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Ф И І О С О Ф І Я  И С К У С С Т В А .

П Е Р В Ы Й  К У Р С Ъ  І Е К Ц І Й .

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

О СУЩНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ П РО И ЗВЕДЕН !!

О Т Ъ  А В Т О Р  -А~

М и л о с т и в ы е  Г осудари!

Приступая къ этому курсу, я хотѣлъ просить Васъ о выпол- 
неній двухъ условій, крайне для меня необходимыхъ: хотѣлъ 
просить прежде всего вашего вниманія и, затѣмъ, въ особен
ности, вашего снисхожденія. Пріемъ, какой вамъ угодно было 
мнѣ сдѣлать, убѣждаетъ меня, что вы не откажете мнѣ ни въ 
томъ, ни въ другомъ. Позвольте изъявить вамъ за это заранѣе 
живѣйшую, искреннѣйшую благодарность.

Предметомъ нашпхъ чтеній въ этомъ году будетъ исторія 
искусства, и преимущественно — живописи въ Италіи. Прежде 
чѣмъ приступимъ къ самому курсу, мнѣ бы хотѣлось указать 
вамъ методъ и общій его духъ.

тэнъ. 1
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I.  П р е д м е т ъ  с о ч и в е н і я , — М е то цъ ,  у п о т р е б л е н н ы й  а в т о р о и ъ .  — От ъи ск а-  
ніе  т ѣ х ъ  н е р а з р ы в н ы х ! ,  ц ѣ д ы х ъ  (des  ensembles) ,  с ъ  к о т о р ы м и  с в яз а но  
х у д о ж е с т в е н н о е  п р о и з в е д е в і е .  П е р в о е  д ѣ л о е ,  —  о б щ а я  с о в о к у п н о с т ь  
п р о и з в е д е н і й  х у д о ж н и к а .  В т о р о е  д ѣ л о е ,  — ш к ол а ,  къ к о т о р о й  о нъ  при-  
н а дл е ж и т ъ .  Пр им ѣ ры:  Ш е к с п и р ъ  и Р у б е н с ъ .  Т р е т ь е  цѣлое ,  —  е г о  с о 
г р а ж д а н е  и его  с о в р ем е нн ик и.  Примѣры:  Д р е в н я я  Г р е ц і я  и Испанія  
въ  ХѴІ-мъ с т о д ѣ т і и .

II.  Эти т ри  ц ѣлы я о п р е д ѣ д я ю т ъ  п о я в ле н і е  и х а р а к т е р и с т и ч е с к і я  ч е р 
ты х у д о ж е с т в е н н ы х ъ  п р о и з в е д е н і й . —  П ри мѣ р ы:  г р е ч е с к а я  тра ге д ія ,  
г о т и ч е с к а я  а р х и т е к т у р а ,  г ол л а нд с ка я  ж ив опи сь  и ф р а н ц у з с к а я  тра-  
гед ія . — Сравнен і е  Ф и з и ч ес к их ъ  т е м п е р а т у р ь  и п р о из в ед е н і й  с ъ  т е м 
п е р а т у р а м и  и произведениями м о р а л ьн ы м и . — П р и м ѣ н е н і е  э т о г о  м е т о 
да къ и с т о р і и  и т а л ь я н с к а г о  и с к у с с т в а .

III .  Цѣль  и м е т о д ъ  э сте ти ки .  — Пр о ти в о по с та в л е н і е  д о г м а т и ч е с к а г о  м е 
т од а  и ме то да  и с т о р и ч е с к а г о . — Ус т ра не н ие  п р а в и л ъ  и о т ъ и с к а н і е  за-  
коновъ. — Со ч ув ст ві е  ко в с ѣм ъ  ш к о л а м ъ . — А н а л о г і я  м е жд у э с т е т и к о й  
и б о т а н и к о й ;  а н а ло г ія  м е жд у н а у к а м и  м о р а л ь н ы м и  и е с т е с т в ен н ы м и.

/
Исходная точка этого метода заключается въ признаніи того, 

чт;о художественное произведете не есть одинокое, особнякомъ 
стоящее явленіе, и въ отъпеканіи поэтому того цѣлаго, кото- 
рымъ оно обусловливается и объясняется.

Первый шагъ не труденъ. Прежде всего, очевидно, художе
ственное произведете, картина, трагедія, статуя, составляютъ 
часть цѣлаго, — именно часть всей дѣятельности художника, 
творца ихъ. Это понятія элементарный. Всякому извѣстно, что 
различным произведенія одного художника всѣ родственны другъ 
другу, какъ дѣти одного и того же отца, т. е. всѣ имѣютъ 
между собою замѣтное сходство. Вы знаете, что у каждаго ху
дожника есть свой стиль, встрѣчаемый во всѣхъ его прдизве- 
деніяхъ. Если это живописецъ, у него есть свой колоритъ, 
роскошный или тусклый, свои любимые типы, благородные 
или площадные, свои позы, свой образъ сочиненія, даже своя 
манера писать, своя грунтовка, своя лѣпка, своя накладка кра- 
сокъ, своя отдѣлка. Если это писатель, у него свои герои, пыл- 
кіе или нѣжные, свои завязки, запутанный или простыя, свои 
развязки, трагическія или комическія, своя особенность въ сти- 
лѣ, свои періоды и даже свои любимыя слова и выраженія. Это 
дотого справедливо, что если вы, не объявляя имени мастера, 
представите произведеніе одного изъ сколько-нибудь извѣстныхъ 
художниковъ знатоку, онъ почти несомнѣнно откроетъ чье оно; 
даже болѣе: если знатокъ обладаетъ достаточной опытностью и 
достаточно тонкимъ тактомъ, онъ можетъ опредѣлить, къ како
му именно времени изъ жизни художника и къ какому періоду 
его развитія относится предъявленное ему вами художественное 
пропзведеніе.

I.



3

Вотъ первое цѣлое, съ которымъ связано художественное 
созданіе. Вотъ теперь другое.

Этотъ же самый художникъ, разсматриваемый въ связи со 
всѣмъ тѣмъ, что произведъ онъ, не есть что-либо одинокое. 
Здѣсь также есть цѣлое, въ которомъ совмѣщается и онъ; это 
цѣдое, болѣе обширное, чѣмъ вся собственная его дѣятельность, 
есть школа или семья художниковъ той страны и того време
ни, къ которымъ онъ принадлежитъ. Напримѣръ, вокругъ Шек
спира, который, съ перваго взгляда, кажется какимъ-то чудомъ, 
свалившимся къ намъ съ неба, аэролитомъ, упавшимъ изъ пре- 
дѣловъ другаго міра, мы находимъ дюжину отличныхъ драма- 
тическихъ писателей: Вебстера, Форда, Массингера, Марло, 
Бенъ-Джонсона, Флетчера и Бомона, которые писали такимъ 
же стилемъ и въ томъ же духѣ, какъ и онъ. Ихъ драматическія 
произведенія носятъ на себѣ тѣ же характеристическія черты; вы 
найдете тамъ тѣ же дикія и ужасныя лица, тѣ же кровавыя и 
неожиданныя развязки, тѣ же быстрыя и необузданный страс
ти, тотъ же безпорядочный, причудливый, рѣзкій и, вмѣстѣ, 
роскошный стиль, то же превосходное и поэтическое чутье 
сельской природы и пейзажа, тѣ же нѣжные и глубоко любящіе ти
пы женщинъ,—Равнымъ образомъ, Рубенсъ кажется лицомъ оди- 
нокимъ, безъ предшественниковъ и безъ послѣдователей. Но 
стоитъ лишь отправиться въ Бельгію и зайти тамъ въ церкви въ 
Гентѣ, Брюсселѣ, Брюгге и Антверпен*, чтобы увидѣть цѣлую 
группу живописцевъ, схожихъ съ нимъ по таланту:вопервыхъ— 
Крейеръ, считавшійся, въ его время, соперникомъ его, Сег- 
херсъ, Ванъ-Оостъ, Эвердингенъ, Ванъ-Тульденъ, Квеллинъ, 
Гондтгорстъ, и другіе, наконецъ, извѣстные вамъ, Іордансъ, 
Ванъ-Дейкъ, которые всѣ понимали живопись въ его духѣ и всѣ, 
помимо иныхъ личныхъ особенностей, представляютъ яв
ное между собою сродство. Подобно Рубенсу, они предпочли 
изображеніе цвЪтущаго, здороваго тѣла, роскошнаго, кипя- 
щаго жизнью движенія, рѣзкаго кроваваго румянца, этого 
признака жизни, —предпочли изображеніе дѣйствительныхъ, ча
сто грубыхъ типовъ, порыва и увлеченія прихотливой стра
сти, пышныхъ, лоснящихся и пестрѣющихъ тканей, блеска 
пурпура и шелка, волнующейся и свивающейся драпировки. 
Теперь, славою ихъ великаго современника, они какъ будто 
совершенно уничтожены; но все-таки не менѣе достовѣрно то, 
что, для пониманія Рубенса, необходимо собрать вокругъ него 
этотъ снопъ талантовъ, въ которомъ онъ высится лишь са- 
мымъ виднымъ стеблёмъ, — этотъ кружокъ художниковъ, въ 
которомъ онъ является самымъ знаменитымъ представителемъ.

Вотъ второй шагъ. Остается ступить третій. Эта же самая 
семья художниковъ совмѣщается въ болѣе обширномъ цѣломъ— 
въ окружающемъ ихъ мірѣ, вкусъ котораго сходенъ съ ихъ вку- 
сомъ. Ибо нравственное и умственное состоянія одни и тѣ же

1*
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какъ для общества, такъ и для артистовъ; они не стоятъ 
же вѣдь совершенно особнякомъ. Одинъ лишь ихъ голосъ 
слышимъ мы теперь, отдаленные отъ нихъ цѣлымп вѣками; 
но въ звукахъ этого греиящаго голоса, дрожанія котораго 
достигаютъ нашего слуха, мы распознаемъ словесный гулъ и 
какъ бы необъятное, глухое жужжаніе, — распознаемъ великій, 
безконечный, сложный говоръ народа, вторившаго имъ вокругъ. 
Они и великими-то сдѣлались только вслѣдствіе этой гарнонігг. Да 
иначе и не могло быть. Фидій, Иктиній, люди, создавшіе Парѳе- 
нонъ и Юпптера-Олимпійца, были, подобно другямъ Аѳинянамъ, 
свободные граждане и язычники, воспитанные въ палестрѣ, 
которые боролись и упражнялись въ гимнастикѣ раздѣвшпсь 
до-нага, наторѣли къ рѣшенію дѣлъ и голосованію на общест
венной площади, имѣли однѣ и тѣ же привычки, интересы, идеи, 
вѣрованія,—люди одного и того же племени, одинаковаго вос- 
питанія, говорившіе однимъ языкомъ, такъ что, во всѣхъ глав- 
нѣйшихъ частяхъ своей жизни, они были совершенно схожи 
съ своими зрителями.

Это соотношеніе становится еще осязательнѣе, если мы обра
тимся къ болѣе близкому намъ времени; вспомнимъ, напр, ве
ликую испанскую эпоху, начинающуюся съ  XYI вѣка и иду
щую вплоть до половины ХѴІІ-го столѣтія, эпоху великихъ 
поэтовъ: Лопе-де-Веги, Кальдерона, Сервантеса, Тирсо де-Мо
лины, Донъ-Люисъ-де-Леона и многихъ другихъ, эпоху великихъ 
живописцевъ: Веласкеса, Мурильіо, Сурбарана, Франсиско-де- 
Герреры, Алонзо Кано, Моралеса. Вы знаете, что Испанія въ 
то время была государствомъ всецѣло монархическимъ и ка- 
толическимъ, побѣждада турокъ въ . Лепанто, попирала но
гою Африку и вводила тамъ свои учрежденія; сражалась съ 
протестантами въ Германіи, преслѣдовала ихъ во Франціи и 
нападала на нихъ въ Англіи; обращала и покоряла идоло- 
поклонниковъ Новаго Свѣта, изгоняла изъ своихъ предѣловъ 
Евреевъ и Мавровъ, очищала свою собственную вѣру помощью 
ауто-да-ФЭ и гоненій, тратила очертя голову флотъ, армію, зо
лото и серебро своей Америки—самаго дорогаго изъ ея дѣтищъ, 
живую кровь ея собственнаго сердца—въ частыхъ, черезчуръ 
смѣлыхъ крестовыхъ походахъ, — тратила съ такимъ упор- 
ствомъ и съ  такимъ Фанатизмомъ, что, по прошествіи полуто
ра столѣтія, должна была, наконецъ, изнеможенная, пасть 
къ ногамъ Европы. Но и въ самомъ паденіи своемъ она отли
чалась такимъ энтузіа.змомъ, окружена была такимъ ореоломъ 
славы и такою привязанностью ко всему родному, что поддан
ные ея, въ своемъ увлеченіи къ единодержавію, съ которымъ 
сопрягались ихъ силы, и къ дѣлу, ради котораго они жерт
вовали своею жизнью, всѣ были проникнуты единымъ жела- 
ніемъ —* возвеличить своимъ повиновеніемъ церковь и коро
ля и образовать вокругъ алтаря и трона тѣсный кружокъ
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вѣрныхъ, защитниковъ и поклонниковъ. Въ этой странѣ инкви- 
зиторовъ и крестоносцевъ, которые свято хранятъ рыцарскія 
чувства, мрачный страсти, алчность, нетерпимость и мисти- 
цизмъ Среднихъ вѣковъ, величайшими художниками были лю
ди, обладавшіе въ высшей степени способностями, чувства
ми и страстями окружавшаго ихъ общества. Знаменитѣйшіе 
изъ поэтовъ, Лопе де-Вега и Кадьдеронъ, были солдатамл-аван- 
тюристами, волонтерами армады, дуэлистами и любовни
ками столько же экзальтированными и столько же таинствен
ными въ любви, какъ поэты и донъ-кпхоты Феодальныхъ вре- 
менъ, — страстными, до того пламенными католиками, что, къ 
концу жизни, одинъ изъ нихъ сдѣлался прпспѣшникомъ инкви- 
зиціи, другіе приняли санъ священника, а величайшій между 
ними, славный Лопе де-Вега, совершая мессу, упалъ въ обмо- 
рокъ при мысли о жертвѣ и страданіяхъ Іисуса Христа. Всю
ду, впрочемъ, мы найдемъ примѣры подобной связи и вну
тренней гармоніи, установившихся между художникомъ и его 
современниками; и можно сказать съ увѣренностью, что, если 
кто хочетъ понять вкусъ и талантъ артиста, причины, по- 
будившія его избрать тотъ или другой родъ живописи или 
иоэзіи, предпочесть тотъ или другой типъ или колоритъ, изоб
разить тѣ или другія чувства, — то объясненія тому слѣду- 
етъ искать въ общемъ состояніи нравовъ и въ духѣ обще
ства.

Итакъ, мы дошли до установки слѣдующаго правила: что
бы понять какое-нибудь художественное произведеніе, худож
ника или школу художниковъ, необходимо въ точности пред
ставить себѣ общее состояніе умственнаго и нравственнаго 
развитія того времени, къ которому они принадлежатъ. Въ 
этомъ заключается послѣднее объясненіе; здѣсь таится пер
вичная причина, опредѣляющая все остальное. Истина эта, 
милостивые государи, подтверждается опытомъ. Въ самомъ дѣ- 
лѣ, если мы пробѣжимъ главнѣйшія эпохи въ исторіи искус
ства, мы найдемъ, что искусства появляются и исчезаютъ одно
временно съ появленіемъ и исчезновеніемъ извѣстныхъ ум- 
ственныхъ и нравственныхъ состояній, съ которыми они свя
заны. Напр, греческая трагедія, трагедія Эсхила, Софокла и 
Эврипида, появляется во время торжестваГрековъ надъ Персами, 
въ героическую эпоху небольшихъ республпканскихъ городовъ, 
въ моментъ величайшихъ усилій, благодаря которымъ они за
воевали себѣ независимость и утвердили свое господство въ 
образованномъ мірѣ; трагедіи эти исчезаютъ съ уничтоженіемъ 
этой независимости и этой энергіи, въ то время, когда осла- 
бленіе характеровъ и побѣда Македонянъ повергаютъ Грецію 
во власть чужеземцевъ.—Точно также, готическая архитекту
ра развивается съ окончательнымъ утвержденіемъ Феодаль- 
ныхъ порядковъ въ полу-возрожденіи ХІ-го столѣтія, въ то
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время, когда общество, освободившись отъ Норманновъ и 
разбойниковъ, начинаетъ устроиваться,—и она исчезаетъ, когда 
это военное владычество маленькихъ независимыхъ бароновъ, 
съ порожденнымъ имъ состояніемъ нравовъ, рушится къ кон
цу X V -го  вѣка, вслѣдствіе появленія новѣйшихъ монар- 
хій. — Равнымъ образомъ, голландская живопись достигаетъ 
высшей точки своего развитія въ ту славную пору, когда Гол- 
ландія, силою своей стойкости и храбрости, окончательно осво
бождается изъ-подъ владычества Испанцевъ, сражается съ Англі- 
ей совершенно равнымъ оружіемъ, становится самымъ бога- 
тымъ, самымъ свободаымъ, самымъ промышленнымъ, самымъ 
счастливымъ государствомъ въ Евриопѣ,—и мы видимъ ея упа- 
докъ въ началѣ ХѴІІІ-го столѣтія, когда, снизойдя до второ
степенной роли, этотъ край уступаетъ первенствующее мѣсто 
Англіи, и становится лишь простымъ банкирскимъ и коммер- 
ческимъ домоыъ, хорошо устроеннымъ, хорошо управляемымъ, 
уютнымъ, гдѣ человѣку можно привольно жить въ качествѣ 
благоразумнаго гражданина, безъ всякихъ честолюбивыхъ стре
млен!^ и особенно-сильныхъ душевныхъ тревогъ. — Подобно 
этому, наконецъ, Французская трагедія является въ то время, 
когда благочинная и благородная монархія при Людовикѣ XIV 
учреждаетъ господство приличій, придворную жнзнь% велико- 
лѣпныя представленія, изящную аристократическую обстанов
ку,—и она исчезаетъ съ того времени, какъ дворянство и при
дворные нравы падаютъ подъ ударами революціи.

Мнѣ бы хотѣлось, помощью сравненія, представить для васъ 
осязательнѣе то вліяніе, какое нравственный и умственный 
бытъ оказываютъ на художественное произведеніе. Пускаясь изъ 
какой-либо южной страны по направленію къ сѣверу, вы за- 
мѣчаете, что, по мѣрѣ того какъ вступаете въ извѣстный 
поясъ, начинается особаго рода культура и особаго рода ра
стительность:' сперва алоэ и померанцевое дерево, нѣсколько 
далѣе маслина или виноградъ, затѣмъ дубъ и овесъ, еще даль
ше ель, и наконецъ, мхи и лишаи. Каждый поясъ имѣетъ 
свою культуру и свою собственную растительность; и та, и 
другая начинаются съ началомъ пояса и оканчиваются его 
предѣлами; и та, и другая связаны съ нимъ неразрывно. Онъ- 
то и составляетъ условіе ихъ сущесгвованія; своимъ отсут- 
ствіемъ или присутствіемъ онъ опредѣляетъ исчезновеніе или 
появленіе ихъ. Слѣдовательно, что же такое и самый поясъ, 
если не извѣстнаго рода температура, т. е. извѣстное состои
т е  теплоты и сырости,—короче, извѣстное число преобладаю- 
щахъ обстоятельствъ, подобныхъ, въ своемъ родѣ, тому, что 
мы назвали недавно общимъ состояніемъ нравовъ и умствен- 
наго развитія. Какъ есть Физическая температура, свои
ми измѣненіями опредѣляющая появленіе того или другаго ро
да растеній,—точно такъ-же есть и температура нравственная,
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опредѣляющая своими измѣненіями появленіе того или другаго 
рода искусства. И подобно тону, какъ изучаютъ Физическую 
температуру, чтобы объяснить себѣ появленіе того или другаго 
рода растеній: кукурузы или овса, алоэ или ели,—точно такъ 
же необходимо изучить температуру нравственную, чтобы по
нять появленіе различныхъ родовъ искусства: языческую скульп
туру или реалистическую живопись, мистическую архитектуру 
или классическую словесность, полную страсти музыку пли иде
альную поэзію. Произведенія человѣческаго ума, какъ и про- 
изведенія живой природы, объясняются лишь своими средами.

Вотъ такимъ-то путемъ я намѣренъ изслѣдовать въ этомъ 
году передъ вами исторію итальянской живописи. Я постараюсь 
раскрыть передъ вашими глазами ту таинственную среду, изъ 
которой вышли Джіотто и Беато Анджелико; съ этою цѣлью я 
прочту вамъ отрывки произведеній поэтовъ и легендарныхъ пи
сателей, изъ которыхъ будетъ видно, кккъ люди того времени 
понимали счастіе, бѣдствіе, любовь, вѣру, рай, адъ, всѣ вели- 
кіе интересы человѣческой жизни. Эти документы мы найдемъ 
въ твореніяхъ Данте, Гвидо Кавальканти, религіозныхъ ®ран- 
цискандевъ, въ „Золотой Легендѣ“, въ „Подражаніи Іисусу Хри- 
сту“, въ „Фіоретти" св. Франциска, у историковъ, подобныхъ 
Дино Компаньи, въ этой обширной коллекціи хроникеровъ, со- 
бранныхъ Муратори, которые такъ простосердечно изобража- 
ютъ крамолы и буйства своихъ маленькихъ республикъ.— 
Затѣмъ, я постараюсь такимъ-же образомъ раскрыть передъ 
вашими глазами и ту яэыческую среду, изъ которой, спустя 
полтора столѣтія, явились Леонардъ-да-Винчи, Микель Анджело, 
РаФ&эль, Тпціанъ; съ этою цѣлью я прочту вамъ, или изъ ме- 
ыуаровъ современниковъ, напр, изъ Бенвенуто Челлини, или изъ 
различныхъ хроникъ, веденныхъ ежедневно въ Римѣ и въ 
главнѣйшпхъ мѣстностяхъ Италіи, или изъ депешъ посланни- 
ковъ, или, наконецъ, изъ описаній празднествъ, маскарадовъ 
и городскихъ процессій,—прочту отрывки многознаменательные, 
которые покажутъ вамъ грубость, чувственность, энергичность 
окружающихъ нравовъ, и, въ то же время, живое поэтическое 
чутье, изящный вкусъ, великій литературный тактъ, декора
тивный инстинктъ, потребность въ наружномъ блескѣ, кото
рая тогда встрѣчалась, въ одинаковой степени, и среди народа, 
въ невѣжественной толпѣ, и среди вельможъ и ученыхъ.

Предположите теперь, милостивые государи, что мы успѣш- 
но поведемъ наше изслѣдованіе, что мы съ совершенной точ
ностью опредѣлимъ себѣ различныя умственный состоянія, изъ 
которыхъ возникли первые зачатки итальянской живописи, 
ея развитіе, ея процвѣтаніе, ея видоизмѣненія и ея упадокъ. 
Представьте, что такое изслѣдованіе удастся и по отношенію 
къ другимъ вѣкамъ, другимъ странамъ, въ С Ф ер ѣ  различныхъ 
родовъ искусства, архитектуры, живописи, скульптуры, поэзіи
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и музыки. Предположите, что, вслѣдствіе всѣхъ этихъ от- 
крытій, достаточно опредѣлится сущность и обозначатся усло- 
вія продвѣтанія каждаго искусства. Мы получимъ тогда пол
ное объясненіе художествъ и искусства вообще, т. е. полу
чимъ философію искусства, а это-то и называется э с т е т и к о й .  
Къ такой, а не къ какой-либо другой эстетикѣ, стремимся мы., 
милостивые государи. Наша эстетика наука новая, и отли
чается отъ старой своимъ историческимъ, а не догматиче- 
скимъ характеромъ, т. е. тѣмъ, что она не предписываетъ 
правилъ, а только выясняетъ законы. Старая эстетика да
вала прежде всего опредѣленіе прекраснаго и говорила напр., 
что прекрасное есть выраженіе нравственнаго идеала, или 
что оно есть выраженіе невидимаго, или же что оно есть вы- 
раженіе человѣческихъ страстей; затѣмъ, опираясь на это, 
какъ на статью изъ уложенія, она оправдывала, осуждала, 
предостерегала и руководила. Я счастливъ, что мнѣ не пред
стоять такой громадной работы; я не берусь руководить васъ— 
это было бы для меня не по силамъ. К,ъ тому-же, относитель
но правилъ, я невольно говорю самъ про себя, что и от- 
крыто-то ихъ доселѣ, всущности, всего лишь два: п е р в о е  со- 
вѣтуетъ родиться геніемъ—это дѣло вашихъ родителей, а не 
мое; в т о р о е  совѣтуетъ много трудиться, чтобы вполнѣ овла- 
дѣть своимъ искусствомъ—это опять-таки не мое, а ваше дѣло. 
Мое дѣло выставить вамъ Факты и показать, какимъ образомъ 
произошли они. Новый методъ, которому я стараюсь слѣдовать 
и который начинаетъ входить во всѣ нравственный науки, за
ключается въ томъ, чтобы смотрѣть на человѣческія произведенія 
и, въ частности, на произведенія художественный, какъ на Факты 
и явленія, которыхъ должно обозначить характеристическія чер
ты и отъискать причины—и болѣе ничего. Наука, понимаемая 
такимъ образомъ, не осуждаетъ и не прощаетъ; она только 
указываетъ и объясняетъ. Она не говоритъ вамъ: „Презирайте 
голландское искуство—оно слишкомъ грубо, восхищайтесь лишь 
итальянскимъ искусствомъ.“ Равнымъ образомъ, не скажетъ 
она вамъ: „Презирайте готическое искусство—оно болѣзненно, 
восхищайтесь лишь греческимъ.“ Она предоставляетъ каждо
му полную свободу слѣдовать собственнымъ своимъ симпаті- 
ямъ, предпочитать то, что согласно съ его темпераментомъ, и 
изучать съ болѣе глубокимъ вниманіемъ то, что болѣе соот- 
вѣтствуетъ развитію собственнаго его духа. Что касается до 
нея самой, то она относится сочувственно ко всѣмъ Формамъ 
искусства и ко всѣмъ школамъ, даже къ тѣмъ который кажут
ся наиболѣе противоположными; ихъ она считаетъ различны
ми проявленіями человѣческаго духа; она полагаетъ, что чѣмъ 
многочисленнѣе онѣ, тѣмъ лучше раскрываютъ духъ человѣче- 
скій со многихъ новыхъ сторонъ; она поступаетъ подобно бо
таник*, которая съ одинаковымъ интересомъ изучаетъ—то 
апельсинное дерево и лавръ, то ель и березу; сама она нѣчто
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въ родѣ ботаники, изслѣдующей только не растенія, а человѣ- 
ческія произведенія. Вотъ почему, она слѣдуетъ общему дви- 
женію, которое, въ настоящее время, сближаетъ нравственный 
науки съ науками естественными, и, сообщая первымъ прин
ципы, благоразуміе и ваправленіе послѣднпхъ, придаетъ имъ 
ту же прочность и обезпечиваетъ за ними такой же успѣхъ.

II.

В ъ  ч е м ъ  з а к л ю ч а е т с я  п р е д и е т ъ  и с к у с с т в а . — О п ыт в ы я ,  а не иде альныя  
и з с л ѣ д о в а н і я . —  О т н о с и т е л ь н о  х у д о ж е с т в е н н ы х ъ  п р о и з в е д ен і й  д о с т а 
т о ч н о  с р а в не н ій  и в ыд ѣ ло в ъ  (el iminat ions) .

Р а з д ѣ л е н і е  и с к у с с т в ъ  на двѣ группы:  с ъ  одной  с т о р о н ы ,  жив опи сь ,  с к у л ь п 
т у р а ,  п о э з і я ;  с ъ  д р у г о й ,  а р х и т е к т у р а  и м у з ы к а . — П е р в а я  г р у п п а . —  
П р е д м е т ъ  и с к у с с т в а ,  п о  в и д и м о м у ,  п о д р а ж а н і е .  Факты,  в ыве де нные  
и з ъ  о б ы к н о в е н н а г о  на блюд ения . — Факты,  з а и м с т в о в а н н ы е  и з ъ  и с т о р і и  
в е л и к и х ъ  л ю д е й .  Микель А н д ж е л о  и К о р н е л ь — Факты,  з а и м с т в о в а н 
ные  и з ъ  и с т ор і и  и с к у с с т в ъ  и л и т е р а т у р ъ . — Д р е в н я я  живопнсь  Помпеи  
и Р а в е н н ы . — К л а с с и ч е с к і й  с т и л ь  в р е м е н ъ  Люд ов икл  XI V,  и а к а д е м и 
ческий с т иль  пр и Л ю д о в и к ѣ  XV.

Я бы хотѣлъ тотчасъ-же примѣнить этотъ методъ къ пер
вому и главному вопросу, которымъ открывается курсъ эстети
ки,—къ вопросу объ опредѣленіп искусства. Что такое искус
ство и въ чемъ заключается сущность его? Вмѣсто того, чтобы 
навязать вамъ какую-нибудь Формулу, я постараюсь представить 
вамъ Факты. А здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, есть Фак
ты, Факты положительные, доступные наблюденію—я разумѣю 
х у д о ж е с т в е н н ы й  п р о п зв е д е  нія, размѣщенныя по семей- 
ствамъ въ музеяхъ и библіотекахъ, подобно растеніямъ въ гер- 
баріи и животнымъ въ музеумѣ. Анализъ можетъ быть при- 
мѣненъ какъ къ тѣмъ, такъ и къ другимъ; можно постараться 
уяснить себѣ, что такое художественное произведете вообще, 
какъ можно постараться открыть', что такое растеніе или жи
вотное вообще. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ нѣтъ 
надобности итти далѣе опыта, и все дѣло заключается въ томъ, 
чтобы, посредствомъ многочисленныхъ сравненій и постепен- 
ныхъ выдѣловъ, открыть общія черты, принадлежащая всѣмъ 
произведеніямъ искусства, и, въ то же время, тѣ отличительныя 
особенности, который раздѣляютъ произведенія искусства отъ 
другихъ произведеній людского ума.

Съ этою цѣлью, изъ числа пяти великихъ искусствъ: поэзіи, 
скульптуры, живописи, архитектуры и музыки, оставимъ пока 
два послѣднія, объясненіе которыхъ труднѣе—мы возвратимся 
къ нимъ впослѣдствіи,—и разсмотримъ сначала лишь первыя
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три. Всѣ они имѣютъ, какъ видите, одинъ общій характеръ — 
всѣ они, болѣе или менѣе, искусства п о д р а ж а т е л ь н ы й .

Съ перваго взгляда кажется, что это-то и есть ихъ суще
ственный характеръ и что цѣль ихъ заключается въ возможно 
болѣе точномъ подражаніи. Ибо ясно, что статуя имѣетъ пред- 
метомъ своимъ самое близкое подражаніе дѣйствительно-жи- 
вому человѣку; картина имѣетъ цѣлью изображеніе настоя- 
щихъ лпцъ въ дѣйствительныхъ позахъ, пзображеніе внут
ренности дома, пейзажа въ томъ видѣ, въ какомъ они яв
ляются въ природѣ. Не менѣе очевидно и то, что драма, ро- 
манъ, пытаются точнымъ образомъ воспроизвести действи
тельные характеры, поступки, слова, и облечь ихъ въ воз
можно болѣе точную и возможно болѣе вѣрную Форму. Въ са- 
момъ дѣлѣ, если изображеніе недовольно точно, или невѣрно, 
мы говоримъ скульптору: „Не такова должна быть грудь или 
не такъ дѣлаются ноги“. Мы говоримъ живописцу: „Лица вто- 
раго плана вашей картины слишкомъ велики, колоритъ вашихъ 
деревьевъ не вѣренъ14. Писателю мы говоримъ: „Никогда не чув- 
ствовалъ и не думалъ человѣкъ такъ, какъ вы предполагаете*.

Но есть другія болѣе сильныя доказательства; прежде все
го—ежедневный опытъ. Если мы взглянемъ на то, что про- 
псходитъ въ жизни художника, то замѣтимъ, что она дѣлит- 
ся обыкновенно на двѣ части. Въ теченіе первой половины, въ 
пору юности и зрѣлости его таланта, онъ всматривается въ 
самые предметы, тщательно и кропотливо изучаетъ ихъ; дер- 
житъ ихъ всегда передъ глазами, мучится и томится, чтобы 
только воспроизвести ихъ и воспроизводитъ даже черезчуръ 
ужь съ боязливой вѣрностью. Достигнувъ извѣстнаго момента 
въ жизни, онъ думаетъ, что теперь достаточно ихъ знаетъ, — 
онъ не открываетъ болѣе въ нихъ ни чего новаго; тогда, 
оставляя въ сторонѣ живой образецъ, —.по рецептамъ, до- 
бытымъ своею опытностью, мастеритъ онъ драму или ро- 
манъ, картину или статую. Первая эпоха — періодъ истин- 
наго чувства; вторая—періодъ манерности и упадка. Если мы 
взглянемъ на жизнь самыхъ даже величайшихъ людей, мы 
почти всегда откроемъ въ ней и ту и другую эпоху. Первая у Ми- 
кель-Анджело длилась очень долго—не менѣе шестидесяти лѣтъ; 
во всѣхъ произведеніяхъ, наполнившихъ ее, вы видите при- 
сутствіе силы и героическаго величія. Художникъ пропитанъ 
ими: онъ и не думаетъ ни о чемъ другомъ. Его многочислен
ный диссекціи, его несмѣтные наброски, его постоянный 
анализъ собственнаго своего сердца, его изученіе трагиче- 
скихъ страстей и ихъ тѣлеснаго выраженія, все это со- 
ставляетъ для него лишь средства обнаружить внѣшнимъ 
образомъ охватившую его бурную энергію. Вотъ мысль, какая 
нисходитъ на васъ изъ каждаго угла, съ каждаго свода Сик
стинской часовни. Войдите тутъ же, рядомъ, въ Павловскую
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капеллу, и взгляните на произведенія его старости: „Обра-
щ е н іе  Св. П а в л а “, „ Р а с п я т і е  Св. П е т р а “, взгляните 
даже на „ С т р а ш н ы й  с у д ъ “. написанный имъ на шесть- 
десятъ седьмомъ году. И знатоки, и не зиатоки сейчасъ же за- 
мѣтятъ, что оба Фреска написаны по рецепту, что художникъ 
обладаетъ извѣстнымъ количествомъ Формъ и на удачу на- 
вязываетъ ихъ своимъ изображеніямъ, что онъ какъ нарочно 
плодитъ изысканный позы, причудливые раккурсы, что живое 
творчество, естественность, горячій порывъ сердца, чудная 
правда, которыми преисполнены его первыя творенія, ис
чезли, по крайней мѣрѣ отчасти, подъ злоупотребленіенъ внѣш- 
ней манеры писанія и обращеніемъ искусства въ ремесло, и 
что если онъ и тутъ еще выше другихъ, то во всякомъ случаѣ 
неизмѣримо ниже самого себя.

Подобное же замѣчаніе можно сдѣлать и относительно дру
гой жизни—жизни нашего Французскаго Микель-Анджело. Въ 
первые свои годы, Корнель точно такъ же былъ пораженъ чув- 
ствомъ силы и нравственнаго героизма. Чувство это онъ на- 
ходилъ вокругъ себя въ могучихъ страстяхъ, завѣщанныхъ 
новой монархіи религіозными войнами, въ отважныхъ похож- 
деніяхъ дуэлистовъ, въ гордомъ сознаніи чести, которымъ бы
ли преисполнены души, еще преданный Феодализму, въ кро- 
вавыхъ трагедіяхъ, который, благодаря заговорамъ вельможъ 
и расправамъ Ришелье, давались на потѣху двора; и онъ 
создалъ типы, подобные Хименѣ и Сиду, ІІоліевкту и Паулинѣ, 
Корнеліи, Серторію, Эмиліи и Гораціямъ. Впослѣдствіи онъ 
писалъ „ П е р т а р и т а “, „ А т т и л у “ и множество другихъ жал- 
кихъ піесъ, въ которыхъ положенія натянуты до чудовищна- 
го, а великодушіе теряется въ раздутости. Въ эту минуту, 
живые образцы, въ которые онъ прежде всматривался, не 
существовали болѣе на житейской сценѣ, по крайней мѣръ онъ 
не искалъ ихъ, не возобновлялъ ими своего вдохновенія. Онъ 
составлялъ себѣ рецепты, припоминая тѣ пріемы, какіе откры
ты были имъ нѣкогда въ пылу энтузіазма, припоминая лите
ратурный теоріи, разсужденія и разборы по поводу театраль- 
лы хъ перипетій и драматическихъ вольностей. Онъ повторялъ и 
пересаливалъ самого себя; наука, "расчетъ и рутина замѣнили 
для него прямое и личное созерцаніе великихъ душевныхъ 
движеній и доблестныхъ подвиговъ. Онъ не создавалъ уже бо- 
лѣе—онъ мастерилъ.

Но не одна лишь исторія того или другаго великаго чело- 
вѣка подтверждаетъ намъ необходимость подражать живому 
образцу и постоянно всматриваться въ природу; это мы можемъ 
видѣть и изъ исторіи каждой великой школы. Всв школы (не 
думаю, чтобы тутъ могли быть исключенія) вырождаются и 
погибаютъ именно потому, что предаютъ забвенію точное по- 
дражаніе и оставляютъ въ сторонѣ живой образецъ. Это слу
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чилось и въ живописи съ послѣдователями Микель-Анджело, 
рисовавшими мускулы и неестественный позы, съ любителями 
театральныхъ декорацій и мясистыхъ округлостей, которые на- 
слѣдовали великимъ Венеціанцамъ, съ живописцами будуара и 
алькова, которыми закончилась Французская живопись ХѴІІІ-го 
столѣтія. Это было въ литературѣ съ версификаторами и ри
торами временъ римскаго упадка, съ полными чувственности 
и декламаціи драматургами, которыми заключилась англійская 
драма, съ Фабрикантами сонетовъ, остротъ и напыщенныхъ 
фразъ временъ упадка въ Италіи. Изо всѣхъ этихъ примѣровъ, 
я выберу лишь два особенно разительные случая. Первый — 
упадокъ скульптуры и живописи въ древности. Для того, что
бы получить живое впечатлѣніе этого упадка, достаточно 
посѣтить одну за другою Помпею и Равенну. Въ Помпеѣ жи
вопись и скульптура относятся къ первому вѣку; въ Ра- 
веннѣ мозаики — шестаго вѣка и восходятъ ко временамъ 
императора Юстиніана. Въ промежутокъ этихъ пяти сотъ 
лѣтъ, искусство безвозвратно исказилось, и весь этотъ упа
докъ проистекъ единственно отъ забвенія живого образца. 
Въ первомъ вѣкѣ существовали еще нравы палестры и нзы- 
ческіе вкусы. Люди носили одежду просторную, охотно по
кидали ее, ходили въ купальни, боролись обнаженные, при
сутствовали при битвахъ въ циркѣ, разсматривали еще съ 
любовью и вниманіемъ вольныя движенія живого тѣла; ихъ 
скульпторы, ихъ живописцы, ихъ художники, окруженные на
гими или полунагими образцами, легко могли воспроизво
дить ихъ. Вотъ почему вы видите въ Помпеѣ, на стѣнахъ, 
въ маленькихъ молельняхъ, во внутреннихъ дворахъ, — пре- 
красныхъ танцующихъ женщинъ, молодыхъ, ловкихъ и гор- 
деливыхъ героевъ, сильныя груди, легкія ноги, всѣ жесты 
и всѣ Формы тѣла, переданными съ такою правдою и такъ 
свободно, какъ не съумѣютъ передать въ настоящее время 
при самомъ тщательномъ изученіи. Мало по малу, въ теченіе 
слѣдующихъ пяти вѣковъ, все измѣняется. Языческіе нравы, 
обычаи палестры, вкусъ къ совершенной наготѣ, исчезаютъ. 
Тѣло не выстав-ляется ужь болѣе наружу; оно скрыто подъ 
сложными одеждами, разряжено въ шитье, пурпуръ и восточ- 
ныя драгоцѣнности. Борецъ и отрокъ-юноша не цѣнятся ужь 
болѣе; ихъ замѣнили евнухъ, книжникъ, женщина, монахъ; во
дворяется аскетизмъ и, вмѣстѣ съ нимъ, вкусъ къ туман
ной мечтательности, безсодержательному спору, бумагомаранію 
и словопреніямъ. Истертые болтуны восточной имперіи за- 
мѣняютъ собою мощныхъ атлетовъ греческихъ и стойкихъ 
воиновъ римскихъ. Знаніе и изученіе живого образца посте
пенно воспрещаются. На нихъ перестали смотрѣть; передъ 
глазами нѣтъ уже болѣе твореній древнихъ мастеровъ, а ихъ 
между тѣмъ копируютъ. Скоро начинаютъ копировать лишь 
копіи съ копій и такъ далѣе, и съ каждымъ поколѣніемъ все
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больше удаляются отъ оригинала. У артиста нѣтъ уже своей 
собственной мысли и своего собственнаго чувства; это маши
на для калькировки. Св. отцы прямо говорятъ, что художникъ 
ни чего отъ себя не измышляетъ, а только списываетъ черты, 
указанный преданіемъ и принятыя авторитетомъ. Это разъеди- 
неніе художника съ образцомъ приводитъ искусство къ тому 
состоянію, какое вы видите въ Равеннѣ. По проиіествіп пяти 
столѣтій, человѣка умѣютъ изображать только въ сидячемъ 
или стоячемъ положеніи; другія позы слишкомъ трудны, ху
дожникъ не въ силахъ уже болѣе передать ихъ. Руки, ноги 
какъ будто переломаны, изгибы слишкомъ рѣзки, складки 
одеждъ какъ будто деревянный,—точно манекены; глаза зани- 
маютъ чуть не всю голову. Искусство подобно больному въ 
страшномъ, смертельномъ истощеніп силъ; ему предстоитъ 
агонія и потомъ смерть.

Въ другомъ искусствѣ, у насъ, и въ болѣе близкое къ намъ 
время, мы встрѣчаемъ подобный же упадокъ, порожденный 
подобными же причинами. Въ вѣкъ Людовика XIV, литератур
ный слогъ достигъ совершенства, чистоты, правильности и 
простоты, рѣшительно безпримѣрвыхъ; особенно сценическое 
искусство выработало себѣ языкъ и стихъ, показавшіеся цѣлой 
Европѣ образцовыми созданіями ума человѣческаго. Это прои
зошло оттого, что писатели имѣли вокругъ себя живые образцы 
и не переставали въ нихъ всматриваться. Людовикъ X IV гово- 
рилъ великолѣпно, съ чисто-царственнымъ достоинствомъ, кра- 
снорѣчіемъ п важностью. Намъ извѣстно изъ писемъ, депешъ и 
мемуаровъ придворныхъ, что аристократическій тонъ, выдер
жанное изящество, отборность выраженій, благородство ма- 
неръ, даръ слова встрѣчались и у царедворцевъ такъ-же, какъ 
у короля; жившему съ ними писателю оставалось лишь обра
титься къ своей памяти и къ своей опытности, чтобы отъис- 
кать въ окружающемъ его мірѣ лучшіе матеріалы для своего 
искусства.

Черезъ сто лѣтъ, между Расиномъ и Делиллемъ, совершилась 
громадная перемѣна. Эти рѣчи и эти стихи вызвали въ свое 
время такой восторгъ, что, вмѣсто того чтобы продолжать смот- 
рѣть на живыя лица, всѣ занялись изученіемъ трагедій, въ кото
рыхъ они изображались. За образцы приняты были не люди, а 
писатели. Отсюда явились условный языкъ, академическій стиль, 
щегольство миѳологіей, искусственная версиФикація, провѣрен- 
ный и апробованный словарь извлеченный изъ лучшихъ писате
лей. Вотъ тогда-то воцарился тотъ отвратительный стиль, дер- 
жавшійся съ конца прошлаго и въ началѣ настоящего вѣка, 
нѣчто въ родѣ жаргона, на которомъ одна риѳма приклеива
лась къ другой, неизбѣжно предвидѣнной; никто не смѣлъ наз
вать предметъ его именемъ, — пушка выражалась какимъ-то 
перифразомъ, море называлось Амфитритою; скованная мысль
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не имѣла ни выразительности, ни правды, ни жизни, — стиль 
казался созданіемъ цѣлой академіи буквоѣдовъ, достойныхъ за
правлять Фабрикою латинскихъ вирш ъ.

Итакъ, мы невидимому пришли къ заключь-іію, что слѣдуетъ 
не спускать глазъ съ природы, чтобы возможно ближе, подражать 
ей, и что цѣль и скусст ва — полнѣйшее и точнѣйшее подражаніе.

III.

Б е з у с л о в н о - т о ч н о е  п о д р а ж а н і е  не с о с т а в л я е т ъ  ц ѣл и  и с к у с с т в а .  —  Под
тверждение  э т о г о  на с л ѣ п к а х ъ  с ъ  с т а т у й ,  на ФотограФІи и с т е н о г р а ф і и . —  
С р ав не н іе  п о р т р е т о в ъ  Де нне р а  и В а н ъ - Д е й к а . — Н ѣ к о т о р ы я  и с к у с с т в а  
н ет о чн ы въ п о д р а ж а н і и  п р и н я т ы н ъ  о б р а з д а и ъ . — С р а в н е н і е  а н т и ч н ы х ъ  
с т а т у й  с ъ  р а з о д ѣ т ы ы и  Фигурами въ  Н е а п о д ѣ  и въ  И с п а ні и .  —  С р а в 
нение п р о зы  с ъ  с т и х а м и . — Двѣ И фи г е н іи  Гете .
•

Вѣрно ли это во всѣхъ отношеніяхъ и слѣдуетъ ли за
ключить отсюда, что совершенно точное подражаніе есть цѣль 
искусства?

Если бы это было такъ , милостивые государи, самое точ
ное подражаніе порождало бы самыя прекрасный произведенія. 
Но на дѣлѣ оно вы ходп тъ  иначе. Т а к ъ , напр, въ  скул ьп турѣ , 
слѣпокъ доставляетъ самую в ѣ р н ую  и сам ую  точную копію съ 
образца, однако же, безъ сомнѣнія, и самый превосходный слѣ- 
покъ не стоитъ хорошо-изваянной с т а т у и .— Съ другой стороны 
и въ  другой области, ФотограФІя есть искусство, воспроизводя
щ ее  на плоскости, посредствомъ линій и тѣней, самымъ совер- 
шенны мъ образомъ и безъ возможной ошибки, контуръ и Фор
му передаваемаго ею предмета. Конечно, Ф0Т0гра®ія весьма по
лезное для живописи подспорье; ею мастерски владѣютъ иногда 
люди опы тны е въ  ней и способные; но, при всемъ томъ, она 
и не помышляетъ сравн яться съ ж ивописью .— Наконецъ, вотъ 
послѣдній примѣръгесли бы было справедливо, что точное подра- 
жаніе составляетъ в ы с ш у ю  цѣль искусства, то знаете ли, что 
было бы лучш ею  трагедіей, л учш ею  комедіей, л учш ею  драмой? 
СтенограФировка процессовъ въ  уголовной п а л а т ѣ — тамъ вѣдь 
воспроизведены всѣ рѣшительно слова. Я сн о  однако же, что если 
вы  и встрѣтите здѣсь иной разъ что-нибудь естественное, ка
кой-нибудь взры въ  д уш ев н ы й , то это будетъ только зерно 
хорош аго металла въ  мутной и грубой оболочкѣ руды. Стено- 
граФІя можетъ только доставить матеріалы писателю; но она 
вовсе не можетъ быть названа произведеніемъ искусства.

Иные, быть можетъ, скажутъ, что фотографія, съемка Формъ, 
стенограФІя — механическіе процессы, что слѣдуетъ оставить
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въ сторонѣ машины и сравнивать произведете человѣка съ 
человѣческимъ же произведеніемъ. Поищемъ возможно болѣе точ 
ныхъ и вѣрныхъ созданій художниковъ. Въ Луврѣ есть одна 
картина Деннера. Онъ работадъ съ увеличительнымъ стекломъ 
и употреблялъ по четыре года на одинъ портретъ; ничто не за
быто въ его лицахъ, ни мельчайшія складки кожи, ни едва за- 
мѣтныя крапинки скулъ, ни черныя точки, разбросанный по но
су, ни голубоватый нити микроскопическихъ жилокъ, чуть проби- 
вающіяся сквозь верхнюю кожицу, ни блескъ глаза, въ которомъ 
такъ и отражаются окружающіе предметы. Изумленный, неволь
но остановится передъ такою картиной зритель: голова какъ 
будто хочетъ выскочить изъ рамы; едва-ли кто видѣлъ что- 
нибудь совершеннѣе, едва ли можетъ быть другой подобный 
примѣръ терпѣнія. Но, въ общемъ, какой-нибудь размашистый 
эскизъ Ванъ-Дейка во сто разъ могущественнѣе. Обманъ зрѣ- 
нія, отводъ глазъ, не имѣетъ особеннаго значенія ни въ живо
писи, ни въ другихъ искусствахъ.

Другое, болѣе сильное доказательство тому, что точное по- 
дражаніе не есть цѣль искусства, заключается въ соображеніи, 
что нѣкоторыя изъ искусствъ не точны даже съ умысломъ. 
Прежде всего—скульптура. Обыкновенно статуи бываютъ одного 
цвѣта, бронзоваго или мраморнаго; кромѣ того, глаза у нихъ 
безъ зрачковъ. И это именно однообразіе цвѣта, это смяг- 
ченіе внутренняго душевнаго выраженія завершаютъ ихъ кра
соту. Между тѣмъ, взгляните на соотвѣтственныя произве
дена, въ которыхъ подражаніе доведено до послѣдней крайно
сти. Въ церквахъ Неаполя и Испаніи есть раскрашенныя и 
одѣтыя статуи, изваянія святыхъ, въ настоящемъ монаше- 
скомъ платьѣ, съ желтоватымъ землянистымъ цвѣтомъ кожи, 
какъ оно и слѣдуетъ у людей, проводившихъ аскетическую 
жизнь, съ окровавленными руками и прободеннымъ нѣдромъ, 
какъ подобаетъ мученикамъ. А рядомъ съ ними поставлены 
мадонны въ царственныхъ одеждахъ и праздничныхъ уборахъ, 
разряженный въ разноцвѣтные шелки, чудныя діадемы, дра- 
гоцѣнныя ожерелья, самыя свѣжія ленты и великолѣпныя круже
ва, съ розовымъ цвѣтомъ кожи, съ блестящими глазами, съ 
зрачками изъ цѣльнаго карбункула. Такимъ избыткомъ че- 
резчуръ ужь точнаго подражанія художникъ вселяетъ не удо- 
вольствіе, но какое-то отталкивающее чувство, часто отвраще- 
ніе, а иногда прямо ужасъ.

То же бываетъ и въ литературѣ. Большая половина драмати
ческой поэзіи, весь греческій и Французскій классическій театръ, 
большая часть испанскихъ и англійскпхъ драмъ не только не 
представляютъ точной передачи обыкновенная разговора, но 
нарочно измѣняютъ человѣческую рѣчь. Каждый изъ этихъ дра- 
матурговъ заставляетъ говорить своихъ дѣйствующихъ лицъ 
стихами, влагаетъ въ слова ихъ ритмъ, а часто и риѳму. Вре-



16

дитъ ли искусству эта неестественность выраженія? Нисколько. 
Это всего поразительнѣе доказано было на одномъ изъ вели- 
чайшихъ произведеній нашего времени — „И ф игеніи“ Гёте, 
написанной сперва прозою и затѣмъ стихами. Она прекра
сна въ прозѣ, но какая разница въ стихахъ! Здѣсь, видимо, 
это измѣненіе обыкновеннаго языка, это введеніе ритма и ме
тра придаютъ піэсѣ какой-то необыкновенный отпечатокъ, 
ясную возвышенность, широкое и выдержанное трагическое 
пѣніе, прп звукахъ котораго духъ подымается надъ пошлостями 
обыденной жизни, и впдитъ передъ своими глазами героевъ 
древнпхъ дней, забытое племя первобытныхъ атлетовъ, и меж
ду ними, царственную дѣву, истолковательницу воли боговъ, 
хранительницу законовъ, благодѣтельницу человѣчества, въ 
которой сосредоточиваются вся доброта и все благородство че- 
ловѣческой натуры, чтобы прославить ими человѣчество и воз
высить наше сердце.

