ~LaJ5R~-~1?~ С. Марко; никто не ·изображаетъ 
дt.ятельную любовь, искреннее чувство , вызываемое про 
пов1щью о благой вt.сти, чище, нежели Анджелико въ сце

нахъ изъ жизни св. Стефана и св. Лаврентiя въ часовнt. 

папы Николая V, въ Ватиканt.. 
Анджелико долженъ былъ благоговt.ть передъ человt.

комъ, чтрбы быть въ состоянiи правдиво изобразить его; гдt. 

отсутствовалъ колоритъ сердечной доброты, онъ не спра

влялся съ сюжетомъ. Смt.лое изображенiе глубоко захва

тывающей внутренней душевной борьбы и борьбы свt.та 

и тьмы въ жизни лежитъ внъ сферы его чувствъ и фан

тазiи; онъ не въ состоянiи перене_стись въ душу человt.ка, 

который не былъ-бы добрымъ и благороднымъ; образы ада 

были извt.стны ему только по наслышкt., ему, всегда меч

тающему о pat.. На сколько въ его картинахъ страшнаго 

суда вновь обрt.тенный рай и небесная радость блаженныхъ, 

очевидно , близки его душt., на столько чужда ему вся преис-

подняя съ осужденными'въ адъ демоническими силами. Когда ~ 

онъ изображаетъ негуманные поступки, какъ бичеванiе Спа

сителя или смерть мученика, онъ работаетъ совершенно 

безстрастно, такъ что кажется, будто онъ жалt.етъ самого 

палача и римскихъ сышиковъ, а, иногда можно подумать, 

что онъ вообще не вt.ритъ въ возможность такихъ жесто- / . 
кихъ явленiй. 

Чтобы имt.ть возможность проявлять безъ помt.хи всю · 
нt.жность, :присущую его фантазiи, онъ постоянно воз

вращался .къ событiямъ изъ жизни святыхъ, проникну

тыхъ чувствомъ любви. Какъ тонко рисуетъ онъ смиренiе 

женшинъ, прислуши~ающихся къ проповt.ди святыхъ; съ 

какою нt.жностью вращается онъ въ селенiяхъ христiанскихъ 

праведниковъ и съ какою чуткостью изображаетъ онъ не

бесныя существа, неустанно восхваляющiя любовь, смиренiе 

и . христiанскiя добродt.тели . 
Ш. Сила художественнаго дарованiя Анджелико заклю-
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чается въ передачъ выраженiя внутреннихъ душевныхъ 

движеюи, въ воспроизведенiи одухотворенныхъ физiономiй 

r 
тъ,ло игра,етъ у него второстепенную роль;_ изображенiя обна
женнаго тъла онъ почти всюд.у избъгаетъ. Но техника его 

часто обнаруживаетъ большое искусство въ расположенiи 

фигуръ и большую тща_тельность въ отдълкъ одежды, въ 

расположенiи на ней складокъ. Онъ · всегда смотритъ из-
. нутра наружу; въ область его воспроизводительной способ• 
ности входитъ преимущественно изображенiе внутренняго 

содержанiя и разнообразныхъ оттънковъ въ выраженiи лица. 

Прелесть его произведенiй заключается не въ разнообразiи 

чисто художественных:ь эффектовъ, не во внъшнемъ коло

ритъ, а въ ихъ безусловной сердечной правдивости. 

Если у другихъ художниковъ Quattrocento развитiе тех
ники стало мало по малу преобладать надъ чуткостью худо

жественнаго настроенiя и надъ болъе глубокимъ чувствомъ, 

въ своеобразномъ дарованiи Анджелико проявляется, неза

висимо отъ внъшнихъ влiянiй, только , то, что полно искрен

ней задушевности и настроенiя, и то, что составляетъ перво

начальное содержанiе истиннаго искусства, а именно: искрен, 

ность чувства и психическое переживанiе. 



Донате..р:по. 

, I. Художественная своеобразность Донателло заклю

чается въ его энергичномъ схватыванiи жизни и въ мъткой 

наблюдательности. Его чувство дъйствительности есть 
творческое ощущенiе и носитъ на себъ отпечатокъ сильной 

личности. Въ его произведенiяхъ чувствуется бiенiе сконцен

трирован~ой жизненной силы, болъе увлекательной, неже~ 
ли въ обыденной дъйствительности. Для разнообразнаго и 

интенсивнаго из"ображенiя жизни въ ея естественной прав-
дивости требуется нетронутая творческея сила. · 

Воспроизвqдительная спос~бность Донателло · происте
каетъ изъ источниковъ его вподнъ непосредственнаго чувства, 

и даже тамъ, гдъ она подчиняется влiянiю античныхъобразцовъ, 

она сохраняетъ полную свободу и не подражаетъ имъ. Вни
мательное · изученiе древнихъ скульптурныхъ произведенiй 

въ Рим-в не затронуло основнаrо нерва его творческой силы:онъ 

съ самого началапошелъ по своему собственному пути и слъ
довалъ ему съ большою увъренностью въ теченiе всей своей 

жизни. Уже въ юности прiобрълъ Донателло основательныя 
техническiя познанiя, въ особенности по перспективъ. 

Дарованiе его было всецъло . дарованiемъ скульптора: 

онъ преимущественно обладал.ъ способностью съ пластиче

ской върностью схватывать и воспроизводить всъ формы чело
вtческаго тъла, въ особенности же выраженiе лица. Къ 

этоklу присоединялась еще и сила цъльной натуры: онъ 

не зналъ борьбы съ прирожденными противоръчiя

ми темперамента; душевная жизнь его не обнаружи
валась въ глубокихъ настроенiяхъ, а была сов.ершенно про
стой,-что и придавало его фантазiи устойчивость и спо- . 



- 234 -

койную силу. Хотя Донателло только ръдко пересту

паетъ простой и ясный кругозоръ дъйствите"льности, его 
образамъ, тъмъ не менъе, присуща задушевная черта, про
изводящая особенно благопрiятное впечатлънiе при воспроиз-

. веденiи имъ болъе низкой среды. Онъ изображаетъ раская
нiе Св. Магдалины, самобичеванiе Крестителя, страданiя у.ми
рающаrо Христа, иногда съ чрезмърной правдивостью 

природы, но даже и въ этихъ образахъ выраженiе лица про

изводитъ впечатлънiе своей искренней 1непосредственностью. 
Своеобразнъйшая сторона!дарованiя Донателло заключается 

въспособности схватывать и изображать различные характеры: 

каждая изъ его фигуръ пророковъ и святыхъ въ нишахъ 
флорентинскаго Campanile и въ Or San Michele носитъ опре
дъленный отпечатокъ своей индивидуальности, какъ въ вы

раженiи лица, такъ и во всей осанкъ. Не формы обнажен

наго тъла, а движенiя души и воли преимущественно возбу

ждаютъ интересъ Дона1:елло. Строенiе чер~па, СК,!Iадъ лица" 
игра физiономiи кажутся ему особенно важными. До него 

никто не умълъ такъ наглядно изображать характеръ · че
ловъка средствами, доступными скульптур-в; онъ даетъ намъ 

живыхъ людей, въ большинствъ случаевъ мужчинъ и дътей, 

со всъми ихъ красивыми и некрасивыми чертами лица, со 

всъмъ отчетливо выраженнымъ различiемъ ихъ отдъльныхъ 

темпераментовъ. Какъ совершенна, по своей характерности, 

. голова Цукконе, не смотря на всю, върную природъ, нек

расивость ея. 

До~ателло отчетливо запоминалъ все характерное извъст

ной физiономiи, и часто именно некрасивыя черты особенно 
привлекали его: многiе изъ его еванrелистовъ, пророковъ 
и святыхъ-характерныя головы, которыя онъ встръчалъ въ 

окружающей его жизни; онъ не побоялся придать библей

. скому лицу черты некрасиваго Цукконе, плъшиваго, какъ 

его называлъ народъ во Флоренцiи. 

Какъ греческiй скульпторъ наблюдалъ воспроизводимыя 
имъ фигуры во время атлетическихъ упражненiй и переда

валъ только что,что находило откликъ въ душъ его современ

никовъ, ,такъ поступалъиДонателло: онъ видълъ вокругъ себя 

не прекрасныя обнаженныя тъла, какъ скульпторъ времени 
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расuвъта греческаго искусства, а фигуры, покрытыя рдеж

дою, мужчинъ и женщинъ изъ сословiя горожанъ и ремес

ленниковъ, священниковъ, монаховъ и монахинь, во всемъ 

разнообразiи ихъ выраженiя лица и ихъ движенiй; не смотря " 
на увлеченiе нъкоторыхъ гуманистовъ античнымъ мiромъ, 

( 

всъ характерныя противоръчiя средневъковой жизни были 

сильно развиты и даже неискоренимы еще и въ Quattrocento, 
въ особенности въ среднихъ и низшихъ слояхъ населенiя 

Флоренцiи. Съ большею точностью могъ Донателло наблю
дать выраженiе лица политическаго оратора, жестикуляцiи 

купца, чрезвычайно живого, при всемъ своемъ видимомъ 

хладнокровiи или характерные прiемы ремесленника; зна

комство же съ обнаженнымъ тъломъ могло быть прiобръ

тено только продолжительнымъ изученiемъ. 

П. Фантазiя · Донателло не возноситъ его въ чистыя 
воздушныя сферы и не поднимаетъ создаваемыхъ имъ об

разовъ ,въ область, гдъ они начинаютъ дъйствовать, какъ 

просвътленные человъческiе типы; фантазiя художника не · 

поднимается высоко надъ создаваемыми ею образами и не 

окружаетъ ихъ легкимъ и чистымъ сiянiемъ; она не вызыва

етъ возвышающаго душу впечатлънiя. Въ глазахъ Донател

ло, люди-какъ таковые-имъютъ свою . привлекательность 
и цъ.нность. Художникъ соблюдаетъ, обыкновенно, из

вtстну}() середину между 'дъйствительностью и сферой, нахо

дящейся непосредственно надъ ней, и если иногда онъ пы

тается подняться въ еще болъе высокую сферу, то онъ не 

· можетъ, да и не хочетъ долго удержаться въ ней. · Фантазiя 
его не знаетъ ни внутренняго огня, ни отваги духовной 
страсти; у нея свой твердый, несокрушимый центръ; и 

создаетъ она съ тtмъ равномърнымъ спокойствiемъ, ко

тораго ничъмъ не нарушить. Искуссная и сильная рука 

.!iонателло слъдуетъ за его фантазiей . медленно, но съ 
большою увъренностью: спокойно создающая сила объ
единяетъ своей творческой, способностью отдъльныя точно 

изученныя путемъ наблюденiя черты характера, и даетъ 

намъ цъльные, сильные образы. 

· донателло обладаетъ большимъ запасоr,,.ъ впечатлънiй, 
которыя снова оживаютъ при соотвътствующемъ случаъ и 

открываютъ ему новую возможность создавать характер-
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ные образы. Уже въ преклонныхъ годахъ, онъ все еще ра

боталъ надъ различными задачами, и въ теченiе всей своей 

долгой жизни,при полномъпокоъ,онъ далъцълыйрядъ самыхъ 

разнообразныхъ скульптурныхъ произведенiй. Интересы, не 

касающiеся его искусства, были ему чужды, область-же 

скульптуры онъ старался изучить всесторонне и пытался 

обогатить ея задачи: его искуссный въ характеристикъ 

ръзецъ у'мълъ придавать песчаннику, мрамору, бронзъ и терра

коттъ невъданную до тъхъ поръ способность . выраженiя.

Въ его рукахъ скульптура уже вполнъ индивидуальное 
искусство, почти совершенно обособившееся отъ своей тъс-

ной связи с'ь архитектурой; главной областью его творче

ства были статуарно закругленныя и законченныя фигуры 

бюсты-портреты и статуи во весь ростъ, искусно зад

рапированныя или въ ловко пригнанномъ вооруженiи. _ 
Самыя . сокровенныя наклонности его художественнаго 

дарованiя обнаруживались сильнъе въ воспроизведенiи инди · 

видуальныхъ образовъ и отдъльныхъ фигуръ, нежели въ 
группировкъ цълаго ряда фигуръ на опредъленной плос
кости. Но и въ его рельефныхъ изображенiяхъ каждая от

дъльная фигура носитъ характеръ индивидуально прочув

ствованной жизни. Творецъ характерныхъ бюстовъ Никl).оло 
да Уiщано, Св. Лаврентiя и конной статуи кондотьера 

Эр·азмо Гаттамелата остался въренъ своему темпераменту 

и въ своихъ рельефныхъ сценахъ, въ которыхъ онъ, уже 
въ пожиломъ возрастъ, изобразилъ чудеса Св. Антонiя въ 

церкви того-же святого въ Падуъ. · · 
Въ ·дарованiи Донателло съ самаго начала обнаружива

лось своеобразное сочетанiе ярко выраженной върности дъй· 
ствительности и сильно развитой способности чувствовать 

красоту формъ; въ немъ одерживала . верхъ то глубокая 

воспрiимчивость ко всему характерному, какъ, напримъръ, 

въ деревянныхъ статуяхъ Св. Магдалины и Iоанна Крести

· теля, въ его распятомъ Христъ и въ положенiи во гробъ, 
то уравновъшенная сила гармоничнаго сочетанiя формъ, про-

являющаяся, напримъръ, въ . его Св. Георгiи или въ бронзовой 
стаtуъ юнаго Давида. Въ различные перiо.цы его т,ворческой 
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дtятельности обt стороны его художественнаго даро~анiя 

постоянно снова сливались воедино, хотя, бывали, м6жетъ
быть, перiоды, когда онъ создавалъ больше произведенiй, 

съ преобладанiемъ въ нихъ характерныхъ чертъ, въ другiе

такiя, въ которыхъ сильнtе проявлялась его способность чув
ствовать и воспроизводить прекрасныя формы. · Но даже и 

въ этой его способности чувствуется извtстная н~посред

ственность темперамента; какая разница между худо

жественнымъ характеромъ Лонателло и Лукка делла Роббiа, 

его любезнаго современника; достаточно сравнить:прелестныхъ, 
играющихъ на музыкальныхъ инструментахъ, мальчиковъ на 

Cantoria Лукка делла Раббiа во Флоренцiи съ дtтьми и анге
лами донателло на его Cantoria во Флоренцiи и на амвонъ 
въ П рато: у Донателло фигуры вовсе не такъ красиво и · · 
тщательно исполнены, какъ у Лукка делла Рабббiа, но за

стtнчивая задушевность ребенка понята имъ съ большею 

правдивостью и болъе выражена имъ непосредственно. 
· III. Какъ въ художественномъ темпераментъ Лона,:елло, 

такъ и въ характеръ его кротость соединялась съ строгостью, 

мужественно открытый нравъ съ сдер~анностью. Жизнь его 

протекала спокойно;онъ всецъло предавался работъ и не 
предъявлялъ людямъ высокихъ требованiй. Онъ жилъ въ 
теченiе ДОЛГИХЪ лътъ во Флоренцiи со своею матерью, старшею. 
сестрою и сыномъ послtдней. Въ Козимо Медичи онъ нашелъ 

друга и поклонника своего искусства и, по всей въроятности, 

яногда вращался въ кругу ученыхъ, собиравшихся вокругъ · 
Козимо. Послъднiй riоручалъ ему различные заказы, и онъ ·. 
исполнялъ для него нъсколько скульптурныхъ работъ: пор

талъ въ ризниц ъ церкви Св. Лоренцо, надгробный памят
никъ папы ' Iоанна XXIII, бюстъ св . Лаврентiя, группу 
Юдиеи. 

Лонателло вполнв сознавалъ свое значенiе, какъ художника, 

но всякое самодовольство и самохвальство были чужды его 
простой, честной натуръ. Онъ исполнилъ, rоворятъ, однажды, 

· бюстъ для одного генуэзскаго купца, который не хотвлъ дать 
за него требуемой платы, хотя и остался имъ очень доволенъ. 

Козимо Меди~и .тщетно старался· разыграть роль посредника 

между ними. Купецъ настаивалъ на томъ, ЧТО плата, которую 
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онъ предлагалъ, болъе чъмъ достаточна за работу, на ко
торую Донателло не потратилъ и мъсяца. 

Донателло разсердился и тутъ-же вдребезги разбилъ 

{>юстъ, сказавъ купцу: ,, Ты, можетъ быть, понимаешь толкъ 
въ торговлъ 'бобами, но не въ статуяхъ". Не смотря на то, 

что, сожалъя о случившемся, купецъ предлагалъ теперь 

двойную цъну за такой же бюстъ, художникъ отказался 
исполнить заказъ. 

Въ жизнеописанiи Нанни ди Банко Вазари разсказываетъ . 

еще слъдующiй анекдотъ: цехъ сапожниковъ собирался за

казать Донателло 'статую св. Филиппа для одной изъ нишъ 

въ San Michele. Uъна, наз'наченная Донателло, показалась за
кащикамъ слишкомъ высок.ой, и:заказъ былъ переданъ Нанни 
ди Банко, не безъ намъренiя уязвить Донателло. Нанни не его - · 
варился съ заказчиками о цънъ · и, когда статуя была го

·това и должна была . быть поставлена, онъ запросилъ :еще 
·болъе высокую цъну, нежели Донателло. Uехъ ръшилъ 

обратиться - къ суду Донателло, . какъ свъдующему въ 

этомъ в~:шросъ, надъясь, что онъ сбавитъ · цъну, на
значенную Нанни. Но Донателло оцънилъ работу Нанни 

еще выше. На вопросъ удивленныхъ заказчиковъ, почему 

онъ цънитъ эту работу выше своей собственной, которая 

.безъ сомнънiя была-бы лучше, онъ съ улыбкою отвътилъ: 
"Именно потому, что Нанни не большой художникъ, его 
работа стоила ему больше труда, нежели она стоила-бы мнъ, 

поч.ему она по всей справедливости и заслуживцетъ болъе 

,ВЫСОКОЙ платы". 

Въ своемъ образъ жизни и . въ одеждъ Донателло 
мало о'тлич.ался отъ своихъ уч.ениковъ-ремесленниковъ; онъ 

·отказался однажды отъ одежды, подаренной ему Козимо· 
Медичи, наивно замътивъ, что не можетъ носить ея, 

такъ какъ она слишкомъ нарядна для него. Имънiе, · по
даренное ему сыномъ Козимо, Пiеро, для обезпече

нiя его старости, онъ вскоръ вернулъ, потому что ни

какъ не могъ привыкнуть ко всъмъ затрудненiямъ, сопря

женнымъ съ управленiемъ имънiя. Онъ заботился о своей 

.старшей сестръ и ~ ея сынъ и всегда в~1казывалъ пол· 

.ную готовность оказывать , помощь своимъ друзьямъ и 
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ученикамъ. Помпонiй Гаурикусъ разсказываетъ, что у До-

1Нателло была привычка хранить свои деньги въ открытой 

корзинкъ, привязанной веревкой къ потолку ero комнаты, 
такъ что каждый изъ его учениковъ и знакомыхъ моrъ по 

,своему усмотрънiю брать изъ нея . . 
На самаrо себя Донателло тратилъ чрезвычайно мало; онъ 

уже закончилъ много выдающихся произведенiй, но по преж

нему оставался скро мнымъ и нетребовательннымъ въ своемъ 

-образъ жизни. Не смотря на то, что произведенiя его часто 

nриносили ему большiя деньги, онъ всю жизнь оставался 

.далекъ отъ мысли выгодно помъстить ихъ и сохранить 

.деньги на черный день. Онъ говорилъ, что такъ же мало 

безпокоился о томъ, что долженъ другимъ, какъ и о томъ, 

что ему должны. 

Въ преклонномъ возрастъ Донателло купилъ себъ за не-

значительную сумму денегъ домикъ съ садомъ близъ Прато. 

· Его родственники пришли къ нему и просили его завъщать 
,имъ свое имущество; онъ отвътилъ, что по его мнънiю, 

.крестьянинъ, которой теперь живетъ въ этомъ домикъ и 

уже годами ухаживаетъ за его , qадомъ, имъетъ больше 

,правъ на него, нежели они. 



Сандро Боттмчеriпи. 

1. Въ основt. художественнаго творчества Боттичелли 

лежатъ чаянiя, уводящiя за предълы дtйствительности, и 

рядомъ съ этимъ неръдко ярко выраженное чувство дtй
ствительности. Своеобразная черта его чувства налагаетъ на 

всt. его произведенiя особенную печать; надъ ними носится 

что-то, похожее на половину высказанную, на половину 

сокрытую душевную тайну. Въ неправильныхъ, овальныхъ, 

заостренныхъ лицахъ его женскихъ типовъ лежитъ душу 

трогующая тоска. Онъ не въ силахъ подавить черты тонко 
прочувствованной меланхолiи даже т:амъ, гдъ воспроизводилъ 
жизненныйпорывъ пробуждающейсявесны, въхороводъ свое

образно нарисованныхъ юношей идtвушекъ.Выраженiю глазъ, 

полу-остановившемуся, полурастроганному и съ тоскою 

вопрошающему взгляду его мужскихъ и, преимущественно, 

женскихъ фиrуръ присуща своеобразная, задушевная пре

лесть. 

Хотя даръ наблюдательности Боттичелли, какъ многихъ 

художниковъ Quattrocento, часто отличается сильно реа

листической чертой, у него однако, всюду вкрадывается въ 

выраженiе лиuъ что-то духовное и нtжное. Радость и горе 

незамътно переплетаются у него, выражая тонко оттъненное 

настроенiе: его радость не бьетъ черезъ край и не проявляется 

слишкомъ бурно, . а горе не проиэводитъ впечатлtнiя безыс

ходности. Своеобразная, сложная прелесть охватываетъ 
черты лиuа мадоннъ Боттичелли. Прелесть его женскихъ 

головокъ заключается не въ тонкости рисунка или яркости кра- , 

сокъ, не въ зрълой женственности, а именно въ робости, обна

руживающейся въ нихъи, въ осо§енности, въ од ухо творенномъ 
O выраженiи глазъ; въ лицахъ ихъ сквозитъ, точно сквозь 



дымJ<у, выраже•fiе с.д~ржа~ной горести. ~го мужскjS1 ф~
гуры часто очень върны дъйствительности, иногда sъ юцсъ 

проскальзываетъ да~е ~то то сухо.е и сощ1ое, тъмъ не 
менt.е присущая имъ черта дущевной тое~~ лиwаетъ щс:7? 

обыденноjа рещ1ьности; хотя он'1 и при,н.адлежатъ . низше~ 
сферt. жизни, кажется, будт.о они ме.чтаюrъ о лучшем"J?, 
болt.е удовлетворительномъ существщщнiи въ будущем-р. · 

Человt»къ въ своей отчужденно.сти, съ свщ1мъ тихимъ 

страданiемъ и неудовлет,вор.еннq1Й ж1:1з.нью, въ вtЧ!:f.ЫХЪ 

поискахъ за отвt.тами ца занимающiе его в.опро.сы, 

такой человt.къ в.сегда находить чистый от1щикъ и JJ.Y· 
шевную симпатiю въ чувствt. Боттичелли. Люди 6отти- . · 
челли требуютъ отъ природы больше, чt.мъ она, может~ 

быть, вообще можетъ дать. Они вносятъ въ природу свою 

собственцую душу, не ·в.сеrда вполнt. сознавая эт<;>. Потому 

душа ихъ и вопрощаетъ къ пр1:1родt., ожцд.ая отъ нея отвt.та. 

11. Темпераменту Боттичелли несвойственны ни бурная 

сила, ни страстное стремле1:f,iе. Онъ впощ1t, рдздt.ляетъ съ 

современнымъ челов$комъ радости и горести, противорt.чiя 

и колебанiя между высоким1;1 и ,Низкимъ. Ему чужды твер

дыя очертанiя стойю:1хъ, цt,цьныхр душъ, но тt.мъ ближе 

ему теплые тона душевныхъ на.строенiй. 

Фантазiя его старает.ся .овладt.ть самыми различными мо

тивами духовнаго или свътскаго характера, но въ дъ.йстви

тельности содержанiе ихъ играетр для него только роль 

посредника, при помощи котораго проS;Iвляется его личная 

особенность. Въ его миеологическихъ картинахъ и ·аллего
рiяхъ его художественu,ый язьщъ такой.-же, какъ и въ об" 

разахъ его мадонuъ. 

Всюду, въ .его аллегорiяхъ и въ картинахъ мадоннъ, 

или въ изображенiи характерныхъ индивидуальныхъ головъ, 

внутренняя фантазiя поэта стоитъ рядомъ съ болtе кон

кретной фантазiей художника изобразительнаго искус.

ства. Поэтому, карт,ины его, не производя · особ.еннаго впе

чатл1;нiя техникой своей живописи, привле1;<аютъ той инте,н

сивнэй вн.утре.нней жизнью, которая проявляется въ нихъ, 

сильнъе, w.ежели многiя, техничес*и -гораздо болъе совер

шенныя пр0извед_енiя живописи . .Особенное обаянiе ихъ щt-
lf; 
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ключается въ глубокомъ чувствъ, которымъ они · внушены 
и проникнуты. 

Если &ъ его . картинахъ, изображающихъ мадоннъ, черты 
цица Пресв. Дъвы и ангеловъ почти: всегда однъ и тъ-же, 

то впечатлънiе, производимое каждой картиной, всегда 
иное, благо'даря всегда новому настроенiю, въ которомъ 
Боттичелли · создавалъ ихъ. 

Боттичелли не художникъ исторической живописи; онъ 

совсt.мъ не знакомъ съ драматической группировкой цъ

лаго ряда фигуръ. Онъ воспрiимчивъ преимущественно къ 

индивидуальному, и въ его портретахъ обнаруживае'Гся боль

шее пониманiе скрытаго душевнаго настроенiя, нежели дъя

тельной энергiи. Мужскiе характеры er.o тоже производятъ 
наибольшее впечатлънiе тамъ, гдt, они проникнуты выра

женiе мъ душевной жизни, какъ напр. у св. Августина, · на 

маленькой фрескъ въ флорентинской церкви Ognissanti. Если 
сравнимъ со св , Августиномъ св. lеронима Гирландайо, 

находящагося въ той-же церкви, то станетъ ясно, въ 
. ' 

чемъ состоитъ разница въ свойствъ дарованiя обоихъ: у 

одного мы видимъ преобладанiе въ живописи µсихическаго Ч;,;,:;;.: 

характера, у другого вниманiе сосредоточено преимуще

ственно на внt.шней сторонt. жизни. 

111. Немногiе · художники Quattrocento · были такъ от

зывчивы къ тайнамъ поэзiи, какъ Боттичелли. Двад

цати семи лътъ онъ наброс,алъ во Флоренцiи для поэта 

Маттео Пальмiери ка~тину, Вознесенiе пресв. дt.вы Марiи, 
окруженной фигурами патрiарховъ, пророковъ, апостоловъ, 
евангелистовъ и святыхъ; онъ пользовался при композицiи 

этой картины указанiями Пальмiери и изученной имъ Боже

ственной комедiи Данте. Такъ какъ х:арактеръ картины от

части напоминалъ ученiе Оригена, то картина, очутив

шаяся въ церкви св. Пiеръ . Маджiоре во Флоренцiи, была 

признана еретической. Для одной знатной флорентинской 

семьи онъ написалъ четыре картины съ лицами изъ новеллы 

Боккаччiо "Nastagio degli Onesti" Декамерона и въ этомъ 
родъ изображенiй онъ былъ предшественникомъ Джiор

дж~оне; чувствуя влеченiе къ выдающимся · произведенiямъ 
поэзiи и · философiи, · онъ былъ ,искреннимъ поклонникомъ 
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Данте ~ оригинально иллюстрироваль "Божественную · ко

.медiю"'. 
, . 

Боттичелли быль истымь флорентинuемь и рядомь со 
склонностью углубляться вь самого себя, быль склоненъ и 
1<ъ веселой шуткъ. Онъ жилъ, предаваясь исключительно 
искусству и поддерживая молодыхъ талантовъ. Когда Том-: 

мазо Содерини 1 однажды, уговаривалъ его жениться, онъ 
отвътилъ ему: по ·поводу Вашего предложенiя, я разскажу 
вамъ , что со мною случилось на дняхъ: мнъ ·снилось, будто 
я женился; испуrъ мой былъ такъ велиkъ, что я проснулся; 
боясь снова заснуть и продолжать видъть тотъ-же сонъ, 

я всталъ и, какъ безумный, бъгалъ по улицамъ Флоренцiи" . 
Боттичелли не зналъ ю~. честолюбiя, ни желанiя наживать 

деньги; характеръ его отличался даже . большою безпеч

ностью. Когда при Сикстъ IV, ему поручено бьщо наблю
Ь.енiе въ Римъ за работами въ сикстинской часовнъ, гдъ онъ 
и самъ исполнилъ нъсколько фресокъ, онъ совершенно без-

11.ъльно потратилъ' щедрое вознагражденiе, которое полу-
чилъ за свой трудъ. ; 

Большое впечатлънiе производило на flУШевное настрое
-нiе Боттичелли въ послъднiй перiодъ его жизни пламенное 

красноръчiе Савонаролы. Судя по тому, что братъ Ботти
челли Симоне Филипепи разсказываетъ въ своей хроникъ, 
Боттичелли, послъ смерти Савонаролы, открыто высказы
валъ его противникамъ · свою глубокую привязанность къ 
монаху изъ С. Марка. Но влiянiе . проповъдника не могло 

.заставить. его отказаться отъ искусства, хотя произведенiя 

посл_ъдняго перiода его жизни и носятъ болъе мистическiй 

характеръ, какъ, напр., его "Nativita", въ Лондонской нацi
·ональной галереъ; вся нижняя часть картины и надпись отно

сятся къ мученической смерти Савонаролы. 
Натура Боттичелли была натурой истиннаrо художника; 

,въ ней соединялись свътъ и тьма, жизнерадостность и оерь

-езное, склонное къ грусти настроенiе. То , что онъ пере
жилъ и испыталъ въ своей душевной жизни, ярче обнару
живае_тся въ его произведенiяхъ, нежели въ его внъшней 

·ЖИЗНИ, 

16* 
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Совреме:}iники Ман~rеньи ,все.го болъе удивлялись совер- . 
шенству его техники и его способности подражать ан11ич-

~w - • 
н!:>1,мъ .. :9.?.ОР.М.~~ ; для насъ-же ег<> значеюе заключается .въ 

велitчiи его художественной натуf)Ы И ВЪ СИЛЪ всей его 
; личности. Даже тамъ, гдъ онъ всеu·ЪЩ) придерживается 

антич1:1ыхъ фор:мъ, личное чувствованiе его постоянно про

rлядывает;ь въ строгой и - твердой обработкъ ант~чныхъ 
образuов:ь. 

Фантазiи Мантеньи была свойственна т.о,чная и пластич

ная воспрiимчивость скульптора. Громадцая сила, съ кото

рою онъ Е!Ыдвигаетъ отличительны.я характерныя черты 

то.й или дру;гой лич.ности, соотвътствуетъ твердости и стой

кQсти, которыя, навърное, были присущи и его, нату·ръ. 
Мi:ръ отр,ажался въ _ его душъ не .ка.къ постоянная смъна 

живописныхъ настроенiй; но какъ точное об-означенiе ръз
к.ихъ границъ, проводимыхъ природою между отдъльными 

созданi.я.ми. Онъ не зналъ поглощенiя человъка внъшнимъ 

мiромъ: Ч!;:ловък:ь не бесъдуетъ интимно съ природою, .а. 

с·юитъ ;рядомъ съ ней какъ собственный, ръзко отr-рани

ченный мiръ. ~ъ манеръ, какъ Мантенья ум1шъ схват.,.ть

и изобразить сам1>1я Е!Ыдающiяся черты xapaкrrepa, прояв

ляется своеобразное сочетанiе элементовъ живописи съ пла

стико)i. Фантазiя его перерабатываетъ впечатлънiя бурной 

жизни безъ всякаго предуб:hжденiя, изъ сильно развито~ 
,воспрiимчивости къ д-ъйствительности, но она -сильно выдt..

ля.етъ пр~ этомъ наиболъ.е важныя черты и р:hзко подчер

кивает.:ь все индивидуальное ·СЪ глубок-о прочувствованной 

правдивостью. Каждый отдъльный созданный имъ образ:ь 

производитъ впечатлънiе детальною законченностью своей 
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физiономiи, какъ мастерски исполненное скульптурное про

изведенiе. Фигуры на его фрескахъ почти· всегда произво':" 
.дятъ впечатлt.нiе живыхъ людей, не только когда онъ даетъ 
намъ портреты своихъ современниковъ, какъ въ. Camera degli 
Sposi во дворцt, въ ~:111,Т.ХR, но и когда онъ изображаетъ 
событiя изъ далекаго прошлаго, какъ въ часовнt. Eremitani 
въ Падуt, на фрескахъ изъ· жизнн св. Якова и св. Христо

фо~основан,iи подробнаго изученiя антич-ныхъ медалей 
и, барельефОJ3Ъ, онъ съ такою классическою правдивостью 

изображалъ древнихъ римлянъ, 1<акъ . будто-бы онъ былъ 
ихъ современникомъ и жиль между ними. 

II. Свойство дарованiя Маньтеньи какъ живописца-пла
стика обнаружив·алось преимущественно въ объективномъ 
изображенiи характера человъка и въ сп0собности, благодаря 

глубокому сочувствiю ему, выразить въ очертанiяхъ лица 
человt.ка извъстныя внутреннiя переживанiя его. Но вос
-произведенiе er0 по преимуществу всегда представляетъ 

скорt.е характеристику личности, а не иэображенiе его 

душевнаrо состоянiя. Часто кажется, будто лица въ его 

работахъ выведены на сцену, чтобы въ предълахъ небо,ль

шаго пространства разыграть ut.лую жизненную драму. Съ 
поразительной правдивостью, какъ будто въ дt.йствитель
ности, каждая фигура выдъ:ляется на т,щательно исиолнен

номъ фонt., изображающемъ трiумфальны.я арки, дворцы, 

дома и ландшафты; каждая архитектурная подробность вы

водится съ кропотливой тщательностью и со старательнымъ 

соблюденiемъ законовъ перспективы. Между отдъльнь1ми 
характерами и окружающею ихъ средою не существуетъ 

тъсной связи: внъшнiй мiръ интерееуетъ Мантенья только, 

какъ д.екораuiя·. 

Подобно тому какъ о·нъ законченно и пластично рисуетъ 

человъка, онъ съ отчетливою же ясностью изображаетъ и 
предметы вн'hшняrо мiра. Фигуры его окружены не атмо

сферой к0лоритиаго настроенiя, а я·снымъ и, часто, теn
лымъ воздухомъ. Это вытекаетъ изъ темперамента Ман

тень~: онъ долженъ все въ жизни вы:П.ълятъ и разграни
чивать . 

. Въ сильной J:1 нъсколько сумрачной натуръ Мантеньи. 
.-~~(o~~~fl,..;.~:,1,~;;;o~'-""'.o:tJГ..,tl"W':rl!",~~~ · · 
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страстная воля проявляется рядомъ съ проницальнымъ 

умомъ, и фантазiя · его остается вполнъ чуждой нt~жной 
свътотъни, съ которой природа говоритъ чувству худож

ника,исключительно живоцисца. Съ той-же точностью, съ 
какою онъ схватываеть хара~теръ человъка, онъ изобра

жаетъ с96аку или лошадь, какъ ръзко обособленное инди· 

видуальное существо . ·даже его ландшафтъ производить 

iшечатлънiе не столько своимъ живописныМ:ъ настроенiемъ" 

сколько своеобразною оригинальностью: и тутъ мы вс·rръ

чаемъ ръзко проведенныя .· линiи, прегнантное выдъленiе 

каждой скалы, каждаго облака. Въ · его картинъ Распятiя 

крайне характерно и · жизненно выраженное душевное стра

данiе выступаетъ на фонъ чрезвь1чайно пластично изобра

женнаго ландшафта; голы я скалы, нагроможденныя одна 

на- другую, производятъ впечатлънiе полной отчужденности. 

отъ всего ;Мiра; близъ высоко поднимающихся крестовъ, съ 

энергичной ръшительно9тью выведены люди . самыхъ раз

личныхъ . типовъ. 

· Мантенья всюду съ особеннымъ предпочтенiемъ выискиваетъ 
ръзко выраженные контрасты. Если онъ иногда изображаетъ 

внъшнiй мiръ во всемъ его неумолимомъ равнодушiи, онъ 

за то съ глубокимъ пониманiемъ и искреннимъ сочувствiемъ 

умъетъ передать страданiе человъка, обладающаrо благо

родными и утонченными чувстами. Его собственной 1:1атуръ 

была свойственна бoл~Щi}Я-W,0.9,,9.,~~"- JЧ~-· .. Jbl?.j~!t,; впечатлtнiя 
жизни, все, что еА\'у*пришлось пережить и испытатъ, оста
вили в·ь душъ его неизгладимые слъды и породили въ немъ 

извъстное 1_!,едов.в.Jli~_,!Q.>_:Ч,Q}:ЩОВ~ .. ! ... ~~~.а,~!!.Ъ· Контрасты 
и · противор~ ,которые онъ отчетливо сознавалъ своимъ 
яснымъ умомъ, не легко разръшались въ его чувствъ въ 

нъчто болъе возвышенное. И потому онъ часто смотрt.лъ 
на природу суровымъ и серьезнымъ взглядомъ;· свътлыя и 

нъжныя ея стороны исчезали· передъ его взоромъ, въ виду 
тъхъ ръзкихъ контрастовъ, которые всюду · бросались ему 
въ ГЛ:аза; его фантазiя предавала имъ еще больше ръзкости, · 
такъ что . онъ сообщалъ тому, на что · онъ смотрълъ, ча
стичку своего собственнаго глубоко серьезнаго настроенiя~ 

Человъческое страданiе было болъе 'родственно его душъ, 
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нежели радость жизни. Даже тамъ, гдъ Мантенья съ урав

новъшеннымъ - спокойствiемъ, какъ въ своемъ Парнасе-в, 
наслаждается классическою красотою, онъ все-таки вноситъ 

извъстную строгость выраженiя; все привлекательное, 

веселая гр?цiя, · невольно передающаяся нъжность-не его 

жизненный элементъ. 

! Онъ не находитъ въ своей душъ разръшенiя глубокаго 

J
I r~ротиворъчiя между наиболt»е благородными людьми, кото
рымъ приходится страдать, и низменными натурами, кото

рыя виноваты въ страданiяхъ первыхъ, .и потому онъ всему 

1
~,· высокому и благородному придаетъ выраженiе глубокой 

скорби. Онъ не открываетъ намъ просвъта въ болъе вы-
с<lliую. и . свътлуi'о обла~т~~,,,Е~I?.~,"~1.1щ:~о_родство ду;;·.-·-;;~~

i ·итъ-=с=еб~,,,-довл~тв<Генiе въ самомъ себъ:''Самод·· ово'льств' i !]:rи., ,,;i.c.~=·~ ... " .. , ..... ,.~,.....У ... ,1~.- .......... ~·-7'--Е ...... _ . ..,.,~.-~;,--... ;·· ...... _~·.,-·.-,. ~· ~ ... ,,,,,_-~(. ~'"',~---. У, 
ненависти, безсе.рд.еч.iю и равнодушiю болъе низменныхъ жиз-

ненныхъ. элементовъ онъ, на оборотъ, умъетъ придать 
драматическiй, захватывающiй хараkтеръ. Потому то образы 
его часто производятъ впечатлънiе трагедiи, въ которой . 
разли~но одаренныя и настр,оенныя натуры взаимно оттал

ваютъ или губят'}> другъ друга, въ силу роковой необхо

димости. Онъ съ особеннымъ предпочтенiемъ обращался къ 
трагическимъ страницамъ евангелiя, говорящимъ о бич.ева

нiи Христа, о -его распятiИ:, положенiи во гробъ. Здъсь фан
тазiя . его какъ бы у себя дома, здъсь она изобрътательна въ 

характеристик-в страданiя и въ изображенiи контраста между 

возвышеннымъ и низменнымъ . . Такiе сюжеты, какъ Срътенiе 
во храмъ, или пресв. Дъва съ младенцемъ невольно при

нимаютъ въ его изображенiи тоже какую-то суровость и 

мрачность. l):ерезъ · всю исторiю жизни СпасителS! , ~,r.,Q,.,,;;r,p.Jk 
rическiй кон.ёuk.riiiе'слЪд~~~~1v'Iантенья:·~,дажё'""въ";1;хъ . кар-

• r.'!9,·.•-. .... - · ,t,,-.'ll;l,!V,,to, .. <.,·~·--,.,· - 1'•r';'r·~- ~. · f'- • ., _.,. .. ):kr,: ь:Ь~~~. 

rинахъ, г.zi:'Ь младенецъ Христосъ" вб'trтваетъ среди при-
роды хвалебную пъснь, трогательная грусть сказывается не 

только въ . чертахъ . глубоко печальной матери, но и въ не

винномъ выраженiи младенца, какъ-будто предчувствую

щаго свою будущность. Онъ не въ состоянiи показать намъ 
. въ просвt.тленныхъ образахъ тъхъ людей, которыхъ онъ 

изображаетъ, начиная съ апостоловъ и святыхъ и кончая 

Спасителемъ, потому-что его глубокому сочувствiю къ изо-

.. 
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бражаемому лицу недоставало наивности и радостной в-Ьры 
прасtыхъ дуwъ. --- .. ~...___,_~~·"""""""''~~,.,.···"·""""""~-,.,~-=·, •. ,..,., ..... .,.," 

_ ..... В'О-в~и~11оловинъ жизни Мантенья, рilдомъ съ ръз-

кой отч:еtливостью его сtиля и съ его любовью къ антич

ному миру, стало иногда обнаруживаться горячее и даже 

глубоко мистическое чувство. Подъ одной изъ его картмнъ, 

изооражающей св . Себастiана, написаны слъдующiя, харак

терныsi для Мантенья слdва:: "Только божественное прочно, 
все остальное исчезаетъ, какъ дымъ-NП nisi divinum sta
blle est, cetera fumus". 

111. Рядомъ съ худос'i'венными у Мантенья были и другiе
духовные интересы. Одинъ изъ совр~менниковъ писалъ, 

однажды, маркизу Людовико изъ Флоренцiи: "Я пришелъ 

къ убъжденiю, что Андреа обладаетъ выдающимся умомъ 

и обширными познанiями не только въ воrфоёахъ, касаю
щихся живописи, но и во мноrихъ друrихъ 1'. Феличе Фели
чiано, посвятившiй ему свое "Iscrizioni Veronesi", называлъ 
Мантенья царемъ живописцевъ; Джiованни Санти, отецъ 
Рафаэля, восхваляетъ въ своей написанной въ стихахъ хро

никъ, Palto ingegno е chiar de Andrea Mantegna"; другiе, 

какъ, наnрим., гуманистъ Баттиста Мантовано, rоворятъ 
о · немъ, какъ о сла'въ своего вtка. Въ письмъ маркиза Манту

ансi<аrо Франче·ско къ папъ Иннокентiю VIII о Мантеньи гово
рится, какъ о живописuъ, равнаго которому нътъ между 

его современниками; папа Иннокентiй VIII благодаритъ мар-
киза за то, что онъ исполнилъ его просьбу и прислалъ ему 

столь великаго художника. 

"Ваше Высочество , каж-етсsr, знаетъ, пишетъ Мантенья 

I маркизу . Фран.ческо, что тому, кто въ наше время обладаетъ 
нtкоторою гордостью, плохо живется. Побъда остается за 

дурными людьми: quoniam virtuti semper adversatur ignorailtia". 
(' Гордая манера Мантенья держать себя - иногда вовлекала 

';~ его въ маленькiя недоразумънiя съ сосi;дями: онъ пожало
~! на.лея на нихъ ландграфу, обвиняя .ихъ . въ tомъ, ч10 они 
~.;., _мъшаютъ ему работать и вообще причиняютъ ему нenpi-

1 . . 
(sitн?ctи и убытокъ. 

Of; Онъ охо'i'но работалъ для Гонзаrа и даже съ готов-
н'Ьстью испоJiнstлъ для нихъ чисто декоративные заказы ннз

t 
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шаго рода. Вообще-же онь относился къ предлагаемымъ 

ему заказамъ сь большою разборчивостью. Когда герцогиня 

Миланская хотъла убъдить его скопировать ея портреть съ 
образца, онь безусловно отказался оть этого, Маркизь пи

салъ no этому поводу герцогинъ, что всъ великiе худож

ники имъютъ свои причуды, съ чъмь приходится считаться. 

Вь послъднiе годы своей жизни Мантенья пришлось испы

'!'ать много непрiятностей изь-за одного изъ своихъ сыно

вей, нав·лекшаtо на себя немилость маркиза и принужден

[! на:го, вслъдствiе этого, покинуть Мантую. Внъ себя и со 

{ слезами н·а глазахь, старикъ пришель кь Изабеллъ д'Эсте; 

; пр·ося ее выхлопотать его сыну разръшенiе вернуться. Неза-

. ~ долго до свой смерти, Мантенья пришлось испытать большую 
J крайность, ,,которая ко многому принуждаетъ людей"; онь 
\ быль вынуждень предложить Изабеллъ д'Эсте купить за 
f сто дукатовъ одно изъ его любимыхъ античныхь произве

! дёиiй. Когда онь долженъ быль разстаться сь столь доро
\ ги.мь ему античнымь бю·стомь, посредникь, при помощи 
I котораго продажа совершилась, написаль Изабеллъ д'Эсте: 
"Онъ передалъ мнъ его съ большою торжественностью и 

i иастоятелыi'о просиль меня бере.жно обращаться сь . нимь; 
j онъ такь явно выказывалъ при этомъ чувство ревности, 
I что я почти убъжденъ, что онь не пер'еживетъ этой утраты". 



Дуна Симьорепли. · 

1.~ · I. 5 апр'h.11я 1499 г. Лука ' Синьорелли появился въ 
~ ,,Опера дель Луомо" въ Орвiето и предложилъ докончить 

* -! 
плцфонъ въ капелл'h С. Бризiо , начатыи пятьдесятъ л'hтъ 

, тому назадъ Беато Анджелико, но оставшiйся недокон-
1~\ ~ ченнымъ. Сцньорелли, которому въ т9 время было около 

: шестидесяти л'hтъ, обладалъ уже изв'hстностью не только 
f!. въ сяоемъ родномъ город'h Кортон'h, но и въ другихъ гороJ дахъ Италiи. Не всегда писалъ онъ свои вещи руководясь 

, ~: высшими художественными стремленiями. Но за то, когда 

f оцъ работалъ con amore, онъ всегда . обнаруживалъ даро-
111: J ванiе истиннаго мастера. . 
it Его фрески въ "Capella Nuova" въ Орвiето-высшее вы
~· раженiе его художественной личности, потому-что зд'hсь 
J ему представлялся подходящiй сюжетъ, надъ кото рымъ 
l~j первобытная сила его дарованiя могла работать въ полной 
i% м'hp'h. Вс'hмъ этимъ фигурамъ осужденныхъ и блаженныхъ, 

~ дьяволовъ и ангеловъ, небесъ и преисподней свойственно . lfi f движенiе и вм'hст'h съ т:t.мъ пластическая ясность. Скелеты, 
lf пробуждающiеся къ жизни, борьба демоновъ съ ихъ жер-
.f. -
1у · твами, см'hлыи полетъ внизъ дьявола съ женщиной на спин'h, 
! паденiе антихриста и гибель мiра ,....-- все это производитъ 
;f 
~ драматическое впечатл'hнiе. Склонность къ величественному 
~ :} и титаническому проявляется у Синьорелли не столько въ 

* 
.,~ томъ, какъ онъ понимаетъ каждую отд'hльную фигуру, а въ 

,f, томъ, какъ онъ ихъ группируетъ въ своихъ фрескахъ для 
'.J достиженiя общаго впечатл'hнiя. Это драма, которая въ ! первую минуту производитъ впечатл'hнiе только своихъ 
if. вн'hшнихъ дsиженiй, но зат'hмъ даетъ впечатл'hнiе и внутрен

~-. няго д'hйствiя благодаря пластичной иrp'h мускульныхъ д_ви
:~ женiй. 

' 
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Натура Синьорелли такъ ясно обнаруживается въ этихъ 
фрескахъ, какъ ни въ одномъ изъ его дру.гихъ произведе

нiй: у него отсутствуетъ стремленiе къ высшему, но у него 

прирожденная наклонность схватывать движенiя тъла и 

при помощи фантазiи, созерцать жизненную борьбу и вос

производить ее. Энергiя и твердость его творчества указы
ваютъ на сильный и своеобразный темпераментъ. Къ пла
стической силъ, съ которою здъсь изображены страданiе 

и ужасъ, не присоединяется глубокаго участливаго отн0-

шенiя, но всему исполненiю . присуща извъстная смълость. 

В Что -то ръшительное заключается въ томъ, какъ онъ овла~ 

~. дtваетъ своимъ сюжетомъ и какъ подчиняетъ себъ свои 

образы. , 

Воспроизведенiе человъческаго тъла, по·видимому, за

дача, къ которой, онъ обращается съ особеннымъ предпоч

тенiемъ; и къ всему сюжету, на которомъ построена драма 

его фресокъ, онъ, очевидно относится безъ всякщ·о при

страстiя: это происходитъ вслъдствiе сильно развитой интел-

,, лектуальной черты его темперамента. 

На,:ура Синьорелли не знала внутреннихъ конфликтовъt 
она была слишкомъ одинокой и уравновъшенной для этого: 
его духу присуща ясность, не омрачавшаяся никакими без

покоющими ее .цвиженiями; жизнь представлялась . его свът

лому и часто холодному , взгляду . какъ нъчто, не возбуж

давшее въ немъ ни вопросовъ, ни сомнънiй. Его" фантазiя 
рtдко увлекаетъ его, . и по видимому, во время самого 

воспроизведенiя картины, онъ сохраняетъ за собою холод--· 

ное обдумыванье того, что изображаетъ. Но его темпера

менту и фантазiи должна была быть· присуща большая~ под

вижность. Потому произведенiя его выражаютъ какъ страсть, 

tакбъ и холодность. · Его художкественноеб чувство не спо- ? ./ 
со но увлекать или тронуть. ажется, удто онъ стоитъ , 
лередъ извъстнымъ предъломъ, который натура его не въ 

состоянiи переступить. Фигуры его фресокъ созданы' н·е 
глубоко пламенною страстью, но горячностью человъка 

сильнаrо и яснаго духа. . 
11. Характеръ фантазiи Синьо.релли преимущественно 

лластическiй. При воспроизведенiи обнаженнаго тъла, онъ 
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., предпоч,итаетъ изображать мужскую силr: напряженных~ 
мускуловъ, а не нъжныя окруrленныst лиюи женскаrо тъла; 

его наrимъ фиrурамъ свойственна вмъстt, съ стройной эла- . 
· стичностью какая то жесткость и костлявость. Всюду, 

гдъ· онъ только можеть изобразить нагое тъло, онъ эте 

дълаетъ съ явнымъ удовольствiемъ, какъ наприм., въ своемъ 

,,Панъ" или въ своей картинъ Мадонны съ нагими пасту
хами на второмъ планъ. 

Хотя сила его дарованiя 11реимущественно обнаруживается 
въ способности схватывать и передавать 'очертанiя и дви- . 
женiя наrихъ тълъ, нъкоторые изъ его женскихъ образовъ 

имъютъ однако и кое что характерное. Особенно силенъ 

его талантъ характеристики тамъ, rдъ онъ въ своихъ фрес

кахъ изображаетъ ярость и из:n.ъвательство демоновъ, от

чаянiе осужденныхъ и смъсь низости и лицемърнаго чело

въколюбiя ьъ ант!fхристъ. Онъ не сэздаетъ характерныхъ 
головъ, какъ Мантенья·, но онъ часто придаетъ своимъ 

лицамъ извъстную уравновъшенность, так«ъ что они произ

водятъ впечатлънiе какъ своеобразнымъ единенiемъ опокой~ 

ствiя и сдержанной энерriи, что эсобенно проявляется у 

нъкоторыхъ анrеловъ на его фрескахъ, такъ и извъстнымъ 

сочетанiемъ дъйствительности и идеализацiи. 

Если сравнить фигуры :На фрескахъ друrихъ живописцевъ 

Quattrocento, .наприм., Гирландайо, съ фресками Синьорелли, 

то намъ бросится въ глаза не только различi·е между разно

родн·ыми художественными натурами, но также сильно и 

различiе въ ихъ художественномъ пониманiи , искусства: 
rлазъ Синьорелли направленъ уже къ пластическому упро-

, щенiю и вмъст:в съ тъмъ къ поднятiю своихъ образовъ въ 
· сферу, лежащую надъ дъйствительностью. На Синьорелли 
уже съ очевидностью сказалось значительное влiян·iе формъ 

а~тичныхъ произведенiй; въ передачъ драматическаго дви

женiя онъ является непосредственнымъ предшественникомъ 

Микель-Анджело. 



fi.~куеет1;10 :времени раец$$та 
Ренеееа,нва. 

1. Въ кругозор:& художника эпохи расцв'hта Ренессанса 
интересъ къ вновь открытой имъ природ'h и близкое отно
шенiе къ окружающей его дъйствительности уже не зани:мали 
перваго м~ста. Художественное произведенiе становилось 
дtломъ личной жизни. Искусство возвышало земное суще
ст,вованiе, устраняло изъ своей области все второстепенное 
и вносило въ область своего творчества бол'hе чистое, если 
и не всегда бол'hе задушевное, воззрънiе. Художественное 

творчество пре~л'hдовало бол'hе высокiя цъли, полетъ фан
тазiи становился свободн'hе и см'hл'hе, не заботясь о правди
вости отдъльныхъ подробностей. Художникъ чувствовалъ 

себя обладателемъ болъе усовершенствованной и утонченной 
техники, и старался теперь выразить или возвышенное или 

прекрасное. 