IY.

Х у д о ж е с т в е н о е  п р о и з в е д е в і е  п о д р а ж н е т ъ  л ишь  в з а и м н ь ш ъ  с о о т н о ш е н і я м ъ  
и з а в и с и м о с т и  ч а с т е й  въ п р е д м е т а х ъ .  — П р и м ѣ р ы  на п р о и з в е д е н і я х ъ  
жив опис и .  —  П р и м ѣ р ы  и з ъ  л и т е р а т у р ъ .

Итакъ, въизбранномъ предметѣ необходимо весьма близко под
ражать кое-чему, но не всему. Остается открыть эту именно ча
стицу, за которою должно гоняться подражаніе. Я заранѣе отвѣ- 
чаю: „Это—взаинныя соотношенія и взаимная зависимость час
тей." Извините мнѣ абстрактное опредѣленіе; оно уяснится 
вамъ вскорѣ.

Передъ вами живой образецъ, мужщина или женщина, и что
бы срисовать его, у васъ есть карандашъ и лоскутокъ бумаги 
величиною въ двѣ ладони. Конечно, нельзя требовать отъ васъ, 
чтобы вы воспроизвели величину членовъ —бумага ваша слиш
комъ для того мала; нельзя, равнымъ образомъ, требовать отъ 
васъ, чтобы вы передали и краски,—въвашемъ распоряженіитоль- 
ко два цвѣта: черный и бѣлый. Вы должны лишь передать соот-  
н о ш е н і я  и, прежде всего, пропорціи, т. е. соотношенія размѣ- 
ровъ. Если голова имѣетъ такую-то длину, надо, чтобы и тѣло 
было во столько-то разъ длиннѣе головы, рука имѣла бы длину, 
тоже зависящую отъ первой, нога и все остальное—равнымъ об
разомъ.—Отъ васъ требуютъ еще передать Формы или соотноше- 
нія положенія: извѣстный изгибъ, овалъ, уголъ въ образцѣ дол
жны повториться въ копіи соотвѣтствующею линіей. Короче, дѣ- 
ло заключается въ воспроизведен^ совокупности тѣхъ отноше- 
ній, посредствомъ которыхъ связаны части предмета,—и только.
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Вы должны передать не простую внѣшность тѣла, а его 
логику.

Подобно этому, вообразите себя передъ дѣйствптельнымъ ха- 
рактеромъ, передъ сценой изъ жизни реальной, простонародной 
пли свѣтской; васъ просятъ описать ее. Для этого у васъ 
есть глаза, уши, память, бьіть-можетъ — карандашъ, которымъ 
вы можете набросать пять-шесть замѣтокъ; этого немного, но 
совершенно достаточно, потому что васъ просятъ передать не 
всѣ слова, не всѣ жесты, не всѣ дѣйствія лица, или пятнад
цати — двадцати лицъ, вамъ представшпхъ. Здѣсь, какъ и 
тамъ, васъ просятъ обозначить пропорціп, связь, соотноше- 
нія, т. е. прежде всего точно сохранить пропорціональность 
дѣйствій лица или, иначе сказать, придать первенство въ своемъ 
описаніи тщеславнымъ поступкамъ, если лицо тщеславно, ску
пости — если это скупой, жестокости, если оно жестоко; за- 
тѣмъ, сохранить взаимную свяйь между этими самыми дѣйствія- 
ми, т. е. чтобы каждое, напримѣръ возраженіе вызывалось чѣмъ- 
нибудь подобнымъ, каждое чувство, идея, рѣшеніе, мотивирова- 
лись-бы предшествующимъ рѣшеніемъ, идеей, чувствомъ и, 
сверхъ того, настоящимъ положеніемъ лица, да еще и общимъ 
характеронъ, какой вы ему приписали. Короче, въ литератур- 
номъ произведеніи, какъ и въ произведеніи жпвописномъ, должно 
обрисовать не осязаемую внѣшность лицъ и событій, но совокуп
ность отношеній ихъ и взаимную зависимость, т. е. ихъ логику. 
И такъ, говоря вообще, все, что интересуетъ насъ въ существѣ 
реальномъ и что мы просимъ художника извлечь и передать 
намъ, — это внутренняя или внѣшняя логика того существа, или, 
другими словами, его складъ, составъ, подборъ частей.

Вы видите, въ чемъ мы исправили первое найденное нами 
опредѣленіе; мы не уничтожили его, но лишь очистили. Мы откры
ли болѣе возвышенный характеръ искусства, по которому оно 
становится теперь уже дѣломъ духа, ума, а не однѣхъ рукъ.
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Y.

Х у д о ж е с т в е н н о е  с о з д а н і е  не о г ра н и ч и в а е т с я  в о с п р о и з в е д е н і е м ъ  отно-  
шені й м е жд у частями п р е д м е т а . — П р о и з в о л ьн ы й и з м ѣ н е н і я  э т и х ъ  отно-  
ш е н і й  въ  в е л и ч а й ш и х ъ  да же  ш к о л а х ъ .  —  П р и н ц и п ъ  э т о г о  измѣне-  
ні я  у  М и к е л ь - А н дж е л о  и у  Р у б е н с а . — С т а т у и  на г р о б и и ц ѣ  М е д и ч и . —  
К е р м е с с а . — Х у д о ж н и к ъ  в и д о и з м ѣ н я е т ъ  отно ше ні н  м е жд у частями т а к и м ъ  
о б р а з о м ъ ,  ч т о б ы в ы с т а ви т ь  о с я з а т е л ь н ѣ е  с у щ е с т в е н н ы й  х а р а к т е р ъ .

О п ре дѣ ле н іе  с у щ е с т в е н н а г о  х а р а к т е р а . — Пр им ѣр ы:  л е в ъ — ж и в о т н о е  х и щ 
н о е . — Н и д е р л а н д ы — с т р а н а  н а н о с о в ъ .  .

З н а ч е н і е  с у щ е с т в е н н а г о  х а р а к т е р а . — Онъ н е д о с т а т о ч н о  в ы р і ж а е т с я  въ  
п р и р од ѣ ,  о т ъ  чего и в о з н и к а е т ъ  и с к у с с т в о ,  и м ѣ ю щ е е  ц ѣ л ы о  п о п о л н я т ь  
н е д о с т а т к и  въ  п р ир од ѣ.  —  І Ірим ѣры т а к о й  н е д о с т а т о ч н о с т и  в ы р а ж е -  
нія во Фл анд рі и во в р е ме н а  Р у б е н с а  и въ Италіи  во в р е ме н а  Р а 
фаэля.

С о о г л а с і е  м е жд у х у д о ж н и ч е с к и м ъ  в о о б р а ж е н і е м ъ  и т а к п м ъ  о п р е дѣ л е н і е м ъ  
и с к у с с т в а . — Два о т л и ч и т е л ь н ы е  х а р а к т е р а  въ т ал ан т ® х у д о ж н и к а :  жи
вая с а м о б ы т н а я  в о с н р і и м ч и в о с т ь  и в л і я ні е  э т о й  воспр ии мч иво с т и  на 
п ре о б р а зо ва н и е  б л и ж а й ш и х ъ  в п е ч а т л ѣ н і й .

В з гл я дъ  на п р о й д е н ны й  п у т ь . — П о с л ѣ д о в а т е л ь н о е  р а з в и т і е  метода .  —  
О н р е дѣ л ен і е  х у д о ж е с т в е н н а г о  п ро пз ве д е н і я .

Достаточно ли этого, и неужели художественные созда- 
нія ограничиваются только воспропзведеніемъ отношеній между 
частями предмета? Вовсе нѣтъ, потому что величайшія школы 
именно тѣ и есть, которыя всего_болѣе измѣняютъ дѣйствитель- 
ныя отношенія.

Обратите, напримѣръ, внпманіе на Итальянскую школу въ 
ея велпчайшемъ художникѣ Мпкель-Анджело, и чтобы точнѣе 
опредѣлить ваши воззрѣнія, припомните лучшее изъ его пропз- 
веденій, четыре мраморныя статуи, поставленный во Флорен- 
ціп надъ гробницею Медичи. Тѣмъ изъ васъ, которые не ви
дали оригинала, извѣстны по крайней мѣрѣ копіи. Конечно, 
у этихъ людей, въ особенности у этихъ спящихъ пли пробуж
дающихся женщинъ, пропорціональность частей вовсе не такова, 
какъ у дѣйствптельныхъ личностей. Подобныхъ имъ вы не най
дете нигдѣ, даже въ Италіи. Вы увидите тамъ хорошо одѣтыхъ 
молодыхъ красавцевъ, крестьянъ съ блестящими глазами и ди- 
кпмъ выраженіемъ, увидите академпческіе модели съ крѣпкими 
мышцами и гордыми двпженіями; но ни въ деревнѣ, ии на 
празднпкѣ, ни въ мастерскихъ—въ Италіп ли или въ какоиъ бы 
то ни было другомъ краѣ, въ настоящее время или въ XYI вѣ- 
кѣ—ни одинъ дѣйствительный мужщина и ни одна дѣйствительная 
женщина отнюдь никогда не походили на негодующпхъ героевъ, 
на колосальныхъ, отчаявающпхся дѣвъ, которыхъ великій чело- 
вѣкъ выставилъ въ погребальной капеллѣ. Эти типы Мпкель-Анд- 
жело открылъ въ собственномъ своемъ геніи и въ собственномъ
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своемъ сердцѣ; Чтобы создать ихъ, нужна была душа отшель
ника, созерцателя, праволюбца, душа пылкая и благородная, 
затерявшаяся посреди пзнѣженныхъ и развращенныхъ душъ, 
посреди измѣнъ и угнетеній, предъ неотвратимымъ торжествомъ 
тпранніи и несправедливости, подъ развалинами свободы и оте
чества; самому художнику надлежало стоять подъ грозою смерти, 
чувствовать, что если дарована жизнь, то лишь изъ милости, да 
ито,  пожалуй, не надолго, быть иесиособнымъ гнуться и подчи
няться^ напротпвъ—отдаться всецѣло искусству, которое одно 
еще, посреди рабскаго молчанія, давало возможность высказаться 
его великому сердцу и его отчаянію.Онъ написалъ на пьедесталѣ 
своей спящей статуи: „Сладко спать, а еще слаще окаменѣть 
въ часъ бѣдствія п позора. Не видѣть ничего, не чувствовать — 
вотъ мое блаженство; такъ не буди же меня. Ахъ, говори тпше!“ 
Вотъ чувство, открывшее ему подобный Формы. Чтобы вы
разить его, онъ нарушилъ обыкновенные разнѣры, удлпнплъ 
туловище и члены, свернулъ торсъ на бедрѣ, глубоко прорылъ 
глазныя впадины, избраздилъ лобъ морщинами подобно сжатымъ 
бровямъ льва, поднялъ на плечѣ цѣлую гору мускуловъ, выдви- 
нулъ на хребтѣ сухія жилы и такіе крѣпко сомкнутые позвон
ки, что они похожи на туго натянутую желѣзную цѣпь, готовую 
лопнуть.

Такъ же точно разсмотримъ теперь Фламандскую школу, и въ 
этой школѣ обратимъ вниманіе на великаго Ф л а м а н дц а  Рубенса, 
а изъ творереній Рубенса возьмемъ одну изъ поразительнѣй- 
шпхъ картинъ — К ер мессу.  Вы не встрѣтпте п въ ней, точно 
также какъ у Мпкель-Анджело, подражанія обыкновеннымъ размѣ- 
рамъ. Ступайте во Фландрію, взгляните на мѣстные типы, даже въ 
минуты веселья и кутежа, на праздникахъ Геяна1) въ Антверпен* 
или другомъ какомъ-нпбудь иѣстѣ; вы увидите добрыхъ людей, 
готовыхъ плотно поѣсть, еще скорѣе выпить, покуривающпхъ 
съ полнѣйшей невозмутимостью свою трубочку, Флегматиковъ и 
разсудительныхъ, какое-то тусклое выраженіе въ лпцахъ, боль- 
шія, неправильный черты, довольно схожія съ Фигурами Теньер- 
са; что же касается роскошно-животныхъ типовъ К е р м е с с ы ,  
то вы не встрѣтпте ничего подобнаго. И нѣтъ сомнѣнія, что Ру- 
бенсъ взялъ ихъ откуда-нибудь со стороны. ГІослѣ ужасныхъ 
религіозныхь воннъ, эта жирная Фландрія, такъ долго опусто
шаемая, достигла, наконецъ, мпра и гражданской безопасности. 
Земля тамъ такъ хороша, а люди дотого благоразумны, что благо- 
денствіе и благосостояніе явились вслѣдъ за тѣмъ какъ разъ. Каж
дому чувствовалось это новое пзобиліе, эта  полнота всего; и кон
траста между настоящпнъ и прошедшимъ приводитъ въ восторгъ 
грубые Физпческіе инстинкты, выпущенные, послѣ долгаго поста,  
подобно лошадямъ и быкамъ, на зеленый лугъ, на массу под-

’ ) Гелнг,— л иѳ и че с к і й  г и г а н т ъ ,  к о т о р а г о  ч у ч е л у  н о с я т ъ  с ъ  пѣснпми и 
г и к ан ье м ъ .

2*
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ножнаго корма. Рубенсъ чувствовалъ этп инстинкты внутри себя, 
и поэзія грубой, изобильной жизни, пресыщенной и расходив
шейся плоти, скотскаго, гигантски-распущеннаго упоенія, отра
зилась у него въ чувственноыъ разгулѣ. въ сладострастно-раскра- 
снѣвшихся лицахъ, въ бѣлизнѣ и свѣжести вездѣ выставленной 
имъ наготы. Чтобы выразить это чувство въ своей Кермессѣ, 
опъ расширплъ туловища, утолстилъ бедра, изогнулъ станъ, раз- 
румянилъ щеки, растрепалъ волоса, зажегъ въ глазахъ дикій 
огонь необузданнаго, алчнаго желанія, пустилъ въ ходъ весь со- 
домъ кабачныхъ пирушекъ, разбитые жбаны, перевернутые сто
лы, взвизги, поцалуи, оргію и самое изумительное торжество 
человѣческаго скотства, какое когда-либо изображено было кистью 
художника.

Эти два прпмѣра показываютъ вамъ, что художнпкъ, измѣ- 
няя отношенія между частями, изнѣняетъ ихъ въ одномъ и томъ 
же смыслѣ, съ цѣлью передать осязательнее пзвѣстный с у щ е 
с т в е н н ы й  х а р а к т е р ъ  предмета и, затѣмъ, главную идею, 
какую онъ получилъ о немъ. Замѣтимъ это, милостивые госу
дари. Этотъ характеръ и есть именно то, что философы  назы- 
ваютъ с у щ н о с т ь ю  вещей; вотъ почему они говорятъ, что ис
кусство имѣетъ дѣлью обнаружить эту сущность. Мы оставпмъ 
въ сторонѣ это слово, сдѣлавшееся техническимъ, и скажемъ 
просто, что искусство имѣетъ цѣлью обнаружить главный 
характеръ, какое-нибудь важное и выдающееся качество, прео
бладающую точку зрѣнія, существенный образъ адроявленія 
предмета.

Мы близимся здѣсь къ истинному опредѣленію искусства, 
и потому намъ нужна полная ясность; необходимо, стало- 
быть, обстоятельно и точно обозначить, что такое этотъ 
существенный характеръ. Я сейчасъ же отвѣчу, что это — 
к а ч е с т в о ,  и з ъ  к о т о р а г о ,  п у т е м ъ  н е и з м ѣ н н о й  з а в и с и 
мости ,  п р о и с т е к а ю т ъ  всъ или  по к р а й н е й  мѣрѣ  мно- 
г і я  д р у г і я  к а ч е с т в а .  Прошу извинить меня за это отвле
ченное опять объясненіе—оно станетъ вамъ понятно изъ при- 
мѣровъ.

Существенный характеръ льва, дающій ему мѣсто въ общей 
естественио-историческкой к л а сс и Ф и к а ц іи ,  заключается въ томъ, 
что онъ большое хищное животное. Вы сейчасъ увидите, что 
почти всѣ какъ Физическія, такъ и нравственный его черты вы- 
текаютъ изъ этого характера, какъ изъ источника. Прежде все
го, съ Физической стороны, зубы наподобіе рѣзцовъ, пасть 
какъ нарочно устроенная для того, чтобы разрывать и разже
вывать добычу—органы, необходимые для хищника, питающа
я с я  живымъ мясомъ. Чтобы приводить въ движеніе двѣ громад
ный челюсти, ему необходимы страшныя мышцы; и для помѣ- 
щенія этихъ мышцъ, нужны соразмѣрной величины височныя 
впадины. Прибавьте къ этому другія еще орудія: на ногахъ
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страшныя клещи—ужасные выпускные когти, быстрая на цып- 
кахъ походка, страшная упругость лядвей, подбрасывающая 
его какъ пружиною, глаза, ясно видящіе и ночью, потому что 
ночь — лучшее время для добычи. Натуралистъ, поназывавшій 
мнѣ его скелетъ, говорилъ: „Это пасть, поднявшаяся на че
тыре лапы.“ Кромѣ того, всѣ внутреннія свойства какъ 
нельзя болѣе гармонируютъ одно съ другимъ: прежде всего, ин- 
стинктъ кровожадности, потребность свѣжаго мяса, отвращеніе 
ко всякой другой пищѣ; затѣмъ, сила и какая-то нервная горя- » 
чечность, благодаря которымъ онъ сосредоточиваетъ громадную 
массу силъ въ короткій моментъ нападенія или защиты, и, какъ- 
бы въ противоположность этому, сонливыя привычки, спокой
ное и угрюмое бездѣйствіе въ минуты роздыха, долгіе зѣвки 
послѣ рьяныхъ увлеченій охоты. Всѣ эти черты проистекаютъ 
изъ его хищническаго характера, и вотъ потому-то мы и назы- 
ваемъ это послѣднее свойство его существеннымъ характеромъ.

Разсмотримъ теперь другой болѣе трудный примѣръ,—цѣлую 
страну, съ ея безчисленнымп частностями строя, наружнаго вида, 
культуры, съ ея растеніями, животными, съ ея обитателями, ея го
родами, напр, хоть Нидерланды. Существенный характеръ этой 
страны заключается въ томъ, что она образовалась посредствомъ 
намывовъ и л п н а н о с о в ъ ,  т. е. большпхъ осадковъ земли, кото
рые уносятся рѣками и скопляются близъ ихъ устьевъ. Изъ этого 
одного слова проистекаетъ безконечное множество частностей, со- 
ставляющихъ весь жизненный бытъ страны, не только ея Фпзиче- 
скій наружный видъ и то, что она есть сама по себѣ, но также 
общій складъ ума, нравственный и Физическія качества жите
лей и ихъ произведенія. Во-первыхъ, въ неодушевленной при- 
родѣ,—сырыя и плодоносный равнины. Это необходимо по при- 
чинѣ множества и ширины рѣкъ и огромнаго осадка расти
тельной земли. Эти равнины постоянно зелены, потому что 
большія, спокойныя, лѣниво катящіяся рѣки, безчисленные ка
налы, удобно расположенные въ низкой и влажной почвѣ, под- 
держиваютъ постоянную свѣжесть. Вы угадаете теперь, силою 
одного лишь соображенія, наружный видъ этой страны, это 
блѣдное, дождливое небо, безпрестанно полосуемое ливнями 
и, даже въ хорошіе дни, покрытое, легкими какъ газъ ис- 
пареніями, которыя поднимаются съ мокрой почвы и обра- 
зуютъ прозрачный сводъ, воздушную ткань словно изъ то- 
ненькнхъ хлопьевъ снѣга надъ зеленой, закругленною до са- 
маго горизонта корзиной. Въ одушевленной природѣ, это мно
жество и это богатство пастбищъ привлекаете" многочисленным 
мирныя стада, которыя, лежа въ травѣ или уминая ее во 
весь ротъ, испещряютъ желтоватыми, бѣлыми и черными пят
нами безконечную плоскую поверхность луга. Отсюда это оби- 
ліе молока и говядины, которыя, вмѣстѣ съ зернами и овощами, 
доставляемыми плодоносною землей, снабжаютъ жителей обиль-



ною и дешевого нищей. Можно сказать, что въ этой странѣ во
да производптъ траву, трава —скотъ, скотъ— сыръ, масло п го
вядину, а эти; вмѣстѣ съ иивомъ, производптъ жителя. Въ 
самомъ дѣдѣ, изъ этой жирной жизни и пропитанной влажнымъ 
воздухомъ Физической организаціи, рождается Фламандскій тем
перамента, Флегматически! характеръ, правильный привычки, 
спокойствіе ума и нервовъ, способность понимать жизнь раз- 
судительно и благоразумно, постоянное довольство всѣмъ, вкусъ 
къ такому благосостоянію, а отсюда господство опрятности и 
совершенство жизненныхъ удобствъ. Вліяыіе это пдетъ такъ 
далеко, что оно обнаруживается даже на внѣшностн городовъ. 
Въ странѣ наносовъ нѣтъ иесчанпковыхъ кряжей; вмѣсто кам
ня употребляютъ обожженную глину, кирпичи или черепиЦу; 
такъ какъ дожди обильны и часты, то крыши дѣлаются очень 
покатыми; такъ какъ сырость постоянна, то Фасады домовъ кро
ются поливой или глазурыо. Оттого Фламандскій городъ представ
ляется вамъ сѣтью красноватыхъ пли темныхъ строеній всегда 
опрятныхъ, часто блестящихъ, съ остроконечными крышами; 
тамъ и сямъ высится старая церковь, построенная изъ валуна 
или мелкихъ камней, сплоченныхъ цемеытомъ; улицы, тщатель
но содержимыя, тянутся между7 двумя нитями тротуаровъ безуко
ризненной чистоты. Въ Голландіи они дѣлаются изъ кпрппча и 
часто въ перемежку съ Фаянсомъ; въ пять часовъ утра служан
ки, ползая на колѣняхъ, моютъ ихъ тряпками. Бросьте взглядъ 
сквозь эти блестящія стекла; войдите въ какой-нибудь кдубъ, 
убранный зелеными деревьями, гдѣ паркета усыпанъ постоян
но неремѣняемымъ пескомъ; посѣтите эти таверны, распи- 
санныя яркими и мягкими красками, гдѣ тянутся ряды темныхъ 
толстопузыхъ бочекъ, гдѣ желтоватое вино, пѣнптся въ вычур- 
яообдѣланныхъ стаканахъ. Во всѣхъ этихъ мелочахъ обыден
ной жизни, во всѣхъ этихъ проявленіяхъ домашняго довольства 
и неизмѣннаго благосостоянія, вы увидите слѣды основного 
характера, выразпвшагося въ климатѣ и почвѣ, въ царствѣ ра- 
стительномъ и животномъ, въ человѣкѣ и его дѣлахъ, въ об- 
ществѣ и въ отдѣльной личпости.

По этимъ безчислеянымъ дѣйствіямъ вы можете судить о его 
значеньи. Его-то именно искусство и хочетъ выставить въ пол- 
номъ свѣтѣ, и если искусство принимаетъ на себя это дѣло, 
то потому только, что природа оказывается для того недоста
точною; ибо въ природѣ характеръ составляетъ только общую 
всему основу, искусству же предстоитъ сдѣлать его преобладаю
щ им^ господствующимъ надъ всѣмъ. Характеръ эготъ конечно ви- 
дообразуетъ дѣпствительные предметы, но впдообразуетъ не впол- 
нѣ. Онъ стѣсненъ въ своемъ дѣйствіи, спутанъ вмѣшательствомъ 
другихъ прпчпнъ. Онъ не могъ достаточно углубиться въ пред
меты, носЯщіе печать его, не могъ отразиться въ нихъ со всей 
ясностью. Человѣкъ чувствуетъ этотъ недостатокъ, и чтобы вос
полнить его, онъ пзобрѣтаетъ искусство.
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Дѣйствительыо, обратимся снова къ К е р м е с с ѣ  Рубенса. Этп 
цвѣтущія кумушки, эти великолѣпные пьяницы, всѣ этп груди 
и всѣ эти скотскія раснлывшіяся и красный рожи, быть мо
жетъ, имѣли въобжорахъ того времени нѣсколько подобныхъ себѣ 
лицъ. ІІрепзобильпая и раскормленная природа пыталась произ
вести нравы и тѣлосложенія столь же грубые и крупные, но дости
гала этого лишь вполовину. Являлись другія причины, чтобы 
ослабить силу разгульной, плотской энергіи, и прежде всего —бѣд- 
ность. Р.ъ лучшія времена и въ лучшпхъ странахъ, у бездны лю
дей нѣтъ въ достаточномъ количествѣ пищи, и если не голодъ, то 
по крайней мѣрѣ ироголодь, нищету, дурной воздухъ, все, 
чѣмъ сопровождается бѣдно^ть, ослабляютъ развптіе и порывы 
врожденной грубости, и—человѣкъ, перенесшій лиіиенія, всегда 
менѣе силенъ и болѣе сдержанъ.Религія, законъ, полпція, привыч
ки, укореняемыя правпльнымъ трудомъ, производятъ такое же 
вліяніе; ко всему этомуг присоединяется еше воспптаніе. На сто 
человѣкъ, которые, при соотвѣтственныхъ условіяхъ, доста
вили бы Рубенсу натуріцпковъ, оказалось не болѣе пятп-шести, 
которые годились ему для этой цѣли. Теперь вспомните, что эти 
пять или шесть человѣкъ, на дѣйствптельныхъ праздникахъ, 
которые онъ могъ видѣть, терялись въ массѣ лицъ болѣе или 
менѣе умѣренныхъ, болѣе или меыѣе обыкновенныхъ; замѣтьте 
также еще, что въ то время, когда онъ смотрѣлъ на нихъ, 
они не пмѣли позы, выраженія, жеста, живости, костюма, раз
гильдяйства, необходимыхъ для того, чтобы яснѣе обнаружить 
преобладаніе грубаго веселья. Для пополпенія всѣхъ такихъ 
недостатковъ природа зоветъ на помощь себѣ искусство; она не 
могла съ достаточной ясностью вызначпть характеръ; и вотъ — 
наверстать этотъ пробѣлъ въ прпродѣ предстоптъ художнику.

То же самое мы можемъ видѣть и на каждомъ произведеніп 
высшаго искусства. Работая свою Га л а т  ею, Ра®аэль писалъ, 
что такъ какъ красивыя женщины очень рѣдки, то онъ слѣ- 
дуетъ извѣстной, возникшей у него идеѣ. Это значитъ, что, 
смотря съ своей точки зрѣнія на человѣческую природу, на ея 
спокойствіе, ея счастіе, ея гордую, изящную кротость, онъ 
не находилъ живаго образца, въ которомъ достаточно вырази
лось бы все это. У поселянки или работницы, съ которой онъ 
писалъ, были руки, обезображенныя трудомъ, ноги, испорчен
ный обувью, взглядъ, - искаженный стыдомъ или уничиженный 
ремесломъ. Даже у его Ф о р н а р и н ы  ’) плечи слишкомъ опу
щенный, локти исхудалые, видъ довольно грубый и тупой; если 
онъ написалъ ее снова въ Фарнезинѣ, то здѣсь уже совершенно 
преобразилъ; въ нарисованной имъ Фигурѣ онъ развилъ тотъ 
характеръ, котораго въ жпвой дѣйствительности представлялись 
одни только намеки и клочки.

1̂) Д в а  п о р т р е т а  Ф о р н а р и н ы  н а х о д я т с я :  о дин ъ во дво рц ѣ Ш і а р р а ,  а 
д р у г о й  во д во р цѣ  Б о р г е з е .
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Итакъ, все дѣло художественная пропзведенія— передать какъ 
можно рельеФнѣе и осязательнѣе существенный характеръ или, 
по крайней мѣрѣ, характеръ, преобладающій въ предметѣ. А 
для этого, художнпкъ устраняетъ всѣ черты, закрывающія этотъ 
характеръ, пзбираетъ между остальными тѣ, которыя лучше 
обнаруживаютъ его, выправляетъ тѣ, въ которыхъ характеръ 
этотъ извращенъ, и возстановляетъ тѣ, въ которыхъ онъ почти 
уничтоженъ.

Разсмотримъ теперь уже не художественный пропзведенія, а 
самихъ художниковъ, т. е. ихъ образъ чувства, складъ ихъ пзо- 
брѣтательности и творчества; вы найдете ихъ соотвѣтствующпмп 
этому опредѣленію художественнаго произведенія. Есть даръ су
щественно для нихъ необходимый; никакое изученіе, никакое 
терпѣніе не замѣнятъ его; если его у нихъ нѣтъ', они ста
новятся просто копистами, работниками. По отношенію къ 
изображаемымъ предметамъ, у нихъ должна быть с а м о б ы т 
н а я  в о с п р і и м ч и в о с т ь ;  извѣстный характеръ въ предме- 
тѣ поразплъ ихъ, и слѣдствіемъ такого толчка является силь
ное и ясное впечатлѣніе. Другими словами: когда у чело-
вѣка есть врожденный талантъ, его впечатлительность по край
ней мѣрѣ къ извѣстнаго рода вещамъ отличается тонкостью и 
быстротою; съ чуткпмъ и вѣрнымъ тактомъ естественно рас
познаете и схватываете онъ оттѣнки и отношенія,—то жалоб
ное или героическое значеніе цѣлаго ряда звуковъ, то велича
вость или нѣгу пзвѣстнаго положенія, то богатство или сдер
жанность двухъ взаимно пополняющихся или смежныхъ тоновъ; 
силою этой способности онъ проникаетъ въ глубь предмета и ка
жется прозорливѣе всѣхъ другихъ людей. И эта столь живая, 
столь личная воспріимчивость не остается въ бездѣйствіи; 
весь механизмъ мысли, вся нервная система получаютъ отъ 
нея сильный толчекъ. Невольно выражаете человѣкъ свое вну
треннее ощущеніе; его тѣло производитъ извѣстное движеніе,— 
является мимика; онъ чувствуетъ потребность внѣшнимъ обра
зомъ возсоздать предметъ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ 
его себѣ представляетъ; голосъ ищете подражательной пн- 
тонаціи; рѣчь ловитъ цвѣтистыя выраженія, быстрые обо- 7 
роты, Фигурный, искусственный, гиперболическій стиль. Оче
видно, что силою перваго толчка, дѣятельный мозгъ переду- 
малъ и переобразовалъ предметъ — то для того чтобы укра
сить его и возвеличить, то чтобы исказить и забавнымъ 
образомъ свернуть его въ одну какую нибудь сторону; въ 
смѣломъ эскизѣ, въ злой каррикатурѣ вы сейчасъ же откроете 
у поэтическихъ темпераментовъ это вліяніе невольнаго впечат- 
лѣнья. Постарайтесь же теперь войти въ мелочи частной жиз
ни великихъ художниковъ и великихъ писателей вамъ современ- 
ныхъ, изучите первые наброски, проекты, задушевный дневникъ, 
переписку старыхъ мастеровъ—вы вездѣ найдете ту же самуіб,



9
25

какъ-бы врожденную имъ череду пріемовъ. Пусть велпчаютъ ее 
разными прекрасными именами, пусть называютъ ее вдох- 
новеніемъ, геніемъ—это и хорошо, и справедливо; но если мы 
захотпмъ опредѣлить ее въ точности, необходпмо всегда смот- 
рѣть на нее, какъ на живую самобытную воспріимчивость, ко
торая группируетъ вокругъ себя цѣлый рой придаточныхъ 
идей, передѣлываетъ ихъ по-своему, преобразуетъ и поль
зуется ими для того, чтобы обнаружить сомоё себя.

Такимъ образомъ, мы дошли до опредѣленія художественнаго 
созданія. Остановимся, милостивые государи, здѣсь на одну 
минуту и бросимъ бѣглый взглядъ на пройденный нами путь. 
Мы постепенно вырабатывали себѣ все болѣе и болѣе возвы
шенное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, — болѣе и болѣе точное понятіе объ 
искусств*. Мы полагали сперва, что цѣль его заключается въ 
п о д р а ж а н і п  о щ у т и м о й  в н ѣ ш н о  сти  предмета. Затѣмъ, отдѣ- 
ляя матеріальное подражаніе отъ подражанія умственнаго, духов- 
наго, мы открыли, что искусство стремится воспроизвести въ ощу
тимой внѣшности предметовъ лишь с о о т н о ш е н і я  между и х ъ  
ч а с т я ми .  Наконецъ,замѣтивъ, что сотношенія могутъ и должны 
быть измѣняемы,съ тѣмъ чтобы довести искусство до высшей сте
пени совершенства, мы дошли до рѣшенія, что если и изучаются 
отношеснія между частями,то для того лишь, ч т о б ы  в ы д в и н у т ь  
на  п е р в ы й  п л а н ъ  с у щ е с т в е н н ы й  х а р а к т е р ъ .  Ни одно изъ 
этихъ опредѣленій не уничтожаетъ собою предъидущаго, но каж
дое изъ нихъ исправляетъ его и придаетъ ему болѣе точности, 
и мы можемъ, соединивъ ихъ всѣ и подчинивъ менѣе важныя 
болѣе важнымъ, резюмировать весь трудъ нашъ до сихъ поръ та
кимъ образомъ: „Художественное пропзведеніе имѣетъ цѣлью 
„обнаружить какой-либо существенный или наиболѣе выдающійся 
„характеръ, стало быть какую-нибудь преобладающую идею, 
„яснѣе и полнѣе, чѣмъ она проявляется въ дѣйствительныхъ 
„предметахъ. Искусство" достигаетъ этого, употребляя въ цѣло 
„общую совокупность соединенныхъ частей, которыхъ отношенія 
„измѣняются имъ систематически. Въ трехъ подражательныхъ 
„пскусствахъ: скульптурѣ, живописи иіпоэзіп, эта совокупность 
„частей всегда отвѣчаетъ дѣйствительнынъ предметамъ.“
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Y I.

Двѣ р аз ны я  ч а с т и  въ э т о м ъ  о п р е д ѣ л е н і и  —  К а к и м ъ  о б р а з о м ъ  с юда  м о 
ж е т ъ  быть  вве д ена  м у з ы к а  и а р х и т е к т у р а . — П р о т и в у а о с т а н о в к а  п е рв ой  
г р у п п ы  и с к у с с т в ъ  в т о р о й  г р у п п ѣ . — П е р в а я  к о п и р у е т ъ  о р г а н и ч е с к і я  и 
н р ав с т в е н н ы я  с о о тн оше н ия ;  в т о р а я  к о м б и н и р у е г ъ  о т н о ш е н і я  матеыа-  
т и ч е с к і я .

М а т е м а т и ч е с к і я  отношения,  д о с т у и н ы я  з р ѣ н і ю .  —  Р а з л и ч н ы е  р а з р я д ы  
э т и х ъ  о т н о ш е н і й .  —  П р и н ци п ъ  а р х и т е к т у р ы .

М а т ем а т ич ес к ая  о т н о ш е н і я ,  д о с т у и н ы я  с л у х у . — Р а з л и ч н ы е  р а з р я д ы  э т и х ъ  
о тно ше ни й. — П р и н ц и п ъ  м у з ы к и . — В т о р о й  п р и н ц ип ъ  м у з ы к и , — а н а л о г і я  
между з в у к о м ъ  и к р ик ом ъ .— Съ э т о й  с т о р о н ы  м у з ы к а  м о ж е т ъ  б ыт ь  
о т н е с е н а  къ  п ерво й г р у и п ѣ  и с к у с с т в ъ .

Д а н н о е  о п ре д ѣ л е н і е  п ри мѣ ни мо  ко в с ѣ мъ  и с к у с с т в аа і ъ .

Разсматривая различный части этого опредѣленія, мы ви- 
димъ, милостивые государя, что первая часть существенна, а по
следняя— второстепенна. Въ каждомъ искусств* необходима сово
купность слитыхъ воедино частей, которую художникъ видоизмѣ- 
няетъ на столько, чтобы обнаружить какой-нибудь существен
ный характеръ; но не во всякомъ искусств* надобно, чтобы эта 
совокупность соответствовала дѣйствптельнымъ иредметамъ; 
довольно того, что она существуете. Итакъ, если можыо встре
тить совокупность слитыхъ воедино частей, не заимствованную 
у дѣйствигельныхъ предметовъ, то найдутся конечно и искус
ства, не гшѣющія точкой отправленія своего подражаніе. Это 
иногда бываете, и отсюда-то возникаютъ архитектура и музы
ка. Въсамомъ дѣлѣ, помимо отношеній, пропордій и зависимостей 
органическихъ и нравственныхъ, которыя копируются тремя 
подражательными искусствами, есть еще матеиатическія отноше- 
нія, комбпнируеиыя двумя другими искусствами, не подражаю
щими ничему.

Разсмотримъ сперва  математпческія отношенія, доступныя 
зр ѣ н ію .— Различныя ощ утительны я для глаза величины могутъ 
образовать между собою совокупности частей, соединенныхъ 
по законамъ математики. Вѣдь какой-нибудь кусокъ дерева 
или камня можетъ же имѣть геометрическую Форму куба, ко
н уса , цилиндра пли ш ара , что и установлнетъ правильный от- 
ношенія разстояній между различными точками его конту
ра. — К ром ѣ того, размѣры его могутъ быть количествами, 
соединенными между собою въ  п р о сты хъ  пропорціяхъ, очень 
легко доступ н ы хъ  глазу; вы сота  можетъ быть въ  два, трп, че
ты ре раза больше ширины или толщины, что составляете вто 
рой уж ерядъ математическихъ отнош еній.— Наконецъ, многіе изъ 
этихъ кусковъ камня или дерева могутъ быть наложены одинъ 
на другой, или помещ ены  одинъ возлѣ другаго, симметрически, 
въ  разстояніяхъ и подъ углами, поставленными въ  зависимость



отъ математическііхъ соображений.— На этой совокупности со- 
пряженныхъ между собою частей основывается ар хи тектур а . 
А рхп текторъ , напередъ задумавъ известный преобладающій х а 
рактеръ, наприм. ясность, п ростоту, силу, изящество, какъ 
нѣкогда въ  Греціи  и Римѣ, или же причудливость, разнообра- 
зіе, колосальность я  Фантастичность, какъ во времена господ
ства  Готпческаго стиля, можетъ избирать и комбинировать 
связи, пропорція, размѣры , Формы, положенія, короче, — всѣ 
отношенія между матеріалами, т. е. извѣстными видимыми ве
личинами, такимъ образомъ, чтобы обнаружить задуманный пмъ 
х арактеръ .

На ряду съ величинами, доступными зрѣнію, есть величины, 
доступный слуху, я разумею различныя скорости звуковыхъ 
колебаній; эти колебанія, будучи, въ свою очередь, тоже из
вестными величинами, могутъ образовать также совокупности 
частей, соединенныхъ по законамъ математики. Во-первыхъ, 
какъ вамъ известно, музыкальный звукъ состоитъ пзъ безпре- 
рывныхъ, одинаковой скорости колебаній, и эта одинаковость 
уставовляетъ уже между ними математическое отношеніе. Во- 
вторыхъ, если вамъ даны два звука, то второй можетъ быть 
составленъ изъ колебаній въ два, три и четыре раза более быст- 
рыхъ, чемъ первый. Следовательно, оба звука имеютъ между 
собою математическое отношеніе, что и изображается въ нот
ной системе размещеніемъ ихъ на известномъ разстояніп другъ- 
отъ-друга. А потому, если, вместо двухъ звуковъ, мы возь- 
мемъ известное число ихъ, расположенныхъ на равныхъ разсто- 
яніяхъ, то у насъ образуется скала носледовательпыхъ звуковъ; 
скала эта есть гамма, и такимъ образомъ все звуки будетъ меж
ду собою въ связи, смотря по месту пхъ въ гамме.—Вы мо
жете теперь установить эту связь какъ между последователь
ными звуками, такъ и между звуками, издаваемыми одновре
менно. Первый родъ связи . составляете мелодію, второй — 
гармонію. Такимъ образомъ, и музыка, съ ея двумя суще
ственными частями, основывается, подобно архитектуре, на 
математическихъсоотношеніяхъ, которыя художникъ можетъ ком
бинировать и видоизменять.

Но въ музыке есть другой еще принципъ, и этотъ новый эле
мента сообщаетъ ей совсемъ особенную и чрезвычайную при- 
томъ силу. Помимо своихъ математическихъ свойствъ,звукъ по- 
добенъ ведь крику, и, вследствіе этого, онъ прямо выражаетъ 
съ неподражаемою точностью, нежностью и силой — страданіе, 
радость, гневъ, негодованіе, все движенія, все волненін живаго 
и чувствующая существа съ ихъ мельчайшими оттенками и 
неизведанными тайнами. Съ этой стороны, онъ похожъ на по
этическую декланацію, и образовалъ целую музыку, музыку 
экспрессіи, музыку Глюкка и немцевъ, названную такъ въ отличіе 
отъ певучей музыки Россини и итальянцевъ. Но какова бы ни 
была точка зренія, предпочитаемая композиторомъ, оба элемен
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та дѣйствуютъ въ музыкѣ заодно, собща, и звуки образуютъ 
всегда совокупности частей, соединяющихся между собою вслѣд- 
ствіе математическихъ ихъ отношеній и, вмѣстѣ съ тѣмъ, силою 
того соотвѣтствія, какое имѣютъ они со страстями и различными 
внутренними состониіями нравственнаго существа,—такъ что 
музыкантъ, задумавъ выразить извѣстный преобладающій иди 
выдающійся характеръ, печаль или радость, нѣжную любовь или 
сильный гнѣвъ, ту или другую мысль, то или другое чувство, ка
ковы бы они ни были, можетъ избирать и комбинировать по 
своему произволу въ этихъ математическихъ отношеніяхъ и въ 
этихъ отношеніяхъ нравствениыхъ, какимъ образомъ лучше 
обнаружить задуманный имъ характеръ ').

Итакъ, всѣ искусства подходите подъ наше опредѣленіе: въ 
архитектуре и музыкѣ, такъ же какъ въ скульптуре, живописи 
и поэзіп, художественное пропзведеніе пмеетъ целью обнару
жить какой-нибудь существенный характеръ, и для этого у по
требляете совокупность сопряженныхъ воедино частей, кото
рыхъ отношенія художникъ комбинируете или видоизменяете 
по своему произволу.

УІІ.

З н а ч е н і е  и с к у с с т в а  въ ж из н и ч е л о в ѣ ч е с к о й . —  Э г ои с т и ч е с к і я  д ѣ йс т в і я ,  
и мѣ ю щі я  п р е д м е т о м ъ  с о х р а н е н і е  о с о б и . — С о ц і а л ь н ы я  д ѣй с т в і я ,  имѣ-  
ю щ і я  п р е дм е т о м ъ  с о х р а н е н і е  г р у п п ы  и в и д а . — Б е з к о р ы с т н ы я  дѣй-  
с т в і я ,  и м ѣ ю щ і я  п р е д м е т о м ъ  с о з е р ц а н і е  п р и ч и н ъ  и с у щ н о с т и  в е щ е й , —  
Два п у т и ,  в е д у щ і е  къ  э т о м у  с о з е р ц а н і ю :  н а у к а  и и с к у с с т в о .  —  П р е 
и м у щ е с т в а  и с к у с с т в а .

Теперь, ознакомившись съ сущностью искусства, мы можемъ 
понять его важность. Прежде мы только чувствовали его, это бы
ло деломъ инстинкта, а не разума; мы ощущали уваженіе или бла- 
гоговеніе къ искусству, но не могли объяснить себе своего ува- 
женія и своего благоговеиія. Теперь мы въ состояніи оправ
дать наши восторги и обозначить место искусства въ жиз
ни человеческой. Во многихъ отношеніяхъ, человекъ есть 
животное, старающееся защитить себя отъ вліянія приро
ды пли отъ другихъ людей. Ему нужно заботиться о пище се
бе, объ одежде, о жилище, нужно защитить себя отъ ненаст
ной погоды, неурожая и болезней. Для этого онъ обработы- 
ваетъ землю, занимается мореплаваніемъ, различными родами

' )  О ф и з і о л о г и ч е с к и х ъ  о с н о в а н і я х ъ  м у з ы к а л ь н о й  га рм о ні и  см.  п р е в о с 
х о д н у ю  с т а т ь ю  Г. Г ельм гольца , с д ѣ л а в ш а г о  у ж е  т а к і я  б о г а т ы я  от-  
к р ы т і я  въ  о б л а с т и  о и з і о л о г и ч е с к а г о  и з с л ѣ д о в а н і я  ч л е н о р а з д ѣ л ь н ы х ъ  
з в у к о в ъ  ч е л о в ѣ ч е с к о й  рѣчи.  ( П оп у л я р н ы й  н а у ч н ы я  с т а т ь и  Г. Г е л ь м 
гольца .  Изд .  О. Б а к с т а .  Вып.  1. Стр.  67.  Спб.  1866 г.).  Переводч.
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промысловъ и торговъ. — Кроме того, онъ долженъ забо
титься о продолженіи своего рода и предохранить себя отъ на- 
силія другихъ людей. Съ этою целью онъ образуетъ семьи 
и государства; заводитъ суды, чпновниковъ, учрежденія, зако
ны и войско. Послѣ столькихъ изобрѣтеній и трудовъ, онъ все 
таки не вышелъ изъ своей первичной с®еры, онъ все-таки еще 
животное, только лучше снабженное ппщею и лучше защищенное 
отъ другихъ; но онъ все еще думаетъ лишь о себѣ, да о подобныхъ 
себѣ. Тутъ-то раскрывается для него жизнь болѣе высокая, 
жизнь еозерцанія; его пнтересуютъ вѣчныя, родоначальныя 
причины, отъ которыхъ зависитъ яшзнь его и ему подобныхъ, 
интересуютъ преобладающее, существенные характеры, управ
ляющее каждой совокупностью вещей и оставляющіе свой отпе- 
чатокъ на иельчайшпхъ подробностяхъ. Для постпженія нхъ, 
передъ нимъ открыты два пути: первый—путь науки, съ помощью 
которой онъ открываетъ эти причины и эти основные законы и 
выражаетъ ихъ точными Формулами или абстрактными термина
ми; второй — путь искусства, помощью котораго эти причины и 
эти основные законы онъ выражаетъ не въ сухпхъ уже опредѣ- 
леніяхъ, недоступныхъ толпѣ и понятныхъ лишь для нѣсколькнхъ 
спеціалистовъ, а въ Форме осязательной, обращаясь не только 
къ уму, но и къ чувствамъ, къ сердцу самаго простого человѣка. 
Искусство пмѣетъ ту особенность, что оно вмѣстѣ и в о з в ы 
ш е н н о  и о б щ е н а р о д н о ,  проявляетъ что ни есть высокаго, 
но проявляетъ это для всѣхъ.

ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

В03Н И К Н 0ВЕН ІЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВЕДЕН!!!.

Разсмотрѣвъ передъ вами сущность художественнаго произ- 
веденія, я долженъ теперь изслѣдовать законъ его возникно- 
венія. Законъ этотъ, на первыхъ порахъ, можно выразить 
такъ: Х у д о ж е с т в е н н о е  п р о и з в е д е н і е  о п р е д е л я е т с я  со
в о к у п н о с т ь ю  д в у х ъ  э л е м е н т о в ъ —о б щ и м ъ  с о с т о я н і ем ъ  
у м о в ъ  и н р а в о в ъ  о к р у ж а ю щ е й  среды;  объ этомъ я упо- 
миналъ въ послѣдній разъ; теперь надобно установить это окон
чательно.

Приведенный законъ опирается на доказательствахъ двояка- 
го рода: опытныхъ и умозрительныхъ. Первыя состоятъ 
въ перечетѣ многочисленныхъ случаевъ, подтвержающихъ за
конъ; некоторые изъ этихъ случаевъ были уже приведены мною, 
на другіе я укажу вамъ сейчасъ. Кроме того, можно поло-
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жптельно сказать, что не извѣстно ни одного случая, къ 
которому бы законъ этотъ не применялся; во всѣхъ до
ныне пзследованныхъ, онъ оказывается веренъ не только 
въ обіцемъ, но и въ частностях'*, не только относительно воз- 
никновенія и исчезновенія великихъ школъ, но и во вс/Ьхъ ви- 
допзмененіяхъ и колебаніяхъ искусства. — Второе доказательство 
состоитъ въ Еыяс.неніп того, что подобная зависимость не 
только строго состоятельна на самомъ деле, но что это и 
не можетъ быть иначе. Для этого необходимо анализовать то, 
что мы назвали общимъ состояніемъ умовъ и нравовъ; необхо
димо открыть, на основаніи обыкновенныхъ законовъ челове
ческой природы, тгЬ вліянія, какія пропзводптъ подобное со
стояние на общество и на художниковъ, а следовательно и на 
художественное созданіе. Отсюда мы легко дойдемъ до за- 
ключенія о неизбежной связи и постоянномъ соответствіи, и 
то, что прежде казалось намъ случайною встречей, мы должны 
будемъ признать существенно необходимою гармоніей. Второе 
доказательство окончательно п о д т в е р ж д а е т ъ  то, что у с т а 
новлено было первымъ.

I.

Общій з а к о н ъ  в озникновения  х у д о ж е с т в е н н а г о  с о з д а н і я .  —  П е р в о е  
о п р е д ѣ л е н і е . —  Два  р о да  д о к а з а т е л ь с т в а  одни —  у м о з р и т е л ь н ы я ,  д ру-  
гія — о пы т ны я.

Чтобы осязательнее представить эту гармонію, обратимся 
еще разъ къ сравненію, которымъ мы пользовались прежде, и, 
сравнпвъ художественное созданіе съ растеніемъ, посмотримъ, 
прп какпхъ обстоятельствахъ растеніе вообще, или какоп-ни- 
будь одинъ видъ его, напр, апельсинное дерево, можетъ. раз
виваться и плодиться на известной почве. Допустимъ, что 
различнаго рода зерна и семена занесены ветромъ и разбро
саны тамъ и сямъ по воле случая; при какихъ условіяхъ, 
зерна апельсиннаго дерева могутъ прозябнуть, разростись въ 
дерево, зацвесть, дать отъ себя плоды, побеги, целый л'Ьсъ 
деревьевъ и покрыть собою грунтъ?

Для этого необходимо много благопріятныхъ обстоятельствъ: 
нужно прежде всего, чтобы почва была ни слишкомъ рыхла, 
ни слишкомъ тоща, иначе корни не въ состояніи будутъ прой- 
тц глубоко и достаточно укрепиться, такъ что дерево сва
лится при первомъ дуновеніи ветра. Следуетъ, затеиъ, что
бы почва была не слишкомъ суха; въ протнвномъ случае, 
прп недостатке освежительной влаги отъ текучей воды, дерево 
зачахнетъ на корне. Климатъ долженъ быть тепелъ, не-то



нѣжное растеніе замерзнете плп, по крайней мѣрѣ, захпрѣета 
и не въ состояніи будетъ пустить отпрысковъ. Нужно также 
довольно продолжительное лѣто, чтобы поздніе плоды этого де
рева успѣвалп дозрѣть. Зима должна быть умѣрениая, что
бы январскіе морозы не уничтожили запоздавщпхъ на вѣт- 
кахъ апельсиновъ. Почва, наконецъ, не должна быть очень 
благопріятна для другихъ растеній; иначе дерево, предостав
ленное своимъ собственным'* силамъ, погпбнетъ въ борьбѣ 
съ напоромъ болѣе сильной растительности. При соедпне- 
ніи всѣхъ этихъ условій, маленькое апельсинное дерево вы- 
ростетъ, достигнетъ полной зрѣлости, и произведете другія де
ревья, которыя, съ своей стороны, окажутся столь же произ
водительными. Конечно, могутъ случиться бури, паденія кам
ней, козы могутъ общипать нѣсколько саженцевъ; но въ общемъ 
нтогѣ, помимо пагубріыхъ для особей случайностей, порода 
будетъ распространяться, покроете собою почву и, по истече- 
ніи достаточнаго числа лѣтъ, мы увидимъ цѣлую рощу цвѣту- 
щпхъ померанцев*. Такъ и бываетъ въ хорошо защпщенныхъ 
ущельяхтэ южной Италіи, въ окрестностях* Сорренто и Амаль- 
ф и , по берегамъ заливовъ, въ маленькихъ теплыхъ долпнахъ, 
освѣжаемыхъ бѣгущей съ горы водою и ласкаемыхъ благодѣ- 
тельнымъ морским* вѣтеркомъ. Необходимо было стеченіе всѣхъ 
этихъ обстоятельствъ, чтобы собрать вмѣстѣ такую массу красп- 
выхъ шариковъ, эти золотистые своды густой и пышной зелени, 
это несмѣтное количество золотыхъ яблокъ, эту благоухающую, 
драгоцѣнную растительность, которая, посреди зимы, превра
щаете этотъ берегъ въ богатѣйшій, роскошнѣйшій садъ.

Пораздумаемъ теперь, какпмъ образомъ все это такъ про
изошло въ нашемъ примѣрѣ. Вы видѣли результаты вліянія, 
порожденнаго обстоятельствами и Физическою температурой. 
Собственно говоря, не они-же вѣдь произвели апельсинное дере
во. Для этого даны были зерна, и въ однихъ зернахъ заклю
чается вся жизненная сила. Но перечисленный обстоятельства 
необходимы для того, чтобы растеніе могло приняться и распло
диться; безъ нихъ не могло бы существовать и самое ра- 
стеніе.

Отсюда слѣдуетъ, что, прп другой температурѣ, и порода 
растеній была-бы другая. Въ самомъ дѣлѣ, допустим'* утсловія, 
прямо противоположныя только что оппсаннымъ нами: верши
ну горы, открытую для самыхъ сильныхъ вѣтровъ, тонкій и 
ненадежцый слой растительной земли, холодный климат*, корот
кое лѣто, снѣгъ въ теченіе всей зимы; при такпх* условінхъ 
не только померанцевое дерево не могло бы там* рости, но и 
большая часть других* деревьевъ погпбла-бы. Изо всѣхъ сѣ- 
мянъ, занесенныхъ туда случайно, одно лишь можетъ приняться, 
и одна лишь порода удержится и распространится,—та именно, 
которая сживется съ этими тяжелыми обстоятельствами: сосна
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п,ель покроетъ пустынную верхушку, длинные скалистые хреб
ты и крутые скаты своими строгими колоннадами и широкимъ 
плащомъ мрачной зелени; и тамъ, какъ въ Вогезахъ, въ Шот- 
ландіи и Норвегіи, вы будете проѣзжать цѣлыя мили подъ эти
ми безмолвными сводами, по ковру изсохшихъ иглъ, между кор
нями, упорно вросшими въ скалы, по области энергическаго 
и терпѣливаго растенія, которое одно выдержпваетъ безпрестан- 
ный напоръ вѣтра и сильные морозы долгихъ зимъ.

Итакъ, общую совокупность обстоятельствъ п Физическую 
температуру можно представить себѣ такъ, какъ будто бы они 
в ы б и р а л и  между различными породами деревьевъ и допу
скали жить и плодиться одной лишь пзвѣстной породѣ, съ 
болѣе пли менѣе полнымъ устраненіеыъ всѣхъ другихъ породъ.' 
Физическая температура дѣйствуетъ посредствомъ выдѣла, 
уничтожения и естественнаго подбора.  Таковъ великій законъ, 
которымъ объясняются теперь происхожденіе и строй раз- 
личньусъ живыхъ организмовъ. Онъ одинаково примѣнимъ въ 
нравственной, какъ и въ Физической с®ерѣ, въ исторіи точно 
такъ-же, какъ въ ботаникѣ и зоологіи, относительно талан- 
товъ и характеровъ, какъ и относительно растеній и живот- 
ныхъ.

II.

О б ще е  в л і я н і е  среды.  С р ав н е н і е  Ф и з и ч е с к о й  т е м п е р а т у р ы  и  т е м п е р а т у 
ры н р а в с т в е н н о й .  Обѣ д ѣ й с т в у ю т ъ  п о с р е д с т в о м ъ  в ыд ѣла  и е с т е с т -  
в е н н а г о  п о д б о р а .

Дѣйствптельно, есть н р а в с т в е н н а я  температура, заклю
чающаяся въ общемъ умственномъ и нравственномъ состояніи 
и дѣйствующая точно такъ же, какъ и другая. Собственно гово
ря, не она производитъ художниковъ; геніи и таланты даются 
такъ же, какъ и сѣмена, т. е. въ одной и той-же странѣ, въ 
различныя эпохи, по всей вѣроятности, бываетъ одинаковое чи
сло даровитыхъ людей п посредственностей. Въ самомъ дѣ- 
лѣ, изъ статистики извѣстно, что въ двухъ послѣдовательныхъ 
поколѣніяхъ находится почти одно и то же число людей год- 
ныхъ для рекрутскаго набора и негодныхъ за малорослостью. 
По всѣмъ вѣроятіямъ, относительно умовъ происходитъ то 
же, что и относительно тѣла, и природа, эта сѣятельни- 
да людей, черпая постоянно одною и тою же рукою изъ 
одного и того же вмѣстилища, разбрасываетъ зерна почти 
въ одинаковомъ количеств*, одного и того же качества 
и въ одинаковомъ размѣрѣ въ различныя почвы, пра
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вильно и поперемѣнно ею засѣваемыя. Но изъ этихъ пригори 
шней зеренъ, которыя она разбрасываетъ вокругъ себя, отмеже
вывая время и пространство, далеко не всѣ принимаются. Необ
ходима извѣстная нравственная температура, чтобы нѣкоторые 
таланты достигли своего развитія; при отсутствіи ея, они гиб- 
нутъ. Слѣдовательно, съ перемѣною температуры измѣняетсн 
и порода талантовъ; при несоотвѣтственности ея, порода эта 
принимаетъ другія, сообразныя тому Формы. Вообще, нравствен
ная температура какъ-бы в ы б и р а е т ъ  между различными по
родами, благопріятствуя развитію одной и исключая вполнѣ 
или же отчасти другія. Вотъ вслѣдствіе подобнаго-то рода 
механизма вы замѣчаете, что въ извѣстныи эпохи и въ извѣст* 
ныхъ странахъ, въ различныхъ школахъ искусства достигаетъ 
преобладающа™ развитія—то стремленіе къ идеаламъ* то болѣе 
реальное направленіе, господство рисунка или господство кра- 
сокъ. Въ каждомъ столѣтіи является какое-нибудь господствую
щее направленіе; таланты, стремящіеся въ ивую сторону, не 
находятъ себѣ исхода, и сила обществегінаго мнѣнія и окружаю- 
щихъ нравовъ затираетъ ихъ, или сворачиваетъ на другой 
путь, навязывая имъ опредѣленный характеръ цвѣтенія.

III.

П о др об но е  и з л о ж ен і е  в л і я ні й  с ре ды .

У п р о щ е н н ы й  с л у ч а й ,  — с о с т о я н і е  б ѣд с т в і я  и о б щ а г о  г о р я . — Х у д о ж н и к ъ  
опечале'къ с в ое й  д о л е ю  у ч а с т і я  въ о б щ е м ъ  бѣдствіи,  —  г р у с т н ы м и  
мы с ля ми  с в о и х ъ  с о о т е ч е с т в е н н и к о в ъ ,  —  с в о е й  с п о с о б н о с т ь ю  п р о н и 
ка ть с я  п р е о б л а д а ю щ и м ъ  въ  п р ед м е т ѣ  х а р а к т е р о м * ,  к о т о р ы м ъ ,  въ на-  
с т о я щ е м ъ  с л у ч а ѣ ,  я вляе т ся  г о р е і — И м ъ  р у к о в о д я т ъ ,  е г о  в д о х н о в л я -  
ю т ъ  одни л ишь  м е л а н х о л и ч е с к і е  с ю ж е т ы .  П уб л и к ѣ  п о н я т н ы  одни ме-  
л а н х о л и ч е с к і я  п ро из ве д ен ія .

Случаій п р о т и в о п о л о ж н ы й , — с о с ю я н і е  б л а г о д е н с тв ія  и о б щ а г о  с ч а с т і я .

С л у ч а и ,  з а н и м а ю щ е е  с р е д и н у  м е ж ду  э т и ми  д ву м я  к р а й н о с т я м и .

Сравпеніе это можетъ служить вамъ общимъ указаніемъ. 
Войдемъ теперь въ вѣкоторыя подробности и разсмотримъ, ка- 
кимъ образомъ нравственная температура вліяетъ на художе
ственный произведенія.

Для бблыпей ясности, мы возьмемъ самый простой, даже 
нарочно упрощенный случай нравственнаго состоянія, въ ко
торомъ, наприм., преобладаетъ горе. Предположеніе это вовсе 
не произвольно: подобное состояніе не разъ встрѣчается въ 
жизни людей и, чтобы произвести его, достаточно бываетъ пя
ти — шести столѣтій упадка, уменьшенія населенія, достаточ- 

тэнъ. 3



34

но нѣсколькихъ чужеземныхъ вторженій, голода, эпидемій, уве
личивающейся нищеты. Это было въ Азіи въ ѴІ-мъ вѣкѣ до Р. 
X., въ Европѣ съ І-го по Х-е столѣтіе нашей эры. Въ такое 
время, люди совершенно теряютъ бодрость и надежду, и са
мую жизнь считаютъ зломъ.

Разсмотримъ, какъ вліяетъ подобное нравственное состояніе, 
въ соединеніи съ порождаемыми имъ обстоятельствами, на ху
дожниковъ такой эпохи. Допустимъ, что тогда встрѣчается 
почти то же, что и во всякое другое время, число людей съ 
темпераментами меланхолическимъ, веселымъ и среднимъ меж
ду обоими. Какимъ образомъ и въ какомъ отношеніи преобла
дающее настроеніе измѣнитъ ихъ.

Сперва должно замѣтить, что несчастія, гнетущія общество, 
отражаются нѣкоторымъгнётомъ и на художник*. Находясь одною 
изъ головъ въ стадѣ, онъ подвергается всѣмъ постига;ющимъ его 
бѣдамъ. Напримѣръ, въ случаѣ нашествія варваровъ, эпидеміи, 
голода, разнаго рода бѣдствій, продолжающихся въ теченіе вѣковъ 
и обрушивающихся надъ всей страною, надо предположить чудо 
или даже цѣлую сотню чудесъ, чтобы общее несчастіе пронеслось, 
не затронувъ художника. Напротивъ, весьма вѣроятно и даже, 
можно сказать, несомнѣнно, что и онъ будетъ имѣть свою долю 
участія въ общественномъ бѣдствіи, что и онъ будетъ раззоренъ, 
избитъ, израненъ, уведенъ въ плѣнъ точно такъ-же, какъ и 
другіе, какъ его жена, его дѣти, родные, друзья, которые раз- 
дѣлятъ общую участь,—что онъ будетъ бояться и страдать за 
нихъ, какъ и за самого себя. Подъ этимъ безпрерывнымъ по- 
токомъ, личныхъ несчастій, онъ сдѣлается менѣе обыкновеннаго 
веселъ и болѣе обыкновеннаго грустенъ. Вотъ первое вліяніе 
среды.

Съ другой стороны, художникъ выросъ между меланхоличе
скими современниками; впечатлѣнія, полученный имъ въ дѣтствѣ, 
и тѣ, которыя выноситъ онъ каждый день, одинаково грустны. 
Господствующая религія, примѣняясь къ мрачному теченію жиз
ни, говоритъ ему, что земля есть мѣсто изгнанія, весь міръ—тем- 

» ница, жизнь — бѣдствіе, и что вся наша забота должна состо
ять въ томъ, чтобы поскорѣе заслужить изъ нея выхода. Фило- 
софія, настроивая свои нравоученія по грустному зрѣлищу чело- 
вѣческаго упадка, убѣждаетъ его, что лучше было-бы вовсе не 
родиться. Изъ обыденнаго разговора долетаютъ къ нему лишь 
самыя мрачныя происшествія, — опустошеніе дѣлой области, 
раззореніе зданій, угнетеніе слабыхъ, усобица между сильны
ми. Ежедневно онъ видитъ лишь унылыя и траурныя лица, 
нищихъ, голодныхъ, провалившійся и неисправляемый мостъ, по
кинутое обрученное предмѣстіе, невспаханныя поля, черныя 
стѣны обгорѣлаго дома. Всѣ впечатлѣнія эти накопляются въ 
немъ съ перваго года его жизни до послѣдняго, и постепенно 
увеличиваютъ въ немъ грусть, происходящую отъ его собствен- 
ныхъ страданій.
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Они увеличиваютъ грусть въ немъ тѣмъ болѣе, чѣмъ глуб
же и чѣмъ болѣе онъ художникъ. Ибо потому онъ и художникъ, 
что привыкъ воспроизводить существенный характеръ и отли- 
чительныя черты предметовъ; другіе видятъ только части, а онъ 
подмѣчаетъ и ловитъ цѣлое и общій духъ его. И такъ какъ 
тутъ характеристическая черта есть печаль, то печаль же и 
видитъ онъ во всемъ окружающемъ. Мало того: вслѣдствіе из
бытка воображенія и свойственнаго ему инстинкта преувели
чивать, онъ расширяетъ эту печаль, доводитъ ее до крайнихъ 
предѣловъ, весь проникается ею, и каждое произведете его какъ 
будто дышетъ грустью, такъ что обыкновенно онъ видитъ 
и изображаетъ предметы въ еще болѣе черномъ цвѣтѣ, чѣмъ 
видится это современникамъ.

Надо, однако же, сказать, что тутъ онъ находите себѣ и 
у нихъ поддержку. Извѣстно, что пишущій или рисующій чело- 
вѣкъ не остается же наединѣ съ своей чернильницей или съ 
своей картиной. Напротивъ, онъ выходитъ со двора, разгова
риваете, смотрите, получаете указанія отъ своихъ друзей, сво- 
ихъ соперниковъ, ищете поученія въ книгахъ и въ созданіяхъ ок
ружающего искусства. Мысль подобна сѣмени; если сѣмени, что
бы пустить ростки, достигнуть развитія и расцвѣсть, необхо
дима пища, доставляемая ему водой, воздухомъ, солнцемъ и 
землею, — то мысль, чтобы пріобрѣсти извѣстную степень за
конченности, чтобы найти себѣ выраженіе, нуждается въ по- 
полненіяхъ и приращеніяхъ, доставляемыхъ ей окружающими 
умами. А въ такія тяжелыя времена что могутъ навѣять окру
жающее умы?—самые грустные намеки, потому что и дѣятель- 
ность-то проявляется тутъ именно съ одной этой стороны. 
Такъ-какъ они сами испытываютъ только тягостныя ощущенія 
и чувства, то и всѣ открытія ихъ, естественно, ограничиваются 
одною сферою страданія; постоянно наблюдаютъ они свое серд
це, и если оно преисполнено все горемъ да горемъ, то и изучать 
имъ остается одно горе. Итакъ, они глубокіе знатоки въ дѣлѣ 
страданія, горя, отчаянія, гибели, и только въ этомъ одномъ. 
Если художникъ потребуетъ отъ нихъ какихъ-либо наставле- 
ній, они могутъ дать ему одно это; искать у нихъ какой-либо 
идеи или разъясненія относительно разныхъ родовъ или раз
личныхъ выраженій радости — было бы напраснымъ трудомъ; 
они могутъ доставить только то, чѣмъ богаты сами. Вотъ потому- 
то, если художникъ предастся тогда изображенію счастія, доволь
ства или веселья, онъ будетъ одинокъ, лишенъ всякой помощи, 
предоставленъ собственнымъ своимъ силамъ; а сила одного чело- 
вѣка всегда не велика, слѣдовательно и произведение его будетъ 
слабо. Напротивъ, выбравъ сюжетомъ изображеніе меланхоличе- 
скихъ чувствъ, онъ получитъ опору во всемъ своемъ вѣкѣ, най
дете матеріалы, подготовленные предшествующими школами, со
вершенно законченное,искусство, извѣстные уже пріемы, вполвѣ

3*
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проторенный путь. Какое-нибудь церковное торжество, меблй- 
ровка комнаты, разговоръ, внушатъ ему Форму, цвѣтъ, Фразу 
или личность, то именно, чего ему недоставало. Твореніе его, 
въ которомъ таинственно участвовали милліоны невѣдомыхъ 
сотрудниковъ, будетъ тѣмъ прекраснѣе, что въ немъ, помимо 
труда и генія самого художника, совмѣстится геній и трудъ 
окружавшаго его народа и предшествовавшихъ ему поколѣній.

Есть еще одна болѣе сильная причина, влекущая его къ выбору 
грустныхъ сюжетовъ: именно—произведеніе его, выставленное 
на-показъ всему обществу, понравится вѣдь въ томъ лишь случаѣ, 
если оно выражаетъ грусть. Въ самомъ дѣлѣ, люди понимаютъ 
только чувства, схожія съ тѣми, какія сами они испытыва- 
ютъ. Другія чувства, какъ бы ни были прекрасно они вы
ражены, не производятъ на нихъ никакого вліянія; глаза гля- 
дятъ, но сердце не чувствуетъ ничего, и тотчасъ-же отвер
тываются и глаза. Представьте себѣ человѣка, который по- 
терялъ состояніе, отечество, дѣтей, здоровье, свободу, который 
двадцать лѣтъ провелъ въ цѣпяхъ тюрьмы, какъ Пеллико или 
Андріанъ, характеръ котораго постепенно искажался и, нако
нецъ, совершенно надломился, который сдѣлался меланхоликомъ 
и мистикомъ и безвозвратно утратилъ бодрость, — онъ съ 
ужасомъ отвернется отъ плясовой музыки и едва-ли захочетъ 
читать Рабелэ; если вы подведете его къ вакхически-веселымъ 
лпцамъ Рубенса, онъ отвернется отъ нихъ и станетъ охотно 
глядѣть только на картины Рембрандта; ему пріятна будетъ лишь 
музыка Шопена, онъ станетъ слушать лишь стихотворенія Ла
мартина или Гейне. То же происходитъ съ обществомъ и съ от- 
дѣльными лицами; вкусъ индивидуума зависитъ отъ его поло- 
женія; горе располагаетъ его къ грустнымъ произведеніямъ^ 
слѣдовательно, онъ отброситъ прочь всѣ веселыя и станетъ 
порицать ихъ, или не обратитъ вниманія на ихъ автора. Но вы 
знаете, что каждый художникъ сочиняетъ для того лишь, что
бы его оцѣнили и похвалили — въ этомъ первое его желаніе* 
Слѣдовательно, помимо многихъ другихъ вліяній, главная цѣль 
художника, въ соединеніи со всею тяжестью обшественнаго 
мнънія, склоняютъ и направляютъ его безпрестанно къ изоС- 
ражевію грустнаго, преграждая ему всѣ пути, которые могли 
бы привести его къ воспроизведенію беззаботности и счастья.

Этимъ рядомъ препятствій замыкается всякій путь художест- 
веннымъ созданіямъ, въ которыхъ изображалась бы радость. 
Если художникъ перешагнетъ первое препятствіе, онъ будетъ 
остановленъ вторымъ, третьимъ, и такъ далѣе. Если и встрѣтят- 
ся иногда веселыя натуры, то и онѣ будутъ омрачены своими соб
ственными несчастіями. Воспитаніе и ежедневные разговоры пре- 
исполнятъ ихъ грустныхъ мыслей. Таланты художниковъ, бла
годаря которымъ они схватываютъ и восполняютъ характери-
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стическін черты предметовъ, будутъ изощряться только на пе- 
чальныхъ характерахъ. Опытъ п трудъ другихъ наставятъ и 
окажутъ имъ содѣйствіе только лишь по отношенію къ груст- 
нымъ сюжетамъ. Наконецъ, рѣшительное и громкое требованіе 
публики не дозволитъ имъ никакихъ другихъ. Поэтому, тотъ 
родъ художниковъ и тѣ произведенія, которые готовы изобра
жать веселье и радость, исчезнутъ или будутъ незамѣтны.

Разсмотримъ теперь обратный случай,—время, общимъ нрав- 
ственнымъ состояніемъ котораго является веселье. Это бываетъ 
въ пору возрожденія, съ увелпченіемъ безопасности, богатства, 
населенія, благосостоянія, благоденствія, прекрасныхъ и полез- 
ныхъ пзобрѣтеній. Измѣнивъ соотвѣтственно наши предъидущін 
выраженія, мы увидимъ что все сказанное нами прежде слово-въ- 
слово можетъ быть прпмѣнено къ настоящему случаю, и, путемъ 
такого же разсужденія, мы придемъ къ выводу, что всѣ художе
ственный созданія этого времени выразятъ, въ большей или 
меньшей степени, веселое и радостное настроенье.

Теперь обратите вниманіе на случай, занимающій средину 
между тѣмъ и другимъ состояніемъ, т. е. на такое смѣшевіе 
горя и радости, какое представляется обыкновенным^ не ис- 
ключительнымъ состояніемъ людей. Измѣняя соотвѣтственно 
выраженія, мы можемъ съ совершенной точностью прпмѣнить 
наше пзслѣдованіе и тутъ. То же самое разсужденіе убѣдптъ 
насъ, что художественный созданія выразятъ соотвѣтственную, 
по количеству и качеству, смѣсь радости и горя.

Итакъ. выведемъ отсюда заключеніе, что,въ каждомъ сложномъ 
или прос.томъ случаѣ, среда, т. е. общее состояніе умовъ п 
нравовъ, опредѣляетъ родъ художественныхъ произведеній, до
пуская лишь тѣ изъ нихъ, которыя ему соотвѣтствуютъ и вы- 
дѣляя или исключая другіе роды и виды ихъ, путемъ цѣлаго 
ряда препятствій и нападокъ, возобновляющихся при каждомъ 
шагѣ ихъ къ развитію.

IV.

Дѣйс.твительные в и с т о р и ч е с к і е  с л у ч а и . — Ч е т ы р е  э п о х и  и ч е т ы р е  глак-  
н ы х ъ  и с ку с с т в а .

Оставимъ теперь случаи предполагаемые и упрощенные для 
ясности нзложенія, и обратимся къ дѣйствптельнымъ случаямъ. 
Пробѣган главнѣйшіе моменты исторической жизни народовъ,вы 
увидите полное подтвержденіе этого закона. Я выберу между 
ними четыре главнѣйшихъ момента въ европейской цивилиза
ции: древнія времена Греціи и Рима, Феодальную и христіан- 
скую эпоху Среднихъ вѣкокъ, дворянскія и благочпнныя монар- 
хіи ХѴТІ-го столѣтія, и руководимую науками промышленную
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демократію нашего времени. Каждый изъ эгихъ періодовъ имѣетъ 
свое искусство или свой родъ искусства, ему свойственные, 
скульптуру, архитектуру, театръ, музыку, по крайней мѣрѣ ка
кой-нибудь опредѣленный видъ каждаго изъ этихъ великихъ 
искусствъ, во всякомъ случаѣ—особую растительность, необык
новенно обильную и полную, въ главныхъ своихъ чертахъ 
отражающую главный черты искусства и народа. Разсмот- 
римъ одну за другою различныя почвы, и увидимъ на каждой 
изъ нихъ по очереди разнообразные цвѣты.

У.

Г р е ч е с к а я  ц и в и л и з а ц і я  и а н т и ч н а я  с к у л ь п т у р а .
Г р е ч е с к і е  нравы въ сравнении с ъ  н ра ва ми  д р у г и х ъ  с о в р е м е н н ы х ъ  на-  

р о д о в ъ . — Г о р о д ъ . — Ч е л о в ѣ к ъ  в е д е тъ  п р а з д н у ю  жизнь  въ  к а ч е с т в ѣ  г р а ж 
да нина  или в о и н а . — В о е н н о е  вре мя  и в о е н н о е  п р а в о  въ  д р е в н о с т и . —  
Н е о б х о д и м о с т ь  о б р а з о в а т ь  а т л е т а .  С п а р т а н с к а я  с и с т е м а  л ю д с к и х ъ  
з а в о д о в ъ  и д ѣ т е к и х ъ  а р т е л е й  или д р у ж и н ъ .  —  Г и м н а с т и к а  въ о с т а л ь 
ной  Г р е ц і и .

С о о т в е т с т в и е  м е жд у иде ями и н р а в а м и . — Н а г о т а  не к а ж е т с я  н е п р и л и ч 
н о ю . — О л и мп і й с к і я  и г р ы . — О р к е с т р и к а . — Б о г и  —  п о л н о е  с о в е р ш е н с т в о  
тѣла.

З а р о ж д е н і е  с к у л ь п т у р ы . —  С т а т у и  а т л е т о в ъ .  —  С т а т у и  б о г о в ъ .  —  Ка къ  
Г р е к и  р а с к р ы в а ю т ъ  и и з о б р а ж а ю т *  с о в е р ш е н с т в о  т ѣ л а . — П о ч е м у  ва-  
яні е  о к а з ы в а е т с я  д о с т а т о ч н ы м ъ  для н и х ъ , — Т ѣ л о  не п о д ч и н я е т с я  у  
н и х ъ  г о л о в ѣ . — Гр о ма д но е  число  с т а т у й .

Около трехъ тысячь лѣтъ тому назадъ, по берегамъ и на 
островахъ Эгейскаго моря, появилось чрезвычайно красивое и 
богато одаренное племя, съ совершенно новымъ взглядомъ на 
жизнь. Оно не дало поглотить себя великой религіозной идеѣ, по
добно Индусамъ и Египтянамъ, ни обширной соціальной органи
зации какъ Ассирійцы и Персы, ни наконецъ громадной про
мышленной и торговой дѣятельности, какъ Фипикіяне и Карѳа- 
генцы. Вмѣсто ѳеократіи и іерархіп кастъ, вмѣсто монархіи и 
іерархіи сановниковъ, вмѣсто обширныхъ торговыхъ и промы- 
шленныхъ учрежденій, люди этого племени устроились по-сво- 
ему: они завели у себя городъ,  отъ любого такого города плоди
лись другіе, и каждый отпрыскъ, отдѣлившись, подобнымъ же об
разомъ, отъ своего источника, порождалъ новые опять отпрыски. 
Одинъ изъ этихъ городовъ, Милетъ, произвелъ де трехъ сотъ дру
гихъ и заселилъими весь сплошь берегъ Чернаго моря. Другіе дѣ- 
лали тоже, и отъ Киринеи до Марселя, вдоль заливовъ и мысовъ 
Испаніи, Италіи, Греціи, Малой Азіи и Африки, они сплелись во
кругъ Средиземнаго моря цѣлымъ вѣнкомъ цвѣтущихъ городовъ.

Какую-же жизнь вели въ этомъ городѣ т)? Гражданинъ сво
ими руками работалъ тамъ мало; все необходимое обыкновен-

J) G r o t e ,  History of  ( ігеесе,  т. II; с т р .  337 . — В о e с k h, Economie  pol i tique  
dcs Athdniene,  I,  61 ,— W  a 11 о n,  D e  Г E s c l avage  dans Г antiquite.
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но доставлялось ему подвластными и данниками, а прислуживали 
ему рабы. Самый бѣдный граждаппнъ имѣлъ по крайности хоть 
одного раба для домашняго обихода. Въ Аѳинахъ считалось по 
четыре раба на одного гражданина, а изъ обыкновенныхъ го
родовъ Эгина, Коринѳъ, имѣли ихъ отъ четырехъ сотъ до пяти 
сотъ тысячъ; такпмъ образомъ, въ прислугѣ не было недостатка. 
Впрочемъ, гражданинъ и не имълъ въ ней особенной надобно
сти. Онъ былъ умѣренъ, какъ всѣ деликатныя, южныя племена, 
довольствовался тремя оливками, головкой чесноку и одной сар
динкой '); вмѣсто всякой одежды, онъ ограничивался сандаліями, 
полу-рубашкой и большимъ, на манеръ пастушьяго, плащемъ. 
Домъ его представлялъ тѣсную, дурно сложенную и непрочную 
постройку; воры влѣзали туда, проламывая стѣну избы 2); глав
ное употребленіе этихъ хижинъ состояло въ томъ, что тамъ 
спали; кровать, двѣ-три красивыя амфоры — вотъ главная 
мебель. Гражданинъ не имѣлъ особенныхъ потребностей и про- 
водилъ весь день на открытомъ воздухѣ.

Чѣмъ занимался онъ на досугѣ? Не неся никакой службы 
ни царю, ни первосвященнику, онъ былъ свободенъ и самъ- 
себѣ владыка въ своемъ городѣ. Онъ выбиралъ себѣ судей и 
жрецовъ; могъ также и самъ быть выбранъ въ жрецы или въ 
сановники; кожевникъ-ли, кузнецъ-ли, онъ, наравнѣ съ другими 
гражданами, рѣшалъ въ трибуналахъ самыя крупны» политиче
ски  дѣла и обсуждалъ въ собраніяхъ важнѣйшіе государствен
ные вопросы. Короче, общественный дѣла и война — вотъ вся 
его обязанность. Онъ призвапъ быть политикомъ и солдатомъ, 
все остальное въ его глазахъ не пмѣетъ особаго значенія; по 
его убѣжденію, все вниманіе свободнаго человѣка должно быть 
устремлено на эти два занятія. И онъ правъ, потому что въ 
то время человѣческая жизнь не была въ такой безопасности, 
какъ теперь, и человѣческія общества не обладали еще тою проч
ностью, какой они достигли въ настоящее время. Большая часть 
этихъ городовъ, разбросанныхъ по берегамъ Средиземнаго моря, 
были окружены варварами, которые охотно разграбили-бы ихъ; 
гражданинъ вынужденъ постоянно быть на готовѣ, съ оружіемъ 
въ рукахъ, точно такъ-же, какъ и теперь Европеецъ живетъ въ 
Новой Зеландіи или въ Японіи; не то Галлы, Ливійцы, Самниты, 
Виѳинцы, — тотчасъ-же раскинутъ лагерь на развалинахъ раз- 
зореннаго города и обращенныхъ въ пепелъ храмовъ. Впро
чемъ, города враждуютъ другъ съ другомъ, а военное право 
отличается такою жестокостью, что чаще всего побѣжденный го
родъ является, вмѣстѣ съ тѣмъ, и раззореннымъ въ прахъ; ка
кой-нибудь богатый и значительный человѣкъ можетъ завтра- 
же увидать свой домъ сожженнымъ, имущество разграбленнымъ,

1) А р и с т о ф а н а ,  Л я г у ш ки . — Д у  к і  а н а,  П ѣт у хъ .
2)  Они о б ы к н о в е н н о  з в а л и с ь  с т ѣ н о д о м а м и .
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а жену и дочь проданными для пополненія домовъ разврата; самъ 
онъ и сыновья сдѣлаются рабами, будутъ зарыты въ рудники 
или станутъ подъ ударами плетей ворочать мельничный жерновъ. 
Когда опасность такъ велика, естественно что граждане заботят
ся объ интересахъ государства и всегда готовы драться; каждый 
заинтересованъ политикой подъ страхомъ смерти. Политиками 
дѣлаются также изъ честолюбія, изъ жажды славы. Каждый го
родъ старается покорить или унизить другіе, пріобрѣсти себѣ 
данниковъ, завоевать или эксплуатировать чужихъ Гражда
нинъ проводитъ жизнь на общественной площади, обсуждаетъ 
лучшія средства къ охраненію и возвеличенію своего города, усло- 
вія союзовъ и договоровъ, составъ учрежденій и законовъ, слу- 
шаетъ ораторовъ, самъ говоритъ—вплоть до той минуты, когда 
настанетъ пора сѣсть на корабль, чтобы биться съ Ѳракіей 
или Египтомъ, съ Греками, съ варварами пли съ великимъ ца- 
ремъ Персіи.

Для достиженія этой цѣли, у нихъ была придумана особеннаго 
рода дисциплина. Въ то время, за недостаткомъ промышленности, 
боевын машины не были извѣстны, а сражались въ руко
пашную; поэтому главное условіе успѣха въ войнѣ заклю
чалось не въ томъ, чтобы превратить солдатъ, какъ теперь, въ 
точно-движущихся автоматовъ, но чтобы сдѣлать изъ каждаго сол
дата возможно болѣе стойкаго, сильнаго и ловкаго бойца, коро
че—гладіатора самаго лучшаго закала, способнаго выдерживать 
битву какъ можно долѣе. Съ этою цѣлью Спарта, около ѴІІІ-го 
столѣтія подавшая собою примѣръ и расшевелившая всю Грецію, 
ввела у себя чрезвычайно сложное и не менѣе сильное устрой
ство. Сама она была открытымъ лагеремъ, на манеръ Француз- 
скихъ военныхъ постовъ въ Кабиліи, расположеннымъ посреди 
побѣжденныхъ и непріятелей, вся проникнутая воинскимъ ду- 
хомъ и вся цѣликомъ направленная къ оборонѣ или битвѣ. 
Чтобы имѣть годныхъ воиновъ, старались сперва усовершен
ствовать породу людей, и для этого поступали какъ на конскихъ 
заводахъ. Дурно-сложенныхъ дѣтей просто умерщвляли. Кромѣ 
того, законъ опредѣлялъ не только брачный возрастъ, но даже 
минуту и обстоятельства, особенно благопріятствующія удач
ному зарожденію. Старикъ, у котораго была молодая жена, обя- 
занъ былъ свести ее съ юношей, чтобы отъ нея родились здо- 
ровыя дѣти. Человѣкъ среднихъ лѣтъ, если у него былъ прія- 
тель, отличавшійся характеромъ и наружною красотой, могъ 
также поступаться для него женою. 2) За выработкой породы, 
принимались мѣры къ улучшенію особей. Подростковъ собирали 
въ отряды, пріучали къ тѣлеснымъ упражненіямъ и къ жизни 
собща, какъ солдатскихъ дѣтей. Они были раздѣлены на двѣ со-

]) Ѳ у к и д в д а ,  кни га  1-я.  Сы. р а з н ы я  э к с п е д в ц і и  Аѳинянъ ме жду  Ки-  
и о н о в ы м ъ  м и р ом ъ  и П е л о п о н е с с к о ю  в ойной .

*) К с е н о Ф о н т ъ ,  Л а к е д е м о н с к а я  р е с п у б л и к а .
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перничествуюіція между собою дружины, взаимно наблюдавшія. 
другъ-друга и бившіяся на кулачки и ногами. Спали они на 
открытомъ воздухѣ, купались въ холодныхъ волнахъ Эврота, хо
дили на мелкій грабежъ, ѣли мало, на скорую руку и плохо, по
коились на тростниковыхъ подстилкахъ, пили одну воду и перено
сили всѣ непогоды; молодыхъ дѣвочекъ пріучали къ такпмъ-же 
упражненіямъ, а взрослыхъ обязывали къ нимъ хотя и не вполнѣ. 
Конечно, въ другихъ городахъ эта строгость древней дисцип
лины была смягчаема, или требовалась въ меньшей степени. 
Тѣмъ не менѣе, всѣ они, съ различными уклоненіями, стреми
лись къ одной и той-же цѣли почти однимъ и тѣмъ-же путемъ. 
Молодые люди проводили большую часть дня въ гимназіяхъ, 
гдѣ боролись, прыгали, бились на кулпчки, бѣгали, бросали 
дискъ, укрѣпляли и развивали свои обнаженныя мышцы. Тре
бовалось придать тѣлу возможно большую крѣпость, легкость 
и красоту, и никакое другое воспитаніе не привело-бы лучше 
къ подобной цѣли >).

Эти свойственные Грекамъ нравы породили и особенный 
понятія. Идеальною личностью въ ихъ глазахъ былъ не пол
ный мысли умъ, не глубоко чувствующая душа, а обнажен
ное тѣло, породистое и рослое, съ полной соразмѣрностью 
частей, подвижное и ловкое на всѣ упражненія. Такой, 
взглядъ обнаруживается у нихъ во множеств* подробностей. 
Во первыхъ, между тѣмъ какъ, вокругъ Грековъ, Карійцы, 
Лидійцы и вообще всѣ ихъ сосѣди-варвары стыдились пока
зываться нагими, они охотно покидали одежду, чтобы сражаться 
и бѣгать 2). Даже молодыя дѣвушки упражнялись въ Спартѣ 
почти обнаженныя. Вы видите, что гимнастическіе обычаи со
вершенно уничтожили или измѣнили общія понятія о стыд
ливости. Во-вторыхъ, ихъ большія народныя празднества, олим- 
пійскія, пиѳійскія и немейскія игры, служили выставкой и тор- 
жествомъ для красы нагого тѣла. Молодые люди лучшихъ сс- 
мействъ стекались туда со всѣхъ концовъ Греціи, изъ самых ь 
отдалевныхъ греческихъ колоній; они приготовлялись къ этому 
за-долго особеннаго рода выдержкой и неустанною работой, и 
тамъ, предъ лицомъ всего народа и при громкихъ рукоплеска- 
ніяхъ его, раздѣвшись до-нага, они боролись, бились на кулачки, 
бросали дискъ и бѣгали или скакали въ колесницахъ. Побѣды 
на этихъ играхъ, въ наше время предоставленныя уже только 
ярмарочнымъ геркулесамъ, казались тогда выше всѣхъ другихъ. 
Атлетъ, побѣдитель въ какомъ-нибудь бѣгѣ, давалъ олимпі- 
адѣ свое имя въ прозвище. Величайшіе поэты воспѣвали 
его; знаменитѣйшій изъ древнихъ лириковъ Пиндаръ сла- 
вилъ лишь бѣги на колесницахъ. ІІри возвращеніи атле-

!)  П л а т о н ъ ,  Р а з г о в о р ы . —  А р и с т о » а н ъ ,  Об лава .
3)  О б ыч а й ,  п р и н я т ы й  Л а к е д е м о н ц а м и  о к о л о  14-й Оли мп іа ды.  — П л а 

т о н ъ ,  Х а р м и д ъ .
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та-побѣдителя домой, сограждане встрѣчали его съ особеннымъ 
торжествомъ, его сила и ловкость становились славой всего 
города. Одинъ изъ такихъ, Милонъ Кротонскій, непобѣдимый 
въ борьбѣ, былъ избранъ военачальникомъ, и водилъ своихъ со- 
гражданъ на битву, одѣтый въ львиную шкуру и вооруженный 
палицею, какъ Геркулесъ, которому его уподобляли. Разсказы- 
ваютъ, что нѣкто Діагоръ, видѣвшій какъ въ одинъ и тотъ-же 
день двое его сыновей были увѣнчаны на играхъ, торжествен
но былъ пронесенъ ими передъ всѣмъ сборищемъ, и народъ, 
находя такое счастіе слишкомъ великимъ для смертнаго, кри- 
чалъ ему: „Умри, Діагоръ, вѣдь не сдѣлаться же тебѣ богомъ!“ 
Въ самомъ дѣлѣ, Діагоръ не вынесъ столь сильнаго волненія и 
умеръ на рукахъ своихъ дѣтей; въ его собственныхъ глазахъ и 
по мнѣнію всѣхъГрековъ—убѣдиться, что у дѣтей его самые силь
ные кулаки и самыя проворныя ноги, было верхомъ земнаго бла
гополучия. Истинное-ли это сказаніе, или легендарное, во вся- 
комъ случаѣ подобный взглядъ показываетъ, до какой крайности 
доходило поклоненіе совершенству тѣла.

Вотъ почему Греки не боялись выставлять наготу своего 
тѣла и передъ богами на торжественныхъ праздникахъ. У 
нихъ была цѣлая наука различныхъ положеній тѣла и тѣло- 
движеній, называвшаяся оркестрикой, и учившая изящнымъ 
позамъ въ священныхъ танцахъ. Послѣ битвы при Саламинѣ, 
трагикъ Софоклъ, въ то время пятнадцатилѣтній юноша, извѣст- 
ный своей красотой, сбросилъ съ себя одежду, чтобы пропля
сать и воспѣть пеанъ передъ троФеемъ. Спустя полтора сто- 
лѣтія, Александръ, проходя Малую Азію на войну съ Даріемъ, 
раздѣлся со своими товарищами до-нага, чтобы упражненіями 
въ бѣгѣ почтить гробницу Ахилла. Но поклоненіе тѣлу въ то 
время шло еще далѣе: совершенство тѣлесныхъ Формъ считалось 
прямо принадлежностью боговъ. Въ одномъ изъ сицилійскихъ 
городовъ, молодой человѣкъ необыкновенной красоты былъ 
боготворимъ за одно это, и по смерти ему воздвигли жер
твенники *). У Гомера, котораго можно назвать библіей Гре- 
ковъ, вы вездѣ найдете, что боги пмѣютъ человѣческое тѣло, 
которое можно ранить копьемъ, алую, струящуюся кровь, жела- 
нія, гнѣвъ, наслажденія, совершенно подобный нашимъ, дотого, 
что нѣкоторые герои становятся любовниками богинь, а боги имѣ- 
ютъ дѣтей отъ смертныхъ любовницъ. Олимпъ и земля не раздѣ- 
лены непроходимой бездною: боги спускаются къ намъ, а мы 
подымаемся къ нимъ; превосходятъ они насъ лишь тѣмъ, что они 
безсмертны, что раны ихъ тѣла быстро заживаютъ, что они силь- 
нѣе, красивѣе и счастливѣе насъ. Затѣмъ, какъ и мы, они также 
ѣдятъ, пьютъ, дерутся, наслаждаются всѣми своими чувства
ми и всѣми тѣлесными способностями. Греція изъ изящна- 
го плотскаго человѣка сдѣлала себѣ дотого совершенный об-

!) Г е р о д от ъ .
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разедъ, что онъ сталъ идоломъ' ея, прославляемымъ его на зем- 
лѣ и обожаемьшъ на небѣ.

Результатомъ такого взгляда является ваяніе, и мы можемъ 
прослѣдить всѣ моменты въ его развитіи. Начать съ того, что 
одинъ разъ увѣнчанный атлетъ имѣетъ ужь право на статую, 
если же онъ трижды остался побѣдителемъ, то ему ставятъ иконн- 
ческую статую, т. е. портретное его изваянье. Съ другой сторо
ны, такъ какъ боги тоже обладаютъ человѣческимъ тѣломъ, толь
ко болѣе, свѣтлымъ и совершеннымъ, то весьма естественно изо
бражать статуями и ихъ. Къ тому же этимъ нисколько не нару
шается общій догматъ вѣрованія. Мраморное или бронзовое 
изваяніе не есть вѣдь аллегорія, но совершенно точный образъ; 
оно не навязываетъ богу мускуловъ, костей, тяжелой оболочки, 
которыхъ у него нѣтъ; оно передаетъ наружный очертанія его 
тѣла и живую Форму,  составляющую собой его сущность. Чтобы 
стать вполнѣ вѣрнымъ изображеніемъ, Фигурѣ достаточно быть 
красивѣе всѣхъ другихъ и представлять то безсмертное спокой- 
ствіе, которымъ богъ превосходитъ насъ смертныхъ.

Вотъ статуя уже въ дѣлѣ: съумѣетъ ли скульпторъ довершить 
ее? Всмотритесь въ его подготовку. Люди того времени наблю
дали движенія нагого тѣла въ купальняхъ, въ гимназіяхъ, во 
время священныхъ плясокъ, на общественныхъ играхъ, Они 
подмѣтили и подобрали тѣ изъ Формъ и движеній этого тѣла, 
которыя обнаруживаюсь энергію, здоровье и живость. Всѣ силы 
труда употреблены были ими на то, чтобы передать своимъ 
изваяніямъ эти Формы и усвоить имъ эти положенія. Въ теченіе 
трехъ или четырехъ сотъ лѣтъ, они исправляли такимъ обра
зомъ, очищали и развивали свои понятія о плотской красотѣ. 
Ничего нѣтъ удивительнаго, если они, наконецъ, открыли иде
альный образецъ человѣческаго тѣла. Что касается до насъ, 
знающихъ его теперь, мы должны откровенно сказать, что онъ 
перешелъ къ намъ отъ Грековъ. Когда, подконецъ готиче- 
скаго вкуса, Николай Пизанецъ и другіе лучшіе скульпторы 
покинули сухія костлявыя и некрасивыя Формы іератическихъ 
преданій, ими взяты были за образецъ сохранившіеся или най
денные въ землѣ греческіе барельефы; и если, въ настоящее 
время, усиливаясь забыть невзрачный тѣла нашихъ плебеевъ 
или мыслителей, мы захотимъ возсоздать нѣсколько очерковъ 
болѣе совершенной Формы, то указаній для нашей цѣли намъ 
прійдется искать въ этихъ статуяхъ, памятникахъ жизни гимна
стической, праздной и благородной.

Тутъ мы найдемъ не только совершенство Формы, но и то 
единственное въ своемъ родѣ явленіе, что Форма эта вполнѣ 
удовлетворяетъ мысли художника. Греки, приписавъ тѣлу 
исключительно ему одному присущее достоинство, не пы
таются, подобно новѣйшимъ народамъ, подчинить его головѣ. 
Имъ нужны вольно дышащая грудь, туловище, устойчивое
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'лабедрахъ, упругость лодыгъ, быстро двигающихъ тѣломъ: онп 
не заинтересованы исключительно, какъ мы, возвышенностью 
,-задумчиваго чела, гнѣвнымъ движеніемъ бровей, насмѣшливого 
.складкой губъ; они могутъ довольствоваться условіями совершен
ной скульптуры тѣла, оставляющей глаза безъ зрачковъ и голову 
безъ выраженія, предпочитающей спокойный или занятыя ка- 
кимъ-нибудь неважнымъ дѣломъ лица, употребляющей обыкно
венно однообразный цвѣтъ бронзы или мрамора, предоставляю
щей живописи разноцвѣтныя украшенія и литературѣ драматиче- 
скій интересъ,—скульптуры, которая, будучи стѣснена, но зато 
и облагорожена свойствомъ ея матеріяловъ и узкостью ея рамки, 
избѣгаетъ воспроизведена частностей, физіономіи, слу чайныхъ пе- 
ремѣнъ, человѣческихъ треволненій, а возстановляетъ только одну 
отвлеченную, чистую Форму; въ святилпщахъ ея блеститъ лишь 
неподвижная бѣлизна мирныхъ и величественныхъ изображеній, 
въ которыхъ родъ человѣческій узнаетъ своихъ героевъ и своихъ 
боговъ. Вотъ цоэтому-то ваяніе и есть центральное, верховодное 
искусство въ Греціи; всѣ остальныя болѣе или менѣе связаны съ 
нимъ, сопровождаютъ его или ему подражаютъ; ни одно изъ нихъ 
не выразило такъ прекрасно народную жизнь, ни одно не достига
ло столь тщательной обработки и столь громадной популярности. 
Вокругъ ДельФОвъ, въ сотнѣ небольшихъ храмовъ, хранив- 
шихъ городскія сокровища, „цѣлое народонаселеніе изъ мрамо
ра, золота, серебра, мѣди, бронзы, изъ двадцати различныхъ 
и разноцвѣтныхъ бронзъ, тысячи славныхъ гражданъ въ без- 
порядочныхъ группахъ, и сидя, и стоя ,— лучезарно сіяли, 
какъ истые подданные свѣтоноснаго бога“ Когда позднѣе 
греческій міръ былъ ограбленъ Римомъ, громадный этотъ го
родъ также наполнился цѣлымъ народомъ статуй, почти рав- 
ночисленнымъ живому его населенію. Въ настоящее время, 
послѣ столькихъ вѣковъ разрушенія, насчитываютъ, что изъ 
Рима и его окрестностей добыто болѣе шестидесяти тысячъ 
статуй. Никогда не видно было впослѣдствіи такого процвѣта- 
нія скульптуры, такого изобильнаго богатства цвѣтовъ, и цвѣ- 
товъ столь совершенныхъ, развитія столь легкаго, постоянна- 
го и разнообразнаго. Вы только что открыли причину этого, 
тщательно изслѣдовавъ почву по слоямъ, и не могли притомъ не 
замѣтить, что всѣ кряжи этой человѣческой почвы,—учрежденія. 
нравы, идеи, способствовали столь невиданному процвѣтанію.

*) М и щ л с ,  Б иб л і я  ч е д о в ѣ ч е с т в а ,  205.
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СредневѣкбВая  ц и в и л и з а ц і я  и Г о т и ч е с к а я  а р х и т е к т у р а .

У п а д о к ъ  д р е вн я го  мі ра ,  п р и н и ж е н і е  г р е ч е с к и х ъ  г о р о д о в ъ .  Р и м с к а я  и мп е
рия.— Ч а с т ы я  н а ш е с т в і я  в а р в а р о в ъ . — Ф е о д ал ьны й г ра бе ш ъ,  го ло да  и 
э о и д е ы і и . — В с е о б щ е е  бѣ д ст ві е .

В л ія ні е  на  у м ы .  —  Г р у с т ь  и о т в р а щ е н і е  къ  жиз н и.  —  Э к з а ль т и р о в а нн а я  
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  и р ы ц а р с к а я  люб овь .  —  М о г у щ е с т в о  х р и с т і а н с в о й  
р ел иг іи .

З а р о ж д е н і е  Г о т и ч е с к о й  а р х и т е к т у р ы . — Г р о м а д н о с т ь  з д а н і я . — В н у т р е н н і й  
п о л у м р а к ъ  и и з м ѣ н е н н о е  о с в ѣ щ е н і е  с к во з ь  с т ек л а .  —  С и мв оли зм ъ  
« о р м ъ . — С т р ѣ л ь ч а т ы е  своды.  —  И с к а н і е  ч е г о - т о  г и г а н т с к а г о  и Фанта-  
с т и ч е с к а г о , — П о в с е м е с т н о с т ь  э т о й  а р х и т е к т у р ы .

Военная организація, свойственная всѣмъ древнимъ городамъ, 
принесла, съ теченіемъ времени, свой пдодъ,—плодъ печальный. 
Такъ-какъ война была обычнымъ, естественньшъ состояніемъ, 
то, разумѣется, сильные покорили слабѣйшихъ; значительныя 
государства смыкались не одинъ разъ подъ управленіемъ или 
тираніей какого-нибудь могущественнѣйшаго или побѣдоноснаго 
города. Наконецъ явился городъ Римъ, одаренный большею 
энергіею, терпѣніемъ и ловкостью, болѣе другихъ способный под
чиняться и повелѣвать, обладающій ббльшею послѣдователь- 
яостью въ своихъ цѣляхъ и большею практической сообразитель
ностью. Послѣ семисотлѣтнихъ усилій, онъ успѣлъ покорить 
своей власти весь водоемъ Средиземнаго моря и многія обшир- 
ныя страны вокругъ него. Чтобы достигнуть этого, онъ подчи
нился военному управленію, и, какъ плодъ является изъ зерна, 
отсюда выросъ военный деспотизиъ. Такъ образовалась Имперія; 
и къ концу перваго столѣтія нашей эры, міръ, организованный 
въ одну правильную монархію, какъ будто бы нашелъ, наконецъ 
порядокъ и спокойствіе. Его ожидалъ, однакоже, только упадокъ. 
Въ страшномъ погромѣ завоеванія гибли сотни городовъ и миллі- 
оны людей. Сами побѣдители истребляли другъ друга въ теченіе 
цѣлаго столѣтія, и цивилизованный міръ, лишенный свободныхъ 
людей, былъ на половину и обезлюденъ !). Граждане, ставъ 
подвластными и не руководясь уже никакой великой цѣлью, преда
лись апатіи или роскоши, уклонялись отъ брака и не производили 
дѣтей. Такъ какъ машины въ то время не были извѣстны, а все 
дѣлалось посредствомъ ручной работы, то рабы, обязанные тру
дами рукъ своихъ служить утонченнымъ наслажденіямъ, увеселе- 
ніямъ и роскоши цѣлаго общества, изнемогали подъ тяжестью не- 
посильнаго труда. По прошествіи четырехъ вѣковъ, ослабленная 
ш опустошенная имперія не имѣла ни достаточнаго количества лю

>) Р им ъ,  за  т р и д ц а т ь  л ѣ т ъ  до P.  X. ,  В и к т о р а  Д ю р ю и .
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дей, ни на столько энергіп, чтобы отбить варваровъ. Волны 
этихъ ордъ, прорвавъ плотину, вторгались однѣ за другими без- 
прерывно въ теченіе пятисотъ лѣтъ. Зло, причиненное ими, 
было неисчислимо: истреблены цѣлые народы, разрушены зда- 
нія, опустошены поля, выжжены города, промышленность, искус
ства, науки все было погублено, изувѣчено, забыто; страхъ, 
невѣжество и грубость распространились и утвердились повсюду; 
то были дикари, вродѣ Гуроновъ или Ирокезцовъ, внезапно 
явившіеся посреди образованныхъ и мыслящпхъ, какъ мы, людей. 
Вообразите себѣ стадо быковъ, ворвавшееся во внутренность 
какого-нибудь дворца между мебелью и комнатными украшеніями; 
вслѣдъ за этимъ стадомъ является другое, такъ что обломки, 
оставленные первымъ, исчезаютъ подъ копытами вторыхъ, и не 
успѣетъ эта ватага животныхъ расположиться здѣсь какъ попа
ло,—ей ужь надо опять вскочить на ноги и противопоставить рога 
свои разъяренному стаду новыхъ ненасытныхъ пришельцевъ. 
Когда-же, наконецъ, въ Х-мъ вѣкѣ, послѣдняя орда водворилась 
кое-какъ и завела на свой ладъ становище, условія людской 
жизни едва-ли оттого улучшились. Предводители варваровъ, 
сдѣлавшіеся Феодальными владѣльцами замковъ, вели постоян
ный драки между собою, раззоряли крестьянъ, жгли жатвы, 
грабили купцовъ, обирали елико душѣ угодно своихъ несчаст- 
ныхъ холопей. Земли оставались невспаханными, чувствовался 
недостатокъ жизненныхъ прнпасовъ. Въ ХІ-мъ столѣтіи, на какія- 
нибудь семьдесятъ лѣтъ, насчитывается сорокъ лѣтъ голода. Мо- 
нахъ Рауль Глаберъ разсказываетъ, что въ то время вошло въ 
обыкновеніе ѣсть человѣческое мясо; одного мясника сожгли 
живьемъ за то, что онъ выставилъ его въ своей лавкѣ. При
бавьте къ этому, что, при повсемѣстной нищетѣ и неопрятно
сти, при полномъ забвеніи самыхъ обыкновенныхъ правилъ 
гигіэны, моровыя язвы, проказа, разныя эпидеміи акклимати
зировались какъ у себя дома. Нравы дошли до дикости антро- 
пофаговъ Новой Зеландіи, до скотскаго огрубѣнія Каледонцевъ и 
ІІапуанцевъ, а воспоминаніе прошлаго только увеличивало го
речь настоящихъ бѣдствій,—и тѣ немногія мыслящія головы, ко
торыя не забыли еще читать на древнемъ языкѣ, смутно чувство
вали всю громадность паденія и всю глубину той пропасти, въ ко
торую родъ людской погружался въ теченіе цѣлаго тысячелѣтія.