На ряд.у съ высокой · художественной интуицiей шло 
и болъе сознательное т.ворчество на основанiи точнаго зна" 
комства съ человъческимъ тъломъ и болъе подробнаго иа
блюденiя надъ явленiями природы. У же Лео Баттиста Аль
берти замътилъ: ,,Нельзя думать, чтобы тотъ, кто не знаетъ 
вполнъ точно, къ чему онъ -стремится, могъ когда-либо 

стать хорошимъ живописцемъ. <( ,,Кто не имъетъ цъли для 

своей стрълы, напрасно натягиваетъ лукъ". Изученiе живо
писи.емъ Пiеро делла Франческа анатомiи казалось въ его 
время чъмъ-то необычайнымъ; теперь же оно считалось. 
вполнъ необходимымъ для живописца и для скульптора: до

статочно вспомнить продолжительное и основательное изу

ченiе человъческаго . тъла Леонардо или Микельанджело; 
флорентинскiй живописецъ Иль Россо, говорятъ, выкапы-
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) валъ трупы, похороненные въ оградt, собора, когда онъ 1 работалъ въ Citta di Castello, чтобы изучать и зарисовы
~вать по нимъ строенiе человt.ческаго тъла. Искусство и его 

\средства подробно оцt,нивались; точно взвt.шивалось, какiя 
№tпечатлънiя .могутъ быть имъ достигнуты; сколько тонкихъ 

jмыслей и наблюденiй заключаются, наприм . , въ трактатt 
,Леонардо да Винчи о живописи; Микельанджело тоже но-

11сился съ мыслью изложить въ книгt. всъ результаты сво

.iихъ анатомическихъ наблюденiй. 

· Искусство провозгласило свою собственную правду, 
состоявшую въ ,созна,;r_е.црНJ),[IIЪ. . исправленiи природы.. Лео

нардо . да . Винчи ~;в~;; -~;~ ·~удi5~~-т," чт'ggt\--онъ ра-
. боталъ не подражая, чтобы имt.ть право называться сы

номъ природы, а не внукомъ ея; Микельанджело питалъ i·t 
поло:Жижительное отвращенiе писать что-нибудь съ натуры. j \ 

Иску_сст,е,.0 .. , Q:П~-~~!В!1ЛО -~Р .. . С?М:ОМ1> ,9е..§,р,-,.рвои собственные __ за-~i · бо~~~:i~-~к~""~-~~~р~н1iуЙi'"'о6ла'!ff~УЪр1:фь{ь,. 

\\ ~:a:=·t~:f~-::ц~t~::i~ъ;·;;;;;:·::;~;;~л~;;;;~~::::~ 
\ спросилъ его, гдi; онъ видълъ мать, которая была бы на 

· \видъ моложе собственнаго сына, художникъ подумавъ 
, отвътилъ ему: ,,въ раю", потому-что искусство, онъ пони

' · малъ какъ преодолънiе дъйствительности, какъ особый мiръ, 

·1стоящiй надъ земнымъ. Такой взглядъ на незав~симость 

художественнаго творчества и на разрывъ его съ дъйстви

тельностью заходилъ у Микельанhжело такъ далеко, что 

онъ изобразилъ на надгробныхъ памятникахъ въ часовни 

Медичи вовсе не дъйствительные портреты сына и внука, 

Лоренцо де Медичи, а идеальные образы, въ которыхъ 

выраженiе нашли два различнь1хъ темпераменrа. Какъ зна

менательно то основанiе, которое онъ привелъ въ свое оправ-

данiе: черезъ тысячу лътъ все равно ни одинъ человъкъ не 

будетъ знать , портреты-ли, върные дt,йствитель;Иости, эти 

.статуи, или нътъ. А I~дW::~~~~,'a Х.Q~9.Р!П'~ .. ~_:ь,,,пи~JiJJJiаль

.дасса ре К а СТИЛЬ О!,.;?_,~ T,.,Q,,,1Ч!&,,J:!C.,,!!~~9.Ц.J'.TJ?,_,~:O-~.J!:!?&E..!!.~!..~!1b· 
·Н·О'СТИ'~ . ~ё~i~~R "9-9lШ;3P.~в,. ,. !iqJ:OP,!?1.~~ гр,~зщс~.,,~J;:&, .. §,,Н.У
Тр'(Iн'н~S(У,;;р.i~ отчего онъ и прибъгать къ помощи извъстной 

,,:;.. ............ ~:Р..~ ... 

идеи. 
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· Въ противоположность къ постоянной борьбt, въ при
родъ; къ надломленности формъ въ дt,йствительности, къ 
безпрестанной безпокойной смънt, свъта, ·и тъни, въ искус
ствt, стали теперь стремиться къ болъе смягчающей и про
ясняющей природу передачt,; Уже Альберти требовалъ 

отъ живописи, чтобь1 при . всей върности наблюденiя надъ 

природою, она производила эстетическое · впечатлънiе. 
Филарете замътилъ относительно фигуръ святыхъ и апо

столовъ Донателло, что апостолъ не долженъ имъть видъ 

борца; онъ находилъ, кромъ того, что каждое лицо должно 

быть изображено въ одеждt, своего времени, противъ чего 

особенно погръшилъ Мазолино . . 

I Въ расцвътъ Ренессанса высшее искусство отдълилось 
отъ ремесленнаго, и каждая отдъльная область искусства 
прiобръла свой болъе опредъленный· и индивидуальный ха

рактеръ: каждое изъ искусствъ хотъло воздъйствовать 

только ему ·одному свойственными средствами, не прибъгая 
къ средствамъ другихъ. Въ то время, какъ Ченнино Чен

нини настойчиво совътовалъ живописцамъ въ своемъ трак-

,·~1··1 татъ прибъгать къ украшенiю золотомъ, теперь стали поль

зоваться только самымъ простымъ матерiаломъ. Тогда какъ 
Доменикр Гирландайо еще rо.ворилъ, что вся живопись со
стоитъ въ рисункъ, теперь она старалась воздъйствовать 

r углубленiемъ красокъ. Если Микельанджело считалъ живопись масляными красками искусствомъ для женщинъ и дътей, 

I причина тому крылась въ его стремленiи къ величественному и возвышенному стилю. Онъ возставалъ въ скульптур'h 

противъ всякаrо . соеди~енiя мрамора и бронзы: "dove vanno 
1 figure di marmo, non ci vuole essere altra cosa". По той-же 
J причин-в теперь отказались и отъ полихромiи въ пластик-в. 
~ · Даже въ надгробныхъ . памятникахъ совершенно отка-

зались ~отъ готическаго стиля. Это направленiе уже ясно 
сказывается въ гробницахъ Андреа Сансовино въ S. Maria 
del Popolo ~'7 Римъ; Микельанджело открываетъ уже со
вер~µенно новый путь въ своемъ грандiозномъ · проект-в 

I свободно стоящаго памятника папы Юлiя II: скульптура 
стала преимущественно статуарнымъ, барrльефъ все болъе 
и болъе· . исчезалъ. . · 
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. Выбирая для воспроизведенiя како .е-,нибудь характер_ное 

событiе, художникп отбрасывали всъ вт,оростеденныя по
дробности его, вслъдствiе чего яснъ.е и ръзче .в1;11студа~ 

основныя черты, сосредото.чивая ,на себъ все в.ниманiе зри

теля: историческiе мотцвы · утрачи·sаютъ случайную .Qболочку_ 
временнаго событiя и раскрываютъ въ· карт,инъ тодьк.о свое · 
идеаль.ное содержанiе; нъсколько силы.tо · nластичныхъ фи
гуръ явлsцQтся представителя.ми всего своего ·рода, и всего 

одинъ какой-нибудь фактъ .выражаетъ в.се дt,йст~iе. · .. 

1 
Т ольк-о теперь могло ;быт,1;> удовлетворено требова1t:iе 

Л. Б. Альберти: ,,Можетъ быть, именно тотъ, кто стр_е-

j
мится въ своей картинъ къ благородству, отдастъ пред;

. почтенiе небольшому числу дъйствуюших;ь лицъ. Подобно 
тому, какъ государямъ лаконичность прида. етъ больше ,важ
ности, такъ и ограниченное число дъйствуюшихъ лицъ 

'J придаетъ -картинъ больше значит~льности". 

1 Леонардо да Винчи порицаетъ прежнюю .привь1чку жи
вописцевъ изображать на своихъ фрес.кахъ нъсколько раз

личныхъ эпизодовъ, не заботясь о томъ, чтобы каждый изъ 

нихъ ръзко выдълялся, вслъдствiе чеrо зрителю трудно 

разобраться въ нихъ. Дъйствительно-ли МикельанджедG 

сдълалъ замъчанiе, приведенное вь разговорахъ Франчиско 

\

. de Hollanda, или нътъ, во всякомъ случаъ оно вполнъ въ . 
духъ творца пророковъ и сивиллъ: нидерландская .ж,ивопись, 

будто-бы сказалъ онъ, впадаетъвъ ошибку, изображая .сразу 

I слишкомъ много предм.етовъ, изъ 1ют@рыхъ каждый моrъ

~ бы составить самостоятельную картину. 

\ II. Символизаuiя идеальнаго содержанiя жизни повлекла 
за собою не только наглядность, но ,и неизвъстныя до тtхъ 

п.оръ чистоту и пр.оясненiе воспроизводима-го с.юЖ:ета. 

Евангель,скiе образы, рожденiе Христа, Благовъщенiе, .вся 

исторiя жизни ;Спасителя воспроизводились теперь не с.о-

' гласно буквъ разсказа и ,не соотвътс'l\венно естественному,. 
правдивому ходусобытiя, а только въ широкихъ, пластиче

скюсъ чертахъ. Символическо,е въ .чел,овъческомъ суще.е.тво-

· -ббльwимъ величiемъ и высотою: Христосъ теперь rже не 

является пригвожденнымъ къ кресту крестьяниномъ, какъ \
ванiи ·выступало правда не съ прежней задушевностью, но щ, 
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f Брунеллеско выразился о распятiи Донателло, въ присут-

I 
ствiи послiщняго; Iоаннъ Креститель уже не изображается 

изможденнымъ а~кетомъ, съ всклокоченными волосами и 

спутанной бородой; М~рiя не держитъ себя ·принужденно и 

неловко, какъ женщина изъ народа, а ниспосланные на 

I зе;лю анrе~ы свидътельствуютъ о своемъ небесномъ про
I исхожденiи не одними 1,рьшьями только, какъ ангелы, напр. 
i у Боттичелли. 
· При новомъ воззрънiи на искiУсство исчезалъ, вмъстъ съ 

тъмъ, прежнiй страхъ передъ несоблюденiемъ вошедшихъ 

въ ·обычай и передаваемыхъ по преданiю формъ, уступивъ 

мъсто свободъ взгляда, часто нарушавшей всъ границы 

блаrqrовънiя, внушаемаrо релиriознымъ представленiемъ. 

Такъ, Микельанджело изобразилъ воскресшаrо Христа 

совершенно нагимъ. Пресв. ·лъва Марiя становится символомъ 
простой материнской любви, какъ у большинс:rва мадоннъ 

Рафаэля. Въ лицъ Марiи · часто встръчаются только черты 

женской красоты, какъ въ картинахъ Тицiана и друrихъ 

ве1:1еuiанцевъ. Прекрасное часто вытъсняло сердечное 

и возвышенное; художественная цъ,'Iь становилась выше вся-

l
каrо интимнаго, душевнаго чувства, еванrельс1,;iй разсказ~ 

.разсматривался только какъ сосудъ, изъ котораго 1,;а)Кдыи 

черпалъ свое воззрънiе на прекрасное. ХудоЖНИ!{Ъ часто 
вовсе не дорожилъ тъмъ, что переживаль душою при своемъ 

воспроизведенiи, а только слtдилъ за 'работой своей фан

тазiи, преслъдовалъ желанiе создать эстетически совершен

ный И безупречный, ВЪ СМЫСЛ'Б ЖИВОПИСИ, образь. Неува
женiе къ еванrелическимъ событiямъ часто доходило теперь 

~
о ис1,;аженiя передаваемыхъ въ евангелiи фактовъ или до 

роизвольнаго измъненiя мъст:1 . и времени со5ытiя; такъ, 

априм., , на одн9мъ изъ своихъ изображенiй мадонны Ра

аэль присоединяетъ къ младенцу Христу и къ маленькому 

i
оанну Крестителю еще и евангелиста Iоанна, хотя послiщнiй 

а семь лътъ моложе ихъ, такъ-что въ изображаемую эпоху 

,го еще и на свътъ не было; венецiанеuъ Бонифацiо изби
dаетъ заднимъ планомъ картины Благов·вщенiя Пресв. 
)ъвы Марiи-площадь св. Марка в~ Венеuiи: Прежнiе живо
г\iсцы тоже часто вводили въ изображенiе еванrельскихъ 

17 
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событiй средневtковыхъ святыхъ, а иногда изображенiя 

заказчика картины и членовъ его семьи; но лица эти всеrда 

играли роль зрителей, или же данное событiе представлялось 

имъ какъ видtнiе изображаемыхъ святыхъ. 
Если художникъ былъ великою' личностью, если онъ, 

какъ Микельанджело, вращался въ мiръ возвышеннаго, или 

какъ Леонардо откликался собственною душою на каждое 

интимнъйшее психическое явленiе, ищ1.-же душа его была 

полна образами чиqтъйшей красоты, какъ у Рафаэля, онъ 

создавалъ неподражаемыя произведенiя, въ которыхъ гово

рило его личное величiе; У-~~-08.~J?~нн.~2'-ъ художниковъ 
воспроизведенiе выиграло со стороны техническаго совер

шенства · и только свидътельствовало о большей чистотt 

вкуса, но Ul).Ё-.I.~5Ш.Y.!O....ИJ#.1'JIMJ!Y.!9_!JJ'.~~.~.S!!>· Въ послt 
рафаэлевскую эпоху, прежняя тщательность въ, художе-· 

ственномъ. творчествt часто совершенно изчезала; быстрота 

)

/ работы даже с.:читалась новымъ' достоинствомъ художника, 
такъ что между важнtйшими признаками успtховъ, дости

гнутыхъ искусствомъ, Вазари приводитъ именно то обстоя-

~

, тельство, что прежде тратилось иногда цълыхъ шесть лътъ 
на созданiе одной картины, въ настоящее-же время въ одинъ 

годъ съ легкостью создаются шесть картинъ. Даже такой вы-

. дающiйся строитель, какъ Браманте, мало заботился о 

тщательномъ выполненiи своихъ плановъ при перестройкt 

собора св. Петра; онъ больше дорожилъ върносtью и кра

сотою идеальнаго замысла, нежели прочностью самаго со

оруженiя. 

Съ возростающимъ значенiемъ, которое прiобрътали 
художники, подымалось и ихъ самосознанiе И· оцънка до

стоинствъ искусства. Однажды Леонардо да Винчи полу-
, чалъ причитающуюся ему сумму изъ пенсiи, назначенной 

ему Гонфалоньеромъ Пiеро Сод~рини ; казначей хотълъ дать 

ему нъсколыш свертковъ мелкой монеты; художникъ отка

зался ихъ брать, замtтивъ: ,,Jo поп · sono dipintore da quat
trini"-,,я не живописецъ за гроши". Микельанджело писалъ: 

,,Я нико r да не былъ однимъ изъ тъхъ живописцевъ и скульп

торовъ, · которые торгуютъ · своимъ призванiе~ъ", · ,,<;ome 
chi .:ie fa Dottega". Если ему и приходилось служить папамъ, · 



то не по своей доброй волt. Не даромъ и Латтанцiо Толоме 

говоритъ въ разrоворахъ Франчиско де ' Голланда, что вы
дающiеся художники такого о себt высокаго мнънiя, что 

никого не хотятъ признавать равнымъ' себъ; выссiкомtрiе 

это происходитъ вслъдствiе тъхъ н€обычайныхъ почестей, 
которыя имъ оказываются. 

/<?. Во времена расцвъта Ренессанса искусство уже не сопри
касалось близко съ дъйствительною жизнью, но поднима.:. 

'лось высоко надъ нею. Оно, поэтому, является преиму

щественно искусствомъ личности, въ чемъ и обнаружи

вается его истинное величiе. Но, вслъдствiе высоты худо

жественныхъ цълей, разстоянiе между искусствомъ и жизнью 

стало такъ велико, что близкая связь искусства съ радо

стями и горестями дъйствительнаго человъка должна была 

ослабнуть. 

Ш. Восторженное отноше~iе къ античнымъ произведе
нiямъ, охватившее въ то врем_я всъхъ образованныхъ людей, 

неизбъжно должно было сообщиться и изобразительному 

искусству. Уже во времена Quattrocento немногiя извъстныя 
въ то время наriя статуи производили сильное впечатлънiе 

на художниковъ; теперь' же художникъ приступалъ ко 

всему, созданному античнымъ мiромъ, число вновь откры-
1 .~ 

тыхъ, высоко художественныхъ произведенш котораго все 

возростало, съ болtе rлубокимъ пониманiемъ. Теперь ръчь 

шла уже не о простомъ подражанiи античнымъ художе

ственнымъ формамъ , а о воздъйствiи на творчество. Лео

нардо, Микельанджело и ' Рафаэля влекло къ произведенiямъ 

античнаго мiра открJ:?1вающееся въ · нихъ новое толкованiе 

искусства, точное воспроизведенiе частей, равновъсiе широ

кихъ грандiозныхъ формъ. Менъе творческiе умь1, были, 

конечно, въ большей или меньшей степени обречены на по

дражанiе; но и для нихъ подробное изученiе античныхъ гро

тесковъ влекло . за собою обогащенiе сокровищницы деко-
, ' 
ративныхъ мотивовъ. 

Изображенiе нагого тъла, главнымъ образомъ благодаря 
прим-вру Микель·анджело, становилось все болъе свобод

нымъ . и смълымъ. Въ этомъ . отношенiи значительно опере
дили совъты Л. Б. Альберти, не безъ опасливости замъ-

17* 
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чавшаго въ своемъ трактат-t о живописи: ,, Тамъ, гдъ того 
требуетъ содержанiе произведенiя, можно пытаться изобра
жать нагое и полу-нагое тъло, но не упуская при этомъ 

изъ вида чувства стыдливости и пристойности". Если Бот
тичелли и даже Синьорелли еще неумъло изображали свои 

нагiя фигуры , то уже Микельанджело воспроизводилъ нагое 

тъло съ неподражаемой виртуозностью. Достаточно срав

нить его статую Давида съ подобными-же статуями Дона
телло и Верроккiо: у послъднихъ, при всемъ великомъ ихъ 

искуссствъ, все еще сказывается нъкоторая боязливая осто

рожность въ изображенiи наготы, у М'икельанджело же 

прорывается неудержимая смълость и большая энергiя . А 

нагота въ его "Страшномъ судъ":' ее можно назвать истин

ной оргiей въ виртуозномъ искусствъ, соревнованiемъ съ при

родой въ новомъ созданiи человъческаго тъла, по сравненiю 

съ которымъ нагота даже у Тиuiана, не смотря на ея жиз

ненный колоритъ, носитъ характеръ нъкоторой сдержан-

. ности. Въ слъдующее за Рафаэлемъ · время пристрастiе ху

дожниковъ къ нагому тълу достигаетъ высшей точки своего 

развитiя. Нъсколько лtтъ послъ появленiя "Страшнаго 
суда" Микельанджело , Аннибале Каро въ письмъ къ Вазари 

говоритъ, что изображенiе нагой фигуры мужчины и нагой 

фигуры женщины-главный предметъ, подлежаш.iй воспроиз
веденiю въ живописи. Только одновременно съ борьбою 

противъ Ренессанса возникъ ~~, ~i!,Q,'Ш,.~,. ... ~ Y,}J.~.!~~-:- . 
блщliя изобра~~нl.~мъ . на_готьJ ; странно, что протестъ этотъ 

1,:11.:.fY~~'tft.."i$"~.'Ji..~.f,.( ..... -• .. ~.ц!.~""'!fl@li~Ч""'~~MY"i!,\~~ • · 

~~~~~~**~~~,~~!;cl;fl:K~1.;1!~~i4a~~;"~~~~ii .. :~~~. ~ 
~~~---un1~:,,,;,;;,щ,=, ~si.W/Ж!'~olW',ЖJiltO<' . . .• , . 

а~~М<? "'~M.,,~.it~j~ro представителя искусётва ·енессанёа·. 
Ставъ неизбъжнымъ образомъ самодовлtющей цълью , 

искусство Ренессанса въ то-же время вступило въ извъстное 

противоръчiе съ мiромъ традицiонныхъ символовъ. Только 

у немногихъ художниковъ этой эпохи внутреннее чувство 

вполнъ совпадало съ , художественнымъ выраженiемъ его. 

Проникнуть до самой сути евангельскихъ символовъ, безъ
искусственно и ясно понять и изобразить ихъ смысль могла 

только сильная лич·ность.: для этого требовалось или глу

бокое чувство , широкiй взглядъ и прiобрътенное внутреннею. 
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борьбою ясное пониманiе противорt.чiй человt.ческаго суще

ствованiя и руководящихъ имъ побужде.нiй , или наивность . 
чисто художественнаго чувствованiя: Тъ художники, ко

торые не обладали ни наивностью и чистотою воспрiятiя, ни 

энергичной и возвышенной фантазiей , часто неизбъжно впа

дали при этомъ въ одностороннее увлеченiе одною внt.ш

ностью. Единство чувства и ума, которое замt.чается въ луч

шихъ произведенiяхъ ранняго греческаго или средневъко

ваго искусства, должно было быть прiобрътено въ эпоху 

Ренессанса цt.ною глубокой внуренней борьбы.' Истинное-же 

искуство требуе1·ъ великихъ и всt.мъ понятныхъ символовъ , 

не стоящихъ ни въ какомъ противорi>чiи съ чувствомъ 

художника. Религiозное искусство, въ полной своей мъръ , 

перестало быть возможнымъ. 
(.' 

( 
Художникъ былъ вынужденъ отыскиват1, н,овые сюжеты, 

· i болъе соотвt.тствующiе извt.стнымъ сторонамъ его чувства; 

I таковыми были изображенiя исключительно ландшафта , ко-
~ ~ 
f торыи еще Боттичелли не хотълъ вполнъ признавать, и вое-

! произведенiе портретовъ, достигшее въ перiодъ расцвъта 
] Ренессанса неизвt.стной до тъхъ поръ тонкости и смt.лости 
J психо,JJогической выразительности. Чтобы сохранить сопри-
1,., косновенiе съ людьми, искуство спустилось до потребностей 

общества. Великiе художники, на оборотъ, прокладывали 

себ-в новые одинокiе пути. Съ одной стороны пути эти вели 

къ правдивост1.1, съ другой стороны художникъ не могъ 

не замъчать, что отъ н'его ускользало то единств? между 

и_скусствомъ и жизнью, изъ котораго возникли величайшiя 

произведенiя расцвtта гр~ческаго искусства. 



]1еонардо да Вмнчи. 

Всеобъемлющiя способности Леонардо открывали себъ 

доступъ въ самыя различныя области природы. Он~;:, не 

зналъ принципа раздtленiя труда, не зналъ ограниченiя о.п.ной 

облас1·ью знанiя, однимъ искусствомъ : всъ разнородныя 

силы его духа проявлялись въ одинаковой степени и требо

вали себъ дъятельнаго примt.ненiя. Природа была для него 

недълимымъ и яснымъ цълымъ; онъ пытался изслъдовать, 

познать и свести ее къ высшимъ законамъ и взаимоотно

шенi~мъ. Ему доставляло особенное наслажденiе, что при

рода не открытая книга, а что у нея есть свои тайны, что 

она задаетъ загадки, которыя могутъ быть разъяснены и 

разрt.шены ,лишь внутренней работой. Въ немъ самомъ жило 
ничъмъ неограниченное стремленiе къ естественной правдъ·, 

которую онъ называетъ дочерью опыта. , Самая ничтожная 
истина казалась ему въ высшей степени цt.нной . Какъ тонко 

слъдующее замъчанiе его о значенiи истины: ,,Ложь такъ 

презрънна, что даже когда она славитъ Бога, она унижаетъ 

свое божес_тво; истина, на оборотъ, такъ прекрасна, что когда 

она хвалитъ самыя ничтожныя вещи, посл1щнiя облагора-

живаются ею". Даже любовь и ненависть хотълось ему под- · 
чинить законамъ познанiя. ,,Несчастные смертные, откройте 

глаза", восклицаетъ онъ какъ то; въ другой разъ онъ пишеть: 

\ 

'.' Никакая ложь н: должна з·акрывать отъ насъ наше соб
ственное црошлое . 

Леонар.п.о не вносилъ раздвоенности въ природу, потому
что въ немъ самомъ физическiя и духовныя силы были замъ-

чательно уравновъшены. Вопросы, постоянно занимавшiе его 

умъ, не лишали его . прирожденнаго спокойствiя. Возвыситься 

'надъ пр~,родой значило для него познать сцъпленiе причинъ и 



1· 

1 

i 

.слъдствiй и такимъ о6разомъ вновь возсоздать ее въ самомъ 

се6ъ. "Не надо желать невозможнаго", говоритъ онъ. То, 
чт.о онъ познавалъ, воплощакось у него въ ясныхъ поня

тiяхъ, а ·то,' что чувствовалъ, укладывалось въ стройные 
образы. Мыслитель и художникъ мирно уживались въ немъ, 

взаимно дополняя и проникая другъ друга, въ силу таин

ственнаго склада его личности: ясное мышленiе не мъшало 

его художественной интуиuiи, эта послъдняя могла о.казы
вать лишь пользу его пытливому уму, . потому-что и въ 

чисто познавательной работ-в ему въ огромномъ изобилiи 
приходили на помощь самые разнообразные порывы вдох

новенiя. 

II, Леонардо да Винчи отличался большою красото.ю и 
силою .. Съ юности въ немъ обнаруживалась глубокая любо
знательность по ртношенiю ко всей окружающей его дъй

ствительности; онъ любилъ всъ.хъ животныхъ, въ особен
ности лошадей и птиuъ; онъ покупалъ на рынкъ птиuъ, 
которымъ возвращалъ свободу; современнику, жившему въ 

Индiи, любовь Леонардо къ животнымъ напоминала отно
шенiе къ нимъ индiйuевъ. Онъ съ величайшимъ внима
нiемъ наблюдалъ лошадей во всъхъ ихъ движенiяхъ и тща

тельно изслъдовалъ растенiя, чтобы познакомиться съ ихъ 

строенiемъ и зарисовать его. 

Особенную притягательную силу имъло · для Леонардо 
человъческое лиuо во всемъ своемъ разнообразiи, отъ юноше

скаго и до · старческаго возраста. Онъ заходилъ въ трактиры, 
:чтобы точно наблюдатьвыраженiе лиuъ и мимику собравшихся 

гостей, онъ даже забавлялся тъмъ, что зазывалъ къ себъ 

людей изъ простого народа и угощалъ ихъ виномъ · до опь
яненiя, чтобы и въ этомъ отношенiи пополнить свои наблю- · 
денiя. Типы прекраснаго, также какъ и карикатурнаго въ 
одинаковой степени интересовали его пытливый умъ. Если 

онъ встръчалъ людей съ бросающимися въ глаза чертами 
лиuа или необыкновенной манерой носить волосы и бороду, 
онъ слъдилъ за ними, чтобы· запечатлъть себъ ихъ свое
образность. Онъ не устанавливалъ · 'перегородокъ между 
отдъльными явленiями природы, потому-что вся она каза
лась ему однимъ живымъ цълымъ. 
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ришеи всеut.ло были направлены на него. Уже въ то время 

многое изъ его манеры писать сообшилось кое кому изъ 

его соучениковъ. Но Леонардо самому сильное влеченiе къ 

'знанiю мt.шало спокойно предаваться одной живописи: на
учные и практическiе планы -роились въ его головt.; то его 
занимала мысль соединить Фло.111;J1.uiю,-,и-.wЦ.м.;зу каналомъ, то 

..--~.~~'1-w~~~· • _. ~·!'"·,r., '"""~'1''0'1' ,.....,_.. ~ 

онъ_мечталъ поднять уровень основаюя .9!ЛОрентинскаго 
-.._..~.,... .. ~,,:..,,..~~~,.,_ •• >J •• _ _.. .. 1-..,,._~. ~- ···•_.,....к:т'""°''~.,._.---~,"'ц.._, .., .~-~~.,......,,.,..,..,.N\:!I~~ 

баптистерiя при помбщ1п.tашинъ и затt.мъ цg;т~<:;Т:\1 къ нему 
~ <:О!'>"-... ~--... .,...,, .. ~.,,""::.,..;- ,,:. , ,,. - ~- ~~~ ... ~ .. ,;,,_, .. ,...,.u,o,.... ~~ ~~·-·:(!,•-?"! 

9т пе ю., Такъ какъ ~еонардо не находилъ въ Флоренuш 
благодарной почвы для своей дt.ятельности, то онъ обратился 

къ repuory Лодовико иль Моро Миланскому, предлагая 

ему свои услуги. Письмо къ repuory, въ которомъ моло
дой Леонардо перечисляетъ все, на · что онъ способенъ, за-

1 ключаетъ въ себt. изумительный· рядъ плановъ и открытiй 

i изъ области науки и искуства. Пр~ первомъ посt.шенiи имъ 
~ на тридuать первомъ году жизни двора repuora Миланскаго, 
J Леонардо, говорятъ, игралъ на серебряной лютнt, своей 
f собственно.й . работы, и пt.лъ тутъ-же импровизированныя 
,f пt.сни, такъ какъ дарованiя его распространялись и на поэ-

' зiю и музыку. 
; Въ Миланt. онъ въ теченiе многихъ лt.тъ развернулъ 
богатую и плодотворную дt.ятельность. Онъ сумt.лъ при

t влечь къ себt, въ высшей степени и герuога, и его дворъ. 

JI Онъ былъ желаннымъ гостемъ во дворцt, Цецилiи Галле

! рани, возлюбленной герцога, и написалъ ея портретъ, онъ 

/ былъ знакомъ и съ прекрасной Екатериной ди Санъ Сельсо, 
" @ музыкантшей, поэтессой и танцовшиuей; говорятъ, она слу-

\ жила ему моделью для изображенiя какой то святой. 
'!} Здt.сь-же онъ прiобрt.лъ и . учениковъ, на которыхъ 

имt.лъ такое влiянiе, что печать· его· своеобразнаго творче

ства ясно и несомнt.нно сказывается во всt.хъ ихъ про-

1tЗведенiяхъ. 

Во время пребыванiя въ Милацt., Леонардо занимался все-

возможными научными, техническими и художественными 

' 

работами: урегулированiемъ рt.къ, канализацiей, изобрt.те
нiемъ пушекъ, сооруженiемъ крt.постей, архитектурными и 

' 
' 
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i <:кульптурными работами и живописью; даже по поводу при

'\ nворныхъ · празднествъ и театральныхъ предс_тавленiй обра
~_f__ шались къ его помощи и совътамъ. 
- Uълыми годами работалъ онъ надъ моделью колоссаль

/ · ной статуи Францеско Сфорца, вскоръ послъ того уничто
t · женной франuузами; она вызывала единодушное одобренiе 

f всъхъ его современниковъ; въ теченiе годовъ, проведен
~ ныхъ Леонардо въ Миланъ, была создана "Тайная вечеря" 
t· и былъ написанъ его трактатъ о живописи. 

f IV. Леонардо стремился къ свъту. Онъ любилъ все 
•' яркое, · солнечный свътъ, прозрачный воздухъ, и, тъмъ 

не менъе, въ душъ его таилось что-то непроницаемое, что-

то загадочное. Въ_ произведенiяхъ его тоже царитъ вели

чайшая ясность, золотистый блескъ какъ-бы розлитъ на нихъ, 

и, все-таки, въ нихъ что-то кроется, что какъ молнiя вспы

хиваетъ вдали и затъмъ вдругъ исчезаетъ. Но тяжелыя 

тъни чужды глубинамъ его духа: это только сокровенное 

свойство творческой силы, которая уходитъ очень глубоко . 

и то зд-всь, то тамъ, какъ и все таинственное, безпокойно 

прорывается къ св-вту. Непостижимое тутъ д-вйствуетъ 

т-вмъ сильн·ве, чъмъ св-втл-ве 01<ружающая его атмосфера. 

Сочетанiе ясности и непроницаемости вотъ загадка его лич
ности: она доступна пониманiю съ вн-вшней стороны и какъ ._ 
бы видима сквозь свою об<:>Лочку, но таинственна во вну

тренней жизни своей. Выносишь впечатлънiе, будто, не смотря 

на всепроницающую ясность своего ума, Леонардо умалчи

ваетъ о чемъ-то, и даже умышленно. Хотя онъ вращался 

среди придворныхъ, не изб-вгалъ происходившихъ при двор-в 

празднествъ и охотно бес-вдовалъ съ образованными дамами 

флорентинскаго и миланскаго общества, онъ въ то-же время 

любилъ глубокое молчанiе одинокой . тишины. Онъ старался 
въ обществ-в на ско11ько возможно не выдъляться между 

другими, онъ держалъ себя непринужденно и безъиску

ственно, но скрывалъ при этомъ то важн-вйшее, что таилось 

въ его душ-в. 

Натура Леонардо не могла вступать въ р-взкiе кон

флмкты съ самой собою или съ друг.ими людьми: о-нъ былъ 

слишкомъ ув-вреииымъ въ себ-в и недостаточно стр.астнымъ 



для этого; онъ не зналъ ръзкихъ колебанiй настроенiя, 

потому-что чувство его никогда не противоръчило его ра

зуму; духъ его возвышается надъ контрастами дt.йстви

тельности до великихъ, и спокойныхъ очертанiй вселенной. 

' 1 ::~~:;:Л~~ч:l::: ~:::сл~~:!::1:::=:~::;1~~::;::.~;~ 
I однажды. Страданiе не могло глубоко проникать въ его 

душу, его бо,!J.рая жизненность служила слишкомъ боль

шимъ противовt.сомъ тому. Теплота его чувства, поэтому, 

всегда соб~юдала извt.стную мъру, преступать которую ему 

мъшалъ его ясный умъ. Съ прирожденною увъренностью 

всегда врашался он-:t? между контрастами и крайностями. 

Любовь къ женшинъ, повидимому, никогда не возбуждала 

въ немъ особенно глубокаго чувства; вс.е женственное I при

влекало его фантазiю болъе, нежели его лично. Чуткость, 

. кротость, доброжелательное отношенiе ко всъмъ окружаю
шимъ и безпечность художника были тоже свойственны 

его характеру. Онъ помогалъ, гдt, только могъ, и никогда 

не дълалъ сбереженiй , хотя зарабатывалъ иногда очень 

много. Леонардо, повидимому, никогда не возмушался не-

. удачей того или другого предпрiятiя. Когда у . него были 
деньги, онъ л~гко выдавалъ ихъ, заводилъ лошадей, дер

жалъ большое число прислуги; когда-же у него ихъ не 

было, онъ умълъ огранцчить свои потребности и велъ со

вершенно простой образъ жизни, какъ наприм., во Фло- , 

ренцiи, гдt, онъ жилъ вмъстt. съ своимъ ученикомъ Са
лаи, въ очень скромщ~1хъ условiяхъ. Леонардо от1;1осился 

'съ заботливостью отца и друга къ своимъ ученикамъ, и 

многiе изъ нихъ всюду слъцовали за ним.ъ; одинъ изъ нихъ, 
Франческа Мельци, сопровождалъ его даже в.о Францiю и 
щ:рнулся на родину только посл't смерти Ле.онардо. 

Чувство честолюбiя . было чуждо ему; онъ выразился, 
однажды, что лавры, къ которымъ такъ стремщ1ся Пе-

. трарка, въ сушности годны только на приправу. для ди.чи 

и начинки колбасы. Онъ без.о всякаго пристрастiя отн.осился 

къ собственнымъ произведенiямъ, они означали для . .него 
,только Qережитыя жизненныя стадiи, потому-что постщщно 



новые планы и работы всецъло занимали его. Между жизнью 

Леонардо 11 его искусствомъ существовало ръдкое согласiе. 
Въ немъ воплощались вслъдствiе этого всъ наиболъе тон

кiе мотивы Ренессанса и та универсальность, которая въ 

таком.ъ своеобразiи, можетъ быть, только тогда и была 

возможна. 

·Въ то время, какъ у другихъ универсальныхъ людей 

того времени одна изъ душевныхъ способностей все-таки 

преобладаетъ надъ остальными, изъ зню<омства съ ли'!ностью 
Леонардо выносишь впечатлънiе, 'что въ немъ человъкъ, 
художникъ и мыслитель находятся въ тъснъйшемъ согла

сiи между со5ою и что, не смотря на кажущуюся раздро

бленность, силы его духа срощены въ одномъ кръпкомъ 

корнъ. 

t V. Ко всей поли:гической жизни своего време1:1,и, къ 
~ борьбъ между народной властью и тираннiей, Леонардо 
11 i относился если не вполнъ равнодушно, то во всякомъ слу-
~ чаt только какъ зритель. Самъ онъ жилъ глубоко индивиду
i альной жизнью, заполнивъ ее познанiемъ природы и чисто
} художественными воспрiятiями. Когда онъ иолучалъ какой-
нибудь заказъ, его интересовала только художественная 

сторона д~ла, а не личность князя и заказчика, были ли то . 

Лодовико иль Моро, Uезарь Борд.жiя, или короли Францiи, 

Людовикъ XII и Францискъ 1. Онъ, навърное, про себя скор
бtлъ 10 кровавой борьбъ партiй, терзавшей въ то время 

Италiю, но не чувствовалъ призванiя принять въ. ней какое

либо активное участiе. Страсть къ убiйствамъ, царившая въ 

то время въ высшемъ кругу и достигшая своихъ крайнихъ 

предъловъ при Uезаръ Борджiя; на службъ котораго Лер
нардо одно время состоялъ, не могла не вызывать съ его сто

роны самаго строгаго осужденiя. Жизнь людей, думалъ 

онъ, есть нъчто божественное, и тотъ, кто ее губитъ, дока-
1 

зываетъ, что онъ мало ее цънитъ и, слъдовательно, самъ 

. не заслуживаетъ того, чтобы жить. . 
. Всякаrо рода паеосъ былъ чуждъ его природъ: ' онъ 

. точно наблюдалъ человъческiя слабости, но долго не оста- . 

навливался на э.томъ. Люди съ ихъ влеченiями и желанiями, 

ихъ внъшнею и внутреннею борьбою, не вызывали его осо-
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беннаго сочувствiя, и проблема страданiя никогда не зву
чала вызовомъ въ его духовщ>мъ кругозоръ. Онъ не зналъ 

ничего высокаго кромъ естественной правды. 

VI. Леонардо имълъ очень высокое представленiе о 

.призванiи художника: искусство требовало, · по его мнtнiю, 
какъ тонкаrо чувства, такъ и совершенства исполненiя. Онъ 

ставилъ, можеть быть, слишкомъ высокiя требованiя своему 

собственному творчеству, дqлгiе 1годы работая надъ каж

дымъ своимъ замысломъ. Уже въ молодости онъ былъ 

~ извъстенъ медлительностью и строгою обдуманностью своей 
t ,работы. Онъ обыкновенно начиналъ писать картину послt , 

t тщательно исполненнаго эскиза ея, работалъ надъ нею ut-
r лыми го.дами и затъмъ бросалъ ее, потому-что она почти 

1

1·:·. никогда не удовлетворяла его: такъ, <;>нъ уже перевелъ на 
стtну въ Palazzo Vecchio среднюю группу своего картона 

"Сраженiя при Ангiари", но когда увид:влъ, что его опытъ 
съ масляными краскцми не удался, онъ сразу бросилъ на

t чатую работу. ,,Этотъ никогда ничего не доведетъ до конuа", 

t однажды выразился будто бы о Леонардо папа Левъ Х; 

i "онъ думаетъ объ. окончанiи картины раньше, чъмъ начи
t наетъ ее". Исполнять заказы и кончать ихъ къ опредtлен
.. ному сроку, было поэтому н~возможнымъ дЛЯ' негQ: онъ 
тратилъ безконечно много труда и старанiя не только на 

воспроизведенiе психическаго содержанiя, но и на малtй

·шую внtшнюю подробность . . Онъ хотълъ, чтобы его искус
ство, опиравшееся на точное изученiе природы, тъмъ не 

менъе таинственн~ скрывало свои корни : 

Искусство было въ глазахъ Л~онар:п.о дътищемъ природы 
и въ то-же время чtмъ-то родственнымъ божеству. Онъ 

стремился въ своемъ собственномъ творчествъ тtсно ели· 

вать физическiя и психическiя стороны и незамtтно, тон

чайшимъ образомъ взаимно дополнять однt· другими. Каж· 

дая подробность представлялась ему чъмъ-то таинствен

ны.мъ, и онъ относился къ ней съ величайшимъ благоговt

нiемъ, наприм., чтобы добиться правильной постановки ноги 

или положенiя руки, или чтобы придать вt.рное выраженiе 

лицу, оиъ былъ въ состоянiи цtлыми мtсяцами обдумывать 
и изучать этотъ вопросъ, потому-что утонченность его 
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духовнаго склада не позволяла ему удовлетворяться про

стыми внъшними отношенiями, но принуждала его проникать 

досокровеннъйшей связи явленiй, такъчто внутреннимъокомъ 

онъ наблюдалъ тамъ, Fдъ глазъ, повидимому, ничего болt»е 
не- могъ замътить. Намъренiемъ его было создать немногое, 

но чтобы созданное было совершенно, а это требовало, 

по · его представленiю о высокомъ значенiи искусства, про-

,· должительной и тщательной работы надъ замысломъ, строгое 
продумыванiе того или другого характернаrо лицаипродолжи

j тельное общенiе съ образами, возникшими въ его фантазiи. 
~ л б + ~ Когда. еонардо ыло двадцать девять л .отъ, одинъ ·мона-

I стырь поручи.лъ ему исполнить въ два съ половиною года 
~.' картину "Поклоненiя волхвовъ"; онъ не могъ окончить 
~ картины въ назначенный срокъ и долженъ былъ отка

f заться отъ заказа. Надъ изображенiемъ Джiоконды онъ 
f работалъ четыре года, и много лътъ посвятилъ модел! лировкъ конной статуи Франческо Сфорца; свою "Тайную 
( вечерь" онъ исполнилъ въ теченiе по крайней мъръ четы

I рехъ лътъ,. - посвятивъ ей основательное изученiе всъхъ 

\ 

подробностеи; одна голова Iуды потребовала uълые мъсяuы 

наблюденiй въ тъхъ частяхъ Милана, гдъ жило бъд

нtйшее населенiе. Онъ могъ цълыми часами сидъть пе
. редъ уже набросанными на полотно фигурам~. своей "Тай
ной вечери", не прикасаясь къ кисти, на что настоятель мо-

настыря S. Maria delle yrazie пожаловался герцогу. Во время 
своего пребыванiя въ Римt, Леонардо вtрнымъ инстинк

томъ почувствовалъ, что вовсе не въ состоянiи конкуриро

вать съ остальными художниками. · Кромъ того онъ и по 

своей природt, н.е былъ склон'енъ писать картины по за
мыслу и по идеt. другихъ; онъ не любилъ большого числа· 

фигуръ на картин-в; одного лица было достаточно, чтобы 

приковать къ нему все его вниманiе; тонкая характе

ристика лица, разоблаченiе скрытой душевной загадки все-

цtло поглощали ещ. · 
VIII. Фантазiя и точное изученiе, шедшiя рука объ руку 

пока .Леонардо съ кропотливой тщательностью расчленялъ 
свой матерiалъ, тъсно сливались ·въ его творческомъ пpo
uecct . Этою особою сложностью художественнаго видt.нiя 
объясняется все свЬеобразiе искусства Леонардо. 
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Его картины производятъ неизгладимое впечатлънiе, ко
торое вызываетея въ нашей душъ только внушенiемъ. 
Слъдствiемъ тщательнаго наблюденiя является у него ясный, 
сильный рисунокъ и глубокая върность природъ; его лич
ный душевный опытъ создаетъ единственную въ своемъ 

родъ тонкость психическихъ оттtнковъ. Его творческая 

сила не знаетъ смълаго порыва, чужда титанизму; она на
ростаетъ медленно и удовлетворяется тtмъ, что достигаетъ 

области свъта: она не стремится занестись выше облаковъ. 
Его фантазiя возвышаетъ точно воспринятую природу до 

самаго чистаго и тонкаго искусства и всетаки остается тtсно 

с~язанной съ нею. Отсюда проистекаетъ способность Лео
нардо одинаково върно схватывать внtшнюю и внутреннюю 

сторону челов'h,ка и передавать самыя скрытыя движенiя 

его души выраженiемъ лица, движенiемъ тъла и всtмъ 

внъшнимъ обликомъ. Его фантазiя не умаляетъ видъннаrо, 
но и не возноситъ его въ сферу, гдъ воздухъ, правда, 

hрозраченъ и предметы кажутся просвътленными, но за то 
и болt.е блtдными. Все характерное выступаетъ у него съ 

крайнею ясностью и, тtмъ не менъе, оно окружено · свое
образной, дающей тончаиш1я вnечатлънiя таинственною 
полутtнью. Его женскiе образы производятъ впечатлtнiе 

чарующей прелести, сущность . н.оторой необъяснима. За
ключается-ли особенная притягательная сила изображенiя 
Джiоконды въ ея внъшней красотt, или въ глубоко интим-

. номъ свойствt самаго живописнаго . впечатлtнiя. Ясность 

здъсь какъ будто облечена въ какую-то тайну, откровен
ность окружена загадочнымъ спокойствiемъ и вмъстъ съ 

тъмъ невысказанной, глубоко скрываемой тревогой. Такое 
произведенiе раскрываетъ намъ, внутреннюю приJ:!оду соз

давшаго его художника: ничто подоб~ое не могло быть 

создано душою, которой свойственно громко высказываться. 
Многое здъсь выражено сдержанно, но всетаки понятно, а 
еще о большемъ здъсь умалчивается. 

Фантазiя его вращается въ двухъ областяхъ: въ одной 
изъ нихъ она вполнъ конкретна, уходитъ глубокими кор

нями въ видtнное и съ драматическою жизненностью пере

даетъ весь характеръ какого-нибудь лица, какъ въ его 



- 271 -

"Тайной вечеръ" и въ большинствъ его рисунковъ, въ кото
рыхъ естественная правда и сила художественнаго воспро

изведенiя неразд"hлимы; въ другой области перевъсъ оказы
вается на сторонъ психическаго и загадочнаго элемента: 

отчетливость наблюденiя соединяется здъсь съ поразитель

ною утонченностью; выраженiе . лица и здъсь одинаково 

вt»рно природъ, но въ самомъ заМыслt. уже замътенъ лич
ный элементъ, интимность. Эта психическая черта обнару

живается въ особенности въ его женскихъ типахъ и еще 

болъе въ тt.хъ лицахъ, . которыя сложились въ нъдрахъ 

исключительно его собственнаго духа и родились путемъ 

своеобразныхъ творческихъ откровенiй его фантазiи: въ 

нихъ мы видимъ сложное сочетанiе мужскихъ и :Женскихъ 

характерныхъ чертъ, какъ наприм., въ его "Вакхt." или .въ 

"lоаннt. Крестителъ". Въ этихъ образахъ конкретное пере

,nлетается съ фантастичнымъ; при изображенiи мужскому 

тълу придается интенсивнt.й.шая нъжность и тонкость, и 
т.акимъ то образомъ возникаетъ идеальная юношеская фи

гура, которая на насъ дt.йствуетъ какъ · воплощенная зa
ra.ziкa. Она вскрываетъ намъ умъ, всю глубину души . на 

ряду съ чувственной прелестью и шлетъ вызывающiй во

просъ и ироническую усмъшку. Кажется, будто такой образъ 

созданъ полунаяву, полу въ сновидънiи. Леонардо Щt Винчи 1· 
самъ, однаждь1 пишетъ: ,,Почему во снt видишь все яснъе, 
нежели на яву?" Еще одинъ только шагъ, и фантазiя Лео

нардо перешагнула-бы черезъ Пf)еrраду естественнаго чув

ствованiя; но здоровая основа ея удержала ее отъ этого, 

такъ. что даже и зти произведенiя его при всей своей слож

ной утонченности, всетаки остаются върны природъ. 



~:и:кельанджело. 

1. Характеръ Микельанджелq, также какъ и характеръ 
его искусства, выступаетъ впередъ открыто въ грандiозныхъ 

очертанiяхъ. Въ его темпераментъ лежитъ сильная, непре

клонная серьезность и мощь убtжденiя, которая всегда про

кладываетъ себъ свой собственный путь. Она не знаеть ничего 

половинчатаго и надломленнаго; ея непреклонность придаетъ 

характеру Микельанджело нъкоторую ръзкость въ сноше

нiяхъ съ внъшнимъ мiромъ, но вмtiстъ · съ тъмъ производитъ 

благопрiятное впечатлънiе стойкости и замкнутости. Во 
всемъ , что онъ говорилъ, что онъ писалъ или ·дълалъ за

ключалась искренность, которая прямо исходила изъ сути 

дtла и не признавала никакихъ окольныхъ косвенныхъ 

путей. ·онъ жилъ всецtло въ своемъ искусствt и для 'своего 
искусства и тъмъ не менъе послъднее не было въ состоянiи 
охватить все содержанiе его личности, потому-что энергiя 

его характера была бурной . и неукротимой и устремлялась 

къ высочайшимъ цълямъ. Серьезности его душевнаго строя 

соотвътствовало рtшительно трагическое воззрtнiе Н а' 

жизнь. 

11. Уже въ первые годы своеи школ'ьной жизни Микельанд
жело обнаружиль чрезвычайную склонность къ рисованiю ; 

·н.о отеl(Ъ его вс,ъми силами старался . 'отклонить въ немъ 
эту ст~аст~ , при чем.ъ даже прибtгалъ I{Ъ тълесному нака

занiю, потому-что призванiе художника въ его глазахъ не 

заключало въ себъ ничего высокаго и достойнаго стремле

нiя .. Мальчикъ упорно боролся, пока не добился возмож

ности слt.довать своему влеченiю художника. Испытанiя, 

перенесенныя имъ въ школъ Доменико Ги · ландай,о, тоже 
не были такого рода';" 'чfь'бы· весел а!fрои~щь:::знаго 
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юношу. Уже въ юношескихъ годахъ ему было трудно при

способляться къ людямъ: если онъ замъчалъ ошибку въ 

рисункахъ своихъ товарищей и сверс_:гниковъ, онъ прямо 

J
высказывалъ это, рискуя вызвать ихъ мстительность ; такъ 
и случило~ь съ т222,~~и, который на всю жизнь обезо
бразилъ его лицо ударомъ н.улака. Микельанджело рано на

чалъ подражать античнымъ произведенiямъ искусства въ 

саду С. Марко. Въ домъ Медичей онъ имълъ возможность 
видt,ть много прекрасныхъ произведенiй искусства и бога

тую коллекцiю античныхъ медалей. Когда юноша, проходя 

по улицамъ Ф:71оренцiи, заглядывалъ въ церкви, находившiяся 

въ послъднихъ выдающiяся произведенiя искусства не могли 

не оказывать влiянiя на его · впечатлительность и худо.)lо.ё-

. ственный глазъ; видъть прищлось-главный порталъ багри

. стерiя съ барельефами )1,9.,а~,..ц~, • .J)щ.~.РТИ, различныя произве-
денiя Д9нателло и въ 09обенности его статую св. Марка 

, о кото~irъ впослъдствiи говорилъ, что никогда не вц, 
'; .п.ълъ фигуры, въ чер~ахъ которой быль бы такой отпечатокъ · 
· правдивости ; если Св. Маркъ дt,йствительно выгляд ълъ такъ, 
то съ полно1? върою можно отнестись къ тому, что онъ 
написалъ. Микельанджело видълъ произведенiя Дезидерiо 

да Сеттиньяно, Росселлино, Мин о да Фiезоле, совершившiя 

эпоху фрески Мазаччiо, . ~артины Филиппо Липпи и Ботти
челли, съ которымъ J\t({лЬдой Микельанджело, повидимому, 
имълъ какiя-то отноuiенi~ : . Куполъ Брунеллеско тоже ·не 

;, МОГЪ не произвесiи · в;eчar;tiilli--ii11ero""фaffтaзiio. Вскорt, 
( онъ началъ заниматься анатомическими шту_дiями. Какъ го- . 
fоритъ Кондиви, настоятель S. Spirito предоставилъ въ рас -

i
оряженiе Микельанджело комнату и трупы для анатомиче

кихъ изслъдованiй. Въ теченiе двънадцати лътъ изучалъ 

' нъ, говорятъ1 . ~натомiю на людяхъ и животныхъ . · 
Въ домъ ,.. Медичей юноша слышалъ разговоры гума

нистовъ, . восторгавшихся Платоном? и всъмъ античнымъ 

мiромъ . Мысли платоновской философiи въ эпоху расцвt,та 

. Ренессанса какъ-бы носились въ воздухъ· и сообщались боль
шинству мыслящихъ людей. Воззрънiе платоновской любви 
.было наслъдiемъ итальянской литературы Trecento. Но Ми
кельанджело былъ слишкомъ qамостоятельной натурой, 

18 
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чтобы зависъть отъ книгъ . . Чувство прекраснаге въ моло-, 

домъ художникъ черпало пищу изъ всего того, что онъ 

слышалъ вокругъ себя, но его темпераментъ направлялъ его 

на болtе строгое и энергичное жизнепониманiе, чъмъ воз-. 

t' зрънiе свойственное гуман,истамъ: _ Данте, ,,Божествецную 
Комедiю" котораrо онъ, говорятъ, зналъ наизусть, былъ 

уже тогда любимымъ поэтомъ его. 

Микельанджело nринялъ очень близко къ сердцу смерть 

Лоренцо де Медцчи, потому что онъ предчувствовалъ, что 

во Флоренцiи теперь наступитъ очень тревожное времSI . 