Вы угадываете чувства, какія поселило въ этихъ людяхъ по
добное положеніе дѣлъ, столь продолжительное и ужасное. То бы
ли — уныніе, отвращеніе къ жизни, мрачная тоска. „Міръ, 
говоритъ одинъ писатель 'того времени, есть не что иное, 
какъ пучина зла и безстыдетва.а Жизнь казалась прежде- 
временнымъ адомъ. Многіе покидали ее, и не только бѣдные, 
слабые, больные, но и владѣтельные вельможи, даже короли. Тѣ, 
у кого душа была хоть нѣсколько благороднѣе и выше, пред
почитали однообразное спокойствіе монастырей. Съ приближені-
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емъ тысячнаго года, всѣ ожидали конца ыіру, и многіе, объятые 
ужасомъ, спѣшили раздать свои имущества церквамъ и монасты- 
рямъ.—Съ другой стороны, вмѣстѣ съ ужасомъ и отчаяніемъ, 
является нервная экзальтація. Когда люди слишкомъ несчастны, 
они становятся раздражительны, какъ больные и узники; ихъ 
чувствительность постепенно усиливается и доходитъ до жен
ственной изнѣженности. Имъ свойственны прихоти, вспышки, 
упадокъ духа, крайности и невольный сердечныя изліянія, какихъ 
у нихъ не было въ здоровомъ состояніи. Они выходятъ изъ 
предѣловъ обыкновенныхъ чувствъ, которыя одни могутъ под
держивать постоянную и мужественную дѣятельность; они меч- 
таютъ, плачутъ, бросаются на колѣни, становятся неспособными 
удовлетворять самихъ себя, воображаютъ себѣ какіятто блажен
ства, восторги, безконечныя нѣжности, стремятся излить всю 
утонченность и весь энтузіазмъ своего крайне возбужденнаго 
воображенія, — однимъ словомъ: они расположены любить. Въ 
самомъ дѣлѣ, въ то время, до чрезмѣрности развилась страсть, 
неизвѣстная спокойно - мужественной древности — я говорю 
о рыцарской и мистической любви. Спокойная и разсуди- 
тельная любовь, приличная браку, была подчинена востор
женной и безпорядочной любви, встрѣчаемой только внѣ его. 
Всѣ тонкости ея подмѣчались и заносились въ протоколъ особен
ными судами, подъ предсѣдательствомъ женщинъ. На женщину 
перестали смотрѣть какъ на существо такое же тѣлесное, какъ 
и мужщина. Изъ нея сдѣлали обожаемаго идола. Въ правѣ обо
жать ее и служить ей находили лучшую награду мужщинѣ. На 
человѣческую любовь смотрѣли, какъ на какое-то небесное чув
ство, ведущее къ божественной любви и сливающееся съ нею 
воедино. Поэты преобразили своихъ возлюбленныхъ въ какую- 
то сверхъестественную Добродѣтель и молили ихъ быть руко
водительницами своими по пути въ эмпиреи и въ скинію небес
ную. Вы легко можете представить себѣ, какую силу почерпа
ла христіанская религія изъ подобнаго настроенья. Отвра- 
щеніе ко всему земному, и склонность къ экстазу, обычное 
отчаяніе и безконечна.ч потребность высшихъ нѣгъ, естественно 
склоняютъ человѣка къ ученію, представляющему землю юдолью 
слезъ, настоящую жизнь—тяжелымъ испытаніемъ, религіозный 
восторгъ—величайшимъ благомъ, любовь къ небу—первою обя
занностью. Болѣзненная или трепетная чувствительность нахо
дить пищу себѣ въбезконечности ужаса и въбезконечности надеж
ды, въ изображеніи безднъ пламени и вѣчнаго ада, въ представ- 
леніи лучезарнаго рая и неизреченныхъ блаженствъ. Опираясь 
на это, католицизмъ овладѣваетъ умами, вдохновляетъ искусства, 
распоряжается художниками. „Міръ, говорить одинъ современ- 
никъ, сбрасываетъ свои старые лохмотья и облекаетъ свои хра
мы въ бѣлое одѣяніе,“—и вотъ является Готическая архитектура.

Взглянемъ на воздвигающееся вновь зданіе. Въ противопо
ложность древнимъ религіямъ, которыя всѣ отличались мѣст-
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нымъ характеромъ и были принадлежностью извѣстныхъ кастъ 
или сеиействъ, христіанство выступило ыіровой религіей, обра
щающейся къ толпѣ и призывающей всѣхъ людей къ спасенію. 
Слѣдовательно, необходимо, чтобы зданіе было очень обширно, 
чтобы оно могло вмѣстить подъ своими сводами все населеніе 
округа или города, женщинъ, дѣтей, рабовъ, ремесленниковъ 
и нищихъ точно такъ-же, какъ благородныхъ и вельможъ. Ма
ленькая целла ,  ютившая въ себѣ статую греческаго бога, 
портикъ, гдѣ развертывалось торжественное шествіе свободныхъ 
гражданъ,—оказались недостаточны для такой толпы. Ей необхо
димы громадная храмина, широкія, удвоенныя прясла, пересѣкае- 
мыя другими накрестъ, безконечные своды, колоссальные стол
пы, —и цѣлыя поколѣнія работниковъ, которые толпами стека
лись въ продолженіе вѣковъ, чтобы работать для спасенія души, 
изводя дѣлыя горы камня прежде чѣмъ довершить памятнпкъ.

Люди входятъ сюда съ печалью въ душѣ и выносятъ отсюда 
самыя безотрадныя мысли. Они дуыаютъ объ этой презрѣн- 
ной жизни, полной треволненій и стоящей на краю бездны, объ 
адѣ и его безмѣрныхъ и безконечныхъ мукахъ, о страданіяхъ 
Іисуса Христа, умирающаго на крестѣ, о святыхъ мученикахъ, 
истязаемыхъ гонителями. Подъ такими религіозными впечатлѣ- 
ніями и подъ тяжестью своихъ собственныхъ страховъ имъ не 
живется съ весельемъ и простою красотою дня; они не пропу
скаюсь къ себѣ яснаго, здороваго свѣта. Нутрб зданія погру
жено въ суровый и холодный полумракъ; дневной свѣтъ дохо- 
дитъ сюда лишь сквозь росписныя стекла, съ кровавопурпур- 
нымъ колоритомъ, въ блескѣ аметистовъ и топазовъ, въ таин- 
ственномъ сіяніи драгоцѣнныхъ каменьевъ, въ причудливой 
игрѣ, какъ бы раскрывающей райскую обитель.

Изнѣженное и распаленное воображеніе этихъ людей не до
вольствуется обыкновенными Формами. Да и Форма сама-по-се- 
бѣ недостаточна, чтобы заинтересовать ихъ; она должна быть 
символомъ, должна обозначать собою какое-нибудь высшее таин
ство. Зданіе, своими противоположными пряслами, изображаетъ 
врестъ, на которомъ былъ распятъ Христосъ; розетки съ ихъ 
алмазными лепестками представляютъ вѣчную розу, а листья 
ея — души искупленныхъ; размѣры всѣхъ частей храмины 
соотвѣтствуютъ разнымъ священнымъ числамъ. Съ другой сто
роны, Формы, по своему богатству, своей странности, смѣлости, 
нѣжности, громадности, какъ нельзя болѣе гармонируютъ съ не- 
помѣрностью и пытливостью болѣзненной Фантазіи. Такимъ ду- 
шамъ нужны ощущенія живыя, обильныя, измѣнчивыя, край- 
вія и причудливыя. Имъ не по нраву колонна, горизонтальная 
поперечина и полукружная дуга, —короче, прочная устойчивость, 
строгая соразмѣрность, изящная нагота древней архитектуры. 
Они не сочувствуютъ этимъ могучимъ существамъ, родив
шимся, повидимому, безъ труда и живущимъ безъ особыхъ



усилій, которыя получаю тъ красоту вмѣстѣ съ жизнью п основ
ное превосходство которы хъ  не нуждается нп въ дополненіяхъ, 
ни въ  п рикрасахъ .

Онп избираю сь тппомъ не простой овалъ арки или не простой 
квадратъ, образуемый колонною и архп травом ъ, но сложное 
соедпненіе д вухъ  взаимно пересѣкаю щ пхся дугъ, составляю- 
щ п х ъ  такъ-назы ваеы ую  стрѣлку. Онп стремятся къ гигантско
м у , покры ваю тъ  четверть мили свопмп каменными громадами, 
гроыоздятъ колонны въ  чудовищ ны е столпы, строятъ воздушныя 
галлереи, возводятъ своды чутть не до небесъ и наносятъ колоколь
ню на колокольню, такъ что верш и ны  теряются въ облакахъ. 
Онп преувелпчпваю тъ нѣжность Формъ, п ускаю тъ  вкр у гъ  пор- 
таловъ нѣсколько ря.довъ Фигурннъ, у к р а ш а ю т ъ  вы кладку стѣнъ 
Фестонамп пзъ трилистника, шпицами и чудовищными образи- 
намп, п еревиваю тъ изгибы оконны хъ середннковъ пестрымъ пур- 
пуромъ розетокъ, узорочатъ  клиросъ какъ кружево, гробницы, 
алтари, переходы, башни о п уты ва ю тъ  веренпцею м п ніатю рны хъ 
колонокъ, многосложныхъ ж гутовъ , листвы и статуй . Казалось, 
онп хо тятъ  достигнуть, въ  одно и то же время, безконечно-велпка- 
го п безконечно-малаго. поразить ум ы  съ д в у х ъ  сторонъ вмѣстѣ — 
п громадностью массы и непстощимымъ обиліемъ мелочей. Оче
видно, они поставили себіз цѣйыо произвести необыкновенное 
вп ечатл ѣніе— изумить и т у т ъ  же ослѣппть зрителя.

Зато, по мѣрѣ развптія своего, эта архитектура стано
вится все болѣе и болѣе парадоксальною. Въ XI Ѵ-мъ п ХУ-мъ 
столѣтіяхъ, въ эпоху такъ-называемой „пламенистой“ готики, 
въ Страсбургѣ, Мпланѣ, Іоркѣ, Нюренбергѣ, въ церкви города 
Бру, архитектура эта, казалось, пренебрегаетъ прочностью по- 
строекъ и всецѣло отдается наружнымъ украшеніямъ. Вы ви
дите то множество колоколенъ, нагроможденныхъ одна на другую, 
то кружева рѣзьбы, которыми убранъ весь Фасадъ. Наружный 
стѣны почти цѣликомъ сквозятъ окнами; настоящей опоры соб
ственно нѣтъ: безъ контрФорсовъ, которыми подперты стѣны, зда- 
ніе бы рухнуло; оно непрерывно крошится, и цѣлыя колоніи ка- 
мнетесовъ, поселенныя у его подножія, постоянно исправляютъ 
его постоянное разрушеніе. Эта каменная рѣзьба насквозь, кото
рая, все болѣе утончаясь, доходитъ до самой стрѣлки, не въ 
состояніи держаться сама собою; её нужно было прикрѣпить 
къ прочной желѣзной оправѣ, а ржавѣющее желѣзо требуетъ 
опять руки работника, чтобы поддерживать хрупкость этого 
мнимаго великолѣпія. Мелкая отдѣлка внутреннихъ украшеній 
до того усложнилась, стрѣлки свода такъ роскошно убрались 
своей хвойной п вьющейся растительностью, церковныя скамьи, 
каѳедра и рѣшетки пестрѣютъ такимъ богатствомъ арабесковъ, 
Фантастически перепутывающихся и расходящихся, что вся 
церковь представляется не зданіемъ, но какой-то чудною вещи
цей ювелирнаго искусства. Это—разноцвѣтный Фонарь, гигант- 
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ская Филигранная работа, праздничный уборъ, отдѣланный съ 
такою-же тщательностью, какъ уборъ царицы или невѣсты. 
Но это нарядъ нервной, прихотливой женщины, подобный при- 
чудливымъ костюмамъ того времени; изнѣженная и нездоровая 
поэзія его своею крайностью указываетъ на странность чувства, 
на безпокойное вдохновеніе, на пылкіе и безспльные порывы, 
свойственные эпохѣ монаховъ и рыцарей.

Эта архитектура, господствовавшая четыре столѣтія, не огра
ничивалась одною какой-нибудь страной или однимъ какимъ ли
бо родомъ зданій; она распространилась по всей Европѣ, отъ 
Шотландіи до Сицпліи, и строила всякаго рода зданія: граждан- 
скія и религіозвыя, частныя и общественный; характеристи
чески черты ея вы встрѣтите не только на соборахъ и часов- 
няхъ, но также на крѣпостяхъ и дворцахъ, на одеждѣ и домахъ 
мѣщанъ, на мебели и другихъ прпнадлежностяхъ обиходной 
жизни. Такимъ образомъ, своей повсемѣстностью, она громко 
свпдѣтельствуетъ о великомъ нравственномъ переломѣ, болѣз- 
ненномъ и вмѣстѣ высокомъ, который, въ теченіе всѣхъ 
среднихъ вѣковъ. волновалъ и сбивалъ съ пути людской духъ.

VII.

Ф р а н ц у з с к а я  ц и в и л и з а д і я  X V I I  с т о л ѣ т і я  и к л а с с и ч е с к а я  т р аг ед і я .  
О б р а з о в а н і е  б л а г о ч и н н ы х ъ  и о н а р х і й .  —  Ф е од ал ьны е б а р о н ы  с т а н о в я т 

ся п рид в о р ны м и.  — З н а ч е н і е  п р и д в о р н ы х ъ  т о г о  в р е м е н и — Ц е н т р ъ  п р и 
д в о р н ой  ж из н и с о с р е д о т о ч и в а е т с я  при Л ю д о в и к ѣ  X I V  во Франці и.

О б р а з ц о в ы м ъ  ч е л о в ѣ к о м ъ  с ч и та е т с я  з н а т н ы й  п р ид в о р н ы й ,  в е л ь м о ж а . —  
Х а р а к т е р и с т и к а  е г о ,  —  Н а д ме н но с т ь ,  х р а б р о с т ь ,  в ѣрн ос т ь .  —  Вѣжли-  
во ст ь ,  с в ѣ т с к і й  о б ы ч а й ,  л овкос ть .

Эти х а р а к т е р и с т и ч е с к а я  ч е р т ы  с о о т в ѣ т с т в у ю т ъ  г о с п о д с т в у ю щ и м ъ  въ  
то время в к у с а м ъ . — По в се мѣ с т но е  с т р е м л е н і е  к ъ  п р а в и л ь н о с т и  и б л а 
г о р о д с т в у . — Ж и в о п и с ь . — Стиль п и с а т е л е й . — Т р а г е д і я , — С м я г ч ен і е  г р у 
б ой  и ст и н ы.  : П р а в и л ь н о с т ь  с о ч и н е н і я .  В и т і е в а т о с т ь  с л о г а . — Вс ѣ дѣй-  
с т в у ю щ і я  л ица  —  люди прид во рные .  —  А р и с т о к р а т и ч е с к і я  ч у в с т в а  и 
п о к л о н е н і е  п р и л и ч і нм ъ  св ѣт а .  — З н а ч е н і е  ф р а н ц у з с к о й  т р а г е д і и  для  
в се й  Е в р оп ы .

Человѣческія учрежденія, точно такъ же какъ и ж пв ы я  тѣла, 
являются и исчезаютъ вслѣдствіе собственной своей силы, и 
болѣзненное состояніе, равно какъ и выздоровленіе ихъ бы- 
ваетъ единственно результатомъ ихъ природы и ихъ по- 
ложенія. Между Феодальными владел ьц ами ,  управлявшими и 
эксплуатировавшими человѣчество въ Средніе вѣка, въ каждой 
странѣ нашелся одинъ, оказавшійся болѣе сильнымъ, въ луч- 
шемъ иоложеніи и лучшямъ политнкомъ, чѣмъ другіе, и став- 
шій защитникомъ общественнаго спокойствія. Поддерживаемый
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всеобщимъ одобреніемъ, онъ ослабилъ, собралъ во-едино, по- 
корилъ или подчинплъ себѣ постепенно всѣхъ остальныхъ, уч- 
редплъ правильную и послушную выу адмпнистрацію и, подъ 
именемъ короля, сдѣлался главою народа. Къ концу XY-ro сто- 
лѣтія, бароны, нѣкогда равные ему, сталп только его сановни
ками; къ концу XV'11-го вѣка они были уже лишь его придворные.

Взвѣсьте хорошенько значеніе этого слова. Даредворецъ — 
это человѣкъ, состоящій прп дворѣ, т. е. человѣкъ, псполняю- 
щій какую-нибудь службу или домашнюю должность во дворцѣ, 
главный конюшій, камергеръ, оберъ-егермейстеръ, получающій 
за это деньги и говорящій съ своимъ властелиномъ въ самомъ 
льстпво-почтительномъ тонѣ, со всевозможными униженными 
поклонами, подобающими его званію. Но онъ далеко не такой 
простой слуга, какъ это бываетъ въ восточныхъ монархіяхъ. 
Прапрадѣдъ его прапрадѣда былъ ровнею, сотоварищемъ, пэ- 
ромъ, т. е. четою королю; вслѣдствіе того, самъ онъ принадле
ж и м  къ привилегированному классу, къ классу дворянъ; поэ
тому и государямъ своимъ онъ служитъ не ради однихъ лишь 
интересовъ; преданность имъ ставитъ онъ себѣ въ особенную 
честь. Съ своей стороны, государи не забываютъ относиться 
къ нему съ полнымъ уваженіемъ. Людовикъ XIV выбросплъ 
свою трость за окно, чтобы только не ударить ею провинив- 
шагося передъ нимъ Лозёна. Царедворецъ въ почетѣ у своихъ 
владыкъ; они обходятся съ вимъ, какъ съ человѣкомъ своего 
круга; живетъ онъ съ ними на короткой ногѣ, танцуетъ на ихъ 
балахъ, обѣдаетъ у нихъ за столомъ, имѣетъ мѣсто въ ихъ 
экипажѣ, садится въ ихъ кресла, составляетъ ихъ общество. 
На такихъ основаніяхъ возникаетъ придворная жизнь сперва 
въ Италіи и Испаніи, за тѣмъ во Франціи и наконецъ въ Ан- 
гліи, Германіи и на сѣверѣ Европы. Средоточіемъ этой жизни 
является Франція, а самымъ блестящимъ ек временемъ—эпо
ха Людовика ХІУ.

Прослѣдимъ вліянія этого новаго порядка вещей на характе
ры, умы и нравы. Гостиная короля выступаетъ первою въ стра- 
нѣ, поэтому въ ней собирается самое избранное общество; и 
понятно что всѣ восхищаются здѣсь какъ человѣкомъ въ пол- 
номъ значеніи этого слова, какъ образцомъ для всего общества, 
тѣмъ знатнымъ вельможею, который стоитъ на короткой ногѣ съ 
королемъ. — Вельможа этотъ отличается великодушествомъ. Онъ 
считаетъ себя принадлежащпмъ къ высшей породѣ людей и 
убѣжденъ, что дворянство налагаетъ на него извѣстныя обязан
ности—noblesse oblige. Онъ чрезвычайно щекотливъ въ вопро- 
сахъ о чести и, не думая долго, готовъ пожертвовать жпзнію 
изъ-за малѣйшаго оскорбленія; въ царствоваНіе Людовика XIII, 
насчитывали четыре тысячи дворянъ, убитыхъ на дуэли. Въ 
глазахъ дворянина презрѣніе къ опасности составляетъ первый 
долгъ благорожденной души. Этотъ щеголь, этотъ велпкосвѣт-

4*
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скій госиодинъ, такъ тщательно оглядывающій свои ленты, 
столь заботливый къ своему парику, съ полной готовностью 
предается лагерной жизни рдѣ-нибудь въ болотахъ Фландріп, по 
десяти часовъ сряду неподвижно стоптъ подъ ядрами прпНеэрвин- 
денѣ; когда маршалъ Люксамбуръ возвѣщаетъ близость битвы, 
Версаль мгновенно пустѣетъ, и всѣ разряженные Ф р а н т ы  спѣ- 
шатъ на войну, какъ на балъ. Наконецъ, въ силу остатковъ 
прежняго Фе’одальнаго духа, нашъ вельможа считаетъ монарха 
своимъ естественнымъ и законнымъ главою; ему пзвѣстно, что 
онъ подчиненъ королю, какъ некогда вассалъ своему властели
ну; въ случаѣ надобности онъ пожертвуетъ для него своимъ иму- 
ществомъ, кровью и я іи з н ы о ; при Людовикъ XVI дворяне охот
но шли въ волонтеры къ королю, и многіе изъ нихъ пали за 
него 10-го августа.

Но, съ другой стороны, они—придворные, т. е. люди свѣт- 
скіе, и поэтому отличаются необыкновенной вѣягливостыо. Самъ 
король служитъ для нихъ въ этомъ примѣромъ. Людовикъ XIV 
снималъ шляпу даже передъ горничной, а въ З а п и с к а х ъ  Сенъ- 
Спнона приводится одинъ герцогъ, который, имѣя привычку вѣч- 
но раскланиваться, принужденъ былъ проходить вяутренніе дворы 
въ Версалѣ, не иначе какъ со шляпою въ рукѣ. Но той же самой 
причиыѣ, нашъ царедворецъ оказывается большимъ знатокомъ въ 
дѣлѣ приличій, умѣетъ красно говорить и ловко выпутываться 
въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, онъ дипломатъ, всегда 
владѣетъ собою, непо’дражаемъ въ искусств* притворяться, всегда 
готовъ,гдѣ нужно, посмягчить, а гдѣ—взять лестью и обходитель
ностью, съ тѣмъ чтобы никому не быть въ тягость и вообще боль
ше нравиться. — Всѣ эти качества и всѣ эти чувства являются 
произведеніемъ аристократизма, утонченнаго свѣтскимъ обыча- 
емъ; они достигли полнаго совершенства при этомъ дворѣ и въ 
этотъ именно вѣкъ, и если въ настоящее время мы захотѣли бы 
полюбоваться этими растеніями, съ столь тонкимъ запахомъ и съ 
столь забытою нынѣ Формой, намъ должно покинуть наше уравни
вающее, суровое и смѣшанное общество и взглянуть на нихъ въ 
томъ вытянутомъ въ струнку, монументальномъ саду, гдѣ они 
цвѣли.

Вы угадываете, что люди такого склада должны были выби
рать себѣ и удовольствія по характеру. Въ самоыъ дѣлѣ, вкусъ 
ихъ соотвѣтствуетъ самой личности, — благородный, потому что 
они благородны не только по рожденію, но и по чувствамъ,— 
пристойный, потому что онп росли и воспитывались въ глу- 
бокомъ уваженіи къ приличіямъ. Этотъ-то именно вкусъ въ 
XVII столѣтіи измѣнпдъ по-своему всѣ роды художественныхъ 
пропзведеній: трезвую, возвышенную и строгую живопись Пус
сена и Лесюёра, * спокойно-пышную изученную архитектуру 
Мансара и Перро, монархическіе и строгомѣрные сады Ле- 
нотра. Отпечатокъ этого вкуса вы найдете въ мебели, костю- 
махъ, убранствѣ комнатъ, экипажахъ у Перелля, Себастьяна



53

Леклерка, Рпго, Нантёля и многпхъ другихъ. Съ свопмп груп
пами благопрплпчныхъ боговъ, съ свопмп симметрпческимп алле
ями, съ своими мпѳологпческпмп водомётамп, съ свопмп шпроки- 
ми искусственными бассейнами, съ своими деревьями, острижен
ными и расположенными на манеръ архитектурныхъ декора- 
цій, Версаль —совершенство въ своемъ родѣ: зданія и цвѣтни- 
ки, все тамъ y-строено для людей, ирепсполненныхъ чувствомъ 
собственнаго своего достоинства и строго соблюдающпхъ прп- 
личія. Связь эта еще очевиднѣе на литературѣ: никогда ни во 
Франціп, ни въ Европѣ, не писали такъ изящно; вы знаете, 
что величайшіе Французскіе писатели принадлежатъ именно 
этому времени: Боссюэтъ, Паскаль, ЛаФОнтенъ, Ыольеръ, Кор
нель, Распнъ, Ларошфуко, госпожа де-Севпнье, Буало, Лабрюй- 
еръ, Бурдалу. Впрочемъ, не одни велпкіе люди писали въ то 
время хорошо, но всѣ. Курье говорптъ, что тогда какая-нибудь 
горничная знала въ этомъ больше толку, чѣмъ любая современ
ная академія. Дѣйствительно, изящный стиль былъ тогда въ воз- 
духѣ, имъ дышали, не сознавая этого; онъ распространялся 
разговоромъ, перепискою; дворъ училъ ему; онъ входплъ въ 
кровь и плоть свѣтскаго человѣка. Гоняясь за благородствомъ 
и правильностью во всѣхъ внѣшностяхъ, человѣкъ дости- 
галъ ихъ и въ той внѣшности, которая зовется рѣчыо и ’пись- 
момъ. Между различными родами лгітературныхъ пропзведеній 
трагедія выработалась до особеннаго совершенства, и въ ней- 
то попрепмуществу открывается тогда самый блестящій при- 
мѣръ тѣсной связи, смыкающей людей и художественныя про- 
изведенія, нравы и искусства.

Отмѣтимъ сперва главныя черты трагедіи: всѣ онѣ рас- 
читаны на то, чтобы нравиться вельможамъ и прпдворнымъ. 
Поэтъ никогда не забываетъ смягчать пстпну, которая, по са
мой природѣ своей, часто грубовата; онъ не выводптъ на сцену 
убійствъ, удаляетъ неистовства и насплія, драку, смерть, кри
ки и вопли— все, способное возмутить чувство зрителя, прпвык- 
шаго къ сдержанности и изяществу гостиной. По той же причи- 
нѣ, онъ устраняетъ всякій безпорядокъ, не отдается капрпзамъ 
воображенія и Фантазіи, какъ дѣлалъ этоШекспиръ; рамка его 
строго правильна; онъ не допускаетъ въ нее никакого непредви- 
дѣннаго обстоятельства, не допускаетъ романтической поэзіи. Онъ 
расчитываетъ сцены, объясняетъ выходы, постепенно усплп- 
ваетъ пнтересъ. подготовляетъ перппетіи, заранѣе и изъ-далп 
подводитъ развязку. Наконецъ, весь сплошь разговоръ кроется 
у него, какъ блестящимъ лакомъ, мастерскою версііФпкаціей, 
съ словами на подборъ и съ гармоническими риѳмами. Если мы 
разсмотримъ въ гравюрахъ того времени его театральные костю
мы, мы найдемъ героевъ его и прпнцессъ въФалбалахъ,въ шптьѣ, 
въ ботинкахъ, перьяхъ и вообще въ одеждѣ, греческой лишь по на- 
званію, но Французской по вкусу и Формамъ, — одеждѣ, въ какую
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облекались король, до ф и н ъ  и  принцессы, сами Фигурируя подъ 
звуки скрипокъ въ придворныхъ балетахъ.

Замѣтьте къ тому-же, что всѣ его лица—придворные, цари, 
царицы, принцы и принцессы крови, посланники, министры, 
капитаны гвардіи, пѣстуны, наперсники и наперсницы. При
ближенные государей здѣсь не кормилицы, не домашніе рабы, 
рожденные подъ господскою же кровлей, какъ въ древней грече
ской трагедіи, но Фрейлины, оберъ-шталмейстеры, дворяне, 
исправляющіе какую-нибудь службу при дворѣ; это видно по 
ихъ умѣнью говорить, по ихъ привычкѣ къ лести, по превос
ходству ихъ воспптанія, по ихъ мастерству держать себя, по 
ихъ монархическимъ чувствамъ, какъ подданныхъ и вассаловъ. 
Повелители ихъ, такъ же какъ и они сами,—Французскіе вель
можи ХѴІІ-го столѣтія, чрезвычайно надменные и чрезвычайно 
учтивые, героическіе у Корнеля и благородные у Расина, вни
мательные къ дамамъ, преданные своему имени и роду, для под- 
держанія своего достоинства готовые пожертвовать важнѣй- 
шими своими интересами и самыми дорогими привязанностями, 
неспособные дозволить себѣ слово или жестъ, которые не одобря
лись бы уставомъ самыхъ строгихъ приличій. И®игенія у Расина, 
преданная отцомъ въ руки жрецовъ, не проливаетъ о своей жиз
ни горячихъ слезъ юной дѣвушки, какъ у Эврипида; она счита- 
етъ своимъ долгомъ безропотно покориться волѣ отца-государя, 
и умереть, не проронивъ ни одной слезинки, потому что она 
дочь царя. Ахиллъ, наступая у Гомера ногою на тѣло уми- 
рающаго Гектора, чувствуетъ себя далеко еще недоволь- 
нымъ и, подобно льву или волку, готовъ-бы „пожрать кро
вавое мясо“ побѣжденнаго, — этотъ самый Ахиллъ, у Раси
на, является въ лицѣ какого-нибудь принца Конде, обворо
жительно - блестящимъ придворнымъ, страстно дорожащимъ 
своею честью, поклонникомъ дамъ, горячимъ, конечно, и пыл- 
кимъ, но все это въ соединеніи съ размѣренною живостью молода- 
го Офицера, умѣющаго, и при самомъ сильномъ гнѣвѣ, удержать
ся въ предѣлахъ приличія и никогда не дозволить себѣ грубости. 
Всѣ эти лица говорятъ съ необыкновенной вѣжливостью и 
съ непогрѣшительнымъ знаніемъ обычаевъ свѣта. Прочти
те у Расина первый разговоръ Ореста съ Пирромъ, всю роль 
Акомата, Улисса; нигдѣ вы не найдете столько такта и оратор
ской ловкости, такихъ остроумныхъ комплиментовъ и лести, 
такихъ находчивыхъ приступовъ, такой быстрой сообразитель
ности, такого умѣнья приноровиться къ положенію,-такого тон- 
каго намека на идущія къ дѣлу побудительныя причины. 
Самые пламенные, или самые дикіе любовники, Ипполитъ, Бри- 
танникъ, Пирръ, Орестъ, КсиФаресъ,—истые кавалеры, масте
ра при случаѣ сложить мадригалъ и расшаркаться по всѣмъ 
правиламъ салона. Какъ-бы ни была пламенна любовь Герміоны, 
Андромахи, Роксаны, Вереники, онѣ всегда умѣютъ сохранить
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въ обращеніп пріемы лучшаго общества. Митридатъ, Федра, 
Гоѳолія, испуская духъ произносятъ правильные періоды; царь 
до самаго конца долженъ быть представителенъ и умирать съ по- 
добающимъ чиномъ. Этотъ театръ можно-бы назвать превос- 
ходнымъ изображеніемъ тогдашняго великосвѣтскаго общества. 
Подобно готической архитектурѣ, онъ воспроизводитъ рѣши- 
тельную, законченную Форму человѣческаго ума; вотъ почему 
онъ и достигъ, наравнѣ съ нею, такого повсемѣстнаго распро- 
страненія. Онъ былъ цѣликомъ или въ подражаніи перенесенъ, 
вмѣстѣ съ'сопровождавшими его литературой, вкусомъ и нра
вами, во всѣ европейскіе дворы—въ Англію послѣ реставраціи 
Стуартовъ, въ Испанію повоцареніи Бурбоновъ, затѣмъ въ Ита- 
лію и Германію, а въ ХѴ1ІІ-мъ столѣтіи и въ Россію. Можно ска
зать, что въ то время Франція дала образованіе Европѣ; она 
была источникомъ изящества, удовольствій, прекраснаго стиля, 
утонченныхъ понятій, умѣнья жить; и когда русскій дикарь, 
тяжеловѣсный Нѣмецъ, неповоротливый Англичанинъ, варваръ 
или полуварваръ сѣвера, покидали свою водку, свою трубку, свои 
мѣха, свой Феодальный образъ жизни охотника и невѣжи, — 
искусству расшаркиваться, улыбаться и разговаривать обуча
лись они въ нашихъ гостиныхъ и изъ нашихъ книгъ.

V I I I .

С о в р е ме н н а я  цив или за ция  и м у з ы к а .

Ф р а н ц у з с к а я  р е в о л ю ц і я . — П л е б е й  д о с т и г а е т ъ  н а к о н е ц ъ  гражданс-каго р а 
в е н с т в а . — М а ш и ны ,  х о р о ш а я  п оли ці я ,  м я г к о с т ь  н р а в о в ъ ,  увеличиватотъ  
б л а го с о с т о я н и е . — Умножение  н у ж д ъ  и п о т р е б н о с т е й  ч е л о в ѣ ч е с к и х ъ , —  
Ос ла б а  п ре да н ія .  —  О с в о б о ж д е н і е  и т я ж к і е  п о и с к и  у м о в ъ  на о щу п ь .

В л і я в іе  т а к о г о  п ор яд ка  в е щ е й  на  у м ы . — Г о с п о д с т в у ю щ е ю  л и ч н о с т ь ю  
я в л я е т с я  м е ч т а т е л ь н о - г р у с т н ы й  ч е с т о л ю б е ц ъ . — Б олѣ зн ь вѣка.

В л і я н і е  т а к о г о  н а с т р о е н і я  у м о в ъ  н а  х у д о ж е с т в е н н ы й  про из в ед ения .—  
Н о в ы я  л и т е р а т у р н ы й  Формы. — Л и р и ч е с к а я  и ф ило со ф ск ая  п о э з і я . —  
И з м ѣ н е н і я  и нововве де ния  въ  п л а с т и ч е с к и х ъ  и с к у с с т в а х ъ .  —  Р а з в и 
тее м у з ы к и;

Н а ч а л о  м у з ы к и  в ъ  Г е р м а н і и  и И т а л і и . — П р о ц в ѣ т а н і е  е я  с о в п а д а е т ъ  съ  
в е л и к и м ъ  о б н о в л е н і е м ъ  иде й  н а ш е г о  в ѣка . — П о ч е м у  о на  всего  л у ч ш е  
в ы р а ж а е т ъ  с о в р е м е н н о е  ч у в с т в о . — Причины,  о с н о в ы в а ю щ і я с я  на с п о 
с о б н о с т и  ея п о д р а ж а т ь  к р и к у . — Причины,  о с н о в ы в а ю щ і я с я  на  н е с п о 
с о б н о с т и  ея в о с п р о и з в о д и т ь  Формы. —  П о в с е м ѣ с т н о е  р а с п р о с т р а н е н і е  
м у з ы ки .

Это блестящее общество держалось недолго, и самое развитіе 
его было причиною его паденія. Абсолютизмъ правительства 
сталъ подконецъ небрежнымъ и однако тиранническимъ; притомъ 
король раздавалъ лучшія мѣста и всѣ милости придворнымъ вель- 
можамъ, бывшимъ за-просто въ его гостинной. Это показалось не- 
справедлдвымъ мѣщанству и простонародію, которыя, значитель
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но разбогатѣвъ, значительно просвѣтивш ись и размножившись, 
становились, по мѣрѣ возрастанія своего недовольства, все спль- 
нѣе и спльнѣе. Они произвели Французскую революцію и, послѣ 
десятплѣтнихъ с м у т а ,  учредили демократически! порядокъ, 
основанный на всеобщемъ равен ствѣ, прп которомъ всѣ 
служебный мѣста стали доступны каждому, обыкновенно послѣ 
п звѣ с тн ы х ъ  и саы тан ій  и экзаменовъ и всилу напередъ опредѣ- 
денн ы хъ правилъ. Мало-по малу, имперскін войны и заразитель
ность примѣра вообще перенесли эти порядки за предѣлы Франціп, 
и въ  настоящ ее время можно съ увѣренносты о сказать, что, по
мимо нѣкоторы хъ мѣСтныхъ отличій и врем енны хъ отсрочекъ, 
вся Европа стремится подражать имъ. Этотъ новый строй об
щ ества , вмѣстѣ съ изобрѣтеніемъ Фабричныхъ машинъ и значп- 
тельнымъ смягченіемъ нравовъ , совершенно измѣнилъ условія 
жизни, а съ ними и х ар а к т е р ъ  людей. Т е п е р ь  они избавлены отъ 
произвола, и безопасность ихъ  о храняется  хорош ею  полиціей. 
Какого ни будь они пропсхожденія, всѣ пути откры ты  передъ 
ними; громадное скопленіе всевозмож ны хъ полезныхъ предме- 
товъ  дѣлаетъ доступными для са м ы хъ  бѣдныхъ т у  роскошь и 
тѣ удобства, которыя за какія нибудь два столѣтія не были 
пзвѣстны  богачамъ. С ъ другой стороны, грубость обхожденія 
много смягчилась противъ прежняго и въ  общ ествѣ, и въ 
семействѣ; отецъ сдѣлался товарищ емъ свопхъ  дѣтей, въ то же 
время какъ мѣщанпнъ сталъ равенъ дворянину; короче, во в с ѣ х ъ  
вп дпм ы хъ СФерахъ человѣческой жизни тяжесть бѣдствія и гне
та  облегчилась.

Но зато честолюбіе и алчность развернули свои крылья.. Че- 
ловѣкъ, вкушающій благоденствіе и предвидящій счастіе впере
ди, привыкъ смотрѣть на счастье и на благоденствіе, какъ на ве
щи, слѣдующія ему по праву. Получивъ больше, онъ сталъ бо- 
лѣе взыскательнымъ, и требованія его превзошли его пріобрѣ- 
тенія. Въ то же время положительный науки достигли громад- 
наго разроста, образованіе значительно распространилось, и сво
бодная мысль отдалась самымъ смѣлыыъ полетамъ; отсюда вы
шло то, что люди, оставивъ преданія, которыя прежде руко
водили ихъ вѣрованіямп, сочлп себя въ .сплахъ, путемъ собствен- 
наго своего ума, достигнуть разрѣшенія напвысшпхъ истинъ. 
Нравственность, релпгія, политика—все подверглось ихъ пере
суду; ощупью стали они искать истины по всѣмъ дорогамъ, 
и вотъ, въ теченіе пятидесяти лѣтъ, мы впдимъ странную тол
котню системъ и сектъ, которыя смѣняются однѣ другими, чтобы 
дать намъ новое ученіе и надѣлить насъ полнѣйшпмъ счастьемъ.

Подобное положеніе вещей сильно вліяетъ на понятія, на умы и 
души. Господствующей личностью, т. е. главнымъ дѣйствующпмъ 
лицомъ, къ которому зрители относятся съ наиболынимъ интере- 
сомъ и симпатіей, является грустно-раздумчивый честолюбецъ, 
Рене, Фаустъ, Вертеръ, МанФредъ, вѣчно-жаждущее, смутно
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тревожное п неизлѣчпмо-несчастное сердце. Несчастенъ онъ по 
двумъ прпчпнамъ. Во-первыхъ онъ слишкомъ чувствителенъ, 
черезчуръ принимаетъ къ сердцу мелкія невзгоды, слишкомъ нуж
дается въ сладкихъ и отрадныхъ ощущеніяхъ, слишкомъ пріу- 
ченъ къ благоденствію или пзбалованъ. Онъ не получплъ восппта- 
нія нашихъ предковъ, полу®еодальнаго и полусельскаго; онъ не 
испыталъ суровости отца, не пзвѣдалъ розогъ въ школѣ, не былъ 
выдержанъ въ молчаливомъ почтеніи передъ старшими, не обуз
дывался въ своемъ развптіи домашнею дисциплиной; ему не было 
надобности, какъ встарпну, прпбѣгать къ помощи своихъ рукъ и 
своей шпаги, странствовать по бѣлу-свѣту верхомъ, проводить 
ночи на дурномъ ночлегѣ. Въ тёплой атмосФерѣ современнаго 
ему благосостоянія и домосѣднаго образа жизни, онъ сдѣлался 
изнѣженнымъ, нервнымъ, раздражптельнымъ, менѣе способнымъ 
примѣняться къ жизни, требующей постояннаго труда п постоян- 
наго усплія. — Съ другой стороны онъ скептикъ. Среди этого 
потрясенія религіи и общества, въ этомъ смѣшеніи различныхъ 
доктринъ, при такомъ наплывѣ нововведеній, скороспѣлость 
слишкомъ скоро просвѣщеннаго п слишкомъ рано пропзнесеннаго 
сужденія повергаютъ юношу въ пучину всевозможныхъ прпклю- 
ченій, сбиваютъ его съ торной дороги, которою отцы шли по при- 
вычкѣ, руководимые преданіемъ п вліятельнымъ авторитетомъ. 
Всѣ преграды, служившія для ума перилами, понемногу руши
лись, и онъ кидается въ обширное безвѣстное поле, открывшееся 
его глазамъ. Пытливость и честолюбіе его, ставъ выше всякой 
мѣры, стремятся къ абсолютной пстинѣ и безконечному сча- 
стію. Ни любовь, нп слава, ни наука, ни власть, въ томъ впдѣ, 
въ какомъ существуютъ онп на землѣ, не могутъ удовлетво
рить его, и безграничность его желаній, раздражаемая ску
достью его пріобрѣтеній и ничтожностью его отрадъ, покидаютъ 
его, изнеможеннаго, на развалинахъ самого себя, а надсаживаю
щееся, одряблѣвшее, безсильное воображеніе, не способно пред
ставить ему ни тѣхъ запредѣльныхъ благъ, которыхъ онъ жа- 
ждетъ, ни того н ѣ ч т о ,  котораго ему не достаетъ. Зло это названо 
болѣзнью вѣка; сорокъ лѣтъ назадъ существовало оно въ пол
ной силѣ, и, подъ личиною мнпмой холодности пли угрюмаго 
равнодушія положительнаго ума, продолжается еще и донынѣ.

У меня не достанетъ времени, чтобы показать вамъ неисчет- 
ныя вліянія подобнаго состоянія умовъ на всѣ роды художе
ственныхъ произведений. Слѣды его вы увпдѣли бы въ обшир- 
номъ развитіп ф и л о с о ф с к о й ,  лирической и грустной поэзіи 
въ Ангдіи, во Франціи, въ Германіи, въ измѣненіи и обогащеньи 
языка, въ изобрѣтеніи новыхъ родовъ и новыхъ характеровъ, 
въ стилѣ и чувствахъ всѣхъ великихъ новѣйшихъ писателей 
отъ Шатобріана до Бальзака, отъ Гёте до Гейне, отъ Купера 
до Байрона, отъ АльФІери до Леопарди. Подобные же симпто
мы вы найдете и въ пластическпхъ пскусствахъ, если обрати
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те вниманіе на ихъ лихорадочно-тревожный, или томптель- 
но-археологическій стиль, на ихъ стремленіе къ драматическому 
эффекту, психологической выразительности и мѣстной точно
сти, — если подмѣтите сбивчивость, спутавшую всѣ школы и 
испортившую художническіе пріемы, — если не оставите безъ 
вниманія обиліе талантовъ, которые, будучи потрясены новы
ми впечатлѣніями, открыли новые пути,—если распознаете глу
бокое чутье сельской природы, породившее своеобразную и 
многообъемистую живопись пейзажа. Но вдругъ развилось еще 
другое искусство, музыка, и развилось необыкновенно; разви- 
тіе это составляетъ одну изъ самыхъ характеристическихъ 
чертъ нашего времени, и я постараюсь указать вамъ зависимость 
его отъ общаго направленія современной мысли.

Музыкальное искусство зародилось, какъ и слѣдуетъ, въ тѣхъ 
двухъ странахъ, гдѣ люди пѣвучи по природѣ, именно въ Ита- 
ліи и въ Германіи. Въ теченіе полутора столѣтія, отъ Пале
стрины до Перголезе, назрѣвало оно въ Италіи, какъ нѣкогда 
живопись въ эпоху отъ Джіотто до- Мазаччіо, открывая прі- 
емы и отъискивая почти ощупью новыхъ живптельныхъ для 
себя силъ. Затѣмъ, въ началѣ ХУІІІ-го столѣтія, оно вдругъ 
поднялось въ лицѣ Скарлатти, Марчелло, Генделя. Моментъ 
этотъ особенно замѣчателенъ. То было время упадка живописи 
въ Мталіи, пора, когда, при полнѣйшемъ политическомъ без- 
дѣйствіи, расцвѣли во всей силѣ изнѣженность и сладостра- 
стіе нравовъ, доставившія сантиментальничанью и опернымъ 
руладамъ цѣлый сонмъ чичисбеевъ, Линдоровъ и влюблен- 
ныхъ красавицъ. Тогда-то именно важная и тяжелая Германія, 
позднѣе другихъ прійдя къ самосознанію, раскрыла нако
нецъ все величіе, всю строгость своего религіознаго чувства, 
всю глубину своей науки, всю смутную грусть своихъ инстин- 
ктовъ въ церковной музыкѣ Себастіана Баха, не достигнувъ 
еще до евангельской эпопеи своего Клопштока. Въ ветхой націи 
и въ націи юной начинается господство и выраженіе ч у в с т в а .  
Стоя между тою и другой, полу-германская, полу-итальянская 
Австрія, примиряя оба духа, производитъ Гайдна, Глюка, Мо
царта и, передъ приближеніемъ того великаго потрясенія душъ, 
которое слыветъ Французскою Революціей, музыка становится 
космополитскою и міровою, какъ нѣкогда живопись преобразилась 
отъ толчка, даннаго ей великимъ обновленіемъ умовъ, которое 
зовутъ Возрожденіемъ. Нѣтъ ничего удивительнаго въ появле- 
ніи этого новаго искусства, потому что оно соотвѣтствуетъ 
появленію новаго генія, т. е. господствующаго характера, то
го тревожно-пламеннаго больнаго, котораго я старался описать 
вамъ; къ нему-то и обратились Бетховенъ, Мендельсонъ, Ве- 
беръ; къ нему-то, въ настоящее время, пытаются обращать
ся Мейербеэръ, Берліозъ и Верди; къ его крайней и утончен
ной чувствительности, къ его неонредѣленнымъ и безпредѣль-
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нымъ вдохновеніямъ обращается музыка. Вся она какъ будто 
нарочно для того существуетъ, п никакое другое искусство 
не въ состояніи такъ успѣшно удовлетворить этому назна- 
ченію, — потому, во-первыхъ, что музыка состоитъ въ болѣе 
или менѣе точномъ подражаніи крику, который является пря- 
мымъ, естественнымъ и полнымъ выраженіемъ страсти и, 
дѣйствуя посредствомъ Физическаго сотрясенія, мгновенно 
возбуждаетъ въ насъ невольную симпатію, — такъ что тре
петная чуткость всего нервнаго существа находитъ въ ней 
и свое возбужденіе, и свое эхо, и возможность излить самое себя. 
Съ другой стороны, основываясь на соотношеніи звуковъ, не 
подражающихъ никакой живой Формѣ и представляющихся, осо
бенно въ инструментальной музыкѣ, какъ-бы мечтами какой- 
то безтѣлесной души,—она, лучше всякаго другаго искусства, 
способна выразить перелетныя мысли, безФорменныя снови- 
дѣнія, безпредметныя п безпредѣльныя желанія, болѣзненную 
и грандіозную сумятицу возмущеннаго сердца, которое стремит
ся ко всему и ни на чемъ не можетъ остановиться. Вотъ по
чему, вмѣстѣ съ треволненіями, недовольствомъ и надеждами 
новѣйшей демократіи, она вышла изъ родныхъ ей мѣстъ и 
распространилась по всей Европѣ. Въ настоящее же время, 
самыя сложныя ея с и м ф о н і и  привлекаютъ къ себѣ толпы слу
шателей въ той именно Франціи, гдѣ національная музыка не 
выходила до сихъ поръ изъ предѣловъ водевиля и легкой пѣсни.

IX.

З а к о н ъ  в о з н в к н о в е н і я  х у д о ж е с т в е н н ы х »  п р о и з в е д е н і й .  —  В т о р о е  опре-  
д ѣл е ні е .  —  Ч е т ы р е  чле на  въ р я д у  п е р в о н а ч а л ь н ы х ъ  о с н о в ъ  и с к у с 
с т в а . — О б ще е  с о с т о я н і е ;  с к л о н н о с т и  и п о т р е б н о с т и ,  имъ  р а з в и в а е м ы я ;  
г о с п о д с т в у ю щ а я  л ич н ос ть ;  и с к у с с т в о ,  к о т о р о е  о б н а р у ж и в а е т »  ее  или  
къ ней  о б р а щ а е т с я . — Связь м е ж д у  эт и ми  ч ет ыр ь мя  ч л е н а м и . —  П р а к 
т и ч е с к о е  п р и м ѣ н е н і е  з а к о н а  к ъ  и е т о р и ч е с к и м ъ  и з с д ѣ д о в а н і я м ъ .

Это—важные примѣры, милостивые государи, и, по моему 
мнѣнію, ими вполнѣ установляется законъ, правящій возникно- 
веніемъ и характеромъ художественныхъ пропзведеній.Они не 
только установляютъ его, но и въ точности опредѣляютъ. Въ 
началѣ этой части моихъ чтеній, я говорилъ вамъ, что х у д о 
ж е с т в е н н о е  п р о и з в е д е н іе  о б у с л о в л и в а е т с я  с о в о к у п 
ностью  д а н н ы х ъ  э л е м е н т о в ъ ,  к о т о р у ю  долж но н а з в а т ь  
об щ им ъ  с о с т о я н іе м ъ  у м о в ъ  и н р а в о в ъ  о к р у ж а ю щ е й  
среды . Мы можемъ теперь ступить еще одинъ шагъ далѣе и обо
значить съ точностью всѣ звѣнья той цѣпи, которая соединяетъ 
первоначальную причину съ ея конечнымъ слѣдствіемъ.
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Въ разлпчныхъ случаяхъ, которые мы съ вамп разсматривали, 
вы, прежде всего, замѣчали то либо другое общ ее  подож еніе , 
т. е. повсемѣстное прпсутствіе извѣстныхъ благъ п извѣстныхъ 
золъ, жизнь рабства или свободы, бѣдность или богатство, извѣст- 
ную Форму общественнаго строя, извѣстную релпгію:—свобод
ный, воинственный и рабообильный городъ Греціи; угнетеніе, на- 
бѣги и грабежъ въ Ф е о д а л ь н ы й  времена, средневѣковую экзаль- 
тацію католицизма; придворную жизнь ХУ1І-го вѣка, демокра- 
тію промышленныхъ п ученыхъ классовъ Х1Х-го столѣтія,— ко
роче, совокупность обстоятельству связывающихъ и подчиня- 
ющихъ себѣ людской родъ.