Сынъ Лоренцо, Пiеро, по-видимому, былъ мало по вкусу 

молодому -Микельанджело. Конщши разсказываетъ о видъ

нiи, въ которомъ Ло);)енцо де Медичи въ лохмотьяхъ явился 

музыканту Кардiере и повелълъ ему объявить его сыну 

Пiеро, что послtднiй будетъ изгнанъ изъ своего дома и 

изъ Флоренuiи. Сообщенiе объ этомъ видънiи глубоко взвол

новало Микельанджело, потому что оно совпадало съ его 
собственнымъ предчувствiемъ . о riредстоящихъ событiяхъ. 
Такъ какъ характеру его вообще было свойственно слъдо-

1
. вать внезапнымъ внушенiямъ, то это и объясняетъ бьiстро 
принятое имъ ръшенiе покинуть Флоренuiю. Проповtди Ca-

J 

во на ролы не преминули и на него произвести глубокое впе,
чатлънiе; мол<щой Микельанджело писалъ своему брату, 

чтобы тотъ постарался убъдить Фра Лжироламо отправиться 

въ Римъ, такъ какъ онъ убъжденъ·, что могучею силою 

& своего слова Савонарола' произведетъ. тамъ глубокое впе-

} чатлънiе и будетъ всъми почитаться какъ святой. · 
" Настоящей молодости Микельанджело не зналъ, ибо онъ 

рано~~.iiъ Йпо''' 'С-trО'ё:ivТу~спfПfйютСя~'ёъ"'"')КИЗiii,i\"51rьт'о время, 
когда · другiе только еще входятъ въ перiодъ своего раз
витiя. Онъ жилъ, замкнувшись въ собственный мiръ, въ 

немъ находилъ всъ побужденiя для своего мышленiя и твор

чества . Все, что другимъ людямъ казалось заманчивымъ въ 

ВifЪШнемъ мiръ и въ чемъ они находили радость и счастье 

жизни, не прельщало его. 

111. Какъ въ жизни кюкдаго художника, такъ и въ жизни 
Микельанджело заработокъ не опредълялся каК:имъ-нибудь 
точнымъ основанiемъ. Въ то время, когда онъ кончалъ 
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фрески на потолкъ Сикстинской !}апеллы', ою, писалъ: ,,Со~ 
общаю вамч, что не имъю (>олъе ни гроша; я, такъ-сказа:rµ, 

безъ ~апогъ и безъ платья, и ращ,ш~, чъмъ моя работа ю; 
будетъ - вполнъ окончена, мнъ неrдъ достать для этого де

негъ". Пятидесяти лътъ онъ писалъ: ,1уже болt>е года я 
J{e получаю слъдуемыхъ мнъ денегъ, и я · борюср съ ну.,. 

сЖдою. · Я въ большой крайности, много у меня заботъ, за
нимаюшихъ меня больше искуства, . такъ ющъ, ,,по недо

статку средствъ я даже не могу держать прислуги('. ]?ъ еше 

-болъе позднiе годы онъ ~нова писалъ: ,,Еслц-бы я не 11.мълъ 

·того, что папа Павелъ мнъ назначилъ, мнt, пришлось-бы 

теперь быть въ крайней , нуж:П.ъ . Такъ желаетъ того моя 
~удьба. Я долженъ видъть, какъ мноriе прячутъ за полы 

платья двъ и три тысячи Сli:уди въ годъ, тогда какъ мнъ 

сужде~о нуждаться, не см'отря на усиленный трудъ". Не 

црiятности, которы.я Микельанджело пришлось 1,1спытаrь 

.изъ-за памятника папъ Юлiю II и проекта фасада uеркви 

Св. Лоренцо, глубоко затронули его душевную жизнь. 

' Микельанджело казалось, что широко задуманнымъ дъ
ломъ памятника папъ Юл.iю П онъ выполнилъ одну изъ 
,благодарнъйшихъ задачъ художника. Находясь )3Ъ то время 

!ВЪ полномъ развитiя своихъ художесrвенныхъ силъ Микель-
анджело составилъ проектъ, превосходяшiй по величествен-

• \МОСТИ своего замысла всъ остальныя скульптурныя произ

. веденiя Ренессанс·а: семьдесятъ восемь статуй должны были 
быть поставлены на свободно стояшемъ памятникt: шест

._надuать какъ · символы свободныхъ искусствъ, а на верху, 
на значительной высотъ должны были стоять четыре колос

~альныя стату1:1: одн·а изъ нихъ-Моисей находится въ uеркви 

~в. Петра "in Vincoli,"; вершину памятника должны 6ыли обра
зовать два ангела, несущiе гробъ папы. Но такъ какъ три

:буна ' старой базилики св. Петра оказалась слишкомъ )',1.алой 
I для установки на ней па.мятника таких"Q грандiозньрср раз-
1 i мtровъ, то сл:вдствiемъ было, что папа пр11-шелъ къ соrла-

1 . ·µ~енiю съ архитекторомъ Браманте перестроить до осн9ва-

нiя старую базилику. Такимъ образомъ планъ Мик.ельанджело 

былъ невольной причиной того , что перестройка собора дъi,.

.ствительно состоялась. Но за этимъ rрандiознымъ пре.в.-

'18* 
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f предпрiятiемъЮлiйllотложилъмысльопамятникъ, во вся!<Ьмъ 
lf случаъ не безъ влiянiя Браманте, который былъ не рас

положенъ къ Микельанджело, такъ что послъднiй, для ко

тор11rо планъ памятника обратился въ настоящую трагедiю, 

впослъдствiи всегда усматривалъ въ вел'икомъ архитекторъ 
своего противника. · Микельанджело уже велълъ ломать въ 
Карраръ подъ собственнымъ наблюденiемъ мраморъ для 

надrробнаго памятника; на площади св. Петра лежал_а груда 

мрамора и уже бьm:о пристурлено къ дълу; сначала папа былъ 
также воодушевленъ имъ, какъ и Микельанджело и велiшъ 

даже' соединить мостомъ .мастерскую художника съ Вати
каномъ, чтобы тъмъ легче наблюдать за успъхами работы. 

Но вскоръ Микельанджело зам1,тилъ, что папа сталъ укло

няться отъ своего первоначальнаго намъренiя и заподоз

рилъ въ этомъ интриги Браманте; который будто бы убi>
ждалъ пai;iy, что неудобно ставить себъ памятникъ еше при 

жизни. Когда Микельанджело однажды утромъ отправился 

въ Ватиканъ и его не допустили къ папъ, степень его раз

драженiя достигла -крайнихъ предъловъ. Онъ · чувствовалъ 
себя глубоко 'уязвленнымъ въ своей гордости художника и 
въ тотъ же день покинулъ Римъ: это было какъ разъ въ 

день, когда первый камень былъ положенъ въ основанiе но
вой постройки старой базилики св. Петра. Онъ спъшно очи- 1

• 

стилъ отведенное ему жилище, продалъ всъ свои приборы 

и тотчасъ-же уъхалъ во Флоренцiю: Папъ онъ написалъ: 
' ,,Сегодня утромъ, по распоряженiю Вашей Святости я не 

былъ допушенъ во дворецъ. Считаю долгомъ извъстить Васъ, 

что если · я Вамъ снова понадоблюсь, Вамъ придется искать 

меня въ другомъ мъстъ, а не въ Римъ." Онъ уже прибылъ 
1 • 

· въ Поджибонси, когда пять верховыхъ папы догнали его и 
передали ему письменное приказанiе папы тотчасъ-же воз

вратиться въ Римъ. Микельанджело впослъдствiи самъ 

передавалъ . въ письмъ , всъ эти подробности, какъ онъ вер.

ховымъ, желавшhмъ · выслужиться передъ папой и убъ

ждавшимъ его вернуться, отвътилъ, что вернется только 

въ томъ случаъ, если всъ принятыя относительно него обя
зательства будутъ исполнены, въ · противномъ случаъ -
пусть откажутся отъ надежды ~огда-либо увидъть его. Юлiй 
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·, 11 про.nолжалъ требовать отъ правительства · Флоренцiи воз

.· вращенiя Микельанджело, такъ что послъднiй, уже носившiйся 
съ мыслью переселиться въ Турцiю, наконецъ, счелъ себя 

вынужденнымъ явиться къ папъ, бьiвшему тогда въ Болоньъ, 
не смотря на то, что ему было очень трудно заставить себя 

это сдълать. 

Гордый папа и благородный художникъ , скоро снова 

, помирились: Микельанджело было поручено исполнить ко-

лоссальную бронзовую статую папы для вновь завоеваннаго 

1
. имъ города . Онъ разбилъ свою мастерскую . въ Болоньъ и 
· съ- большимъ самоотверженiемъ работалъ надъ этимъ но

i вымъ произведенiемъ, которое впослъдствiи было с.брошено 
i жителями Болоньи съ фасада церкви св. Петронiя и пере-

I 
плавлено. Когда Микельанджело снова поселился въ Римъ, 

' 

. онъ еще былъ убъжденъ, что ему удастся, хотя-бы въ 
главиыхъ чертахъ, исполнить памятникъ Юлiя по первона

·1 чальному плану. Папа вмъсто того, принудилъ его, рас
писать фресками Сикстинскую капеллу. 

Въ то время, когда Микельанджело работалъ надъ своими 

большими фресками, онъ цълыми годами жилъ почти иск11ю

чительно въ капеллъ. ' Ему приходилось правда обращаться 
. къ. помощникамъ для исполненiя второстепенныхъ подроб

. ностей, но главную работу онъ исполнилъ самъ. Съ нетер 

: пънiемъ ожидалъ Юлiй II окончанiя фресокъ и постоянно ' 
: торопилъ художника поскоръе окончить работу. Неръдко 

•' старый П~IJ~_Jf36J1.J?, aJ!Cj,~~ДQМ,~g]?- чтобы осмот i;т~-
J'?"~~,~~~r;~.r .. -:!:""~ .~~·~,.~ .. , .. ~ ~, . . .... • ' • • .. " ~.;{~. . . . . • # '!;;.'f/ 

· .. п~с.ь , .. ~cRt1.~~~ъ н~въ_~_н oe..?.~,,,~ ?~~~~9AIW.Q-J!,y,,, .. Mi1,д2~-,-Б;J~~~~~P. 
I м·е,~~W21"~~и::.,:~ац~~.&J~~ Когда на настояюе папы 
'_Микельанджело рднажды коротко отвътилъ, что закончить 

,1 работу, когда сочтетъ, что она "удовлетворяетъ требова-

нiямъ его искусства", папа, съ затаеннымъ гнъвомъ, отвъ

J тилъ ем~: ,,я-же требую, что бы ~ъ1 · удовлетво~ялъ моимъ 

1
, требован1ямъ, т. е. я желаю, скоръишаго окончан1я работы,! " 

при этомъ онъ еще пригрозилъ, что велитъ сбросить его 

съ помоста. Во время одного изъ такихъ пререканiй, папа, 

l
rоворятъ, бросилъ въ художника палкой, но тотчасъ-же 
по)Калъл~ объ этомъ и послалъ къ непреклонному чело

въку одного изъ своихъ придворныхъ, чтобы снова поми-

' 1' 
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vPi1т.i:icя съ неукротимьi~ъ человъкомъ. Не .nаромъ Юлiй II 
од:Нажды сказалъ Себастiано · дель Пiомбо, ч'I'о Микельанд

жело великiй художникъ, у котораrо всъ могли-бы поу

читься, но ужасный человъкъ~tеrriЬllе,-съ которымъ очень 

трудно имъть дъло-,,nоn si ро praticar con lui. " Послъднее 
: замъчанiе и Микельанджело моrъ-бы примънить къ папъ. 

Изъ проекта памятника Юлiю П для Микельанджело 

вriослъдствiи возникъ· цълый рядъ разочарованiй и оrор-

че'нiй : ,,Но такъ очевидно желаетъ судьба, rоворитъ онъ 

. . 
:: 

:въ одномъ изъ своихъ сонетовъ, что бы и:стинныя заслуги 

не бьши оцънены зд~сь на землъ и чтобы люди собирали 

плоды съ засохшихъ деревьевъ." Наслъдники и душепри-

казчики· папы позволили себъ задъть честь художника, и 

f онъ пишетъ объ одномъ изъ нихъ: ~,Онъ создалъ себъ въ 
воображенiи своего Микельанджелd изъ тъста, изъ ко

тораrо самъ созданъ, - di quella pasta che e'v'ha dentro." 
Одному изъ своихъ друзей онъ наtrисалъ сл1щующiя зна-

менательныя слова. ,,По дъломъ приходится: мнъ теперь 

расплачиваться за мою тридцатиillестилътнюю върность , за 

. 
J

.·. · то, что я всецъло посвящалъ себя друrимъ: живопись, скуль
птура, усиленная и самоотверженная работа окончательно 

раззорили меня, такъ '!!ТО дъла мои идутъ все хуже и хуже. 

Во всякомъ случаt. , для меня было-бы выrоднъе, если-бы 

f я сМQл'оду занимался изгото:вiiенiемъ спичекъ; я бы не былъ 
J тогда въ такой нуждъ, какъ теперь." 

IV. Вся жизнь Микельанджело1 складывалась изъ упор
ной работы И: изъ внутренней и внъшней борьбы. Глубоко 

искренняя черта его характера, страстность его чувства, 

строriя требованiя, которыя онъ ставилъ самому себt , м'h
шали возникнуть въ немъ настоящей прiятности и широкой ·~ :/ весел?сти. Къ его любви къ независJ1,Мости присоединялась 

i суровая гордость и вмt.стt, съ тъмъ недовt.рчивость, · по
\ сtоянно возраставшая, вслъдствiе мноrочисленныхъ разо-

1 
чарованiй, потому-что высота его стрем_ле_нiй . пост<?я•у~,.,о 

\;f:~~r:~~~~.s~1~:~~~~~~;тc.[~~!:!~!i6~~~;f~!~~!t}:~ 
- ...... ~~~-1:41..,~·~~-.. ,·"r~..>l';1"-'!t'1',.·.·,-'t;~~""?''-._. 

i-. янно подвергалась ложнымъ толкованiямъ. Своему брату 

' Буанаррото онъ написалъ, однажды, въ возмужаломъ воз-



растt: ,,но берегись быть обманутымъ, потому что нtтъ 
никого; кто-бы больше желалъ добра другимъ, нежели 

самому себt.." Опытъ многихъ· лtтъ привелъ его къ слt.-

' 

дующе!';lу замtчанiю: ,,Въ настоящее время грtхъ дt.лать 
.. добуо." Пятидесяти лt.тъ онъ писалъ: ,,Неблагодарному 
своиственно утверждать, когда кто-нибудь поможетъ ему 

въ бtдъ,' что не ему оказано добро, а онъ оказалъ его. 

Если вы дадите ему работу для его-же пользы, онъ увъ

ряетъ, что вы это сдt.лали, потому-что сами не могли спра

виться съ нею. Если благодъянiя слишкомъ очевидны, что 
бы онъ могъ отрицать ихъ, онъ выжидаетъ, пока благодt.

тель его въ· чемъ-нибудь открыто провинится. Это даетъ 
ему .случай дурно отозваться о немъ, дабы избавиться отъ 

всякихъ обязательствъ по отношенiю къ нему, потому-что 

теперь всякiй повъритъ ему. По крайней мърt такъ всегда 

поступали по отношенiю ко мнt. А между тъмъ я ни съ 

къмъ не вступалъ въ сношенiя-я говорю здъсь только о 

художникахъ-кому-бы я о:гъ всего сердца не оказывал1:~ 

добра; они же обрушивались на какую нибудь свойственную 

мнъ, по ихъ словамъ; странность или причуду, которая 

никому, кромъ меня, не вредитъ, и распускали про меня 

дурную славу или клеветали на меня; впрочемъ, это награда 

всъхъ честныхъ людей." У же старцемъ, Микельанджело въ 

слt.дующихъ словахъ выразилъ горькiй опытъ своей жизни. 

,, Ч,t.мъ лучше человtкъ, тtмъ больше приходится ему стра
дать" . . 

Микельанджело не былъ человъкомъ, который _бы могъ 

~ызвать въ другихъ людяхъ предупредительность и призна

, тельность. Самостоятельность и замкнутость его характера 
должны были невольно вовлекать его въ различныя столкно

\ венiя. Анонимный бiографъ Леонардо разсказываетъ о 
'вспышкъ гнъва со стороны Микельанджело на творца "Тай

: ной вечери," бывшаго на двадцать три года старше его: 
, Микельанджело былъ извъстенъ во Флоренцiи своимъ оснQ
вательнымъ знанiемъ Данте. Нъсколько образованныхъ фло
рентинцевъ разсуждали, однажды, о какомъ-то замыслова

JОМЪ мъстъ "Божественной Комедiи" и попросили Леонардо 

да Винчи разъяснить имъ его. Леонардо увидt.лъ прибли,~ 
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I жающаrося Микельанджело и сказалъ, что молодой худож! никъ, навърное, лучше всъхъ сумъетъ истолковать нетто

; нятное. Микельанджело заподозрилъ, что Леонардо издъ

i,. вается надъ нимъ би отвът~лъ въ оскорби:ельномъ тонъ. ~Мби
! келЬанджело не ылъ свртскимъ человvкомъ, которыи ы 
! умълъ свободно общаться съ людьми и могъ прiобръсть 
f расположенiе большого кружка людей. Въ то время, когда 
и;. онъ работалъ надъ фресками въ Сикстинской к'апеллъ, онъ · J писалъ: ,,Мнt, приходится много выносить зд:всь, физически и 
t духовно; у меня ·нътъ друзей, но у меня и нt,тъ никакой 

:~ потребности въ нихъ". Онъ не зналъ ни честолюбивыхъ 

.
~ стремленiй, ни какихъ-либо своекорыстныхъ побужде:нiй. 
~ ,,Я веду крайне бъдственное существованiе и- мало интереI суюсь какъ свътскою жизнью, такъ и ея почестями; мнt, 

1:,
-::_· приходится бороться съ величайшими затрудненiями; впро
.· долженiи пятнадцати лътъ у меня не было ни одного хоро-

шаго часа'' 1 пишетъ онъ тридцати восьми лътъ, въ то время, 
когда фрески въ Сикстинской 1'апеллt, уже были закончены 

1 
~ 

имъ. 

V. Отецъ, братья и сестры Мике])ьанджело съиздавна при
выкли пользоваться его помощью. Двадцати трехъ лътъ, 

когда онъ впервые поъхалъ въ Римъ, онъ писалъ своему 

отцу, прося его принять во вниманiе его расходы, которые 

онъ съ трудомъ р:окрываетъ, но тутъ же прибавляетъ: 

,, То, о чемъ вы просите меня, я вамъ пришлю, даже если

бы мнъ пришлось продать себя въ рабство." Родные его 

, постоянно требовали оrъ него денеrъ и привыкли во всъхъ 
· дъловыхъ · предпрiятiяхъ полагаться на его поддержку ... 

Трогательное великодушiе и имъвшая полное основанiе не
довърчивость одновременно обнаруживались въ его отно

шенiяхъ къ отцу, сестрамъ и братьямъ, потому-что щедрость 

l 
его неръдко злоупотреблялась ими. Своему брату Буонар

рото онъ пишетъ однажды: ,,Нехорошо пришпоривать ло

шадь, которая бъжитъ; на сколько это въ ея силахъ и даже 
болъе того. Но вы никогда не знали меня и не знаете меня 

и теперь.'' Уже старцемъ, онъ _ пишетъ своему племяннику 
Лiонарп.о: ,,Вы уже сорокъ л·Ьтъ жили моимъ заработкомъ, 

' и никогда я не слышалъ отъ васъ за это даже· добраrо 
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слова, не говоря уже о чемъ-нибудь д.ругомъ." Каждый разъ , 

когда помощь его оказывалась нужной, онъ давалъ деньги 

съ рiшкою готовность~ и щедростью. Онъ считалъ скупость 

I однимъ ~зъ величайшихъ пороковъ. "Скупость , однажд.ы 
f говоритъ рнъ, большой гръхъ, а. ничто rръховное· не мо
Jжетъ довести до добра. " 

Болt,зни и несчастья , постиrавшiя его родственниковъ, 

всегда близко трогали его, вызывая СЪ' его стороны искреннее 
и дъятельное участiе; онъ былъ готовъ въ такихъ слу

чаяхъ бросить свою работу , чтобы отправиться домой, если 

присутствiе его оказывалось нужнымъ. Когда вторженiе 

испанuевъ грозипо Флоренuiи, онъ написалъ своимъ, чтобы 

они покинули городъ и перебрались въ Сiену, и тамъ вы

ждали, какъ сложатся событiя; онъ былъ готовъ пожерт

вовать имъ всъ деньги, отложенныя имъ во Флоренuiи. 

"Gli uomini vagliono piu che e'danari," замъчаетъ онъ 

въ письмt къ отцу. ' Брату своему Буаноррото онъ пи

шетъ однажды изъ Каррары, что проситъ его заботиться 

о томъ, · чтобы больной старикъ-отеuъ i;ixъ ни въ чемъ 
не нуждался: ,,Я только для него такъ трудился, 

чтоб:~-,1 онъ ни въ чемъ не нуждался; присмотри за 

тъмъ, чтобы жена твоя съ любовью ухаживала за нимъ, 

на сколько онъ въ этомъ нуждается; я, при случаt,, отплачу 

за это ·· и . ей, и вамъ. Не останавливайтесь ни передъ какой 

затратой, если-бы даже все, что мы имt,емъ, должно было 

I уйти на это. Если бы ему угрожала какая-либо опасность, · 
я во всякомъ случаъ хотt,лъ-бы видъть его передъ е_го 

смертью, даже если-бы мнt пришлось умереть вмъстъ съ 

нимъ." Не смотря на всt непрiятности, которыя ему при

ходилось испытывать, благодаря упрямому и слабому ха
рактеру его отuа, онъ съ истинной сыновней любовью былъ 

привязанъ къ нему. 

Микельанджело прилаrалъ всъ старанiя; чтобы возвра

тить обt,днtвшей семьt · своей довольство, всеобшее ува

женiе и почетное r_юложенiе. Когда братъ его Симоне rро
зилъ посt,ять раздоръ между членами с~мьи, онъ очень 

энергично остановилъ его: ,,Я не могу ' не прибавить къ 
тому, что сказалъ, еще двухъ строкъ, писалъ онъ ему; уже 
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двънадцать лътъ я. крайне нуждаясь, странствую по всей 

Италiи; я переносилъ все возможное униженiе, всякую 
нужду, я не щадил~ · своихъ силъ и подвергалъ свою жизнь 
многимъ опасностямъ, чтобы . только имъть возможность 

поддерживать моихъ родныхъ; · и теперь, когда мнъ уда

лось немного поправить ихъ д1ша, ты хочешь въ какой-ни
будь часъ раззорить и погубить то, что я, въ теченiе мно

гихъ лътъ; создавалъ съ такимъ трудомъ. Клянусь Спаси
телемъ, этого я не допущу". ,,Я всегда старался немного 

поправить дъла нащей семьи, но братья мои не были на то 

способны;,, сказалъ онъ, однажды, свеему племяннику Лiо

нардо . . 
Послъ смерти своихъ братьевъ и сестеръ, Микельанджело 

возло'жилъ всъ свои надежды на этого своего племянника, 
сына Буанаррото, и, какъ отецъ, заботился о немъ. Онъ 

не . только оказывалъ ему поддержку деньгами, но старался 
изъ Рима влiя1ь на него воспитательнымъ образомъ. Когда 

молодой человъкъ былъ занят_ъ мыслью о женитьбъ, онъ 

давалъ ему совъть1 · относительно вьJбора жены: ,,per poter 
viver in расе", лучше взять жену, вовсе не имъющую состо-

' янiя, нежели слишкомъ богатую, {уifсалъ онъ ему; не надо 
обращать вниманiя на кр_асоту, а только на хорошее вос

питанiе; во Флоренцiи ·много объднъвшихъ знатныхъ семей, 

въ которыхъ есть дочери, и никто не скажетъ, что Лiо

на:рдо стремится жениться на дъвушкъ дворянскаго проис
хожденiя, такъ какъ старый родъ Бу~нарроти равняется луч- ,' 

I шимъ дворянскимъ родамъ Флоренцiи". Въ его отноше нiяхъ 

къ плеJV1яннику сказывается самое, искреннее расположенiе 

къ нему даже тамъ, гдъ онъ старается скрыть его подъ 

н·апускною строгос:гью. <Я прiобрълъ эти деньги съ такимъ 

трудомъ, который вовсе неизвъстенъ тъмъ, кто, какъ ты, 
родился въ платьъ и сапогахъ", пишетъ онъ племяннику, 

уже . будучи старuемъ; .ВЪ . ,другой разъ онъ пишетъ ему: 

,,Что касается втораrо дома, о которомъ ты пишешь мнъ, 

то я ничего . не М'огу тебъ отвътить, такъ какъ не былъ въ 
состоян·iи. прочесть твоего письма. Я еще никогда не полу

чалъ отъ тебя письма, чтобы меня , не трясла лихорадка, и 

это еще .no его прочтенiя. Ые · знаю, право, гдъ ты на-
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учился писать. Росо amorel" При этомъ онъ самымъ щед"" 

рымъ образомъ одълялъ своего племянника подарками и 

деньгами и назначилъ его своимъ наслt.nникомъ. 

VI. Всю свою жизнь Микельанджело былъ готовъ оказы
вать самую широкую помощь не только своимъ родствен

никамъ, но и чужимъ людямъ. Такъ, онъ поручилъ од

на$кды своему племяннику Лiонардо узнать, нътъ-ли во 
Флоренuiи нуждающагося человtка, который имtлъ-бы 
дочерей, желающихъ выйти замужъ или поступить въ мона

стырь'; это могъ былъ быть бюргеръ, · которому совtсть не 
пбзволяетъ просить вспомоществованiя. Въ другой разъ 

онъ пожелалъ помочь обt,днtвшей дворянской семьt., жи

вущей во Флоренuiи, но такъ; чтобы имя, его не было на

звано. Онъ rtиcailъ племяннику своему Лiонардо: ,,Старайся 

оказывать по'мощь только тамъ, г.nt. она д:t.йствительно I 

· нужна и оказывай ее не изъ родственныхъ чувствъ и не . 
йзъ дружбы, а только ради любви къ 6огу". Въ одномъ 

письмt. онъ увt.щеваетъ его въ такихъ · словахъ : ,> Что 
касается милостыни, мнt. кажетсJI, ты с.лишкомъ пренебре

гаешь ею:· если ты ничего не .naeшjj изъ моихъ денегъ, въ 

память твоего отца, то ты будешь еще менt.е давать изъ 

свdихъ ·собственныхъ" . По словамъ Бенедетто Варки, онъ 

ежедневно раздавалъ бt.днымъ до 'Пя'lfиJiе'сяти с~уди. Въ 

Римъ онъ тайно покупалъ приданное бъднымъ дъвушкамъ. 

Всю работу въ церкви Св. Петра онъ взялся исполнить 

безвозмездно, тол)?ко "во славу Божiю«. Когда въ 1519 г. 
фпорентинская академiя просила у папы разръшенiя пере

вести прахъ Данте изъ Равеннь1 во Флоренi.J.iю, Микельанд

жело предложилъ на собственный сч.етъ поставить памят
никъ "божественному поэту". Онъ помогалъ бъ:nнымъ живо
писцамъ тt,,мъ, что д~валъ имъ разные рисунки и наброски, 

по коtорымъ · они · исполняли I{артиньi, продаваемыя ими въ 

дере:венскiя церкви. Разсказываютъ, будто вслt.дствiе оскор _. 

бительнаго замъчанiя со стороны надменнаго своимъ дво
рянсtвомъ посланн.аго герцога Феррарскаге, Микельанд

жело не отправилъ своей картины "Леда", предназна- . 
чавшейся герцогу Феррарскому Альфонсо 1, въ Феррару, 

а про.п.алъ · ее · одному изъ своµхъ учениковъ съ тъмъ, . 
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чтобы на . вырученныя за нее деньги сестра его могла 

обзавестись приданнымъ. Въ то время, когда онъ рабо

талъ надъ живсэписью Bl? Сикстинской капеллъ, одинъ изъ 
его учениковъ тяжко заболълъ; Микельанджело ухаживалъ 

за нимъ съ самымъ большимъ самоотверженiемъ и въ те_ 

че\!iе uълаго м·всяuа· прQводилъ ночи у его постели : Когда · 
пщ\юшникъ его Пiетро лежалъ больнымъ въ Пистойъ, онъ 

по слалъ ему различныя принадлежности костюма и даже · 

предложилъ ему прiъхать въ Пистойю, не смотря на то, 

что именно въ то время онъ былъ очень занять. Своему 
помощнику Фра~ческо да Урбино, два.zJдать шесть лътъ 

върно служившему ему, _ онъ выказывалъ самое большое 

расположенiе, на которое тотъ въ свою очередь оtвъ
чалъ искренней . привязанностью. Послъ его смерти, 

Микельанджело писалъ Вазари:, ,,Болъе, нежели сама 

смерть, его 'заботила мысль покинуть меня одного среди 

этого измъцническаго свъта, среди столькихъ заботь. Съ 

нимъ ушла большая часть менЯ' -самаго, и невыразимое 
горе осталось мнъ въ удълъ•. Онъ, какъ отецъ, забо

тш1ся о женt» и дt»тяхъ Франческа и написалъ вдовъ, 

что занятъ мыслью воспитать на свой счетъ ея старшаго 

сына, своего крестника, къ кот-орому будетъ относиться 

съ такою же любовью; какъ къ дt»тямъ своего племянника. 

Друзья · и знакомые Микельанджело всегда могли разсчи
тывать на его помощь . въ денежныхъ затрудненiяхъ, но 

онъ и въ этихъ вопросахъ ,люби.лъ порядокъ [и точность: 
такъ, онъ нъсколько разъ давалъ деньги въ долгъ Лукъ 

Синьорелли; когда же долгъ не былъ возврашенъ въ те
ченiе долгаго времени, онъ обратился къ capitano pubЬlico 

Кортоны , гдъ жилъ Синьорелли, прося его заставить Синь
орелли уплатить должное~ Микельанджело былъ искренно 

привязанъ ' къ тt»мъ немногимъ друзьямъ, которыхъ 9нъ 
имълъ и отъ. души радовался ихъ успъхамъ. Онъ горячо 

~ступился за Себастiана дель Пiомбо въ письмъ къ карди
налу 1Биббiена. Жизнерадостный скептикъ, другъ Льва Х, 
.в.алъ прочесть это · письмо, заключавшее въ себъ ръдкое 

сочетанiе глубоко серьезнаго настроенiя съ горькой t;ро

нiей, папъ и его друзьямъ; всъ смъялись надъ казавшимся 
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забавнымъ языкомъ письма. Когда Микельанджело услы

шалъ однаждL: dO Флоренuiи, въ кругу знакомыхъ, лестный 
отзывъ о Себастiано-дель-Пiомбо, онъ написалъ ему:,, Ничто 
не могло · до .: · · :шить мнъ большей радости. Я увидълъ, что 

собственное су ;кденiе мое было правильнымъ. Вы не будете 

болъе отрицать справедливости моихъ словъ, кегда я скажу 
вамъ, что ваше дарованiе вполнъ выдающееся; теперь я 

могу въ пользу моего сужденiя привести и отзывы дру

гихъ". 
Микельанджело соединялъ съ с-амосознанiемъ генiя истин

ную скромность, съ которо~ онъ относился къ себъ и къ 

своимъ произведенiямъ. Луиджи дель Риччiо говоритъ въ дiа
логъ До нато Джiаннотти: ,,Я думаю, въ цъломъ мipt. нt.тъ че

ловъка, которому такъ непрiятно, когда его хвалять, какь 

. Микельанджело". Художникъ умълъ отклонять въ въжли
выхъ и скромныхъ выраженiяхъ похвалы, щедро расточае

мыя передъ нимъ во вторую половину его жизни. Онъ самь 

утверждалъ, приступая къ работъ въ Сикстинской капеллъ, 
что · живопись не его призванiе, и впослъдствiи повторялъ это 

при каждомъ удобномъ случаъ. Всъхъ, ближе знавшихъ его, 
поражала его утонченная сердечная въжливость. Жена гон

фалоньера Пiеро Содерини писала о Микельцнджело , что 
щ> тонкому сердечному такту, 'онъ ни съ къмъ не сравнимъ

"е persona , tanto da ben costumato et gentile е tale, che non 
crediamo che sia hogi in Europa uomo simile а lui". 

Кто не знакомъ съ 1шчностью Микельанджело, ·а только 
съ произведенiями , его рукъ, тотъ не знаетъ того, что въ 

немъ есть наиболt.е совершеннаго, сказала Витторiя ' Ко

лонна. ,,Uomo ~odestissimo", называе1:ъ его Кондиви. 
Произведенiямъ другихъ художниковъ Микельанджело 

всегда отдавалъ должное; хотя онъ въ теченiе всей своей 
жизни имt.лъ твердое убъжденiе, что главная вина въ тра

rедiи съ памятникомъ Юлiя II па:~ала на недоброжелатель
ное отношенiе Браманте, который всячески старался повре 
дить ему, чтобы удалить его изъ Рима, онъ, тъмъ не ме
нtе, писалъ о немъ: ,,Нельзя отрицать, что въ строитель
номъ искусствt Браманте превосходитъ всъхъ, жившихъ 

со временъ древности и до нашихъ дней." Не-
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смотря на то., что самъ онъ принималъ значи.тельное уча

стi~ въ постройкв церкви св. Петра, онъ часто повтор~лъ, 
что не д:hщ1етъ ничего дpyrQro, какъ только приводитµ ~ъ 

исподuенiе проекты и. замыслы Браманте, такъ какъ rвор

цом1> ~еличественнаго произведенiя строительнаго и.скус" 

ства можетъ считаться только тотъ, кому принадлежитъ 

основная ид~я. О фрескахъ Луки Синьор.елли онъ выра
жался съ большою похвалою. Картины Рафаэля онъ ~сеrда 

хвалилъ, но у:rверждалъ, что искусство Рафаэ~я основы

вается не на природъ, а преимущественно на 1-,tау\щыхъ изелt

дованiяхъ. При видt портрета герцога Аш)фощ:о I д'Эсте, 
работы ТиЩана~ Микельанджело, говорятъ, сказащ,, что 

. Тицiанъ одинъ заслужи~;~аетр названiе живописца. Онъ вос
хищался всъмъ щ11дающимс:я въ искусствъ прежнихъ вре

м~щъ; о дверяхъ флорентинской баптистерiи, работы Гиберти, 

-<>нъ выразился слъдующимъ образомъ: ,,онt, такъ ·пре,.. 

красны, что могли бы стоять при вратахъ рая." Онъ чрез

вычайно высоко ставилъ произведенiя скульптора Россел

лино и въ особенности прои:;~вед~нiя Лоцателло; о:rн0сительно 

послt,днихъ онъ имълъ возразить только то, что ·~ь1зываемое 
ими впечатлънi'е болъе разсч»тано на разстоянiе; если по

дойти ближе, то заиъчаешь, что Донателло не всегда имълъ 

терпъJ:{iе оттачивать ихъ неровности. О живQписц'}> Д.щен" 

· тцле да Фабрiано онъ говорилъ, что его 1щсть такъ же при
влекательна, какъ его 11.J\1.Я; с1> цохвалою отзывался онъ и о 

живопис'цъ филиппо. Липпи. 
VII. Микельанджело былъ средняrо роста 14 н;t,сколы<о 

сутуловатъ; :;кудощавыи, .онъ имълъ ' большую . голову 
и густые волосы, выдающiяся скулы, раздавлещ1.ый нщ:ъ, 
шир01<iй лобъ и небольшiя глаза. Не смотря на слабость 

своего тълослож~нiя, онъ обладалъ большою .щ,1носливостью. 

Он1> былъ крайне умъренъ въ своемъ образъ 'жизн~ и имълъ 
-очень м.ало потребностей: жилъ въ самой цростой, 
даже бъдной обстановкъ и смотрълъ на денежныя средст~;~а 

толь~s.о , какъ на спс:>собъ быть самостоятельнымъ. Он-р 
rоворилъ Кондиви: ,, Какъ ни велики были мои средства, я 

всегда жилъ, ]ЩКЪ бъд.нsщъ." Когда ,ОДИНЪ СВЩ.Ц~t{НИКЪ Bql

paЗИJIЪ сожалънiе, · что у Микельанджело нътъ ни жею~1, 
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нu · дътей, которымъ онъ могъ бы оставить съ такимъ Ч"У
д.омъ зарабетанное состоянiе, онъ отвътилъ, что его жена-=

искусство, доставляющее ему достаточно горестей, а его 

дъти-еrо произведенisr, которыя, если и не многаго сто

ятъ, то все-таки еще проживутъ нъкоторое время. Онъ самъ 

обыкновенно rоворилъ, ч,то . тъло его здорово, когда онъ за

нятъ; онъ часто вставалъ цочью, чтобыj продолжать н_ачатое 

произведенiе, разръшалъ себъ очень мало сна и по

коя; въ своей юности онъ часто спалъi ночью, не снимая 

одежды. Онъ никогда не былъ удовлетворенъ своею _ рабо- . 
той; если-:бы онъ дожидался того, чтобы быть дъйстви

тельно довольнымъ ,своими произведенiями, онъ очень 

немногое или даже ничего не могъ-бы выставить на судъ 

публики, сказалъ онъ однажды въ старости. Одинъ изъ 
его современниковъ разсказываетъ, какъ онъ однажды 

наблюдалъ Микельанджело за работой, когда послъднему 
J . 

было уже шестьдесятъ лътъ: въ теченiе четверти часа, ' ху-

дожникъ, не о~ладавшiй большою мускульной силой, от

тесалъ большее число мраморныхъ плитъ, нежели трое 

молодыхъ художниковъ могли~бы сдълать въ uълый час~; 
трудно себъ представить, съ какойстрастыоонънабрасывался 

на мр аморъ, который легко могъ-бы разлетъться вдребезги, 

если бы художникъ не владt.лъ такъ мастерски своимъ ръз

цомъ • 
. · VIII. Микельанджело оправдывался, однажды, въ разго
ворt, передащюмъ португальскимъ минiатюристомъ Фран
чиско де Голланда, противъ обвиненiя въ странности и не-

, , . , 
доступности вътакихъ словахъ: только тщеславные тунеядцы 

моr.утъ требовать отъ крайне занятаго художника никому не

ну жныхъ комплиментовъ; немногiе люди имt.ютъ достаточно 
~ремени,.чтобыдовестидо удовлетворительнаго конца даже то, 

что они обязаны испо~нить;истинныйхудожникъ недоступенъ 
· не по своему высокомърiю, но, главнымъ образо-мъ, потому 

что онъ встръчаетъ весьма немногихъ, дъйствительно пони

мающихъ искусство , и потому-что ему не хочется, изъ-за 

мелочной болтовни пу'стыхъ тунеядцевъ, отвлекаться отъ 

идей, одушевляющи~ъ его , и заниматься заурядными во

прС>сами. Почему хотятъ . заставить его, которому все ус-
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ловное и сопряженное съ посл1щнимъ лицемt,рiе всегда 

были такъ глубоко ненавистны, .жить не такъ, какъ ему 
хочется, тъмъ болъе, что онъ вовсе не ищетъ общенiя съ 

другими? Суета мiрская не согласуется съ внутренней со
средоточенностью глубокаго ума, у котораго и времени ·не 
хватаетъ на что-либо подобное. Когда художникъ, чуждый 
мiру и имъющiй свои странности, восхщшяется людьми 

общества, это происходитъ въ сущности толы<о вслъд

ствiе желанiя послъднихъ удовлетворить собственному 

. тщеславiю. К то живе'Гъ болъе въ уг<;щу свъту, , не
жели для своей собственной работы, не можетъ быть 
выдающейся духовною силой, какъ вообще нътъ выдаю

щихся людей, не имъющихъ I<акихъ-либо свойственныхъ 
, имъ причудъ, тогда какъ заурядЩ:>IХъ людей можно найти 
и безъ фонаря на всъхъ углахъ и перекресткахъ. О славъ 

чудака, которой онъ , пользовался, Микельанджело писалъ 

въ старческомъ возраст-в: ,,Увъряю васъ, чтобы сохранить 

себъ здоровье и быть болъе или менъе въ сносномъ состо

янiи, я не нахожу лучшаго средства, какъ чудачество." 
Микельанджелоне любилъ шумнаго веселья и всегда избъ

галъ его. Единственнымъ развлеченiемъ его было общество ма

ленькаго кружка близкихъ знакомыхъ, въ которомъ онъ могъ 

держать себя вполнt непринужn.енно; зn.tсь обнаруживалась 

его сердечная привътливость, которую друзья его умълп 

uънить въ немъ. Въ дiалогъ Донато Джiаннотти Мике:1ь

анджело говоритъ: ,,Если-бы я всегда находился въ подоб

номъ кругу друзей, какъ теперь, если бы я объдалъ и ужи

налъ вмъстъ съ вами, слишкомъ большая веселость овладt

вала-бы мною, а этого я избъгаю". Пятидесяти лътъонъ раз

сказываетъ о своемъ участiи въ одномъ изъ собранiй своихъ 

друзей: ,,Это разе-вяло мою тоску и.ли, върнъе, удручен

ное настроенiе, въ которомъ я склоненъ чудить.'' Въ Р1;1мt 

онъ бывалъ въ дом-в . Луиджи дель Риччiо, управляющаrо 

банкомъ Строuuи, ко.,торый взялъ его къ себъ въ домъ во 
время его тяжелой болъзни и ухаживалъ за нимъ, какъ 

истинный другъ; Микельанджело посвятилъ ему нъкоторыя 

изъ своихъ стихотворенiй, наприм. стихотворенiе на смерть. 

молодого и прекраснаго племянника Риччiо, большого лю-

. 1 
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бимца послъдняго. Съ Донато Джiаннотти, прежнимъ госу
дарственнымъ секретаремъ флорентинской республики, Ми
·кельанджело тоже былъ близокъ. По его просьбъ онъ :Ис
полнилъ для кардинала Ридольфи бюстъ Брута, безъ со
мнt.нiя какъ намекъ на · убiйство Алессандро де Медичи, 1.:0~ 

.вершещюе Лоренцино. Въ дiа~огt. донато Джiаннотти Ми
кельанджело старается указать на причину, почему Данте · 
помt.стилъ Брута и Кассiя въ самое страшное мt.сто ада: 
никогда нельзя знать напередъ, поведетъ ли смерть тирана 

къ свободъ, или нt.тъ. Хотя .Микельанджело и стоялъ 
за свободу своего родного города, онъ былъ далекъ отъ 
того, чтобы придавать вь1сокое значенiе политической аги
тацiи; такъ, онъ писалъ однажды · своему брату Буаноррото, 
что-бы ни онъ, ни кто либо изъ другихъ членовъ семьи невзду
мали вмъшиваться въ политику и разнаrо рода распри. Онъ вы
яснилъ впослt.дствiи свое отношенiе къ политическимъ во

просамъ своему племяннику въ слt.дующихъ словахъ: "Тотъ 
добрый человъкъ, увt.рявшiй, что я не государствен
ный человtкъ, совершенно правъ ц сказалъ только совер
шенную истину. Ес'ли-бы толь!}о мои · дъла въ Римt. причи
няли мнt. такъ же ма,110 заботъ, 1<акъ дt.ла государства!" Онъ 

. не стремился къ прiобрt.тенiю милости сильныхъ и не старался 
черезъ нихъ доискиваться расположенiя общественнаго мнt.
нiя въ пользу своихъ произведенiй. · Всякая пышность была 
противна ему. Когда Вазари написалъ ему, что крестины . 

ребенка e.ro племянника Лiонардо происходили въ присут
ствiи знатныхъ дамъ Флоренцiи, Микельанджело отвътилъ 
ему: "Мнъ очень не нравится такое празднество, потому 
что не слъдуетъ смt.яться, когда весь свътъ въ горt.. Я на
хожу, что Лiонардо не долженъ былъ, по случаю ~ово
рожл.еннаrо, устра,ивать торжество съ той радостью, ко
торую слt.довало бы приберечь къ смерти того, кто правел.но 
жилъ." 

IX. Въ своей юности и въ раннiе гол.ы зрълаrо 
возраста Микельанджело не былъ недоступенъ чув
ству любви, но его часто бурное чувство влекло за собою . 
ск9ръе глубокую тоску, нежели давало ему удовлетворенiе и 
счастье . Впослt.дствiи его потребность любви превратилась въ 

· 19 
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чувство дружбы, въ которомъ большую роль играло его 

платоническое восхищенiе мужскою, 

красотою. . Кондиви, непосредств~нно 

нежели женскою 

передающiй слова 

своего учt1теля, говоритъ, что никто не зналъ такъ хорошо 
красоты тъла, какъ Микельанджело, и потому никто не 
любилъ ея такъ, какъ онъ, такъ что людямъ, склоннымъ къ 

чувственности и не знающимъ другой любви, могло прiйти 

въ г'олову, что художникъ им·tлъ склонность къ эротиче

скимъ заблужденiямъ, тогда какъ въ дъйствительности онъ 

смотрълъ на любовь, какъ на платоническое чувство, и 

всегда отзывался о ней въ самыхъ чистыхъ выраженiяхъ и 
' 

съ самыми чистыми помыслами. 

Микельанджело уже бьцю за шестьдесятъ лътъ, когда онъ 

позна омился съ Витторiей Колонна, которая былалътъ на .пят

надцать моложе ero. Кондиви говори'i'ъ: ,,Особенно пре

.n.анъ былq онъ маркизъ Пескара, ·божественный умъ кото- . 
рой онъ почиталъ и которая, съ своей qтороны, глубоко 

уважала его. Онъ хранитъ много ея писемъ, полныхъ · той 
чистой любви, которая только и могла проистекать изъ ·та

кого сердца, ' какъ ея; онъ-же обращается къ ней въ цi::, 

ломъ рядt, · сонетовъ, полныхъ ума и сердечнаго влеченiя 
къ ней. Онъ такъ любилъ ее, что, по его словамъ, ни о 

чемъ Hf сожалълъ такъ, какъ о томъ, что, когда она умерла, 
._ онъ не поuъловалъ ея лба или ~я лица, какъ uъловалъ ея 

руки. Когда онъ думалъ о ея смерти, онъ всецъло погру

жался въ свои мысли и забывалъ все на свътъ." Витторiя 

Колонна была самой знаменитой женщиной всей Италiи того 

времени; она была извъстна утонченнымъ благородствомъ 

всего своего образа мыслей, также какъ и своимъ образо

ванiемъ и художественнымъ дарованiемъ. Она поддер

живала переписку съ самыми выдающимися людьми, 

преклонявшимися передъ ея характеромъ, ея умомъ и 

красотою. Когда она встрътила Микельанджело, она уже 

много лътъ была вдовою; она поклялась въ въчной вър

ности своему покойному мужу, маркизу Фердинандо д'Ава

лосъ. Въ ея темперамент-в . крот,0сть и утонченность 
образа мыслей · соединялась съ большою ясностью воли и 

· мышленiя. Послъ смерти своего мужа, · она вела очень ол.и-
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нокую жизнJ? . Она занималась благотворительностью, осно 
вала во время своего пр~быван~я въ Римъ прiютъ для молq" 

. дыхъ дъвушекъ и занималась серьезными умственными во
просами, ~ричемъ высказалась въ пользу церковной реформы 

въ предълахъ католицизма. О.на поддерживала дружествен
ныя , отношенiя со священцикомъ Бернардино Окино из'];) 
Сiены, и для нея, навърное, было большимъ rоремъ, когда 

онъ извtстилъ ее, чrо вынужденъ бъжаrь за-границу, что 
бы спастись отъ. преслъдованiй враждебной ему партiи въ 

Римъ; онъ вскоръ присоединился въ Женевъ . къ проте

стантскому движенiю. Витторiя была искренно дружна и съ 
поэтомъ Фламинiо, съ кардиналами Контарини, Джiш:цщни 

Мороне и Реджинальдомъ Поле, раздълявшими ея . рефор
мато.рскiя идеи и ея взглядъ на католическiе догм<;1ты. Чут

кость ея совъсти . привела ее къ болъе глубоко.му Р:азмыш
ленiю над:ь требованiями христiанства: религiя была д11я .нея, 

.какъ она выразилась въ письJ14Ъ къ королевъ Маргаритъ 

Наваррской, ,,высшимъ завершенiемъ нашей . душевной 
жизни. " Въ ея религiозныхъ стихотворенiяхъ выступаетъ 

,стремленiе чистой души, для которой религiя и въра , сос-
-тавляютъ предметъ внутреннаrо пережищшiя. : 

Она сумъла оцън,ить величiе · генiя . Микельанджело и 
нъжность его великодущнаго, любвео.бильнаго _сердца, скры

вающуюся подъ грубой оболочкой. Микельанджело писаJJ? 
послъ ея смерти: ,,Она въ высшей · степени хорошо относи
лась ко 1',JНЪ, но не менъе _хорошо . и я qтносился къ ней_. 

,Смерть лишила меня большого друга. " 

Х. Микельанджело носилъ BJ, себt, непр.еодолимое_ 

влеченiе къ созданiю собственнаго внутр~нняго мiр~; OliЪ 

чувствовалъ въ себъ достаточно силъ и сuосо,бностей для 
.осуществленiя столь титаническаго стремленiя. Отсюда _про

истекали всъ внутреннiе конфликты его . Онъ не легк<>. мирился 
· .съ дъйствительностью; онъ старался стать. выше е~ и, вмр
стъ съ ,:ъмъ, возвысить ее; природа не говорищ:1 , съ ни~ъ 

кроткимъ . и близкимъ ему ~зыком:ь, ~о . въ ръ~~ихъ 
· :контрастахъ, которые ему прихо'дилось разръшатр ~во
им~, умомъ. Безбоязненно и безъ любопытст~а пр1:1сту
nилъ онъ къ тайнамъ природы, потому \!ТО ~ув~твовалъ 

19'-• · 
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непреодолимое влеченiе поставить · надъ природою нtчто 

· болt.е высокое и бо.лt.е значительное, нежели она; онъ стре
мился ·. къ ней ·слъдуя прямому пути . своей смълой ин-

туицiи. . 
· Въ духовномъ кругозоръ Микель'анджело на первомъ fIЛa
нt вс~гда стоялъ человtкъ, другiя явленiя имъли для него толь

ко второстепенное значенiе;все,что называется ландшафтомъ 
и жанрdмъ; им1шо для него мало интереса. Онъ · изучалъ . 
и на'блю.П:алъ самымъ подробнымъ образом.ъ человъческое 

тtло, потому что ему хотtлось знать истщ:1ную природу, · 

хотя это- сознанiе и было для него только средствомъ под

няться в~тотъ мiръ, которьiй грез~лся его внутреннему глазу. 
Сильнъе, безпокойнъе, нежели жизнь во внъшнемъ мiръ, 

. пульсирова~а его собственная духовная жизнь. Однимъ 
скачкомъ . достигъ онъ послъдняго пред"t11а · внъшняго мiра 

· и старался перещагнуть его со смълостью, которая въ каж
домъ другомъ . казалась .бы заносчивой и неестественной. 

· Отъ избытка 6илъ прс,исходило и постоянное внутреннее без
покойство его; онъ , чувствовалъ удовле·творенiе только, 

1 . 

кqг.да моrъ выразить въ художественн.ь1хъ образахъ то, 

что . постоянно волновало его. Самые различные художе
ственньiе планы приходили ему въ голову, и онъ никогда 

не · сомнъвался въ возможности привести ихъ въ исполненiе: 

сильная· рука его всегда была готова служить его фан-
п~. . . 

Х{. :Художественное творчество Микельанджело не знало 
расчлененiя, исканiя отдъльныхъ скрытыхъ чертъ, оно сразу 

. овладъв~ло всъмъ содержанiемъ явJJенiя. Его глазъ не останав
ливался ца пос.тоянной смъ11ъ явленiй природы. Онъ тре
бовалъ нъчто твердаг.о и пр,очнаrо, потому что духъ его 
съ самого начала носил/ь въ себъ твердо очерченное предста
але.нiе жи~ни. Изъ Iiротиворъчiя · между . твердостью его 

· характера и . интенсивностью и возбужденностью его чув

. ства · возникала постоянно возобновляющаяся сила въ 

борьбt. и побъдъ. Человъкъ и · природа · не сливались у 
·, Микельанджело во _ еди'но, поtому что первы~ . ставилъ 
больщiя требованiя, нежели могли быть · удовлетворены 
послtдl![ею~ Въ его произведенiяхъ_ должна была 

1 
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поэтому, обнаруживаться борьба . между духомъ и природою. 
Лля него искусство было пdбt.дой его собстве_нной : вну
тренней жизни надъ тt.ми црепятствiями; ·которыя онъ встрt.
чалъ на пути отъ дt,йствительности къ возвышенному: чt.мъ 
СИЛЬНt.е художника захв·атывало ТО , \!ТО . ОНЪ В нутреННО 
переживалъ, тъмъ глубже и выше должно было б ы,:ь вы-
раженiе его . творчества. . 

Его художественный языкъ-языкъ · чел о.вt.ка, не знаю
шаго ·традицiй, все создаюшаго изъ самого себя , чтобы 
имt.ть право назвать его своимъ собственнымъ .до~тоянiемъ. 
Его . искусство-его самоосвобожденiе, поч:ему оно и является 
живt.йшимъ . воплошенiемъ · ~еликой личности: человt.къ и 
художникъ сливаются въ немъ воедино, и ихъ не легко· 

отдt.лить другъ отъ друга. Микельанджело говорилъ, что 
человt.къ съ испорченнымъ сердцемъ не можетъ быть истин
нымъ· художникомъ: . ,,mai puo ., stare il vizio con ·tanta eccelsa 
arte((. Если вн~кнуть глубже, чело.вiжъ съ развитымъ чув
ствомъ прекраснаго, раздt.ляюшiй идеал.ъ искусства, гре
ковъ-то~ько представленiе 1;1ашего ума, потому что генiй 
не подчиняется нашимъ идеальнымъ желанiямъ и воспро-

1 1 ' 

изводитъ свои образы, не справляясь съ теоретическими 
требованiями. · _ 

Преобщщаюшая черта въ фантазiиМикеJJ;ьанджепо-воз
вышаюшеедушу спокойствiе послt, упорнойдуховнойборьб.ы. 
Она изображаетъ страданiе не безмt.рнымъ и безутt.шнымъ, 

' ' ' . 
но глубоко трогательнымъ и искупля:юшимъ. Не только фи-
зическая, но и духовная сила выступаетъ, наприм., въ ко

лоссальной фигуръ его Моисея. По первоначальному плану 
фигура эта до'лжна была стоять на высотt., чтобы произво
дить на зрителя впечатлt.нiе ес:rественной величины, между 

• 1 . 

тt.мъ какъ теперn "duce е capitano degli Ebrei" производитъ 
впечатлt.нiе упавшаrо титана, которому, какъ будто, опять 
хочется по~няться; чтобы избt.жать л_юбопытныхъ взг ля
довъ. 

XII. Всъ образы, созданные Микельанджело, запечатлънь1 
выраженiнмъ духовно~ жизни. Въэтомъзаключаетсяразниu а 
между его фантазiей . и фантазiей античныхъ художниковъ . 
Во времена расцвъта эллинистическаго .искусства .исхо~-
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ной точкой художниковъ, былъ одинъ опредъленный типъ; 

который передавался въ просrыхъ линiяхъ и гармоничной 
красотъ, при чемъ споiюйствiе, только въ тъ . времена 
такъ непроизвольно воспроизводимое, выражаетъ нъчто 
въчное и прочное. Фантазiя древнихъ rрековъ не про

никала въ скрытую тайну природы и человъческой ду

·ши, и кажется, будто · художникъ · того .времени моrъ 

воспроизводить нъсколькими, спокойно nроведенными ли-
· нiя.ми, все, что заключалос~въ его душъ. ;,Зевсъ" Отриколи 
напр., немногими чертами непосредственно передаетъ все, 

что ску;льптеръ хотълъ изобразить. Кажется, будто антич

ный человъкъ ·отодвинулъ все таинственное въ недоступную 

)J.aлl?: он'Ь смотрълъ на него, какъ на рокъ, отдъленный 

. цълой пропастью отъ души человъка ; Можно ли назвать 

случайностью, что во времена расцвъта греческой культуры · 

въ изобразительномъ ·. искусств'h не было художника, обна
руживавшаго такое индивидуальное и трагическое чувство, 

. I 

какое мы встръчаемъ у Эсхина. 

Для болъе сложной душевной жизни эпо.хи Ренес

:,анса знаменательно, что рука объ руку съ нимъ шло и 

болъе универсальное дарованiе такихъ художниковъ, какъ 

Микельанджело. Индивидуально одаренный человъкъ имъ

етъ, съ одной стороны, болъе матерiала для воспроизве

де~iя, ' съ другой, обладаетъ ' и ' болъе разнообразными сред
ствами для своихъ замысловъи болtе глубокимъвыраженiемъ. 
Искусство Микельанджело коренится въ бол'tе сложномъ 
и страстномъ ·чувствованiи, чъмъ то, которое вообще могло 

быть доступно античному мiру: между античнь.1ми · худож
никами изобразительнаго исl:{усства и, Микельанджело суще

ствует_ъ контрастъ ·не ' только различно одарен,ныхъ темпе

раментовъ, но и контрастъразличныхъ культуръ. Вслъдствiе 

могучей силы чувствованiя Микельанджело мiръ не могъ пред

стюзляться ему, какъ нъчtо законченное:· имъя .опредъленное 

представленiе о природt, и о человъкъ, но взирая на нихъ съ 

точки зрънiя, своего внутренняго неудовлетворен~аго истраст
наrо стемленiя, онъ неизбъжно 1 долженъ былъ воспроизво
дить въ своемъ · искусствъ драматическое движенiе. Онъ 
хара·ктеризуетъ движенiемъ т-рла, взrлядо.мъ, всею осан-
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кой. М1,1.кельанджело именно это имt.лъ въ виду, ска

завъ однажды въ старости, что надо писать кар

тины не руками, - а головой.-"lо respondo, che si dipinge 
col ceryello е non col le mani". Форма и содержанiе выте
кали у него изъ мощнаго еди~ства его духа. Искусство 

для него нt.что въ родt. релиriи, и то, что . онъ пережилъ 
въ отношенiи душевныхъ . запросо~ъ и духовной борьбы, 

то . онъ невольно выражаетъ и въ воспроизводимыхъ имъ 

образахъ. 

Xlll. Произведенiя античнаго мiра, которыя зналъ Ми
кельанджело и формы которыхъ приводили его . въ 'восхи
шенiе; принадлежал~_болt.е поздней эпохt., а не времени рас

цвtта античной t{ультуры. Съ античностью фантазiя Микель

анджело имt.ла общимъспособностьпластическаго созерцанiя. 

Gамъ онъ считалъ свое дарованiе преимущественно дарова

нiеМ:ъ скульптора. Его любовь къ воспроизведенiю нагого че
ловt.ческаго тъла выступаетъ только слишком.ъ часто. Даже 

въ картинъ, изображающей святое семейство; онъ не могъвоз- . 
держаться отъ заполненiя всего задняго плана нагими фигу

рами, что, впрочемъ, встръчается и у Синьорелли. При изо
браженiи наготы, онъ обнаруживалъ свободу и смълость, по

ражавшiя уже его современиковъ; Онъ несравненно лучше 

зналъ человъческое тъло . и лучше изображалъ его, нежели 

античные художники. Но благодаря контрасту · межи.у 
матерiей и духомъ, матерiя невольно становилась у 

него бо~ъе тяжелой, такъ что духу , приходилось напря

гать всъ силы, чтобы превозмочь эту ТЯ?l(еловъсность. 

Горячая искренность его ·должна была расширить предълы 
пластическаго изображенiя. Казалось, будто фантазiя его 

могла вращаться только въ обширн~мъ пространств"?, духъ 

его какъ-будто стремился обнять безпредъльиое. Хотълъ-ли 

онъ въ своихъ фигурахъ четырехъ временъ дня изобразить 

что-нибудь опредъленное? Онъ выражаютъ настроенiя выте

кающiя изъ глубокаго мiропониманi'я, и такъ какъ онъ превы

шаютъ всъ предълы, подлежащiе опредъленiю, онъ не · допу

скаютъточ.наго толкованiя: онъ символическое выраженiе худо 

жественнаго воспрiятiя безконечнаго. ПрQбужденiе жизни и 

духа, глуб.окiй сонъ, вызывающiй смъшанное впечатлtнiе 
1 



- 296 -

свъта и тьмы, покой, скрывакiщiйся за . возбужденнымъ со
стоянiемъ и волнующаяся жизнь за пластическимъ спокой-· 

ствiемъ-вотъ что выражаютъ его фигуры въ часовнъ 

· Медичей. 

И живопись его · тоже rоворитъ о его внутренней воз

бужденности; въ ней нt.тъ спокойной нюансировки отдt.ль
ными, тонкими штрихами, лирич~скаго настроен.iя, а есть 

только драматическая пластика. Если живопись его ли
шена тонкости настроенiя, то въ этомъ виноватъ могучiй 

полетъ его фантазiи, которая съ легкостью создаетъ только 
величественое и возвышенное. Его фрески въ Сикстинской 

капеллъ тоже не простое произведенiе живописца: онъ 

не разсказываетъ въ нихъ съ безличнымъ равнодушiемъ 

и эпическимъ спокойствiемъ, какъ Боrъ отеuъ вдунулъ 

душу въ перваrо человъка; въ выраженiи лиuа и во 
всемъ обликъ Создателя скорt.е обнаруживается глубокое 
внутреннее волненiе, рядомъ съ пластической ясностью. 

Сuена сотворенiя первой женщины, поза Евы, когда она. _ 
обращается къ Богу отuу-цt.лая поэма, чтобы не сказать 
вся загадка жизни. Именно въ , такомъ величественномъ 

произведенiи, въ которомъ соединяются архитектура, пла

стика и · живопись; дарованiе Микельанджело, какъ живо-. 

писuа могло выказаться съ выгодной для него стороны. Онъ 

не чувствовалъ въ себt. склонности писать станковыя . кар
тины и ,изображать только живописные эпизоды; портреты 
тоже не были его областью: если-бы фантазiя его поста

вила себъ задачей изобразить индивидуал.ьный характеръ, 
она едва-ли могла-бы въ, такой области свободно развер

нуть свой моrучiй полетъ. Его статуи Джулiано и Ло
ренцо въ часовнt. Медичей _ тоже только символическiе 

образы , фантазiи; одинъ изъ нихъ изображаетъ человt.ка 
Аt.ятельнаrо и энерrичнаrо, а другой задумчивый и сосре-

, доточенный въ себъ темпераментъ. 1 

Образы Микельанджело живутъ въ совершенно особомъ 
мipt.: они не знаютъ ни колебанiя, ни неръшительности; 
большинство изъ нихъ или rоворятъ о все-цъло овладъв
шей ими непреклонной силt, воли или воодушевляющемъ 
ихъ стремленiи къ высшему; всъ они возвышаются надъ 
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обыкновеннымъ уровнемъ и воплощаютъ героическое стрем

ленiе, внутреннее волненiе, сочувствiе и силу духа, какъ, 

наприм., въ · вдохновенномъ вид1н1.iи Исайи, въ святомъ 
гнъвt, Езекiиля, въ задумчивости Данiила, въ смиренной 
созерuатель1;1ости Iоны, въ сивиллахъ, воплощающихъ раз

личные виды внутрен~ей работы и умственонй пытливости. 
Все, что онъ изображаетъ, даже какой-нибудь ничтожный 
набросокъ, свид~тельствуетъ о присущемъ · ему стрем

ленiи возвыситься надъ природой. Нъско.лькими энергично 
набросанными штрихами онъ воспроизводить фавна или 

сатира. Если рисунки Леонардо свидt.тельствуютъ о не

обычайной тщательностп и тонкости, то всъ наброски 
Микельанджело носятъ характеръ самобытной силы. Точка 
отправ.тtенiя Леонщ~до-всеrда точное наблюденiе надъ при

родою; у Микельанджело моrучiй духъ, безъ колебанiя 

и долгаrо раздумья, овладtваетъ природой и налагаетъ 

на нее свою собственную печать. Недаромъ Гете пи

салъ изъ Рима: ,,Я въ настоящую минуту такъ вос

хищенъ произведенiями Микельанджело, : что послt нихъ 
даже не хочется наслаждаться природою, такъ какъ не могу 

смотръть на нее такимъ всеобъемлющимъ взглядомъ какъ 

онъ ... Мы пошли дальше къ ложамъ Рафаэля, И; призна
юсь, намъ не хотt.лось смотрtть на, нихъ. Нашъ взrлядъ 

былъ такъ расширенъ только-что . видънными величествен

ными . формами, что не хотълось смотръть . на причудливо 
генiальную игру арабесокъ, а библейскiя исторiи-какъ онt, 
ни хороши, тоже не моrутъ сравняться съ произве.nенiями 

Микельанджело ". 
XIV. Смt.лыя, опредъленныя очертанiя, лично пережи

тое содержанiе, глубокая душевная борьба-отличительцыя 
черты и стихотворенiй Микельанджело. Его величественный 

стиль не могъ измt.нить себъ и въ поэзiи: ,, Е соте quel 
che contrafa se stesso" ' онъ всегда оставался въренъ само
му себъ. Его пластически созерuающая фантазiя . при
даетъ своеобразный характеръ и его стихотворенiямъ , 
могучее и глубокое , чувство, яркiй огонь страсти вьщивают

ся въ его ·стихотворенiяхъ въ опредtленныя, твердыя фор

мы. Франческо Верни былъ правъ, сказавъ въ поэтиче-
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9.комъ посланiи къ Себастiано дель Пiомбо, что_ всt. щ:тал~
ные люди говорятъ словами, тогда какъ Микельанджело 

говоритъ предметами,__!.,, еi dice cose, е voi dice parole". 
Самъ Микельанджело никогда не считалъ · себя поэтомъ 

.по riризванiю: ,,lo scrivete non е mia arte" , онъ назвалъ разъ 
свои собственныя стихотворе~iя словомъ "frascherie". Его 
языку чуждо легкое изящество, онъ не владt.етъ имъ 

вiюлнt. сво.бодно, формt. приходится бороться у него 

съ . слишкомъ увъсистымъ содержанiемъ. Онъ обра

щается съ языкомъ, какъ съ мраморомъ; онъ работаетъ 

какъ-бы ръзцомъ, а не кистью. Но за жесткостью форм1;>1 у 

него всегда чувствуется внутреннее движенiе, глубочайшее 

волненiе и страстное чаянiе. Онъ выражаетъ въ стихо
творенiяхъ только то, что внутренно волнуетъ и возбуж
.д.аетъ его: ,,effetto alcun morщl non mi е piu nuovo". 

Любовь, дружба, культъ красоты и внутренняя. борьба 

,религiозныхъ върованiй-мотивы его поэтическихъ . произ

веденiи • . Одиноко живущiй художникъ ВОЗВОДИТЪ дружбу . 
въ своего рода культъ, о которомъ онъ говоритъ въ самыхъ 

, восторж,енныхъ выраженiяхъ. 

-Восторженное чувство дружбы его къ прекрасному и 

;знатн,ому Томмасо де Кавалiери, преувеличенно выражаю
щееся въ письмахъ и сонетах-. къ нему, нисколько не по

ражало тъхъ, кто ближе зн·алъ Микельанджело и чи

стоту его натуры: всъ молодые люди, съ которыми Ми-
' -

кельанджело имълъ какiя-либо отношенiя, уважали его, 

какъ_ отца . . Только такой человъкъ, какъ Пiеро Аретино; 

не понимавшiй характера Микельанджело, могъ истолко
вывать въ дурномъ смыслъ преклоненiе Микельанджело 

передъ всъмъ прекраснымъ. 

Тотъ-же самый Пiеро Аретино раздълялъ художествен
ные взгляды папс1<аrо церемонiймейстера Бiалжiо из~ Чезены, 
обратившаго вниманiе папы на то, что непристойно бьiло 

· Микельанджело помъщать на своей картинъ о страшномъ 
суд'h такъ мнщ-о нагихъ фигуръ, которымъ скоръе мъсто 
въ банъ. Микельанджело изобразилъ его, говорятъ, за это 
въ своемъ "Аду" , въ видъ Миноса, на что Бiаджiо пожа
ловался папt.. Павелъ_ 111, говорятъ, в?зразилъ ему. ,, Если-
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бы художникъ пом'tстилъ тебя въ чистилищt., я могъ-:бы 

постараться: что-нйбудъ сдt.лать для тебя, изъ ад~ же и я 
не могу спаст.и тебя". Папа Павелъ IV, лише~ный всякаго 
пониманiя въ искусствt., нашелъ эту фр·еску настолько не-' 

подходящей, чtо хотълъ даже совсt.мъ уничтожить ее; онъ 

поручилъ впосл1щствiи Данiелло да Вольтерра набросить лег

кiя одежды на нt.ко.торыя изъ изображенныхъ на ней фи

гуръ. Мцкельанджело, узнавшiй о его намъренiи, замътилъ, 

что папа сдълалъ-бы лучше, если-бы постарался измънить лю

дей, а не картины, имt.я по всей вt.роятности въ виду, что 

тогда люди не нашли-бы ничего предосудительнаго въ его на

гихъ фигурахъ. Красота тъла, непосредственный и осяза

тельный языкъ которой бьщъ понятенъ ему, возбуждала 

его сильно развитое чувство пониманiя формъ. Совершен

ное rълосложенiе было для него откровенiемъ глубокой 

тайны природы. Неправда, говорилъ онъ, что въ пожиломъ 

возрастъ, какъ утверждаютъ, не подобаетъ восхищаться 

божественной красотой . 
\, 

Чувство любви · носитъ у Микельанджело отчасти харак-

теръ естественной непосредственности, въ большинствt.-же 

случаевъ возводится въ сферу платоническаго эроса. Въ 

молодости, когда онъ жилъ въ Болоньъ и во Флоренцiи, 

чувство любви его не было лишено естественной страстно

·сти. Въ очень тонко прочувствованномъ сонет-Ь, напи

санномъ по поводу одного изъ его увлеченiй, когда ему 

бьшо тридцать два года, его любовь еще не то неземное 

чувство, о которомъ онъ говорить въ другомъ мъстъ: 

»La vita del mie amor non е l'cor mio 
Gh'amor di quel ch'io . t'amo, е senza . core". 

Впослъдствiи ' любовь ' стащ1 для него явленiе.мъ изъ 
высшаго мiра, которымъ жизнь наша на минуту освъ

щается, чтобы затъмъ снова впасть во тьму. Друж..._ 
ба, любовь ' и пре1<лоненiе передъ · всt.мъ прекраснымъ 

1 
сливались д·ля него въ одно чувство. Кондиви замt,чаетъ 

по этому поводу , что Микельанджело восхищался . не . 
только красотою человъка, но и красотою всякаrо яв!]:е-

нiя природы: ,,Красивая · ~ошадь, красивая· собшш, краси-
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вый ландшафтъ и красивая гора, красивое растенiе и 

краси·вый лъсъ и все въ своемъ родt, красивое и р1;дкое воз
буждали въ немъ необыкновенное восхищенiе и любовь". Чув

ство любви, какъ Микельанджело его понимаетъ,-путь къ со; 

вершенству и подrотовленiе къ лучшему мiру: ,,fa perfetti 
gli amici qui, ma piu per morte in cielo". Она-то пламя 

.генiя: ,,che d'ogni rara alteiza е giotto е vago". Если Ми
кельанджело не можетъ справиться съ этимъ огнемъ, 

то не онъ этому виною, а "colpa е di · chi m'ha destinato 
al foco". На скояько возвышенъ тотъ источникъ, изъ 

котораго проистекаетъ его чувство любви и его преклоне
нiе -передъ прекраснымъ, видно въ _ одномъ изъ его 

сонетовъ, въ которомъ онъ себя спрашиваетъ; принадле
житъ-ли мiру дъйствительности то, что онъ любитъ, или 

оно только призракъ, вызванный его чувствомъ, на что 
, любовь отвъчаетъ ему: оно прt~надлежитъ мiру дъйстви-

' . ' 

тельности, но оно такъ возвышено и одухотворено, что 

уже · не принадлежитъ наше~у тлt»нному мiру, а становит

ся безсмертнымъ: 

,, . ,,La belta che tu vedi е ben da quella; 
Ма crescie poi ch'a miglior loco sale, 

. Le per gli occhi mortali all ' alma corre. 
Quivi si fa divina, onesta е bella, 

· Сот' , а se simil vuol cosa immortale: 
Questa, е, non quella, а gli occhi tuб' precorre". 

Преклоненiе передъ прекраснымъ безпок?йно вспыхивзло 
въ его душъ, вызывало . въ немъ настроенiя радости или 

печали, въ которыхъ онъ не могъ отдать себt, отчета си
лою своего разума: что · то демоническое подчиняло его 

себt, и даже въ ~ старости съ юношескою силою овла
дъвало имъ. Въ дiалогахъ Лонато Джiанноти Микельанд· 

жело говоритъ, что нътъ, можетъ быть, человъка, болъе 
п редназначеннаго любить людей, нежели онъ: ,,Каждый 

р азъ, когда я вижу въ человъкt, благородное побужденi~ 
и ли какую нибудь духовную способность, благодаря которой 

онъ въ состоянiи сдълать что нибудь болъе искусно, не
жели другiе, я . принужденъ его любить и онъ до такой 
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степени овладъваетъ. мною, что я принадлежу уже не себъ, 

а ему". Онъ -вращался въ сфер'}; стравтной духовной жизни, 
которой ·никто иной не въ силахъ былъ бы вынести: ,,Е di 
quel c'altri muor, convien ch' i'. viva" .. 

XV. Чувство, лежащее въ основъ поэтическихъ . про ... 
изведенiй Микельанджело, почти всегда находитъ себъ сот

вътствующее, вполнъ върное выраженiе. Только иногда 

образы его напоминаютъ Петрарку, но въ общемъ поэти

ческiй язьшъ его-языкъ неудовлетвореннаго стремленiя ге
нiя. Стихотворенiя, ~ъ которыхъ онъ смt.ло и пластично 

выражаетъ разладъ между · своими возвышенными стремле

нiями и недостижимостью того, что грезится его внутрен

нему зрънiю, принадлежатъ къ наиболt.е правдивымъ и глубо
кимъ произведенiямъ поэти4ескаго творчества. Ночь, . .тайиа 
бытiя волновали его больше, не смотря на опредt.ленность 

и ясность его мiропониманiя, нежели яркiй дневной ,~вътъ. 
Человъкъ представлялся ему сыномъ таинственной тьмы; 
недостаточно, по его мнънiю, одного солнечнаго свъта, 

• 1 

чтобы пробудить всъ силы человt.ка: ночи присуще больше · 

святости, нежели дню: Dшщuе le notti piu ch'e di son sante~ 
Глубоко прочувствованное настроенiе обнаруживается въ 

сонетъ, въ ~оторомъ ночь сравнивается со смер11ью; подобно 
тому, какъ ночь приноситъ покой . всъмъ утомленнымъ · мь1-
слямъ, и с.мерть-пос~ъднiй избавитель и върнъйwее цълеб
ное средство отъ всякаго страданiя. 

· Глубина его чувствъ должна была болъе интенсивно 
реагировать на горе и страданiя людей. 

Въ ·стихотворенiи · на смерть своего отца, онъ говоритъ, 
основываясь на самонаблюден1и, что Богу одному извъстно, 
какъ глубоко онъ самъ чувствуетъ все горе жизни. 

"Nostri intensi dolori е nostri guai 

Son come piu е men ciascun gli sente. 

Quant' in me posson, tu, Signior, tel sai". 

Онъ , видитъ, что в~ .?КИЗНИ . торжествуетъ обманъ, а 

истина безсильна: . ,, Trionfo il · falso, e'l ver non surge fora". · 
Все на свътъ · основывается на фальwивомъ . представленiи1 
на самообманъ, и это лучше всего знаютъ люди, наиболъе 
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глубоко чувствующiе. Жизнь обманула многiя изъ его на

деждъ~ не сдержала большинства своихъ об-Ьщ~цtiй. 

,,Condotto da molt'anni all ultim' ore, 
Tardi conosco, о mondo, i tuo' diletti : 
La расе, . che non h.ai, altrui prometti, 
Е quel riposo с' anzi al nascer muore." 

Вопросъ, быть или не быть, такимъ-же вызывающимъ . 
Qбразомъ тревожилъ его, какъ впосдъдствiи Гамлета и род
ственнр1хъ ему по духу душъ: 

"S' а!сщ1 se stess:> al mondo ancider 1ice1 
Po'che per morte al ciel torn_ar si crede, 
Sa.rie ben . giцsto а chi con tanta fede 
Vive, servendo, miser' е' nfelice. 

-· Ма perche l'uom non е соте f~n ice, 
С' alla luce del sol r1 surgie е riede, 
La man fo pigra, е muovo . tardi -el piedc". 

Интенсивность его чувст·вованiя, творческiя способности 

его натурь1 возвысили Микельанджело надъ пессимистцче

скими. настроенiями и привели его къ чувству религiозныхъ 

влеченiй. Онъ сознаетъ, какое далекое разстоянiе между 
тъмъ, что представляется ему какъ совершенство, _ и его 

собственнымъ темпераментомъ, полнымъ противоръчiй: 

~Gli occhi miei vaghi. delle cose belle, • 
Е l;alma. iцsieme de11a sua saluti:, , 
Non hanno al tra virtute . 
Ch'ascenda a_l ciel, che mirar tutte quelle". · 

Тщетно старался Микельанджело дать свое-му гордому 

и непоколебимому духу то спокойствiе, которое свойственно 
темпераментам.ъ, или не знающимъ страстнаго стремленiя ко 

всему . возвышенному, или имъющимъ непок~лебимую въру 

въ цъль существованiя. Небо не было открыто ему и онъ 

долженъ былъ самъ завоевать его и создать его: творенiе че

ловъка не было для него внъшнимъ а~помъ, который онъ при

нималъ бы на въру , безъ разсужл.енiй, разъ онъ существуетъ. 

Благодаря громаднымъ духовнымъ силамъ его, онъ могъ 
создат~; въ своемъ воображенiи связь между первымъ днемъ 

твор~нiя и посл-вднимъ' днемъ существованiя мiр~, внутренно 
нереживъ все это. Онъ могъ, поэтому, поднять~я .no выс
шаго, не будучи · въ состоянiи кротко и спокойно ирекл_о-
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няться ·передъ нимъ. Поэтому-то возвы~.µенное-не только 

-сущность ero · искусства, но и его религiозности. Въ его 

болъе · зр-Ьломъ возраст-в образъ Христа сталъ прiобрътать 

все боль.wее и большее значенiе для его . душевной жизни и · 
мышленiя, чему, н авърное, значительно способствовала и 

подруга его Витторiя Колонна. Но и въ его собственной 
душъ всегда жило желанiе найти высшiй образъ,1<оторый могъ 
бы смягчить и разръшить глубокiя противорtчiя его душев
ной жизни, чая-нiе твердаго единства съ самимъ · собою и 
съ мiромъ. Гордость его могучей личности боролась съ 
болъе мягкими сторонами его совtсти, и ей часто при
ходилось ,уступать искреннему чувству смиренiя. Именно 

для подобной натуры представленiе объ · искупленiи и. 'О 

благодати должно было им"tть глубоко захватывающее зна.,. 

ченiе. При всемъ неисчерпаемомъ богатствъ его творческой 

силы, онъ не могъ обръсть удоволетворенiя самuмъ собою, · 
какъ большинство интеллектуально одаренныхъ людей. Конт

растъ между природой и человъкомъ воспринима:71ся имъ шире 

и ръзче, чъмъ другими, что лишало его способности спокойно 

созерцать отраженiе приро~ы въ своемъ умъ ~1 свое собствен- · 
ное отраженiе въ природъ. Ою~ стремился, со свойственной 

ему энергiей" подняться выше самаго себя, и именно это, въ 

своемъ род ъ творческое чувство собственной несвободы и 

зависимости, связанное съ властнымъ желанiемъ полной 

свободы, должно было привести Микельанджело къ пред
ставленiю. объ искупленiи и благодати. 

Хотя основныя истины христiанства съ юности запеча

тл"tлись въ его умъ и не допускали разлагающаrо влiянiя 

скептицизма, его страстный духъ пытался, на основа

нiи внутренщ1го опыта и всего пережитаго душою, углублять · 
и возсоздавать въ полной чистотъ перенятыя представленiя. 

Какъ всъ болъе глубокiе хара~<теры, онъ проникалъ до 

самой психической . сути религiозныхъ представленiй, · не
зависимо отъ тъхъ готовыхъ формъ, въ которыхъ 

церковь старается преподать людямъ то, что пере -
жито душою творчески религiозными людьми. Но такъ 

какъ онъ не былъ о.п.ностороннимъ человъкомъ, онъ былъ 
далекъ отъ того, что бы выстуnать противъ существую-
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шихъ внъшнихъ формъ церкви. Подобно · Данте, онъ .глу
боко сожалълъ о ; нъкоторыхъ злоупотребленiяхъ, какъ въ 
томъ . сонетъ, въ · которомъ восклицаетъ: ,,у самого 

. Христа изсякаетъ терпънiе при видъ того, что происходитъ 
въ Ри~ъ", но подобно Данте-же _ онъ кръпко держался 

основныхъ истинъ своей релиriи. . 
Если во всемъ своемъ мiропоииманiи Микельанджело 

имълъ большое сходство . съ Данте,. ,,Божественную ко
медiю'' котораго онъ .однажды иллюстрировалъ, въ харак-

.. тер Ь обоихъ все'таки обнаруживается не только разницадвухъ 

темпераментовъ, но и двухъ различныхъ эпохъ. Какъ чело

вt.къ, Микельанджело остался-бы тъмъ же и во в~якую иную 
эпоху, но какъ художникъ онъ по своему п@ниманiю, формы 

и · культомъ пр.екраснаrо всецъло стоить на почв-в Ре
нессанса. 

,,, 



Рафаэль. 

За произведенiями Рафаэля скрывается тонк_ая и привле
кательная натура. Въ его душъ не происходило никакихъ 
бурныхъ .столкновенiй.; жизнь протекала для него безъ внъш
нихъ и внутреннихъ помъхъ. Онъ воспринималъ · природу 

наивно, но не безъ примъси нъкоторой,художественной тен

денцiи, кото!рая, однако, благодаря ровности· и ясности его 
· темперамента отнюдь не носила характера преднамърен
ности и искусственности. Луша его точно прозрачное зер

кало, отражающее ясно и безъ искаженiя все то, что видълъ . 

глазъ его и ч-то давалось ему путемъ изученiя. Можно, по
жалуй, сказать, что и простой умъ его относился 1;,ъ жизни 

съ такой же чистотою, какъ его душа. Онъ не тре.бовалъ 

отъ жизни ничего иного, кромъ ясцыхъ линiй для глаза, 

~бразовъ для фантазiи · и спокойныхъ формъ, которыя твор
ческая сила его передавала затъмъ въ еще 'болъе чистомъ 

видъ. Uъльность и чистота должны бьщи, поэтому, быть 

главными отличительными чертами всt.хъ его произведенiй. 
Фантазiя Рафаэля не знала пылкости и не питалась отъ 

глубокихъ внутреннихъ пеj)еживанiй; она въ силу этого ста

ла _безли"1ной И СПОКОЙНО МОГЛа ПуреНОСИТЬ собственную СТрОЙ· 
ную ·красоту на все, что она творила. То, что человъкъ 
индивидуальнаrо склада. души достигаетъ путемъ борьбы 
и внут:ренней рабетой, то давалось Рафаэлю безъ всякаго 

труда: красота, поэтому, непреложный законъ всего его 

творчества. Такъ какъ ему не свойственно было долго осiа
навливаться на созерцаемомъ, то это послt,днее съ легкостью 
перерабатывалось въ немъ, причемъ второстепенныя черты 

отпада11и и , · оставались · только основныя и важнъйшiя. 

Яс.ность его безмятежной .души разлита по всtмъ его про-
20 
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изведенiямъ, являясь для нихъ и содержанiемъ, и фор-

. мою. Прекрасное оказывается лишь плодомъ счастливаго 

темперамента, которому мiръ раскрытъ только со стороны 

своей гармоничности. Искусство у Рафаэля вш;>лнъ совпа

даетъ съ понятiемъ прекраснаго; обt, эти сферы управля

ются музами и не знаютъ никакихъ потрясенiй. Лемони

чес1~iя жизненныя силы, съ которыми великой -личности при
ходится бороться лицомъ къ лицу , чтобы достичь высшей 

интенсивности чувствованiя, не находятъ себt, выражеиiя въ 
искусствъ Рафаэля i,1 не могли вовсе овладъвать такой 

душою . . 
П. Искусство Рафаэля возвышается до преображенiя 

своихъ объектовъ; оно съ самаго начала господствуетъ 
надъ природою и слъдуетъ только своимъ собственнымъ 

законамъ . Его твореuъ-ие пылко воспрiимчивый колористъ ; 

на первомъ мъстъ стояли у него чистота выраженiя, свът

лые тоны, прозрачность формы. Соблюденiе совершенной 

мъры и гармоничность творчества были возможны Рафа

элю, потому что · и внутренняя жизнь его была вполнt 

уравновъшена. Но въ отсутствiи глубокой возбудимости 

лежитъ причина, почему большинство его произведенiй, при 

всей несравненной красотъ своей формы, не трогаютъ глу

?око, не увлекаютъ. Увлечь можетъ только личное чувство, 
та индивидуальность, которая не допускаетъ жизненнымъ 

силамъ пассивно играть надъ собою; захватить насъ спо
собно лишь глубокое и страстное стремленiе; произведенiя 

же Рафаэля вьiзываютъ удивленiе при видt, того, какъ этотъ 
благословенный небомъ художникъ при такомъ совершен

ствъ формы заворожилъ мiръ нашихъ 'внъшнихъ чувствъ; 

въдь красота-ръдкiй даръ неба, особая милость природы, 

а не глубоко захватывающее душевное переживанiе. 
Тамъ, гп.ъ красота просвътленнаго выраженiя составляетъ 

вмъстъ съ тъмъ и содержанiе изображенiя и воспрiятiя, тамъ 

искусство Рафаэля . не имъеrъ себъ rюдобнаго. Поэтому въ 

цъло'мъ рядъ изображенiй мадоннъ онъ прои~водитъ непо
средственное впечатлънiе, ибо въ нихъ господствуетъ ръд

кая гармонiя между формой и содержанiемъ. Чувство мъры 

въ его образахъ, мягкiй блескъ красокъ, въ высшей степе·ни 
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ласкающiй эстетическое чувство, дълаютъ его изображенiя 
мадоннъ совершеннъйшими лроизведенiями. Въ зависимости 
отъ темперамента, отъ тъхъ требованiй, которыя зритель 

предъявляетъ живописи, должно быть различно и сужденiе 

о впечатлънiи картинъ Рафаэля и его своебразнаго генiя; 
:но совершенство его художественныхъ формъ должно про

извести на всъхъ одинаковое впечатлънiе. Порожденныя 

-ровнымъ и спокойнымъ чувствомъ, необычайною способ
ностью идеализировать отчетливо созерцаемые объекты, его 

произведенiя выдаются своими увъренно сильными линiями, 
классической формой и преображающими сюжетъ характе
ристиками. 

111. Не возвышенность, не энергичное проникновенiе 
въ глубину жизненныхъ элементовъ, а всепроникаюшее со
зерцанiе-основная черта в·сего искусства Рафаэля. Онъ вое-

. принималъ жизнь съ чистъйшей обективностью и ощущенiе 
трагичности не могло быть особенно сильнымъ · у него; его 
духу не было дано то интеллектуальное содержанiе, кото~ 
рымъ отличался Леонардо. Природа предназначила его быть 

боrатоодареннымъ, легко творящимъ и наивно живущимъ 

художникомъ. Его гармоничная душа видъла во всемъ лишь 

.одно слiянiе красивыхъ формъ: даже душевныя движенiя 

должны . были въ его изображенiи находить сильный про

тивовъсъ в~ спокойно законченныхъ и красиво округлен
ныхъ линiяхъ. Задушевности, которая просвъчиваетъ въ его . \ ' 

11роизведенiяхъ сквозь стройность формы, не достаетъ 

подъема, правда и несовмъстимаго съ такимъ совершен
.ствомъ формы. 

lV. Рафаэль характеризуетъ свои образы преимуще

ственно . тъмъ, что разсматриваетъ существенныя ихъ черты 

.съ высоты своей фантазiи, не вникая глубже въ харак

'Геръ. Въ своихъ портретахъ онъ передаетъ только самыя 

общiя черты характера, . но выдъляетъ ихъ за то съ боль
шою силою и чистотою. Только счастливое сочетанiе вели

к-аго художественнаго дарованiя съ такой натурой, какъ у 
Рафаэля, могло произвести такое единственное въ своемъ 
родъ ~вленiе . въ искусствъ: изъ такого сочетанiя должно 

20* 
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было возникнуть классическое совершенство . формы, какъ 
плодъ . возникаетъ изъ uвътка. 

Ни у одного художника не встръчается такого есте

ствен.наго равновъсiя между рисункомъ и красками какъ у 
Рафаэля; прозрачность его кра.сочной гаммы тоже стоитъ 
въ зависимости отъ его натуры: его колориту свойственъ. 

свътлый и чистый блес1,ъ, но не огонь бьющей черезъ край . 

силы; въ немъ не горитъ пламя воодушевленiя и сильнаго 

душевнаго восторга; этотъ блескъ красокъ, тонко и сораз
мъренно оттъненныхъ, есть скоръе слъдствiе ясной воспрi

имчивости глаза, нежели ощушенiя свъта и тъни въ при~ 

родъ и въ душъ человъка. Этотъ блескъ передаетъ съ 

величайшею наглядностью то, . что глазъ можетъ видъть, 
чувства воспринять, а сознанiе уяснить; здъсь не · выдви
гается ничего таинсtв~ннаго, во~никающаго изъ болъе глу

бокихъ областей природы и дъйствующаго какъ-бы вну-:
шенiемъ. Наприм., чрезвычайно тонкое! по своему харак
теру впечатлънiе его сивиллъ въ S. Maria della Расе выте
каетъ изъ того глубокаго чувства красоты, которое обна

руживается въ нихъ. Рафаэль совершенно исключительное 
явленiе по всему своему темпераменту, когда онъ изобра

жаетъ образы женщинъ, дътей и ангеловъ въ гармоничной 
законченности: дъйствительность вполнъ согласуется въ 
данномъ случаъ съ силою внутреннихъ ви.n.ънiй. Его боль
шiя фресковыя композицiи въ покояхъ Ватикана не выте- . 

1шютъ такъ непосредственно изъ свойствъ его художествен
ной натуры, ка·къ его мадонны и · его портреты . 

. Во всемъ, что Рафаэль изображаетъ, онъ съ поразитель
нымъ умънiемъ распредъляетъ ма:герiалъ своихъ картанъ; 
онъ одинъ умълъ съ такимъ тонкимъ и свътлымъ понима

нiемъ, съ такою легкостью распланировать большiя про

странства. Фантазiя его вращается съ поразительною не

принужденностью въ отведенныхъ ей предълахъ. Отдъль

ныя фигуры группируются имъ со свойственнь1мъ ему чув
ствомъ безупречной симметрiи, при чемъ онъ нисколько не 

кажутся сухими и натянутыми, какъ наприм·връ, въ его 

группъ "Аеиlj,ской школы" или въ его фрескъ "Изгнанiе Ге
лiодора", производящей даже драматическое впечатлънiе. 
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При полномъ соблюденiи непреложнаго закона о красотъ, 

которому его фантазiя всегда слъдовала, . нъкоторая доля 
внутренняго волненiя, а также и энтузiазмъ сообщались его 

рукъ _ при композиuiи, ыаприм., его маленькой картины 

,,Видънiе Езекiиля " , въ особенности его картоновъ , произ
водящихъ драматическое впечатлънiе,, и его послъдняго про

изведенiя "Преображенiе". 



~орреджiо. 

1. Корреджiо не только вывелъ важныя слъдствiя изъ 

техники живописи· Ренессанса, но произведенiя его явля

ю1ся наиболъе зрълымъ плодомъ ръдкаго, своеобразнаго 
таланта. Онъ не заботился ни о большой опред ъленности 

и отчетливости , рисунка, ни о яркости физiономическихъ 

чертъ, но преимущественно о передачъ тонкаго психи

ческаго содержанiя. Онъ жилъ какъ-бы въ яркомъ солнеч

номъ свътъ и не зналъ мрачныхъ тъней, застилающихъ 

глазамъ и душъ свътъ Божьяго дня. Живописное впеча

тлънiе свъта у Корреджiо составляетъ не только тр, что 
онъ видитъ во внъшнемъ мiръ и лишь болъе интенсивно 
передаетъ его, но онъ составляетъ основное , содержанiе 

всего его душевнаго мiра: даже мрачныя явленiя Корред

жiо готовъ озарить свътомъ собственной души, по'чему все, 
что онъ изображаетъ, и проникнуто теплымъ сiя

нiемъ. 'Его лиuа окружень1 прозрачной, веселой атмосферой, 
въ которой вся накипь матерiи исчезаетъ, какъ передъ -бла
готворнымъ тепломъ яснаго солнечнаrо луча. 

Въ душъ Корреджiо мiръ отражается совсъмъ иначе, 

чъмъ въ дуwъ человъка, находящагося подъ властью стра
стей, строгихъ и неумолимыхъ требованiй воли или неу
довлетвореннаго влеченiя къ невъдомому. Корреджiо ода

рен'!' всъми свойствами ~арактера спокойной, гармоничной, 
тонко и глубоко чувствующей натуры. Миръ ~ тишина окру

жали его въ течеиiе всъхъ сорока лътъ его жизни. Безъ 

сильнаго чувства самосохраненiя и исканiя признатель

ности, онъ создавалъ въ своемъ уединенiи произведенiя, 
которыми, послъ его смерти, даже Тицiанъ восхищался. 

Въ сторо_нъ и независимо отъ существуюшихъ въ то время 

~-
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школъ живописи, искусство Корреджiо слi;довало собствен

ному пути. Когда ему было около восемнадцати лътъ, онъ, 

безъ сомнънiя, видълъ въ Манту-в многiя произведе.нiя антич

наго ~ipa, какъ и фрески Мант~ньи, которыя не могли не 

· произвести на него впечатлънiя; нътъ ничего невъроятнаго въ 
томъ, что онъ имълъ случай видъть произведенiя и дру

гихъ выдающихся художниковъ Ренессанса; однако, его 

собственное художествен,ное дарованiе развивалось безъ вся

каго воздъйствiя. со стороны. Каждому предмету, который 

онъ воспроизводилъ, онъ сообщалъ нъчто, свойственное его 
собственной душевной жизни; та-же самая рt.дкая прелесть 
свойственна какъ античнымъ, такъ и другимъ мотивамъ 

его живописи. · Къ произведенiямъ · античнаго мiра онъ . отно
сился совсъмъ иначе, нежели большинство худо~никовъ 
Ренессанса: классическая )форма была для него второсте.

пеннымъ вопросомъ и особенно чуждо было ему все, на

поминающее ста~уарную .холодность. 

11. Въ натуръ Корреджiо должны были быть большая 
наивносrь и чистота. Между жи;знью и искусствомъ у него 

не существуетъ противоръчiя, какъ у ·большинства другихъ 

художниковъ. Живя въ тихой уединенности, онъ пользо
вался .спокойнымъ семейнымъ счастьемъ съ молодою женою 

своею Джероламой. Задушевность ~ъ воспроизведенiи его 

свяТЬ!ХЪ женш.инъ и мадоннъ проистекала изъ его спокой

наго, теплаго чувства . счастья. Въ нихъ обнаруживается 
чист~йшая человъчность и женская прелесть, болъе говоря
щая душъ, нежели_ глазу. Не художественная грандiоз

ность, а ръдкая гармоничная задушевность придаетъ его 

произведенiямъ ихъ своеобразную прелесть; чело.въкъ, соз

давшiй , такiя произведенiя, долженъ былъ жить въ глу

бокомъ мiръ съ самимъ собою; онъ видълъ дъйствитель
ность не въ ея наготъ, а черезъ тонкое покрывало, сот
канное изъ нъжности и кротости. Его фантазiя окррtляла 

матерiю и какъ-бы прдымала ее, благодаря воздъйствiю 

озаряющаго ее ясн,аго и спокойнаго свъта, въ болъе высо

кую сферу; впечатлънiе, которое про1:1зводятъ его образ~~, 
. ' 

таково, какъ-будто законъ тяжести имъ вовсе не свойст-

. венъ; не только взглядъ ихъ устремленъ въ болъе ясное и 
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прозрачное пространство, чъмъ земное, но и нъжнымъ 

. тонкимъ тъламъ ихъ свойственно нъчто воздушное . 
Фант~зiя Корреджiо не' только сила, дъятельная во время 

творческаго состоянiя, она составляетъ и наиболъе глубокое 

содержанiе всего переживаемаго имъ душою, почему между 

нею и дtйствительностью не существуетъ разстоянiя; во 
время воспроизведенiя ей приходится только переработы

вать присущую его душевной жизни ясность и нtжность, 

а не вторгаться, какъ это случалось съ многими другими 

художниками, безсо~нательно въ невъданную, а только 
предугаданную ею область. 

Внутренняя жизнь Корреджiо покоится на тонко соткан

ныхъ грезахъ и на чистотt созерцанiя, только легко до

трагивающагося дъйствительносtrи. Вся борьба жизни про

исходила вдали отъ видънiй его фантазiи, и тtмъ не менъе 

воспроизводимые имъ образы не чужды дъйствительности, 

. потому-что они вращаются среди жизни, хотя и чувствуютъ 

. совсъмъ иначе, чъмъ окружающiе ихъ люди; безъ пламеннаго 
экстаза, кроткiе и незлобивые, они преслtдуютъ въ жизни 
призраки своихъ собственныхъ мечтанiй. Они не въдаютъ кон- · 
трастовъ, существующихъ между внъшнимъ и внутреннимъ 

мiромъ и переносятъ свою собственную мягкость на противо

ръчiя дъйствительности. Счастливо одаренныя натуры, они 

проникнуты внутреннимъ огнемъ искренней любви. Изъ об

щенiя съ ними выносишь впечатлt.нiе, что имi;'>ешь дъло съ доб

рыми и благородными людьми, потому что утонченность ихъ, 
1 

даже при своей пассивности, . производитъ впечатлънiе, а у 
Корреджiо къ ней присоединяется и глубокое благородство 
души. Онъ вводитъ созданные имъ нt.жные и свt.тлые об

разы въ этотъ мiръ борьбы и страстей, съ увt.ренностью 

человъка, который не видитъ и не можетъ видt.т,ь всt.хъ 

тt.хъ опасностей и. подводныхъ камней, о которые эти нt.ж

ныя натуры могутъ разбиться. Но его лица имъютъ ' соб

ственную силу, · к~торая выноситъ ихъ изъ всt.хъ опасно

стей: ихъ душевное спокойствiе-оружiе, которымъ они с·ь 

успъхомъ пользуются. 
Б,ожество Корреджiо не есть вс е пожирающiй огонь. Въ

нецъ· святости въ его rлазахъ только внутреннее освъщенiе, 
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. безъ пламенrх и безъ борьбы внъшнихъ чувствъ. Евангельскiе 
мотивы толкуются имъ самымъ простымъ и человъческимъ 

образомъ: онъ черпаетъ - изъ нихъ то, что наиболъе со

отвътствуетъ · его натуръ, и искусно составляетъ изъ нщо 

идиллiю, сцену нъжнъйшей материнской любви или ориги

нально задуманное, блестящее видънiе "Вознесенiя. ,: Онъ 
· не знаетъ при этомъ напряженiя всъхъ внутреннихъ силъ 
. и сосредоточенiя ихъ на одномъ сильномъ, преобладающемъ 
чувствъ. Природа и человt,къ соединяются у него свътло и 

t ' 
ясно и даютъ созвучiе, въ которомъ не слышится никакого 

диссонанса, какъ и въ натуръ Корреджiо нътъ 1,олебанiй ; 
нътъ быстрой смъны настроенiй. 

Ш. То, что Корреджiо производитъ въ своихъ карти

нахъ, въ сущности не характеръ человъка, а его душев

ное состоянiе. Натуры, въ которыхъ нътъ мягкости и за

душевности, совсъмъ не встръчаются у него, также, какъ 

и не встръчается сочетанiя свъта и тьмы и градацiи 

въ свойствахъ характера. Предъ нимъ стоитъ лишь . 
одна область, въ которой существуютъ только оттънки въ 

выраженiи~ свътлой ясности. и привлекат~льности; но въ 

этихъ оттъю,ахъ тончайшихъ душевныхъ чертъ онъ про

являетъ самое . больше разнообразiе: лучи, кротко оза
ряющiе лица его фигуръ, все тъ-же самые, и все таки они 

всегда различны. Онъ постоянно видоизмъняетъ прелесть и 

мягкость своихъ мадоннъ и представляетъ ихъ въ новомъ 

освъщенiи. Въ изображенiи нъжной любви матери или весе

лой наивности младенца заключаются самыя сокровенныя и 

самыя важныя переживанiя его внутренней жизни. Кто смо

тритъ такими глазами на ребенка, тотъ долже'нъ былъ сохра
нить въ собственной душъ своей нетронутую дътскую наив

ность: потому Корреджiо и можетъ придавать своимъ анге

ламъ выраженiе невинности, которой не коснулась ни малъйшая 

тtнь чего-либо земного: его ангеламъ, амурамъ и дътскимъ 

tоловкамъ присуще только имъ однимъ свойственное выра

женiе легкости и чистоты. Кажется, что осореннаrо мо

жетъ выражать дътская наивность? И все таки она прояв-

. ляется у Корреджiо съ у дивительнымъ краснорtчiемъ. Онъ 
к-акъ-будто заимствуетъ призрачные образы изъ другого · 



мiра, но воспроизводитъ ихъ съ ясностью и увъренностью, 

вызывающими чувство дъйствительной возможности: онъ 

вызвалъ и созерцалъ ихъ въ самомъ себъ. Uентръ всего 

его творчества составляетъ тайна дътской веселости, кото

рая привлекаетъ и освъщаетъ у него все остальное: ма

донну и апостоловъ, святыхъ мужчинъ и женщинъ; хотя 

возрастъ и отдалилъ ихъ отъ дътской наивности, въ ихъ 

душt, все еще живетъ полнъйшая невинность. Лушевная 

чистота младенца Iисуса, лежащаго щ1 колъняхъ своей ма

тери, самая глубокая и прекрасная м~чта ихъ души; они 

поклоняются въ ней не божеству, а чистой наивности ре

бенка. Эти апос.толы и святые тоже лишены внъшняrо оре

ола святости; они чужды дъйствительности, но не высту-

. паютъ изъ предъловъ доступнаrо и понятнаrо намъ. Bct 
они обладаютъ внъшней прелестью, соотвътствующей тон

кой нуткости ихъ душевнаrо выраженiя; ни горе и нужда, 
ни что-либо низменное никогда не касалось ихъ; они всегда 
были не отъ мiра сего и какъ-бы претворяются въ про

зрачный призракъ любви. 

Его святымъ чуждо выраженiе пластически проявляю

щейся силы. Несмотря на нъжность душевныхъ движенiй, 

сказывающуюся въ его мадоннахъ, послъднiя лишены глу

боко трогающей и захватывающей возвышенности. Страданiя 

'присущи царству тьмы, а Корреджiо любитъ только состо

янiе просвътленiя; поэтому всъ воспроизводимыя имъ лица 

живутъ душою въ новосозданномъ мiръ, сохранившимъ 

только смутное воспоминанiе о прежнемъ мiръ; они не 

въдаютъ ни страданiя, ни душевной борьбы, ни опасныхъ 

пучинъ жизни. 

Корреджiо не охватывалъ всего разнообразiя человъче

скаго существованiя, онъ созерuалъ толь.ко наиболъе ярко 

освъщенныя вершины, тонкiя очертанiя которыхъ высятся 

между небомъ и землею. 



Бенвенуто Чеnnмни~ 

1. Сознавалъ-ли Бенвенуто Челлини, когда онъ уже въ 

преклонномъ в.озрастt. снова подклеилъ разорванныя имъ 

первыя странички своей автобiографiи и когда онъ дикто

валъ послt.дующiя событiя своей жизни, что именно этимъ 

запискамъ онъ будетъ обязанъ существенной долей своей 
славы? Во всякомъ случаt. имя золотыхъ дълъ мастера и 

скульптора Челлини неразрывно связано съ этими ори

гинальными записками. 

Въ описанiи его жизни выступаетъ въ высшей сте

пени загадочный характеръ: природа 01;1.арила его чрезвы

чайными способностями, но въ душt. его царитъ и.акая-то 

внутренняя неурядица, не допускающая ни внутренней сво- . 
боды, ни душевной высоты, ни законченности. Челлини ху

дожественно одаренная, сильная натура, характерная для 

эпохи Ренессанса; неукроти~ый какъ сила природы, непо- · 
винующаяся высшимъ законамъ духа, онъ все-же сохранялъ 

извt.стную чистоту, охранявшу,ю его отъ гибели въ буръ без

порядочныхъ страстей. Индивидуальность, порвавшая свои 
оковы и, не стъсняясь, выдвигающая себя на первый планъ 

и считающая свои собственныя внушенiя и желанiя за выс

шiй за~<онъ, за предначертанiя судьбы и божества; безгра

ничное наивное самообожанiе и величайшая самоувъренность; 

искреннее пре1шоненiе передъ искусствомъ; жажда славы, 

часто переходящая въ хвастовство; предразсудки, царящiе 

въ скрытыхъ тайникахъ души и бросающiе на жизнь мрач

ныя тъни суевърiя, не с~отря на всю самоув·Ьренность и 

весь избытокъ жизненной энергiи-вотъ черты, обнаружива

ющiяся въ характеръ Челлини. 

П. Въ темпераментъ Челлиниriроявлялся избытокъ страсти , 

поддерживаюш.iй его нервы въ постояl!номънапряженiи;жизнь 

нервовъ преобладала у него надъ ясностью сознанiя. 
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Въ его зръломъ возрастъ потребность въ дъятель
ности не давала ему покоя. Его страсти, словно посажен
ные .на uъпь дикiе звъри, не выносили поддразниванiя. Когда 
онъ дремали, онъ ясно ,смотрълъ на 1!се окружающее и 
проявленiе его чувствъ было чисто и человъчно. 