Положеіііе эторазвиваетъ въ людяхъ соотвѣтственныя п о т р е б 
н о сти ,  отлпчительныя н а к л о н н о с т и ,  особыя ч у в с т в а ,  напри- 
мѣръ: Физическую дѣятельность или склонность къ мечтатель
ности, суровую грубость здѣсь и мягкость тамъ, то воинственный 
инстинктъ, то необыкновенный даръ слова, то жажду наслажде- 
нія; сотни пныхъ безконечно разнообразныхъ и сложныхъ рас- 
положеній: въ Греціп —совершенство тѣла и равновѣсіе способ
ностей, не нарушаемое избыткомъ ни умственной, ни черезчуръ 
рукодѣльной жизни; въ Средвіе вѣка—невоздержность распален- 
наго воображенія и тонкую женственную чувствительность; въ 
ХУІІ-мъ вѣкѣ —знаніе свѣтскихъ прплпчій и достоинство ари- 
стократическихъ салоновъ; въ новѣйшее время — м ассу  нео- 
бузданнаго честолюбія и тоску отъ неудовдетворенныхъ желаній.

Эта группа чувствъ, потребностей и склонностей, обнаружи
ваясь всецѣло и блистательно въ одномъ и томъ-же лицѣ, 
составляетъ го с п о д ст в у ю щ ей , в е р х о в о д н ы й  х а р а к т е р ъ ,  
т.е.образецъ, вызывающей восторгъ и симпатію современниковъ. 
Въ Гредіи такою личностью является породистый обнаженный 
юноша, достигшій совершенства во всѣхъ тѣлесныхъ упражне- 
ніяхъ; въ Средніе вѣка—восторженный монахъ п влюбленный 
рыцарь; въ ХѴІІ-мъ вѣкѣ—лучшій царедворецъ; въ наше вре
мя—вѣчно пытливый и грустный Вертеръ или Фаустъ.

Но такъ-какъ лицо это интереснѣе, важнѣе и виднѣе всѣхъ 
другихъ, то его-то именно и воспроизводятъ художники обществу, 
то сосредоточеннаго въ одной живой ®игурѣ, если искусство 
ихъ подражательно, какъ живопись, скульптура, романъ, эпо
пея и театръ ,—то раздѣленнаго на свои составные элементы, ес
ли искусство ихъ, какъ архитектура и музыка, вызываетъ 
впечатлѣнія, не создавая лпцъ. Стало-быть, всю работу худож- 
никовъ можно выразить, сказавши, что они пли воспроизводятъ 
господствующій характеръ, или сами къ нему обращаются; они 
обращаются къ нему въ с и м ф о н і я х ъ  Бетховена и въ розеткахъ 
соборовъ; воспроизводятъ его въ Мелеагрѣ и въ античныхъ 
Ніобидахъ, въ Агамемнонѣ и въ Ахиллѣ Расина. Такъ что о т ъ  
него з а в и с и т ъ  в с е  и с к у с с т в о ,  ибо все искусство направле
но къ тому, чтобы съ нпмъ соображаться или чтобы передать его.



Общее положеніе, вы зы в а ю щ е е  наклонности и способности осо
баго рода, — господствуюшій х а р а к т е р ъ , составляемый преобла- 
даніемъ въ  одномъ лпдѣ эти хъ  наклонностей и способностей,— 
звуки, Формы, краски пли слова, служ ащ ія  для осязательнаго 
вы раж енія  этого лица илп гарм онпрую щ ія съ наклонностями и 
способностямп, которыя его со ста вл я ю тъ ,— таковы  четыре члена 
въ  ряду первоначальны хъ основъ и скусства. Первый влечетъ за 
собою другой, другой обусловливается третьимъ, а  тр е т ій — чет- 
верты м ъ , такъ что ыалѣйшее уклоненіе въ  одномъ изъ этихъ 
основны хъ членовъ, производя соответственное уклоненіе въ 
послѣдую щ ихъ и р а ск р ы в ая  таковое-же въ  предъидущ пхъ, доз- 
воляетъ, путемъ чпстаго умозрѣнія, нисходить или восходить 
отъ одного къ другому На сколько я могу судить, Формули
рованное мною опредѣленіе обнимаетъ всѣ возможные случаи. 
Если теперь, между разными членами этой Формулы, мы введемъ 
побочныя причины, своимъ вторженіемъ измѣняющія резуль
т а т а ;  если, въ  видахъ уясненія себѣ ч увс твъ  пзвѣстнаго в р е 
мени, къ пзслѣдованію среды мы присоедпнпмъ ещ е пзслѣдованіе 
людской породы; если, въ  видахъ уясненія себѣ худож ествен
н ы х ъ  произведеній того или другого вѣка, св ер х ъ  господствую- 
щ и х ъ  наклонностей того времени, мы пзслѣдуемъ частный мо
м ен та  искусства  и личныя ч увс тва  каждаго худож н и ка ,— то, на 
основаніи этого закона, можемъ получить вы воды  не только о т
носительно великихъ переворотовъ и общ пхъ человѣческому во- 
ображенію Формъ, но и о національны хъ различіяхъ между ш кола
ми, о безпреры вн ы хъ  колебаніяхъ р а зн ы хъ  стилей, даже до свое- 
образны хъ  особенностей въ  работѣ каждаго великаго мастера. 
Выведенное такимъ образомъ объясненіе будетъ полно, потому 
что оно вмѣстѣ опредѣлитъ и общія черты , въ  совокупности 
своей образую щ ія цѣлыя школы, и тѣ отличительные признаки, 
которыми характери зую тся  особи. Впослѣдствіи мы предпримемъ 
подобный трудъ относительно итальянской живописи. П уть  
предстоитъ намъ долгій и нелегкій, а  потому я нуждаюсь въ 
ваш ем ъ вниманіи, чтобы довесть е г о  до к о н ц а .
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X .

П р и м ѣ н е н і е  къ  н а с т о я щ е м у  в ре ме н и.  —  Съ о б н о в л е н і е м ъ  с р е ды  о б н о 
в л я ет с я  и и с к у с с т в о . — Обновление  с о в р е м е н н о й  с р е д ы . — З а к л ю ч е н і е  и 
н а де жд ы о т ъ  б у д у щ а г о .

Но напередъ, милостивые государи, мы теперь же можемъ 
вы вести  изъ н а ш и х ъ  изслѣдованій одно практическое и личное

*) З а к о н ъ  э т о т ъ  м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  п о д с п о р ь е м ъ  при и з у ч е н і и  л ит ер а-  
т у р ъ  и р а з л и ч н ы х ъ  и с к у с с т в ъ .  С т о и т ъ  л ишь  н и з о й т и  о т ъ  ч е т в е р т а г о  
ч ле на  к ъ п е р в о м у ,  т о ч н о  с л ѣ д у я  для э т о г о  п о р я д к у  о с н о в н о г о  ряда.
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закдюченіе. Вы впдѣли, что каждое положеніе порождаетъ из- 
вѣствое состояніе умовъ, а вслѣдствіе того и цѣлую группу 
соотвѣтствующихъ ему художественныхъ созданій. Поэтому каж
дое новое положеніе должно породить новое опять состояніе, 
а отсюда и новую группу произведеній. Вотъ почему, наконецъ, 
среда, только еще лишь слагающаяся въ настоящее время, 
должна также породить своп результаты, подобно предшеетво- 
вавпшмъ ей средамъ. Это далеко не одно простое предполо- 
женіе, основанное на порывѣ нашпхъ желаній и надеждъ; 
это прямое слѣдствіе изъ правила, опирающагося на автори- 
тетъ опыта и на свидѣтельство исторіи. Если законъ установ- 
ленъ, онъ столько же вѣренъ для завтра, какъ и для вчера, 
и связь между сопровождающими другъ друга вещами точно 
та же въ будущемъ, что и въ настоящемъ. Слѣдовательно, не 
должно говорить, что искусство теперь извелось. Справедливо* 
что нѣкоторыя школы умерли и не могутъ уже возродиться, что 
нѣкоторыя искусства хирѣютъ, и что близкое будущее не обѣ- 
щаетъ необходимыхъ для ихъ жизни питательныхъ средствъ. 
Но само искусство, которое не что иное какъ способность под- 
мѣчать и выражать господствующи! характеръ предметовъ, такъ 
же прочно какъ цивилизація, которой первенцемъ и лучшимъ 
порожденіемъ оно не даромъ искони слыветъ. Каковы будутъ 
его Формы и которое именно изъ пяти великихъ искусствъ пред- 
ставитъ Формовой типъ, подходящій къ чувствамъ будущихъ 
временъ, мы не считаемъ себя обязанными вдаваться теперь въ 
изслѣдованіе этого вопроса. Но мы въ правѣ утверждать что 
новыя Формы найдутся, что отыщется и Формовой типъ. Стоитъ 
намъ лишь открыть глаза, чтобы увидѣть въ условіяхъ жиз
ни, а слѣдовательно и въ общемъ направленіи умовъ, дотого 
глубокую, повсемѣстную и быструю перемѣну, что подобной 
никогда еще не видано. Три великія причины, образовавшія 
новѣйшій умъ, продолжаютъ дѣйствовать съ возростающею си
лою. Каждый изъ васъ знаетъ, что открытія положительныхъ 
наукъ ежедневно размножаются, что геологія, органическая хи- 
мія, исторія цѣлыхъ отдѣловъ зоологіи и физики, —произведенія 
современный; что успѣхи опытнаго изслѣдованія безконечны, 
примѣненія открытій неисчерпаемы, что перевозка, пути сооб- 
щенія, земледѣліе, промышленность, торговля, всѣ вѣтви чело- 
вѣческаго могущества крѣпнутъ и расширяются съ каждымъ 
годомъ, превосходя всякія ожиданія. Каждому изъ васъ также 
извѣстно. что политически! механизмъ улучшается въ томъ же 
смыслѣ, что общества, ставъ разсудительнѣе и гуманнѣе, тща
тельно блюдутъ внутренній мпръ, покровптельствуютъ талан- 
тамъ, помогаютъ слабымъ и бѣднылъ, —короче сказать, челокѣкъ 
изощряетъ свой умъ и улучшаетъ жизнь со всѣхъ рѣшительно 
сторонъ и во всѣхъ отношеніяхъ. Стало-быть, невозможно отри
цать првобразованія въ бытѣ, нравахъ и понятінхъ людей, а также 
и неизбѣжнаго отсюда вывода, что такое умственное и веществен
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ное обновленіе должно повлечь за собою и обновленіе искус
ства. Первый періодъ этого развитія вызвалъ славную Фран
цузскую школу 1830 года; намъ предстоитъ увидѣть второй. 
Вотъ поприще, открытое вашему честолюбію и вашему труду. 
Вступая на него, вы имѣете право ожидать многаго и отъ ва
шего времени, и отъ себя самихъ. Продолжительное наше изслѣ- 
дованіе показало вамъ, что для созданія изящныхъ произведе- 
ній существуетъ единственное, указанное еще великимъ Гёте 
условіе: „Наполняйте вашъ умъ и сердце, какъ бы ни были они 
обширны,“ идеями и чувствами вашего времени, — и произве
д ете  не замедлитъ явиться.



■



ФИІОСОФІЯ ИСКУССТВА
ВЪ ИТАЛІИ.

ВТОРОЙ КУРСЪ ЛЕКЦІЙ.

(П освящ ается Эдуарду Ііертену.)

О Т Ъ  -А. В  ГГ О  А . .

М и л о с т и в ы е '  Г о су д а р и !

Въ прошломъ году, вначалѣ курса, я изложилъ вамъ тотъ 

законъ, по которому во всѣ вообще времена возникаютъ худо

жественный произведенія, то-есть точное и веизбѣжное соотвѣт- 

ствіе, какое мы всегда найдемъ между произведеніемъ и его 

средою. Въ этомъ году, слѣдя исторію живописи въ Италіи, я 

нахожу особенно удобный случай примѣнить и провѣрить пе

редъ вамп этотъ законъ.

тэнъ.
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I.

1. О б ъ е м ъ  и п р е д ѣ л ы  к л а с с и ч е с к о й  э п о х и . — Х а р а к т е р ъ  п р е д ш е с т в о в а в 
ш е й  п о р ы . — Х а р а к т е р ъ  п о с д ѣ д у ю щ а г о  вре ме н и.  —  К а ж у щ і я с я  и с к д ю -  
ч ен і я . — К а к ъ  они  о б ъ я с н я ю т с я .

2. Х а р а к т е р и с т и ч е с к а я  ч е р т ы  к л а с с и ч е с к о й  ж и в о п и с и .  —  Чѣмъ она  р а з 
н и т с я  о т ъ  Фламандской.  —  Ч ѣ м ъ  о т ъ  п е р в о б ы т в о й  ж и в о п и с и .  —  Ч ѣ м ъ  
о т ъ  с о в р е м е н н о й .  —  Г л а в н ый  п р е д м е т ъ  ея  —  и д е а л ь н о е  ч е л о в ѣ ч е с к о е  
т ѣ л о .

Мы приступаемъ къ той славной эпохѣ, которую единоглас
но признаютъ самою прекрасной порой птальянскаго творче
ства и которая вмѣстѣ съ послѣдней четвертью ХѴ-го вѣка 
обнимаетъ тридцать или сорокъ первыхъ лѣтъ XYI-го. Въ 
этомъ тѣсномъ, небольшомъ кругу блистаютъ имена превосход- 
ныхъ художниковъ: Леонардо да-Впнчи, Рафаэля, Микель-Анд- 
жело, Андреа дель-Сарто, Фра Бартоломео, Джорджоне, Тиціа- 
на, Себастіана дель-Піомбо, Корреджіо; и кругъ этотъ рѣзко 
отграниченъ; переступите его въ ту или другую сторону, — 
вы встрѣтите или недоконченное еще искусство, плп искусство 
уже испорченное; по сю сторону грани — невыработавшіеся 
еще искатели, сухіе и мало гибкіе, Паоло Учелло, Антоніо Пол
лайоло, Фра Филиппо Лпппп, Доминико Гирландайо, Андреа 
Вероккіо, Мантенья, Перуджинъ, Джованни Беллини; по ту сто
рону — преувеличивающіе ученики или плохіе возстановители, 
Джуліо Романо, Россо, Приматиччіо, Пармеджанино, Пальяна 
младшій, Караччи и ихъ школа. Сперва искусство только еще 
прозябало, послѣ оно стало увядать; полный цвѣтъ его при
шелся въ промежуткѣ и длился около пятидесяти лѣтъ. Если 
въ предшествовавшую эпоху и встрѣчается какой-нпбудь почти 
совершенный живописецъ, Мазаччіо напримѣръ, то это выско- 
чившій въ геніи мыслитель-художвикъ, одиночный изобрѣта- 
тель, вдругъ глянувшій далѣе своего времени, непризнанный 
предтеча, за которымъ никто и не слѣдуетъ, чья даже могила 
осталась безъ надписи, который жилъ бѣденъ и одинокъ, и 
чье преждевременное величіе будетъ понято лишь спустя пол- 
вѣка. Если въ послѣдующую эпоху и найдется цвѣтущая, здо
ровая еще школа, то единственно лишь въ Венеціи, въ этомъ 
привилегированномъ городѣ, для котораго упадокъ насталъ 
позднѣе чѣмъ для всѣхъ другихъ и который отстаивалъ свою 
независимость, терпимость и славу долго еще спустя послѣ того, 
какъ завоеваніе, гнетъ п окончательное разврашеніе унизили 
души и извратили умы во всей остальной Италіи. Эту эпоху 
прекрасной и совершенной изобрѣтательности вы можете срав
нить съ полосою, гдѣ на горномъ скатѣ разводятъ виноградъ: 
внизу онъ еще не хорошъ, вверху онъ пересталъ быть хоро- 
шимъ. Въ низинѣ воздухъ слишкомъ тяжелъ, на верху онъ сдиш-
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комъ холоденъ: такова причина и таковъ общій законъ; если 
бываютъ исключенія, они незначительны и притомъ всегда объ
яснимы. И внизу можетъ встрѣтиться какая-нибудь одиночная 
лоза, которая, благодаря превосходнымъ сокамъ, дастъ отлич- 
ныя гроздья наперекоръ окружающей средѣ. Но лоза эта такъ 
и будетъ одинока, она не произведетъ себѣ подобныхъ, и оста
нется одною изъ тѣхъ странностей, какими напоръ смутно дѣй- 
ствующихъ силъ всегда случайно прерываетъ правильное те
ч е т е  законовъ. На самомъ верху, въ какомъ-нибудь закоулкѣ, 
попадутся можетъ-быть нѣсколько отборныхъ лозъ; но вы най
дете пхъ въ одномъ этомъ уголкѣ, гдѣ особеннаго рода обстоя
тельства, качество почвы, вполнѣ обезпеченное затишье, дѣй- 
ствіе просачивающагося тамъ ключа, доставятъ растенію та
кую именно пищу и защиту, какихъ вѣтъ на лицо въ другихъ 
мѣстахъ. Такимъ образомъ, законъ останется неприкосновен- 
нымъ, и мы выведемъ отсюда заключеніе, что успѣшный ростъ 
виноградныхъ лозъ связанъ съ особеннымъ родомъ почвы и 
температуры. Такъ же точно непоколебимъ и законъ, правящій 
возникновевіемъ великой живописи, и мы смѣло можемъ искать 
умственнаго и нравственнаго состоянія, отъ котораго она за- 
виситъ.

Прежде всего, надо опредѣлить её самое, ибо называя жи
вопись общепринятымъ именемъ изящной или классической, мы 
не обозначаемъ этимъ ея характеристическихъ признаковъ — 
мы укэзываемъ лишь іерархическое ея мѣсто. Но, если она 
занимаетъ опредѣленное мѣсто, у нея должны быть и отличи
тельные признаки, то-есть свойственная ей область, изъ пре- 
дѣловъ которой она никогда не выступаетъ. — Она презираетъ 
пли пренебрегаетъ пейзажемъ; великая жизнь неодушевленныхъ 
предметовъ найдетъ для себя живоппсцевъ только во Фланд- 
ріи; итальянскій жпвоппсецъ избираетъ сюжетомъ своимъ че- 
ловѣка; деревья, сельскій видъ, Фабрики, составляютъ для него 
только второстепенныя принадлежности, акцессуары; Микель 
Анджело, безспорный глава всей этой школы, объявляетъ, по 
словамъ Вазари, что ихъ, какъ забаву, какъ мелкое вознаграж- 
деніе, слѣдуетъ предоставить меньшимъ талантамъ, и что 
истинный предметъ искусства есть человѣческое тѣло. Если 

, позже художники обращаются къ пейзажамъ, то это только въ 
эпоху послѣднихъ Венеціанцевъ, въ особенности при Каррач- 
чахъ, когда великая живопись уже падаетъ; да и употребляютъ 
они ихъ только въ качествѣ декорацій, въ родѣ какой-нибудь 
архитектурной виллы, сада Армиды, театра для пасторалей и 
торжественныхъ празднествъ, благородно-сдержаннаго акцес- 
суара миѳологическихъ галантерейностей и барскихъ развлече- 
ній; тамъ, вымышленный деревья не цринадлежатъ ни къ ка
кой извѣстной породѣ; горы располагаются для привлекатель
ности зрѣлища; храмы, развалины, дворцы, группируются въ 
идеальныхъ очертаньяхъ; природа теряетъ свою врожденную

5*
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независимость и свои собственные инстинкты, съ тѣмъ чтобы 
подчиниться человѣку, служить украшеніемъ его празднествъ 
и расширить его хоромы.

Съ другой стороны, они предоставляютъ еще Фламандцамъ 
подражаніе дѣйствительной жизни, предоставляютъ имъ совре- 
меннаго человѣка въ обычномъ его костюмѣ, среди повседнев- 
ныхъ его привычекъ, среди его домашней утвари, на гуляньи, 
на рынкѣ, за столомъ, въ городской думѣ, въ кабакѣ, такого, 
какимъ видишь его сплошь своими глазами, — дворянина, мѣ- 
щанина, крестьянина, съ безчисленными и рѣзкими особенно
стями его характера, его ремесла и званья. Они устраняютъ 
всѣ эти черты, какъ нѣчто пошлое; по мѣрѣ совершенствова- 
нія своей живописи, они все болѣе и болѣе избѣгаютъ букваль
ной точности и положительнаго сходства; передъ самымъ имен
но началомъ великой эпохи, они перестаютъ допускать въ своп 
картины портретный изображенія; Филиппо Липпи, Поллайоло, 
Андреа ди-Кастаньіо, Вероккіо, Джованни Беллини, Гирландайо, 
даже самъ Мазаччіо, не говоря ужь о предшествовавшихъ жи- 
вописцахъ, испещряли свои Фрески лицами современниковъ; 
великій шагъ, отдѣляющій окончательное искусство отъ искус
ства первоначальнаго, и есть именно изобрѣтеніе тѣхъ совер- 
шенныхъ Формъ, которыя открываются только душевному зрѣ- 
нію и которыхъ никогда не встрѣтишь плотскимъ глазомъ.— 
Отмежеванное такимъ образомъ, поле классической живописи 
должно еще болѣе ограничить. Если въ- идеальной личности, 
которую избираетъ она своимъ центромъ, мы порознимъ мы
сленно духъ отъ тѣла, то замѣтимъ сей же часъ, что не духу 
предоставляетъ она первое мѣсто. Она не отличается ни ми
стичностью, ни драматизмомъ, ни духовностью.—Она не дума- 
етъ изобразить для свѣта безтѣлесный и выспренній міръ, вос
торженный и чистыя души, богословскіе и церковные догматы, 
которые со временъ Джотто и Симоне Мемми вплоть до Беато 
Анджелико занимали собой дивное, но несовершенное искус
ство предшествовавшей эпохи; она покинула христіанскій и 
монашескій періодъ и вступила въ періодъ свѣтскій и языче- 
скій. — Она не думаетъ развернуть на полотнѣ жестокую или 
прискорбную сцену, способную вызвать ужасъ и состраданіе, 
какъ дѣлаетъ Д ел акр уа  въ У б ій с т в ѣ  л ю т т и х с к а г о  е п и с к о 
па, какъ Декамъ (Decamps) въ П о к о й н и ц ѣ  или въ Б и т в ѣ  
К и м в р о в ъ ,  наконецъ — какъ Ари Ш еФФеръ въ своемъ Плак- 
сѣ. Она не думаетъ выразить глубокія, чрезмѣрныя, много
сложный чувства подобно Делакруа въ его Г ;імлетѣ или въ 
его Т а с с ѣ .  З а  сильно оттѣненными или могущественными 
Эффектами погонится она только въ позднѣйшую эпоху очевид- 
наго упадка, — вз> чаррощихъ и мечтательныхъ Магдалинахъ, 
въ задумчивыхъ и нѣжныхъ Мадоннахъ, въ трагическихъ и 
мутящихъ душу мученичествахъ Болоньской школы. Патетиче
ское искусство, стремящееся поразить и потрясти болѣзненно-
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возбужденную чувствительность, противно дорогому ей равно- 
вѣсію. Нравственная жизнь не захватываетъ ея въ ущербъ 
Физической; она не представляетъ человѣка какимъ-то высшимъ 
существомъ, котораго предаютъ на жертву чувственные его 
органы; одпнъ только живописецъ, преждевременный изобрѣ- 
татель всѣхъ идей и всѣхъ особенностей, интересующихъ но- 
вѣйшее время, только Леонардо да-Винчи, всеобъемлющій и 
утонченный геній, одинокій и ненасытный искатель новпзны, 
заходитъ въ своихъ прозрѣніяхъ за предѣлы той эпохи и идетъ 
иногда н а в с т р ѣ ч у  нашей. Но для д р у г и х ъ  а р т и с т о в ъ ,  да ч а с т о  
и для него самого, Ф орм а составляетъ дѣль, а не средство; она 
не подчинена ф и з іо н о м іи , выразительности, жестамъ, положенію, 
дѣйствію: задача этихъ художниковъ чисто живописная, а не 
литературная и не поэтическая. „Для пластичеснаго искусства, 
говоритъ Челлини, главное дѣло отлично изобразить нагого 
мужщину и нагую женщину“. Въ самомъ дѣлѣ, почти всѣ тог
даш не мастера берутъ исходною своей точкой ювелирное искус
ство и скульптуру; они выщупали руками весь многоразлич
ный рельеФъ мышцъ, прослѣдили изгибъ всѣхъ линій, осязали 
суставный приладъ всѣхъ костей; прежде всего хотятъ они пред
ставить глазамъ естественное человѣческое тѣдо, я разумѣю— 
здоровое, дѣятельное, энергическое, надѣленное всѣми атлетиче
скими и животными способностями; притомъ это должно быть 
идеальное человѣческое тѣло, близко подходящее къ типу 1'ре- 
ковъ, дотого соразмѣрное и уравиовѣшенное во всѣхъ своихъ 
частяхъ, схваченное и установленное въ столь счастливой позѣ, 
драпированное и окруженное другими тѣлами въ такой удачной 
группировкѣ, чтобы совокупность всего вмѣстѣ составляла гар- 
монію и чтобы цѣлое произведете напоминало собой тѣлесный 
міръ, подобный древнему Олимпу, то-есть божественный или 
героическій, во всякомъ случаѣ высшій и совершенный. Тако
ва была собственная изобрѣтательность этихъ художниковъ. 
Другіе умѣли,» пожалуй, лучше выразить, кто сельскую приро
ду и бытъ, кто п р а в д у  дѣйствительной жизни, кто трагИческія 
и глубокія движенія души, кто нравственные уроки, истори- 
ческія открытія или ФилоеоФСкіе замыслы; у Беато Анджелико, 
Альбрехта Дюрера, Рембрандта, Метцю и Павла Поттера, у 
Гогарта, Делакруа и Декампа, вы найдете больше назидатель- 
наго, ' больше педагогіи или психологіи, больше внутренняго 
и домашняго затишья, больше напряженныхъ грезъ, величавой 
метафизики иди душевныхъ волненій. Но художники первой 
поры Возрожденія создали единственную въ мірѣ стать росдыхъ, 
благородныхъ тѣдъ, благородно же и живущихъ; они даютъ 
намъ угадывать человѣчество, болѣе гордое, свѣтлое,. дѣятель- 
ное, однимъ словомъ—лучшее нежели наше. Отъ этой породы, 
въ соединеніи съ ея старшею сестрой, дочерью греческихъ 
ваятелей, произошли въ другихъ странахъ, во Франціи, въ 
Испаніи, во Фландріи, тѣ идеальныя Фигуры, которыми чело-
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вѣкъ словно поучаетъ природу, какимъ она должна была соз
дать его и какимъ не создала.

И.

1. О б с т о я т е л ь с т в а ,  при к о т о р ы х »  в о з н и к а е т »  к л а с с и ч е с к а я  ж и в о п и с ь . — 
П о р о д а . — О т л и ч и т е л ь н а я  ч е р т а  и т а л ь я н с к а г о  в о о б р а ж е н і я . — Р а з н о с т ь  
л а т и н с к а г о  о т ъ  г е р м а н с к а г о  в о о б р а ж е н і я . — Р а з н о с т ь  и т а л ь я н с к а г о  о т ъ  
ф р а н ц у з е к а г о  в о о б р а ж е н і я .

2. С о о т в ѣ т с т в і е  м е жд у в р о ж д е н но й  с п о с о б н о с т ь ю  и и с т о р и ч е с к о ю  с р е 
до й . — Д о к а з а т е л ь с т в а . — В е л и к і е  х у д о ж н и к и .  В о з р о ж д е н і я  не с т о я т ъ  
въ о д и н о ч к у .  — Состояние  и с к у с с т в а  о т в ѣ ч а е т ъ  и з в ѣ с т н о м у  у м с т в е н 
н о м у  с о с т о я ні ю .

Таково было художественное пропзведеніе; теперь, согласно 
нашему методу, намъ остается изслѣдовать его среду.

Разсмотрпмъ сперва породу людей, его создавшую. Если въ 
пластическихъ искусствахъ, они избрали тотъ, а не иной путь, 
то это произошло всилу народныхъ и постоянныхъ инстинктовъ. 
Воображеніе Итальянца отличается классическимъ характеромъ, 
то есть латинскимъ, подобнымъ характеру древнихъ Грековъ 
и Римлннъ; въ доказательство этого, мы имѣемъ не только 
произведенія временъ Возрожденія, скульптуры, зданія и жи
вопись, но и средневѣковую архитектуру и новѣйшую музыку. 
Въ средніе вѣка, готическая архитектура, распространившаяся 
по всей Европѣ, проникла въ Италію медленно, и то лишь 
только въ Формѣ слабыхъ подражаній; встрѣчаемыя въ ней двѣ 
вполнъ готическія церкви—одна въ Миланѣ, а другая въ Ассиз- 
скомъ монастырѣ — построены иностранными архитекторами; 
даже въ эпоху германскаго нашествія, при самомъ сильномъ 
увлеченіи христіанствоиъ, Итальянцы строили все въ древнемъ 

і еще стилѣ; возобновивь этотъ стиль, они сохранили вкусъ къ 
прочнымъ Формамъ, къ сплошнымъ стѣнаыъ, къ умѣренному 
украшенію, къ естественному и ясному освѣщенію, и зданія 

I ихъ, по своему виду силы, веселости, ясности и легкаго изя
щества, составляютъ контрастъ съ грандіозной сложностью,

I обиліемъ мелкихъ украшеній, скорбнымъ величіемъ и мрачнымъ 
или спльно-измѣненнымъ освѣщеніемъ зданій по ту сторону 
Альпійскихъ горъ. Точно такъ же и въ наше время, ихъ пѣву- 
чая, отчетливо ритмованная музыка, пріятная даже и въ выра- 
женіи трагическихъ чувствъ, противоаолагаетъ свою симме
тричность, свою округленность, свои каденціп, свой театраль
ный геній, говорливый, блестящій, ясный и вмѣстѣ ограничен
ный— нѣмецкой инструментальной музыкѣ, столь грандіозной
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и свободной, подчасъ столь неопредѣленной, способной съ та- 
вимъ совершенствомъ выразить сашыя летучія, расплывчатый 
грезы, самыя завѣтныя сердечныя движенія и тѣ недоступныя 
тайны мечтательной души, которыми она въ своихъ гаданіяхъ 
и своихъ уединенныхъ волненьяхъ прозрѣваетъ безконечное и 
всю прелесть запредѣльнаго, заманчиваго т а м ъ .  Если мы обра- 
тимъ вниманіе на то, какъ Итальянцы и вообще народы латин- 
скаго корня понимаютъ любовь, нравственность и религію, 
если разсмотримъ ихъ литературу, нравы и ихъ взглядъ на 
жизнь,—мы въ безчисленныхъ глубокихъ чертахъ подмѣтимъ 
тотъ же самый родъ или складъ воображенія. Отличительная 
черта его—талантъ и вкусъ къ р а с п о р я д к у ,  стало-быть къ 
правильности, къ гармонической и строгой Формѣ; оно не такъ 
гибко и проницательно какъ германское воображеніе, оно болѣе 
держится внѣшности, нежели идетъ въ глубину; наружное укра- 
шеніе предпочитаетъ оно внутренней правдѣ; оно болѣе распо
ложено къ идолопоклонству, чѣмъ къ религіозности, болѣе живо
писно и менѣе умозрительно, болѣе опредѣленно и изящно. 
Оно лучше понимаетъ человѣка, нежели природу, лучше понп- 
маетъ человѣка въ обществѣ, нежели человѣка варвара. Съ 
трудомъ подастся оно на то, чтобы, подобно первому, изобра
зить дикость, загрубѣлость, странность, чистую случайность, 
безпорядокъ, неожиданный взрывъ своевольныхъ силъ, безчи- 
сленныя и неуловимыя частности какой-нибудь особи, какихъ- 
нибудь низшихъ пли невзрачныхъ тварей, глухую и темную 
для насъ жизнь, распространенную во всѣхъ слояхъ и отдѣ- 
лахъ существованія; оно не можетъ назваться всемірнымъ зер- 
каломъ; его симпатіи ограничены. Но въ своемъ царствѣ, въ 1 
царствѣ Формы—оно всемогуще; умы другпхъ породъ кажутся 
передъ нпмъ грубыми и дикими; одно оно открыло и передало 
намъ естественный порядокъ идей и образовъ. Изъ двухъ велп- 
кихъ народовъ, у которыхъ воображеніе это выразилось самымъ 
полнымъ образомъ, одинъ, Французы—болѣе сѣверный, болѣе 
прозаическій и болѣе общежительный народъ—избралъ своимъ дѣ- 
домъ распорядокъ чистыхъ идей, т. е. методъ разсужденія и искус
ство бесѣды; другой, Итальянцы—болѣе южный, болѣе художе
ственный и болѣе склонный къ образамъ народъ—избралъ сво
имъ д ѣ л о м ъ  р а с п о р я д о к ъ  чувственныхъ Ф о р м ъ ,  я хочу сказать: 
музыку и пластическія искусства. Этотъ-то врожденный талантъ, 
очевидный съ самаго его начала, проглядывающій во всей его 
исторіи, оставпвшій отпечатокъ свой на каждой его мысли и 
на каждомъ дѣйствіи, встрѣтивъ, въ концѣ ХѴ-го столѣтія, 
благопріятныя для себя обстоятельства, произвелъ обильную 
жатву въ высшей степени художественныхъ произведеній. Въ 
самомъ дѣлѣ, Яталія, въ то время, вдругъ или почти вдругъ 
имѣла не только пять или шесть великихъ живописцевъ не- 
обыкновеннаго таланта и выше всѣхъ тѣхъ, какіе появились 
впослѣдствіи: Леонардо да-Винчи, Микель-Анджело, Рафаэля,
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Джорджоне, Тидіана, Веронезе, Корреджіо, но еще и дѣлую 
массу знаменитыхъ и превосходныхъ живописцевъ: Андреа 
дель-Сарто, Фра-Бартоломео, Понтормо, Альбертинелли, Россо, 
Джуліо Романо, Полидоро Караваджіо, Приматиччіо, Себасті- 
ана дель-Піомбо, Пальму старшаго, БониФаціо, Париса Бор- 
доне, Тинторетта, Луини и безчисленное множество другихъ 
менѣе извѣстныхъ художниковъ, воспитанныхъ въ томъ же 
вкусѣ, обладателей того-же стиля, образующихъ всѣ вмѣстѣ цѣ- 
лое полчище, котораго тѣ являются лишь главными вождями; 
сверхъ того, тутъ вы встрѣтите почти столько же отличныхъ 
ваятелей и зодчихъ, нѣкоторые изъ нихъ явились нѣсколько 
ранѣе, болыпинство-же можетъ быть названо современниками: 
Гиберти, Донателло, Джакопо делла-Кверчіа, Баччіо Бандинелли, 
Бамбайа, Лука делла-Роббіа, Бенвенуто Челлини, Брунеллески, 
Браманте, Антоніо ди Санъ-Галло, Палладіо, Сансовино; наконецъ, 
вокругъ этихъ группъ художниковъ, столь разнообразныхъ и 
столь богатыхъ, тѣснится толпа знатоковъ, покровителей, по
купателей, а за ними многочисленное общество, не только изъ 
дворянъ и ученыхъ, но и изъ мѣщанъ, ремесленниковъ, мона- 
ховъ, простолюдиновъ.

Отсюда понятно, почему преобладавшій въ то время изящ
ный вкусъ, былъ естественъ, самобытенъ и всеобъемлющъ: — 
произведенія, отмѣченныя именами великихъ художниковъ, воз
никали подъ непосредственнымъ вліяніемъ симпатій и понима- 
нія всего окружающаго общества. Итакъ, на искусство эпохи 
Возрожденія нельзя смотрѣть, какъ на результатъ счастливой 
случайности; тутъ не можетъ быть и рѣчи объ удачной игрѣ 
судьбы, выведшей на мировую сцену нѣсколько болѣе талант- 
ливыхъ головъ, случайно произведшей какой-то необычайный 
урожай геніевъ—живописцевъ; едвали можно отрицать, что при
чина такого чуднаго процвѣтанія искусства крылась въ общемъ 
расположеніи къ нему умовъ, въ изумительной къ нему способ
ности, распространенной во всѣхъ слояхъ народа. Способность 
эта была мгновенная, и само искусство было таково же. Нача
лась она и окончилась въ опредѣленныя эпохи; началось искус
ство и окончилось въ тѣ же опредѣленныя эпохи. Способность 
эта развилась въ извѣстномъ, опредѣленномъ направленіи; ис
кусство развилось въ томъ-же направленіи. Она тѣло, а искус
ство—тѣнь; оно неотступно слѣдуетъ за ея рожденіемъ, ея воз- 
ростаніемъ, упадкомъ и направленіемъ. Она приводитъ и уво- 
дитъ его съ собою и заставляетъ измѣняться согласно тѣмъ /  
перемѣнамъ, какія испытываетъ сама; во всѣхъ своихъ частяхъ 
и въ цѣломъ своемъ развитіи искусство вполнѣ отъ нея зави- 
ситъ. Она достаточное и необходимое его условіе; поэтому её- 
то и надо изучить во всей подробности, чтобы понять и уяснить 
себѣ искусство.
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III.

1. У с ло в ія ,  н е о б х о д и м ы я  для появления в е л и к о й  ж и в о п и с и . — У м с т в е н 
ная  к у л ь т у р а .

2. Р а н н ее  р а з в ит і е  н о в ѣ й ш е й  к у л ь т у р ы  в ъ  И т а л і и . — Прич ин ы е г о . —  
Б ы с т р а я  с м ѣ т л и в о с т ь  п о р о д ы . — В ъ  И т а л і и  м е н ѣ е  г е р м а н с к и х ъ  эле м е н-  
т о в ъ ,  чѣмъ въ о с т а л ь н о й  Е в р о п ѣ .

3. С ра вне н і е  И т а л і и  въ  ХѴ- мъ  в ѣкѣ с ъ  А н г л і е й ,  Г е р ма н іе й  и Ф р а н ці е й  
ХѴ-го с т о л ѣ т і я . — Увая:еніе  к ъ  т а л а н т а м ъ  и у м с т в е н н ы й  р а з в л е ч е н і я . —  
Г у м а н и с т ы . — И х ъ  о т к р ы т і я .  — И х ъ  с о ч и н е н і я . — И х ъ  к р е д и т ъ . — Н о в ы е  
ита л ья нс кие  п о э т ы . — И х ъ  п р е в о с х о д с т в о . — И х ъ  м н о г о ч и с л е н н о с т ь . —  
И х ъ  у с п ѣ х и .

4.  II Cortegiano Б а л ь т а з а р а  д е - К а с т и л ь і о н е . — Д ѣ й с т в у ю щ і я  л и ц а . — Дво-  
р е д ъ . — С а л о н ъ . — З а б а в ы . — Б е сѣ д ы. — И з о б р а ж е н і я  о т л и ч н ы х ъ  ка ва ле -  
р о в ъ  и ч то  ни л у ч ш и х ъ  да мъ .

Необходимы три условія, чтобы человѣкъ могъ не только 
наслаждаться великой живописью, но и породить ее. Прежде 
всего надо ему быть образованнымъ. Бѣдный, огрубѣлый людъ, 
весь день не разгибающій спины надъ своимъ полемъ, вожди 
военныхъ дружинъ, страстные къ охотѣ, обжоры и пьяницы, 
круглый годъ занятые походами и битвами, до того еще погру
жены въ животную жизнь, что имъ не понять изящества 
Формъ и гармоніи красокъ. Картина настоящее украшеніе хра
ма или дворца; чтобы смотрѣть на нее со смысломъ и удоволь- 
ствіемъ, необходимо чтобы зритель хоть вполовину освободился 
отъ грубыхъ заботъ, чтобы напримѣръ какой-нибудь кутежъ 
или только-что полученная затрещина не были единственною 
его мыслью, необходимо чтобы онъ вышелъ изъ варварства, 
изъ-подъ первобытнаго гнета,—чтобы, кромѣ упражненія муску- 
ловъ, развитія боевыхъ инстинктовъ и утоленія плотскихъ по
требностей, у него явилось желаніе болѣе тонкихъ и благород- 
ныхъ наслажденій. Прежде онъ былъ грубъ, а теперь сталъ 
вдумчивъ, созерцателенъ. Прежде онъ только потреблялъ и унпч- 
тожалъ, а теперь онъ украшаетъ и наслаждается. Прежде онъ 
только жилъ, теперь онъ хочетъ скрасить жизнь свою. Такова 
громадная переыѣна, совершившаяся въ ХУ-мъ вѣкѣ въ Ита- 
ліи. Человѣкъ переходитъ тутъ отъ Феодальныхъ нравовъ къ 
духу новаго времени, и этотъ великій поворотъ совершается 
въ Италіи ранѣе чѣмъ во всѣхъ остальныхъ краяхъ Европы.

Есть много этому причинъ. Первая та, что Итальянцы ода
рены необыкновенной тонкостью и быстротою пониманія. Ци- 
вилизація какъ будто врождена имъ; по крайней мѣрѣ, они до- 
стигаютъ ея почти безъ усилій и безъ сторонней помощи. Даже 
въ грубыхъ, необразованныхъ классахъ пониманіе отличается 
живостью и свободой. Сравните ихъ съ людьми того же зва- 
нія на сѣверѣ Франціи, въ Германіи, въ Англіи: разница вый-



детъ безконечная. Въ Италіи любой трактирный слуга, любой 
поселянинъ или простой носилыцикъ—Факкино,—которыхъ вы 
встрѣтите на улидѣ, уыѣютъ разговаривать, понимать, судить; 
они высказываютъ свое мнѣніе, обладаютъ знаніемъ людей, го
товы препираться о политикѣ; мыслями, точно такъ же какъ и 
словомъ, владѣютъ они инстинктивно, подчасъ блистательно, 
всегда легко и почти всегда хорошо; въ особенности у нихъ 
есть природное и къ тому страстное чувство красоты. Только 
въ одной этой странѣ вы услышите простолюдина, невольно 
вскрикивающаго передъ какой-нибудь церковью или передъ ка
кой-нибудь картиной: О Dio, с о т ’ё bello! Боже, что за пре
лесть! и для выраженія этого искренняго, задушевнаго порыва 
итадьянскій языкъ какъ нарочно обладаетъ такой звучностью, 
восторженностью и такимъ акцентомъ, которыхъ впечатлѣнія 
и не передать сухими Французскими словами.

Этому столь смышленому народу далось въ удѣлъ преимуще
ство пзбѣгнуть г е р м а н п з а ц іи ,  то-есть онъ не былъ раздав- 
ленъ и преображенъ вторженіемъ сѣверныхъ племенъ наравнѣ 
съ другими странами Европы. Варвары осѣдалп здѣсь только 
временно пли слегка. Вестготы, Франки, Герулы, Остготы—всѣ 
или сами покинули этотъ край или были изъ него выгнаны 
очень скоро. Если же Ломбарды и остались въ Италіп, то не- 
вдолгѣ были поглощены латинскою культурой; въ ХІІ-мъ вѣ- 
кѣ Германцы Фридриха Барбароссы, думая встрѣтить въ нихъ 
своихъ единоплеменнпковъ, были просто изумлены, найдя ихъ 
до такой степени облатиненньши, „утратившими слѣды дпкаго 
варварства и принявшими, подъ вліяніемъ воздуха и почвы, 
нѣчто, напоминающее собою утонченность и мягкость древнихъ 
Римлянъ, сохранившими изящность древняго языка и благород
ство древнихъ нравовъ, перенявшими даже въ устройств* сво
ихъ городовъ и въ управленіи своими общественными дѣлами 
умѣлость древнихъ Римлянъ“. Въ Италіи, до ХІІІ-го столѣтія 
продолжаютъ говорить по-латини; святой Антоній Падуанскій 
поучаетъ на латинскомъ языкѣ; народъ, говорящій между со
бою на жаргонѣ зарождающагося итальянскаго, поннмаетъ все- 
таки языкъ литературный. Слой германизаціи, облекшій націю, 
слишкомъ тонокъ или заранѣе прорванъ возрожденіемъ латин
ской цивплизацііг. Италія знаетъ лишь по переводамъ былины 
(chansons de geste), рыцарскія и Феодальныя поэмы, наводнив- 
шія всю Европу. Я говорилъ вамъ передъ этимъ, что готиче
ская архитектура проникла сюда поздно и не вполнѣ; приняв
шись опять съ ХІ-го вѣка за постройки, Итальянцы держатся 
Формъ пли, по крайней мѣрѣ, духа латинской архитектуры. 
Въ учрежденіяхъ, въ нравахъ, въ языкѣ, въ искусствахъ, мы 
видимъ, при самомъ глубокомъ и самомъ темномъ мракѣ сред- 
невѣковой жизни, постепенное освобожденіе и возрожденіе древ
ней цивилизаціи на почвѣ, по которой варвары только прошли 
и затѣмъ растаяли, подобно вешнему снѣгу.
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Поэтому-то, если вы сравните Италію въ ХѴ-мъ вѣкѣ, съ 
другими народами Европы, вы найдете ее гораздо болѣе уче
ною, гораздо болѣе богатой, гораздо болѣе образованной, гораз
до болѣе способной украсить себѣ жизнь, т. е. наслаждатьея и 
производить художественный созданія.

Въ это время, Англія, покончивъ съ одной вѣковой борьбою, 
вовлекается въ новую ужаснѣйшую рѣзню, пзвѣстную подъ 
названіеыъ войнъ Алой и Бѣлой Розы, гдѣ люди хладнокровно 
губили другъ друга, и въ добавокъ, послѣ сраженія, избивали 
еще безоружныхъ дѣтей. До самаго 1550-го года она остается 
страною мужлановъ, охотнпковъ, мызниковъ и солдатскихъ 
шаекъ. Въ какомъ-нибудь городѣ, внутри края, насчитывалось 
всего не болѣе двухъ или трехъ порядочныхъ печей; дома са- 
ыихъ сельскихъ дворянъ были жалкія, крытыя соломой избуш
ки, обмазанный самой грубой глиной и освѣщаемыя простьшъ 
обрѣшеченнымъ отверстіемъ. Средній людъ спалъ на соломѣ, 
.„съ добрывіъ круглякомъ подъ головой“. „Подушки предназна
чались повидимому только для родильнидъ“; посуда была даже 
не оловянная, а просто деревянная.—Въ Германіи свирѣпству- 
етъ жестокая и непримиримая война Гусситовъ; пмператоръ 
немощенъ; дворянство невѣжественно и нагло; вплоть до вре- 
менъ Максимильяна господствуетъ кулачное право, то-есть раз- 
рѣшеніе всѣхъ споровъ силою и привычка къ самоуправству; 
изъ застольныхъ рѣчей Лютера и изъ записокъ Ганса Швей- 
нихена можно видѣть, до какой степени безобразія доходпли въ 
то время у дворянъ п ученыхъ пьянство и грубость нравовъ.— 
Что до Франціи, то это былъ самый плачевный періодъ въ ея 
исторіп: страна порабощена и опустошена Англичанами; при 
Карлѣ VII, волки заходятъ въ предмѣстія Парижа; по изгнаніп 
Англичанъ, к о ж е д е р ы ,  предводители бродячихъ шаекъ, жи- 
вутъ прямо на счетъ крестьянина, грабятъ и раззоряютъ его, 
сколько душѣ угодно; одинъ изъ этихъ воровскихъ и разбой- 
ничыіхъ атамановъ, Жилль-де-Ретцъ, послужилъ героемъ одной 
народной легенды про Синюю-Бороду. До самаго конца этого 
столѣтія, цвѣтъ народа, дворянство, остается крайне грубо й 
дико. Венеціанскіе послы говорятъ, что у Французскихъ вель- 
можъ ноги изогнуты и искривлены, потому что они всю жизнь 
проводятъ на конѣ. Рабелё покажетъ вамъ, въ срединѣ ХѴІ-го 
столѣтія, грязную огрубѣлость и изумительное звѣрство готи- 
ческихъ нравовъ. ГраФъ Бальдассаръ Кастильіоне, около 1525 
г., писалъ: „Французы и не знаютъ другой заслуги кромѣ воин
ской , а все прочее не ставятъ ни во что; они не только не 
„уважаютъ науки, но даже гнушаются ею и считаютъ всѣхъ 
„ученыхъ самыми ничтожными изъ людей; по ихъ мнѣнію, на
з в а т ь  кого-нибудь к л е р к о м ъ ,  грамотѣемъ, значитъ нанести 
„ему величайшее оскорбленіе“.

Короче, по всей Европѣ Феодальные порядки держатся еще 
въ полной силѣ, и люди, подобно свирѣпымъ и сильнымъ жи-



76

вотнымъ, только и дѣлаютъ, что пьютъ, ѣдятъ, дерутся и вся
чески упражняютъ члены своего тѣла. Напротивъ, Италія— 
страна почти новаго уже пошиба. Подъ верховенствомъ Меди- 
чей во Флоренціи водворился мпръ; граждане царятъ въ ней, 
и царятъ спокойно; подобно главамъ своимъ, Медичаиъ, они 
Фабрикуютъ, занимаются торговлей, банковыми операціями и 
наживаютъ деньги, съ тѣмъ чтобы издерживать ихъ, какъ по- 
добаетъ умнымъ людямъ. Заботы войны не тревожатъ ихъ бо- 
лѣе, какъ прежде, опасностями суровыхъ и трагическихъ ката- 
строФЪ. Они ведутъ ее наемными руками кондотьеровъ, а тѣ, 
какъ смѣтливые торгаши, обращаютъ войну въ рядъ кавале- 
рійскихъ разъѣздовъ; если они и убиваютъ другъ друга, то 
чисто лишь невзначай; повѣствуется о нѣкоторыхъ сраженіяхъ, 
гдѣ на полѣ битвы оставалось какихъ нибудь три солдата, даже 
иногда всего одинъ. Дипломатія заступаетъ мѣсто силы. „Италь- 
янскіе державцы, говоритъ Макіавелля, думаютъ, что достоин
ство государя состоитъ въ умѣньи оцѣнить любую остроумную 
отповѣдь въ писателѣ, сочинить отличное письмо, обнаружи
вать въ своихъ рѣчахъ живость и утонченность, хитро про
вести какой-нибудь обманъ, украшаться дорогими камнями и 
золотомъ, спать и ѣсть великолѣпнѣе чѣмъ всѣ остальные люди 
и окружать себя всякаго рода чувственными утѣхами“. Они 
становятся знатоками, начитанными, любителями ученыхъ бе- 
сѣдъ. Впервые, послѣ паденія древней цивилизаціи, мы встрѣ- 
чаемъ общество, дающее первое мѣсто умственнымъ наслаж- 
деньямъ. Видными, передовыми людьми этого времени были гу
манисты, страстные возстановители литературы греческой и ла
тинской: Поджіо, ФилельФО, Марчиліо Фичино, Пико де-Миран- 
дола, Халькондилъ, Эрмолао Барбаро, Лаврентій Валла, Поли- 
ціанъ. Они роются въ библіотекахъ Европы, съ тѣмъ чтобы 
открывать и издавать рукописи; они не только что разбираютъ 
и изучаютъ найденное, но сами вдохновляются имъ, сами ста
новятся древними умомъ и сердцемъ, пишутъ почти такъ же 
чисто по-латини, какъ современники Цицерона и Виргилія. 
Слогъ сразу дѣлается отличнымъ, и умъ сразу созрѣваетъ. Ког
да отъ тяжеловѣсныхъ гекзаметровъ и надуто-высокопарныхъ 
посланій Петрарки перейдешь къ изящнымъ двустишіямъ Поли- 
ціана или къ краснорѣчпвой прозѣ Валлы, то проникаешься чуть 
не Физическимъ даже удовольствіемъ. И пальцы, и ухо невольно 
скандируютъ легкое движеніе поэтическихъ дактилей и полное, 
широкое развитіе ораторскихъ періодовъ. Сдѣлавшись) яснымъ, 
языкъ сталъ въ то же время благороденъ, а ученость, перейдя 
изъ монастырскихъ стѣнъ во дворцы, перестала быть какой-то 
машиной словонренія и измѣнилась въ орудіе удовольствія.