Но постоянно повторялись случаи, 1югда чувство чести 

его было затронуто 1<акою-нибудь внъшнею причиною, или 

какою-нибудь несправедливостью, оказанною ему или од

ному , изъ его близкихъ; тогда онъ вспыхивалъ и воспла

менялс.я въ одну минуту и приходилъ въ положительное 

бtшенство. Въ такiя минуты онъ могъ совершать кровавые 

постушш, о которыхъ впослъдствiи разсказывалъ съ вели

чайшимъ хладнокровiемъ. Онъ былъ 1<акъ-бы одержимъ 
мстительностью; онъ ненавидtлъ своихъ враговъ всею не

укротимою силою своего инстиНI{Та и не успокаивался до 

, тъхъ поръ, пока ему не удавалось отомстить имъ. 
Онъ долженъ былъ знать, что ему за это грозило-и 

все-же онъ не былъ въ состоянiи сдержать свои буйныя 
страсти. Вся его юность и время его возмужалаго возраста 
представляютъ изъ себя непрерывный рядъ приключенiй, 
которыя болъе нежели одинъ разъ могли стоить ему жиз

ни и нtсколько разъ имъли слъдствiемъ заточ~нiе его въ 
тюрьму. Было особенною милостью судьбы, что его худо

жественное дарованiе обезпечивало ему друзей, которые 
вступались за него и выручали его изъ самыхъ тяжелыхъ 

и опасныхъ положенiй. Однажды онъ сдtлалъ даже смt
лую попытку бtжать изъ тюрьмы; не смотря на его невt

роятную ловкость, она не удалась; слtдствiемъ этого было, 
. что его засадили въ ужасное логовище въ тюрьмъ Св. Ан
гела, и только благодаря ходатайству I{ардинала Ипполита 

д' Эсте онъ снова получилъ свободу. 
Луиджи Аламанни писалъ въ · 1539 году писателю Бене· 

детто Варки: ,,сейчасъ у меня сидитъ Бенвенуто; онъ ве
сел~ и здоровъ, чему самъ вtритъ съ трудомъ; когда его 

выпустили изъ тюрьмы, онъ счелъ это за сонъ, такъ какъ 

потерялъ всякую надежду когда-либо оттуда выбраться " . 

Ш. Самообладанiе казалось Челлини скоръе признакомъ 
слабости, нежели силы , и потому онъ часто- смъшивалъ чув-
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ство независимости .съ несдержанностью чувствъ и . ръзко- . 

стью выраженiй. Все-же, его чувство независимости, несмо
тря на свою безмърность, заключало въ себ-J:, что-то искреJiнее. 

Даже тамъ, гдъ ему приходилось соблюдать условлен

ную форму, какъ въ его прошенiяхъ къ герцогу Козимо I . 
и къ сыну послъдняrо Франческо, . онъ съумълъ въ го·р

дыхъ и мужественныхъ словахъ выразить сознанiе соб

ственнаго достоинства. Онъ проявлялъ во всъхъ своихъ 

поступкахъ слишкомъ самобытную силу природы, чтобы 

быть хотя сколько-нибудъ фальшивымъ. Несмотря на всю 

запутанность своего характера, онъ сохранялъ чувство 

честности и привязанности къ своимъ близкимъ и къ своимъ 

друзьямъ. Онъ не принималъ во вниманiе того, что своимъ 

фанатическимъ пристрастiемъ къ правдъ, онъ вредилъ 

своимъ собственнымъ интересамъ: онъ всегда все называлъ 

настоящимъ именемъ, и такъ какъ онъ относился къ до

стоинству искусства ·съ больш11мъ уваженiемъ, онъ часто . 
высказывалъ слишко1'vlъ ръзкiя сужденiя о художественныхъ 

произведенiяхъ, рискуя создать себt, враrовъ. Когда за его 

,,Персея" ему было · назначено, на основанiи недоброжела

тельной оuънки, только три тысячи пятьсотъ тал;ровъ, 
. выплачиваемыхъ ему ежемъсячно маленькими суммами, 

вп6слъдствiи еще уменьшенн.ыми казначеемъ герцога по 

собственному усмотрънiю, Челлини написалъ послt,днему: . 
,,Я часто спрашиваю себя, имъетъ-ли ваша свътлость во

обще душу и человъкъ-ли вы; предоставляю судить объ 
этомъ Богу". 

Чувство независимости Челлини, однако, скоръе ос

новывается на инстинктъ, чъмъ на высокомъ пониманiи че

ловъческаго достоинства. Онъ не былъ духовно утончен

нымъ человъкомъ. Какъ ни странно, онъ былъ даже убъ

жденъ, что божественное провидънiе всегда на его сторо

нt во всtхъ его а'ктахъ мести, направленныхъ протИ:въ его 
враговъ. 

Онъ не зналъ раскаянiя и желанiя исправиться, такъ · 
какъ всегда былъ убъжденъ, что поступаетъ правильно. 

А въ виду этого, можно ли считать задуманное имъ на 
1 

пятьдесятъ-девятомъ году жизни при.нятiе духовнаго сана . 
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чtмъ-либо болtе серьезнымъ, чtмъ капризъ разгоряченной 

фантазiи? 

.IV. Чувства и желанiя Челлини были слишкомъ связаны 
съ чувственными . формами; всякое болtе r лубо1<ое стре

мленiе, сокровенныя мысли о значенiи жизни и о самомъ 

себъ-были чужды ему. Это была натура цtльная, одно

сторонняя и сильная. Все, что онъ воспринималъ, перера

батывалось у него въ чувственныя представленiя. Избытокъ 

энергiи приводилъ его съ одной стороны къ насильствен

нымъ и рtзкимъ поступкамъ и рtчамъ, съ другой къ своего 

рода суевt.рiю, а иногда, даже, къ страннымъ видt.нiямъ. 

Но въ корнt, своемъ его натура оставалась при этомъ не

тронутой и силы его всегда возвращались въ прежнее рав

новt.сiе. 

Надt.ляя Челлини энерriей и художественными способ

ностями, природа забыла дать ему самое существенное въ 

истинномъ художни~<t.: глубину желанiй и творческую мечту: 

слишкомъ ужъ его натура зависt.ла отъ внt.шняrо мiра, а 

страстность проистекала отъ физическихъ причинъ. Въ со 
четанiи жизненной энергiи изъ ряда вонъ выходящаrо иска

теля приключенiй со способностями художника заключается 

заrадочнь1й элементъ его характера. Прирожденная ему 

прямота постоянно приходила въ столкновенiе съ его умомъ; 

онъ былъ нахоn.чивъ въ изобрt.тенiи средствъ къ дости~е
нiю своихъ цt,лей, но <;_JНЪ ни~<оrда не былъ хитрымъ и лу

кавымъ; онъ не былъ въ состоянiи лицемt.рно выказывать 
любовь и привязанность тамъ, гдt, онъ чувствовалъ нерас

положенiе и ненависть. Причина его неуживчивости заклю

чалась скорt.е въ крайней горячности, нежели въ склонно

сти къ насилiю; его упрямство возбуждало его вспыльчи

вость тамъ, гдt, поступали противъ его желанiя; во всемъ, 

что долалось не для него, его возбужденное воображенiе 

сейчасъ же видt.ло нt.что, направленное противъ него. Онъ 

всюду мнилъ себя окруженнымъ врагами и никоrда не вы
ходилъ безъ оружiя. Когда во время пребыванiя его въ 

Парижt, король Франц~скъ I велt.лъ отвести ему жилище 
въ дворцt, Petit-Nesle, онъ счелъ умt.стнымъ повести фор
менную осаду противъ тtхъ, кто жилъ во дворцt, и не 
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пожелалъ · тотчасъ ~е очистить его квартиру. Благодаря 

проискамъ M-me d'Etampes, возлюбленной короля, заказъ 
фонтана, предназначавшiйся ему, былъ переданъ Прима.: 

тиччiо. Челлини явился къ нему, п.ереrоворилъ съ нимъ и 

предостереrъ его не брать заказа, если жизнь ему дорога. 

А Прима_тиччiо зналъ, что съ Челлини шутить не прихо
дится. Ему было достаточно малъйшаго повода, чтобы пос

сориться со своими заказчиками и покровителями; такъ, на 

примъръ, онъ разошелся съ дружественно расположеннымъ 

къ нему меценатомъ Биндо Альтовити, бюстъ котораго 

онъ вылъпилъ. Но онъ часто выказывалъ и истинное чув

ство справедливости и сердечную доброту: онъ помогалъ 

своему отцу, былъ искренно привязанъ къ своей семьъ и 

заботился о прежней любовницt, своей и ея двухъ дътяхъ. 

Къ своей служанкъ Пiера и къ дътямъ, которыхъ онъ 

имълъ отъ нея , женившись на ней, онъ, повидимому , испы

тывалъ искреннюю привязанность. Смерть его трехлътняго 

сына сильно на него подъйствовала; онъ писалъ Бенедетто 

Варки: ,,Мнъ кажется, будто еiце ничъмъ въ жизни я такъ 

не дорожилъ. Смерть унесла мнt, его въ четыре дня и 

горе такъ сразило меня, что я былъ готов1~ тутъ же по

слъдовать за нимъ". 

V. Челлини .обладалъ многостороннимъ техническимъ 

дарованiемъ и способностью съ большою легкостью и часто 

съ большимъ ·искусствомъ успъшно работать во всъхъ 

обл'астяхъ пластическаго искусства. Будучи иервоначально 

золотыхъ дълъ мастеромъ, онъ всю жизнь оставался въ

ренъ своему призванiю, хотя и исполнялъ, кромъ того, 

.скульптурныя произведенiя. Его художественная фантазiя 
бьша преимущественно направлена на детали, 1юторыя онъ 

и исполняетъ съ большою тщательностью, · но ему недоста
вало высокаrо полета и глубины замысла. Его такъ бурно 

проявляющаяся жизненная энергiя ръдко выступала истин-

ной творческой силой въ его художественнрмъ воспрiятiи . 

Въ его бронзовой стат'уt, Персея наиболъе отчетливо про
я13ляются всъ свойства его дарованiя: все, связанное съ 

художественной техникой, исполнено съ свойственнымъ 

лишь виртуозу умънiемъ и всq детали выполнены съ утон-
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ченной ~щательностью; лъпка нъкоторыхъ частей этой 

статуи т~къ хороша, что ее слiщуетъ считать наиболъе удач
нымъ изъ всъхъ подобныхъ произведенiй той эпо,хи и луч

шимъ изъ всего созданнаго Челлини. Но здъсь обнаружи 

вае~ся и предълъ, переступить который его творческая сила 

не способна; техническое исполненiе не имъетъ глубо1<0 
прочувствованнаго содержанiя; виртуозности не соотвът

ствуетъ одинаковое достоинство замысла. 

Золотыхъ дълъ мастеръ Челлини, тонкiя работы кото

раrо разбирались князьями и папами и вызывали удивленi~ 

современниковъ, хотълъ быть и скульпторомъ высшаго до

стоинства. Онъ усердно изучалъ античныяr произведенiя и 

произведенiя Микельанджело, которыя ставилъ чрезвычайно 

высоко. Онъ былъ убъжденъ, что можетъ создать нъчто 

великое, несравненное. Когда онъ говорилъ о своихъ про

изведеl;iiяхъ, ясно сказывается его самопоклоненiе, причина 

котораго, можетъ быть, именно заключается въ противо

ръч.iи между виртуозностью его техники и отсутствiемъ 

rлубокаго ~ворческаrо содержанiя. Семидесяти лътъ онъ 

писалъ: ,,Герцогъ затъмъ поручилъ мнъ исполненiе амвона,. 

1юторый, навърное, былъ бы прекраснымъ и чуднымъ про

изведенiемъ, да и барельефы д.,ля :хвровъ были исполнены 

мною. Я уже приступилъ къ этой работъ и пригото~илъ 

рисунки и модели даже для дверей собора; я объщалъ Его 

Высочеству, что они превзойдутъiдвери въ церкви Санъ Лжiо

ванни; хотя послъ.днiя и сам,ыя великолъпныя во всемъ мipt,~ 

я былъ убъж.денъ, что создамъ нъчто лучшее". 

, Возможно, что Челлини .дъствительно прекрасно испол
нилъ бы это произве.денiе, потому что именно область 
между искусствомъ литейщика и золотыхъ дълъ мастера съ 

о.дноЙ, и искус9твомъ скульптора с1:> другой стороны была 
его настоящей сферой, хотя вря.дъ-ли онъ достиrъ бы тон

кости замысловъ Гиберти, котораго онъ считалъ себя спо
собнымъ · превзойти; ему не.доставало умънiя сосредоточить 
свое вниманiе и напр_авлять свой художественный взглядъ 

на самое существенное при воспроизведенiи предмета или 

при характеристикt, какого нибуд_ь лица. 

Челлини сознавалъ, что его Персей, на котораго онъ по-
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тратилъ безконечно много т.руда, останется лучшимъ его 

произведенiемъ. Изъ множества его работъ изъ золота, изъ 

его медалей и скульптурныхъ работъ. сохранились очень 

немногiя. Работы изъ золота и серебра всегда подвергаются 

опасности, вслъдствiе своей цънности, быть перелитыми, что и 

случилось съ большинствомъ мелкихъ произведенiй Челлини. 

Главнъйшимъ . же произведенiемъ его, рядомъ съ Пер

сеемъ, слъдуетъ считать его въ своемъ · родъ единственную 

автобiографiю. 

21 



Венецiане:кое :иекуеет~зо. · 

Въ торговомъ государствt, гдt жизнь ума и политиче

ская осмотрительность были · сильно · развиты) также какъ и 
знанiе нравовъ другихъ странъ, среди постоянныхъ сноше-

. нiй съ востокомъ, при скопленiи большаrо богатства въ 

самомъ городt и существованiи въ немъ сильной аристо

кратiи, правившей остальнымъ населенiемъ согласно строгимъ 

и непоколебимымъ законамъ, люди должны были иначе ду- , 
мать и чуствовать, имtть иныя стремленiя, нежели въ пап

ской области или в~ республикъ, вродt Фл9ренцiи или въ 

консервя.тивномъ замкнутомъ городt, какъ Сiена. Уже въ 

ращ:1.юю эпоху среднихъ въковъ Венецiя, по своему мъсто

положенiю, своему богатству и торговлъ занимала совсъмъ 
особенное положенiе , среди другихъ государствъ Италiи. 

Въ Венецiю стекались на большiя ярмарки тысяч» людей 

изъ отдаленнъйшихъ странъ. Еще до четырнадцатаго сто

лtтiя островъ Мурано пользовался всемiрной славой благо

даря своему хрусталю, своему жемчугу и своимъ стальнымъ 

зеркаламъ; а Венецiя славилась во времена Ренессанса сво

ими шелками, бархатами и полотнами, своими обоями и 

парчей, затканной серебромъ и золотомъ. Въ четырнадца

томъ вtкъ Петрарка называлъ Венецiю самымъ чудеснымъ 

изъ видънныхъ имъ городовъ. А въ 1495 г., городъ лагу'нъ 
со своими тридцатью тысячами гондолъ , своимъ несравнен

нымъ въ т-I, времена арсеналомъ, пре1<_расно построенными 

и богато украшенными мраморными дворцами, расположен

ными вдоль Canale grande, прекрасными садами, многочи
сленными церквами, семьюдесятью богатыми монасты

рями, со своими празднествами, иллюминацiями и торжествен

ными ri:роце ссiями, произвелъ на Филиппа де l<'омминя впе
чатлtнiе самаго большого, богатаго и наилучше управляе

мяго города въ , Европъ. Даже въ тъ времена, когда Па

рижъ уже достигъ славы всемiрнаго ropoд!l , Торквато 

Тассо, побывавъ въ немъ, писалъ, что хотя столица Фран-
. цiи больше Венецiи и обла.п.аетъ болъе многочисленнымъ 

\ 
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населенiемъ, Венецiя все-таки остается несравненной благода

ря своимъ строенiямъ и вилламъ и своему поразительному 

мъстоположенiю. 

Сношенiя съ чужими странами, стремленiе къ достиже
нiю политическаго могущества и богатства породили въ 

ropoдt, лагунъ широкое свt.тское направленiе и вмt.стt, съ 

т'tмъ терпимость въ вопросахъ вt.ры и мышленiя. Петрарка · 

писалъ въ 1364 r., что Венецiя единственное мt.сто :въ мipt., 
rдt. царствуютъ свобода, справедливость и миръ; единствен~ 

ное пристанище, въ которомъ могутъ укрыться корабли 

ищущихъ успокоенiя отъ тиранiи и войны. Во времена Пет

рарки Венеuiя служила · убъжищемъ для свободнаго мы

шненiя и для ученiя Аверроэса. Ни въ какомъ другомъ 

ropoдt., зам'tчаетъ однажды Петрарка-противникъ авер.:. 
роизма, такiя мнt.нiя не могли бы быть терпимы. Во второй 

половин't пятнадцатаго столътiя въ Венецiи развилась боль

шая независимость по отношенiю къ влiянiю папства. Инте
ресы государственные преобладали въ Венецiи· надъ цер
ковными, и духовныя лица не имъли права занимать госу

дарственныя должности. · Когда въ венецiанскомъ совt.тъ 

обсуждался в'Опросъ, касающiйся Рима, сенаторы, извъстные 

· своими симпатiями къ Риму или стоящiе въ какихъ-либо от
ношенiяхъ къ папъ или къ членамъ кардинальской коллегiи, 

были вынуждены покинуть залъ, въ которомъ происходили 

.совъщанiя. Венеuiанцы мало обращали .вниманiя на папскiе 

интердикты и настаивали на томъ, чтобы всt духовныя 

должности въ ихъ области предоставлялись исключительно 

ихъ согражданамъ. Ка~<ъ извъстно, празднованiе обрученiя 

дожа съ Адрiатическимъ ~оремъ будто бы возникло вслъд

ствiе дарованiя папою Александромъ ПI кольца дожу Uiани, 
чъмъ папа какъ бы утверждалъ власть венецiанuевъ надъ 

моремъ. Когда во время конфликта съ Венецiей Юлiй II 
иронически спросилъ · венецiанскаго посланника, гдъ пись
менное свидtтельство подобнаго утвержденiя, посланникъ 

отвътилъ ему .въ томъ же тонъ, что оно находится на обо

ротной стqронъ. той грамоты, которою папъ Сильвест
·ру дарованы Константиномъ Великимъ Римъ и церковная 

·область. Между папой и венецiанскимъ . посломъ Пизани 
21* 
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_произошелъ рt.зкiй . разговоръ вслt.дствiе дарованiя бенефи

цiя лицу, за которое стоялъ Юлiй II, но котораго Венеuiя 
не желала утверждать. "я не успокоюсь, гнъвно восклик
нулъ папа, пока я не зас.тавлю васъ, венецiанцевъ, сми

риться и пока не превращу васъ снова въ тt.хъ рыбаковъ,

какими вы однажды были". Посолъ гордо отвътилъ ему:. 

"Скорtе, святой отецъ, мы обратимъ васъ въ простого 
священнин:а, если вы не образумитесь". 

Папъ Павлу V венецiанцы отвътили по поводу вопроса 
о ихъ политикt, на восто1<ъ: ,,Мы прежде всего венецiанuы, 

а потомъ уже христiане". 

Не СJ\1.ОТря на благочестiе венецiанскаго населенiя, въ 

Венеuiи положительно были-бы невозможны сожженiя 

картинъ и украшенiй, подобныя тt.мъ, которыя Савонарола 

совершалъ во Флоренцiи; не даромъ говорятъ, что именно, 

венеuiанецъ тщетно предлагалъ въ 1497 году во Флоренцiи, 

во время одного bruciamento delle vanita, двадцать двt, тысячи . 
дукатовъ золотомъ за всt, вещи, сложенныя на костръ. 

Именно въ Венеuiи совершенно свободное, свt.тское ис

кусство должно было найти благодарную почву. Въ флорен

тинскомъ искусствt, нигдt, не замъчается широкаго размаха 

венеuiансI{ОЙ жизнерадостности и . упоенiя пестрыми, яркими. 

красками. Хотя во . Флоренцiи и встрt,чался свътскiй, сво

бодный тонъ въ литературt,, стоящей под·ь влiянiемъ гума

низма, въ · стихотворенiяхъ Лоренцо де Мtдичи и Луиджи 
Пульчи, въ изобразител__ьномъ искусствt, Флорентинuы всегда 

подчиняли свътскую тему духовной. Во Флор_енцiи то, что

называлось Ренессансомъ, 'характерно выразилось въ при
своенiи античнаго пластическаго ~осприниманiя и въ гумRни- _ 
стической образованности. 

Флорентинцы предъявляли живописи молчаливое требо

ванiе пластической ясности: иллюстраuiя сюжетов·ь церков

наго и отчасти античнаго миеологическаго содержанiя всегда 

считалась здt.сь чрезвычайно важной с9ставной частью

художественнаго творчества. Произведенiям._ъ флорентин

скихъ живописttевъ свойственна нъкоторая доля сухости и. 
ясности воздуха · Флоренuiи. Болъе теплый тонъ, встръчае

мый у Ботичелли, порождается преимущественно его поэти-
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ческимъ настроенiемъ. Uвътовые эффекты у Андреа дель 

Сарто являются слiщствiемъ лишь мягкости и нъжности 

его художественнаго созерцанiя, а краски Бартоломмео 

.делла Порта не производятъ впечатлънiя -полной естест
венности. Портретная живопись то:Же не отличается во 

Флоренцiи роскошью внъшней обстанов1{и, , окружающей . 
изображаемое лицо, и блескомъ красокъ; она скоръе пере

даетъ простую, неприкрашенную реальность и часто даетъ 

чрезвычайно мъткую характеристику даннаrо лица . Не то 

,было въ Венецiи. 

11. Уже съ самаго начала возникновенiя венецiанекой 

живописи и въ нъсколько мистическомъ. чувствъ сказывался 

золотой отливъ; уже въ произведенiяхъ Виварини прояви

лось стремленье къ внъшней пышности и роскоши. Вскоръ 

у венецiанскихъ художниковъ стало развиваться ясно выра- · 
женное пристрастiе кь блестящей отдtлкъ задняго плана, 
обстановку .котораго они черпали изъ венецiанской дъй

ствительности. Въ картинахъ Карпаччiо, живописца тша

тельно исполненныхъ сценокъ изъ венецiанской жизни, 

переливается и мелькаетъ весь блескъ окружающей его об

<:тановки, даже тамъ, гдъ он-в выбираетъ церковные сюжеты, 

какъ въ его изображенiяхъ изъ жизни Св. lеронима и Св. 
Георгiя, находящихся въ церкви San Giorgio degli Schiavoni: 
такъ напр. въ комнатъ, въ которой занимается Св. Iеронимъ, 

каждая книга на полкъ отличается своимъ особеннымъ ·И 

яркимъ цвътнымъ переплетомъ, и весь внутреннiй видъ _ 
комнаты напоминаетъ въ своихъ малъйшихъ подробностяхъ 

венецiанскую обстановку художника. Джентиле Беллини съ 

особенною любовью изображаетъ блескъ и великолъпiе ве,не

uiанскихъ процессiй. 

Въ такихъ произведенiяхъ преобладаетъ не глубокое 

чувство и не истинное художественное вдохновенiе, а наив

ная радость глазъ; съ любовью всматривающихся во всъ 

предметы внъшняго мiра. Блескъ и роскошь) проявляемые 

гордыми и богатыми патрицiями, сооб~:uались даже 1шрти
намъ, исполняемымъ по заказу церквей; священное содер

жанiе ихъ служило только рамкой для проявленiя всей 

роскоши яр1шхъ красокъ; патрицiй и его семья час:го .. требо-
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вали къ себъ вниманiя художника въ большей мt.ръ, нежели 

священное содержанiе картины; евангельскiе разсказы не
ръдко были тол;ько внt.шнимъ поводомъ для свободнаrо, 
живописнаrо изображенiя пестрой жизни Венецiи. Среда, 
окружающая Христа, апостолы и святые изображались сколь 

. возможно ре~льнъе; ихъ часто облекали въ современныя 

восточныя одежд~~, которыя художни1ш могли каждый день 

видъть въ Венеuiи на мноrочисленныхъ иностранцахъ, прi

ъзжаюшихъ съ востока. 

Главной задачей венецiанской живописи было изображать 

мощныхъ женщинъ, ~ъ роскошными формами, съ фигурой 

Юноны, съ золо1·истыми волосами, въ дороrихъ, изыскан- · 
ныхъ одеждахъ ; красивыхъ юношей и мужчинъ съ само- ' 
увъренной осанкой, съ живы.№ъ взrлядомъ и длинными воло

са .ми; · :Велю<олъпные богато разукрашенные дома и ихъ 

изысканную внутреннюю обстановку. Это была та ере.па, въ 

:которой художники Венецiи сами жили; исхусство цънилось 
венецiанцами и было . потребностью для нихъ; живописцы 

щедро в,ознаграждались за украшенiе дворцовъ, домовъ, 

принадлежавшихъ ремесленнымъ uъxaмъ-scuole, большихъ 

.торrовыхъ помъщенiй-fоndасhi, церквей и часовенъ. Имъ 

приходилось то разрисовывать плафоны картинами миеоло

гическаго содержанiя, то писать семейные портреты; муж

чины и женщины желали имъть свои портреты; семьи же
лали имъть изображенiя своихъ предковъ~ государство -
своихъ ~ысшихъ сановниковъ. 

Венецiанскiе художники чувствовали себя свътскими 

людьми и общались съ богатыми гражданами, держа себя 

ва равной съ ними ногъ. Они жили и работали не въ тъхъ 

скромныхъ мастерскихъ, которыя встръчались во Флоренuiи, 

въ Римъ или въ Умбрiи. Они вращались среди обширнаго, 

вecet71aro круга, любили сладко пить и ъсть и, окончивъ 

·Свою дневную работу, охо'тно посъщали пиры и празднества. 
J;lортретистъ Антонелло да Мессина избралъ своимъ мt" 

стомъ пребыванiя Венецiю, гдt онъ свободно моrъ слъдо;

вать своимъ склонностямъ любившаго пожить человъка. Въ 

Венецiи-же прожилъ въ теченiе тридцати лt.тъ Пiетро Аре

. тино, извt.стный публицистъ. того времени, rоворившiй о 
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себъ, что онъ живетъ потомъ своихъ чернилъ,-m1 v1vo del 
sudore degli inchiostri-:и пользовавшiйся такой славой и та
кимъ влiянiемъ, что его прозвали "божественнымъ". Во 

дворuъ на Canal Grande, гдъ онъ жилъ со своими любов
ниuами, его посъщали послы и знатные люди всъхъ нацiй. 

Онъ пишетъ, что иногда кажется самому . себъ оракуломъ 

истины, такъ какъ многiе князья и прелаты избирали его 

третейскимъ судьею: ,,onde io son 'il secretario del mondo". 
Себастiано дель Пiомбо съ сожалънiемъ вспоминаетъ въ 

пись!"ъ изъ Рима о веселомъ кружкъ, который ему при

шлось покинуть и въ 1{оторомъ непринуждено вращались 

Тиuiанъ, скульпторъ Якопо Сансовино, Аретино, музы

кантъ Джулiо и другiе, всегда готовые повеселиться моло

дць1. Двадцать лt.тъ позже Аретино въ Венеuiю · прибылъ 
растриженный монахъ : Антонъ Франческо Дони, а·вторъ 
"Marmi", что-бы жить свободной отъ всякихъ стt.сненiй 

ж·изнью и печатать свои статьи, нъск·олько легкаго содер

жанiя. Въ Венеuiи-же жила красивая и образованная курти

занка Вероника Франко, подруга Тинторетто; она считала 

большимъ счастьемъ, что родилась въ такомъ городt., какъ 

Венеuiя: ,,Е dov' anch'io la Dio rnerce son nata". 
IV. Мистическое направленiе, сначала проявившееся въ 

венеuiанскомъ искусствъ, вскоръ уступило мt.сто наивной 

и жизнерадостной свътскости. Искусство стало непосред

ственнымъ выраженiемъ веселой дt.йствительности и любви . 

ко всему живописному: глазъ художника съ удовольствiемъ 

останавливался на пе9трыхъ тканяхъ, на блестящихъ дра

гоuънныхъ вещахъ; искусство стало самодовлt.ющей uълью, 

и главное значенiе въ живописи прiобръло все колоритное, 

все ·исключительно живописное. Свътъ и тънь стали ръзче 

выдt.ляться, яркiя краски наносились болъе широкими и 

смълыми мазками, свободнt,е стали наблюдать природу. 

легче поддаваться ея впечатлънiямъ: достато~но вспомнить 

Джорджоне и . Тиui~на, Пальма Веккiо и Порденоне, Тин
торетто и Паоло Веронезе. Въ особенности въ картинахъ 

Паоло Веронезе святымъ мужчинамъ и женщинамъ приданъ 

крайне св-втскiй характеръ: у него всюду проявляются рос

кошь формъ и чувственная рал.остность. Онъ написалъ св. 
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Хри·стину, окруженную ангелами, при чемъ святой ничего 

недоставало, что щло бы къ дамъ высшаго свъта; въ кар

тинъ, изображающей мученичество св. Христины, худож

никъ проявилъ всю свою пылкую чувственность въ изобра
женiи .дрожащаго, нагого тъла; даже пресв. Дt,вt, онъ 
отчасти придаетъ роскошь формъ своихъ остальныхъ жен

скихъ фигуръ. Паоло Веронезе пришлось однажды оправды

ваться передъ святымъ· трибуналомъ въ Венецiи за слиш

комъ свътскiй характеръ одной картины, въ которой ~нъ 

окружилъ евангельскiя лиuа шутами и попугаями. Въ изви

ненiе онъ- привелъ тотъ доводъ1 что онъ исключительно ху
дожникъ и какъ таковой слiщуетъ только требованiямъ 

щзоего искусства; если на полотнъ оказывается свобо-дное 

пространство, онъ заполня~тъ его образами своей собствен

ной фанrазiи, впрочемъ, въдь и Микельанджело не о,братилъ 

особеннаго вниманiя на требованiя религiи при изображе.нiи 

нагихъ фигуръ въ своемъ Страшномъ Судъ. ,,Но въ 
Страшномъ судъ, отвътили ему, не изображаются шуты, 

алебарды, собаки и всякiй вздоръ". 

При повышенной впечатлительности и способности къ 

наслажденiю венецiанскихъ художниковъ, существованiе 

казалось имъ не только лостойнымъ быть использованнымъ 

до дна, но и быть увъковъченнымъ въ картинахъ; со всей 
своей жизненностью, со всей своей чувственной свъжестью. 

Венеuiанскiе художники вели счастливое, наивное и безза
ботное существованiе, работали съ большою легкостью, 
слъдуя непосредственному внушенi1:9 минуты, и проявляли 

вслъдствiе этого крайне плодовитую дъятельность. Имъ 

было совершенно безразлично, какая задача имъ предлага

лась, должны ли они . были писать картину религiознаго , 

миеологическаго или свътскаго содержанiя. Они исполняли 

данный имъ заказъ съ увъренностью и быстротою, . возмож: 
ными только при техникъ, достигшей совершенства. 

Художественное произведенiе впервые превращалось въ , 
Венецiи въ блестящую декораuiю, въ выраженiе полной 
жизнерадостнос.ти, въ украшенiе жизни. · въ источникъ иа
слажденiя. 



Дж.iо:ВаНН.и БелпИНИо 

(' 1. Насытившись зрt.лыми, часто даже перезрълыми произ-

; 

веденiями вели1шхъ венеuiанскихъ мастеровъ Cinquecento, 
ослt.пленные яркостью и горячностью интенсивнаrо коло

, рита, глаза требуютъ простоты, а чувство-душевной теплоты и 
.\ искренности. Огромныя полотна, на которыя Тинторетто 

· ( наносилъ свои фигуры, въ преизбыткъ силъ своего худо-

) 

жественнаго темперамента, который никогда не приходитъ 
въ себя, нююгда не успокаивается и не сосредоточивается, 

\ скоро утомляютъ благодаря тt.мъ эффектамъ, . которыми 
'} художникъ щеголяетъ и себt. и другимъ на удовольствiе. 
I Невольно спрашиваешь себя: гдt, то расширенiе и обогаще
. нiе нашего внутренняго мiра, то чувство возвышенности, 

которыя должны вызываться ис1,усствомъ? _ 
Техническая сторона, -конечно, нt.что очень существен

ное въ изобразительномъ искусств-в, и ее слt.дуетъ разви

вать съ большимъ вниманiемъ и большою тщательностью, 

-но нельзя изучить того, что должно бьLТЬ прирожденнымъ · 

( художнику: невыразимое оч.аро~анiе' и по~но.та глубокаго 

\

1 чувства-то, что составляетъ таину настроен1я самог_о ху

дожника . . Въ этомъ обнаруживается существенная разниuа 
между творческой силой одного художника и другого~ въ 
этомъ сказывается .и личный стиль и стильность художе-

ственнаrо произведенiя. Если отдаешь себt. отчетъ въ томъ, 
что требуется отъ истиннаго, серьезнаго произведенiя искус

\1 ства, то найдешь, что въ конut. конuовъ требу,е.тся главнымъ 
, образомъ глубоко прочувствованное отношеюе художника 

ко всему внtшнему мiру, а не только умt.нiе его точно со-

. зерцать; мы требуемъ, ~тобы человъкъ, одаренный способ
ностью высказывать въ формахъ опредt.ле1;1наго искусства 

то, · что онъ переживаетъ, дt.йствительно высказывалъ 
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то, что онъ чувствуетъ, безъ условности, безъ . манер,,
ности, съ истинною художественною · непосредствещюстью. 

Въ большинствt, случаевъ безразлично, какой сюжетъ 

художни1{ъ выбираетъ для выраженiя св.оей прочу~ствован

ной симпатiи къ жизни. 

П. Въ картинахъ Беллини, занимающихъ особенное по

ложенiе въ ряду произведенiй венеuiанской живописи, мы 

встръчаемъ сочетанiе искусства съ наивностью чувстна, 

возвышеннаго серьезнаго настроенiя со способностью ЯС!:iО 

. понимать фактическую сторону жизни. Нъчто возвышенное, 
а иногда и торжественное присуще изображаемымъ имъ 

лиuамъ. Въ нихъ обнаруживается глубоко прочувствованный, 

· почти торжественный реализмъ. Крайняя · тщательность, 
соблюдаемая въ изображенiи деталей, одежды и задняго 

плана, свидътельствуетъ о точности наблюденiя и большой 

преданности дt,лу. Во всtхъ видоизмъненiяхъ внt,шней 
стороны своего стиля Джiованни Беллини сохраняетъ нt,что, 

свойственное исключительно ему, а именно честность и прав

дивость чувства. Всъмъ его фигурамъ свойственна черта, 

которая только можетъ быть порождена истинной чуткостью 

чувства. Но натурt, его свойственна и прирожденная, замк- · 
нутая въ самой себъ сила, иногда граничащая съ суро

востью. 

Изъ такого сочетанiя'качествъ возника~тъ своеобразный 

характеръ художественнаго дарованiя Беллини; основной 

тонъ его-способность глубокаго сочувствованiя и сдержан

ная нъжность. Благочестивый и благородный образъ мыслей 

его соединяется въ немъ съ своего рода свътскостью. По

добно всъмъ остальнымъ ~енеuiанскимъ худож):iикамъ, ему 
часто приходилось . примънять свой талантъ къ чисто деко

ра,:ивнымъ uълямъ; но онъ всегда умълъ сохранять чистоту 

своего чувства; во всемъ, что онъ пишетъ, видна забот

ливость художника, дорожащаго искусстiюмъ и своимъ 

талантомъ. Въ пластической сухости произведенiй перваго 
перiода его творчества,-когда и ему сообщилось нt,что 
изъ ръзко выраженнаго своеобраз.наго· дарованiя его зятя 
Мантенья,-проявляется таже тщательность, которая свой
ственна всему остальному - творчеству его. Онъ отбросилъ 
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съ теченiемъ времени . свою нъсколько суровую и угловатую 

манеру живописи, и его картины отличаются яркостью кра

сокъ, которой глубокая искренность его чувства придаетъ 
живительную теплоту . . 

Своеобразность его мадоннъ особенно характерна для 
оriредъленiя его натуры: въ нихъ выражается не столько 

кроткая простота и женственная нъжность, сколько величiе 
дъвы ·и матери, возвышенная серьезность женщины, дарую

щей жизнь, совершенно своеобразное сочетанiе торжествен" 

ности и смиренiя. 

Чистая и благочестивая душа его умъетъ найти возвы- . 
шенныя стороны даже въ дъйствительной жизни; хотя на 

картинъ "Крещенiе Христа", въ Виченцъ, Христосъ вос
произведенъ вполнъ реалистично, вся фигура его, стоящая 

среди тщательно и съ люqовью исполненнаго ландшафта, 

выражаетъ прирожденное благородство. Лица свя11ыхъ не 

возносятся имъ въ высшую сферу просвътлънiя, но всъмъ 

имъ присуща какая . то глубина настроенiя. Онъ болъе . 
дорожитъ торжественностью настроенiя, нежели драматич

ностью дъйствiя, почему онъ выбираетъ и трактуетъ свои 

сюжеты съ крайнею простотою. 
III. Джiовани Беллини пользовался большимъ значенiемъ · 

какъ человъкъ и какъ художникъ. Его школа дала самыхъ 

значительныхъ художниковъ Венецiи, Джорджоне и Ти

цiана. Онъ былъ очень любим.ъ своими учениками, даро

ванiе которыхъ поощрялъ съ большимъ самоотвер

женiемъ; уже старикомъ онъ старался и у нихъ научиться 

чему нибудь. Онъ былъ чрезвычайно добросовъстнымъ учи-
~ - ------ -- . 

телемъ и ми олю ивымъ человъкомъ. Въ письмъ къ гума-

Нисту Виллибальду Пиркгёимёру,"жйвшему въ Нюрнбергъ, 
Алрбрехтъ Дюреръ писалъ въ февралъ 1506 г. изъ Венецiи: 
,,У меня много добрыхъ друзей между итальянцами, кото

рые предостерегаютъ меня не общаться близк~ съ ихъ 

живописцами. Многiе изъ послъднихъ враждебно относятся 
ко мнъ и под.ражаютъ моимъ произведенiямъ, и въ цер

квахъ и гдъ-бы то ни . было; а потомъ они бранятъ ихъ и 

rоворятъ, что они не въ античномъ духъ и потому не 

хороши . . Но Джiамъ Беллини очень хвалилъ меня многимъ 
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1

. знатнымъ· ·людямъ. Ему очень хотi;лось имi;ть что-нибудь 
\ моей работы, и. онъ самъ riришелъ 1,0 мнi; и прос'илъ меня 
\ что-нибудь написать ему, обi;шая дать хорошую цi;ну. Bct 

J
товорятъ мнъ, что за хорошiй и честный онъ человi;къ> 

· такъ что и я очень расположенъ къ нему. Онъ уже очень 
\ 1 с~се еще лучшiй между .живописц~1;1 ". Разск~зы-

1

,1 ваютъ, . при этомъ случаъ, будто Беллини про:илъ нi;мец
I каго художника подарить ему кисть, которои онъ та,къ 

' тонко пишетъ волоёы. Люрерi1> схватилъ нi;сколь,ко юiстей, 

I ничi;мъ не отличаюшихся отъ другихъ, и просилъ Беллини 

j взять любую. Но Беллини снова попросилъ его . .ri.ать ему 
именно т.;у кисть, которой 1онъ такъ тонl}о написалъ волосы. 

Тогда Дюр~ръ подошелъ къ своему мольбе.рту и самою · 
простою кистью написалъ волосы на изображенiи мадонны 
такъ ·тонко, что Беллини былъ с·овершенно пораженъ. . 

Бел:лини работалъ надъ своими произведенiями въ со
знанiи высшихъ требованiи искусства, что ставилось ему въ 

большую заслугу образованными современниками его, какъ 
l Арiосто и Пiет · о Бембо. , 



Джордж:оне~ 

I. Ландшафтъ-та область, которая наиболъе привле-
1<аетъ творчество Джорджоне и всецъло господствуетъ въ 

его настроенiи. Вмъсто твердости и опре.цъленности очер
танiй, господствующихъ тамъ, гд·t, не выдвигаютъ на пер

вый планъ настроенiе, у Джорджоне преобладаетъ чисто 

живописf!_ая концепцiя. Смотря по освt.щенiю, ландшафтъ · 
можетъ вызывать и разницу въ настроенiи и представиться 

' вЬспрiимчивому къ впечатлънiямъ живописному глазу все съ 

новыхъ сторонъ, въ цъломъ рядъ оттънковъ между яркимъ . 
солнечнь'~мъ свътомъ и вечерними сумер1<ами. Все это од
нако сливается ;въ стройное созвучiе-и ръзкой грани между 
отдъльными оттънками не провести. Чисто живописная 1-<он

uепцiя и охватитъ не одну только природу, но и человъка" 

благодаря впечатлънiю момента. Ландшафтъ имt.етъ въ та

комъ случаъ большее значенiе, нежели, обыкновенно под- . 

разумъвае·тся подъ этимъ словомъ и · представленiемъ. 

Человъкъ въ этомъ случаъ ' воспринимается нераздъльно 

отъ ландшафта; · его не отдъляютъ отъ природы-онъ 

какъ бы выростаетъ изъ-подъ ея покрова и между нимъ ' 
\ ~ 

и нею царитъ постоянное таиное взаимоотношенiе. Че-

ловъкъ не переносится въ чистую сферу возвышеннаго, 

но благодаря т"tсной связи со всею игрою св"tта и тъней, 

ему · сообщается нъчто . близкое и душевное. Это является 

существенной чертой чувствованiй свойственныхъ новому 

времени, не О'пред"tляем·ыхъ ни твердостью воли, ни гранью, 
поставленней незыблемымъ желанiямъ, и находящихъ 

. ' / . 
единственный смыслъ и отраду существованiя въ тъсной 
связи съ таинственною жизнью природы. 
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Чувство, которое возбуждало и вдохновляло религiозную 
фантазiю, должно было мало по малу уступить мъсто чув

ству болъе разностороннему и несравненно болъе богатому 

отдъльными эмоцiями, но часто, въ то-же время, и болtе 

раздробленному. Мало по малу человtкъ 01<азывался предо

ставленнымъ самому себъ и окружающей его средъ, и изъ 

такихъ чисто естественныхъ впечатлtнiй складывались и 

образы его фантазiи. Если внутреннiй мiръ живописца 

былъ несложенъ, и онъ обладалъ сильной долей наивности, 
онъ изображалъ человtка, не особенно углубляясь в1;> его 

душевный мiръ; но если въ немъ теплилась искра поэтиче

ской натуры, въ немъ должна была развиться, какъ въ 
Лжорджоне, новая разновидность художественнаго чув
ствованiя и художественной воспрiимчивости. 

II. Уже юношей Лжорджоне проявлялъ необыкновенное 
дарованiе какъ живописецъ, рядомъ съ ясно выраженными 

способностями къ музыкъ. Благодаря своимъ качествамъ 

онъ былъ любимцемъ венеuiанскаго общества; · такъ какъ 

онъ игралъ на лютнt и пълъ, его часто приглашали въ 

дома знатныхъ венецiанцевъ, гдъ онъ принималъ участiе 

въ музыкальныхъ вечерахъ, столь любимыхъ въ Венеuiи. 

По заказу знатныхъ венеuiанс,кихъ семей онъ писалъ алле·

rорическiя и миеологическiя фигуры изъ метаморфозъ 

Овидiя и сцены подобнаго-же содержанiя. По . словам.ъ 
Ридольфи, онъ украсилъ домъ, въ которомъ самъ жилъ, 
портретами поэтовъ и художниковъ. Въ противополож
ность Тицiану, онъ былъ, говорятъ, превосходнымъ учите· 

лемъ~ охотно посвящавшимъ своихъ учениковъ въ тайны 

своей индивидуальной техники. Нътъ сомнънiя, чт'о многое 
изъ его взглядовъ· и его манеры писать передалось и моло

дому Тицiану; еще при жизни Вазари многое изъ произве
денiй Тицiана принималось , за работу Лжорджоне; лучшее 

произведенiе Лжорджоне, Венера, находящееся въ Лрез

денской галереъ, долгое время принималось за копiю картины 

Тицiана, въ то время какъ "Концертъ" въ галере-в Питти; 
носящiй ясные слъды художественной индивидуальности 
Тицiана, какъ доказалъ Лжiовщши Морелли, всегда при
писывался Лжорджоне. 
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III. Душевная жизнь Джорджоне была всеuiшо про

никнута · впечатлънiями его тонкой, поэтической натуры. 

Среди роскоши Венецiи и веселаго теченiя ея жизни въ 

немъ по_стоян~о снова воскресали болtе глубокiя впечат

лtнiя, вынесенныя имъ изъ тревизанской природы, среди 

которой онъ жилъ въ своемъ родномъ городкъ Кастель
фраюш. Его своеобразное поэтическое настроенiе должно 

. было придать и его живописи особенную прелесть Не да
ромъ его современники усматривали въ его манеръ писать 

нtчто совсъмъ новое: ихъ восхищенiе вызывалось пылкостью 

колорита и тонко прочувствованной поэзiей его ландшафта. 

Уже въ то врем~, · когда молодой Джорджоне учился 

у Джiованни Беллини, у него ясно проявлялась склонность 

къ поэтически-живописному колориту и совершенно свое

образная техника; онъ, очевидно, уже въ ·то время началъ 

на все смотръть глазами живописца, въ сознанiи котораrо 

отдtльныя· подробности воспроизведенiя подчиняются интен- · 
сивно проявляющемуся настроенiю цълаго; подобно э1шор

дамъ, всплывающимъ изъ тьмы и сливающимся въ музы-

. кальные образы, изъ полу-мрака живописнаго задняrо плана 
на : картинахъ Джорджоне ярко выступали отдtльныя фи

гуры и ландшафты, причемъ въ нихъ всетаки таилось что 

то недосказанное, что именно и придавало имъ особенную 

прелесть. 

Въ глаз_ахъ Джорджоне настоящимъ жизненнымъ нер

вомъ живописи являются 1,раски, которыя однt въ со

стоянiи вЬ1разить все разнообразiе сложной дъятельности 

природы. Что такое природа безъ постоянной игры свtта 
и тtней?• Только посредствомъ кра~о1,ъ и собственнаго на
строенiя живописецъ можетъ создать нtчто новое, что, 

какъ природа, многое говоритъ, но ~сета~{И не _ доrовари

ваетъ всего. Реализмомъ настроенiя можетъ . быть названо 

подобное искусство, основывающееся на дtйствительности, 

но просвътляющее послъднюю поэтическимъ чувствомъ. 

Если уже въ картинахъ Леонардо, передающихъ впечатлt
нiя природы, настроенiе обнаруживалось въ тонкостяхъ коло
рита, что, однако, совпадало у него съ ясностью и опре

дtленностью его универсальной личности, то у Джор-
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джоне влiянiе живописныхъ впечатлънiй воедино соста

вляетъ основной аккордъ его чувствованiя и его фан;газiи. 

Онъ открыто и воспрiимчиво относится 1,ъ впечатлънiямъ 
природы, своеобразно оrзывчивъ на все идил:листическое и 

перерабатываетъ воспринятыя впечатлtнiя съ большою те

плотою чувства; онъ старается все оживить свойственнымъ 

ему теплымъ колоритомъ. Ему особенно важенъ при этомъ 

не воспроизводимый имъ сюжетъ, а впечатлънiе, вызы

ва~мое имъ . въ его фантазiи. Его современникамъ часто 

пр:иходилось . спрашивать себя, при видъ его произведенiй, 

что, собственно, онъ хотълъ сказать своими фигурами'? Это 

относится въ особенности къ его фрескамъ на Fondaco dei 
Tedeschi въ Венеuiи, нынъ уже уничтоженнымъ. ,!1есмотря 
на это, его своеобразная манера передавать 1,раски вызы

вала истинное восхищенiе даже со стороны приверженuевъ 

пластической ясности .. 
Когда Джорджоне работал" надъ миеологич.еским.ъ сю

жетомъ, онъ трактовалъ его не въ обыкновеннымъ смыслt, 

но превращалъ его въ идиллiю, полную жизни, въ живо

писную пастораль, въ 1<0торой, какъ въ музыкъ, тема слу- . 

жить только предлогомъ, чтобы будить впечатлънiя и вы

зывать извъстныя настроенiя. Ему самому еще была чужда 

та условность, въ 1,оторую впослъдствiи впала исключи

тельно подражательная и преимущественно ложноклассиче

ская манера воспроизведенiя въ живQписи, хотя его соб

ственное )3Оспринима'нiе ландшафтной1 идиллiи настолько 

стало требованiемъ школы, что должно было опуститься 
до искусственной манерliости въ произведенiяхъ его подра

жателей. 

IV'. Если лучшее произведенiе его, извъстное подъ наз
ванiемъ "Конuертъ", и не безъ основательныхъ причинъ 

приписывается Тиuiану, оно во всякомъ случаъ служить 
красноръчивъйшимъ выраженiемъ художественнаго воспри
ниманiя Джорджоне, оказавшаго такое длительное влiянiе 

на современниковъ и на преемниковъ е.го; если содержанiе 

названной картины и не его, она во всякомъ случаъ прони

кнута духомъ его живописи болъе, нежели какая-либо изъ 

другихъ 1"артинъ Тиuiана. Въ изображенiи мадонны Джор-
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джiоне въ Кастельфранко прежде всего сказывается тон

кость пониманiя поэтическаго настроенiя; сочетанiе сдер

жанной грусти и серьезной прелести въ чертахъ лица изо
бражаt:мыхъ имъ фигуръ производитъ впечатлънiе глубо

кой задушевности. Здъсь ясно проявляется полная достоин
ства сдержанность Джорджоне, которой все патетическое 

было чуждо. Слъдуя внушенiямъ своей природы, онъ пе
редавалъ только то, что чувствовалъ, сообщая своимъ про
изведенiямъ полу-свtтскiй, полу·духовный · характеръ; не 
обладая болъе величественными чертами мадоннъ Беллини, 
мадонна Джорджоне отличается недосягаемой тонкостью 

выраженiя глубокой душевной грусти, какъ легкая тънь 
лежащей на ней и сообщающейся фигурамъ святыхъ, сто
ящихъ по обt стороны высокаго престола пресв . Дъвы. 

·въ картинъ этой не видно ни глубокой религiозности ни ве
личiя сильной личности, но не видно въ ней и свойства худож
ника, все переживающаго исключительно только фантазiей. 

I 



. 1. 

Тицiанъ. 

I. Истинное искусство не допускаетъ вопроса о своей 
цъли; оно даетъ ясное и содержательное толкованiе жизни; 

оно внушается. личностью художника, сочетанiе духовныхъ 

силъ которой можетъ быть до извъстной степени изучено, 
но которая .всегда сохраняетъ въ глубинъ своей души нъчто 

непроницаемое. Совершенно лишнимъ долженъ казаться во

просъ, почему Тицiану не была дана та или иная черта 

духовнаго склада Микельанджело, потому-что природа даетъ 

каждому оригинальному художнику нъчто, чего недостаетъ 

другому: одинъ сильнъе воспринимаетъ впечатлънiя внъш

няго мiра, нежели психическiе порцессы, другой, наоборотъ, · 
одаренъ болъе глубокою натурою, а въ концъ концовъ ка

ждый взираетъ на мiръ съ той точ.ки зрънiя, ко_торая 

свойственна его природъ. 

П. Художественная сила Тицiана заключается въ спо

собности его глаза чрезвычайно ярко воспринимать все 

разноо(),разiе игры красокъ въ природъ. Онъ относится при 
этомъ къ природъ съ непосредственной и свободной наив

ностью, составляющей прирожденную черту его характера. 

Ничто не являлось · для него вопро.сомъ, потому-что онъ 
носилъ въ своей душъ ясный отвътъ . на все; искусство со
ставляло для него сущность его жизни. Онъ и не предъ
являлъ своихъ правъ на что либо иное, кромъ той цълост

НQЙ области, которая была дана ему въ удълъ Божьей 
милостью и въ которой фантазiя его господствовала съ 
властной увъренностью. Одаренный страстной натурой, 

онъ !]~редавалъ всему, что онъ изображалъ, свою здоровую, 
несокрушимую жизненность. Онъ изображаетъ съ особен-
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нымъ предпочтенiемъ не тонкость и нъжность, а цвtтущую 

силу и роскошную красоту. Его фантазiя вноситъ избытокъ 

самаго интенсивнаго блеска красокъ и мощной жизнерадо

стности во всt доступныя ей области. Чисто духовная сто
рона человъка, поэзiя его внутренней жизни отступаютъ у 
него на второй планъ передъ мощнымъ образомъ цtльнаго 
характера, обнаруживающаго свою силу въ своихъ поступ
кахъ. Его фантазiя проникаетъ въ самую сущность жизни, 
благодаря ясно выраженной воспрiимчивости къ сложному 

воздtйствiю свъта и тt.ней, затягивающему въ свою сферу 
и человъка, такъ какъ желанiя и поступки человъка стоятъ 

въ тt.сной зависимости отъ этого воздъйствiя; природа 
безъ устали продолжаетъ свою творческую дъятельность; 

,она являетсsr дt.йствующей силой, и отдt.льныя существ·а 
подчиняются ея неумолимымъ требованiямъ. Разнообразная 
игра оттt.нковъ свt.та и тtни въ природt, окружаетъ жизнь 

человъка какъ-бы необходимой для нея атмосферой, кото
рую истинному живописцу и приходится улавливать и изо

бражатъ. Если человъкъ и не сознаетъ присутствiя картины 
природы, на фонt которой онъ дъйствуетъ, онъ все-же 
подчиняется воздъйствiю свtта и тtни, и даже самыя со

.кровенныя движенiя его души могутъ найти соотвtтствую

щее выраженiе въ живописи только посредствомъ красокъ. 

Манера писать Тицiана напоминаетъ грезы насыщенныхъ 
1<расками очей его, вслtдствiе чего природа кажется ему 

·болtе близкой и доступной, нежели это вообщ~ возможно 
наяву. Картины его свидътельствуютъ о большой смtлости 

увtренно и размашисто работающей руки: сильное повы
·шенное чувство жизненности должно · было руководить имъ, 
.когда онъ ихъ задумывалъ. Но его натурt было вмtст't 

съ тt.мъ свойственно нtчто, вносящее въ его произведенiя 
болtе смягчающiй блескъ, чистоту формъ и настроенiе, 

.основанное на болt.е глубокомъ, но и болt.е искусно отт't

.ненномъ дtйствiи красокъ. 