Въ самомъ дѣлѣ, эти ученые не составляютъ уже маленькой, 
безвѣстной кучки, замкнутой въ бпбліотекахъ, удаленной отъ 
общественной благосклонности. Напротивъ, имя гуманиста до
статочно теперь для того, чтобы вызвать къ человѣку вниманіе
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и благодѣянія государей. Гердогъ Людовико Сфорца въ Миланѣ 
приглашаетъ въ свой университетъ Мерулу и Димитрія Хал- 
кондила, а министромъ къ себѣ беретъ ученаго Чекко Симо- 
нету. Леонардо Аретино, Поджіо, Маккіавелли становятся по
очередно секретарями Флорентинской республики. Антоній Бек- 
каделли былъ секретаремъ при неаполитанскомъ королѣ. Папа 
Николай V является величайшимъ покровителемъ итальянскихъ 
ученыхъ. Одинъ изъ нихъ посылаетъ неаполитанскому королю 
древнюю рукопись, и король, благодаритъ его за подарокъ 
какъ за истинную почесть. Козма Медичи основалъ философскую  
академію, а Лаврентій возобновилъ платоновскіе пиры. Другъ 
его Ландино сочиняетъ разговоры, въ которыхъ дѣйствующія 
лица, отправившись на прогулку въ монастырь камальдуловъ, 
спорятъ въ теченіе нѣсколькихъ дней о томъ, какая жизнь вы
ше: дѣятельная или созерцательная. Петръ, сынъ Лаврентія, 
учреждаетъ въ Санта-Марія-дель-Фіоре диспуты объ истинной 
дружбѣ и въ награду побѣдителю назпачаетъ серебряный вѣ- 
нокъ. Князья торговли и владѣтельныя особы окружаютъ себя 
философами, художниками и учеными; здѣсь вы встрѣтите Пи
ка-де-Мирандолу, Марсилія Фичина, Полиціана, Леонардо да- 
Винчи, Мерулу, Помпопія Лета; собираютъ они ихъ для того, 
чтобы въ залѣ, украшенной дорогими бюстами, передъ рукопи
сями, которыя начертала древняя мудрость, бесѣдовать съ ними 
отборнымъ и изящнымъ языкомъ, безъ этикета и чинопочита- 
ній, съ тѣмъ увѣтливымъ и благороднымъ любопытствомъ, 
которое, расширяя и украшая науку, преобразуетъ удушливую 
замкнутость схоластическихъ преній въ широкое празднество 
мыслящихъ умовъ.

Ничего нѣтъ удивительнаго, если и народный языкъ, почти 
совершенно забытый со временъ Петрарки, доставляетъ теперь, 
съ своей стороны, новую литературу. Лаврентій Медичи, глав
ный банкиръ и нервый сановникъ въ городѣ, является и пер- 
вымъ изъ новыхъ итальянскихъ поэтовъ. На ряду съ нимъ, 
Пульчи, Боярдо, Берни, нѣсколько позднѣе Бембо, Макіавелли, 
Аріосто, представлаютъ рѣшительные образцы законченнаго 
стиля, серьезной поэзіи, шаловливой Фантазіи, тонкаго веселья, 
язвительной сатиры и глубокой мысли. Ниже ихъ—множество 
разсказчиковъ, забавниковъ и гулякъ: Мольца, Бибіэна, потомъ 
Аретпно, Франко, Банделло, стараются заслужить благоволеніе 
государей и привлечь общественное вниманіе своимъ шутов- 
ствомъГч выдумками и остротами. Сонетъ, — орудіе похвалы или 
сатиры, такъ и переходитъ изъ рукъ въ руки. Художники взаим
но обмѣниваются имъ; Челлини говоритъ, что, когда появился 
его П ерсей , въ тотъ же день вышло на него до двадцати со- 
нетовъ.Въ то время, безъ поэзіп не обходилось ни полнаго празд
ника, ни хорошаго обѣда; однажды папа Левъ X далъ 500 чер- 
вонцевъ поэту Тебалдео за эпиграмму, которая ему понрави
лась. Въ Римѣ, другой поэтъ, Бернардо Аккольти, дотого былъ
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любимъ всѣми, что, когда у него назначалось публичное чте
т е ,  всѣ лавки затворялись, и все стекалось слушать его; онъ 
читалъ въ большой залѣ, при свѣтѣ Факеловъ; тутъ бывали 
и прелаты, окруженные стражею изъ швейцарцевъ; его назы
вали е д и н с т в е н н ы м ъ .  Чрезвычайно искусные стихи его бли
стали тонкими concetti и различными литературными прикра
сами, въ родѣ тѣхъ ФІоритуръ, которыми итальянскіе пѣвцы 
испещряютъ даже и самыя трагическія свои аріи; все это такъ 
хорошо понималось публикой, что дружныя рукоплесканія раз
давались со всѣхъ сторонъ.

Итакъ, вотъ умственная культура, утонченная и всеобщая, 
вновь появлявшаяся въ Италіи, одновременно съ новымъ искус- 
ствомъ. Я бы хотѣлъ поближе ознакомить васъ съ нею, но 
не въ общихъ Фразахъ, а раскрывъ передъ вами полную ея кар
тину: обстоятельный примѣръ одинъ можетъ дать точное по- 
нятіе о вещи. Есть книга этого времени, заключающая въ себѣ 
изображеніе примѣрныхъ кавалера и дамы, т. е. двухъ такихъ 
лицъ, которыхъ современники могли считать для себя образ- 
цомъ; вокругъ этихъ идеальныхъ Фигуръ, на различномъ раз- 
стояніи, вращаются дѣйствительныя Ф и г у р ы ;  передъ вашими 
глазами — салонъ 1500 года, съ его посѣтителямп, его разгово
рами, убранствомъ, танцами, музыкой, остротами, преніями,— 
салонъ, правда, болѣе скромный, болѣе рыцарскій и болѣе ум
ный, чѣмъ салоны Рима н Флоренціп; но, впрочемъ, онъ пред- 
ставленъ вѣрно и въ облагороженныхъ своихъ привычкахъ 
показываетъ какъ нельзя лучше самую свѣтлую и самую бла
городную группу образованныхъ и высшаго разбора лицъ. 
Чтобы увидѣть этотъ салонъ, достаточно пробѣжать II Corte- 
giano графа' Бальтазара де-Кастиліоне.

ГраФъ Кастиліоне состоялъ на службѣ у Гвидо Убальдо, гер
цога Урбинскаго, потомъ у наслѣдника его Франческо-Маріи- 
делла-Ровере, и написалъ эту книгу въ воспоминаніе тѣхъ бе- 
сѣдъ, которыя слыхалъ у своего перваго господина. Такъ какъ 
герцогъ Гвидо былъ слабъ и весь одержимъ ревматизмомъ, то 
каждый вечеръ небольшой дворъ собирался у его супруги, гер
цогини Елисаветы, женщины добродѣтельной и очень умной. 
Вокругъ нея и ея ближайшего друга, госпожи Эмиліи Піа, сте
кались разнаго рода замѣчательные люди, пріѣзжавшіе со всѣхъ 
сторонъ Италіп: самъ Кастиліоне, Бернардо Аккольти д’Ареццо 
знаменитый поэтъ, Бембо, сдѣлавшійся впослѣдствіи секрета- 
ремъ папы и кардиналомъ, синьіоръ Оттавіано Фрегозо, Юліанъ 
Медичи и многіе другіе; папа Юлій II останавливался тамъ на 
нѣсколько времени въ одно изъ своихъ путешествій. Мѣсто и 
обстановка бесѣды были достойны такихъ лицъ. Они собира
лись въ великодѣпномъ дворцѣ, построенномъ отцомъ герцога; 
зданіе это, „по отзыву многихъ", было самое прекрасное въ , 
Италіи. Комнаты были роскошно убраны серебряными вазами,.
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золотыми и шелковыми обоями, античными статуями и бюста
ми нзъ мрамора и бронзы, картинами Піетро делла-Франческа 
и Джованни Санти, отца Рафаэля. Со всей Европы тамъ со
брано было множество латинскихъ, греческихъ и еврейскихъ 
книгъ, покрытыхъ, изъ уваженія къ ихъ содержанію, золотыми 
и серебряными окладами. Дворъ былъ одинъ изъ самыхъ бле- 
стящихъ въ Италіи. Праздники, танцы, единоборства, турниры 
а бесѣды продолжались безпрерывно. „Пріятные разговоры и 
благородный развлеченія этого дома, говоритъ Кастиліоне, дѣ- 
лали изъ него истинный пріютъ веселья". Обыкновенно, по- 
ужинавъ и натанцовавшись, гости забавлялись разнаго рода 
шарадами; удовольствія эти смѣнялись дружеской бесѣдой, 
серіозной и, вмѣстѣ, веселой, въ которой принимала участіе 
герцогиня. Все шло безъ церемоніи; мѣста занимались гдѣ кому 
угодно; каждый усаживался возлѣ дамы, и начиналась бесѣда, 
не стѣсненная никакими Формальностями; изобрѣтательности и 
оригинальности былъ тутъ полный просторъ. На одномъ вече- 
рѣ, Бернардо Аккольти, по просьбѣ своей дамы, имнровизируетъ 
премилый сонетъ въ честь герцогини; потомъ герцогиня велитъ 
госпожѣ Маргарит* и госпожѣ Констанцѣ Фрегозѣ протанцо- 
вать; обѣ дамы берутся за руки, и когда любимый музыкантъ 
Барлетта настроилъ свой инструментъ, онѣ танцуютъ, подъ 
звуки музыки, сперва медленно, а потомъ нѣсколько живѣе. 
Къ концу четвертыхъ сутокъ, проведя въ изящныхъ разгово- 
рахъ цѣлую ночь, они замѣтили появленіе разсвѣта.

„Со стороны дворца, обращенной къ вершинѣ горы Катари, 
„отворены были окна, и тогда увидѣли, что на востокѣ показы
в а е т с я  уже прелестная аврора, цвѣта розъ. Бсѣ звѣзды исчезли, 
„кромѣ одной нѣжной вѣстницы Венеры, которая занимаетъ 
„грань между ночью и днеыъ; отъ нея, казалось, исходило ка- 
„кое-то отрадное вѣяніе, своею рѣзкою свѣжестью наполнявшее 
„небо и начинавшее пробуждать сладостный концертъ прелест- 
„ныхъ птичекъ, въ глуби шепчущихъ лѣсовъ, раскинутыхъ по 
„сосѣднимъ холмамъ“.

По этому отрывку вы можете уже судить, какъ пріятенъ, 
изященъ, даже цвѣтистъ этотъ стиль; одинъ изъ собесѣдниковъ 
здѣсь Бембо, самый образцовый, цпцероніански благозвучный изъ 
итальянскихъ прозаиковъ. Общій тонъ бесѣдъ таковъ-же. Тамъ 
вы найдете множество выраженій вѣжливости, комплименты 
дамамъ за ихъ красоту, ихъ грацію, ихъ добродѣтель, компли
менты кавалерамъ за ихъ храбрость, умъ, знанія. Всѣ оказы- 
ваютъ уваженіе и стараются взаимно угождать другъ другу — 
что составляетъ главный законъ умѣнья жить въ свѣтѣ и са
мую утонченную прелесть хорошаго общества. Но вѣжливость 
не исключаетъ собой веселья. Въ качествѣ нѣкотораго рода 
приправы, вы встрѣтите тамъ подчасъ легкія ссоры и пере- 
стрѣлки, да тутъ же и разныя остроты, шутки, анекдоты, не-
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большіе веселые и живые разсказы. Зашелъ разговоръ о томъ, 
чтб такое истинная вѣжливость, и одна дама разсказываетъ, 
въ видѣ образчика, про недавно бывшаго у нея съ визитомъ 
какого-то старосвѣтскаго кавалера, человѣка военнаго и нѣ- 
сколько огрубѣвшаго въ деревнѣ: повѣствуя, сколько онъ убилъ 
непріятелей, онъ довелъ наглядность изложенія до того, что 
захотѣлъ непремѣнно показать ей, какъ именно колятъ и ру- 
бятъ шпагой. Улыбаясь, она прибавляетъ, что это ее немножко 
испугало, и она съ безпокойствомъ поглядывала на дверь, боясь 
каждую минуту, чтобы онъ не убилъ ея. Подобныя черты по
минутно смѣняютъ серьезность бесѣды. Но говорится тѣмъ не 
менѣе и много дѣдьнаго. Вы видите, что мужщины хорошо зна
комы съ греческой и латинской литературой, знаютъ исторію, 
многое читали по ф и л о с о ф і и ,  даже и по той, которая состав
ляетъ принадлежность шкодъ. Дамы иногда вмѣшиваются въ , 
разговоръ, журятъ мужщинъ и приглашаютъ ихъ обратиться 
къ болѣе доступнымъ предметамъ; онѣ не слишкомъ долюбли- 
ваютъ появленіе въ разговорѣ Аристотеля, Платона и ихъ 
скучныхъ коментаторовъ, разсужденіе о теоріяхъ тепла и хо
лода, о Формѣ и субстанпіи. Собесѣдники тотчасъ же возвра
щаются къ текущпмъ вопросамъ свѣтскаго разговора, и пріят- 
ными, изысканно-вѣжливыми рѣчами заставляютъ извинить свои 
книжныя и метаФизическія выходки. Прибавьте ко всему этому, 
что какъ бы е й  былъ труденъ предметъ разговора и какъ бы 
ни былъ оживленъ споръ, они всегда говорятъ изящно и пре
красно. Они очень осторожны въ выборѣ словъ, разсуждаютъ 
о качествахъ выраженій; они пуристы, подобно изящнымъ ора- 
торамъ отеля Рамбулье, современникамъ Вожеласа и основате- 
лямъ Французской классической литературы. Но взглядъ у нихъ 
поэтичнѣе, да и языкъ ихъ болѣе музыкаленъ. Богатствомъ 
своихъ каденцій п звучныхъ окончаній итальянскій языкъ при- 
даетъ красоту п гармонію самымъ обыкновеннымъ вещамъ и 
обрамляетъ благороднымъ и роскошнымъ украшеніемъ предме
ты, сами по себѣ уже прекрасные. Описываетъ ли Итальянецъ 
хоть вапримѣръ гибельныя дѣйствія старости,—слогъ его, какъ 
небо Италіи, проливаетъ золотящій свѣтъ даже на развалины, 
и мрачное зрѣлище превращаетъ въ прекрасную картину:

„Въ это время, увядаютъ и опадаютъ въ нашемъ сердцѣ 
„сладкіе цвѣты радости, какъ осенью древесные листья. Вмѣсто 
„свѣтлыхъ и ясныхъ мыслей, подобно мрачной тучѣ, надви- 
„гаетъ печаль, сопровождаемая тысячами бѣдствій, такъ что 
„не только тѣло, но и умъ изнываетъ въ болѣзни, и отъ всѣхъ 
„прошлыхъ радостей сохраняетъ лишь упорное воспоминаніе и 
„образъ той драгоцѣнной поры, того нѣжнаго возраста, когда 
„(если мы вернемся къ нему мысленно), кажется, небо, земля 
„и все окружавшее насъ улыбалось въ нашихъ глазэхъ по 
„праздничному, а въ душѣ нашей, какъ въ чудномъ, прелест- 
„номъ саду, распускалась и цвѣла упоительная весна веселья.
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„Вотъ почему, когда холодною зимой солнце нашихъ дней скло
н я е т с я  къ своему закату и лишаетъ насъ всѣхъ радостей, 
„было бы пожалуй хорошо, утратить, вмѣстѣ съ ними, па- 
„мять о нихъ и найдти такое искусство, которое научило бы насъ 
„забвенію.“

Предметъ разговора никогда не въ ущербъ послѣднему. Каж
дый, по просьбѣ герцогини, принимается объяснять нѣкоторыя 
изъ вачествъ, необходимыхъ кавалеру или дамѣ для полнаго 
совершенства; доискиваются, какое именно воспитаніе можетъ 
лучше всего образовать душу и тѣло не только по отношению 
къ гражданскимъ обязанностяыъ, но и къ пріятностямъ свѣт- 
ской жизни. Посмотрите-ка, что требовалось тогда отъ человѣка 
хорошо воспитаннаго—какая утонченность, какой тактъ, какое 
разнообразіе знаній! Мы считаемъ себя очень цивилизованны
ми, и однакожь, послѣ трехъ сотъ лѣтъ воспитанія и культу
ры, многое для насъ могло бы послужить здѣсь еще примѣромъ 
и наставленіемъ.

„Я хочу, чтобы нашъ придворный былъ болѣе чѣмъ посред
ственно  знакомъ съ литературою, по крайней мѣрѣ съ той, 
„которая называется изящной, и чтобы онъ зналъ не только 
„латинскій языкъ, но еще и греческій, ради множества и раз- 
„нообразія божественныхъ твореній, писанныхъ на этомъ язы- 
„кѣ...; чтобы онъ хорошо зналъ поэтовъ, а равно ораторовъ и 
„историковъ и, что важнѣе всего, умѣлъ-бы самъ хорошо пи
с а т ь  стихами и прозой, главнымъ образомъ, на нашемъ просто- 
„народномъ нарѣчіи; ибо, кромѣ удовольствія, какое онъ найдетъ 
„въ этомъ для себя лично, у него не будетъ никогда недостатка 
„въ пріятныхъ выраженіяхъ съ дамами, который обыкновенно 
„любятъ такого рода вещи.

„Я не буду доволенъ нашимъкавалеромъ, если онъ притомъ еще 
„не музыкантъ и если, кромѣ умѣнья и привычки читать ноты, 
„онъ не умѣетъ играть на различныхъ инструментахъ.... Ибо, 
„кромѣ развлеченія и угомона заботъ, какіе музыка достав- 
„ляетъ каждому, она часто служитъ средствомъ потѣшить дамъ, 
„которыхъ нѣжныя сердца легко воспринимаютъ гармонію и 
„наполняются отрадой.“ Здѣсь не требуется быть виртуозомъ 
и щеголять какимъ-нибудь исключительнымъ дарованіемъ. Та
ланты созданы лишь для свѣта; ихъ должно пріобрѣтать не изъ 
педантства, а для любезности; обнаруживать ихъ должно не 
съ цѣлью заслужить себѣ удивленіе отъ другихъ, но чтобы имъ 
доставить удовольствіе. Вотъ почему не слѣдуетъ чуждаться ни 
одного изъ пріятныхъ искусствъ.

„Есть еще одна вещь, которой я придаю большую важность, 
„и нашъ кавалеръ отнюдь не долженъ оставлять ее безъ вни- 
.„манія: это именно умѣнье рисовать и знаніе живописи". Ж и
вопись—одно изъ украшеній высшей, вѣжественной жизни, и 
потому образованный умъ долженъ высоко цѣнить ее, какъ 

тэнъ. 6
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дѣнитъ онъ все изящное. Но тутъ, какъ и во всемъ прочемъ, 
не должно быть крайностей. Истинный талантъ, искусство, 
которому подчиняются всѣ другія, это—тактъ, „извѣстная осто
рожность, разсудительность, вѣрный выборъ, знаніе излишка 
„и недостатка въ любой вещи, того, чѣмъ она преувеличится 
„и чѣмъ умалится, умѣнье все сдѣлать во-время и кстати. На- 
„примѣръ, хотя бы нашъ кавалеръ и зналъ, что расточаемыя 
„ему похвалы справедливы, ему не слѣдуетъ открыто согла
ш а т ь с я  съ этиыъ...., а лучше скромно отъ нихъ уклоняться, 
„всегда выдавая и дѣйствптельно считая за главное свое дѣло 
„военное искусство, а другіе таланты допуская лишь въ видѣ 
„прикрасы къ этому. Когда онъ танцуетъ въ прпсутствіи мно- 
„гихъ лицъ, въ ыѣстѣ, полномъ народа, мнѣ кажется, что онъ 
„долженъ соблюдать извѣстнаго рода достоинство, умѣряемое 
„однакожь вольною пріятностью и граціозностью движеній. 
„Если онъ садится за музыку, пусть это будетъ лишь для
„времяпровожденія и только какъ бы поневолѣ......, и будь онъ
„даже вполнѣ мастеромъ своего дѣла, мнѣ хотѣлось бы, чтобъ 
„онъ не обнаруживалъ при этомъ того усильнаго труда, какой, 
„разумѣется, необходимъ для пріобрѣтенія полнаго знанія въ  
„любой вещи; пусть онъ показываетъ всегда видъ, что не при- 
„даетъ особеннаго значенья такого рода дѣятельности, хотя и 
„исполняя ее очень хорошо, такъ, чтобы всѣ относились къ 
„ней съ великимъ уваженіемъ“. Ему не слѣдъ видимо гнаться 
за ловкостью, приличной только людямъ, занимающимся этимъ 
по ремеслу. Онъ долженъ внушить уваженіе къ себѣ другимъ, 
самъ себя уважая, и потому никогда не забываться, а напро
тивъ сдерживаться и владѣть собою. Лицо его должно быть 
покойно, какъ у Испанца. Онъ долженъ быть опрятенъ и тща- 
теленъ въ одеждѣ, вкусъ его въ этомъ долженъ быть мужской, 
а  не женскій, онъ долженъ предпочитать черный цвѣтъ, какъ 
признакъ болѣе серьезнаго и положительнаго характера. Рав- 
нымъ образомъ не долженъ онъ допускать себя до увлеченій 
въ веселости-ли, или въ задорѣ, въ порывѣ гнѣва, или себя- 
любія. Ему слѣдуетъ избѣгать грубыхъ выходокъ, грязныхъ 
выраженій, словъ, которыя могутъ ввести въ краску дамъ. 
Онъ долженъ быть учтивъ и преисполненъ уступчивости и 
вѣжливости ко всякому. Желательно, чтобы онъ умѣлъ при 
случаѣ и пошутить, разсказать какую нибудь забавную исто- 
рію, но не выходя изъ границъ приличій. Лучшее правило, 
какое можно ему дать, состоитъ въ томъ, чтобы онъ всегда 
управлялъ своими поступками, имѣя въ виду понравиться бла
говоспитанной дамѣ. Вслѣдствіе такого ловкаго перехода, пор- 
третъ кавалера приближается къ портрету дамы, и тонкія 
черты, употребленный въ первой картинѣ, становятся еще нѣж- 
нѣе во второй.

„Такъ какъ нѣтъ на свѣтѣ двора, какъ бы ни былъ онъ ве- 
„ликъ, который могъ-бы отличаться весельемъ, блескомъ или
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„красотой помимо женщинъ, и такъ какъ нѣтъ кавалера, ко
т о р ы й  могъ-бы обладать граціей, пріятностью, отвагой, ни 
„совершить блестящаго, кавалерскаго подвига, не посѣщая 
„дамъ и не пользуясь ихъ любовью и благосклонностью, — то 
„наше пзображеніе кавалера осталось бы далеко неполнымъ 
„безъ вмѣшательства дамъ, которыя сообщаютъ ему частицу 
„той граціи, которою они украшаютъ и довершаютъ удоволь- 
„ствія придворной жизни.

„Я говорю, что дама, живущая при двсрѣ, прежде всего долж- 
„на обладать извѣстнаго рода прпвѣтливой любезностью, бла
год аря  которой она умѣла бы граціозно бесѣдовать съ 
„каждымъ въ выраженіяхъ пріятныхъ, вполнѣ приличныхъ и 
„соотвѣтственныхъ времени, мѣсту и званію лица, съ кѣмъ 
„говоритъ. Она должна быть спокойна и скромна въ своихъ 
„пріемахъ, должна соразмѣрять всѣ свои поступки съ прили- 
„чіемъ; но имѣть притомъ также извѣстную живость ума, ко
т о р а я  бы удаляла ее отъ всего тяжелаго, и вмѣстѣ съ этимъ 
„ту особенную доброту, которая заставляла бы уважать въ ней 
„женщину, столько же осторожную, стыдливую и кроткую, 
„сколько любезную, разсудительную и тонкую. Поэтому она 
„должна держаться очень трудной середины, составленной какъ- 
„бы нарочно изъ противоположностей, и доходить только до 
„извѣстныхъ предѣловъ, не переступая за нихъ никогда.

„Итакъ, для того чтобъ слыть достойной и добродѣтельной 
„женщиной, дама эта не должна быть черезчуръ недоступна 
„и совсѣмъ уже чуждаться общества и выраженій даже сколь
ко-нибудь вольныхъ, удаляясь отъ нихъ всякій разъ, какъ 
„случится ей ихъ заслышать: не то, могутъ, пожалуй, поду- 
„мать, что она только на видъ такъ строга, и хочетъ при- 
„крыть этимъ такія вещи, которыя могли бы свѣдать объ ней 
„другіе; къ тому же манеры застѣнчивой дикарки вообще про- 
„тивны навзглядъ, —Но такъ же точно, для того чтобъ выка
т а т ь  себя свободной и любезной, не должна она произносить 
„неприличныхъ словъ и вдаваться въ извѣстнаго рода неудерж- 
„ную и безпорядочную короткость; иначе она заставитъ поду- 
„мать о себѣ то, чего на дѣлѣ пожалуй и не бывало.—Но- 
„если случится ей попасть на нескромный рѣчи, она должна 
„выслушивать ихъ стыдливо и съ легкой краскою въ лицѣ“> 
Если это женщина ловкая, она тотчасъ можетъ свернуть раз
говоръ на предметы болѣе приличные и благородные. Вѣдь 
образованіемъ стоитъ она не многимъ ниже мужщинъ. Она 
должна знать литературу, музыку, живопись, умѣть хорошо 
танцовать и вести бесѣду.—Дамы, участницы общаго разгово
ра, присоединяютъ личный примѣръ къ излагаемому правилу; 
ихъ изящный вкусъ и умъ обнаруживаются тутъ всегда въ 
мъру; онѣ въ восторгѣ отъ энтузіазма Бембо и его благород- 
ныхъ платоническихъ теорій всеобъемлющей и чистой любви.

6*
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Вы встрѣтите о ту пору въ Италіи женщинъ, у которыхъ, 
какъ у Витторіи Колонны, Вероники Гамбары, Костанцы 
д’А мальФ И , Тулліи д’Арагоны и герцогини Феррарской, высокіе 
таланты соединяются съ высокимъ образованіеыъ. Если теперь 
вы припомните портреты того времени, находящіеся въ 
Луврѣ,—блѣдныхъ и задумчивыхъ Венеціанцевъ. орѣтыхъ всѣ 
въ черное, пламеннаго и однакожь неподвижнаго м о л о д о го  
ч е л о в ѣ к а ,  писаннаго Франчіей, нѣжную І о а н н у  Н е а п о л и 
т а н с к у ю  съ ея лебединою шеей, ю н ош у  со с т а т у э т к о й ,  
кисти Бронзино, всѣ эти умныя и спокойный вмѣстѣ лица, 
всѣ эти богатыя и стрМчя между-тѣмъ одѣянія,—вы быть-можетъ 
составите себѣ нѣкоторое понятіе объ изысканной утонченности, 
обильныхъ дарованіяхъ и превосходной культурѣ общества, ко
торое, за три столѣтія до насъ, ворочало идеями, понимало 
красоту и знало правила свѣтской жизни не хуже, а пожалуй 
и лучше нашего.

IV.

1. Д р у г о е  у с л о в і е ,  н е о б х о д и м о е  для п о я в л е н і я  в е л и к о й  ж и в о п и с и . — С а м о 
р о д н ы е  о б р а з ы .

2. С р а в и е н і е  И т а л і и  X Y -го в ѣка  с ъ  н а р о д а м и  н о в а г о  в р е м е н и . — Г е р н а -  
ні я.  —  В к у с ъ  къ о т в л е ч е н н о й  философі и . —  В л і я н і е  с п е к у л я т и в н ы х ъ  
п р и в ы ч е к ъ  на  н ѣ м е ц к у ю  ж и в о п и с ь . — А н г л і я . — П р е о б л а д а н і е  д ѣ л о в о г о  
х а р а к т е р а . — В л і я н і е  п р а к т и ч е с к и х ъ  з а н я т і й  на  а н г л і й с к у ю  ж и в о 
п и с ь . —  Ф р а н ц і я . —  С о п о с т а н о в к а  л и т е р а т у р н о й  ж и в о п и с и  с ъ  ж и в о 
п и с ь ю  н а с т о я щ е й .  —  Ч ѣ м ъ  д у х ъ  Х І Х - г о  в ѣка  о т л и ч а е т с я  о т ъ  д у х а  
ХѴ-го в ѣ к а . — Т р у д ъ ,  с о р е в н о в а н і е  и в о з б у ж д е н н о с т ь  въ ц е н т р а л и з о -  
в а н в ы х ъ  и п р о м ы ш л е н н ы х ъ  д е м о к р а т і я х ъ .

3 .  И т а л і я  въ  Х Ѵ - мъ  вѣкѣ.  —  У ы ѣ р е н н о е  в е л и ч і е  г о р о д о в ъ . — У м ѣ р е н н а я  
п о т р е б н о с т ь  р о с к о ш и .  —  Д о р о г а  м енѣ е о т к р ы т а  ч е с т о л ю б и в ы м ъ  
с т р е м л е н і я м ъ . — Р а в н о в ѣ с і е  о б р а з о в ъ  и и д е й .

4.  Р а в н о в ѣ с і е  о б р а з о в ъ  и иде й  н а р у ш а е т с я  ц и в и л и з а ц і е й . — С о в р е м е н н о е  
в о о б р а ж е н і е  с к у д н о  или б и л ѣ з н е н н о .  —  В о о б р а ж е н і е  въ  И т а л і и  
Х Ѵ - г о  с т о л ѣ т і я  о т л и ч а е т с я  б о г а т с т в о м ъ  и з д о р о в ь е м ъ .

5. П о д т в е р ж д е н і е  на к о с т ю м а х ъ  и н р а в а х ъ .  —  М а с к а ц а д ы ,  в ы х о д ы ,  к а 
в а л ь к а д ы  и в е ли к о л ѣ п і е  о б с т а н о в к и  в о о б щ е . — Т о р ж е с т в а  во Фл ор е нц і и .

6. И с к а н і е  п р і я т н а г о  для г л а з ъ  и в о о б щ е  для ч у в с т в ъ . — Э п и к у р е и з м ъ  
и н е в ѣ р і е . — М н ѣ ні е  Л ю т е р а  и С а в о н а р о л ы . — Д о м а ш н і й  б ы т ъ  и н р а вы  
М е д и ч е й . — Я з ы ч н и ч е с т в о  р и м с к а г о  д в о р а . — О х о т ы  и п р а з д н е с т в а  Ль в а  
X . — С р е д н е е  у м с т в е н н о е  с о с т о я н і е  м е ж д у  к у л ь т у р о й  н е д о с т а т о ч н о й  и 
с л и ш к о м ъ  р а з в и т о й .

Это наводитъ насъ на другую черту въ итальянской циви- 
лпзаціи и на другое условіе великой живописи вообще. Въ 
иныя времена, умственная культура была столько же утончен* 
на, но живопись не отличалась такимъ блескомъ. Въ наше
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время, напримѣръ, люди, имѣя за собою сверхъ знаній ХѴІ-го 
вѣка, еще три столѣтія новой опытности и открытій, несрав
ненно ученѣе и болѣе чѣмъ когда-либо обладаютъ обиліемъ 
мысли; однакоже, нельзя сказать, чтобы пластическія искус
ства современной Европы производили столь же прекрасный 
созданія, какія мы видимъ въ Италіи въ эпоху Возрожденья. 
Слѣдовательно, чтобы объяснить себѣ великія художественный 
произведенія 1500 года, недостаточно имѣть въ виду жи
вость пониманія и богатство культуры современниковъ Р а
фаэля; а слѣдуетъ опредѣлить самый родъ этого пониманія и 
культуры и, сравнивъ Италію съ остальною Европой ХѴ-го 
вѣка, сравнить ее затѣмъ съ тою Европой, въ которой мы жи- 
вемъ теперь.

Пойдемъ сперва въ страну, конечно нынѣ самую ученую 
въ Европѣ—въ Германію. Тамъ, особенно въ сѣверной ея по
ловин*, всѣ поголовно умѣютъ читать; сверхъ того, молодые 
люди проводятъ по пяти или шести лѣтъ въ университетахъ, 
и дѣлаютъ такъ—не только богатые или достаточные, но даже 
почти всѣ изъ средняго класса, да нѣкоторые и изъ низшаго, за
воевывая себѣ это цѣною долгой нищеты и страшныхъ лишеній. 
Наука тамъ въ такой великой чести, что доходитъ подчасъ до аи>- 
Фектаціи — и нерѣдко до педантства. Многіе молодые люди, 
имѣя очень хорошіе глаза, носятъ очки только для того, что
бы придать себѣ болѣе ученую наружность. Въ головѣ двадцати- 
лѣтняго Нѣмца господствуетъ не страстишка поФигурировать на 
какомъ-нибудьтанцовальномъ вечерѣили въ кофейной, какъ это мы 
видимъ во Франдіи, но стремленіе усвоить себѣкакіе-нибудь обоб- 
щающіевзгляды на человѣчество, наміръ, насверхъ-естественныя 
силы,на природу ина многое другое, короче —составить себѣ пол
ную фил ос оф ію . Нѣтъ другой страны, гдѣ вы встрѣтили бы 
такую наклонность, такой обычный интересъ и такую врож
денную понятливость къ высокимъ отвлечеинымъ теоріямъ. 
Это отечество метафизики и системъ. Но такое преобладаніе 
высшей мыслительности вредно отразилось на пластическихъ 
искусствахъ. Нѣмецкіе живописцы силятся передать на полот- 
нѣ или въ своихъ Фрескахъ гуманитарнын или религіозныя 
идеи. Краски и Форму подчиняютъ они мысли; произведете 
ихъ какой-то спмволъ; они рисуютъ на стѣнахъ курсъ фило- 
софіи  и исторіи, и если вы отправитесь въ Мюнхенъ, то уви
дите, что величайшіе изъ нихъ—просто ф и л о с о ф ы , случайно 
йабдудившіеся въ живопись, болѣе способные говорить уму, 
чѣмъ глазамъ, и держать въ рукахъ перо, чѣмъ кисть и па
литру.

Перейдемъ теперь въ Англію. Тамъ человѣкъ средняго класса 
еще очень молодымъ поступаетъ въ магазинъ или въ какую-ни
будь контору; онъ работаетъ по десяти часовъ въ день, бе- 
ретъ къ себѣ работу еще н& домъ и устремляетъ всѣ силы
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своего ума и тѣла на то, чтобы достаточно заработать денегъ. 
Онъ женится и наживаетъ много дѣтей; трудиться ему надо 
еще болѣе: конкуренція велика, климатъ тяжелъ, а потребно
стей очень много. Джентльменъ, богачъ, аристократъ пользуется 
также ограниченнымъ досугомъ. Онъ занятъ дѣлами и озабо- 
ченъ важными обязанностями. Политика поглощаетъ всеобщее 
вниманье. Митинги, комитеты, клубы, газеты въ родѣ Times, 
доставляющія каждое утро цѣлый томъ разнообразнаго чтенія, 
цифры, статистпческія данныя, тяжелую массу неудобовари- 
мыхъ Фактовъ, которые приходится всѣ проглотить и усвоить; 
кромѣ того, трудныя религіозныя задачи, разныя учрежденія, 
предпріятія, безпрерывныя заботы объ улучшеніи хода обще- 
ственныхъ п частныхъ дѣлъ, Финансовые вопросы, борьба за 
преобладаніе, за свободу совѣсти, утилитарныя или нравствен- 
ныя соображенія—такова пища, даваемая здѣсь уму. Слѣдова- 
тельно, живопись и другія искусства, обращающіяся больше 
къ чувству, оттѣсняются пли сами собой становятся на задній 
планъ. Некогда заниматься ими, мысли заняты болѣе важными 
и спѣшными дѣлами; на искусствѣ останавливаются только 
ради моды или приличія; оно предметъ простого любопытства 
и можетъ возбудить интересъ къ изученію развѣ въ нѣсколь- 
кихъ любителяхъ. Конечно, и тутъ найдутся покровители, го
товые дать денегъ ва музеи, на покупку оригинальныхъ кар- 
тивъ, на учрежденіе школъ; но они пожертвовали бы точно 
такъ же и на всякое иное благотворительное дѣло, на распро- 
страненіе Евангелія, на содержаніе покинутыхъ дѣтей, на боль
ницу для эпилептиковъ. Къ тому же, эти покровители болѣе 
имѣютъ въ виду общественные и соціальные интересы; они 
полагаютъ, что музыка смягчаетъ нравы черни и уменьшаетъ 
пьянство по праздникамъ, а пластическія искусства подготов- 
ляютъ хорошихъ работниковъ для ману®актурныхъ Фабрикъ и 
для золотыхъ-дѣлъ мастерскихъ. Вкуса собственно нѣтъ; чувство 
красивыхъ Формъ и пзящныхъ цвѣтовъ являетсяздѣсь лишь пло- 
домъ воспитанія, какимъ-то тбаличнымъ апельсиномъ, съ тру
домъ вырощеннымъ дорогою цѣной въ жаркой оранжереѣ, и 
чаще всего кислымъ или прогорклымъ. Современные живопис
цы въ этой странѣ—работники, съ точнымъ но притомъ и узкимъ 
талантомъ; они изобразятъ вамъ кучу сѣна, складку одежды, какой- 
нибудь верескъ, съ сухостью и мелочностью истинно против
ными; долгое усиліе и безпрерывная напряженность всего ихъ 
Физическаго и нравственнаго механизма нарушили у нихъ рав- 
новѣсіе ощущеній и ббразовъ; ови стали нечувствительны къ 
гармоніи красокъ; — они выливаютъ горшками на полотно 
яркую, попугайную зелень, деревья дѣлаютъ изъ цинка или 
листового желѣза, тѣла пишутъ красными, какъ бычачья кровь; 
помимо изученія ф и зіо н о м ій  и нравственныхъ характеровъ, 
живопись ихъ вообще поражаетъ непріятно, и ихъ національ- 
ныя выставки иредставляютъ глазаыъ инострапцевъ собраніе
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врасокъ столь же рѣзкихъ и нескладныхъ, какъ любой кошачій 
концертъ.

Мнѣ скажутъ, что это Нѣмцы и Англичане, —народъ серьез
ный, протестанты, люди ученые или дѣловые, но что въ Па- 
рижѣ, по крайней мѣрѣ, обладаютъ же вѣдь вкусомъ и ищутъ же 
удовольствія. Правда, Парижъ, въ настоящее время, является го- 
родомъ, гдѣ болѣе чѣмъ гдѣ-либо любятъ поговорить, почитать, 
побесѣдовать объ пскусствахъ, подмѣтить различные оттѣнки 
прекраснаго, и въ которомъ иностранцы находятъ самую пріят- 
ную, самую разнообразную, самую веселую жизнь. И однакоже, 
Французская живопись, превосходя живопись другихъ странъ, 
не можетъ даже и по отзыву самихъ Французовъ, сравниться 
съ итальянской живописью временъ Возрожденія. Во всякомъ 
случаѣ, она совсѣмъ иная; произведенія ея указываютъ на 
другой духъ, да и обращаются они къ другому духу. Она за- 
влючаетъ въ себѣ гораздо болѣе поэтическихъ, историческихъ 
или драматическихъ элементовъ, чѣмъ собственно живопис- 
ныхъ. Уступая въ чувствѣ красоты нагого тѣла и прекрас
ной, простой жизни, она старалась всѣми силами передавать 
дѣйствптельныя сцены и точный нарядъ самыхъ отдаленныхъ 
странъ и вѣковъ, трагическія волненія души, увлекательные 
пейзажи. Она сдѣлалась соперницею литературы; она работала 
и рылась на томъ-же полѣ; она также обратилась къ ненасыт
ной пытливости, къ археологическому вкусу, къ потребности 
сильныхъ ощущеній, къ утонченной и болѣзненной чувстви
тельности. Она преобразилась, чтобы заговорить языкомъ го- 
рожанъ, истомленныхъ трудомъ, замкнутыхъ въ с®ерѣ сидячей 
жизни, изнемогающихъ подъ бременемъ многосложныхъ мыслей, 
жадныхъ до новостей, до интересныхъ документовъ, до ощу- 
щеній, но также и до полнаго спокойствія. Въ промежуткѣ отъ 
ХУ-го до ХІХ-го вѣка, совершился громадный переворотъ; 
весь скарбъ, весь домашній обиходъ головы человѣческой услож
нились до невѣроятной степени. Въ Парижѣ и во Франціи 
приходится черезчуръ ломать голову по двумъ причинамъ. Во- 
первыхъ, жизнь сдѣлалась дорога. Бездна маленькихъ удобствъ 
стала теперь насущной потребностью. Ковры, занавѣсы, кре
сла, необходимы даже человѣку скромному и одинокому; послѣ 
женитьбы, ему, сверхъ того, понадобятся этажерки, уставленныя 
бездѣлушками, красивое и недешевое помѣщеніе; безконечное 
множество домашнихъ мелочей, на которыя нужны деньги, 
такъ какъ вещей этихъ нельзя ни украсть на большой дорогѣ, 
ни добыть насильно, какъ въ ХУ-мъ столѣтіи, а деньги пріобрѣ- 
таются тяжелымъ трудомъ. Такимъ образомъ, огромная часть 
жизни расходуется на трудовыя усилія. Кромѣ того, хочешь 
выбиться на лучшую дорогу; мы вѣдь огромная демократія, 
гдѣ мѣста раздаются по конкурсу, добываются постоянствомъ, 
ловкостью, и потому каждый изъ насъ смутно надѣется быть
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министромъ или милліонеромъ, а это общее соревііованіе усу 
губляетъ наши занятія, наши заботы и тревоги.

Съ другой стороны, въ Иарижѣ болѣе полутора милліона 
человѣкъ—это много и даже слишконъ уже много. Такъ какъ въ 
столицѣ скорѣе всего можно добиться своей цѣли, то всѣ люди 
съ умомъ, честолюбіемъ и энергіей стекаются сюда, толкутся 
и тѣснятся. Такимъ образомъ, столица эта становится общею 
сходкой для всѣхъ лучшихъ спеціальныхъ людей страны; они 
складываютъ тутъ всѣ свои поиски п изобрѣтенія; они взаим
но подстрекаютъ другъ друга; чтеніе, театръ, разнаго рода 
бесѣды доводятъ ихъ до лихорадочнаго еостоянія; мозгъ у Па- 
рижанъ не можетъ быть въ правидьномъ, здоровомъ состоя- 
ніи, онъ слишкомъ разгоряченъ, надорванъ, возбужденъ, и 
созданія его, въ живописи или въ литературѣ, носятъ на себѣ 
отпечатокъ этого, иногда къ своей выгодѣ, но чаще въ явный 
себѣ ущербъ.

Не такъ было въ Италіи. Таыъ вы не увидите милліона 
людей, скученныхъ въ одномъ мѣстѣ, но множество городовъ, 
въ пятьдесятъ, сто или двѣсти тысячъ душъ; тамъ нѣтъ такой 
громадной толкотни честолюбій, такого броженія неустанной 
пытливости, такого сосредоточенія усилій, такой непомѣрной 
человѣческой дѣятельности и суетни. Городское населеніе было 
тогда поистинѣ чѣмъ-то отборнымъ, а не такою смѣшанной 
толпой, какъ теперь у насъ. Да и потребность житейскихъ 
удобствъ вовсе не простиралась такъ далеко; тѣла были еще 
грубоваты; путешествія совершались верхомъ, и люди пре
спокойно жили себѣ подъ открытымъ небомъ. Большіе дворцы 
или палаты того времени, правда, великолѣпны, но я не знаю, 
согласился ли бы какой-нибудь мелкій горожанинъ нашего вре
мени поселиться въ нихъ на житье; они неудобны и холодны; 
сидѣнья, испещренныя рѣзными головами львовъ и пляшущихъ 
сатпровъ, превосходны въ художественномъ отношеніи, но 
вамъ они показались бы очень жестки, и самая маленькая 
квартира, дворницкая въ любомъ богатомъ домѣ, съ своей 
теплой печью, право конФортабельнѣе дворцовъ Льва Х-го и 
Юлія ІІ-го. Имъ не нужны были всѣ тѣ мелкія удобства, безъ 
которыхъ мы не можемъ ныньче обойдтись; для нихъ вся рос
кошь заключалась въ обладаніи красой, а не пользами и удоб
ствами жизни; они мечтали объ изящной сопостановкѣ колоннъ 
и Фигуръ, а не о хозяйственномъ пріобрѣтеніи китайскаго фар
фора, дивановъ и экрановъ. Наконецъ, такъ какъ видныя мѣ- 
ста открывались только благодаря военному счастію или ми
лости государя для нѣсколькихъ знаменитыхъ разбойниковъ, 
для пяти-шести верховодныхъ убійцъ, для немногихъ льсти- 
выхъ подхлебниковъ, то и въ обществѣ не видно было такого 
рьянаго соревнованія, такой муравьиной суетливости, такого 
настойчиваго рвенья, съ какимъ каждый изъ насъ силится опе
редить другого.
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Яначитъ, человѣческій д у х ъ  вообще находился тогда в ъ  ббль- 
шемъ равновѣсіи, нежели въ  той Е в р о п ѣ  и въ  томъ Парижѣ, 
гдѣ мы теперь живемъ. По крайней мѣрѣ онъ былъ л уч ш е у р а в -  
новѣш енъ для живописи. Н ачертательн ы я искусства требую тъ  
для своего произведенія такой почвы, которая не лежала бы, 
кенечно, въ  п ару, да и не была бы однакожь слишкомъ обра
ботана. В ъ  Феодальной Е в р о п ѣ  почва эта  была массивна и тве р 
да; теперь она черезчуръ разры хлилась; прежде цпвилизація 
еще недостаточно избороздила ее плугомъ, теперь борозды умно
жились до безконечности, до крайности. Для того чтобъ вели- 
чаво-простыя Формы улеглись на полотно подъ рукой какого- 
нибудь Т и ц іа н а  и РаФаэля, необходимо чтобы Формы эти есте
ственно и порождались вокругъ  нихъ въ  д у ш а х ъ  людей вооб
щ е; а  чтобы онѣ естественно возникали въ  умѣ человѣческомъ, 
необходимо чтобы о б р а з ы  не заглуш али сь  и не искажались въ  
немъ и д е я м и  ').

Позвольте мнѣ пріостановиться на этомъ словѣ, потому что 
оно очень важно. Свойство чрезмѣрной к у л ь т у р ы  состоитъ въ  
томъ, что она все болѣе и болѣе сглаж иваетъ образы в ъ  угоду 
идеямъ. ІІодъ непреры вн ы м ъ напоромъ воспитанія, разговора, 
размы ш ленія и н ауки , первичное представленіеобезФормливается, 
разлагается и исчезаетъ, у с т у п а я  мѣсто голымъ, нагимъ иде
ямъ, хорош о расположеннымъ словамъ, нѣкотораго рода алгеб- 
рѣ. С ъ того самаго времени ходъ ума принимаетъ уж е чисто- 
разсудочное направленье. Если онъ и воротится иногда къ 66- 
разам ъ, то развѣ лишь благодаря особенному усилію , болѣзнен- 
ному, напряженному скачку, п утем ъ какой-то безурядной и опас
ной галлюцинаціи. Мозгъ н аш ъ наполненъ бездною смѣш ан- 
н ы х ъ , равнородныхъ и п ерекр естны хъ  идей; всѣ  вѳзможныя 
цивилизадіи и наш его отечества, и другихъ  народовъ, прош лы я 
и настоящ ія, хлы нули  въ  него своими волнами и оставили въ  
немъ каждая свои обломки.Произнесите, н апримѣръ, передъ какимъ- 
нибудь человѣкомъ новаго времени слово д е р е в о ,  — онъ смек- 
нетъ, что рѣчь идетъ не о собакѣ, не о баранѣ , не объ мебели; 
онъ помѣститъ этотъ знакъ въ  своей головѣ въ  особый ящи- 
чекъ съ особеннымъ ярлычкомъ: вотъ  вѣдь что въ  н а ш у  пору 
зовется пониманіемъ. Н а ш е чтеніе и зн ав іе  начинили н аш ъ  умъ 
бездною отвлеченны хъ знаковъ; н а ш а  привычка къ распорядку 
правильно и логично приводитъ насъ  отъ одного къ другому. 
Мы только уры вкам и ловимъ на мигъ ц бѢтистыя, животрепет- 
ныя Формы; онѣ въ  насъ  вовсе не д е р ж а т с я ,— смутно мелькнутъ 
на внутреннемъ полотнѣ, и тотчасъ  же опять исчезнутъ. Если 
мы иногда усп ѣем ъ задержать и точно опредѣлить и хъ , то раз

’)  Идеями,  к а к ъ  у в и д и м ъ  далѣе ,  а в т о р ъ  н а з ы в а е т ъ  здѣсь о т в л е ч е н 
н ы й  понят і я,  чтй с п л о ш ь  и р я д о и ъ  в с т р ѣ ч а е т с я  к а к ъ  у  Ф р а н ц у з о в ъ ,  
т а к ъ  и у  А н г л и ч а н ъ ;  у  н и х ъ  все  idee,  idea,— и е д и н и ч н о е  п р е д с т а в л е н і е ,  
и о т в л е ч е н н о е  п о н я т і е ,  и та  п о л н а я ,  ц ѣ л о с т н а я  идея,  к о т о р а я  н и к о г да  о т 
в л е ч е н н о  не ж и в е т ъ .  П р и м ѣ ч .  І І е р е в .
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вѣ только особенной силою воли, послѣ долгаго упражненія и 
перевоснитанія, идущаго нанерекоръ нашему обыкновенному 
воспитанью; это крайнее усиліе оканчивается страданіемъ и ли
хорадкой; наши величайшіе колористы, литераторы ли они, или 
живописцы,—не болѣе какъ надсадившіеся или же сбитые съ 
пути мечтатели 1). Напротивъ, художники Возрожденія были 
прямо ясновидцы. То же слово д е р е в о ,  услышанное людьми 
еще здоровыми и простыми, тотчасъ же представитъ имъ цѣ- 
лое дерево, какъ оно есть, съ круглой и подвижной массою его 
лоснящейся листвы, съ тѣми черными изломами, какіе его сучья 
и вѣтви рисуютъ на синевѣ неба, съ его морщинистымъ ство- 
ломъ, избражженнымъ толстыми жилами, съ его ногами, глубо
ко ушедшими въ землю, для обороны отъ вѣтра и бурь,—такъ 
что тб, что для насъ составляетъ лишь извѣстный значекъ и 
цифру, то самое для нихъ будетъ одушевленнымъ и цѣлостнымъ 
зрѣлищемъ. Безъ усилій остановятся они на немъ, и безъ уси- 
лій къ нему возвратятся; они выберутъ въ немъ для себя са
мое существенное,—не станутъ съ какой-то болѣзненной и упор
ной щепетильностью гнаться за мелочами; они будутъ прямо 
наслаждаться своимъ прекраснымъ образомъ, не вырывая и 
не выбрасывая его судорожно изъ себя, какъ клочекъ, бьющій- 
ся одного съ ними жизнью. Вольно и безъ раздумья изобража- 
ютъ они, какъ бѣжитъ лошадь, какъ летитъ птица; колорит- 
ныя «нормы являются тогда естественнымъ языкомъ души; лю
буясь ими въ какой-нибудь Фрескѣ или на полотнѣ, зрители ужь 
видѣли ихъ напередъ и въ себѣ самихъ—они узнаютъ ихъ; для 
нихъ это не чуждые образы, искусственно выведенные на сце
ну, при помощи какой-нибудь археологической комбинаціи, уси- 
лія воли или условнаго школьнаго преданія; образы эти дотого 
близки имъ, что они вносятъ ихъ и въ свою домашнюю жизнь, 
и въ своп общественный церемоніи. Ониокружаютъ себя ими, сами 
составляя живыя картины обокъ съ картинами рисованными.