111. Онъ не можетъ представить с.ебt женской красоты 
·безъ чувственной роскоши формъ. Каящаяся Магдалина 

изображается имъ цвtтущей женщиной, весь пылъ страсти 
.которой внезапно сдержанъ и направленъ внутрь, Венерой 

22* 



послъднихъ временъ греческой культуры, обращенной въ 
христiанство. Даже во время своихъ видt,нiй и своей скорби, 

она сохраняетъ вполнъ здоровый и бодрый видъ и . ничто 
въ ней не напоминаетъ той худой, тщедушной и некраси
вой фигуры, какою живописцы и скульпторы Quattrocento 
часто изображали Марiю Магдалину. Тицiанъ могъ изобра

жать только сильныхъ и здоровыхъ людей, или-же фантазiя 

его придавала его фигурамъ жизнь и силу; которыя она 

черпала изъ собственнаго запаса. Подъ понятiемъ жизни 

онъ всегда подразумъвалъ цвътущiя формь1, сильно бью

щуюся кровь и · рядомъ съ ними самоувъренность и чувство 

собственнаго достоинства. Его Iоаннъ :Креститель вовсе не 

отшельникъ, питавшiйся акридами въ пустынъ и жестоко 

бичевавшiй себя; онъ изображаетъ его высокаго роста, 

прекрасно сложеннымъ съ гордой осанкой и благородными 
чертами лица. Тицiанъ возвышаетъ изображаемыя имъ лица 

до высшей степени чистоты и внутренняrо достоинства не 

посредствомъ символическаго просвътленiя ихъ, а силою 

своей творческой . фантазiи, стоящей всецъло на почвъ 

дt,йствите~ьности, но передающей послъднюю очищенной и 
облагороженной. Что именно представляетъ собою велико

лъпная по своимъ краскамъ фигура пресв. Дt,вы на его 

картинt, Вознесен'iя, какъ не облагороженную силу цвъту

щей женщины, rюлной здоровья и жизненности, которая 

едва-ли могла испытывать здъсь Н:а землъ неудовлетворен

ное стремленiе къ высшимъ неземнымъ сферамъ? 

Если этой фигуръ и недостаетъ душевной нъжности, она 

все-же производитъ. впечатлънiе присущей ей драматической 

силой. Смълость кисти въ этой картинъ, соединенiе трехъ 

- сферъ, лежащихъ одна надъ другою, характеристики апо

столовъ, всецъло увлеченныхъ зрълищемъ вознесенiя Марiи 

~а небq; Боrъ-Отецъ, взирающiй на нее и ангелы, радостно 

привътствующiе и воспъвающiе ее-все это полно движенiя 
и жизненнаrо огня. Даже фигурамъ анrеловъ придана здъсь 

извъстная пышность формъ; анrелъ со сложенными руками 

н_евольно напо.минаетъ нъкоторыми своими чертами Магдалину 

Тицiана. Апостолы, лица, взятыя изъ дъйствительности" 

облагорожены повышеннымъ состоянiемъ всъхъ свои~ъ 
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душевныхъ силъ, выражающимся· съ внъшней стороны напря

женiемъ всего тъла; фигуры · ихъ еще болъе выдъляются, 

благодаря блестящему, искусно оттt.ненному колориту. Со

здавая своихъ мадоннъ, Тицiанъ стоялъ на точкъ зрънiя ихъ 

живописности, а не имълъ въ виду ихъ психической стороны: • 
мадонна въ. домъ Пезаро не составляетъ въ этомъ отно

шенiи исключенiя. Можетъ быть больше всего задушевности 
вложено имъ въ фигуру Марiи въ картинt. ,,Благовъщенiя" 

въ Scuola di S. Rocco. 
Сила Тицiана заключается въ другой области; болъе всего 

проявляется она въ умъломъ драматическомъ распредъленiи 

матерiала его картинъ и въ портретъ съ натуры. Фантазiя 

его скоръе обладаетъ способностью овладъвать одухотворен
нымъ выраженiемъ мужскаго лица, нежели тонкостью жен

скаго. Онъ всюду съ большою увъренностью изображаетъ 

мужскую силу въ различныхъ ея градацiяхъ и контрастахъ. 

Въ его картинъ "Богу Богове, а Кесарю Кесарево", ря-: 

домъ съ характеромъ низменнаго рода, ярко выступаетъ 

тончайшее душевное благородство всей фигуры Христа. Въ 

томъ, какъ Тицiанъ изображаетъ душевное страданiе раз

личнаго рода характеровъ в·ь своей картинъ "Положенiе во 
гробъ", находящейся въ Лувръ, ясно сказывается объектив-. 

ная и драматическая черта его дарованiя. Такъ какъ его 

фантазiя не въдаетъ никакихъ · колебанiй неудовлетворен
ныхъ душевныхъ стремленiй, она могла непредубt.жденно 

реагировать на связь между природою и человt.комъ; по

этому изъ его картинъ никогда не выносишь впечатлt.нiя, 

будто онъ къ нъкоторымъ лицамъ относится съ большей 

любовью, нежели ~ъ другимъ ; но одинъ предметъ можетъ 

показаться ему болt.е живописнымъ, нежели другiе и можетъ 
потому ·, сильнъе возбудить его фантазiю. Сильная и здоро
вая чувственность, проявляющаяся съ полной наивностью 

по отношенiю къ природъ, нагое тt.ло какой-нибудь Венеры 

или Данаи казались ему особенно привлекательными. Когда 

. rерцогъ Альфонсо Феррарскiй поручилъ ему написать кар
тину "Вакханалiя", Тицiанъ отв'hтилъ ему: ,,Могу увt.рить 
Ваше Высочество, что вы не могли-бы придумать сюжета 
болъе благодарнаго и который былъ-бы мнъ болъе по, душъ". 
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IV. Въ натуръ Тицiана было много точекъ соприкосно

венiя со способностью чувств~вать и ошушать античнаго 
мiра; онъ только вноситъ въ природу болt.е драматиче1ской 
жизни: мошная способность наслаждаться, вакхическiй эле

ментъ, развитiе болt.е зрълыхъ чувствъ принимаютъ у него 

формы, въ которыхъ больше движенiя и жизни. Такiя фи

гуры, какъ его Венера или его Флора, не подражанiе ан

тичному искусству, а имъ самимъ пережитое впечатлънiе, 

~ плодъ художественной фантазiи, вз,иравшей на мiръ и на 

человъка съ тою-же цъльною непосредс!венностью, съ какою 

взирали на него пластическая фантазiя античнаго художника. 

Съ внt.шней стороны онъ придерживается формъ католи

цизма, но втайнъ душа его справляетъ празднества природы. 

Языческiй элементъ у Тицiана не есть вспышка минутнаrо 

настроенiя и не легкомысленная игра, какъ у Арiосто; онъ 

вытекаетъ изъ непосредственности его цъльныхъ и мош

ныхъ чувствъ; бурная страсть такъ же чужда ему, какъ же

ланiе переступать границы природы. 

Никто, поетому, не былъ болt.е способенъ изображать 

красоту женскаго нагого тt.ла съ такою непосредственной 

чувственностью, какъ онъ изображалъ ее. Въ его карти

нахъ нt.тъ пластическаго цt.ломудрiя лучшихъ греческихъ 

произведенiй. и нiтъ красоты формъ Венеры Джорджоне, 
но за то въ нихъ б'ольше загадочной чувственности, которая 
нравится болъе глазамъ, нежели уму, и прельшаетъ демо

ническими чарами пола. Природа какъ-будто говоритъ : 

вотъ та ~олотая цъпь, которою я каждаго сумt.ю приковать 

къ себt.; вотъ та мечта, которая сразу овладt.ваетъ тобою 
и является источникомъ всян:аго сушествованiя и вмt.стt. съ 

тt.мъ всt.хъ твоихъ побужденiй. 

Природа говоритъ здt.сь спокойнъе, но и болt.е властно 
и увлекательно, нежели въ дt.йствительности, потому-что 

рt.дко какой-либо художникъ умълъ такъ ярко изображать 
,величайшую изъ всt.хъ иллюзiй. 

Зд~сь встрt.чается то, что называется античнымъ и но
вымъ элементами: спокойствiе соединяется здъсь съ движе

нiемр, въ живописи какое-то ритмическое очарованiе обле
каетъ члены нагихъ и полуобнаженныхъ женскихъ фигуръ 
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Тицiана, и въ то же время кажется, будто попадаешь въ 

болt.е теплую атмосферу. Въ жизни иллюзiя длится 

только минуту, тогда какъ въ картинi; она стала искусствомъ 

·и освободилась ОТЪ узъ времени. Искусство же здt.сь НИЧТО 
иное, к~къ болt.е интенсивное воспроизведенiе того, что 

никогда не встрt.чается в1> жизни, какъ цt.лая картина, и 

потому оно повышаетъ силу обыкновенной иллюзiи. Если 

спросить Венеру Тиuiана, почему она явилась въ нашъ мiръ 

и можетъ-ли она соединиться съ болt.е глубокою ,!J.УХОвною 
сипою,-ея отвътъ будетъ отвt.томъ сфинкса. То, что Ти

цiанъ сумt.лъ внести такъ много таинственнаго въ чувствен
ное изображенiе наготы, доказываетъ, на · сколько онъ 
стоитъ выше живописца простой чувственности, какимъ 

былъ Джулiо Р~мано, наприм. , · 
V. То, что встръчается по · частямъ и разрозненным:ь 

у многихъ друrихъ живописцевъ Ренессанса, собрано 

воедино у Тиuiана. Нетронутая сила и художественная 
• 1 

мъра в_озникаютъ у него изъ одного и того же источника 

и сливаются въ его искусствъ. Онъ вполнъ свободенъ отъ 

всъхъ влiянiй среднев'J;ковья: нельзя себъ даже предста

вить, что подобно многимъ художникамъ Флоренцiи, онъ 

могъ бы когда-либо подчиниться влiянiю проповъдей Са
вонаролы. Сюжеты свt.тскаго содержанiя, въ которые онъ 

могъ внести .свое собственное . наивное пониманiе природы, 

были ему конечно ближе~ нежели сюжеты духовнаго ха

рактера. 

Болъе всего должна была возбуждать его фантазiю 

· портретная живопись: здt.сь онъ имълъ дt.ло съ характе

рами, которые онъ могъ возсоздавать подобно природъ. 

Онъ схватывалъ при этомъ только наиболъе выдаюшiяся 

черты физiономiи, предоставляя своей фантазiи свободно 

. разрабатывать ихъ. Но такъ какъ онъ относился къ дъй
. ствительности непредубъжденно, его портреты выступали 

какъ живыя личности изъ окружающей ихъ сумеречноii 
атмосферы. Въ то время какъ Рафаэль передаетъ изобра

жаемымъ имъ лицамъ выраженiе чистъйшей просвътленнос

ти" такъ что между_ ними и зрителемъ всегда чувствуется 

посредство привлекательной и цикогда не переходящей 
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должныхъ границъ фантазiи художника, портреты Тицiана 

поражаютъ своей упорной непосредственностью: не смотря 

на всю объективность, за ними чувствуется личность ху

дожника со всею мощью его чувствъ; но онъ разсматри

ваетъ человъка скоръе съ прирожденною холодностью, 

нежели съ личнымъ участiемъ и часто исключительно съ 

интересомъ живописца~ Онъ не воспроизводитъ ихъ исклю
чительно съ внутренней психической стороны и подходитъ 
къ нимъ только извнъ, но съ полной увъренностью одно

временно схватываетъ своей фантазiей какъ внъшнiя, такъ и 

внутреннiя характерныя черты ихъ. Часто . кажется, какъ 
будто Тицiанъ и ,въ своихъ портретахъ связываетъ личность 

съ невидимымъ дъйствiемъ. Изображая группу . лицъ, какъ 
въ своемъ лучшемъ произведенiи "Павелъ lП, окруже~ный сво

ими непотами", онъ достигаетъ незначительными средствами 

огромнаго впечатлънiя и выражаетъ немногими чертами са

мыя сокровенныя склонности отдъльныхъ характеровъ. Не 

даромъ Федериго Гонцага однажды_ писалъ Тицiану, что 

сходство его портретовъ такъ велико, что сама природа 

не могла бы сдълать его большимъ. Если сравнить такiя 
образцовыя произведенiя въ смыслъ характеристики лицъ, 

. какъ портреты Тицiана, изображающiе Пiетро Аретино, 

императора Карла У и короля Филиппа П, /съ портретами 

живописцевъ, работавшихъ до Тицiана, въ нихъ замътишь 

· не только большую оригинальность, но и fпрiемъ и взглядъ 

художника-преимущественно живописuа, передающаго:ха

рактеръ не идеализирующими, но и не ръзко набросанными 

очертанiями. Прiемы, преимущественно свойственные жи
вописи, живая игра красокъ именно въ портр·етахъ должны 

вызывать болъе сильную иллюзiю жизненной правдивости, 

нежели воспроизведенiе, основанное на ръзко . и отчетливо 
проведенli.омъ рисункъ. Когда посолъ Карла v: выразилъ 
свое удивленiе, въ присутствiи пишущаго Тицiана, -что~

.слъ.!!,нii;i употребляетъ кисть, толстую, · какъ метла, Тицiанъ 

возразилъ, что онъ хочетъ писать иначе, нежели писали 

Рафаэль и Микельанджело и что онъ стремится дать нъчто 

новое, а не только подражанiе древнимъ. Бълый, красный 

и черный цвътъ- -больше красокъ живописцу и не }lужно, 
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если топько онъ умъетъ правильно пользоваться ими , гово-

. рилъ онъ. Въ од.номъ изъ своихъ писемъ Пiетро Аретино 
говоритъ, что для того, чтобы написать цълый портретъ, 

Тиuiану нужно было не больше времени, нежели другому 
· художнику для рисунка на какой-нибудь ларецъ. 

Стил~мъ Тиuiана во время различныхъ моментовъ его , 
въ сущности, uълостнаг0 развитiя, какъ художника, была 

собственно его личность, бывшая въ корнъ своемъ иной, 
нежели личность Леонардо, Микельанджело или Рафаэля_. 

VI. Въ теченiе почти столътней жизни Тиuiана, судьба 
благопрiятствовала ему, . какъ никому изъ другихъ худож

никовъ. Пройдя въ полной. тиши строгую школу техники 
живописи, онъ уже былъ въ возмужаломъ возрастъ, когда 

имя его впервые стало извъстнымъ въ кружкахъ меuена

' товъ. Съ тъхъ уже поръ онъ безуеловно считался величай
шимъ художникомъ своего времени. Во время пребыванiя 

Тиuiана въ Римъ, . Микельанджело посътил~ его въ Belve-
. dere и видълъ написанную имъ Данаю. Онъ высказалъ ва.:. 
зари слъдующее мнънiе о живописи Тиuiана: если бы lонъ 

владълъ рисункомъ въ . той ?Ке мъръ, въ какой владъетъ 

способностью живо и непосредственно схватывать природу, 

ничто болъе совершенное . не могло бы быть создано. Бла
годаря его гармоничной натуръ и его изысканной · въжли

вости, не лишенной благоразумiя, его всюду любили. ,,Mo
desto е gentil persona in ogni cosa" называетъ его однажды 
представитель Гонзага въ Венеuiи. Лодовико Дольче, 

друrъ и приверженецъ Тицiана подчеркиваетъ въ своемъ 

дiалогъ "Аретино" скромность и любезность Тицiана. 
Дворъ папы, короли и князья. цънили его какъ новаго 

Ап_еллеса. Въ рекомендательномъ письмъ Джироламо делла 

Торре къ кардиналу I_{ристофоро Мадруччи, написанномъ 
• L 

-въ 1548 г., Тицiанъ называется "величайшимъ человъкомъ 
всего христiанскаго мiра". Имъть портретъ, написанный 

имъ или вообще обладать однимъ изъ его произведенiй 

считалось · большою честью. Родъ! .Гонзага въ Мантуъ, 

герцоги Урбино, папа Павелъ 111 и его родственники .изъ 
дома Фарнезе, императоръ Карлъ V, король Филиппъ II 
испанскiй выказывали ему свое особенное расположенiе. Въ 
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письмъ къ Витторiи Колонна, маркизъ Мантуи Федериго 

видимо съ гордостью говорилъ о томъ, что Тицiанъ, зна~ 
менитъйшiй живописецъ своего времени, работаетъ для него. 

По заказу герцога Урбинскаго Франческо Марiя делла Ро

вере и его жены Элеон.оры Гонзага, чрезвычайно цънившихъ 

его, какъ художника, Тицiанъ создаль нъкоторыя изъ сво

ихъ лучшихъ произведенiй, какъ наприм., Венеру Урбин

скую" La Bella и Магдалину. Преемникъ Франческо Гвидо
бальдо II Урбинскiй и жена его Джулiя Варана . поддер

живали съ нимъ личныя дружескiя отношенiя во время сво

ихъ частыхъ посъщенiй ВенеU:iи. Во время своего путеше

ствiя въ Римъ къ папъ Павлу III въ 1545 r., Тицiанъ на
ходился въ Пезаро въ обществъ Гвидобальдо, который даль 

ему почетную стражу до самаго Рима. Императоръ Карлъ V 
назначилъ его членомъ императорскаго двора, даровалъ 

ему наслъдственное дворянство, различные высокiе титулы 

и привилегiи и давалъ ему каждый разъ, когда онъ писалъ 
его портретъ, цънные подарки. Говорятъ, императоръ 

. однажды сказалъ, что, хотя онъ можетъ создавать гра-

фовъ и бароновъ, власть создать такого художни~а, какъ 
Тицiанъ, принадлежитъ одному Богу. Разсказываютъ, будто 

однажды Тиuiанъ писалъ картину въ присутствiи импера

тора, причемъ кисть его упала на полъ. Императоръ по днялъ 

кисть и подалъ ее художнику. Когда Тицiанъ извинился, 

замътивъ, что упавшая кисть не стоила такого внима.нiя со 
стороны императора, послъднiй возразилъ, что такой чело

въкъ, какъ Тицiанъ, достоинъ того, чтобы императоръ' при

служивалъ ему. Когда Карлъ V удалился въ монастырь Св. 
Юста, онъ взялъ съ собою нъсколько картин"!> Тиuiана. Съ 

сыномъ императора Филиппомъ II, большимъ любителемъ 
искусства и особенно цънившимъ въ живописи именно свът

скiй характеръ ея, Тицiанъ поддерживалъ отношенiя въ 

теченiе болъе, нежели тридцати лътъ. 

Онъ всегда много работалъ .и даже въ старости продо,л;. 

жалъ рабо'Fать съ неослабъвающей силой; Произведенiя его 

приносили ему большiя суммы денегъ; въ 1551 г. Пiетро 

Аретино писалъ, что Тиuiанъ имt~лъ княжескiе доходы. 

При этомъ онъ имълъ славу хорошаго дъльца, умъющаго 
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увеличивать свои доходы выгоднымъ помъщенiемъ своихъ 

капиталовъ, и вовсе неравнодушнаго къ деньгамъ; за деньги 

можно еще многаго добиться отъ него, не смотря на его 

девяносто лътъ, писалъ однажды испанскiй посолъ въ Ве
нецiи. Сыну своему Помпонiо, причинившему ему впослъд
ствiи довольно много заботъ, онъ умълъ доставать сине

куры, а дочери своей Лавинiи онъ далъ княжеское придан
ное, когда она выходила замужъ. 



f{.икколо макiавелли. 

1. Политическiя идеи Макiавелли были внушены ему от
части его темпераментомъ, отчасти его времен~мъ; онъ 

строго продумалъ и отчетливо соединилъ то, что болъе или 

менъе ясно, но раздъльно и разбросанно, жило въ умахъ 

многихъ изъ егр образованныхъ современниковъ. Для той 
эпохи наблюденiя Макiавелли надъ политической силою и 
безцеремонностью ея проявленiй не казалис15 чъмъ то неслы

ханнымъ. Макiавелли старался свести къ опредъленнымъ 
законамъ то, что еще со временъ средневъковья бродило 
въ умахъ различныхъ князей и тиращювъ и значительныхъ 

и незначительныхъ властителей городовъ современной ему 

Италiи. Если бы его "J?iscorsi" и его книга о князъ были 
напечатаны еще при его жизни, большинство его образован

ныхъ современниковъ и въ : особенности власть имущихъ 
государственныхъ дъятелей Ренессанса едва ли бы возму

тились противъ изложенныхъ въ нихъ идей; въдь то, что 

теперь обозначается словомъ макiавеллизмъ, было совер

шенно въ порядкъ вещей въ политической жизни того вре
мени; политика того времени и не была ничъмъ инымъ, 

какъ самымъ послъдовательнымъ макiавеллизмомъ: доста

точно вспомнить короля Францiи Людовика XI или :поли
тику города лагунъ; Совътъ Десяти въ Венецiи принялъ въ 
1495 г. предложенiе Базилiо ди Скола изъ Виченцы отпра

вить французскаго короля Карла VЦI на тотъ свътъ, а 

также предложенiе брата упомянутаго Базилiо взорвать 

пороховые склады французовъ; лицамъ, которыя _взялись 

привести въ. исполненiе задуманныя злодъянiя, была обt

щана .большая награда, и такъ какъ они были изгнаны изъ 

Венецiи за разные проступки, имъ было объщано прощенiе 
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и свободное возвращенiе въ Венецiю; только благодаря 

случайности, покушенiе не могло было приведено въ испол
ненiе. Франческо Веттори вполнъ раздъляетъ · взглядъ Ма
кiавелли на "государственную пользу" ,,Staatsraison" и счи
таетъ, что ради пользы государства дозволительно, хотя и 

съ соблюденiемъ внъшнихъ формъ правосудiя, свергать съ 

пути противниковъ. Мнънiя Фра Паоло Сщши о неограни

ченной · власти государства мало отличаются по существу 
отъ взглядовъ Макiавелли. даже папа Климентъ VII, кото
рому посвящена исторiя Флоренuiи Макiавелли, не нашелъ 

ничего, достойнаго порицанiя, не только въ теорiяхъ по

слtдняго, но и въ его нападкахъ противъ папства и цер

ковной области. 

Въ то время какъ другiе дъятели Ренессанса въ зави

симости отъ своихь природныхъ склонностей или всецъло 

предавались дъятельной политикt., или приносили дань утон

ченности въ чувствахъ и мышленiи, Макiавелли благодаря 

своей натуръ ~пришелъ къ мысли подвергнуть основатель- · 
ному из_слъдованiю состоянiе того общества, къ которому он:,, 

принадлежалъ. Поэтому, именно, онъ-истинный политиче

скiй мыслитель Ренессанса; онъ изслъдовалъ причины раз

лагающихъ силъ и · предвидълъ образованiе новой формы 

государства. Онъ хотълъ указать Ренессансу, съ которымъ 

бьшъ тъсно связанъ нъкоторыми чертами своего духов
наго склада, развившагося на римской древности, исходъ 

къ образованiю цъльнаго, единаго государства. 

11. Въ темпераментъ Макiавелли была холодность, ръз
кость и сдержанная энергiя, сильнъе проявляющаяся въ 

наблюденiи и въ мышленiи, нежели въ поступкахъ. Его од

носторонне развитой умъ былъ направленъ на ясныя, простыя, · 
. а часто и обобщающiя заключенiя; факеломъ холодной логики 
думалъ онъ освътить всъ влiянiя, вытекающiя изъ сожитель

ства людей; и отъ такимъ .образомъ освъщенныхъ фактовъ, 

набросить такой же яркiй свътъ на темныя причины ихъ. ' · 
Онъ вполнъ уповаетъ при этомъ на свой умъ, такъ какъ онъ 

является руководящей .силой всей его внутренней жизни; ком

бинировать всевозможныя въроятiя, послъ того какъ онъ под

робно обсудилъ каждое изъ нихъ,выводить точныя заключенiя 
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изъ ихъ логическаго сочетанiя, и подтвердить подборомъ 

опредtленныхъ фактовъ и примъровъ занимавшую его ги

потезу и возвести ее до степени общепризнаннаго поло

женiя-все это прирожденная потребность его ума. Все, 

что онъ наблюдалъ, испытывалъ или читалъ, принимало у 

него интеллектуальную, обобщающую форму; потому что 

чувство его рt,дко вступалось въ дъятельность его ума. 

Вслtдствiе этого мышленiе его не можетъ быть многосто

роннимъ, оно не возвышается до важнъйшихъ и возвышен

нъйшихъ жизненныхъ проблемъ; человъкъ представляетъ 

для него интересъ лишь, какъ политическая: особь, какъ 
колесо, въ связи со многими другими колесами въ сложной 

госу дарствен~о~ машинъ. 

Чувство.М:ъ полюбить человъка Макiавелли не можетъ; не 

отдt.льный индивидуумъ, а только общество можетъ вну

' шить ему любовь и уваженiе, онъ охваченъ, интересомъ къ 

одной лишь опредiленной идеъ. 
Въ натуръ Макiавелли тъмъ не менtе лежитъ сильная 

любовь къ правдt, а также и сдерживающее самое себя 

одушевленiе. Его иронiя-иронiячедовtка, желающаго отстр'а

нить отъ себя всякiй энтузiазмъ, и тъмъ не менъе невольно 

изъ за своихъ идей попадающiй въ заколдованный кругъ. 

Изъ этихъ противоръчiй возникаетъ то, что накладываетъ 

своеобразную печать на его личность • . Этимъ самымъ чест
ность его мышленiя проявляется яснъе и убъдительнtе, по

тому что это мышленiе не холоднаго и равнодушнаго изслt

дователя только, но и мышленiе человъка, передъ которымъ 
носится болъе ВЬIСОКая, хотя и односторонняя истина. Ма- . 
кiавелли относился вполнъ серьезно къ сво~мъ идеямъ и за

нысламъ и зналъ, что годы, посвященные имъ основатель

ному изученiю древнихъ мсториковъ и политическихъ мы

слителей, не могли остаться. безъ значенiя. 

111. ,,EcJiи бы книгу мою читали, писалъ .онъ Франческа 

Веттори вскоръ послt написанiя своихъ "Discorsi", то убъ

дились бы, что я не потратилъ на пустяки пятнащ1.ать лътъ 
моей жизни, посвященныя изученiю государственной науки; 
люди должны бы были поэтому, какъ мнъ кажется, съ радо

стью воспользоваться услугами человъка, который прiобрълъ 
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какъ я, обширный опытъ на чужой счетъ " . Дъйствительно, въ 
годы, проведенные Макiавелли на службъ флорентинской 
республики, въ качествъ государственнаrо секретаря, онъ въ 
дос_таточной ~ъръ имълъ случай проявить и глубже развить 
свою · прирожденную способность къ точному наблюденiю 
людей и политическихъ конъюнктуръ. Во время своихъ раз
нообразныхъ посольскихъ путешествiй, онъ имълъ возмож
ность близко наблюдать властителей и тиранновъ ; его по
сылали много разъ во Франuiю, въ Германiю и въ различ
ные города Италiи ; онъ велъ личные переговоры съ Екате
териной Сфорца, Пандольфо Петруччи, тиранномъ Сiены, 
съ Джiованпаоло Бальонt1, тиранномъ Перуджiи и съ Чезаре 
Борджiя. Обо всемъ, что онъ при этомъ видълъ и слышалъ, 
онъ доносилъ флорентинской республикъ въ письмахъ, от
личающихся большой наглядностью и ясностью. Онъ но
силсясъ мыслью коренной реформы флорентинскаго военнаrо 
дtла и созданiя милицiи и былъ убъжденъ, что пъхота, 
а не кавалерiя составляетъ истинный нервъ настоящаго · 
военнаrо дъла , и старался при каждомъ случаъ высказывать 

въ своихъ сочиненiяхъ эту мысль, а также глубокое не
расположенiе къ шайкамъ наемниковъ и ихъ предводителей. 
Онъ могъ , конечно, выступать только какъ теоретикъ въ 
своемъ проектt военныхъ реформъ. 

Маттео Банделло разсказываетъ, будто Макiавелли хо
тълъ однажды произвести военный смотръ подъ стtнами 
Милана передъ извtстнымъ кондотьеромъ Джiованни делле 
Банде Нере. Болtе двухъ часовъ простоялъ онъ подъ 
палящими лучами солнца и не могъ водворить должнаrо по

рядка. Кондотьеръ не моrъ, на·конецъ, сдержать своего нетер

пtнiя , отстранилъ его и; при помощи барабана, въ одну 
минуту поставилъ людей въ стройномъ порядкъ. Макiавелли 
самъ сознавалъ, что онъ являлся во всемъ лишь интеллек-

1туальнымъ наблюдателемъ, потому что дtятельность его 
развитыхъ только въ ~дномъ направленiи мыслительныхъ 
способностей поглощала в~t ·его силы и парализовала 
непосредственное ~роявленiе . его воли. Именно вслtдствiе 
этого онъ такъ цtнилъ и восхвалялъ дtятельную силу. Его 
все обобщавшее мышленiе , создавало себt образъ истин наго 



монарха и руководителя государствомъ, который былъ спо

собенъ всего достичь и все - пересоздать, силою ни передъ 

чъмъ не останавливающейся энергiи. 

IV. Макiавелли твердо вt.рилъ въ непоколебимость своего 
собственнаго ума; это был1:,1 единственнаявt.ра,которая властво
вала надъ нимъ; ни малt.йшаго сомнt.нiя не проникало изъ 
его души въ широкую и свt.тлую область его мощнаго и 
прочно обоснованнаго мышленiя, потому что его внутрен

нiй опыт~ и переживанiе были чужды художественно-со

зерцательнаго элемента. Поэтому онъ не могъ исходить 

изъ JIИчныхъ переживащй отдъльнаго человъка, а только госу

дарства. Кто желаетъ управлять государствомъ, долженъ 

сообразно своимъ чувствамъ прежде всего ясно видъть 

требованiя и цt,ли, которыми общество охвачено какъ цt.лое 

въ противоположность интересамъ отдъльнаго индивидуума. 
Цълью государства должно быть созданiе нравственно-по
литической совt.сти и подчиненiе . индивидуальныхъ потреб
ностей и склонностей потребностямъ и склонностямъ всей 

нацiи; для достиженiя этого необходима одна единственная 

воля,-воля цt,лаго народа, или воля одного энергичнаго 

государственнаго человt.ка, управляющаго народомъ. 
То, что въ ;особенности восхищало Макiавелли, какъ 

страстнаго политическаго логика въ Uезаръ Борджiя, была его 

энергичная дt.ятельность, преслt.довавшая _; безъ колебанiя 

великiя государственныя цt.ли, затt.мъ его умt.нiе молчать, 

его самообладанiе и вся своеобразность его инстинктивно 

дt.йствующей натуры, сильной дъятельной воли. 

Если бы_ счастье не измънило Цезарю Борджiя послt. 

смерти его отца папы Александра VI и если бы онъ сумълъ 
съ свойственной ему способностью и умомъ положить осно

ванiе объединенному и болъе обширному итальянскому го

сударству, никто бы не былъ такъ безгранично восхищенъ, 

какъ именно Ма~{iавелли. ;,Но герцогъ Валентинуа не могъ 

удержаться на достигнутой имъ чысотt. и вскоръ былъ 

свергнуть во :rьму. Въ своей книг-в о "Государъ" 

Макiавелли разсказываетъ, какъ онъ въ тотъ самый день, 

кdгда Юлiй II сталъ папою, разговаривалъ съ Uезаремъ 

,Борджiя, и послъднiй сказалъ ему, что подробно взвt.силъ все, 
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что могло случиться при смерти его отца, и придумалъ, уже 

средства противъ вс-Ьхъ затрудненiй; не подумалъ онъ 

толы,о о возможности болt.зни, которая именно въ это время 

настигла его. Макiавелли прибавляетъ, что не могъ бы дать 
лучшаго совt.та новому государю , какъ слt.довать политикt. 

Uезаря Борджiя, потому что, если планы Uезаря и не имt.ли 

рtшительнаго успt.ха, то виною этому не онъ, а изъ ряда 

. вонъ выход.ящiя неудачи его. По мнt.нiю Макiавелли, пра

вителю, желающему собственными силами создать государ

ство, все дозволено, лишь бы успt.хъ увt.нчалъ его дt.я

тельность: дозволено унич:тоженiе вс~го того, что препят

ствуетъ д.остиженiю великой цt,ли, если, какъ въ природъ, 

изъ этого уничтоженiя возникаютъ жизнеспособныя образо
ванiя. 

V. Симпатiи Макiавелли, если пригляд.ъться къ нимъ 

ближе, носили чисто буржуазный, демократическiй харак

теръ; онъ былъ вt.рнымъ слугою флорентинской республики 

не только благодаря занимаемой имъ должности и располо
женiю, которымъ онъ пользовался со стороны гонфалоньера 

Пiеро Содерини, но и по собственному внутреннему побу

жденiю; безо всякой вины съ его стороны ему пришлось 

даже быть мученикомъ своихъ республиканскихъ идей, хотя 

онъ былъ менt.е, чъмъ кто-либо другой, созданъ для мучени

ческаго вt.нца: послt. возвращенiя Медичи въ 1512 г. его 
отрt.шилиотъ занимаемойимъ должности при синьорiи, и такъ 
какъ имя его оказалось въ спискt., найденномъ при арестt, н~

которыхъ молодь1хъ люд.ей, составившихъ заговоръ противъ 
Медичи, съ цt,лью возстановленiя прежнихъ республикан

скихъ учрежденiй, то Макiавелли былъ подверrнутъ пыткt.. 

Ему шелъ тогда сорокъ пятый годъ , и онъ уже былъ женатъ 

около двt.надцати лt.тъ. Безъ мt.ста и при такихъ неблаго

прiятныхъ матерьяльныхъ условiяхъ онъ долженъ былъ забо

титься о семьt., состоящей изъ жены и четырехъ дt.тей. Онъ 

писалъ Франчес_ко Веттори, послу Медичи въ Римt.: ,,Если 

моимъ покровителямъ будетъ благоугодно снова возвысить 

меня, это будетъ весьма радостнымъ событiемъ для меня. Я 

надtюсь, что какъ образъ моихъ мыслей, такъ и поступки 

. мои не дадутъ п.овода сожалt.ть объ оказанномъ мнt. бла-

! 3 
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горасположенiи. Если они не захотятъ придти мн'h на по

мощь, мн'h п·ридется какъ нибудь перебиваться, потому что 

я родился 61щнымъ и долженъ былъ скор'hе научиться 

испытывать лишенiя, ч'hмъ на.слажденiя". Но Медичи сначала 

не хотъли согласиться на его просьбу; въ отчаянiи, Макiа

велли поселился въ деревн'h, близъ Санъ Кашiано. Зд'hсь 
онъ прилежно отдался изученiю древнихъ историковъ и 

началъ свои "Discorsi" и "Pr(ncipe". Въ письм'h къ Франческо 
Веттори Макiавелли наглядно описЬiваетъ свой тоrдашнiй 

образъ жизни: онъ д'hлилъ свое время между игрою въ 

трикъ-тракъ въ шинк'h въ сооб11::1.еств'h хозяина шинка, мя- . 

сн.ика, мельника и двухъ кирпичниковъ, изученiемъ произ

веденiй Тибулла, Овидiя, Ланте, Петрарки и въ особенности . 

древнихъ историковъ. ,,Среди этой будничной обстановки, я 

поднимаю голову надъ окружающей меня заплесн'hв'hвшей 
средой; я стараюсь посм'hяться надъ своею коварной судь

бой и радуюсь, что она такимъ образомъ топчетъ меня но

гами, потому что разсчитываю, что она наконеuъ усты-

I дится этого. Съ наступленiемъ вечера я ухожу домой, 

въ свою· рабочую комнату. На порог'h я снимаю свое гряз

ное крестьянское платье и облекаюсь въ пышныя одежды, 

чтобы въ такомъ вид'h предстать передъ великими древними 
авторами. Они меня дружески принимаютъ, и тутъ я при
нимаю единственную подходящую мнt, духовную пищу. Я 

вопрошаю ихъ, не ст'hсняясь, о побудительныхъ причинахъ 
• • 1 

ихъ поступковъ, и щ1и милостиво удостаиваютъ меня от-

н'hта... Въ обществ'h съ ними, я въ теченiе четырехъ ча

совъ не испытываю никакого горя, забываю всt, свои стра

данiя, не боюсь б'hдности, не чувств'ую страха передъ 

смертью". 

Макiавелли моrъ теперь отдать и больше досуга, ч'hмъ 
· прежде, для своихъ любовныхъ приключенiй. Со всею 

откровенностью онъ · описываетъ ихъ въ своихъ письмахъ 
. къ Франческо Веттори. Сорока пятил'hтнiй отеuъ семей
ства все еще увлекался женщинами и даже въ бoll'he nозд

нiе годы постоянно им'hлъ любовныя интриги. ,;Когда я 
прi'hзжаю во Флоренцiю, пиiuетъ онъ Веттори, я провожу 

время или въ лавк'h Лонато дель Корно, или у Риччiи; ... 
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У перваго я являюсь нарушителемъ дъловой жизн.и, а вто

рая называетъ меня нарушителемъ домашняго покоя, од

нако, я . умъю быть полезнымъ и тутъ, и тамъ. Моя слава 
добраго совътчика привела · къ тому, что Лона то позво
. ляетъ мнъ погръться у его домашняго очага, а Риччiя 

иногда позволяетъ мнъ украдкой цъловать ее". Рядомъ 

съ этимъ у Макiавелли была любовная интрига и во время 

его пребыванiя въ деревнъ. Въ одномъ изъ своихъ писемъ 
онъ говоритъ по этому поводу слъ.п.ующее: "Я совершенно 

отказался отъ мыслей о высокихъ и серьезныхъ вопросахъ; 

меня не интересуетъ теперь ни исторiя древнихъ, ни дiалоги 

съ современными лю.п.ьми,-я весь поглощенъ любовной игрой, 

за что благодарю Венеру и весь Каиръ". Пятидесяти семи 
лътъ онъ ·еще увлекался пъвицей по имени Варвара, такъ 

что Франческо Гуиччiардини пришлось въ аллегорической 

формъ обратить · его вниманiе на то, что онъ не единствен
ный, пользующiйся Ьлагосклонностью Варвары, и что не 

пристало мыслящему человъку добиваться такой легкой 

любви. 

VI. Болъе важныя и отвътственныя государственныя 

должности никогда не поручалисJ-. Макiавелли лично; его 

способностями пользовапись, между прочимъ, при случаъ 

только, потому чт.о по всему своему характеру и импони~ 

рующимъ качествамъ Макiавелли не былъ человъкомъ, ко-

. торый моrъ расположить къ себt, людей. Виною тому 
было не только леrкомыслiе его, но и поверхностный взгляд1., 

на жизнь и насмъшливос'tЬ,' которая проглядывала во всей 
1 

его невзрачной, худощавой фигуръ и въ особенности въ по. 

движныхъ чертахъ его маленькаго лица, окаймленнаго чер

ными волосами , и въ ироническомъ блескъ его глазъ. Хо

лодная иронiя пробиваласъ во всемъ, что онъ rоворилъ, 

писалъ и думалъ, его сарказмъ ни передъ чъмъ не оста

навливается, въ особенности когда ръчь заходитъ о сла

бостяхъ. Когда расположенный къ нему гонфалоньеръ Пiеро 

Содерини ок~зался недостаточно сильнымъ, чтобы спра

виться съ Медичи, Макiавелли написалъ на него послъ 

его смерти ъдкую эпиграмму, ·въ которой Плутонъ объ

являетъ душу гонфалоньера, недостойной сойти въ адъ 1,ъ 

23* 
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душамъ истинныхъ грt.шниковъ и посылаетъ ее въ пред

дверiе ада (Limbus) къ маленькимъ дътямъ. Во всемъ су
ществt, Макiавелли не было ничего рыцарскаrо, или достой

наго, но., хотя онъ не могъ въ достаточной степени , ре

комендовать правителямъ притворство, самъ онъ не зналъ 

этого качества и выказывалъ полную откровенность въ 

своихъ с~ошенiяхъ съ людьми; онъ не былъ скрытенъ въ 

разговорt., не стремился выказывать своего преf:!осходства · 
и не требовалъ отъ жизни ничего иного, кромъ соотвt.т

ствующихъ его вкусамъ занятiй, веселаго, непринужденнаго 

общества и нt.сколько грубоватаrо, чувственнаго наслажде

нiя . жизнью: его любовныя приключенiя были для него тоже 

ничъмъ инымъ, какъ забавой, и онъ имълъ обыкновенiе 

всегда съ долей пр,~уве;шченiя писать и разсказывать о нихъ. 

Далеко не герой истинной добродътели, онъ въ то-же время 

принадлежалъ къ числу характеровъ, любящихъ выставлять 

себя хуже, нежели они есть въ дъйствительности. Его на : 

стоящею жизнью было его мышленiе; личныя переживанiя 

играли въ его жизни только второстепенную роль. Но 

такъ какъ умъ его живетъ 'въ чистой и высокой области, 
дале1ю отъ низменной сферы эгоистическихъ побужденiй, 

онъ производитъ впечатлънiе ръзкаrо и холоднаго чело

въка, но не эгоистическаго характера. 

Важнъе всего казалось Макiавелли проведенiе въ жизни 
того, 'что онъ считалъ истиной, причемъ собственная лич
ность его вовсе не принималась имъ въ разсчетъ. О воз-

. можно~ти слiянiя. личной жизни съ болъе утонченнымъ 
чувствомъ Макiавелли не допускалъ и мьiсли, потому что 

сердечность и благородство были чужды его натуръ. Ло-

6родt.тель, которую онъ ~акъ высоко восхвалялъ, не . есть 

выраженiе глубокаго сочувствiя, а только подчиненiе еди

ничной воли повелънiямъ государства; общее благо въдь 

тоже не создается благородствомъ образа мыслей и болъt 

· утонченными соображенiями. Такъ какъ всъ мысли Макiа

, велли направлены лишь на сожительство людей въ госу-
' . 
дарствъ-болъе rлубокихъ потребностей духовно развитыхъ 

натуръ онъ вовсе не принимаетъ во вниманiе,-то для него, 

въ сущности, и не можетъ существовать особенной раз-
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ниuы въ способъ-какъ служить общему благу. Онъ счи

тался только съ простою дъйствительностью. 
VII. ,.,DiscorsiU, маленькая книга "Jl. Principe" и дiалоrи 

о военномъ искусствъ-продуктъ. всего того, что Макiавелли 

хотълъ сказать и имълъ сказать. Все это труды, въ кото

рыхъ обнаруживается сво~образный темпераментъ со всъми 

его недостатками и преимуществами; они являются и наи

болъе выдающимися памятниками эпохи Ренессанса смъ

лостью . своей мысли, ръзкостью формулировки: въ нихъ не 

найти ни малъйшаrо отзвука среднихъ въковъ. Съ непре

рьшающейся самоувъренностью сбросившiй съ себя оковы 

традицiи умъ принимается здъсь за изслъдованiе и объясне 

нiе первопричины и влiянiя соцмъстной жизни общества. 

Зд:Ьсь выступаетъ новый типъ человъка безъ всякихъ 

поэтическихъ прикрасъ, безъ малъйшей уступки тому, что 

еще сохранилось отъ среднихъ въковъ, какъ въ жизни , 

такъ и въ искусствъ Ренессанса. Время Ре~ессанса связы

вается въ этихъ сочиненiяхъ непосредственно съ древнимъ 

римскимъ rосударствомъ, средневъковая же культура со 

вершенно игнорируется; индивидуальности, ставшей свобод

ной во всъхъ своихъ исканiяхъ, настоятельно внушается 

мысль о необходимости направить всъ свои силы на служе

нiе большого и прочно обоснованнаrо государства. 

Уже Петрарка сознавалъ необходимость объединенiя от ~ 
дt.льныхъ итальянскихъ rосударствъ и ис,-алъ государя, 

который бы моrъ совершить это дъло. Но Петрарка всегда 

оставался пл~меннымъ идеалистомъ правды, не умъвшимъ 
считаться съ дt.йствителыiостью. Онъ пишетъ Франческа 

ди Каррара, властителю Падуи: хорошiй правитель долженъ 

придавать низкое значенiе всему, что польза выиrрываетъ 

на счетъ справедливости, но онъ _всегд.а долженъ помнить 

ученiе, съ которымъ согласны всъ добрые и мудрые , а 

именно, что ничто не можетъ быть полезньiмъ, чтобы не 
бьшо въ ' то-же время честнымъ и· справедливымъ. Макiа
велли въ противоположность Петраркъ наблюдаетъ поли

тическую жизнь совершенно хладнокровно и безъ тъхъ 

· предвзятныхъ идей, которыя воодушевляли Петрарку и 

ему подобные умы. Наблюденiя Макiавелли вызваны двумя 
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побудительными · причинами: его патрiотизмомъ и научно
логическимъ . инстинктомъ .. Въ "Discorsi" онъ говоритъ: такъ 
1~акъ полезно направлять дъятельность· своего ума на все:

возможные предметы, . то енъ не желаетъ обойти и искус

ства управленiя. Ни мал:вйшаго . воспоминанiя о прежнемъ 

пониманiи государства, какъ воплощенiя идеальнаго права, 

не живетъ въ его умъ. Ою:1 совершенно иначе смотрить 

на политическую жизнь, ~ежели еома Аквинскiй, Эгидiй 
Колонна или Данте. Его . исходная точка-конкретный че.:. 

. ловъкъ, и онъ не хочетъ ничего иного, кромъ дъйстви'
тельности, или, какъ онъ самъ выражается, истинной правды, 

а не призрака воображенiя, потому что, кто пр,еслъдуетъ 

ид~алъ, не считаясь съ д~йствительностью, тот~, по его 
мнънiю, до,11женъ поrиб»утъ. Небо никогда не соприкасается 

у него съ землею. Его холQдное знанiе людей не позво- · 
ляетъ . ему строить слишкомъ широк_аrо, высокаго взгляда 

на жизнь~ жизнь повинуется только силъ, а не доrоворамъ 

или инымъ письменнымъ объщанiямъ, говорилъ онъ: ,,е cosi 
la forza е la necessita, поп le scritture е gli obplighi, fa osser
.vare ai principi la fede~. 

Еще ни одно г·осударство не было ,основано идеальной 

справедливостью: даже Моисей былъ вынужденъ устранить 

со своего пути безчисленное . множество мъшавшихъ ему 
людей, . чтобы заставить признать свои законы: ,,conviene 
_h ene, che, accusandolo il fatto, l'effetto lo scusi"· 

Макiавелли чувствуетъ скрь1тое нерасположеttiе ко всей 

культур-в своего времени съ ея любовью къ искусству и 

_роскошью, .. съ ея литературнь,мъ гурманствомъ, что вело 

лишь къ слабости 'Италiи юшъ внутри, такъ и во внъ. Древ
нiй Римъ, съ. его цълостной системой rо.сударства и добро

д-Ьтели долже'нъ былъ казаться ему образцомъ совершеннаго 
государства, потому что и собственный умъ его требовалъ 
зю,онности и строгаго порядка въ противополо1жность~къ раз- · 
дроб:Ленiю тогJ,I.ашней Италiи, отдъльные области, города и 
о,бщины которой враждовали другъ . съ другомъ и потому 
должцы бь~ли стать желанной добычей другихъ нацiй. · Въ 
религiи Макiавелли тоже усматриваетъ только . одно изъ 

средсtвъ для сохраненiя единства и процвътанiЯ: го-
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сударства его. Средневtковое воззрt.нiе на религiю, вопло

щенiе послt.дней въ могущественной церкви кажется ему 
чъмъ то}чуждымъ . и противорt.чащимъ приро.nъ человt.ка, 

тоr.п.'а какъ . анти'lное предст.авленiе о государствt., какъ 
воплощенiи высшаго проявленiя воли и энергичной дt.ятель

ности, представляется ему источникомъ всякой добродt.тели. 

Bct. внутреннiя потребности человъка Макiавелли дол

женъ свести къ нъсколькимъ простымъ и чисто естествен

нымъ чувствовщ1iямъ. По его мнt.нiю, человъкъ ничего не 
МОЖеТЪ ОТКРЫТЬ ВЪ СаМОМЪ себъ, ЧТО придавало бы ЖИЗНИ 
поло)!(ительную uънность; поэтому онъ возвращается при 

ВСЯКОМЪ удобНОМЪ случаt, КО ВС'БМЪ слабОСТЯМЪ И НеМQ
щамъ человъческой натуры, какъ къ неоспоримому факту 

опыта: если что и возвышаетъ человtка надъ прирожден
ными ему слабостями, то именно . его прин.адлежность къ 
великому u.ълому, благодаря которому сознанi~ его расши
ряется. Б.олъе глубокое содержанiе религiи и философiи 

оставалось скрытымъ для Макiавелли; поэтому и религiя рим

лянъ, именно потому, что она .была вполнt. государственнымъ 

учрежленiемъ и служила политическимъ интересамъ, каза":' 

лась ему образцомъ истинной религiи. Когда онъ · обращается 

къ наблюденiю античнаrо мiра, чтобы въ немъ почерпнуть 

ученiе для своего времени, онъ преимущест~енно имt.етъ 

въ 1,3иду древ~iй Римъ; онъ по возможности ръдко остана-

влива~тся на культурt, грековъ. · 
Го.сударство Макiавелли не имt.етъ никакихъ надеждъ 

на будущее; оно-:--вполнъ законченный и пр9чный механизмъ, 

который, правда, допускаетъ возможность незначительныхъ 

улучшенiй въ томъ или иномъ отношенiи, но не можетъ 

подвергнуться коренному органическому преобразованiю: 

. люди всюду и всегда остаются върными. сам11мъ себъ, и кто 

имtетъ въ виду создать государство или руководить . имъ, 
долженъ остерегаться считать человъческую природу лу'ч

шей, нежели она въ дъйствительности есть. Законодатель 

и творецъ новаго государства долженъ, по его мнънiю,-

. считать всъхъ людей одинаково дурными, потому что 

люди болъе склонны къ дурному, нежели къ хорошему

"соmе gli homini sono piu pronti al ma'le che al bene". Люди 
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не любятъ истины, ,а только призракъ ея, и не способны" 

если ближе приглядt.ться къ нимъ, ни на добро-; ни на зло. 

По мнънiю Макiавелли, существуетъ только ·одна един
ственная добродt.тель, которая можетъ быть насаждена въ 

человt.къ: это любовь къ родной землt., которую онъ счи 

таетъ высшей добродътелью, потому что эта любовь еще 
наименъе эгоистична изъ всъхъ тt.хъ, къ какимъ мы во.обще 

имъемъ склонность и способность; эт~ добродt.тель наибо
лъе естественна и легче всего достижима именно благодаря 

тому, что . слагается изъ эrоистическихъ и неэrоистическихъ 
побуди;rельц:ь1хъ · причинъ; если отдъльный человъкъ не 

подчиняется болъе высокой государственной идеъ, онъ не
избъжно снова впадаетъ въ присущiя ему слабости и тогда 

даже наиболt.е живые источники его добродътели неизбt.жно 

изсякаютъ. Жизнь , должна была казаться Макiавелли въчной 

игрой однъхъ и тъхъ же силъ, по отношенiю къ · которымъ 
умъ можетъ только играть наблюдательную роль. 

VIII. Замкнутую область политическаrо мышленiя, въ 

предълахъ которой Макiавелли вращался, OHl:i основательно 

зналъ. Скрытую связь отдt.льныхъ явленiй онъ умъло вы
искивает~, выводя изъ :нея съ рt.дкой послt.довательностью 
и неустрашимостью . совершенно неожиданныя за15люченiя. 

· Въ этой способности его интеллекта заключается и истин
ная оригинальность и ~еличiе его. На всемъ, что онъ мы

слитъ и описываетъ, лежитъ печать непосредственности, 

потому что въ тt. часы, когда онъ брался за перо, для 
него б.ыло истинной потребностью облечь въ форму весь 

матерiалъ, накопившiйся за цълые годы наблюденiя надъ 
жизнью. 

f 

f 

Въ способt., какъ онъ мыслитъ, обнаруживается свое-

образная способность приводить въ связь конкр·етные факты 
,1 . . 

какъ изъ истор1и отдаленныхъ временъ, такъ и изъ поли-

тической жизни своего собственнаrо времени. Не смотря 
на свои предвзятыя убъжденiя, ему въ сущности все равно, . 

къ . какимъ заключенiямъ приведетъ его избранный имъ 
путь разсужденiя, потому что его единственнымъ руково

дителемъ при этомъ являлась присущая ему склонность 

все выводить· изъ простыхъ причинъ и все пр.очно обосно-
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вывать. Онъ не признаетъ при этомъ' иной исходiюй точки 
1<ромъ .естественной · склонности человъка, которой . онъ не 

желает1;> приписывать ничего иного, какъ то, что онъ дъй

ствительно нашелъ въ ней . 

Въ своемъ изслъдованiи сущности государства онъ исхо
дить изъ убъжденiя, что только непредубъжденный умъ 

способенъ. и призванъ познать сожительство людей въ об

ществъ и природу государства; онъ ни минуты не остана

вливается на конечныхъ отношенiяхъ ~еловъка къ неизвъ-

. данной тайнi; существованiя, потому что все вниманiе его 
обращено на изсл·Ьдованiе причинъ и слъдствiй ч'еловtче
скихъ поступковъ, · и во всъхъ своихъ произведенiяхъ онъ 

занимается · исключительно изслъдованiемъ средствъ къ до

стиженiю рисующаrося ему идеала государства; это съ 

оn.ной стороны ознакомленiе съ естественною связью силъ 

. государства-и это ознакомленiе вытекаетъ изъ чисто ин-

теллеюгу.альной потребности, съ другой стороны Макiа

велли преслъдуетъ чисто утилитарную тенденцiю: послъд

няя внуш~на ему сильно развитымъ патрiотическимъ чув

ствомъ, съ которымъ соединяется и нравственная мысль, а · 

именно подъемъ бу.ржуазныхъ · нравовъ, улучшенiе того, 

что онъ называетъ "nostri corrotti secoli", борьба съ цер

ковнымъ rocy дарствомъ, въ которомъ онъ · усматриваетъ 
главную преграду къ объединенiю Италiи, и съ развращаю- · 

щимъ влiянiемъ тогдашняго клира, указанiе на римскую 

virtus какъ на активную силу, какъ поучающiй примъръ для 
тогдашней Италiи. . 

IX. Макiавелли не признаетъ того, чтобы мысль и языкъ 
могли не совпадать, и заключаетъ все содержанiе своихъ 

мыслей въ · ясную и безыскусственную форму. Языкъ его 

поражаетъ ръз1щми чертами, изумительной преrнантностью 

выраженiя, и часто сильною опредъленностью; онъ-ръдкiй 

образчикъ истиннаго прозаическаrо стиля; его заботить 

чистое содержаН:iе наблюденнаrо и обдуманнаrо, по отно

шенiю къ которому онъ соблюдаетъ полнъйшую непреду:. 
бtжденность и холодность. Часто приходится невольно со
жалtть, что онъ въ такую остро отточенную · форму не умълъ 

вносить ·болъе глубокихъ и · тонкихъ мыслей. Хотя языкъ 
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его чрезвычайно . холоденъ, ему свойственна скрытая по
движность. Прямота, естественность и острота вызываютъ 

при этомъ впечатлънiе холодной ясности, · но вмъстt, съ 
тъмъ и совершенной зрълости и ничъмъ ненарушен}.iоЙ свъ

жести. Даже тамъ, гдъ мысли . его ничто ин~е, какъ выводъ 
. лог,-~ческихъ заключенiй, имъ свойственна сила живыхъ 

образовъ. 

· Его стиль преимущественно описател:Ьныi1; въ основt 

ero лежитъ · расчлененiе отдъльныiъ наблюденiй, н·о жи

востью · анализа онъ ·достигаетъ большой пластической на
глядности. Макiавелли не желаетъ, правда, ничего иного, 

какъ толыщ просто разсказывать или точно доказывать, 

но тъмъ не менъе онъ подходитъ къ фактамъ и примtрамъ, 

которые онъ вводитъ въ свой разсказъ и которыми онъ 

Ш!)льзуется какъ доказательствами такъ же, какъ пластиче

скiй художникъ приступаетъ къ своему матерiалу. Умъ -его 

разставляетъ выбранньiе имъ историческiе факты и ставитъ , 

ихъ пластически въ рядъ ясныхъ мыслей и въскихъ дока

зательствъ, которь1я стремятся къ твердымъ заключенiямъ. 

Сила его из~о-женiя и его мышленiя заключается въ способt, 
какимъ онъ вырабатываетъ понятiя изъ конкретно воспри

нятыхъ фактовъ, въ выборъ того, что ему 1,ажется осо
бенно · доказательнымъ и въ исключенiе всего необл·а
дающаго этою . доказательною силою. Онъ не желаетъ, 

чтобы то, 1,1то онъ имъл~ въ виду · сказать, читалось 
между . строкъ, но · онъ не говоритъ ни слова больше 
того, что безусловно, необходимо; отсюда происходитъ 

сжатость его языка и строгое изящество, напоминающее 

лучшiе образцы античной прозы. Описываетъ ли онъ во

енную тактику римлянъ · или проис'хожденiе и приведенiе въ 
исполненiе политическихъ заrоворовъ, излагает'I:! ли онъ 

. простыя наблюденiя въ своихъ посольскихъ донесенiяхъ или 
письмахъ къ знакомымъ, изображаетъ-ли онъ хар~ктеры въ 
к,омедiи,-строгая красота его способа выраженiя и его 

тонкiй даръ наблюдательности нигдъ не измъняютъ себt,. 

Х. Не обл:шая истинной поэтической. фантазiей Макjа
велли съумълъ однако написать комедiю "Mandragola"

. ,,волшебный корень"-лучшую изъ .веей итальянской ,ци'l'е· 
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ратуры Ренессанса. Содержанiе ея заимствовано изъ лич

ныхъ наблюденiй надъ флоренти~скими нравами . Тенденцi

озност):> въ изображенiи Frate TiQ1oteo, правда, сквозить 
слишкомъ ясно; въ 'развитiи всей интриги нътъ свободнаго 
полета; но ~ъ отдъльныхъ ситуацiяхъ всетаки обнаружи

вается дt,йствительное чувство комическаго, lвъ особенности 

же въ сжатой и удачной характеристикъ Никiя. Послъднiй 
рогоносецъ изображенъ не безъ художественной сдер

жанности; среди _опутавшей его со всъхъ сторонъ интриги, 

отд.tльныя подробности которой описаны не безъ грубова
таго цинизма, · онъ не находитъ покоя, пока чрезъ посред
ство Тимотео и интригана Лигурiо его добродътельной женъ 

не преподносится напитокъ изъ волшебнаго корня, который 
долженъ излъчить ее, отъ бездътности; въ то же ?Peмsi къ 
ней привсщятъ · въ качествъ врача влюбленнаго въ нее мо

лодого человъка-виновника всей интриги. 

Впечатлънiе этой комедiи объясняется тъмъ, что Макiа-· 

велли сумълъ, подчеркивая немногiя характерныя черты, 

11ридатр удивител1;1ную убiщительность и · правдивость нъ

сколькимъ изображаемымъ имъ лицамъ. Онъ поступаетъ 

въ дщшомъ случаъ такъ же, какъ съ фактами . при · фор
мулировкъ своихъ мыслей о государствt. и политикъ; то , что 

онъ имълъ случай наблюдать вокругъ себя, онъ своимъ_ 

острымъ и воспрiимчивымъ умо.мъ перерабатываетъ въ на

глядные образы и въ резулыатъ они безъ всякой примъси 

фан,тазiи прiобрътаютъ вполнъ индивидуальную жизнь; прц 
точномъ и сд.ержанномъ характеръ его пониманiя и его языка, 

все несущественное неизбъжно отпадаетъ, вслъдствiе чего 

лица въ его комедiи говорятъ и поступаютъ такъ, какъ свой

ственно характеру каж:п.аго изъ нихъ, при чемъ, конечно, 

не можетъ скрыться; что они лишь созданiя наблюдатель
н-аго ума. 



' ' 

{Iодоsико Арiоето. ... 

1. Арiосто является истиннымъ поэтическимъ предста
вителемъ Ренессанса: его нельзя представить себя поэтомъ 

болъе ранняго времени; Данте и Петрарка должны были 

предшествовать. ему и должны были придать итальянскому 

языку его выразительность, чтобы дать Арiосто возмож

ность съ такою легкостью выражать словами магическiя 

чары его фантазiи. Ни античный мiръ, ни среднiе въка не 

знали такого рода безграничной игры пеэтическаго вдохно
венiя, 1<оторая у Арiосто состав11яетъ одинъ изъ отличи

тельныхъ признаковъ всего творчества. Для этого нужна 

совсъмъ другая жизненная атмосфера, въ который царитъ 

новое, своеобразное сочетанiе природы и искусственности. , 
Поэзiя · рождается здъсь не изъ глубокихъ источниковъ 

жизни; она отчасти уже отд-влилась отъ своей естествен

ной почвы и ищетъ и находитъ свои .сюжеты всюду, и въ 

. прошломъ, и въ настоящемъ . · Старь1я· миеологическiя пред

ртавленiя, въ которыя гуманизмъ вдохнулъ новую, .чисто 

искусственную жизнь; средневъковыя сказанiя , дУХ1;» кото

рыхъ становился чуждымъ Ренессансу; побужденiя дъй

ствительности, полныя глубокихъ противоръчiй бурныхъ 

страстей; сильно · развитая способность къ наслажденiю и 
сознанiе собственной силы, какъ истиннаго мърила дозво

леннаго; тонкость ума и веселое настроенiе его-вотъ эле

менты, сочетанiе которыхъ составляло сущность внутренней 

ЖИЗНИ ТОГО времени И ДОЛЖНО бЬIЛО ОХВаТИТЬ фантазiю "Та
КОГО1 поэта, какъ Арiосто. 

Своимъвластительнымъ руководящимъинстинктомъ Арiо
сто' ухватился за нарq п.ный языкъ, какъ за единственное 

орудiе, которымъ онъ даетъ соотв-Ьтствующее выраженiе 
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легкой подвижности своей фантазiи и для всей непосред

ственности . своего чувства; онъ былъ слишкомъ поэтомъ 
Божiей ми1:~осtью, чтобы 'идти по слъдамъ латинскихь поэ
товь того времени; хо·тя онъ не безь искусства пользовался 

латинскимъ языкомь. Такую поэму, какь "Orlando furioso", 
нельзя даже и вообразить себt написанной латинскими сти

хами. Языкъ въ его живыхъ звукахь быль самымъ ·свъ
жимъ источникомъ, изъ котораго поэту Ренессанса прите

"али творческiя вдохновенiя; недаромъ народный язьшь, 

подобно народному миеу, носитъ въ себt жизненный капи

таль, стояшiй въ рt.зкомь противорt.чiи со всякой искус

ственностью и со всякой тепличной культурой. 
Всюду, гдt, подражанiя образцамь прошлаго, не имt.ю

щимь болt.е никакого отношенiя къ дъйствительной жизни, . . 

восхвалялись и пр.едлагались какъ основа художественнаrо 

творчества, именно живой яз~1кь народа, такь же какь и со-

. держанiе народныхъ сказанiй и миеовъ, придавали поэти

ческой ф~нтазiи воодушевленiе и поошренiе кь новымь·, 
образамъ. Когда среди общества, въ которомъ рqдомъ сь 

непосредственнымь наслажденiемъ жизнью существовала 
и искуссткенная вычурность, появлялся поэтъ Вожiей ми

)Iостью, ему приходилось руководствоваться единственно 

собственнымь инстинктомъ, который должень былъ вести 
его на истинный путь. . 

11. Въ фантазiи Арiосто инстинктивная сила соединяется 
съ прозрачной ясностью, почему очертанiя ея образовь 

представляются намъ чрезвычайно отчетливо, не будучи 

слиш,комь рt,зкими и сильными. Фантазiя его не изливается 

оrненнымъ вдохновенiемь, она даже не знаеть воодуше

вленiя и глубины; главная отличительная черта ея -равно

мърное спокойствiе: она вовсе не справляется съ чувствомъ 

и по собственному усмотрt.нiю создаетъ причудливую 

ткань своихъ образовь. Состоянiе творчества. Арiосто 
можно сравнить со свътлымь сновидънiемъ, вь которомь 

образы тянутся за образами, какъ бы выпадая изъ рога 

изобилiя, такь что получается впечатлt.нiе, будто сила во

ображенiя Арiосто не знаеть ни границъ, ни цъли, ни конца, 

но и не знаетъ утомленiя или напряженiя; она бодро стре-
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мится впередъ, не оглял.ываясь назадъ и не видя вполнъ 

ясно, .что разстилается передъ нею вдали; она собственною 
прелестью какъ бы привлекаетъ къ себt, природу и неуто" 

мимо изображаетъ игру въ легкихъ сравненiяхъ и свъжихъ 

метафорахъ. Его фантазiи свойственны яркая мягкость · 
и чрезвычайная · граuiя, способность овладъвать явленiями 

какъ внъшняrо, такъ и внутренняrо мiра, не чувствуя ихъ 

въса и гнета, и uъльный ·восторгъ, вызываемый блескомъ 
мерцающихъ. красокъ мiра. 

III. Хотя фантазiя Арiосто окружена со всъхъ сторон:~, 
чара~и иллюзiи, умъ · его со спокойнымъ любопытствомъ 

всматривается въ этотъ хороводъ волшебныхъ фей и 

духовъ. Поэтому фантастичное у него всегда сохраняется на 
свътлой и видимой высотъ. Ясный взоръ его отдыхаетъ 

съ любопытствомъ, но безъ глубокаго участiя къ люАямъ, 

изображаемымъ имъ, потому что и личное чувство его не 
знаетъ никакихъ треволненiй ръзкихъ переходовъ, темиыхъ 

и мрачныхъ оттънковъ . Вся пестрая игра жизни какъ-бы 

только издали доносилась до его . слуха. Qиъ разсказы

ваетъ, чтобы разсказывать , онъ хочетъ только занимать, 

вполнъ предоставляя своей фантазiи вплетать все новыя 

нити · въ начатую ткань, потому-что . съ такою .. же . лег

костью, съ какою онъ сочинялъ одну пъснь своего эпоса, 

онъ могъ сочинить ихъ сорокъ шесть и еще удвоить 

это число. 

IY. Арiосто не имълъ склонности къ таинственному и 

невъдомому, онъ1 скоръе съ полной наивностью стоялъ 

. передъ жизненной загадкой; но это не наивность · человъ1<а, 

который не знаетъ жизни и потому полонъ саJ,\'lоразочаро- . 
ванiя; въ ней скоръе заключается, рядомъ съ прирожден-

1юй добротой, житейская мудрость, не требующая слишкомъ 

многаrо отъ жизни и людей. Натура Арiосто реагировала 

гораздо сильнъе на радость, нежели на страданiе. Ръз1<iе 

I<онтрасты, на которыхъ зиждется прироп.а и человъческая 

жи:,3нь 1 не волновали его. То, что онъ замъчалъ . въ Qтно
шенiи противоръчiй и контрастовъ, только захватывала 

-область его вообра.женiя. 

Часто кажется, будто онъ со тонкой иронiей посмъи-
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:вается надъ всъми внутренними конфликтами окружающихъ 

его людей, какъ надъ чъмъ-то вовсе не касающимся его: 

къ ч~му всепожирающее пламя страсти, къ чему огонь 

любви, къ чему нарушать спокойствiе . и радость существо

ванiя представленiями, переступающими предълы естествен

ныхъ чувствъ? Почему не . пользоваться данной минутой 
счастья· и радости, какъ ·чt,мъ то, принадлежащимъ намъ по 

праву? 

Такъ чувствовалъ Арiосто, и съ этой точки зрънiя онъ 

разсматривалъ и описывалъ мiръ и людей. Люди предста

влялись его взору безъ ръзкой печати всtхъ кроющихся въ 

нихъ противоръчiй: характеризуя людей, онъ прибъгаетъ къ 

живописному описанiю, а не къ пластической передачъ бо

лъе глубокаrо содержанiя характера; внъшнiя стороны че

ловъческой натуры · были ему ближе, не~ели внутреннiя, 

почему онъ въ своемъ эпосъ больше повъствуетъ о поступ

кахъ своихъ героевъ, чъмъ останавливается на глубокомъ 

усвоенiи и изложенiи ихъ внутреннихъ побужденiй. Онъ 

всюду съ особеннымъ предпочтенiемъ выискиваетъ все при

влекательное, какъ наиболъе соотвtiтствующее его взгля

дамъ. Въ этомъ и его грацiя, и его прiятность. 

V. П_Qэзiя для Арiосто-мiръ привлекательныхъ обра

зовъ, въ которомъ лишь слегка участвуетъ жизненная дъй

ствительность; онъ ничего иного не желаетъ, какъ проти

вопоставить дъйствительности мiръ свътлыхъмечтанiй. Благо

звучiе стиха, прозрачная ясность формъ, безъискусственное 

развитiе вымысловъ имъютъ въ его глазахъ совершенно 

самостоятельное значенiе. Онъ не спрашивалъ себя, должно 
ли было его объемистое поэтическое произве11.енiе о неи

сп)вомъ Роландt, быть настоящимъ, по всъмъ правиламъ 

построеннымъ эпосомъ; онъ хотълъ только непринужденно 

изобразить чувства, вызываемыя въ немъ людьми и ·явле

нiями жизни; при чемъ часто получается впечатлtнiе, будто 

онъ самъ радуется своей способности создавать образы и 

тому повышенному, веселому настроенiю жизни, которое 

онъ вдыхаетъ и въ ;1егкiе, подвижные образы своей фан

тазiи. Безо всякаго усилiя и безъ всякой искусственности 
перерабатывалъ онъ для своего поэтическаго произведенiя 
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притчи и картины изъ античной поэзiи и миеолоriи, выраженiя 

изъ народныхъ романсовъ, вл.охiювлялся влюоленнымъ Ролан~ 

домъ Боярдо, такъ ч10 чужо~ достоянiе всецъло становилось 

его собственнымъ. Старыя испанскiя и итальянскiя romancero> 
впечатлънiя отъ античныхъ эпосовъ, результаты изученiя rе

неалоriи древнихъ рол.овъ, имена изъ древней и новой геоrра

фiи,-все это было настолько доступно ему, когда онъ писалъ 

отдъльныя пъсни своего неистоваrо Роланл.а, что кажл.ая по

л.робность невольно становилась для него исходной точкой , 

поэтическихъ образовъ. Въ предълы его фантастическаг·о 

мiра отъ времени л.о времени проникаютъ и точно наблю
денныя явленiя· изъ дъйствительной. жизни его, что прил.а

етъ еще большую прелесть фантастическимъ вымысламъ его 

великаго эпоса. 

Тонкая и веселая улыбка придаетъ разсказу Арiосто 

черту добродушнаго скептицизма . Это та-же иронiя, кото

рая нъсколько сильнъе проявляется въ его комедiяхъ и са

тирахъ, потому-что даже тамъ, гдt, Арiосто описываетъ 
нравы общества, онъ не утрачиваетъ · своей . естествещюй 
грацiи; онъ любитъ пеструю житейскую суету даже тамъ, 
rл.ъ посмъивается надъ нею. Такъ какъ въ · немъ не было 
ярко выраже,ннаго сочувствiя 1,{Ъ жизненной траrедiи , онъ не 

умълъ схватить и комическаrо элемента въ ръзкой противо

положности къ трагическому. Онъ предоставляетъ и при

родt, имъть тъ-же причуды, которыя онъ съ такою лег

костью разбрасываетъ въ своемъ эпосъ .. И въ своихъ 1<0· 
мел.iяхъ, въ которыхъ онъ имъетъ дъло съ непосредственной 

дъйствительностью, онъ остается благожелательнымъ на

блюдателемъ, заботящимся только о легкой примъси коми
ческаrо элемента, а не рисовщикомъ энерrическихъ харак

теровъ. 

· Выдающееся дарованiе Арiосто заключается . rлавнымъ 
образомъ въ способности разсказывать и описывать: то, что 

I 

онъ описываJlъ, стояло какъ живое передъ er@ rлаз~ми; 
поэтому его эпосу· свойственна чисто живописная черта, и 

нерtдко онъ развертываетъ передъ нами настоящiя поэти

ческiя картины. Онъ умъетъ нъсколькими штрихами вызвать 

~ъ нашемъ воображенiи ц1шый ландшафтъ, полный худо-
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жественнаго настроенiя, то яркiй лугъ -съ пестръющими на 

немъ цвътами, то лъсъ, погруженный въ глубокое молчанiе 

и пол1:1ый таинственной прелести. Основной тонъ его ланд
шафта преимущественно веселый, такъ какъ и въ темное 

природы онъ умъетъ внести лучъ свъта. И тутъ мы встръ

чаемъ вмъсто способности интенсивно чувствовать 'любовь 

къ фантастической и чарующей сторонъ природы, спокой

ствiе и миръ гармоническаго настроенiя. 

VI. Теченiе жизни Арiосто въ общемъ можеть быть на
звано жизнью счастливаго человъка: то, что жизнь давала 

ему, онъ спокойно и съ наслажденiемъ бралъ. О_нъ любилъ 

избранное общество, такъ же, кю<ъ и одинокое мечтанiе и 

былъ боль.шимъ приверженuемъ прекраснаго пола. Поэти

ческiя мечты не овладъвали имъ настолько, чтобы онъ изъ

за нихъ пренебрегалъ требованiями дt,йствительности. Онъ 

всегда держалъ себя какъ вполнъ истинный свътс1<iй человъкъ. 

Отъ своего отца Messer Lodovico онъ унаслъдовалъ практи:
ческую черту, дълавшую его способнымъ 1<ъ дt,ламъ госу

дарственнаго управленiя. Въ своемъ nоложенiи въ болъе 

позднiй перiодъ жизн·и герuоrскаго коммиссара въ области 

Garfagnana, постоянно терпъвшей отъ внутреннихъ смутъ и 
набъrовъ дерзкихъ разбойничьихъ шаекъ, онъ выказалъ 

себя, по удостовt,ренiю его современниковъ, человъкомъ 

большого политическаrо ума. Но особенной склонности, къ 

тъмъ цолитическимъ дъламъ, которыя довърялись ему, онъ, 

повидимому, не питалъ. Изъ Garfagnana онъ писалъ одна-

жды repuorcкoмy секретарю: · 
"Признаюсь откровенно, я не созданъ для того, чтобы 

управлять другими; для этого я слишкомъ мягокъ, и мнъ 
не хватаетъ ръшимости отн:азать кому-нибудь въ просьбъ". 

Въ другомъ письмъ къ герцогу, онъ говорить: ,,Недо
статокъ, въ которомъ меня здъсь въ Кастельново упрека

ютъ - слишкомъ большое добросердечiе". Но этотъ чело

въкъ, съ его высокой фигурой, широкимъ лбомъ, рано по

ръдъвшими темными волосали, большим.ъ орлинымъ носомъ 

и живыми, веселыми глазами, умълъ заставить уважать и 

любить себя. Онъ пользовался большою милостью герцога 

Феррарскаго; онъ умълъ привлечь къ себt, и придворныхъ 

24 

• 1 



- 370 '-

своей живой, остроумной бесъдой. · Чувство честолюбiя было 
чуждо ему; по его собственнымъ . словамъ, съ · него было 
довольно, если человъкъ шесть снимали передъ нимъ шляпу. 

Любовныя отношенiя ранней юности Арiосто должно быть 
не захватывали глубоко его внутренней жизни; о своихъ 

двухъ незаконныхъ сыновьяхъ, рожденныхъ отъ двухъ раз

личныхъ женщинъ, онъ однако отечески заботился. Отно

шенiя его къ Александръ Бенуччи, вдовъ Тито Строцци 

Феррарскаго, завя~авшiяся, когда ему было тридцать девять 

лътъ, носили гораздо болъе серьезный характеръ; если онъ 

ни за что на свътъ не хотълъ сопровождать своего меце

ната кардинала Ипполита въ Венгрiю, рискуя утратить его 

расположенiе, то причиною тому, очевидно, было то обстоя

тельство, что онъ именно тогда не хотълъ разлучаться со 

своей возлюбленной. Въ Ферраръ онъ построилъ себъ собст

венный домъ и разбилъ вокругъ него садъ, о которомъ чрез

вычайно заботился. Онъ жилъ въ Ферраръ тихою. жизнью 

поэта и дълилъ свое время между поэтическими работами, 

управленiемъ устроеннаго по его · проекту придворщго 

театр~ и преклоненiемъ передъ своей подругой, съ которой 
онъ могъ жить только въ тайномъ бракъ изъ-за дух о внаго 
мъста, которое было дано ему. 

' 



Торк:вато Таеео.' 

I. Легенда, сложившаяся въ теченiе столътiй вокругъ 
жизни Тассо, исчезаетъ при свътt основательной критики. 
Виною трагической судьбы Тассо была rлавнымъ образомъ 
его болtзнь, а не мнимое чувство любви его къ Леоноръ 
д'Эсте, сестрt герцога Альфонсо II Феррарскаго, которое, 
будто-бы побудило гордаго Альфонсо объявить поэта сума

сшедшимъ и третировать его какъ такового. Несомнънно 

Тассо страдалъ во второй половинt своей жизни манiей 
преслъдованiя и иногда галлюцинацiями; ясность ума, однако, 
никогда не утрачивалась имъ вполнъ. ,,Какой мудрецъ когда 
либо лучше говорилъ прозой или стихами, ~ежели этетъ 
безумный", писалъ римскiй повъренный въ дълахъ герцога 

. Урбинскаго. 
"Мудрый безумецъ" , называлъ его въ 1590 r. секретарь 

великаго герцога Тоск,анскаго. Поэтъ, слава котораго еще 

при жизни его проникла къ образованнымъ людямъ того 

времfН.И, встрtтилъ сочувствующiя ему сердца, которыя не 

зная его жизни, желали найти объясненiе его трагической 

судьбъ. Мансо, еще ли'чно знавшiй поэта, первый указалъ 
въ бiографiи Тассо на мнимую любовь его къ Леоноръ, какъ 

на причину трагической судьбы его. Потомство уже окон

чательно окружило личность поэта ореоломъ мученичества. 

Если судьба Тассо, судя по его внутренней жизни, и могла 

казаться трагическимъ конфликтомъ поэтическаго генiя съ 
собственны.ми неуравновъшенными стремленiями и силами, 

~онфликтомъ, усиливавшимся благодаря борьбъ съ окружаю

щей средой,-легенда о немъ всетаки не соотвtтствуетъ 

полной истинъ. . . 
11. Въ письмt къ маркизу Буонкомпаньо Торквато по

.вtствуетъ: ,,Qтцы iезуиты, подъ руков9дствомъ которыхъ 

21* 
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я воспитывался, прiобщили меня въ первый разъ св. тайнъ, 

когда мнъ · только что минуло девять лътъ, но я былъ та

кого большого роста и настолько развитъ умственно, ЧТ(} 

мнъ легко можно было дать ' двънадцать лътъ". В(} 

время своего пребыванiя въ Пезаро при дворъ гер

uога Гвидобальдо.II Урбинскаго, тринадцатилътнiй Торкват(} 

произво.nилъ впечатлънiе преждевременно развившагося, но 

совершенно здор·оваго мальчика: прилежно занимаясь на

уками, онъ не пренебрегалъ и физичесю~ми упражненiями .. 
Отеuъ его писалъ изъ Пезаро, что Торквато уже настоящiй 

мужчина и обладаетъ основательными познанiями въ древ

нихъ языкахъ. · В~коръ послъ того онъ пишетъ знакомому: 
"Торквато здоровъ и тан.ъ хорошо развивается физически и 

умственно, что hревосходитъ всъ мои надежды; я не хочу 
мъшать его занятiямъ, между тъмъ герцогъ Урбинскiй уже 

им.ълъ намъренiе женить его на дъвушкъ, имъющей три 

тысячи скуди приданнаго и наслъдство, которое дО'лжно пе

рейти къ ней послъ смерти ея отuа". 

Въ Венеuiи; t{уда юноша послiщовалъ за отuомъ, онъ

попалъ въ ·избранный кругъ ученыхъ и писателей; такимъ 
образомъ познакомился онъ и съ критикомъ Спероне Спе

рони, съ которымъ ему пришлось въ послъдующiе годы 

вступить въ сношенiя изъ-за ?воего эпоса "Освобожденный , 

Iерусалимъ". Illестнадuатилътнiй юноша выказывалъ, рядомъ

со склонностью къ научнымъ занятiямъ, и поэтическое да

рованiе. · Отеuъ его писалъ изъ Венецiи: ,,Торквато при

лежно занимается' и, несмотря на свою 'молодость, выказы

ваеть удивительную зрълость сужденiя-наслъдiе, получен

ное имъ отъ матери; я глубоко убt,жденъ, что изъ него 

разовьется выдающiйся человъкъ, если тол1;>ко я проживу 
достаточно долго, что.бы дать ему окончить свои занятiя". 
. . . 1 . 

Отеuъ Торквато, Бернарда Тассо, авторъ "Amadigi", 
уже давно потерялъ все свое состоянiе, благодаря полити

ч1rскимъ неурядицамъ въ неаполитанскомъ королевствъ, и 

странствовалъ от-ь одного князя къ другому, предлагая имъ , 

воспользоваться его дипломатическими познанiями. Онъ 

находился въ самыхъ тяжелыхъ обстоятельствахъ, когда 

до него дошла въсть о смерти его любимой жены и когда 
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,онъ въ то-же время узналъ, что двое дътей его лишились 

материнс1<аrо состоянiя, отнятаго у нихъ родственниками, 

противъ которыхъ онъ чувствовалъ себя безсильнымъ, такъ 

ка~<ъ въ качествъ политическаго изгнанника не имълъ права 

вернуться въ Неаполь. Иногда Бернардо Тассо горько упре-

1<алъ себя въ томъ, что свою молодую, красивую и нъжную 

душою жену Порцiю, какъ бы созданную только чтобы 

. · страдать и терпъть, безпомощно предоставилъ произволу 

ея корыстолюбивыхъ родственниковъ. Въ письмъ къ своей 

<:естръ Аффръ Бернардо Тассо говоритъ о необыкновенныхъ 

душевныхъ и умственныхъ качествахъ своей покойной жены, 

~ въ письмt, къ Лжилiо онъ говоритъ: ,,Я потерялъ жену, 

которая была мнъ дорога какъ жизнь, благодаря своимъ 

высокимъ качествамъ, и заслуживала быть глубоко ува

жаемой всt,~,ш". Америго Сансеверино онъ писалъ: ,,но Богу 

·было угодно отнять у меня жену, какъ ис1<упительную жертву 

моихъ проступковъ, чтобы смертью ея мучить меня въ теченiе 

всего остатка моей жизни; къ вящему горю жизнь моя, 

можетъ быть, будетъ прол.олжительнъе, нежели я самъ 

того желаю. Я оплакиваю почившую за всъ ея совершен
<:тва; насколько я имъю основанiе предполагать, она умерла 

насильственной смертью, или отъ сразившей ее душевной 

муки, или отъ отравы, такъ какъ смерть настигла ее черезъ 

двадцать четыре часа .. Я глубоко сожалъю свою дочь, остав
шуюся въ живыхъ, себъ на горе; лишенная всякой человъ

че.ской помощи, она предана въ руки своихъ враговъ, и ея 

единственная надежда-ея бъдный отеuъ, который вдали 

QТЪ нея, старъ, бiщенъ и несчастенъ". 

Положенiе его становилось все болъе и болъе тяже

лымъ: онъ неръдко · нуждался въ са,момъ необходимомъ. 
Шестидесяти одного года онъ ' писалъ князю Салернскому, · 
которому върно служилъ въ теченiе двадцати лътъ: ,,От
чаянiе, какъ вы знаете, родъ безумiя, а нужда, въ кото

.рой я нахожусь со своею бъдной маленькой семьею, ввер

гла меня · въ крайнее отчаянiе ..... Именемъ Христа закли-
. наю васъ, помогите мнъ; я въ та~юй нуждъ, что прину

жденъ не покидать кровати, пока штопается единственная 

\ 
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пара моихъ чулокъ ..•.. У меня нt,тъ друзей, нt,тъ кредита, 
потому что въ горъ и нуждъ не имъешь друзей". Во всей 

своей жизни Бернардо Тассо выказывалъ честность своего 

образа мыслей, такъ что Аннибале Каро называетъ его 

однимъ изъ благороднъйшихъ и наиболъе чуткихъ душою 

людей. Самъ Бернардо писалъ, уже пожилымъ человъкомъ 

и испытавъ много превратностей судьбы, · что онъ желалъ 

бы еще :Жить . только для · того , чтобы доказать, въ че мъ 
заключаетсядолгъблагороднаго человъка и что такое истинно 

рыцарское чувство. Его · благородный образъ мыслей про

является съ особенной силой въ его сужденiяхъ о воспи
танiи дътей, изложенныхъ имъ въ письмъ къ сестръ своей 
доннt, Affra. Всюду, гдъ Торквато упоминаетъ о своемъ 

отцъ, онъ говоритъ о немъ съ чувствомъ истинной любви 

и уваженiя: ,,Отецъ мой, Бернардо Тассо, который дол

женъ служить мнъ примъромъ .во всемъ, въ особенности 

въ томъ, 1,акъ слъдуетъ держать себя истинно -благород

ному человt,ку, .всегда rоворилъ, что обязанность щодей 

благороднаrо образа мыслей-никогда не быть злопамят

нымъ по отношенiю къ женщинамъ". Впосл1щствiи двадца

типятилътнему Торквато пришлось видъть, какъ грустно и 

одиноко престарълый отецъ его доживалъ послъднiе дни. 

:Наслъдство, оставленное имъ сыну, состояло изъ' нъсколь
кихъ фламанскихъ ковровъ, арабской вазы, привезенной 

.имъ изъ Туниса, и изъ .ri.олrовъ. Ему пришлось занять 

деньги, чтобы покрыть расходы п'о поrребенiю отца, а 
чтобы имъть возможность уплатить долгъ; онъ заложилъ 
собственныя веши, между которыми находились и оставлен

ные ему отцомъ ковры. 

111. Въ то время, когда Торквато Тассо занимался въ 

Падуанскомъ университетъ, въ нем ь· зародилось чувство 

любви къ прекрасной Лукрецiи Бендидiо, дочери знакомаrо 

Бернарда Тассо; ей шелъ тогда шестнадцатый rодъ, и она 

прибыла въ Падую въ 1561 r., съ принцессой Леонорой 

д'Эсте, гоффрейлиной которой она была, и со своимъ бра
томъ I<ардиналомъ , Луиджи. 1 Любовь Тассо . къ молодой 
дъвушкъ продолжалась около года; впослъдствiи ·ему снова 
пришлось встрътиться съ нею при дворъ · въ Ферраръ. По 



- 375 -

случаю ея свадьбы онъ написалъ слъдующее стихотво
ренiе: 

"Amor, tu vedi, е non hai duolo о sdegno, 
Ch'al giogo altrui madonna il collo inchina: 
Anzi ogni tua ragion da te si cede. 
Altri ha pur fatto, oime, quasi rapina 
Del mio dolce tesoro". 

Еще черезъ двадцать лътъ онъ обращался къ ней со 
многими стихотворенi~ми, какъ къ la sua donna, въ плато· 
ническомъ смыслъ. 

Чувство молодого Тассо къ Лауръ Пеперара, ·дочери 

богатаго купца изъ Мантуи, тоже не вызвало , взаимности. 

Онъ часто имълъ случай видtть Лауру въ Мантуt, и въ 
теченiе многихъ лtтъ обращался къ ней въ своихъ любов

ныхъ стихотворенiяхъ. Когда Лаура вышла замужъ за 

графа Аннибале Турки и жила въ Феррарt, Тассо продол

жалъ воспtвать ея неувядшую красоту. Повидимому, и въ 

посл1щующiе годы онъ переживалъ нъсколько разъ скоро 

проходящее чувство любви: 

Spinto da quel desio· che per natura 
Gli animi move а lieti е dolci amori, 
Molte donne tentai,. di molte i cori 
МоШ trovai, rado alma а me fu dura". 

Какая-то непослъдовательность лежитъ въ ходъ разви

тiя дътскихъ и юношескихъ лътъ · Тассо: онъ не преслъдо
валъ опредtленныхъ жизненныхъ цълей и ожидалъ сли

шкомъ рано славы и поклоненiя отъ призванiя поэта. По
добно своему отцу, и Торквато былъ вынужденъ искать 

покровительства мецената. Какъ бы онъ могъ обойтись 
безъ таковаго? Для того, чтобы создавать поэтическiя 

произведенiя, его фантазiи необходимъ . былъ полный досуrъ 

и жизнь въ средъ, въ кругу прекрасныхъ женщинъ и бла

городныхъ мужчинъ, гдъ господствовали рьщарскiя и утон

ченныя чувства. Онъ былъ полонъ иллюзiй и мечталъ о 

. жизни какъ о какой-то поэмъ. 
Двадцати одного года онъ сдълался придворнымъ при кар

диналъ Луидж.и д'Эсте, брат·Ъ герцога Альфонсо II Феррар-
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скаго. Путешествiе, совершенное имъ въ свитt, кардинала 

во Франuiю, очевидно, должно было произвести на него 

глубокое впечатлънiе. 

Благодаря Екатеринъ Медичи, матери короля Карла IX, 
итальянскiе нравы привились при франuузскомъ дворъ. Борьба 

между католиuизмомъ и протестантизмомъ ,приняла здъсь 

несравненно болъе острый харакТtеръ, нежели въ Италiи: 

полтора года спустя, по распоряженiю Карла IX и его ма
тери, произошла , В-ареоломеева ночь, а въ первые же м:Ь
сяuы 1571 г., во время ~ребыванiя Тассо въ Парижъ, туда 
приходили въсти о рt,знъ, которой неоднократно подверга

лись гугеноты на съверt, Франuiи. Въ Парижъ Тассо, по всей 

въроятности, познакомился съ переводчикомъ произведен1й 
Плутарха АмiЬ (Amyot), бывшимъ grand aumбnier короля, и 
съ государственнымъ дъятелемъ 1Michel de l'Hospital, по

чтеннымъ противникомъ всi5хъ конфессiональныхъ раздо

ровъ, незадолго до того удалившимся отъ придворыой жизни. 

Чрезъ посредство Якопо Корбинелли онъ, въроятно, ~озна

t{омился и съ поэтомъ Ронсаромъ. Особенныхъ почестей 

Тассо тутъ, впрочемъ, не оказывали; ,если върить исторiо
графу Бальзаку, Тассо находился въ то время въ такой 

нуждъ, что долженъ былъ обратиться къ одной дам·ь за 

милостыней. При отъъздt, изъ Парижа, отношенiя между 

Тассо и кардиналомъ Луиджи стали натянутыми. Благодаря 
содъйствiю герuогини Лукреuiи Урбинской, онъ сд,ълался 

придворнымъ ея брата, герuога Альфонсо П Феррарскаго. 

Торквато имълъ теперь свое отдiшьное помъщенiе и при

слугу, объдалъ за герuогскимъ столомъ, часто сопрово

ждалъ его во время поъздокъ и путешествiй, и единствен

нымъ занятiемъ его было его поэтическое творчество; только 

отъ времени до времени ем;у приходилось предоставлять 

свою музу услугамъ герuога при торжественныхъ случаяхъ 

или для увеселенiя двора. Въ свои здоровые дни Тассо былъ 

наилучшаго мнънiя о герuогъ Альфонсо П и могъ совер

шенно искренно спросить: ,,S'egli sia miglior duce о cava
iero". 

Въ 1575 г. Тассо говоритъ одному знакомому въ Падуъ, 
что всегда находился среди лиµъ, непосредственно окружа-
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вшихъ герцога, con invidia . degli emuli, con allegrezza degli 
am1c1, хотя это и не доставляло ему большого удовольствiя, 
такъ ка1<ъ мъuiало ему заниматься исправленiемъ своего со
чиненiя. Вскорt. послъ того онъ извt.щаетъ своего друга, 

Scipione Gonzaga, что герцогъ уt.халъ , оставивъ его invitus 
invitum, такъ какъ герцогиня Урбинская, цiщившая его об

щество, настаивала на этомъ. 

IV. На свободt., въ которой Тассо тогда жилъ и писалъ 
свои поэтическiя произведенiя, · его склонность къ мечта
тельности все возрастала, и малъйшiй поводъ могъ привести 
его въ столкновенiе съ 01<ружающей его средой. 

Хотя онъ и привыкъ къ атмосферъ придворной жизни, 
онъ все-же не былъ придворнымъ человъкомъ, умt.вшимъ 

льстить и добиваться . благосклонности. Его раздражитель

ность, его повышенная чувствительность и открытая; гордая 

манера держать себя мъшали ему уживаться съ другими 

людьми и навле1шли на него зависть и клевету. Онъ пишетъ 

однажды, что тамъ, гдt. это не nротиворъчитъ христiан

скому ученiю, онъ желалъ бы жить эпи1<урейцемъ и имъть 

возможность говорить: ,,pereat qui crastina curat"; онъ про
водилъ время не только въ серьезныхъ занятiяхъ, но и 

среди смъха, п"!:,нiя и болтовни, въ обшествъ, правда, не

мноrихъ людей; онъ прибавляетъ: ,, нt.тъ того знатнаго са

новника или герцогскаго министра, какъ высоко онъ бы ни 

стоялъ, которому я былъ бы склоненъ подслуживаться". 

Характеръ Тассо не былъ однако такъ созданъ, чт0бы 
энергически противостать всt~мъ непрiятностямъ жизни. 

Стоило хоть слегка задt.ть его гордость, и онъ выходилъ 

изъ себя, потому что фантазiя его всегда преувеличивала 

дtйствительность. 

Рядомъ со способностью отзываться на все, возбуждаю

щее удо'вольствiе, Тассо обладалъ въ еще болtе высокой 
степени чувствительностью, которая дълала его совершенно 

безсильнымъ. ,, Я жажду спокойствiя и полнt.йшаго досуга, 

мнt. хотt.лось бы дълать только то, что мнt. нравится", 

писалъ онъ послъ того, какъ былъ выпущенъ изъ больницы 

св. Анны; шесть лt.тъ спустя онъ въ одномъ изъ писемъ 

говоритъ, что по своей натурt, склоненъ относиться ко 
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всему .благожелательно и миролюбиво и готовъ цънить всъхъ 

благородныхъ и выдающихся людей; но величайшее . него
дованiе овлад·Ьваетъ имъ, когда онъ видитъ, какъ торже
ствуютъ угнетающiе истину и добродътель; если такое не
годованiе-безумiе, онъ готовъ называться безумцемъ. Тассо 
ожидалъ отъ людей больше того, что они вообще могли 

дать, и былъ слишкомъ занятъ собственными желанiями. 

Отсюда и постоянное недовольство, составляющее основную 

черту его характера. ,,Довольство никогда болъе не будетъ 

входить въ мою взволнованную душу, въ которой свиръ~

ствуютъ тысячи бурь", писалъ онъ сорока трехъ лътъ. 

Въ натур-в Тассо чувствительность преобладала надъ 

умомъ и волею. Его взволнованныя чувства и фантазiя ни

когда не давали ему возможности придт,и въ устойчивое 

равновъсiе. Повышенная способность его къ иллюзiямъ не 

находила въ немъ соотвътствующей твердой почвы. Минуты 

колебанiй и сомнънiй вызывали въ немъ подtlвленное на

строенiе, отражавшееся одинаково на его духовномJ:> и тъ

лесномъ здоровьъ. Ему стоило большого усилiя вернуть себъ 

прежнюю увъренность въ себъ, и чъмъ сильнъе было это 

усилiе, тъмъ искусственнtе становилась на минуты вновь 

обрътенная вtра его въ собственную личность. Повышен

ное настроенiе всегда снова смънялось унынiемъ и отч.ая

нiемъ; онъ чувствовалъ себя 9диноко покинутымъ и предо-

·. ставленнымъ борьбъ со своими буйными склонностями, часто 
принимавшими въ е_го фантазiи конкретный образъ демони
ческихъ силъ; онъ безпомощно тогда уходилъ въ себя и 

внутренняя жизнь его была въ такiя минуты безпоря.П:очной 

игрой хрупкихъ фантазiй, ч.то должно было быть тъмъ болtе 

мучительнымъ, что такое состоянiе обыкновенно овладъ

вало имъ при непомраченном1:> сознанiи ero душевной дъя
тельности. Даже въ тъ минуты, когда онъ впослъдствiи 

жаловался на полную потерю памяти, онъ еще былъ въ 

состоянiи точно наблюдать за со~ою и . за тъмъ, что проис

ходило ·внутри него, или, ,какъ онъ выражался, наблю

дать сцену , своего несчастья, и считать свою болъзнь неиз

лечимой. Иногда· онъ страдалъ · галюцинацiями слуха и 

зрънiя: онъ воображалъ, что нечистый духъ отбиралъ у 
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него письма и бумаги; иног~а ему казалось , что онъ видитъ 

передъ ~обою spiritus familiaris, .съ которымъ онъ и · всту

палъ в:ь разговоръ . Нерiщко онъ воображалъ, что его хо· 

тятъ отравить, нъръдко упреки совъсти мучили его, и всегда 

его угнетала непреодолимая меланхолiя. 

V. Строгiй духъ, царствовавшiй въ то время въ католи
ческой церкви и направленный противъ Ренессанса, виталъ 

и надъ авторомъ "Освобожденнаго Iерусалима". Однако, 

новымъ требованiямъ не удалось та~<ъ быстро совладать съ 

духомъ Ренессанса. Но время веселья и свободы прошло. 

Какъ во всемъ современномъ ему обществъ Италiи, и въ 

жизщ1 Тассо радость, вызываемая пестрыми картинами жизни, 

и эпикурейская распущенность ш:Ли рука объ руку со стро

гимъ подчиненiемъ формамъ католицизма. но · религiозное 

чувство его ' не имъло въ себъ ничего сильнаго или . индиви

дуальнаго, оно не было зрълымъ расцвtтомъ его внутрен

ней · жизни, а только смъшаннымъ чувствомъ нъжности и 

поэтическаго вдохновенiя. Его свtтская утонченность, не 
остававшаяся чуждой жизненнымъ радостямъ, уже въ то 

время, .когда онъ писалъ свою "Aminta", дополнялась не

опред1шеннымъ стремленiемъ къ чему-то духовному. , Тассо 
не принадлежалъ и къ числу тъхъ людей, которые во всю 

свою жизнь могли охватываться однимъ чувствомъ плато

нической любви, ни къ тъмъ, натурамъ, въ которыхъ чув

ство любви можетъ стать - трагедiей, или для которыхъ 

любовь-непосредственная чувствительность. 

Въ молодости и въ [раннiе годы зрt,лости, до оконча

тельнаго критическаго момента его болъзни~ онъ, повиди

мому, производилъ впечатлtнiе человtка самыхъ утончен

ныхъ чувствъ: вся его высокая фигура, его голубые, живые · 
глаза выражали доброту и благородство . 

Въ то время онъ жилъ еще всецъло жизнью художника 

и нуждался для . своей творческой дъятельности въ впеча
тлънiяхъ внъшняго мiра. Когда въ 1574 году его большое 

эпическое произведенiе было закончено послъ долгой и прi

ятной работы, онъ ожидалъ отъ него очень много. То , что 
онъ вложилъ въ это произведенiе,-были его собственная 

жизнь и стремленiе, и всетаки оно теперь ему казалос ь 
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·оторваннымъ отъ его души, потому что оно . временами 

вставало передъ нимъ, какъ второе я и шептало ему на 

ухо слова глубокаtо унынiя. Въ немъ проснулось сильное 

чувство недовърiя къ . себt, вмъстъ съ болъзненно преуве

личенными мученiями совt~сти. Онъ представилъ свое сочи- · 
ненiе, безъ достаточныхъ побудительныхъ причинъ, на судъ 

инквизицiи и со . страхомъ ожидапъ ръшенiя. То, что двад

цать лътъ тому назадъ не обратило бы на себя вниманiя 

представителей церкви, .въ настоящее время особенно рев
ностнымъ изъ нихъ казалось предосудительнымъ. 

Тассо пришл,ось возражать на критику инквизитора Силь

вiо Антонiано и Спероне Сперони и въ цt,ломъ рядt, пи

семъ къ другу своему Сципiоне Гонзага, занимавшему въ 

то время вь1со1<iй духовный постъ въ Римъ, оправдывать 
форму и содержанiе своего эпоса всевозможными доказа

тельствами, сравненiями съ Гомеромъ и Виргилiемъ и ссыл

ками на авторитетъ Аристотеля и Горацiя. Он-Ь писалъ Сuи

пiоне Гонзага лътомъ 1577 г., что, хотя онъ никqгда не 

имълъ въ вид.у заслужить своей поэмой похвалу глупаго .на

рода, онъ все же не писалъ ея исключительно для знато

ковъ поэтическаго искусства и даже очень разсчитываетъ 

на одобренiе обьшновенныхъ людей, мнъ_нiемъ которыхъ 
онъ такъ же дорожитъ, какъ мнънiемъ первыхъ. Придирки 

его высокопоставленныхъ критиковъ п'очти довели е.го до 

того, что онъ сталъ сомнъваться въ своемъ собственномъ 

сужденiи и съ излишнимъ смиренiемъ изъ5шилъ готовность 

пойти на встръчу всtмъ предъявленнымъ ему требованiямъ. 
Когда педантство его 1<.ритиковъ довело .его до отчаянiя, въ 
немъ стала возмущаться прирожденная гордость худож

ника. 

Въ такомъ настроенiи онъ написалъ однажды Сципiоне 

Гонзага, игравшему роль посредника между нимъ и инкви

зиторами: ,,_Я стыжусь самого себя, что принимаю къ сердцу 

порицанiе и похвалу такихъ людей". Онъ сожалълъ о томъ, 

что передалъ свое произведенiе инквизицiи, потому что отъ 
него требовали исключенiя лучшихъ мъстъ, съ тъмъ, чтобы 

" освобожл.евнь1й Iе.русалимъ" охотнъе читался, какъ того 

желалъ Сильвiо Антонiано, монахами и монахинями, нежели 
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свtтскими людьми: "che desiderarebbe che'l poema fosse letto 
поп tante da cavalieri, quanto da religiosi е da monache": 

Вскоръ онъ, однако, проситъ указать ему, какимъ обра

зомъ онъ могъ бы принаровиться 1{ъ болъе строгому цер

ковному духу времени, потому что теперь ему стало ка

заться, . будто тонъ его произведенiя дъйствительно недо
стоинъ величiя его содержанiя, какъ будто бы въ немъ дъй

ствительно были сцены и событiя, вполнъ заслуживающiя 

порицанiя римской инквизицiи. 

Онъ· ръшился тогда отправиться въ Римъ, ·не смотря на 

сов-:1:,ты герцогини Лукрецiи д'Эсте не дълать этоге. Онъ 

вскоръ покинулъ Римъ, обиженный и : огорченный, и вер

нулся въ Феррару черезъ Сiену, Флоренцiю · и Пезаро. Въ 

Ферраръ находилась въ то время Леонора Санвитале, гра

финя· Скандiано, что вносило большое оживленiе въ при
дворную жизнli. Тассо и поэтъ Гуарини наперерывъ писали 

стихотворенiя на злобу дня. Чрезмърная веселость и груст

ное унынiе, повидимому, чередовались въ то время въ на- · 
строенiи Тассо. Однажды его глубоко . взволновала ссора съ 

герцогскимъ чиновникомъ, который оклеветалъ его, за что 

получилъ отъ него нъсколько пощечинъ. Потерпъвшiй отом

стилъ ему, напавъ на него и на сопровождавшаго его то

варища на от1{рытой улицъ ;и нанеся ему ударъ палкою. 

Раздраженiе Тассо достигло высшаго предъла; онъ заперся 

въ своей 1{омнатъ, :Не желая ни съ I{Ъмъ говорить, и подо

зрительность его приняла хара1sтеръ манiи ; преслъдованiя; 
то ему казалось, что его преслъдуетъ герцогскiй министръ 

Антонiо Монтекатино, то. кто-нибудь другой, онъ не довъ

рялъ своей · собственной прислугъ и обратился къ герцогу 

Урбинскому и маркизу дель Монте въ Пезаро, умоляя ихъ 

сжалиться надъ нимъ и прислать ему слугу. 

Тотъ самый Тассо, который незадолго передъ тъмъ ви

дълъ, съ какимъ шумнымъ одобренiемъ поставлена была 
на сценъ его грацiозная и веселая пастораль "Аминта", те

перь сталъ мучиться мыслью, что онъ былъ недостаточно 

правовърнымъ, и не успокоился до тtхъ поръ, пока не по

лучилъ отъ июшизицiи разръшенiя отъ своихъ гръховъ; инк

визиторъ Феррарс1{iй показался ему слишкомъ снисходит~ль-
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нымъ, и потому онъ ръшилъ отправиться въ Болонью, что- · 

бы обвинить самого себя и весь Феррарскiйj дворъ, который 

со временъ герuогини Ренаты, матери repuora Альфонсо , 11, 
кальвинистки-пользовался уже и такъ славою недостаточной 

приверженности ортодоксальному католиuизму. 

Подъ влiянiемъ внезапнаго припадка бреда преслъ.п.ова

нiя, онъ лътомъ 1577 г. бросился въ комнатахъ Лукреuiи 

д'Эсте на слугу, вслъ.п.ствiе чего былъ от.п.анъ подъ строгiй 

надзоръ. Моментъ этотъ былъ кризисомъ въ послъ.п.уюшей 
жизни Тассо. 

VI. То были почти восемнадuать лътъ, полныхъ лишенiй, 
душевныхъ мученiй и несчастныхъ заблужденiй; за исклю

ченiемъ кратковременнаго пребыванiя въ фран1:1,исканскомъ 

монастырt, въ Ферраръ и семи лътъ, прове.п.енныхъ въ го

спиталъ св. Аннъ, Тассо никогда не жилъ по .п.олгу въ од

номъ опредъленномъ мъстъ; изъ франuисканскаrо монастыря 
. . 

онъ бъжалъ, переодъвшись крестьяниномъ, къ своей сестръ 

Корнелiи, въ Сорренто; его узнали только послt, тог.о, 1{акъ 

онъ разска~алъ о своей судьбt, и о всъхъ своихъ странство

ванiяхъ и заблужденiяхъ; затъмъ онъ отправился въ Римъ, 

потомъ снова въ ;Феррару, въ Мантую, Пезаро, Урбино, 

Пiэмонтъ, Флоренuiю, Неаполь, оставаясь всюду только са
мое короткое время, такъ какъ внутренняя тревога не да

вала ему покоя и влекла его изъ о.й.ного го.рода въ другой. 

Онъ неръдко наблю.п.алъ въ то же время яснымъ взоромъ 

за природою и людьми и иногда передавалъ tвоспринятыя 

впечатлънiя съ яснымъ спокойствiемъ; но затъмъ имъ снова 

овладъвало мучительное состоянiе неясности и сбивчивости 

· мыслей, и онъ тщетно ожип.алъ отъ навага мъстопребыва
нiя . того, чего не нашелъ въ только что . покинутомъ . 

Феррара имъла для него всегда особе·нную притягатель

ную силу: , онъ бъжалъ изъ нея, но съ тъмъ, чтобы снова 

вернуться туда же. 

. Озлобленiе на холодный прiемъ при Феррарскомъ дворъ, 
· ~<уда онъ вернулся въ 1579 г. послt, различныхъ скитанiй , 

оскорбленная гордость, за то, . что онъ, бывшiй въ прежнiе 

годы славой феррарскаrо двора, теперь· покинутъ · всъми, 

при~ели его въ состоянiе крайняго возбужденiя . По распо~ 
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ряженiю герцога его отвезли въ госпиталь св. Анны, гдt» 

СЪ rнимъ Обращались КаКЪ СЪ дуШеВНО-бОЛЬНЫМЪ, ПОТОМУ 

что у него была idee-fixe, что герцогъ хочетъ отравить 

его; онъ сознавалъ . себя виновнымъ передъ герiJ.огомъ, 
потому что незадолго п~редъ тt»мъ, еще получая пенсiю отъ 

феррарскаго двора, онъ хотt»лъ перейти на службу вели

каго герцога Тосканскаго, о чемъ, безъ вt»дома герцога 

Альфонса, велъ письменные переговоры съ друзьями, играв

шими роль посредниковъ; кромt, того между обоими гер

цогами существовали натянутыя отношенiя, чего Тассо не 

могъ не знать. 