В ъ  самомъ дѣлѣ, взгляните на костюмъ: какая разница между 
нашими панталонами, сертуками, наш имъ мрачнымъ чернымъ 
фракоыъ и ихъ  выложенной галунами симаррой (родъ длин
ной поддевки или Ферези). и х ъ  б архатны м и  и шелковыми спен
серами или куртами (p o u rp o in ts ) ,  и хъ  кружевны ми воротни
ками, и хъ  кинжалами и ш п агам и съ насѣчкою изъ арабесковъ, 
и х ъ  золотымъ ш итьемъ, брилліантами, и х ъ  токами в ъ  г у с т ы х ъ  
п ер ь я хъ . Все это казистое великолѣпіе, предоставленное теперь 
ж енщ инамъ, блестѣло тогда и въ  одеждѣ благороднаго званія 
муж щ п нъ. Зам ѣ ть те  ещ е д ававш іеся  во в с ѣ х ъ  городахъ  живо-

Г е н р и х ъ  Г е й н е ,  В и к т о р ъ  Г юго ,  Ш е л л и ,  К и т с ъ ,  Е л и с а в е т а  Б р о у н и н г ъ ,  
Э д г а р ъ  По,  Б а л ь з а к ъ ,  Д е л а к р у а ,  Д ек а м п ъ  и б е з д н а  д р у г и х ъ .  В ъ  н а ш е  
в ре м я  б ыл о м н ог о  п р е к р а с н ы х ъ  а р т и с т и ч е с к и х ъ  н а т у р ъ .  Почти всѣ  он ѣ  
п о с т р а д а л и  о т ъ  с в о е г о  в о с п и т а н і я  или  о т ъ  в л і я н і я  среды.  О дин ъ Г ё т е  
с о х р а н и л ъ  р а в н о в ѣ с і е ,  но  для э т о г о  п о н а д о б и л и с ь  весь е г о  м у д р ы й  у м ъ ,  
е г о  п р а в и л ь н а я  ж из нь  и е г о  в с е г д а ш н я я  в ла с т ь  н а д ъ  с о б о ю .
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писные праздники, торжественные входы и выходы, маскарады, 
кавалькады, которыми равно тѣшились и государи, и народъ. 
Напримѣръ: Миланскій герцогъ, Галеаццо СФорца, посѣщаетъ 
въ 1471 году Флоренцію; его сопровождаютъ сто драбантовъ, 
пятьсотъ человѣкъ пѣхоты, пятьдесятъ человѣкъ пѣшихъ ла- 
кеевъ, одѣтыхъ въ бархатъ и шелки, свита въ двѣ тысячи дво- 
рянъ съ прислугой, пятьсотъ своръ собакъ и безчисленное мно
жество соколовъ. Прогулка эта стала ему 200,000 червонцевъ. 
Піэтро Ріаріо, кардиналъ ди-Санъ-Спсто, истрачпваетъ 20,000 
червонцевъ на одинъ праздникъ въ честь герцогини Феррар
ской; затѣмъ, онъ предпринимаетъ путешествіе по Италіи съ 
такою многочисленною свитой и съ такимъ великолѣпіемъ, что 
его можно было принять за папу, его брата. Лаврентій Меди
чи затѣваетъ во Флоренціи маскарадъ, изображающий торжество 
Камилла. Множество кардиналовъ съѣзжается на него посмо- 
трѣть. Лаврентій проситъ на ѳтотъ случай у папы слона, и 
тотъ, вмѣсто слона, занятаго о ту пору въ другомъ мѣстѣ, по- 
сылаетъ ему двухъ леопардовъ и барса; папа сожалѣетъ, что 
его санъ не дозволяетъ ему всенародно явиться на такое вели- 
колѣпное зрѣлище. Герцогиня Лукреція Борджія вступаетъ въ 
Римъ въ сопровожденіи двухъ сотъ роскошно разодѣтыхъ на- 
ѣздницъ, изъ которыхъ при каждой свой кавалеръ. Величавость, 
представительность, нарядные костюмы, цѣлая выставка вла- 
дѣтельныхъ князей и вельможъ,—развѣ все это не даетъ поня
тая о какомъ-то чудесномъ парадѣ, исполняемомъ участниками 
его серьёзно, не шутя. Заглянувъ въ хроники и памятныя за
писки, вы тотчасъ увидите, что Итальянцамъ хочется превра
тить всю сплошь жизнь въ блестящее празднество. Другія за
боты казались имъ передъ этой просто вздоромъ. Наслаждаться, 
и наслаждаться благородно,величественнр,—наслаждаться умомъ, 
чувствами и въ особенности глазами,—вотъ чего имъ желалось. 
Да другого-то имъ и дѣлать нечего. Имъ неизвѣстны наши по- 
литическія и гуманитарныя заботы, у нихъ нѣтъ парламентовъ, 
митинговъ, огромныхъ газетъ и журналовъ; людямъ передо- 
вымъ или могущественнымъ не приходится руководить судящею 
и рядящею толпой, соображаться, совѣтоваться съ обществен- 
нымъ мнѣніемъ, вести сухія препирательства и споры, предъ
являть цѣлыя массы статистическихъ цы®ръ, трудиться надъ 
постройкой нравственныхъ или соціальныхъ выводовъ. Италіей 
управляютъ мелкіе тираны, захватившіе власть силою и сохра- 
няющіе ее силой. Въ свободные свои часы, они заказываютъ 
постройки и картины. Богачи и знать, подобно имъ, думаютъ 
только о забавахъ, о томъ, какъ бы добыть хорошенькихъ лю- 
бовницъ, накупить статуй, картинъ, нарядовъ, завести при 
дворѣ своихъ повѣренныхъ, которые предваряли бы ихъ въ 
случаѣ какого-нибудь доноса или замысла на ихъ жизнь.

Ихъ не волнуютъ и не занимаютъ также и религіозныя идеи; 
друзья Лаврентія Медичи, Александра ѴІ-го или Людовика Мора
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не думаютъ ни о миссіяхъ, ни о мѣрахъ къ обращенію язычни- 
ковъ, ни о подпискахъ на образованіе и на поднятіе нравствен' 
наго уровня въ народѣ; Италія была въ то время такъ далека 
отъ набожности, какъ дальше быть не льзя. Лютеръ, пріѣхавъ 
туда полный вѣры и страховъ совѣсти, былъ вскорѣ совершен
но возмущенъ и говорплъ по возвращеніп: „Итальянцы—нече- 
стивѣйшіе изъ людей; они насмѣхаются надъ истинной религіей 
и подшучиваютъ надъ нами, христіанами, за то что мы вѣ- 
римъ всему въ Писаніи... Собираясь въ церковь, они обыкно
венно говорятъ: „Пойдемъ поблажать народному заблужденію“... 
„Будь мы вынуждены, говорятъ они еще, всему вѣрить въ Сло- 
вѣ Божіемъ, мы были бы что ни есть несчастными и не знали 
бы ни минуты веселья. Надобно казать приличный видъ, а  
вѣрить всему отнюдь не слѣдуетъ“... Дѣйствительно, народъ 
здѣсь—язычникъ по природѣ, по темпераменту, а образованные 
люди —безвѣры по воспитанію. „Итальянцы, съ ужасомъ про- 
должаетъ Лютеръ, — или эпикурейцы, или ужь суевѣрны до 
крайности. Народъ болѣе боится св. Антонія и св. Севастьяна, 
нежели Іисуса Христа, потому-де что святые эти насылаютъ 
язвы. Вотъ отчего, чтобъ помѣшать прохожимъ мочиться, гдѣ 
не слѣдуетъ, на томъ мѣстѣ пишутъ св. Антонія съ огненнымъ 

•его копьемъ. Такъ-то живутъ онп въ крайнемъ суевѣріи, не 
зная Слова Господня, не вѣря ни въ воскресеніе плоти, ни въ 
вѣчную жизнь и боясь лишь каръ и язвъ сего міра“. Многіе 
фил ос оф ы  тайно или почти въявь не признаютъ тамъ ни Откро- 
венія, ни безсмертія души. Христіанскій аскетизмъ и догматъ 
объ умерщвленіи плоти всѣмъ здѣсь не по нраву. Вы найдете 
у поэтовъ Аріосто, у Венеціанца Лудовичи, у Пульчи, жесто- 
чайшія выходки противъ монаховъ и самые вольные, насмѣш- 
ливые намеки относитез&но догматовъ...

Противъ этого чувственнаго разгула и безбожія, проповѣдни- 
ки того времени, Бруно и Савонарола, вооружаются всѣми си
лами. Савонарола говоритъ Флорентинцамъ, которыхъ ему дове
лось потомъ обратить всего на три или на четыре года: „Ваша 
жизнь—жизнь свинская, вся она проходитъ у васъ на постели, 
въ сплетняхъ, въ прогулкахъ, въ оргіяхъ и развратѣ“. Отки- 
немъ изъ этого малую толику, какъ оно и необходимо въ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ о подобныхъ вещахъ говоритъ проповѣдникъ или 
моралистъ, нарочно возвышающій голосъ, чтобы его услыша
ли; но сколько мы ни откинь, все еще останется довольно. Біо- 
граФІи вельможъ того времени, циническія и пересоленный по- 
тѣхи герцоговъ Феррарскаго и Миланскаго, тонкій эпикуреизмъ 
пли открыто-вольное поведеніе Медичей во Флоренціи, показы- 
ваютъ, до чего доходило тамъ исканіе всякаго рода удоволь
ствий. Эти Медичи были банкиры, люди капитальные, которые, 
отчасти силой, а больше ловкостью, сдѣлались первыми санов
никами и настоящими владыками республики. Они держали
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при себѣ поэтовъ, живописцевъ, скульпторовъ, ученыхъ; они 
давали въ своемъ дворцѣ представленія, изображавшія охоту и 
любовныя шашни миѳологическихъ боговъ, въ картинахъ они 
предпочитали открытую наготу Делло и Поллайоло, и къ вели
чавому, благородному язычвичеству охотно подбавляли сладо
страстной чувственности для приправы. Вотъ почему они были 
такъ снисходительны къ шалостямъ и проказамъ своихъ живо
писцевъ. Вы знаете исторію Фра Филиппо Липпи, который 
увезъ монахиню; родители ея жалуются, а Медичей невольно 
разбираетъ смѣхъ. Тотъ же Фра Филиппо, работая у нихъ, до 
того увлекался любовными связишками, что когда, для оконча- 
нія срочнаго дѣла, его запирали на замокъ, онъ вилъ веревку 
изъ своихъ простынь и спускался по ней въ окошко. Наконецъ, 
Козма Медичи рѣшилъ: „Оставить его на свободѣ; люди съ та- 
лантомъ—существа небесныя, а не какой-нибудь рабочій скотъ: 
не слѣдуетъ ни запирать ихъ, ни неволить". Въ Римѣ было еще 
хуже этого: не стану разсказывать вамъ потѣхъ папы Алек
сандра ѴІ-го,—ихъ надо прочесть въ дневникѣ его капеллана, 
Бурхарда; такія грнзныя сцены и вакханаліи можно передавать 
только по-латини. Что до Льва Х-го, то это человѣкъ со вку- 
сомъ, любитъ хорошую латинь, охотникъ до ловкихъ эпиграммъ; 
но это не мѣшаетъ ему свободно предаваться удовольствіямъ и 
полному Физическому веселью. Вокругъ него, Бембо, Мольца, 
Аретино, Барабалло, Кверно, множество поэтовъ, музыкантовъ, 
подхлебниковъ, ведутъ далеко ужь не назидательную жизнь, и 
стихи ихъ обыкновенно болѣе чѣмъ вольны; кардиналъ Бибіэна 
велитъ дать передъ нимъ комедію К а л а н д р а ,  которую теперь 
не дерзнулъ бы поставить у себя ни одинъ театръ. Самъ онъ 
забавляется, подчивая своихъ гостей блюдами въ видѣ какой- 
нибудь мартышки или вороны. Въ шутахъ онъ держитъ при 
себѣ монаха Маріано, страшнаго обжору, который глотаетъ въ 
одинъ пріемъ цѣлаго голубя, варенаго или жаренаго все равно, 
и можетъ, говорятъ, съѣсть за-разъ сорокъ яицъ и два десятка 
цыплятъ. Грубое веселье, Фантастическія и шутовскія выдумки 
этому папѣ по душѣ; природная энергія и жизненныя соки бур- 
лятъ въ немъ, какъ и у его современниковъ; въ сапогахъ со 
шпорами, страстно гоняетъ онъ за оленемъ и вепремъ по ди- 
кимъ холмамъ Чивита Веккіи; и задаваемые имъ праздники такъ 
же мало носятъ на себѣ духовный характеръ, какъ и его нра
вы. Очевидецъ, секретарь герцога Феррарскаго, такъ описыва- 
■етъ намъ одинъ изъ его дней. Сравните эти забавы съ заба
вами нашего времени, и тогда вы увидите, насколько усилилось 
теперь господство приличій, насколько ограничены своевольные 
и неудержные инстинкты природы, насколько живость вообра- 
женія подчинена чистому разсудку и какое разстояніе отдѣля- 
етъ насъ отъ этихъ полуязыческихъ временъ, всецѣло чувствен- 
ныхъ, но и всецѣло живописныхъ, гдѣ умственная жизнь не 
первенствовала еще надъ плотскою.
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„Въ воскресенье вечеромъ я былъ на комедіи, пишетъ секре
т а р ь ;  ') высоконреосвященнѣйшій Рангони 2) ввелъ меня туда, 
„гдѣ находился папа съ своими юными и досточтимыми кардинала
м и ,  именно въ одну изъ пріемныхъ Чибо 3). Его святѣйшество 
„прохаживался, дозволяя впускъ то тѣмъ, то другимъ, кто былъ 
„ему по нраву; а когда ихъ набралось столько, сколько онъ 
„опредѣлилъ, всѣ направились въ комедійную залу; святой отецъ 
„нашъ помѣстился у дверей и, безъ шуму, давая свое благо- 
„словеніе, разрѣшалъ входъ кому было ему угодно. Допущен
н ы е  въ залъ находили съ одной стороны сцену, а съ другой— 
„возвышенную площадку со ступенями, на которой поставлено 
„было кресло папы; когда міряне всѣ вошли, онъ сѣлъ на свое 
„мѣсто, поднятое на пять ступеней отъ полу, а вокругъ распо
ложились по чину всѣ прелаты и посланники. Едва толь- 
„ко собралась толпа зрителей, доходившая быть-можетъ до двухъ 
„тысячъ человѣкъ, какъ при звукѣ Флейтъ спустили занавѣсъ 
„на которомъ былъ написанъ братъ Маріано 4), съ цѣлымъ 
„роемъ бѣсбвъ, заигрывавшихъ съ нимъ по обѣимъ сторонамъ 
„занавѣса, середи котораго красовалась надпись: „Вотъ за- 
„тѣи брата Маріано“. Заиграла музыка, и папа, сквозь свои 
„очки, любовался сценой, которая была прекрасна и вся написана 
„рукой Рафаэля; дѣйствительно, великолѣпный видъ переходовъ 
„и перспективъ былъ осыпанъ похвалами. Его святѣйшество 
„удивлялся также чудесно изображенному небу; канделябры со
ставлены  были изъ буквъ, каждая буква поддерживала пять свѣ- 
„точей, а всѣ вмѣстѣ выражали: Leo X, Pontifex Maximus (т. 
„е. папа, Левъ X). На сценѣ появился нунцій и сказалъ про- 
„логъ. Онъ осмѣялъ въ немъ заглавіе комедіи Suppositi дото- 
„го, что папа расхохотался отъ всего сердца въ запуски съ 
„присутствующими (зрителями), и судя по тому, что дошло до 
„моихъ ушей, Французы были нѣсколько возмущены сюжетомъ 
„Suppositi. Началась комедія, которую сказывали (играли) хо
р о ш о ,  и вслѣдъ за каждымъ актомъ давалась музыкальная ин- 
„термедія, на дудкахъ, волынкахъ, двухъ рожкахъ, нѣсколь- 
„кихъ віолахъ, лютняхъ и на маленькомъ органѣ съ чрезвы
ч ай н о  разнообразными звуками, подаренномъ папѣ свѣтлѣйшимъ 
„герцогомъ, вѣчная ему память; тутъ же была одна Флейта и

1)  Э т о  в п е р в ы е  н а п е ч а т а н о  в ъ  Gazette des  beaux  arts м а р к и з о м ъ  Іоси-  
ф о м ъ  К а н п о р и .

2) Э р к о л е  Р а н г о ни ,  к а р д и н а л ъ .
3)  К а р д и н а л ъ  И н н о к е н т і й ,  с ы н ъ  Ф р а н ч е с к е т т о  Ч и б о  и М а г д а л и н ы  Ме

д ич и,  с е с т р ы  Льва  Х-го.
4) Б р а т ъ  М а р і а н о  Фе т ти ,  с в ѣ т с к і й  д о м и н и к а н е ц ъ ,  с м ѣ н и в ш і й  Б р а 

й а н т е ,  п р е д ш е с т в е н н и к а  С е б а с т і а н а  въ з в а н і и  Ц і о м б о  (т . -е .  н а ч а л ь н и 
к а  канцелярии с в и н ц о в ы х ъ  п е ч а т е й  и ди  б у л л ъ ) ,  к о т о р ы й  в м ѣ с т ѣ  съ  
Б а р а б а л л о ,  К в е р н о  и и мъ  п о д о б н ы м и  б ы л ъ  о д ни м ъ  и з ъ  с а и ы х ъ  ве с е -  
л ы х ъ  и з а б а в н ы х ъ  л и ц ъ  при дво р Ь Льва  Х - г о ,  и о т л и ч а л с я  въ т о  ж е  
вре мя  д р у ж е н і е м ъ  и п о к р о в и т е л ь с т в о м ъ  х у д о ж н и к а м ъ .
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„одинъ голосъ, которые всѣмъ понравились; былъ еще и кон- 
„цертъ пѣвчихъ, но помоему не столь удачный, какъ другія 
„музыкальный произведенія. Послѣднею интермедіей была Мав- 
„ р и т а н к а  (родъ балета), изображавшая басню о Горгонѣ; она 
„очень хороша, шла однако не въ томъ совершенствѣ, какъ я 
„видѣлъ это во дворцѣ Вашей Свѣтлости; тѣмъ и окончился 
„празднпкъ. Слушатели начали расходиться такъ поспѣшно и 
„такою страшною толпой, что злая судьба насунула меня на 
„какую-то скамеечку, пя чутьнесломалъ себѣ при этомъ ноги. Бон- 
„дельмонте получилъ ужаснѣйшій толчокъ отъ одного Испанца, и 
„пока началъ отсчитывать ему за это кулаки, мнѣ удалось кое- 
„какъ выбраться изъ залы; несомнѣнно, что нога моя подверг
л а с ь  большой опасности; впрочемъ, меня нѣсколько вознагра
дили  за эту бѣду великое благословеніе и привѣтлпвая улыбка, 
„какихъ удостоидъ меня Святой Отецъ.

„За день до этого вечера происходили конскія скачки, гдѣ мы 
„видѣли отрядъ испанскихъ наѣздниковъ, съ монсиньіоромъ Кор- 
„неро во главѣ, одѣтый разнообразно по-мавритански, и затѣмъ 
„другой отрядъ, наряженный Испанцами, въ александрійскій 
„атласъ съ двуличневой шелковой подкладкой, съ капюшономъ 
„и подлатникомъ; въ головѣ у нихъ былъ Серапика, съ своею 
„ливрейною прислугой. Послѣдняя состояла изъ двадцати вер- 
„ховыхъ; папа пожаловалъ по сороку пяти червонцевъ на каж- 
„даго всадника; и поистинѣ то была прекрасная свита, съ гай- 
„дуками и трубачами, одѣтыми въ шелкъ однихъ тѣхъ же цвѣ- 
„товъ. Лрибывъ на площадь, они пустились попарно прямо къ 
„дверямъ дворца, гдѣ стоялъ у окна папа; а когда окончилась 
„скачка, отрядъ Серапики собрался на одной сторонѣ площади, 
„а отрядъ Корнера—около св. Петра; первый, взявъ въ руки 
„трости напалъ вдругъ на второй, который поджидалъ его так- 
»же съ палками; Серапика швырнула палками въ Корнеру, а 
„послѣдняя въ нее, и обѣ онѣ ринулись потомъ другъ на дру- 
„га, такъ что было любо смотрѣть на нихъ, да ктому же и 
„не опасно. У наѣздниковъ выдавалось нѣсколько отличныхъ 
„испанскихъ кобылъ и жеребцовъ. На другой день происходилъ 
„бой быковъ; я былъ тамъ съ синьіоромъ М. Антоніо, какъ 
„писалъ уже и прежде: три человѣка убито, и ранено пять ло- 
„шадей, двѣ на смерть, и изъ нихъ одна, бывшая подъ Сера- 
„пикой, великолѣпный испанскій жеребецъ, сбросившій его на- 
„земь и подвергшій ббльшой опасности: быкъ стоялъ уже надъ 
„нимъ, и еслибъ звѣря не успѣли подкольнуть пиками, онъ не 
„оставилъ бы своей добычи, безъ того чтобъ ее не убить. Увѣ- 
„ряютъ, что папа вскричалъ: Бѣдный Серапика! и крѣпко о 
„немъ сокрушался. Слышу, что вечеромъ играли какую-то ко- 
„медію одного монаха... и такъ какъ она не слишкомъ понра- 
„вилась, то папа, въ замѣнъ обычной Мавританки, приказалъ 
„качать монаха, завернутаго въ одѣяло, и потомъ вдругъ опу-
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„стить его такъ, чтобы онъ плотно тряпнулся брюхомъ объ 
„полъ; потомъ онъ велѣлъ разрѣзать ему подвязки и стащить 
„съ пятокъ чулки; но тутъ монахъ принялся кусать троихъ 
„или четверыхъ папскихъ конюховъ (которые надъ нимъ вози
лись).  Наконецъ его таки принудили сѣсть на лошадь и хло- 
„пали его руками по заду столько разъ, что, какъ слышно, ему 
„пришлось потомъ ставить банки; онъ слегъ въ постелю и не- 
„здоровъ. Говорятъ, папа поступилъ такъ для того, чтобы от
л а д и ть  монаховъ отъ мысли представлять свои глупости. Эта 
„Мавританка очень его насмѣшила. Сегодня пришла очередь 
„играть въ кольцо передъ. дворцоыъ, и папа смотрѣлъ на это 
„изъ своихъ оконъ; награды были уже заранѣе означены на 
„вазахъ. Настали затѣмъ бѣги буйволовъ: смѣшно видѣть какъ 
„бѣгаютъ эти неуклюжія животныя, то подаваясь, то пя- 
„тясь; чтобы достичь цѣли, имъ нужно много времени; 
„они ступятъ одинъ шагъ впередъ и четыре назадъ, такъ что 
„выиграть призъ для нихъ всегда трудная задача. Послѣднимъ 
„изъ пришедшихъ къ цѣли оказался тотъ, который былъ впе- 
„реди всѣхъ; ему и присуждена награда; ихъ всего было тамъ 
„десять, и, право, это вышла презабавная исторія. Затѣмъ я 
„пошелъ къ Бембо, а отъ него ходилъ съ визитомъ къ Его Свя- 
„тѣйшеству, гдѣ встрѣтилъ Французскаго епископа, изъ Бейё. 
„Только и разговору было, что объ маскахъ да о веселыхъ пред- 
„метахъ.

„Изъ Рима, сего 8-го марта M D X V IIII  г., въ четвертомъ 
„часу ночи.

„Вашей Высокоименитой Свѣтлости
„нижайшій слуга, А л ь ф о н с ъ  П а у л у ц о .“

Таковы масляничныя забавы при дворѣ, которому бы, 
кажется, слѣдовало быть самымъ степеннымъ и благопрплич- 
нымъ въ цѣлой Италіи; тамъ бывали также бѣги „нагихъ людей“, 
какъ на древнихъ играхъ въ Греціи, бывали и чисто срамныя 
ужь сцены (пріапеи), какія представлялись только въ циркахъ 
древней римской имперіи. Съ воображеніемъ, такъ пристально 
обращеннымъ къ Физическимъ зрѣлищамъ, съ цивилизаціей, 
видящей въ удовольствіи единственную цѣль жизни человѣче- 
ской, при столь полномъ освобожденіи себя отъ всякихъ поли- 
тическихъ заботъ,отъвсѣхъ промышленныхъ дрязговъ и отъ вся
кихъ нравственныхъ усилій, привязывающихъ теперь умы и къин- 
тересамъ положительнымъ и къ отвлеченнымъ идеямъ, — при 
такихъ условіяхъ не удивительно, что племя, отъ природы спо
собное къ искусствамъ и сильно подготовленное къ тому быто- 
развитіемъ, постигло, создало и довело до совершенства искус
ство передавать чувственный Формы. Возрожденіе— единствен
ный въ своемъ родѣ моментъ, занимающій переходъ отъ Сред-
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невѣковья къ новому времени, отъ культуры недостаточной къ 
культурѣ, можно-сказать, чрезмѣрной, отъ царства голыхъ со- 
всѣмъ инстинктовъ къ царству вполнѣ вызрѣвшихъ идей. Въ то 
время человѣкъ перестаетъ уже быть грубымъ, бойчивымъ, 
илотояднымъ животнымъ, только и знающимъ что упражнять свои 
члены въ борьбѣ; но это еще и не чисто салонный или кабинетный 
умъ, только и знающій, что упражнять свой языкъ и свою го
лову. Онъ причастенъ пока двумъ разнымъ натурамъ. У него 
есть напряженный, продолжительный грезы, какъ у варвара; 
есть у него и изощренно-тонкая пытливость, какъ у человѣка 
цпвилизованнаго. Подобно первому, онъ думаетъ въ образахъ; по
добно второму, онъ умѣетъ найдтивъ нихъ стройность и порядокъ. 
Подобно первому, онъ ищетъ чувственнаго наслажденія; подоб
но второму, онъ стремится къ чему-то повыше однѣхъ грубыхъ 
утѣхъ. У него есть животныя влеченія, но есть и разборчивая 
утонченность. Онъ интересуется внѣшностью вещей, наружною 
обстановкой, но онъ требуетъ отъ всего совершенства *); и 
прекрасныя Формы, созерцаемый имъ въ произведеніяхъ вели- 
кихъ его художниковъ, только выясняютъ для него тѣ смутные 
образы, какими и безъ того полна его голова, и удовлетво
р я ю т  тѣмъ глухимъ инстинктамъ, какими насквозь пропитано 
его сердце.

*)  Чтб вѣдь ушь б е з с п о р н о  в д е а д ъ .  П р и м .  П е р е  в.

ТЭПЪ. 7
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V.

1. Т р е т ь е  у с л о в і е  ж ив опи си .  —  О б с т о я т е л ь с т в е ,  ко то ры я  п ри в е ли  и с к у с 
с тво  к ъ  и з о б р а ж е н і ю  ч е л о в ѣ ч г с к а г о  т ѣ л а .

2. Х а р а к т е р ы  въ  И т а л і и  въ э п о х у  В п з р о ж д е н і я . —  Н р а в ы ,  о б р а з о в а в ш і е  
и х ъ . —  Н е д о с т а т о к ъ  с у д а  и п олиціи .  —  Обращение  къ  с и лѣ  и к ъ  с а м о 
у п р а в с т в у .  —  У б і й с т в о  и н а с ил і е .  —  О л и в е р е т т о  ди-Фермо и Ц е з а р ь  
Б о р д ж і а . — Т е о р і я  у б і й с т в а  и в ѣ р о л о м с т в а . —  Г о с у д а р ь  Маккі аве-  
ли.  —  По с л ѣдс тв ія  э т и х ъ  н р а в о в ъ  на  х а р а к т е р а х ъ . —  Р а з в и т і е  э н е р г і и ,  
п р и в ы ч к а  к ъ  т р а г и ч е с к и м ъ  с т р а с т я м ъ .

3. Б е н в е н у т о  Ч елл ини .— Сила т е м п е р ам ен т а .  —  Б о г а т с т в о  с п о с о б н о с т е й . —  
Ш и р о к і й  пы тъ и в о с т о р г и  р а д о с т и . —  Ж и в о с т ь  в о о б р а ж е н і я . — Р ѣ з к а я  
н е у д е р ж н о с т ь  въ д ѣ й с т в і я х ъ .

4. К а к и м ъ  о б р а з о м ъ  н ра вы  и - х а р а к т е р ы  э т и  п о д г о т о в л я ю т ъ  л юде й  къ  
пониманіго  п е р е д а ч и  ч е л о в ѣ ч е с к а г о  т ѣ л а . —  З н а к о м с т в о  с ъ  т ѣ л о м ъ  
и з ъ  л и ч н а г о  и о б и х о д н а г о  о п ы т а .  —  С п о с о б н о с т ь  п о н и м а т ь  э н е р г и -  
ч е с к і я  и п р о с т ы я  Ф о р м ы .  —  Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  к ъ  п р е к р а с н о м у .  —  
Ж и з н ь  и- в к у с ы  с о в р е м е н н а г о  че л овѣ к а,  с р а в н и т е л ь н о  с ъ  ж из нь ю и 
в к у с а м и  И т а л ь я н ц а  в р е м е н ъ  В о з р о ж д е н і я .

Остается узнать, почему этотъ великій талантъ живописи 
избралъ главнымъ своимъ предметомъ тѣло человѣка, какого 
рода опытами, какими привычками, какими страстями подго- 
товленъ былъ въ людяхъ интересъ къ мускуламъ, отчего на 
этомъ обширномъ полѣ искусства глаза ихъ предпочтительно 
обратились къ тѣмъ здоровымъ, сильнымъ, дѣятельнымъ ®игу- 
рамъ, на которыя или совсѣмъ не умѣли попасть послѣдующіе 
вѣка, или ограничились одною копировкой ихъ по преданію.

Для этого, изложивъ вамъ общее состояніе умовъ, я поста
раюсь указать преобладающій пошибъ характеровъ. Подъ со- 
стояніемъ умовъ понимаютъ родъ, количество и качество мыс
лей, заключающихся у человѣка въ головѣ, составляющихъ 
какъ бы ея меблировку. Но меблировка головы, какъ и мебли
ровка дворца, мѣняется безъ особаго затрудненія; не трогая 
стѣнъ, можно обтянуть ихъ другими обоями, поставить во дворцѣ 
другіебуФФеты, другую бронзу иразостлатьдругіековры;равнымъ 
образомъ, не касаясь впутренняго строя души, можно вложить 
въ нее другія мысли; достаточно для этого перемѣны въ усло- 
віяхъ жизни или въ воспитаніи; у человѣка невѣжественнаго и 
просвѣіценнаго, у плебея и аристократа мысли далеко не оди
наковы. Слѣдовательно, въ человѣгсѣ есть нѣчто болѣе важное, 
чѣмъ идеи;— это самый строй его, т. е. характеръ, — другими 
словами, его природные инстинкты, его первичныя страсти, 
степень его чувствительности, энергіи,—короче, сила и направ- 
леніе всего внутренняго его механизма. Чтобы показать вамъ 
этотъ глубокій складъ итальянскихъ душъ, я раскрою передъ 
вами обстоятельства, привычки и потребности, его произвед-
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шія: исторія этого склада уяспитъ вамъ его лучше, нежели 
какое бы то ни было отвлеченное опредѣленіе.

Первая черта, замѣчаемая тогда въ Италіи, — это недоста- 
токъ упрочившегося и ностояннаго мира, строгаго правосудия 
п бдительной полидіи, въ родѣ той, къ какой мы у себя при
выкли. Мы съ.трудомъ можемъ вообразить себѣ такую край
нюю степень тревоги, безиорядковъ и насплій. Слишкомъ давно 
находимся мы въ противоположномъ состояніи. У насъ столько 
жандармовъ и городовыхъ, что мы наклонны считать ихъ ско- 
рѣе неудобными, чѣмъ полезными. У насъ, если человѣкъ пят
надцать соберется на улицѣ поглазѣть на собаку, переломив
шую себѣ ногу, тотчасъ-же является какой-нибудь усатый гос- 
подинъ и говоритъ: „Господа, сборища запрещены, — расходи
тесь." Это кажется намъ излишнпмъ, стѣснительнымъ; мы по- 
сылаемъ дозорцевъ къ чорту и забываемъ обратить внимапіе на 
то, что эти же усачи доставляютъ и самому богатому и самому 
слабому возможность безопасно ходить одному и безъ оружія 
въ полночь по глухимъ даже улпцамъ. Мысленно уничтожимъ 
этихъ усачей и представимъ себт. страну, въ которой полиція 
безсильна или бездѣятельна. Подобный мѣста вы найдете въ 
Австраліи, въ Америкѣ, напримѣръ хоть на розсыпяхъ, куда 
толпою стекаются искатели золота жить просто наудачу, не 
образуя еще ни какой государственной организаціи. Тамъ, если 
вы опасаетесь удара или оскорбленія, или же получите ихъ 
въ самомъ дѣлѣ, вы разряжаете на соперникѣ или противник* 
свой ривольверъ. Тотъ отвѣчаетъ тѣмъ же, а подчасъ въ дѣло 
вмѣшиваются и (^сѣди. Ежеминутно приходится оборонять свое 
имущество или жизнь, и нежданая, негаданная опасность тѣ- 
снитъ и подавляетъ человѣка со всѣхъ сторонъ.

Таково было, около 1500-го года, положеніе дѣлъ въ Италіи; 
тамъ совершенно не знали еще ничего подобнаго той великой 
общественной справѣ, которая, въ наше время, усовершенство
вавшись послѣ четырехъ столѣтій опыта, считаетъ первою своей 
обязанностью обезпечить за каждымъ не только его имуще
ство и жизнь, но также спокойствіе и безопасность. Государи 
Италіи были маленькіе тираны, обыкновенно захватившіе 
власть пугемъ убійствъ, отравленій, или, по крайней мѣрѣ, 
насилій и вѣроломства. Конечно, первою заботою ихъ было — 
удержать за собою эту власть подолѣе. А о безопасности граж- 
данъ не пеклись они ни мало. Частныя лица должны были сами 
защищать *себя, сами за все расправляться; въ виду какого- 
нибудь слишкомъ'упорнаго должника, повстрѣчавшись на ули- 
цѣ съ какимъ-нибудь грубіяномъ, считая кого-либо для себя 
опаснымъ или враждебнымъ, граждане находили совершенно 
естественнымъ освободиться отъ него какъ можно скорѣе.

За примѣрами ходить не далеко; стоитъ пробѣжать нѣсколько 
памятвыхъ записокъ того времени, чтобы увидѣть какъ глу
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боко укоренена была тогда привычка къ насилію и само
управству.

„Двадцатаго сентября, говоритъ СтеФано Ин®ессура, про
изошло великое смятеніе въ городѣ Римѣ, и всѣ купцы запер- 
„ли свои лавки. Бывшіе на поляхъ или въ виноградникахъ 
„поспѣшно воротились домой, и всѣ, какъ мѣстные граждане, 
„такъ и иногородцы, взялись за оружіе, потому что въ городѣ 
„стали • положительно утверждать, что папа Иннокентій ІІІ-й  
„умеръ."

Слабыя узы, чуть соединявшія общество, вдругъ порывались, 
и все возвращалось опять снова къ дикому состоянію; каждый 
пользовался минутой, чтобы отбояриться отъ своихъ враговъ. За- 
мѣтьте, что и въ обыкновенное время, насилія хотя встрѣчались 
не такъ часто, были однако же не менѣе жестоки. Частныя 
войны между Фамиліями Колонна и Орсини велись вокругъ Ри
ма по всѣмъ окрестностямъ; эти вельможи имѣли своихъ дра- 
бантовъ и созывали своихъ крестьянъ; каждая шайка раззо- 
рала непріятельскія земли; едва заключенное перемиріе тотчасъ- 
же опять нарушалось, и каждый предводитель, застегивая свою 
кольчугу, посылалъ доложить папѣ, что противникъ первый на 
него напалъ.

„Въ самомъ городѣ, днемъ и ночью, совершалось много 
„убійствъ, и не проходило ни одного дня, чтобы кого-нибудь 
„не умертвили.... Въ третій день сентября нѣкто Сальвадоръ 
„напалъ на своего непріятеля, синьіора Бенеаккадуто, съ кото- 
„рымъ у него однакоже былъ заключенъ ми,ръ, обезпеченный 
„залогомъ въ 500 червонцевъ.“

Это значитъ, что оба они представили по 500 червонцевъ, 
которые должны быть потеряны для того изъ нихъ, кто пер
вый нарушитъ перемиріе. Гарантировать такимъ образомъ дан
ную клятву было тогда за обычай, по неимѣнію другихъ 
средствъ поддержать хоть нѣсколько общественное спокойствие.
Въ расходной книгѣ Челлини собственноручно записана имъ 
слѣдующая замѣтка: „отмѣчаю для памяти, что сегодня, 26 
„октября 1556 г., я, Бенвенуто Челлини, вышелъ изъ тюрьмы 
„и заключплъ съ моимъ непріятелемъ перемиріе на годъ. Каж
д ы й  изъ насъ представилъ залогу по 300 скудъ.“ Но денежная 
гарантія слишкомъ ничтожна противъ силы темперамента и 
свирѣпости нравовъ. Поэтому Сальвадоръ и не могъ удержать
ся, чтобы не напасть на Бенеаккадуто. „Онъ нанесъ ему два 
„удара шпагой и смертельно его ранилъ, такъ что тотъ ис- 
„пустплъ духъ.“

Тутъ наконецъ вмѣшиваются слишкомъ оскорбленный власти, 
и принимаетъ въ дѣлѣ участіе народъ почти такъ же, какъ это 
бываетъ и теперь въ Санъ-Франсиско, когда законъ Линча при
водится въ исполненіе. Въ Санъ-Франсиско, при сильномъ уча-
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щеніи смертоубійствъ, купцы, всѣ болѣе важныя и почтенный 
лица въ городѣ, въ сопровожденіи толпы добровольно вызвав
шихся соучастниковъ, отправляются за виновными въ тюрьму, 
и вѣшаютъ ихъ тутъ же на мѣстѣ. Подобно этому, „на четвер
т ы й  день, папа послалъ своего вице-камерарія съ консервато
рам и  и всѣмъ народомъ раззорить домъ Сальвадора. Раззоривъ 
„его, они, того же четвертаго сентября, повѣсили Іеронима, 
„брата сказаннаго Сальвадора", вѣроятно потому, что самъ 
Сальвадоръ ускользнулъ отъ нихъ. При этихъ шумныхъ, на- 
родныхъ экзекуціяхъ, каждый отвѣчаетъ за своихъ.

Есть до пятидесяти подобныхъ примѣровъ; люди того време
ни привыкли къ насилію, и я говорю не только о черни, но и 
о лицахъ, которыя по своему высокому положенію или образо- 
ванію, казалось, должны были бы нѣсколько-владѣть собою. Гви- 
чардини разсказываетъ, что однажды Тривульціо, губернаторъ 
Милана, поставленный Французскимъ королемъ, собственноруч
но убилъ на рынкѣ нѣсколькихъмясниковъ, „которые съ обычною 
„такого рода людямъ дерзостью, воспротивились сбору податей, 
„отъ которыхъ они не были изъяты.“ — Вы привыкли, въ на
стоящее время, смотрѣть на художниковъ, какъ на свѣтскихъ 
людей, мирныхъ гражданъ, которымъ совершенно умѣстно на- 
дѣть вечеромъ черную пару и бѣлый галстухъ. Въ запискахъ 
Челлини вы встрѣтите одного ювелира, именемъ ІІилото, „че- 
ловѣка храбраго“, но предводителя разбойничьей шайки. Въ 
другомъ мѣстѣ, ученики РаФаэля собираются убить Россо, по
тому что Россо, человѣкъ очень невоздержный на языкъ, ска- 
залъ что-то дурное про Рафаэля; Россо благоразумно покидаетъ 
Римъ; послѣ такихъ угрозъ, путешествіе было разумѣется 
необходимо. Самой ничтожной причины казалось достаточно, 
чтобы укокошить человѣка. Челлини разсказываетъ еще, что Ва
зари имѣлъ обыкновеніе отращивать очень длинные ногти, и что 
„однажды, ночуя на одной постели со своимъ ученикомъ Мавно, 
„онъ думалъ почесаться самъ и нечаянно оцарапалъ ногу Манно, 
„а тотъ непремѣнно хотѣлъ его за это убить“. Поводъ кажется 
невеликъ. Но въ то время человѣкъ былъ дотого запальчивъ, 
дотого привыкъ къ кулачной расправѣ, что кровь мгновенно 
бросалась ему въ глаза и онъ готовъ былъ ринуться, какъ разъ
яренный быкъ, чтобы пырнуть кинжаломъ, если не рогами.

Зрѣлища, разъигрывавшіяся тогда въ Римѣ и его окрестно- 
стяхъ, по истинѣ ужасны. Наказанія достойны какой-нибудь 
Восточной монархіи. Сочтите, если можете, всѣ убійства этого 
прекраснаго и остроумнаго Цезаря Борджіи, сына папы, гер
цога Валентинуа, чей портретъ вы увидите въ Римѣ, въ га- 
лереѣ Боргезе. Это человѣкъ со вкусомъ, великій политикъ, 
любитель праздннковъ и остроумныхъ бесѣдъ; тонкій станъ его 
обхваченъ курткою изъ чернаго бархата; руки у него прелестны, 
взглядъ покоенъ, какъ у знатнаго вельможи. Но онъ умѣетъ
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заставить уважать себя, и собственными своими руками пус- 
каетъ въ ходъ шпагу и кинжалъ.

„Во второе воскресенье, —говоритъ Бурхардъ, папскій каме- 
„рарій,—какой-то замаскированный человѣкъ, въ Борго, произ- 
„несъ нѣсколько оскорбительныхъ выраженій противъ герцога 
„Валентинуа. Герцогъ, узнавъ объ этомъ, велѣлъ схватить его; 
„ему отрубили руку и конецъ языка, который и былъ при- 
„крѣпленъ къ мизинцу отрубленной рукиа, безъ сомнѣнія, въ 
примѣръ прочимъ. Въ другой разъ, подобно кочегарамъ 1799 
года, „слуги того-же герцога повѣсили за руки двухъ стари- 
„ковъ и восемь старухъ, предварительно разведши подъ ихъ 
„ногами огонь, чтобы вынудить у нихъ признаніе, гдѣ спря
т а н ы  деньги, и тѣ, не зная этого или не желая открыть, умер- 
„ли въ жестокой пыткѣ“.

Въ другой разъ герцогъ приказалъ привести на внутрен- 
ную дворцовую площадь осужденныхъ g lad iandi (кинжалыци- 
ковъ) и разряженный въ самомъ изящномъ костюмѣ, передъ 
многочисленнымъ и избраннымъ кружкомъ зрителей, собствен
норучно перестрѣлялъ ихъ изъ лука. „Онъ убилъ также, подъ 
„плащемъ самого папы, любимцаего,Перотто,такъ что кровь бры
зн у л а  въ лицо его святѣйшеству“. Въ семействѣ этомъ рѣзались 
то и дѣло. Онъ приказалъ убійцамъ напасть со шпагами на его 
зятя; тотъ былъ только равевъ, и папа велѣлъ охранять его; 
„тогда герцогъ сказалъ: что не успѣлось къ обѣду, то сдѣ- 
„лается къ ужину. И однажды, 17-го августа, онъ вошелъ въ 
„его комнату, когда молодой человѣкъ уже вставалъ; онъ вы- 
„слалъ вонъ его жену вмѣстѣ съ сестрою; потомъ, позвавъ 
„трехъ убійцъ, приказалъ задушить названнаго юношу". Кромѣ 
того, онъ умертвилъ своего родного брата, герцога ди-Гандія. 
и тѣло его велѣлъ бросить въ Тибръ. Послѣ многихъ розы- 
сковъ открыли, что одинъ рыбакъ былъ на берегу при совер- 
шеніи преступленія. Когда его спросили, почему онъ не донесъ 
о случившемся губернатору, „онъ отвѣчалъ, что, по его мнѣ- 
„нію, это не стоитъ труда, такъ какъ въ жизни своей ему 
„доводилось по ночамъ видѣть болѣе ста труповъ, выброшен- 
„ныхъ въ томъ-же мѣстѣ, и никто никогда объ нихъ не за
ботился".

Правда, что всѣ Борджіи, эта привилегированная Фамилія, 
обладали повидимому, какимъ-то особеннымъ вкусомъ и талан- 
томъ ко всякаго рода отравленіямъ и убійствамъ; но въ мел- 
кихъ итальянскихъ государствахъ, вы найдете множество част- 
ныхъ лицъ, принцевъ и принцессъ, достойныхъ быть совре
менниками Борджій. Князь Фаэнцскій подалъ поводъ къ рев
ности своей женѣ; она прячетъ подъ кроватью четырехъ 
убійцъ съ тѣмъ, чтобы они напали на него, когда онъ при- 
детъ ложиться; князь храбро защищается, тогда она соскаки- 
ваетъ съ постели, хватаетъ кивжалъ, висѣвшій у изголовья,
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и сама, зайдя съ тылу, убиваетъ своего мужа. За это ее от
лучили отъ церкви; но отецъ ея проситъ Лаврентія Медичи, 
пользующегося большиыъ в$сомъ у папы, ходатайствовать объ 
избавленіи ея отъ церковнаго покаянія, приводя въ основаніе 
своей просьбы, между прочимъ, то, что онъ „намѣревается 
снабдить ее другиыъ мужемъ“. — Въ Миланѣ герцогъ Галеаццо 
былъ зарѣзанъ тремя молодыми людьми, иыѣвшими привычку 
читать Плутарха; одинъ изъ нихъ погибъ на мѣстѣ преступ
лена, и трупъ его выбросили свиыьямъ; другіе, передъ чет- 
вертованіемъ, объявили, что они затѣяли убійство потому, что 
„герцогъ не только соблазнялъ женщинъ, но и разглашалъ по- 
„томъ ихъ позоръ; не только убивалъ людей просто, но еще 
„подвергалъ ихъ напередъ самымъ неслыханнымъ истязаніямъ“. 
Въ Римѣ, папа Левъ X едва не былъ убитъ своими кардинала
ми; его хирургъ, подкупленный ими, долженъ былъ отравить 
его при перевязкѣ оистулы; кардиналъ ГІетруччп, главный за- 
чинщикъ, былъ за это умерщвленъ. Теперь, если взять домъ Ма- 
латеста въ Римини или домъ Эсте въ Феррарѣ, то найдешь и 
тамъ подобный же наслѣдственныя привычки къ убійству и 
отравленію. Если наконецъ вы обратитесь къ странѣ, управ- 
леніе которой представляетъ, повпдимому, болѣе правильности, 
къ Флоренціи, глава которой, одинъ изъ Медичей,—человѣкъ 
умный, либеральный, честный, то и здѣсь вы встрѣтите ту 
же дикую расправу, какъ и тѣ, о которыхъ сейчасъ говорено. 
Напримѣръ, Пацци, раздраженные тѣмъ, что вся власть въ 

« рукахъ у Медичей, составляютъ съ архіепископомъ пизанскимъ 
заговоръ умертвить обоихъ Медичей, Юліана'и Лаврентія; па
па Сикстъ IV является соучастникомъ. Они избираютъ для 
этого убійства обѣдню въ церкви Санта-Репарата, и сигна- 
лоыъ должно послужить возношеніе Св. Даровъ. Одинъ изъ 
заговорщиковъ, Бандини, пронзилъ кинжаломъ Юліана Медичи, 
а Франческо-деи-Пацци съ такою яростью устремился на трупъ, 
что самъ себя поранилъ въ ногу; онъ убилъ затѣмъ одного изъ 
друзей дома Медичи. Лаврентій былъ тоже раненъ, но не сробѣлъ; 
онъ успѣлъ выхватить шпагу и обернуть вокругъ рури свой 
плащъ вмѣсто щита, всѣ друзья обступили его, и кто своей шпа
гой, кто тѣломъ защитили такъ удачно, что овъ успѣлъ скрыть
ся въ ризницѣ. Между тѣмъ, остальные заговорщики, съ архі- 
епископомъ во главѣ, въ числѣ тридцати, овладѣли городского 
ратушей, чтобы захватить въ руки бразды правленія. Но гу
бернатору еще при самомъ вступленіи своемъ въ должность, 
позаботился устроить двери такимъ образомъ, чтобы разъ за
пертый онѣ уже не могли быть отворены изнутри. Заговор
щики попались какъ въ мышеловку. Вооруженный народъ сбѣ- 
гался со всѣхъ сторонъ. Схватили архіепископа и повѣсили 
его въ полномъ облаченіи рядомъ съ главнымъ зачинщикомъ, 
Франческо-деи-Пацци; внѣ себя отъ ярости, умирая на висѣ- 
лпцѣ, прелатъ вцѣпплся зубами въ тѣло своего соучастника и
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искусалъ его. „Около двадцати лицъ изъ семейства Пацци бы- 
„ли тогда изрублены въ куски, столько же пострадало и изъ 
„дома архіепископа, а передъ окнами дворца повѣшено было 
„до шестидесяти человѣкъ“. Одинъ живописецъ, про котораго я 
вамъ разсказывалъ, Андреа-да-Кастаньіо, убійца своего друга съ 
цѣлью украсть у него изобрѣтеніе масляной живописи, при- 
глашенъ былъ написать эту висѣльную расправу, отъ чего и 
прозвали его потомъ—А н д р е а -в и с ѣ л ь  ничій.

Я не кончилъ бы никогда, еслибъ сталъ передавать вамъ 
всѣ тогдашнія исторіи, отличающіяся подобными чертами; вотъ 
однакоже вамъ еще одна, которую я избираю потому, что дѣй- 
етвующее въ ней лицо должно сейчасъ же опять предстать на 
сцену, и потому, что разсказчикомъ тутъ является Макиавел
ли: „Олеверетто да-Фермо, оставшись въ малолѣтствѣ сиротой, 
„былъ воспитанъ однимъ изъ дядей своихъ по матери, именемъ 
„Джованни Фольяни“. Потомъ онъ обучился военному дѣлу у 
его братьевъ. „Обладая отъ природы умомъ и будучи ловокъ 
„и силенъ тѣломъ и душою, онъ, въ короткое время, сдѣлался 
„однимъ изъ первыхъ людей въ его шайкѣ. Но, разсудивъ. 
„что унизительно быть затертымъ въ толпѣ, онъ рѣшился, 
„при помощи нѣсколькихъ гражданъ изъ Фермо, овладѣть го- 
„родомъ, и написалъ своему дядѣ, что, пробывъ нѣсколько лѣтъ 
„вдали отъ своего отечества, онъ желалъ бы возвратиться, 
„чтобы увидѣть его и городъ, да взглянуть кстати и на свое 
„наслѣдіе. Онъ прибавлялъ, что если вынесъ столько трудовъ, 
„то единственно изъ-за славы, а чтобы сограждане не упрекнули 
„его въ напрасной потерѣ времени, онъ намѣревался пріѣхать 
„въ сопровожденіи ста всадниковъ, его друзей и слугъ, и про- 
„силъ дать приказъ, чтобы въ Фермо встрѣтили его съ поче- 
„томъ, что принесетъ честь не только ему, Оливеретто, но и 
„самому Джованни, который ребенкомъ взялъ его къ себѣ на 
„воспитаніе. Джованни сдѣлалъ все, о чемъ его просили; онъ 
„велѣлъ жителямъ Фермо почетно принять его и помѣстилъ 
„его у србя въ домѣ.... Оливеретто, распорядившись въ нѣ- 
„сколько дней всѣмъ, необходимымъ для злодѣйства, задалъ 
„торжественный праздникъ, на который пригласилъ Джованни 
„и всѣхъ первостатейныхъ гражданъ Фермо. Подконецъ.... на- 
„рочно сведши разговоръ на важные предметы, на величіе 
„папы Александра и его сына, на разные ихъ замыслы, онъ 
„вдругъ поднялся съ кресла и сказалъ, что для бесѣды о по- 
„добныхъ вещахъ нужно мѣсто поукромнѣе. Онъ пошелъ въ 
„одну комнату, куда послѣдовали за нимъ Джованни и всѣ дру- 
„гіе. Но едва усѣлись они тамъ, какъ изъ тайнпковъ, устроен- 
„ныхъ въ этой комнатѣ, вышли вдругъ солдаты и умертвили 
„Джованни и всѣхъ остальныхъ. Послѣ этого душегубства, 
„Оливеретто сѣлъ на лошадь, проѣхалъ по городу и осадилъ 
„главнаго сановника въ городской думѣ, такъ что перепугав-
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„ные жители вынуждены были повиноваться ему и учредить пра
вительство, главою котораго онъ себя поставилъ. Онъ пре- 
„далъ смерти всѣхъ недовольныхъ, которые могли вредить 
„ему... и въ одинъ годъ успѣлъ сдѣлаться грозою для своихъ 
„сосѣдей“.

Предпріятія подобнаго рода встрѣчаются сплошь; жизнь Це
заря Борджіи изобильна ими, и подчиненіе Романьи св. престолу 
было непрерывною чередой измѣнъ и смертоубійствъ. Таковъ 
настоящій Феодальный бытъ, гдѣ каждый человѣкъ, предостав
ленный самому себѣ, нападаетъ на другого или обороняется, 
доводя свое честолюбіе, свое злодѣйство или свою месть до по- 
слѣднихъ крайностей и не боясь ни правительственнаго вмѣ- 
шательства, ни грозы закона.