Долголътнее пребыванiе его въ больниц·l; св. Анны, 

хотя ему впослъдствiи и было разръшено выходить и 

принимать посътителей, очень пагубно отразилось на его 

душевномъ настроенiи. Причину, почему онъ былъ помt»

шенъ въ больницу, самъ онъ усматривалъ въ оскорбитель

ныхъ словахъ, произнесенныхъ имъ по адресу герцога. 

· Онъ писалъ Сципiоне Гонзага: ,,Если Богъ прощаетъ ты

сячи богохульствъ; которыми гръшные люди ежецневно 

оскорбляютъ его, то и князья могли-бы снисходительно отне

стись ко многому, что говорится о нихъ". Иногда его му. 
чило желанiе быть свободнымъ и чувствовать себя · сво

боднымъ. Онъ писалъ однажды, сознавая болъе или менъе 

ясно какъ душевное свое состоянiе, такъ и свое внъшнее 

положе.нiе, что мысль о постоянномъ заключенiи способ

ствуетъ усиленiю его тоски; къ этому еще присоединяется 
( . -..; . . 
и сознаюе недостоинаго положеюя, въ которомъ онъ на-

ходится: ,,Особенно мучаетъ меня о.п.иночество, мой жесто

кiй и естественный врагъ, который иногда такъ сильно 

уд:ручалъ меня и въ тъ дни, когда я еще былъ здоровъ 

что я ухоhилъ изъ дома, въ самые необычные часы, разы

скивать кого-нибудь, чтобы только не оставаться одному". 

Угрызенiя совъсти и мысль, будто онъ виновенъ въ ка

кихъ-то еретичесt{ИХЪ поступкахъ, продолжали мучить его; 

онъ обратился къ мар1шзу Джiакомо Буонкомпаньо, пле

мяннику папы Григорiя XIH, съ письмомъ, въ которомъ 

оправдывается отъ обвиненiя въ ереси и въ своей манiи 

лреслъдованiя указы~аетъ на двухъ жителей Феррары, на 
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Лука Скалабрино и еще на одного, обвинявшихъ его будто

бы въ лютеранствt. Онъ писалъ еще раньше къ Сципiоне 
Гонцага, что названiе лютер_анина и еретика всегда было 
ненависfно ему. Въ письмахъ къ различны 11ъ знатнымъ 

людямъ, мужчинамъ и женщинамъ, онъ опи.сывалъ свое 

положенiе и умолялъ ходатайствовать передъ герцоrомъ 

'Феррарскимъ объ облегченiи его. Изъ глубины своей 

кельи онъ умолялъ Лукрецiю д'Эсте способствовать тому, 

чтобы ему наконецъ было отведено другое жилище, такъ 

какъ въ больницt онъ не можетъ излечиться отъ своей 

тягостной болtзни. Во время своего пребыванiя въ боль

ницt,, онъ днями и недtлями · былъ въ полномъ сознанiи; 

въ эти свътлые промежутки онъ и написалъ нъкоторые изъ 

своихъ лучшихъ дiалоговъ; но часто онъ, повидимому, 

впа;:;,алъ въ полное помраченiе разсудка. ,,Мое негодованiе 

пишетъ Монтэнь, было еще больше, нежели мое состра

данiе, когда я засталъ его въ томъ ужасно~ъ положенiи, 

въ которомъ онъ не сознавалъ себя и не помнилъ. своихъ 

произведенiй". Тассо не предвидъль конца своему заключе

нiю и очень мучился, обдумывая въ дни болtе спокойнаrо 

и яснаго оознанiя свое грустное положенiе. Покорность 

судьбt, смънялась у него минутами крайнаго отчаянiя и 

безпомошнаго негодованiя. 

Благодаря ходатайству передъ герцогомъ Феррар

скимъ Винченцо Гонзага , герцога Мантуи и папы 

Сикста V, Тассо былъ выпущенъ изъ больницы св. Анны 

послъ семилътняго заключенiя, и Винченцо Гонзага взялъ 

его съ собою въ Мантую, prestato per а tеmро,-вымt

нялъ его на время, какъ выразился тосканскiй посланникъ 

въ Феррарt, въ письмъ къ Бiанкt Капелло. Мрачной и 

безнадежной казалась Тассо предстоящая ему жизнь. Вос

поминанiе о долголtтнемъ заключенiи усиливало въ немъ 

жажду безпредъльной свободы; какъ онъ самъ выражается 
1 ~ 

въ одномъ изъ своихъ писемъ, онъ желалъ теперь "полнои 

свободы, а не тъни ея". Римъ казался ему самымъ подхо

дящимъ мtстопребыванiемъ для такого гордаго и грустнр 

настроеннаго человъка, какъ о нъ - ,, fiera manieconia". 
Слъды прежней болtзни ясно отражались на немъ. ,,Здо-
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ровье мое, какъ - всегда, плохо, и я встръчаю мало любви 

со стороны людей, а скоръе . ненависть; · я .имъю полное 
основанiе жаловаться 1:1а весь свътъ и на самого себя", 

· писалъ ОН'/\) въ это время изъ Мантуи. Особенно замътной 

была в:ъ иемъ , потеря памяти. И въ послъдующiе годы 
его жизни въ немъ сохранилось постоянное недовольство и 

непостоянство, которыя по прежнему увлекали его изъ 

одного города въ. другой. 

· Въ 'бытность Тассо во Флоренцiи кто-то, · наблюдав
шiй его, писалъ: ,,Въ общемъ его жизнь покончена, и говорить 
о немъ можетъ быть интереснымъ только въ той мъръ, 
въ какой читаются его произведенiя". Самъ Тассо вполнъ 
сознавалъ, что страдаетъ неизлечимой болъзнью; къ по

стояннымъ припадкамъ глубокой меланхолiи присоединилась 

еще сильнъйшая лихорадка. Его все еще преслъдовала 

мысль, что его могутъ считать недостаточно строгимъ 

католикомъ и что его хо'I'ятъ совратитъ въ ересь. Онъ 

. писалъ изъ Неаполя, что меланхолiя его все еще не осла
бъваетъ, а возбужденная фантазiя терзаетъ его картинами 

· смерти и мученiй. 
"Освобожденн1?1Й Iерусалимъ" Тассо, изданный безъ 

его въдома и въ искаженномъ видъ, ·прiобрtлъ ему дру

зей и неизвъстныхъ ему поклонниковъ, но самъ онъ теперь 

меньше цънилъ его и жалълъ, что произведенiе это 

не стало извъстно . читающей публикъ . въ другомъ . и;зло
женiи, болъе набожнаго характера, который оцъ теперь 

счелъ нужнымъ придать своему произведенiю, из·мънивъ и 

его заглавiе на ;,Завоеванный Iерусалимъ". Уже въ 1586г. 

онъ . хот-ълъ вполнъ измънить ~пизодъ I съ Софронiей; изъ 
описанiя сна Готфрида ему хотълось удалить все, сколько

нибудь напоминающее язычество, включивъ въ него кое

что изъ "Civitas Dei" Августина и .изъ Апокалипсиса. Тремя 
годами позже онъ выражалъ надежду, что предпринятая 

имъ передълка превратить его эпосъ въ · замъчательное 
И· совершенное произведенiе, и когда въ Генуt, вышло рос

кошное . изданiе его "Освобожденнаго Iерусалима", онъ 

былъ :въ большемъ негодованiи. Послt изданiя "Завоеван

наго Iерусалима", Тассо писалъ весною 159~3 г.: ,,Я чрез-

. 25 

' . 
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вычайно дорожу своей ~овой, т. е. недавно переработанной 

мною поэмой, какъ новымъ произведенiемъ моего духа, 

потому что прежнее стало мнt, чужимъ, какъ становится 

чуждымъ отцу сынъ-неудачникъ; относительно котораго 

отецъ сомнъвается, дъйствительно-ли онъ сынъ . et.iy. Это
же новое произведенiе мое вышло изъ моего духа, 

какъ· Минерва произведена изъ гол~вы Юпитера". Теперь 

Тассо считалъ себя обезпеченнымъ отъ всt,хъ опасностей 

невърiя, писалъ .онъ кардиналу di S. Severina. Одинокiе 

годы заключенiя и болъзни взростили въ немъ духъ покор

наго - страданiя и апатiи. Онъ далеко стоялъ теперь отъ 

яркихъ кар·rинъ природы и всъхъ мiрскихъ соqлазновъ. 

Прэтическая фантазiя его умерла для всего мiрскаго и 

жила только въ описанiяхъ и восхваленiяхъ небес

ныхъ силъ. 

Тассо часто приходилось испытывать самую · крайнюю 
нужду_; ,,Bct, уже · готовыя прqизведенiя мои напечатаны 

безо всякой riользЬ1 щ1я меня, ц второе изданiе нъкотор1?1хъ 
изъ нихъ · приноситъ мнt, только мало дохода". Въ другой 

разъ онъ пишетъ: ,,Я добрый, милый и дорогой Та'ссо, но 

· вмъстt, съ тt,мъ и коварно ограбленный, въ особенности 

книгоиздателями и другими бандитами". Въ 1.590 году онъ 
писалъ изъ Рима: ,,Я теперь болъе нездоровъ, чъмъ когда
либо, и rакъ плохо одътъ, что самъ стыжусь своей бt,дно~ 

сти". Ему снова iiрl'lходилось разсчитывать на · помощь 

меценатовъ и друзей, .но благодаря временнымъ припадкамъ 
его бреда преслъдованiя, совмъстная жизнь съ нимъ была 
очень затруднительна. Онъ довольствовался теперь очень 

немногимъ; только ·иногда . маленькiе подарки еще доста

вляли ему болъзненную радость. Онъ самъ похоронилъ 

всt свои надежды. Иногда въ немъ просыпалось воспо

минанiе о лучшихъ rодахъ его, проведенныхъ имъ при, 
дворt, въ Феррарt,, и въ такомъ настроенiи он:ь нъско,лько 
разъ писалъ герцогу Альфонсо, прося у него прощенiя. 

Свътъ и тьма, поперемънн d овладt,вавшiе его внутрен
ней жизнью,. смънились сост9янiемъ безконечнаго утомле
нiя . Онъ принялъ съ полн'hйшимъ рщшодушiемъ 1-!Зв'hстiе, 
что по желанiю па:пы ·Климента V'lll его пр.едполагаютъ 
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короновать на Капитолiи лавр.овымъ вtнкомъ, какъ высо

чайшаго изъ живущихъ въ· то время поэтовъ; всt мысли 
:и желанiя его были направлены къ смерти, а не къ жизни. 

Другу своему Антонiю Константини въ Мантуt онъ писалъ 
изъ С. · Онофрiо на Яникулt: ~Я велtлъ перевезти себя въ 
этотъ монастырь не только · потому, что воздухъ здtсь, 

по утвержденiю врачей, лучше, чtмъ гдt-либо въ Римt, 

но чтобы въ э'rомъ высоко расположенномъ мtстъ и въ 
разговорахъ съ набожными монахами начать мою бесъду 
.съ небомъ". 

VII. Первая мысль о созданiи большого эпическаго про
изведенiя зародилась у Тассо, по всей вtроятности, еще 

на семнадцатомъ году жизни. Въ теченiе почти двадцати 

лtтъ Триссино старался создать объемистую эпопею въ 

стилъ Гомера, и плодомъ этихъ усилiй была его "Italia 
liberata", въ которой онъ безъ истинной поэтической фан..: 
тазiи трактуетъ исторl'!,ческiй матерiалъ изъ отдаленнtй

шихъ временъ. Хотя въ "Освобожденномъ Iерусалимt" 
.дъйствiе происходитъ въ среднiе вtка, оно тъмъ не менtе 

имtетъ непосредственное отношенiе и къ событiямъ ~ре
мени Тассо; вспомнимъ ·· только, что папы Ренессанса 

проповъдовали крестовые походы противъ турокъ; въ 154Зг. 

~урки напали на Капри и Неаполь, а тридцать семь лtтъ 

.спустя они даже завоевали Отранто; въ 1558 г. они напали 
на Сорренто, многихъ жителей умертвили, а другихъ увели 

въ п·лънъ·; сестрt , Тассо Корнелiи и ея мужу удалось бъ

жать, . но они поплатились всtмъ своимъ имуществомъ. 

Когда въ 1581 г., десять лътъ послt сраженiя при Лепанто, 

появился "Освобожденный Iерусалимъ", какъ его содер· 
жанiе, та~<ъ и его внtшняя форма всюду были оцънены по 

· .дост·оинству. Во всемъ произведенiи есть нъчто цtлостное, 

на что самъ Тассо указываетъ въ Ьдномъ йзъ своихъ пи
~семъ: ,,si che in un certo modo si puo Qire anco unita d'agente, 
non che d'azione". 

Насколько "Освобожденный Iерусалимъ" сталъ всюду 
популярнымъ, доказываетъ его распространенность: онъ 

б:ы.тiъ переведенъ· на французскiй и англiйскiй языю1 и почти 

на всt итальянскiе дiалекты; рыбаки · и извозчики пtли 
' 

25* 
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строфь1 изъ него. Уго Фосколо разсказываетъ, какъ онъ . 
однаждьi въ · Ливорно слыщалъ, какъ два каторжника, при

ков_анные друrъ къ другу, n-Ьли стихи изъ эпическаго про

изведенiя Тассо. Въ , Венецiи и въ Неаполъ приходилось 
слышать, какъ простой народъ передавалъ на собственномъ 

дiалектt. ,,Освобожденный Iерусалимъ". Даже далеко на 

востокъ, до Аравiи и Китая, проникло, говорятъ, произве-

. .денiе Тассо и нашло тамъ своихъ переводчиковъ. Еще при. · 
жизни Тассо, Qбм-Ьни:Вались мнt.нiемъ и сравнивали "Осво
божденный lерусалимъ" съ "Неистовымъ Роландомъ" Арi
осто: вспо~нить надо сочиненiя на эту тему Галилея.' Уже
въ то время были мн'огiе, ставившiе "Освобожденный lеру
салимъ" выше "Неистоваго Роланда"; 

Еще большее _· влiянiе, нежели большое эпическое про
изведенiе Тассо, оказало · на поэтическое искуссво того вре
мени юношеское · произведенi~ его "Аминта'', потому что 

оно полqжило начало эпохt. пасторалей; _въ п~рiо.дъ при
близительно тридцати . ~яти лt.тъ оно вьiзвало около ~ось
мидесяrи подражанiй, а въ теченiе послt.дующаго вt.ка 

число этихъ подражанiй возросло до двухъ сотъ. Какъ пи
шетъ Тассо въ одномъ изъ своихъ писемъ въ 1579 году, 
онъ имt.лъ въ виду написать, крсiмt. двухъ героическихъ 

поэмъ, . еще · четыре трагедiи: Онъ не имt.лъ ск'лонности 
чисать комедiи и сатиры, подобно Арiосто. Его переписка 
отличается отъ . переписки Арiосто болt.е чисtымъ и . изы
сканнь1мъ языкомъ; въ то время какъ Арiосто смотрt.лъ 
на свои письма 'только какъ ·на личныя сообщенiя, которыя 

\ ' . 

не . должны были быть преданы гласщ>сти, Тассо, безъ · со-

мнiщенiя, писалъ многiя изъ · своихъ писемъ с;ъ сознанiемъt 
что они когда-'нибудъ могутъ быть изданы. ' . 

. VПI. Поэтической фантазiи' Тассо было присуще все 
обозрt~вать въ громадныхъ, обобщающихъ ч.ерrахъ и ли-

. нiяхъ и рядомъ съ этимъ тонкое лирич~ское колебанiе на~ _ 
строенiя даже тамъ, rдt. онъ, въ · своемъ большомъ ~пиче
скомъ произведенiи: вполнt. сознательно ведетъ разск~зъ. 

Онъ совсt.мъ съ иной стороны подходитъ къ людя,мъ и. 

явленiямъ_, нежели .такой ясно настроенный умъ, доволь
ный с9бою и природою , какъ умъ Арiосто: ,, perche l'alma. 
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felice е seco unita". Мъсто веселаrо настр9енiя засту

паеrъ у него настроенiе серьезно~. Ьнъ 1:1е может.ъ ни 
вс0еuъло предаться внъшнему мiру, радостному настроенiю 
наслаждающагося' человъка, ни подняться на ту высоту, съ 

которой вся жизнь, съ ея различными комическими и тра

гическими событiями , наглядно рисуется внутреннему взгля

ду въ энерrичныхъ и опредъленныхъ очертанiяхъ. Земная 

жизнь не можетъ вполнъ удовлетворить его, но и высшiя 
сферы бытiя скрыва~тся въ тума:нъ цередъ его взоромъ , 

потому что духу его не достаетъ полной свободы. Настрое

нiе грусти сказывается и въ строгихъ формахъ ,его эпиче

скаrо произведенiя. 

Тассо нельзя назвать природнымъ непосредственнымъ 
эпическимъ по:этомъ: онъ пишетъ не вслъдствiе истинной 

потребности высказываться; онъ разсказываетъ красиво и 

соразмъренно, но не отдается своему разсказу всею ду

шою. ,,Освобожденный Iерусалимъ" цълостное произведенiе, 
созданное по · вполнt опредъленному плану, но rio своему 
уму и по своему. темпераменту Тассо имъетъ менъе при

званiя ·эпическаго поэта, нежели Арiосто. Онъ лучше умъ'етъ 
строитъ эпосъ, какъ и вообще хоро'шо знаетъ всъ требо "' 
ванiя поэтическаrо'. искусства, но преимущество Арiосто 
заключается въ непосредственности разсказа, въ легкости 

стиха' и въ яркости освъщенiя предметовъ и образовъ. 
IX. Въ поэтическихъ произведенiяхъ Тассо чувствуется 

уже влiянiе новаго времени, въ противоположность къ 

духу Ренессанса: онъ qтрастно вопрошаетъ; не имъя же
ланiя получить твердый и опредъленный отвътъ, онъ ис
кренно сомнъвается, не имtя силъ ,твердо держаться своего 
сомн'ънiя или . добиваться рtшительной увъренности. Это 
есть углубленiе въ среднюю область души, въ которо~ же~ 
ланiя, стремленiя и размышленiя рождаются въ какомъ то 

су:меречномъ состоянiи, вдали отъ неумолимой д·вйс·тви
тельности. Это своего рода грустное и подавленное на
строенiе, проистекающее изъ слишкомъ тонкаrо анализа 

. собственной душевной жизни, это-интенсивный · прiемъ 
внутренняго созерuанiя, въ ущербъ внъшнему созерцанiю. 

· Изъ · колебанiя между внtшнимъ и внутреннимъ мiромъ 
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здъсь возникаетъ сложная своеобразность, въ которой 

субъективное чувство проявлялось съ большею самостоятель

ностью по ,отн,ошенiю къ природъ. Въ поэтическомъ су

меречномъ освъщенiи, лежащемъ на всъхъ его описа

нiяхъ, заключается своеобразный характеръ его дарованiя. 

Подобно Арiо
1

сто, и онъ заимствуетъ матерiалъ и впе-, 
чатлънiя для своей поэзiи всюду, гдъ можетъ найти ихъ: 

у Гомера и Виргилiя, которого онъ особенно усердно изу

·чаетъ, у древнихъ поэтовъ и писателей, въ средневъковыхъ 

романсахъ. 

Но _Тассо перерабатываетъ воспринятыя впечатлънiя не 
такъ свободно и ръшительно, какъ авторъ "Неистоваго Ро

ланда:'; у 1<0тораго заимствованный матерiалъ выходитъ съ 
совершенно новой че1,анкой изъ горнила его фантазiи. Стро
гое соблюденiе мъры . и порядка, привычка, прiобрътенная 

съ юныхъ лътъ къ расчлененiю поэтическихъ qроизведенiй 

въ отношенiи ихъ содержанiя и формы, постоянно носящiйся 

riередъ нимъ образеuъ совершеннаго и безупречно исполнен

наго эпическаго произведенiя-все это налагаетъ извъстную 

сдержанность на его фантазiю; образuы классическихъ про

изведенiй руководятъ его поэтическимъ творчествомъ; впеча

тлънiя сознательной жизни часто вторгаются-въ область его 
фантазiи и будятъ ее отъ мечтанiй и самозабвенiя, изъ 
котораго истинно художественный духъ обыкновенно тво
р~тъ. 

Х. 1Тамъ, гдъ Тассо творилъ несознательно, у" него про
рывается истинно поэтическая сила, И · онъ вызываетъ там,ъ 

сильное впечатлънiе. Это не захватывающее, а чистое и искрен

нее чувство. Онъ не играетъ чувствами и впечатлънiями: скеп

тическая иронiя совершенно чужда его натуръ. Въ описа

нiяхъ настроенiй, вызываемыхъ любовью или какими нибудь 

иными движенiями его души, яснъе всего раскрывается ры

царское въ его характеръ, тонкость · чувствъ ·и грустное 
настроенiе. И его чувство природы тоже отличается глуби
ною и искренностью; оно выжидаетъ, чтобы природа воз

оуждала его именно въ тъ минуты, когда стремленiе его 
къ возвышенному сильнъе всего. Его описанiямъ . картинъ 
природь1 свойственно по этому нъчто, болъе ,говорящее 

. ' 
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внутреннему взору, нежели глазу; это-созерцанiе природы 

собственнымъ настроенiемъ, а не непоср~д.ственная радость 
nостояннной смънъ ея явленiй и ея разнообразiю; при созер
цанiи природы онъ ищетъ утъшенiя, какъ самозабвенiя. 
Тамъ, гдъ это чувство соединяетс·я у Тассо съ искрщ1ностью 
утонченной субъективности, оно вызываетъ истинно поэти
ческое впечатлънiе, какъ все, глубоко пережитое душою. 

Интенсивность его · поэтичес1<аго чувства здъсь и тамъ 

граничить съ областью музыки; это уже не простое пласrи
ческое созерцанiе, направленное на наблюденiе ръзкихъ 
очертанiй, но что то болъе сложное, что могла бы отчасти 
выразить живопись, а полностью только музыка, ибо область 
музь1кальнаго не только то, что выражается музыкой, какъ 
особеннымъ искусствомъ, но и вообще болъе и~тенсивный 
характеръ чувства, искреннее переживанiе, которое не мо

жетъ быть передано ни вь .какихъ ясныхь очертанiяхъ пла, 
сtическаго созерцанiя. Музыкальное настроенiе придаетъ 

его "Аминтъ", его лирикъ и отдъльнымъ эпизодамъ изъ его 
,, Освобожденнаго Iерусалима" своеобразную прелесть, су
щественно отличающуюся отъ веселой граuiи Арiосто. Тассо 
никогда не испытывалъ бодрой жизнерадостности: даже въ 

его пасторалъ , ,,Амин та" легкiя тtти грустнаrо настроенiя 
часто пробъгають надь золотымъ блескомъ его граuiозныхъ 
сценъ. 

Наслажденiе жизнью, выдвигаемое Тассо вь лицъ поэта 
Тирси, въ сущности вовсе не такъ несомнънно, и скеп_ти
uизмъ его производить впечатлънiе чего-то искусственнаrо 

и скоро проходящаrо: глубокое чувство любви сопряжено 
съ слишкомь сильными душевными страданiями, которыя 

Тассо не желаетъ переживать продолжительное время; но 
наивная и чувственная любовь тоже не можеть вполнъ удо
вле;rворить его. Благодаря этому противоръчiю, именно чув

ство любви схватывается Тассо глубже и рисуется имъ съ 
большею выразительностью, нежели то дълаетъ Арiосто, 
потому что его пониманiе психическихъ процессовъ болъе 
богато оттънками, болъе чутко и въ состоянiи глубже про-

. никнуть вь скромное содержанiе извъстнаго характера; осо
бенно женскiе образы вь "Освобожденномь, Iерусалимъ'" 
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отличаются глуб1жой задушевностью, . свойственной во вре
мен~ Ренессанса только живописи и уже напоминающей нt.ко
торыми чертами женскiе образы Шекспира; характеры Со-

. фронiи, Эрминiи, Ар~иды и Клоринды очерчены съ большою 
любовью и выведены съ чрезвычайно тонкимъ пониманiемъ 
психическихъ чувствъ. 

Характеристика лицъ, которую намъ даетъ Тассо, болt.е 
тонка и правдива, нежели описанiя характеровъ, встрt.чае

мыя у прежнихъ писателей Ренессанса, вниманiе которыхъ 
было преимущественно обращено на пластическiя стороны 

человt.ка и на внt.шнiя событiя (;)ГО жизни. 

. \ 



Дж.ордамо Брумо. 

. 1. Въ области мышленiя болtе, нежели въ какой либо 
другой области, Ренессансъ былъ временемъ универсальнаго 
мiровоззрънiя. Мыслящiе люди того времени были ;преис
полнены юнощеско.й въры в·ь силу ума, Какъ глубоки всt, 

проблески, вспыхивающiе въ умъ Леонардо-да-Винчи, кото

рые онъ отрывочно разбрасьщает1> во всt стороны, какъ 
изъ рога из'обилiя. Умъ еще не прiобрълъ значенiя неогра

ниченнаго властелина; но именно потому, · что области, 

которыя ему пришлосJ-> впослiщствiи медленно покорять себъ , 

еще не были строго разграничены, онъ и могъ двигаться ' 

впередъ съ такою большою самоувtренностью. Btpa въ 
единство всей природы пустила глубокiе 1<0рни въ умы нъ- .~ 

которыхъ людей того времени и должна была возрости до 

фанатизма. И эту то именно и_дею единства всего мiрозда

нiя _проводилъ Джордано Бруно и за нее о·нъ принялъ 
·-

мученiе. 

Мысль, что человъкъ составляетъ только незначитель

ную частичку всей вселенной и что духовная жизнь, отра

жающаяся на нашей маленькой планетъ-имъетъ свое про

исхожденiе въ безконечномъ духъ, проникающемъ все без

мtрное пространство вселенной, принимала у Бруно харак
теръ вtроуч.енiя. Эта его религiя цъликомъ охватила его и 
представлялась ему важнъйшей жизненной истиной, кото
рою онъ неръдко бывалъ опьяненъ; ·1югда онъ rоворитъ о 

безконечности мiровъ и о силъ человъческаго разума, его 

энтузiазмъ не знаетъ границъ, потому что истина познава

тельнаго интеллекта была .пля [него божествомъ, которому 

онъ былъ готовъ принести въ жертву свою собственную 
личность. Не за научное изслiщdванiе, шагъ за шагомъ 

. \ 
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переходящее отъ одного результат.а · I<ъ дру.rому, стоялъ 

Бруно, не за знанiе отдъльныхъ законовъ природы, а за 

одну основную мысль, 1<оторая всю жизнь человъка приво

дила въ связь съ существованiемъ вселенной, объясняя ее 

съ точки зрtнiя этой связи, потому что онъ вtрилъ въ in
telletto universale-и во всемiрную дyшy-animo del mondo. 

Для Бруно было непреодолимой потребностью видъть чеirо
въка въ тъсной связи •со всей природой. Всъ стремленiя и 

исканiя религiозной натуры , обыкновенно находящiя себ'Ъ 
выраженiе въ чувствt, проникали у него въ интеллектъ 

жажда интеллектуальной •правды вмtсто господствующихъ 

религiй, въра въ разумность природы и ?о возможность 
привести къ согласованiю совмъстную жизнь людей · съ за

конами разума и . глубо1юе отвращенiе ко всъмъ позитивнымъ 
или символическимъ формамъ религiи - красной нитью про
ходятъ черезъ все его чувствованiе и мышл.енiе. 

Освобож_денiе собственнаго интещ1екта отъ оковъ церков7 
нь1хъ дщматовъ означало для него величацшую пdбъду его 
духа, и потому онъ всю жизнь свою чувствовалъ въ себ'Ъ 

призванiе проповtдывать людямъ высшiя истины. Предраз-
. судки представителс:;й церкви, сухое педантство . ученыхъ, 
попрежнему не принимавшихъ .во вниманiе открытiя Копер
ника и все еще иiущихъ по сл~дамъ дрёвняго аристоте
левскаго ученiя, волновали и возмущали его до глубины 

. души. То были настоящiе турниры, къ которымъ онъ о·бык
новенно · призывалъ лично и въ своихъ трудахъ представи

телей ненавистныхъ ему теорiй. Онъ называлъ сухихъ уче
ных1:> потомками того осла, . котораго Ной принялъ въ свой 

ковчегъ, чтобы не дать вымереть породъ. Многiе учителя, 

по его мнtнiю, были бы · болtе способны сторожить ословъ 

и свиней, нежели учить людей. Педантство и сухая" ученость · 
были такъ противны ему, что онъ не былъ въ состоянiи 
равнодушно касаться ихъ: онъ называетъ ихъ ученой без

толковщиной и божественной глупостью-dоttа ·pecoraggine 
и divina asinisade. Какъ защитникъ философс~ой истины, . 
единственной дамы его сердца, онъ странствовалъ по всей 
Европъ. Люди казались ему погруженными въ глубокiй сонъ, 
изъ кЬтораго ихъ слъдовало, · наконеuъ, разбудить; онъ лю-
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билъ называть себя человъкомъ, призваннымъ будить умы 
и ук1)0шать, вмъстъ съ тъмъ, самонадъянное и упрямое не
въжество. 

Страстность, съ которою онъ вступался за свои убъ

жденiя, соеди.нялась у него съ :большою самоувъренностью: 
онъ считалъ . себя избранной натурой,-hоmо mеrсurius-мы

слйтелемъ, по его собственному выраженiю, снова вывед
шимъ на свободу человъческiй умъ и познанiе изъ той тъс

ной темниuы, въ которой они томились, и въ н.оторую свътъ 

Божiй проникалъ только украдкой . 
. П. Еше въ монастырrЬ св. Доменика въ Неаполъ, въ ко

торый онъ вступилъ почти мальчикомъ, обнаруживалось 

самостоятельное и безстрашное направленiе его ума: онъ 

удалилъ ик.оны. изъ своей кельи и выражался иногда даже 

слишкомъ ръзко о мистерiяхъ христiанской религiи, въ осо
бенности объ евхаристiи и объ ученiи о св. Троицъ. На

стоятель былъ вьщужденъ занести въ прото~олъ еретическiя 

воззрънiя молодого монаха, не . возбущшь, однако, обвине

нiя противъ · него. Опредъленность его философскихъ убъ
' жденiй, повидимому, не помъшала ему вступить молодымъ 
человън.омъ въ духовный санъ и исполнять въ теченiе нъ-

сколькихъ лtтъ связанныя съ нимъ обязанности. · 
Въ монастыръ онъ усердно занимался, рядомъ съ изу~ 

ченiемъ древнихъ писателей, и философiей; онъ читалъ про
изведенiя Платьна и · Аристотеля, алекса.ндрiйскихъ ново

платониковъ, средневtковыхъ церков·ныхъ писателей, въ 
особенности же произведенiя 8омы Аквинскаго, къ кото-

1 , рымъ онъ всегда относился съ большимъ уваженiемъ, какъ 

онъ впослъдствiи самъ признался передъ судомъ инквизи

uiи, . а также произведе.нiя Николая Кузанскаго, влiянiе ко

торыхъ отчасти отразилось и на его собственныхъ убъжде

нiяхъ. ·иногда _ въ его келью проникали и менъе серьезныя 
книги и даже запрещенныя духовенству, какъ комментарiи 

Эразма; _ мiръ, лежаiuiй за предълами монастырс,кихъ стънъ, 
повидимому, и тогда уже не былъ ; чуждъ ему; когда ему 

приходилось выходить изъ монастыря, онъ не пряталъ 

лица въ молитвенникъ, но внимательно наблюдалъ нравы 

народа; плодомъ такихъ . наблюденiй была его комедiя ,.,11 
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Candelajo", которая, не смотр'я на всt. недостатки построе

нiя, обнаруживаетъ большую наб,'!_ЮJ:ательность въ изобра
женiи подробностей. 

Экспансивность и страстность Бруно должны были рано 
или поздно привести его въ рt.зкое столкновенiе съ требо
ванiями монастырской жизни. Такъ к:шъ его убt.жденiя не 

остались скрытыми отъ монаховъ, бt.гство оказалось для 

него единств~ннымъ средствомъ избt.жать церковнаго про

цесса. Ему шелъ двадцать восьмой годъ, когда онъ бt.жалъ 

сначала въ Римъ, а оттуда въ Геную. Началось время его 

странствованiй по Верхней Италiи и Пiэмонту, по .. Францiи, 
Англiи, Германiи и Швейцарiи. Безъ всякихъ средствъ, опи
раясь только на свое знанiе языковъ и писателей, онъ по

являлся то въ Женевt., то въ Тулузt, и Парижt,, Лондонt. 

и Оксфордt, и ; затtмъ снова въ Марбургt,, Виттенбергt,, 

Франкфуртi> и Цюрихt,, Въ Тулузt, онъ прiобрt.лъ доктор
ское достоинство и возбудилъ всеобщее вниманiе лекцiями, 

читанными въ мt.стномъ универси:rетt.; онъ старался убъ

жп.ать не только своими статьями, . въ которыхъ онъ все съ 

. . новыхъ и новыхъ сторонъ освt.щалъ свою · основную мысль, 

но и живымъ словомъ. Его опытность : въ диспутахъ, его , 

дiалектическое дарованiе и t,дкое остроумiе, дt.лали для 
него обычныя въ то время въ университетахъ состязанiя 

между представителями различныхъ мнt.нiй ~юбимt.йшимъ 

занятiемъ; онъ предавался имъ со страстностью и увлече-

нiемъ, не всегда лишенными тщеславiя, но и со всеуничто
жающей безпощадностью, которыя всюду . создавали ему 
враговъ, Кqгда онъ вызывалъ на поединокъ аристотелев

скую схоластическую философiю, сбитый съ тqлка против

никъ его, чувствуя все превосходство его остраго ума и 

оскорбленный рtзкою страстностью слова, прибъгалъ на по
мощь свt.тской власти; въ Женевt. Бруно пришлось попла, 

титься за памфлетъ, написанный противъ одного изъ же

невскихъ философовъ-схоластиковъ, нъско·лы{ими днями за-

. ключенiя, причемъ ему пришлось кромъ того просить про
щенiя у потерпt.вшаго. Въ Оксфордъ, главной твердынъ 

· аристотелевской традицiи, его лекцiи 1файне возбудили про
тивъ него общественное мнънiе, а въ Гельмштедтt, онъ под· 
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. вергся преслtдованiю за свои воззрtнiя со стороны фана

тичес1шхъ приверженце:въ старины . и былъ даже провощла

шенъ ерети1<омъ , не смотря на расположенiе, которымъ 

пользовался со стороны свободомыслящаго герцога. 

III. Глупость и ограниченность были въ глазахъ Бруно, 
тtми враждебными форкидами, 1<оторыхъ онъ, подобно Пер

сею въ его дiалогъ, разсчитывалъ ослtпить хрустальнымъ 
щитомъ, дарованнымъ ему для этой цtли Минервой, такъ 

1,акъ уничтожить их:ь онъ все же не былъ въ силахъ. Без

пощадная иронiя сквозитъ въ его произведенiяхъ всюду,

t'дъ онъ говорить о человtческой глупости. Никто, истинно

любящiй добро, сказалъ онъ однажды, не можетъ не воз

мущаться вм'Ьстъ съ тtмъ толпою. 
Если съ одной стороны Бруно навлекалъ на себя 

1<райнюю и мстительную враждебность, съ другой о нъ не

ръдко_ находилъ горячихъ приверженцевъ и друзей, кото-

. рые принимали въ немъ участiе и любили его, потому-что 

нъчто необычайное за~шючалось во всей его личности" 

въ его разговорt и въ образъ его мыслей. Подвижность 
и гибкость его маленькой тщедушной фигуры, характер
ныя одухотворенныя черты южанина, темные глаза, гово

рящiе о страстной напряженности мысли, естественное 

краснорtчiе и убtдительная манера г.оворить имъли боль

шую . привлекательную силу въ глазахъ образованныхъ 

людей, съ которыми ему приходилось сталкиваться. Во 

вр·емя своего пребыванiя въ Парижъ, онъ . былъ желаfiнымъ 
гостемъ въ домъ венецiанскаго посла и герцога Ангулем

fКаго. Въ Лондонъ Бруно жилъ въ домt, французскаго 

, посла Castelnau de Mauvissier~; . не смотря на большое раз
личiе во взглядахъ 'на жизнь, онъ нашелъ въ благородномъ 

французъ благодътеля и покровителя, з'а что Бруно посвя
ТИЛ°J? ему нъкоторые изъ своихъ дiалоговъ. Онъ поддер

живалъ сношенiя съ благороднымъ Филиппомъ Сидней и 

другими знатными, личностями и :nаже ино.rда появлялся 

п1;ш дворъ королевы Елизаветы. · 

Qнъ чувствовалъ себя какъ дома во всъхъ чужихъ 

странахъ, потому-что настоящей родиной его была его 

· философiя,-аl v.ero filosofo o.gni terreno е раtriа-говоритъ 



онъ устами Филатео въ своемъ дiалогъ Della . Causa. Во 

· всякомъ случаъ, не пустыми словами было сказанное имъ 

въ прощальной ръчи въ Виттенбергъ за четыре года до 

того, какъ онъ попалъ въ руки инквизицiи въ Венецiи, 

что онъ не сожалъетъ о томъ, что претерпълъ столько 

непрiятностей, страданiй и даже изгнанiе ради философiи. 
Не имъя опред.t.леннаго жизненнаго положенiя, странствуя 

въ ю;1чествъ философа-оратора, онъ чисто испытывалъ 

крайнюю нужду; весь багажъ, который онъ возилъ съ со

бою, составлялъ его сочиненiя, такъ что ему прихqдилось 

жить на средства, которыя онъ зарабатывалъ частными 

уроками и корректурами, а также на то, что получалъ въ 

подарокъ отъ знатныхъ лицъ за посвященiе .имъ · своихъ 

сочиненiй. Онъ находJлся во Франкфуртъ на Майнъ, когда 
получилъ приглашенiе отъ .Пжiованни Мочениго прiъхать 

въ · Венецiю, что бы посвятить Мочениго в9 тайны своего 
ученiя. Утомили-ли Бруно его странствованiя, или онъ на·
дъялся найти въ венецiанцъ · друга и покровителя, онъ 
ръши.лся во всякомъ случаъ тотчасъ-же вернуться въ 

Италiю. Во время своего пребыванiя въ .п.омъ Мочениго, 

онъ, при свойственной ему отi<ровеннос.ти, навърное не 

скрывалъ своихъ взглядовъ щ1 Бога, мiръ · и людей. Къ 

различiю между безусловно свободнымъ взглядомъ на 

жизнь Бруно и узкой ограниченностью церковнаго въро-

. ученiя, въ которомъ былъ воспитанъ его родовитый уче
никъ, присоедищrлась еще неуживчивость характеровъ 

. обоихъ. Слъдствiемъ крайняго нерасположенiя Мочениго и 
его духовника къ философу было то, что ночью на послъд

няго напали, заперли его въ чердачномъ помъщенiи дома 

Мочениго и затъмъ препроводили въ тюрьму инквизиuiw. 
Годъ спустя онъ уже находился въ рукахъ инквизиторовъ, 
въ Римъ, ,и венецiанскiй посолъ Паоло Паруто извъстиль 

дожа," что выдача Бруно доставила п:шъ большое удовле
творенiе. Около семи лътъ продолжался процессъ противъ 

Бруно; он-ь закончи~ся приговоромъ фи~ософа къ сожже· 
нiю на костръ. Въ то время, какъ передъ инквизиuiоннымъ 

судомъ въ Венецiи Бруно былъ са.\-1ъ склоненъ порицать 

много въ своихъ сочиненiяхъ, онъ въ Римъ ничъмъ не 



хотtлъ постуnиться изъ своихъ мнtнiй и убtжденiй. Во 

время лишенiя его духовнаго сана, произведеннаго надъ 

нимъ7 какъ надъ бь1вu.iимъ л.оминиканскимъ монахомъ; въ 
доминиканскомъ монастырt S. Maria sopra Minerva, онъ 

обратился, . говорятъ, къ окружающимъ со слtдующими 

сповами: ,,Во всякомъ случаt, вы испытываете больше 

страха, произнося мой приговоръ, нежели я, выслу

шивая его". 

IV. Эти гордыя слова Бруно были выраженiемъ но ваг о 
въроисповtданiя, рtшившаго вести упорную борьбу съ 

' вtроученiемъ, проповtдуемымъ uерковью, не только пу

темъ теоретическихъ' разсужденiй, но и путемъ мучени-

. ческой смерти. По всему своему характеру Бруно былъ 

как~-бы созданъ запечатлtть мученичес1<0й смертью свое 

. философское ученiе. 
Въ его характерt, всегда проявлялась сильно выра

женная страстная односторонность: убъжденiе, что человtкъ 

вовсе. не составляетъ uентра космоса, а есть только незна

чительная частичка въ безконечномъ разнообразiи созидаю

щей природы, на столько захватило всю его душевную 

жизнь, что истинное психическое содержанi~ человtка 

совершенно исчезало изъ его кругозора. Такъ какъ взгля

ды ег·о не были для него самого только гипотезой, то онъ 

противоставлялъ свои собственныя космическiя върованiя 

традиuiямъ христiанства, не представляя себt всtхъ пси

хическихъ условiй послtдняго; истинныя условiя жизни, 

отношенiя людей между собою и отношенiе ихъ къ при

родt невольно казались ему въ освъщенiи его интеллекта 

иными, нежели они были въ дt,йствительности и ·та~,ъ онъ 

ихъ обобщалъ. Бруно самъ такъ твердо върилъ въ косми

ческую исти1:1у, что предполагалъ, . что .она каждому 

должна быть такъ же ясна, 1,акъ она ясна ему; онъ не могъ 
г себъ · представить; что есть люди, которые понимаютъ жизнь 

иначе, чъмъ онъ. Р~зличiе въ душевномъ складъ, а потому 
и въ воззрънiяхъ на жизнь отдъльныхъ мыслящихъ людей, 

. не представляло для него никакой проблемы. Космическiе 

законы, управляющiе всъмъ мiрозданiемъ, должны, по его 

мнtнiю, всеuъло разъяснять всю загадку человъческой жизни . . 
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V. Весь кругъ мыслей Бруно им"tлъ свое основанiе въ 
пантеистическомъ характер"t его душевнаго · строя: онъ 

ощущалъ мiръ какъ неразрывное цълое~ проникнутое при
сущимъ ем;у, но не поддающимся опред:5ленiю духомъ, про-

I являющимся то какъ чувство, то какъ интеллектъ; всл"tдствiе 

этого . границы его внутреннихъ воспрiятiй и пережива

нiй не могли им"tть твердыхъ и ясныхъ очертанiй. По отно

шенiю ко вседенной (universum), считаетъ онъ; безразличttо 
быть челов"tкомъ, муравьемъ или зв"tздою~ такъ какъ этимъ 
все равно не приближаешься къ безконечности; любовь, 

ненависть, дружба и раздоръ одно · и тоже для этого 

безконечнаго начала; во вселенной. тл"tнiе ничто иное, какъ 
воспроизведенiе, а воспроизве.денiе - тл"tнiе; любовь ни- · 
что щюе, какъ ненависть, а .ненависть въ · сущности· та 

же любовь: ,,In sustanza dunqtie е radice е una medesiщa cosa 
amore et odio, amici2:ia е Ще. Всеобъемля~ещее единое так:ь 
безконе'{но и безгранично, что вс"t вещи · и формы по ера-

. вненiю съ нимъ какъ бы вовсе не существуютъ. 
Отсюда и оптимизмъ въ воззр·внiи Бруно на жизнь. 

За видимыми и матерiальными пред~етами ему открываются 

в.ысшiй порядо1{ъ и высщiе законы, гармонiя ц"tлаго, ибо 

5.езконечная · сущность, субстанцiя, представляетея ему какъ 
что-то абсолютно доброе__:__ substantia . absolute ' bona. Онъ 
представляетъ себ"t вселен-ную ·проникнутою мiровою ду
шою, могущей быть · не только бол"tе воспрiимчивой, но и 
бол-Ъе интеллигибельн~й и еще чtм~ либо бо~ьши~ъ; онъ 
считаетъ, что коне~НЫЙ: У1'\Ъ нашъ можетъ :постичь безко
нечное, потому что и онъ причастенъ безконечному началу .. 

То, что Бруно живо видtл~; б~ши образы его интел
лекта, которые имъли для · него столько же реальности, 

н:акъ воспрiятiя его · чувствъ. Такъ способность мышленiя· 

не отд"tлялась у него самого отъ способности чувствовать, 
и вся природа должна была представляться е·му . одуше
вленнымъ организмомъ, т"tсно связанн~1мъ съ его собствен
нымъ мышленiемъ. Такъ какъ для него лично жизнь и фи

лософское мышленiе были однимъ и т"tмъ-же, то и вс"tмъ 

образамъ его мь1шленiя, , благодаря с.ильному, но односто
роннему чувствованiю природы, была присуща пантеисти-
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ческая односторонность; благодаря тому, что человъкъ исче
залъ въ безконечномъ космос-в, и внутреннiе законы, упра

вляющiе внутреннимъ мiромъ человъческаго характера, - те

ряли въ его глазахъ свой самостоятельный отпечатокъ; вслъд

ствiе огромнаго разстоянiя между космической точкой зрънiя, 

на которой стоялъ Бруно, и живымъ человъкомъ, остающим
ся, благодаря скрытымъ и наиболъе сильнымъсторонамъ своей 
истинной при.роды, ~;обственнымъ обособленнымъ мiромъ, 

вс't противоръчiя дъйствительности и вся внъ1йняя и вну

тренняя борьба жизни · разръшались въ мышленiи Бруно 

сами со·бою. Величес.твенныя линiи цълостнаго мiрозд'анiя 
и общiе ·законы природы казались ему исключительно важ
ными и для совмъстной' жизни людей, ибо чтб въ сущности 
представлялъ человъкъ со всъмъ тtмъ, что печалитъ и 

радуетъ его, со . вс:I>ми его страстями, борьбою, желанiями 

и надеждами, по срцвненiю съ безконечными мiрами, в-µ 

которыхъ такiя-же . существа какъ мы, или существа вы

сшаго порядка, также живутъ; борятся и мыслятъ, согласно 
условiямъ . окружающей . ихъ · среды? Что такое индивиду
альный человъкъ · со · всъмъ его внутреннимъ мiромъ, 

по . сравне~iю съ природою, въчно и неистощимо созида"" 
ющей все новыя формы? Истинный смыслъ жизни долженъ 

былъ; слъдовательно, з_аключаться для Бруно въ познанiи 
единства всъхъ жизнС2нныхъ феноменовъ, которое онъ счи

. тает.ъ единственнымъ источникомъ, чисть.1я воды котораго 

.могутъ утолить всякую жажду; такъ какъ природа каже.т

ся · ему истинной и доброй во всемъ, чт.о она производить, 

она хочеtъ и можетъ, по его мнънiю, утолить и нашу 
.жажду. 

VI. Умъ Бруно, вдохновляемый наивностью и свъжестью 
его чувствъ, поднимается такъ высоко надъ землею къ 

планетамъ и солнцамъ, свободный полетъ его собствен-
, . 

наго мышленiя приводитъ . его въ такой восторгъ, что онъ 
во всей природъ _ видитъ одну только _истину и добро. Если 

онъ иногда брqсалъ взглядъ . на дъйствительную жизнь лю
дей, контрастъ между всецъло поглощающей его интел

лектуальной ИС,"I:ИНОЙ и тупостью большинства л'юдей, не 
.знающихъ н_икакого .интеллектуальнаго свtта, вызьщалъ 

26 
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въ немъ чувс;rво грусти; онъ не ощущалъ между собою и 
окружающими его людьми той тъсной связи, которая су

ществовала между его собственнымъ мышленiемъ и всею 

природою~ Qнъ быстро · отклонялъ . взоръ отъ грустно на
страивающей его дъйствительности и рисовалъ себъ во все 

новыхъ и новыхъ формахъ представленiе о вселенной, въ 

которомъ всъ противоръчiя и контрасты вполнъ сrдажи

вались, то · при помощи своего rорячаrо чувства, то при по
средствъ своего восторженно настроеннаrо ума. Онъ все бо
лiе и болъе укръплялся въ въръ, что не смотря на разли
чiе въ индивидуальныхъ явленiяхъ , жизнь во вселенной 

.всюду одна и та-же: вся одушевленная природа творитъ ,. . . 
все изъ самой себя, причемъ тв~рческая сила ея означаетъ 

въ одно и то · же время и творенiе) и твopua-,,potesta di 
fare " и "potesta di esser fatto"; она въ одно и то-же время 

. . 
матерiя и духъ, недълима по существу своему и требуетъ, 

чтобы быть познанной, чтобы не · пробовали ее дълить, такъ 

какъ понятiе о мъръ и числъ - понятiе человъческаrо ума 

и неприложимо къ ней. 

Несмотря 'на всъ противоръчiя съ самимъ собою, въ 
которыя умъ Бруно часто впадалъ потому, что не 

былъ въ ~илахъ съ достаточною полнотою выразить то, 
что онъ ясно чувствовалъ, увъренность въ существованi.и· ор

ганически сози.и.ающей одушевленной субстанцiи жила въ 

немъ съ пластическою реальностью. Вглядываясь въ это 

единое, , въ эту "безконечную, простую, цiшостную, высшую 

и абсолютную причину", онъ не чувствовалъ болъе разницы 

между · жизнью и смертью, потому что все .казалось ему 

безусловной необходимостью, которая есть въ то же .время 
и · свобода, потому что человъкъ чувствующiй и сознающiй 

закономърность мiра, уже не может.ъ находить противо

ръчiя между самимъ собою и жизнью природы. 

VII. Излагая свои мысли, Бруно испытываетъ глубокую 
умственную радость, иногда проявляющуюся бурнымъ во

сторrомъ. Его философская оригинальность обнаруживается 

въ сочетанiи художественнаrо пыла съ ясностью мьiшленiя . 
За исключенiемъ нi;котораг.о числа его л~тинскихъ сочине
нiй, еще облеченныхъ въ старомодную форму, его статьи, 
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1Iаписанныя на итальянскомъ языкъ, отличаются живостью 

и наглядностью ·изложенiя. Онъ оказывалъ особенное пред

почтенiе формt. дiалоrа и придавалъ изложенiю своих·ь 

мыслей лцчный характеръ, вводя въ него наблюденiя, по

черпнутыя изъ дъйствительной жизни и типы педантовъ, 

въ уста которыхъ онъ влагалъ мнънiя ортодоксальной фи

лософiи, выраженныя соотвътствующимъ имъ языкомъ. 

Хотя изложенiе его недостаточно сжато, въ его дiалогахъ 
обнаруживается, несмотря на нt.которыя длинноты и повто
ренiя, большая ясность мышленiя и неръдко глубоко про

чувствованное настроенiе, въ особенности тамъ, гдъ онъ 

глубоко и :~:~оэтически описываетъ измънчивость всего су
шествуюшаго -и вмъстъ съ тъмъ · его въчность за непо
стоянствомъ его проявленiй. 

Тамъ, гдъ онъ какъ въ своихъ итальянскихъ дiалогахъ , 

не удовлетворяется простыми логическими заключенiями и 

гдъ онъ рядомъ съ философскимъ знанiемъ даетъ прос.торъ 

своей художественной фантазiи, онъ впадаетъ въ героическiй 

, экстазъ, выражаемый имъ съ наглядностью дъйствительно пе
режитаго, глубокозахватывающаго состоянiя. Это свое образ-

\ 
ное сочетанiе поэтическаго чувства и обобшаюшаго мышленiя, 

эта интеллектуальная мистика-проявляются съ особенною 

силою въ его сонетахъ и сопровождаюшихъ ихъ . объясне

нiяхъ его Eroici Furori, въ которыхъ горячее чувство пе.,. 

реносится и на интеллектуальное познанiе. ,,Героическая 

любовь, rоворитъ онъ одна_жды;-мученiе, потому что ·она 

не можетъ наслаждаться настоящимъ, какъ обыкновенная 

любовь, а страстно . ожидаетъ будущаго и желаетъ того, 

чего нt.тъ". Къ повышенной радости, вызванной въ немъ 

яркимъ свътомъ познанiя, со всt.хъ сторонъ окружаюшимъ 

его, неръдко примtшивается, поэтому, какъ ръзкая про

тивоположно~ть, глубокое чувство грусти. 
Бруно размышлялъ преимущественно о природt., о пер

воисточник-в существоваliiя, изъ котораго вытекаютъ, въ 

силу рuковой необходимости, безчисленныя единичныя явле

нiя, но онъ никогда не задумывался о свойствахъ приро

жденнаго характера людей: 
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,,Е mentre dal mio globo а gli altri sorgo,, 
Е per l' etereo campo oltre penetro, 
Quel . ch'altri lungi vede, lascio al tergo". 

Поэтому онъ и не зналъ настоящаго человtка: ,,Per che 
veggio troppo alto, s~n si cieco". 

Во время пребыванiя . Бру1:10 въ Лондонt, тамъ жилъ 

поэтъ, который, какъ никто иной, впервые началъ изобра-
. . . \ 

жать всъ прирожденны~ контрасты человtческаго харак-

тера во всемъ ихъ многообразiи: Шекспиръ видълъ именно 

то, чего не усваивало · мышленiе философа, а именно инди

вид уаль}!ые и трагическiе противорt.чiя и контрасты суще

ствованiя-менtе изслtдованную и менtе доступную изслt

дованiю область, нежели феноменъ внtшняго мiра. 

f • , 
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