Но, между Италіей ХѴ-го вѣка и средневѣковою Европой есть 
то громадное разлпчіе, что Итальянцы обладали тогда значи
тельною культурой. Вы только сейчасъ видѣли многочисленныя 
доказательства этой дивной культуры. Въ силу какого-то не- 
обыкновеннаго контраста, не смотря на то, что пріемы сдѣла- 
лись изящны и вкусы много утончились, характеры и сердца 
оставались свирѣпыми. Люди эти—ученые, знатоки въ искусствѣ, 
краснобаи, самые вѣжливые представители свѣтскости, и въ 
то же время они драбанты, разбойники, душегубцы. Они по- 
ступаютъ какъ дикари, а судятъ какъ цивилизованные люди; 
это смышленые волки, не болѣе. Теперь, вообразите, что волкъ 
разсуждаетъ о своей породѣ; по всей вѣроятности, онъ соста- 
витъ цѣлый кодексъ убійствъ. То именно и случилось въ Ита- 
ліи: философы  возвели въ теорію ужасныя продѣлки, которыхъ 
они насмотрѣлись, и кончили тѣмъ, что думали или по край
ней мѣрѣ говорили, будто для существованія и для успѣховъ 
на этомъ свѣтѣ необходимо злодѣйски поступать. Самымъ глу- 
бокимъ изъ такихъ теоретиковъ былъ Макіавелли, великій, 
даже можно-сказать честный человѣкъ, патріотъ, геній высша- 
го разряда, написавшій книгу „Государь“ *) съ цѣлію оправдать 
или по крайней мѣрѣ управомочить предательство и убійство. 
Или, скорѣе, онъ не оправдываетъ и не управомочиваетъ ни
чего; онъ перешелъ за грань негодованія и оставилъ въ сто- 
ронѣ совѣсть; онъ анализируетъ, онъ объясняетъ, какъ ученый, 
какъ полнѣйшій знатокъ людей; онъ сообщаетъ документы съ 
своимъ собственнымъ на нихъ толкованіемъ; онъ посылаетъ 
Флорентинскимъ властямъ руководящіе и положительные ме
муары, писанные такимъ покойньшъ слогомъ, какъ разсказъ о 
какой-нибудь удачной хирургической операціи. Донесеніе свое 
онъ озаглавливаетъ такъ:

*) К н и г а  « Г о с у д а р ы  п е р е в е д е н а  п о - р у с с к и  Н.  К у р о ч к и н ы м ъ  и и з д ан а  
въ  1869 г. въ  П е т е р б у р г ^ .
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О I I И  С А Н I Е  Т О Г О ,  какъ Р А С П О Р Я Д И Л С Я  І Е Р Ц О Г Ъ  В А Л Е Н Т И Я У А ,  

Ч Т О Б Ы  У М Е Р Т В И Т Ь  В И Т Е Л О Ц Ц О  В И Т Е Л Л И ,  О Л И В Е Р Е Т Т О  Д А - Ф Е Р М О ,  

С И Н Ы О Р А  П А Г О Л О  II Г Е Р Ц О Г А  Г Р А В И Н У  О Р С І І Н И .

„Высокостепенные синьіоры, такъ-какъ Ваша Милость не по
ручили всѣхъ моихъ писемъ, въ которыхъ заключалась боль
ш а я  часть синигальскаго событія, то я счелъ умѣстнымъ опи
р а т ь  его въ подробности и полагаю, что это будетъ пріятно 
„ваиъ по самому свойству дѣла, во всѣхъ отношеніяхъ рѣд- 
„каго и достопамятнаго“.

Герцогъ былъ разбитъ этими вельможами и бороться съ ни
ми оказалось ему не подъ силу. Онъ заключилъ миръ, наобѣ- 
щалъ имъ много, кое-что и дѣйствительно далъ, разсыпался въ 
самыхъ дружескихъ увѣреніяхъ, сдѣлался ихъ союзникомъ и 
наконецъ предложилъ имъ совѣщаніе по одному общему дѣлу. 
Нѣкоторыя опасенія заставили ихъ долго колебаться. Но обѣ- 
щанія его были такъ соблазнительны, онъ такъ ловко умѣлъ 
подстрекнуть ихъ надежды и корыстолюбіе, прикинулся такимъ 
кроткимъ и прямодушнымъ, что они явились, правда, съ вой
сками, но допустили заманить себя, подъ предлогомъ изящнаго 
гостепріимства, во дворецъ, занимаемый герцогомъ въ Сини- 
гальи. Они въѣзжаютъ верхомъ на лошадяхъ, и герцогъ прп- 
вѣтствуетъ ихъ какъ нельзя вѣжливѣй; но „едва слѣзли они 
„съ лошадей у жилья герцога и Вошли съ нимъ въ потай
н у ю  комнату, какъ тотчасъ же стали его плѣнниками.“ 

„Герцогъ немедленно сѣлъ на коня и велѣлъ грабить людей 
„Оливеретто и Орсини. А солдаты его, не удовольствовав
ш и с ь  этимъ грабежемъ, принялись опустошать Синигалью, и 
„не сдержи герцогъ наглости ихъ тѣмъ, что многихъ изъ нихъ 
„положилъ на мѣстѣ, они раззорили бы ее пожалуй всю“.

Мелкота привыкла разбойничать точно такъ же, какъ и стар- 
шіе; то было всеобщее господство силы.

„Когда настала ночь, и смнтеніе утихло, герцогъ Призналъ 
„удобнымъ порѣшить съ Вителоццо и Оливеретто; онъ велѣлъ 
„отвести ихъ въ одно мѣсто и тамъ удавить. Вителоццо молилъ 
„только объ одномъ, — чтобы ему пспросили у папы полную 
„грѣхоотпускную. Оливеретто плакалъ, сваливая на Вителоццо 
„все зло, какое причинили они герцогу. Паголо и герцогъ Гранина 
„были оставлены, въ живыхъ до тѣхъ поръ, пока герцогъ не 
„узналъ, что папа овладѣлъ кардиналомъ Орсини, архіеписко- 
„помъ Флорентинскимъ и мессиромъ Джакопо де-Санта-Кроче. 
„По полученіи этой вѣсти, 18-го января, въ замкѣ Піэве, они- 
„были удавлены такимъ же образомъ.“

Это одинъ только р азсказъ ; въ  др уги хъ  м ѣ стахъ , М акіавелли 
не ограничивается сообщ еніемъ Фактовъ, а  вы водитъ свои заклю-
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ченія. По примѣру К и р о п е д іи  Ксенофонта, онъ пишетъ полу
правдивую и полувымышленную книгу „ Ж и з н ь  Каструччіо 
Кастракани", котораго предлагаетъ Итальянцамъ за образецъ 
совершеннѣйшаго государя. Этотъ Каструччіо Кастракани былъ 
найденышъ; за двѣсти передъ тѣмъ лѣтъ, онъ сдѣлался держав- 
цемъ Лукки и Пизы и достигъ такого могущества, что смѣло 
угрожалъ Флоренціи. Онъ совершилъ „много такихъ дѣлъ, ко- 
„торыя, по своей доблестности и удачѣ могутъ служить пре
красными образцами", и „оставилъ по себѣ столь добрую па- 
„мять, что друзья его сожалѣли объ немъ болѣе чѣмъ о какомъ 
„бы то ни было государѣ и въ какія бы то ни было времена." 
Вотъ одинъ изъ прекрасныхъ поступковъ этого столь любимаго 
и достойнаго вѣчной хвалы героя.

Когда Фамилія Поджіо возмутилась противъ него въ Луккѣ, 
Сте®ано Поджіо, „человѣкъ нреклонныхъ'лѣтъ и миролюбивый", 
остановилъ мятежниковъ и обѣщалъ имъ свое посредничество. 
„Они сложили тогда оружіе такъ неосторожно, какъ и подня
ли." Каструччіо возвращается. „СтеФано, полагая что Ка- 
„струччіо долженъ быть ему обязанъ, отправился къ нему, и 
„считая излишнимъ просить его за себя лично, сталъ ходатай
ствовать  за другихъ членовъ своего дома, умоляя его многое, 
„простить молодости, попомнить старую его дружбу и тѣ одол- 
„женія, какими онъ, Каструччіо, былъ обязанъ ихъ семьѣ. 
„Каструччіо отозвался на это радушно и обнадежнлъ старика 
„во всѣхъ отвошеніяхъ, говоря, что его больше радуетъ пре- 
„кращеніе бунта, нежели сёрдитъ то, что онъ былъ поднятъ. 
„Онъ ободрилъ СтеФано привести къ нему всѣхъ виновныхъ, 
„прибавивъ, что благодаритъ Бога за ниспосланіе ему случая 
„оказать великодушіе и милость. Вѣря слову СтеФано и Ка- 
„струччіо, они явились и были всѣ до единаго, въ томъ числъ 
„и самъ Сте®ано, захвачены въ плѣнъ и умерщвлены."

Другой герой Макіавелли — Цезарь Борджія, величайшій ду: • 
шегубецъ и самый ловкій предатель своего времени, человѣкъ 
совершенный въ своемъ родѣ, всегда смотрѣвшій на миръ точ
но такъ, какъ Гуроны и Ирокезы смотрѣли на войну, т. е. 
какъ на положеніе, въ которомъ притворство, обманъ, измѣна, 
подсиживанье составляютъ право, долгъ и подвигъ. Онъ пускалъ 
ихъ въ ходъ относительно всѣхъ, даже—своихъ односемейныхъ 
и приверженцевъ. Однажды, чтобы унять слухи, ходившіе о его 
жестокости, онъ велѣлъ схватить своего губернатора въ Ро
маньи, Ремиро д’Орко, оказавшаго ему большія услуги, кото
рому Борджія обязанъ былъ усмпреніемъ всей той страны. 
На другой день граждане съ радостью и ужасомъ увидѣли се
редь площади Ремиро д’Орко распластаннымъ надвое, съ окро- 
вавленнымъ ножомъ невдалекѣ. Герцогъ велѣлъ повѣстить, что 
наказалъ его за чрезмѣрную строгость, и этимъ онъ пріобрѣлъ 
славу добраго владыки, покровителя и защитника народа. Ма- 
кіавелли разсуждаетъ ио этому поводу такъ:
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„Каждый знаетъ, какъ похвально со стороны государя дер
ж а т ь  данное слово и жить правдою, а не коварствомъ. Тѣмъ 
„не менѣе мы видимъ въ наше время по опыту, что именно 
„тѣ изъ государей ознаменовали себя великими дѣлами, которые 
„мало дорожили своимъ словомъ, а умѣли съ помощью ковар
с т в а  перевертывать людямъ головы и въ концѣ концовъ гу- 
„били тѣхъ, кто полагался на ихъ совѣсть.... Благоразумный 
„властитель не можетъ или не долженъ держать своего слова, 
„когда это ему вредптъ, и когда нричинъ, вынудившихъ у него 
„обѣщаніе, болѣе не существуетъ. Къ тому же у государя ни
когда  не можетъ быть недостатка въ законныхъ поводахъ, 
„чтобы скрасить свое вѣроломство. Но необходимо скрашивать 
„получше и быть болыпимъ плутомъ и притворщикомъ.... А 
„люди такъ просты и такъ легко подчиняются наличной не
обходимости, что обмйнщикъ всегда еще найдетъ кого-нибудь, 
„кто дастъ себя надуть.“

Ясно, что подобные нравы и подобный правила должны силь
но вліять на характеры. Во-первыхъ, это совершенное отсут- 
ствіе правосудін и полиціи, этотъ полный разгулъ посяга- 
тельствъ и убійствъ, эта необходимость мстить безъ милосер- 
дія и быть страшнымъ только для того, чтобы существовать, 
этотъ постоянный вызовъ къ силѣ, — развѣ не закаляли они 
душъ? Человѣкъ тутъ невольно привыкаетъ къ крайнимъ и 
внезапнымъ рѣшеніямъ; ему необходимо умѣть самому убить 
или распорядиться убійствомъ въ одинъ мигъ.

Притомъ, живя подъ страхомъ безпрерывной и крайней опас
ности, онъ полонъ великихъ тревогъ и страстей самыхъ тра- 
гическихъ; ему не до тонкаго разбора оттѣнковъ въ своихъ 
чувствахъ, ему не до любознательной и спокойной критики. 
Охватывающія его волненія велики и однакожь просты. Дѣло 
идетъ не о какой-нибудь подробности слѣдующаго ему почета 
или не о какой-нибудь частицѣ его достоянія; тутъ на картѣ 
вся жизнь его и жизнь его близкихъ. Съ самой высоты онъ 
вдругъ можетъ пасть какъ нельзя ниже, и, подобно Ремпро, 
Поджіо, Гравпнѣ, Оливеретто, проснуться подъ ножемъ или 
петлей палача. Жизнь полна бурь и воля напряжена до край
ности. Души зато сильнѣе, и всегда' готовы развернуться 
вполнѣ.

Мнѣ хотѣлось бы собрать всѣ эти черты воедино, и пред
ставить вамъ не отвлеченную идею, а живое лицо. Есть одно 
такое лицо, оставившее в а м ъ  собственноручный свои записки; 
онѣ изложены самымъ простымъ языкомъ и тѣмъ болѣе по
учительны, что лучше всякой другой книги покажутъ вамъ, 
какъ чувствовали, мыслили и жили ихъ современники. Бенве
нуто Челлини можно считать какъ бы релье®нымъ изборни- 
комъ тѣхъ яроствыхъ страстей, тѣхъ отчаянныхъ жизней, тѣхъ 
самородныхъ и могучихъ геніевъ, тѣхъ богатыхъ и опасныхъ
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способностей, который произвели въ Италіи Возрожденіе и, 
разгромивъ общество, породили искусства.

Первое, что поражаетъ въ немъ, это—сила внутренней упру
гости, энергическій, мужественный характеръ, могучій починъ, 
навыкъ къ самымъ внезапнымъ и крутымъ рѣшеніямъ, великая 
способность дѣйствовать и переносить страданья, короче— не
укротимая сила цѣльнаго еще темперамента. Таково было чуд
ное животное, всегда готовое къ нападенію и къ оборонѣ, ко
торое вскормили нравы Среднпхъ вѣковъ, и которое смягчено 
у васъ стародавностію мира и полйціи. Ему было шестнадцать 
лѣтъ, а брату его, Джованни,—четырнадцать. Разъ, Джованни, 
будучи оскорбленъ другимъ юношей, вызвалъ его на дуэль. 
Они пошли къ городскимъ воротамъ и сразились на шпагахъ. 
Джованни обезоружилъ противника, ранилъ его и все еще про- 
должалъ бой, какъ вдругъ являются родные раненнаго и осы- 
паютъ побѣдителя градомъ шпажныхъ ударовъ и каменьевъ, 
такъ что бѣдное дитя падаетъ наземь безъ чувствъ. Случайно 
подходитъ Челлини, подымаетъ шпагу и бросается на протпв- 
никовъ, уклоняясь по мѣрѣ возможности отъ каменьевъ и не 
покидая брата ни на шагъ; смерть была уже отъ него близко, 
но нѣсколько прохожихъ солдатъ, прійдя въ восхищеніе отъ 
его храбрости, вмѣшались въ дѣло и помогли ему отбиться. 
Тогда онъ взялъ брата на плечи и отнесъ его въ родительскій 
домъ. — Вы найдете со'гни случаевъ, обнаруживающихъ въ немъ 
подобную же энергію. Если онъ не былъ двадцать разъ убитъ, 
такъ это чудо; въ рукахъ у него всегда шпага, мушкетъ или 
кинжалъ, на улицѣ, по дорогамъ, протпвъ личныхъ враговъ, 
противъ бѣглыхъ солдатъ, противъ разбойниковъ, противъ со- 
перниковъ всякаго рода; онъ обороняется, а чаще пападаетъ. 
Самое удивительное его похожденіе—бѣгство изъ замка Св. Ан
гела, куда его заперли послѣ одного убійства. Онъ спустился 
съ этой громадной вышины по веревкамъ, свитымъ изъ про
стынь, повстрѣчалъ часоваго, который, испугавшись его страш
ной рѣшимости, притворился, что его не замѣчаетъ; съ по
мощью какого-то бревна перелѣзъ онъ черезъ вторую ограду, при- • 
вязалъ послѣднюю свою веревку и началъ по ней спускаться, 
но веревка оказалась слишкомъ коротка, — онъ упалъ и пере- 
ломилъ ногу подъ самымъ колѣномъ; онъ бинтуетъ себѣ ногу и 
истекая кровью ползетъ до городскихъ воротъ,— они заперты; 
прорывъ землю кинжаломъ, онъ прошмыгнулъ подъ воротами; 
тутъ напали на него собаки; онъ распарываетъ брюхо одной 
изъ нихъ и, повстрѣчавъ носильщика, приказываетъ нести себя 
къ одному посланнику, его пріятелю. Онъ считалъ себя внѣ 
опасности и заручился словомъ папы; но вдругъ его хватаютъ 
опять и сажаютъ въ гнилое подземелье, куда свѣтъ заходитъ 
лишь часа на дЪа въ день. Явился палачъ и, тронутый жа
лостью, еще пощадилъ его на этотъ разъ. Затѣмъ, наказаніе 
ему ограничили одной тюрьмою; вода сочится по стѣнамъ, со-
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лома подъ нимъ гпіетъ, раны его не закрываются. Такъ про- 
велъ онъ нѣсколько мѣсяцевъ; его крѣпкое сложеніе выдержи- 
ваетъ все. Тѣло и душа такого склада, какъ будто построены 
изъ гранита и мрамора, тогда какъ наши нынѣшнія просто изъ 
мѣлу и штукатурки.

Но богатство духовныхъ силъ въ немъ такъ же велико, какъ 
и крѣпость тѣлосложенія. Ничего не можетъ быть гибче и обиль- 
иѣе средствами этихъ новыхъ, свѣжихъ и здоровыхъ душъ. При- 
мѣръ для себя онъ находилъ въ своемъ семействѣ. Отецъ его 
былъ архитекторъ, хорошій рисовальщикъ, страстный музы- 
кантъ, игравшій на віолѣ и пѣвшій про себя, одинъ, для своего 
собственнаго удовольствія; онъ дѣлалъ превосходные деревян
ные органы, клавикорды, віолы, лютни, ар®ы; хорошо рѣзалъ 
на кости, былъ весьма искусенъ въ постройкѣ машннъ, игралъ 
на Флейтѣ въ оркестрѣ синьіоріи, мороковалъ по-латини и пи
салъ стихи. Люди того времени были рѣшительно на всѣ руки. 
Не говоря о Леонардо да-Винчи, Пико де-Мирандолѣ, Лаврентіи 
Медичи, Лео Батистѣ Альберти и высшихъ геніяхъ вообще, 
даже такія личности, какъ просто дѣловой и торговый людъ, 
монахи, ремесленники, по своимъ вкусамъ и привычкамъ, по
дымались тогда на уровень тѣхъ занятій и удовольствій, кото
рыя кажутся теперь исключительнымъ достояніемъ самыхъ обра- 
зованныхъ людей и натуръ самыхъ утонченныхъ. Челлини былъ 
изъ ихъ числа. Онъ сталъ превосходно играть на Флейтѣ и 
рожкѣ,— замѣтьте, противъ воли, чувствуя отъ этихъ инстру- 
ментовъ положительное отвращеніе и занимаясь ими только въ 
угоду отцу. Притомъ, съ весьма раннихъ поръ онъ сдѣлался 
отличнымъ рисовалыцикомъ, ювелиромъ, черневщикомъ, фи- 
н и ф т щ и к о м ъ , ваятелемъ и литейщикомъ. Онъ въ то же время 
инженеръ и оружейникъ, строитель машинъ, крѣпостей, мастеръ 
заряжать, направлять и прицѣливать орудія, лучше самихъ 
артиллеристовъ. При осадѣ Рима коннетаблемъ Бурбономъ, 
Челлини своими бомбардами производитъ страшныя опустоше- 
нія въ непріятельскомъ войскѣ. Чудный стрѣлокъ изъ мушкета, 
онъ убилъ коннетабля своей рукой; онъ самъ изготовлялъ ору- 
жіе и порохъ и попадалъ въ йтицу пулею въ какихъ нибудь двухъ 
стахъ шагахъ. Умъ его былъ такъ изобрѣтателенъ, что въ 
любомъ искусствѣ и въ любомъ промыслѣ онъ открывалъ 
особенные пріемы, которые содержалъ въ тайпѣ и которые 
вызывали всеобщій восторгъ. Это вѣкъ дивной изобрѣтатель- 
ности, творчества; все здѣсь самородно, рутины нѣтъ и слѣда, 
а умы плодотворны до такой степени, что къ чему бы они ни 
прикоснулись, тотчасъ оплодотворятъ собою все.

Когда духовная природа столь сильна, одарена такъ богато, 
такъ производительна, когда способности дѣйствуютъ такъ бой
ко и вѣрно, такъ постоянно и грандіозно, тогда обычнымъ то- 
номъ души является избытокъ радости, могучее вдохновеніе и
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веселье. Мы видимъ, напримѣръ, что послѣ трагическихъ и 
ужасныхъ похожденій, Челлини тотчасъ же отправляется въ 
путь; всю дорогу, говоритъ онъ самъ, „я не переставалъ пѣть 
и смѣяться.“ Такое быстрое душевное обновленіе зачастую 
встрѣтишь въ Италіи, особенно въ тотъ вѣкъ, когда души еще 
такъ просты. „Сестра моя, Липерота, говоритъ онъ, поплакавъ 
„со мной немножко объ отцѣ, сестрѣ, мужѣ и маленькомъ ре- 
„бенкѣ, которыхъ она лишилась, озаботилась приготовить ужипъ. 
„Весь вечеръ о смерти не было ужь и помина, а говорили о 
„тысячѣ веселыхъ и забавныхъ вещей, такъ что ужинъ вы- 
„шелъ одпнъ изъ самыхъ пріятныхъ.“ Внезапныя нападенія, 
разгромы лавокъ, безпрерывная опасность быть убитымъ или 
отравленнымъ, среди которыхъ онъ живетъ въ Римѣ, то и дѣло 
перемѣшиваются съ уяіинамп, маскарадами, смѣхотворными за- 
тѣями, любовными шашнями, дотого явными, безоколичными, 
лишенными всякой бережности и тайны, что онѣ напоминаютъ 
широкую наготу венеціанскихъ и Флорентинскихъ картинъ того 
времени. Вы прочтете ихъ въ его книгѣ; это до такой степени 
голо, что не можетъ показываться въ обществѣ; но оно впро- 
чемъ только голб; его нигдѣ не портитъ утонченная грязь или 
площадная шутка; человѣкъ поддается тутъ смѣху и свободному 
удовольствію, какъ вода течетъ по скату; здоровье души и нетро- 
нутыхъ еще молодыхъ чувствъ, избытокъ животнаго пыла об
наруживаются у него и въ сладострастіи, точно такъ же какъ 
въ его произведеніяхъ и во всѣхъ его поступкахъ.

Такой нравственный и Физическій складъ естественно ведетъ 
нъ тому живому воображенію, которое я вамъ сейчасъ только 
описалъ. Человѣкъ этого склада не подмѣчаетъ предметовъ 
клочками, урывками и лишь при посредствѣ словъ, какъ дѣ- 
лаемъ мы; онъ, напротивъ, схватываетъ ихъ цѣликомъ и при 
помощи однихъ ббразовъ. Мысли его не розняты по суставамъ, 
не классифицированы, не замкнуты въ отвлеченный Формулы, 
какъ наши; онѣ бьютъ у него ключомъ, цѣльныя, колорптныя 
и живыя. Мы судимъ и рядимъ, а онъ в и д и т ъ .  Оттого ему 
часто случается видѣть небывальщину. Эти головы, столь пол
ный живописныхъ ббразовъ, онѣ вѣчно бушуютъ и бурлятъ. 
У Бенвенуто есть ребяческія вѣрованія, онъ суевѣренъ не луч
ше простолюдина. Нѣкто Піэрино, понося его и все его семей
ство, въ порывѣ гнѣва закричалъ: „Если я говорю неправду, 
пусть обрушится на меня мой домъ!“ Черезъ нѣсколько времени 
доыъ въ самомъ дѣлѣ повалился, и хозяину перешибло ногу. 
Бенвенуто ужь конечно призналъ въ этомъ перстъ Провидѣнія, 
хотѣвшаго наказать Піэрино за ложь. Онъ пресерьёзно разска- 
зываетъ что, будучи въ Римѣ, познакомился съ однимъ маги- 
комъ, который, заведя его ночью въ Колизей, бросилъ какого- 
то порошку на уголья и при этомъ произнесъ свои заклинанья: 
тотчасъ же все зданіе какъ-будто наполнилось чертями. Очевид
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но, въ этотъ день у него была галлюдинація. Въ тюрьмѣ го
лова его горитъ; если онъ переноситъ и боль отъ ранъ и ис
порченный воздухъ, то единственно благодаря обращенію сво
ему къ Богу. У него идутъ долгія бесѣды съ его ангеломъ- 
хранителемъ; ему хочется увидѣть опять солнце во снѣ или 
наяву, и вотъ однажды онъ перенесенъ и поставленъ передъ 
велпколѣанымъ солнцемъ, изъ котораго выходятъ Іисусъ 
Христосъ и потомъ Богородица; они показываюгъ ему знаки 
своего милосердія, и онъ видитъ отверзтое небо съ сонмомъ 
ангельскихъ чиновъ. Подобныя видѣнія бывали въ то время 
сплошь и рядомъ въ Италіи. Послѣ разгульной и безшабашной 
жизни, часто въ минуты самаго крайняго разврата, съ человѣ- 
комъ вдругъ совершается переворотъ. Герцогъ Феррарскій, 
„заболѣвъ весьма тяжкимъ недугомъ, отъ котораго не могъ 
„мочиться въ теченіе сорока осьми часовъ, прибѣгнулъ къ Гос
под у  Богу и велѣлъ немедленно уплатить всѣ выслуженные 
„оклады." Эрколе д’Эсте, прямо изъ какой-нибудь шумной оргіи, 
шелъ пѣть обѣдню съ хоромъ своихъ Французскихъ музыкан- 
товъ; передъ распродажею своихъ нлѣнныхъ онъ приказалъ 
выколоть по одному глазу и отсѣчь по одной рукѣ у двухсотъ 
осьмидесяти человѣкъ, а въ Великій Четвергъ отправлялся соб
ственноручно мыть ноги бѣднымъ. Также точно, нэпа Алек
сандру извѣстясь объ умерщвленіи своего сына, билъ себя 
кулаками въ грудь и исповѣдывалъ свои грвхи передъ собрав
шимися кардиналами. Воображеніе, вмѣсто того, чтобъ рабо
тать въ смыслѣ удовольствія, работаетъ здѣсь въ смыслѣ стра
ха, и, благодаря подобному же повороту внутренней механики, 
умъ этихъ людей поражается вдругъ религіозными образами, 
не уступающими въ живости тѣмъ чувственнымъ, какіе одолѣ- 
вали ихъ прежде.

Изъ этого пыла, изъ этой лихорадки ума, изъ этой внутрен
ней дрожи, какою захватывающіе и ослѣпляющіе ббразы потря- 
саютъ и душу, и весь тѣлесный механизмъ, выходитъ тотъ 
особый родъ поступковъ, который свойственъ людямъ этого 
времени. Это — неудержный, непреодолимый порывъ, прямо и 
мгновенно идущій на всякія крайности, т. е. на схватку, на 
убійство и на кровь. Въ жизни Бенвенуто есть сто примѣровъ 
такихъ бурь, такихъ внезапныхъ всиышекъ молніи. Онъ по- 
вздорилъ разъ съ двумя ювелирами-соперниками, которые взду
мали его безславить.

„Но такъ-какъ я не знаю, какого цвѣта страхъ, то я и не 
„слишкомъ заботился объ ихъ угрозахъ.... Между тѣмъ, пока 
„я говорилъ, одинъ изъ двоюродныхъ ихъ братьевъ, именемъ 
„Герардо Гвасконти, по ихъ же можетъ-быть наущенію, уло- 
„вивъ минуту, когда мимо насъ проходилъ навьюченный кир- 
„пичемъ оселъ, пихнулъ его на меня такъ сильно, что причи- 
„нилъ мнѣ не малую боль. Я тотчасъ же на него обернулся и
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„видя что онъ смѣется, далъ ему такого тумака въ високъ, 
„что онъ повалился безъ чувствъ, какъ мертвый. „Вотъ, закри- 
„чалъ я его братьямъ, какъ раздѣлываются съ подлецами ва- 
„шей статьи!44—Затѣ.мъ, такъ-какъ они нарахтплпсь на меня 
„броситься, а ихъ было много, то я обозлился, выхватилъ ма- 
„ленькій ножъ и сказалъ имъ наотрѣзъ: „Только сунься кото- 
„рый-нибудь изъ васъ за порогъ лавки пусть другой такъ 
„ирямо и бізжптъ по священника,—лекарю тутъ нечего уже бу- 
„детъ дѣлать“. Слова эти навели на нихъ такой страхъ, что ни 
„кто изъ нихъ и не шевельнулся на помощь брату“.

Послѣ этого, онъ былъ позванъ въ трибуналъ Осьмп, завѣ- 
дывавшій правосудіемъ во Флоренціп, и прпговоренъ къ пенѣ 
въ четыре мѣры муки.

„Въ негодованіи, дрожа отъ бѣшенства, я сталъ словно ас- 
„пидъ п рѣшплся на самое отчаянное дѣло... Я выждалъ пока 
„Восемь пойдутъ обѣдать; тогда, оставшись одинъ и видя что 
„ни одинъ сбиръ не присматриваетъ за мной, я вышелъ изъ 
„судейской палаты и побѣжалъ къ себѣ въ лавку запастись 
„киижаломъ. Потомъ полетѣлъ къ дому мопхъ противнпковъ. 
„Я засталъ ихъ за столомъ. Первый зачпншпкъ ссоры, моло- 
„дой Герардо, тотчасъ же на меня бросился. Я хватилъ его въ 
„гругдь кинжаломъ, но пробплъ только поддевку, куртку и ру
б а х у ,  не оцарапавъ даже кожи и не причинивъ ему ни како- 
„го вреда. По легкости, съ какою вонзилось мое оружіе, и по 
„треску платья, разорванпаго желѣзомъ, я полагалъ, что мнѣ 
„удалось опасно ранить своего врага, который со страха упалъ 
„наземь. „Подлецы, вскричадъ я, сегодня я всѣхъ ваеъ пере- 
„рѣжу!с Отецъ, мать, сестры, полагая, что для нихъ насталъ 
„часъ послѣдняго суда, бросились на колѣни, умоляя съ кри- 
„комъ о помилованіи. Видя, что они не смѣютъ защищаться, а 
„Герардо валяется на полу какъ трупъ, я счелъ за позоръ ихъ 
„тронуть, но, все еще внѣ себя отъ гнѣва, спрыгнулъ съ лѣ- 
„стницы внизъ. На улицѣ я нашелъ остальную часть семей- 
„ства, состоявшую человѣкъ изъ двѣнадцати, по крайней мѣрѣ. 
„У одного былъ въ рукахъ желѣзный заступъ, у другаго— 
„большая желѣзная труба, у тѣ хъ—молотки или наковальни, у 
„другихъ — палки. Какъ разъяренный быкъ, бросился я въ се- 
„редину и съ одного удара свалилъ четырехъ или пять чело- 
„ловѣкъ и самъ упалъ вслѣдъ за ними, продолжая играть кин- 
„жаломъ вправо и влѣво“.

Всегда у него движеніе и ударъ моментально слѣдуютъ за 
мыслью, какъ выстрѣлъ вслѣдъ за искрою. Слишкомъ сильная 
внутренняя буря подавляетъ разсудокъ, боязнь, чувство спра
ведливости, всякое участіе расчета и соображенія, которыя въ 
цивилизованной головѣ или у человѣка съ Флегматическимъ тем-
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пераментомъ, всегда уставятъ пролежутокъ п какъ-бы задерж
ку между первымъ порывомъ гнѣва и окончательнымъ рѣше- 
ніемъ. Въ какой-то гостпнницѣ, подозрительный (и конечно, 
имѣвшій на то свои основанія) хозяинъ иотребовалъ съ него 
денегъ прежде, чѣмъ доставить ему все нужное: „Я не могъ 
„сомкнуть глазъ ни на одно мгновеніе, говоритъ онъ, всю 
„ночь пріискивалъ я средство отомстить. Сперва я думалъ бы- 
„ло поджечь домъ, потомъ — прирѣзать добрыхъ коней, стояв- 
„шихъ у хозяина на конюшнѣ. Все это казалось удобоиспол- 
„нимымъ, но я боялся, что мнѣ и моему товарищу не легко 
„потомъ будетъ улизнуть". Онъ удовлетворился тѣмъ, что по- 
рубилъ и искромсалъ ножемъ четыре постели.—Другой разъ, 
когда во Флоренцін онъ занимался отливкою своего П е р с е я ,  
съ нимъ случилась лихорадка; чрезмѣрный жаръ и безсонныя 
ночи, проведенныя имъ въ наблюденіи за плавкою металла, 
изнурили его до того, что окружавшіе отчаявалпсь за его жизнь. 
Одинъ изъ слугъ вдругъ прибѣгаетъ и кричитъ, что плавка 
идетъ неудачно. „Я испустилъ такой ужасный крикъ, что его 
„услыхали бы на седьмомъ небѣ. Соскочилъ съ кровати, схва- 
„тнлъ платье и началъ одѣваться, руками и ногами сыпля 
„градъ ударовъ моимъ служанкамъ, мальчикамъ и всѣмъ, кто 
„ни подходилъ помогать мнѣ.“—Однажды онъ былъ боленъ, и 
докторъ запретилъ давать ему пить; служанка изъ жалости 
поднесла ему воды. „Мнѣ послѣ разсказывали, что узнавъ объ 
„этомъ, мой бѣдный Феличе едва не упалъ навзничь. Онъ схва- 
„тилъ потомъ трость и принялся усердно колотить служанку, 
„крича: „А! мошенница, ты его убила!“ Слуги были такъ-же 
скоры на руку, какъ и господа, и тотчасъ расправлялись не 
только палкою, но и шпагой. Когда Бенвенуто былъ заклю- 
ченъ въ замкѣ Св. Ангела, ученикъ его Асканіо повстрѣчался 
съ какимъ-то Микеле, который, подтрунивая надъ нимъ, ска- 
залъ, что Бенвенуто, должно быть, умеръ. „Онъ-то живъ, воз- 
„разилъ Асканіо, но ты, ты непремѣнно умрешь!" и тотчасъ- 
„же онъ влѣпилъ ему два удара саблей по головѣ. Первый 
„повергъ его наземь, а послѣдній, соскользнувъ, огсѣкъ у не- 
„го три пальца на правой рукѣ“. Подобныхъ вещей безконеч- 
ное множество. Бенвенуто ранитъ или убиваетъ своего учени
ка Луиджи, куртизанку Пентесилею, врага своего Помпейо, 
разныхъ харчевнпковъ, вельможъ, разбойниковъ, во Франціи, 
въ Италіи, повсюду. Возьмемъ одно изъ этпхъ происшествій, 
и тщательно разсмотримъ тѣ мелкія подробности, которыя об- 
рисовываютъ характеръ чувствъ.

Разносится слухъ, что Бертино Альдобранди, ученикъ брата 
Бенвенуто, убитъ наповалъ.

„Б'Вдный братъ мой испустилъ тогда такой страшный бѣше- 
„ный крикъ, что оіЛ> вѣрно былъ слышенъ за десять миль от- 
„туда, Потомъ онъ говоритъ Джованни: по крайней мѣрѣ, мо-
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..жешь ли ты  ук азат ь  мнѣ того, кто его убилъ? Дж оваыьи от- 
„вѣчалъ утвердительно и объяснилъ, что эго одинъ изъ воору- 
„ж енны хъ мечомъ и что у  него голубое перо на шайки. Бвдаый 
„братъ мой тотчасъ  же вы ступ и лъ  впередъ; узн авъ  по этимъ при 
„лѣтамъ уб ій ц у , онъ съ свойственною  ему дивною быстротой 
„я неустраш им остью , бросился на него въ  сам ую  середину до
н о р а , и прежде чѣмъ успѣли его останови ть, нанесъ ви н ов
н и к у  сильный удар ъ  ш пагою  в ъ  ж ивотъ, проткнулъ его на
с к в о з ь  и ЭФесомъ ш паги свалилъ наземь. Онъ напалъ за гѣмъ 
„н а остальной дозоръ съ такой смѣлостью , что одинъ обратилъ 
„бы его въ бѣгство, если бы какой-то м уш катер ъ , обороняясь, 
„не вы стрѣлнлъ и не задѣлъ хр аб р аго  и несчастнаго юнош у 
„пулею  п овы ш е п раваго  колѣна. Т у т ъ  онъ уп ал ъ , а  дозоръ 
„торопливо удеп етн ул ъ , боясь чтобы не подосиѣлъ какой-ни- 
„будь другой боецъ, такого же деснтка“ .

Бѣднаго молодого человѣка приносятъ къ Челлини; сдѣланная 
ему операція не удалась; хирурги въ то время были невѣже- 
ствеины, и онъ умеръ отъ раны. Тогда^бѣшенство овладѣваетъ 
Челлини; въ головѣ у него кипитъ хаосъ идей.

„Единственной отрадой моей было в ы с м а т р и в а т ь ,  к а к ъ  
„ л ю б о в н и ц у ,  того м уш кетер а , отъ котораго погпбъ мой братъ . 
„З ам ѣ ти въ , что стр асть  видѣть его какъ можно чащ е отни- 
„м аетъ  у  меня сонъ и ап п ети тъ , да и вообщ е не можетъ по- 
„вести ни къ чему доброму, я реш и л ся  и збави ться отъ  такой 
„муки, не разбирая того, какъ непохвально подобное иамЪ- 
„ренье.

•„Я ловко по'добрался къ нему съ болыпимъ кинжаломъ, похо- 
„жимъ на охотничій ножъ. Я расчитывалъ наотмашь снести 
„ему голову, но онъ такъ быстро обернулся, что мое оружіе 
„задѣло его только по лѣвому плечу и перебило кость. Онъ 
„поднялся, уронилъ свою шпагу и, изнемогая отъ боли, ки- 
„нулся бѣжать. Я за нимъ, настигъ его въ четыре шага и за- 
„несъ кинжалъ ему надъ головою, а онъ нагнулъ ее очень 
„низко, отчего оружіе мое завязло у него между шейной костью 
„и затылкомъ дотого глубоко, что при всѣхъ усиліяхъ я не могъ 
„его вытащить14.

За это пожаловались на него папѣ; но прежде чѣмъ идти 
во дворецъ, онъ запасся прелестными ювелирными вещами 
своей работы. „Когда я предсталъ передъ папу, онъ бросилъ 
„на меня грозный взглядъ, отъ котораго я задрожалъ; но какъ 
„только онъ увидѣлъ мое издѣліе, лицо его стало проясняться14. 
Въ другой разъ, и притомъ послѣ еще гораздо менѣе извини- 
тельнаго убійства, папа такъ отвѣчалъ друзьямъ челлпніевой 
жертвы: „Знайте, что люди, единственные въ своемъ искус- 
„ствѣ, каковъ Челлини, не должны быть подчинены законаыъ, 
„а онъ менѣе всякаго другаго, потому что я знаю, насколько 
„онъ правъ“. Изъ этого видно, до какой степени привычка къ

8*
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убійству укоренилась тогда въ Италія. Глава государства, на- 
мѣстникъ божій на землѣ, находитъ самоуправство естествен- 
нымъ и покрываетъ убійцу своимъ равнодушіемъ плп своей 
поблажкой, своимъ явнымъ пристрастіемъ пли милостивымъ 
прощеньемъ. ,

Т акое нравственное и умственное состояніе порож даетъ м н о
го р азн ы хъ  послѣдствій и для ж ивописи.. В о п ер в ы хъ , люди 
того времени вы нуж дены  и нтересоваться предметомъ, котораго 
мы  уж е теперь не знаемъ, потому что не видимъ его и не 
обращ аем ъ на него вниианія; я разум ѣю  тѣло, м ы ш цы  и р аз
личный положенія, какія человѣческая Ф игура принимаетъ въ  
движеніи. Въ то время, человѣкъ, какъ ни будь онъ великъ, 
все-таки обязанъ бы ть бойцомъ, хорош о владѣть ш пагой и 
кинжаломъ для своей защ и ты ; поэтому, саи ъ  того не зная, онъ 
зап ечатлѣваетъ  въ  своей памяти всѣ Формы и всѣ положенія 
дѣйствую щ аго или бью щ агося тѣл а. ГраФъ Б ал ьтазар ъ  де-Ка- 
стильіоне, описы вая намъ тогдаш нее вѣж ественное общ ество, 
перечпсляетъ у п р аж н еЛ я , въ  какихъ  долженъ бы ть искусенъ 
благовоспитанны й человѣкъ. В ы  увидите, что дворянство того 
времени получаетъ восп п тан іе, а  слѣдовательно и кр угъ  поня- 
тій  не то что уж ь только какого-нибудь Ф ехтм ейстера, а  то- 
реодора (бы коборца), ги м наста, коню ха и богаты ря.

„Я хочу, чтобы нашъ придворный былъ превосходнымъ 
„ѣздокомъ на всѣхъ возможныхъ лошадяхъ и сѣдлахъ, и такъ- 
„какъ Итальянцы особенно отличаются умѣньемъ хорошо дер- 
„жать лошадь на уздѣ, правильно маневрировать преимуще
ственно ртачливыми конями, биться съ наскоку на копьяхъ, 
„то во всѣхъ этихъ вещахъ онъ долженъ быть однимъ изъ 
„лучшихъ между Итальянцами.

„Что касается до турнировъ, Фехтовки, скачекъ между барье
р а м и , то пусть онъ будетъ въ этомъ хорошимъ изъ лучшихъ 
„Французовъ.... Что до игры въ трости, до гонки за быкомъ, 
„до метанья дротиками и копьями, то пусть онъ отличится 
„этимъ даже между Испанцами.... <3лѣдуетъ ему также умѣть 
„прыгать и бѣгать. Благородное упражненіе составляетъ еще 
„игра въ мячъ, и не менѣе цѣню я искусную на конѣ вольти
жировку".

Это не проппсныя только правила, принятыя въ разговорѣ 
и въ книгахъ заурядъ; они исполняются на самомъ дѣлѣ; съ 
ними сообразны были нравы самыхъ высоко поставленныхъ 
особъ. Юліанъ Медичи, умерщвленный семействомъ Пацци, 
выхваляется своимъ біогра®омъ не только за талантъ поэта и 
тактъ истиннаго знатока, но и за ловкость въ управленіи ло
шадью, въ борьбѣ и копьеметаньи. Цезарь Борджія, этотъ ве- 
ликій душегубецъ и политикъ, обладалъ такою же силою въ 
рукахъ, какъ и въ умѣ, какъ въ волѣ. Его портретъ пред- 
ставляетъ въ немъ щеголя, а его исторія—дипломата; но ин
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тимная біографія изображаетъ его однимъ изъ тѣхъ храбре- 
цовъ, какихъ не ыало въ Испаніи, откуда онъ былъ родомъ. 
„Ему двадцать семь лѣтъ, говоритъ одинъ современникъ, онъ 
„очень красивъ собой, и папа, его отецъ, страхъ боится сво
е г о  сына. Онъ уложилъ шесть дикихъ быковъ, сражаясь на 
„лошади пикою, а одному изъ нихъ сразу раскроилъ голову“.

Смотрите на воспитанныхъ такимъ образомъ людей, какъ на 
привычныхъ и склонныхъ ко всѣмъ тѣлеснымъ упражненіямъ; 
они вполнѣ подготовлены знать толкъ въ надлежащей пере- 
дачѣ тѣла, то-есть подготовлены къ живописи и ваянію; вы- 
носъ туловища, сгибъ лядвеи, подъемъ руки, выступъ любого 
сухожилья, всѣ движенія и всѣ Формы человѣческаго тѣла про- 
буждаютъ у нихъ внутренніе, заготовь знакомые образы. Ихъ 
дѣйствительно ыогутъ интересовать члены тѣла, и по инстинк
ту, сами того не подозрѣвая, они въ этомъ отйошеніи истин
ные знатоки.

Съ другой стороны, недостатокъ правосудія и полиціи, ра- 
тоборческая жизнь, постоянное присутствіе крайней опасвости, 
наполняютъ душу энергическими страстями, простыми и велп- 
кимп. Душа стало-быть заготовь настроена услаждаться въ 
положеніяхъ и Фигурахъ энергіей, простотой и величіемъ; 
такъ-какъ источникъ вкуса всегда вѣдь симпатія, и чтобы 
намъ нравился какой-нибудь выразительный предметъ, необ
ходимо полное соотвѣтствіе между его выраженіемъ и нашпмъ 
нравствепнымъ состояньемъ.

Наконецъ, и въ силу тѣхъ же самыхъ прпчинъ, чувствитель
ность у этихъ людей живѣе; потому что вся она оттѣснена 
внутрь страшнымъ напоромъ угрожающихъ жизни опасностей. 
Чѣмъ болѣе человѣкъ настрадался, запуганъ и огорченъ, тѣмъ 
охотнѣе онъ готовъ отдаться разгулу. Чѣмъ болѣе душа его 
истомилась отъ тяжкихъ тревогъ, мрачныхъ думъ и опасеній, 
тѣмъ больше испытываетъ онъ удовольствія передъ гармони
ческой и благородной красотой. Чѣмъ болѣе онъ напрягэлъ 
или обуздывалъ свои силы, то съ цѣлію ихъ выказать, то, на
противъ, для того чтобы ихъ скрыть, тѣмъ болѣе онъ наслаж
дается, когда можетъ наконецъ весь раскрыться и развернуть
ся свободно. Спокойная и цвѣтущая Мадонна въ своемъ аль- 
ковѣ, бодрое тѣло юноши на полировальной доскѣ ювелира, 
предстаютъ еще отраднѣе его глазамъ, послѣ трагическихъ 
заботъ и самыхъ томительныхъ, мрачныхъ сновпдѣній. Лег
кой, свободной, всегда новой и разнообразной бесѣды тамъ 
вѣдь нѣтъ, —бесѣды, гдѣ могъ бы онъ часто изливать накипѣв- 
шія въ немъ чувства; замыкаясь въ безмолвной тиши, онъ зато 
внутренно бесѣдуетъ съ красками и Формами: обычная серьез
ность его жизни, бездна окружаюшихъ его опасностей и за
труднительность всякихъ душеизліяній, только усиливаютъ жи
вость, утончаютъ свойство каждаго впечатлѣнія, пропзводима- 
го на него искусствомъ.

(
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Постараемся совокупить эти разнообразный черты характе
ра и разсмотримъ, съ одной стороны, человѣка нашего време
ни, богатаго и хорошо воспитаннаго, съ другой — знатнаго 
вельможу 1500-го. года, взявъ обоихъ изъ того класса, въ но- 
торомъ вы обыкновенно ищете судей. Нашъ современникъ 
встаетъ въ восемь часовъ утра, облекается въ халатъ, выпи- 
ваетъ порцію шоколаду, идетъ потомъ въ свою библіотеку, 
перерываетъ тамъ нѣсколько картонокъ съ бумагами, если онъ 
дѣловой человѣкъ , или перелистываетъ нѣсколько новыхъ 
книгъ, если онъ человѣкъ свѣтскій; послѣ чего, съ совершен
но спокойнымъ, безтревожнымъ духомъ, пройдясь нѣсколько 
разъ по мягкому ковру и, позавтракавъ въ хорошенькой, на- 
грѣтой теплопроводами комнатѣ, отправляется погулять на 
бульваръ, покуриваетъ сигару, заходитъ въ клубъ пробѣжать 
газеты, толкуетъ о литературѣ, о биржевыхъ дѣлахъ, о поли- 
тикѣ илп о желѣзныхъ дорогахъ. Возвращаясь къ себѣ, хотя 
бы то было пѣгпкомъ и поздно, въ часъ пополуночи, онъ 
знаетъ очень хорошо, что бульваръ охраняется городовыми и 
что съ нимъ не приключится ни какой бѣды. У него душа по
койна, и онъ засыпаетъ съ мыслію, что завтра будетъ опять 
то же. Такова теперь наша жизнь. Что, скажите, могъ видѣть 
этотъ человѣкъ по части тѣла? Положимъ, онъ заходилъ въ 
купальню и созерцалъ эту смѣшную лужицу, гдѣ барахтаются 
всѣ возможный человѣческія уродства; быть-можетъ, если онъ 
любопытенъ, смотрѣлъ онъ три илп четыре раза въ жизни на 
ярмарочныхъ атлетовъ; все, что онъ могъ видѣть самаго рѣз- 
каго по части наготы,—это затянутыя въ трико балетныя пля
суньи. Какого рода испытаніямъ подвергался онъ по части 
крупныхъ страстей?—быть-можетъ, уколамъ самолюбія или де- 
нежнымъ тревогамъ; онъ не успѣлъ въ какой-нпбугдь спекуля
ции на биржѣ, не получилъ мѣста, на которое расчитывалъ; 
пріятели распустили пб свѣту, что онъ глуповатъ; жена у не
го немножко мотаетъ, сынъ немножко кутитъ. Но ему не из- 
вѣстны тѣ сильныя страсти, которыя ставятъ на карту всю 
жизнь его и его семьи, могутъ положить на плаху его голову 
или затянуть петлю ему на шею, могутъ ввергнуть его въ за- 
точеніе или повесть къ пыткѣ и смертной казни. Унъ слишкомъ, 
слишкомъ обезпеченъ, слишкомъ разбился на мелкія, тонкія и 
пріятныя ощущеаія; за исключеніемъ столь рѣдкой случайности; 
какъ дуэль, сопровождаемая прптомъ церемоніями и обмѣномъ 
вѣжливостей, онъ ровно ничего не знаетъ о внутреннемъ со
стоянии человѣка, готоваго убить или быть убитымъ. Взгляни
те, напротивъ, на одного изъ тѣхъ вельможъ, о которыхъ я 
только-что говорилъ вамъ, на Оливеретто дель-Фермо, на Аль
фонса д’Эсте, на Цезаря Борджію, на Лаврентія Медичи, на 
ихъ прпдворныхъ и на всѣхъ, кто стоитъ во главѣ дѣлъ. Для 
дворянина или кавалера временъ Возрожденія первою заботой 
было, утромъ, — раздѣться съ своимъ Фехтовальнымъ учите-
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лемъ донага и стать супротпвъ него, кпнжадъ въ одной рукѣ, 
шпага къ другой: такъ изображаютъ ихъ намъ тогдашнія
эстампы. Чѣмъ займетъ онъ свою жизнь и въ чемъ главное его 
удовольствіе?—Это — кавалькады, маскарады, торжественные 
въѣзды, миѳологическія празднества, пріемы государей, гдѣ онъ 
отличается верхомъ на лошади, великолѣпно одѣтый, выстав
ляя напоказъ свое кружево, свое бархатное полукафтанье, свое 
золотое шитье, гордясь красотою своей осанки и мощнымъ ви- 
домъ, которыми онъ и его товарищи поддерживаютъ достоин
ство своего государя. Выѣзжая куда-нибудь днемъ, онъ почти 
всегда носитъ подъ курткой полную кольчугу; надо же ему 
предохранить себя отъ кинжальныхъ или шпажныхъ ударовъ, 
которые могутъ постичь его внезапно на углу любой улицы. 
Даже въ своемъ собственномъ палаццѣ онъ не покоенъ; гро
мадные каменные наугольники, окна, загражденный толстою 
желѣзною рѣшеткой, военная прочность всей постройки, пока- 
зываютъ, что и домъ, какъ тотъ же панцырь, долженъ охра
нять своего господина отъ нежданыхъ грозъ. Подобный чело- 
вѣкъ, когда онъ накрѣпко замкнется у себя въ домѣ и случай
но станетъ передъ прекрасною Фигурой куртизанки или передъ 
пзображеніемъ чпстѣйшей изъ дѣвъ, передъ Геркулесомъ, или 
передъ Вѣчнымъ Отцомъ, величаво драпированнымъ, или одѣ- 
тымъ мощною мускулатурой, —такой человѣкъ гораздо способ- 
нѣе новаго понять всю ихъ красоту и все тѣлесное ихъ со
вершенство. Безъ всякой технической подготовки, силою одной 
невольной симпатіи, онъ почувствуетъ героическую наготу и 
страшную мускулатуру Микель-Анджело, здоровье, кроткую 
нривѣтливость и чистый, простой взглядъ раФаэлевой Мадон
ны, смѣлую и естественную жизненность какой-нибудь бронзы 
Донателло, странно-увлекательное положеніе какой-нибудь да- 
винчіевской Фигуры, великолѣпное сладострастіе, бурный по- 
рывъ, силу и атлетическое веселье дѣйствующихъ лицъ Джор
джоне и Тиціана.
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V I.

1. П е р е ч е н ь  у к а з а н н ы х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а —  С а м о р о д н о е  я п о в с е м е с т н о е  
в о з н и к н о в е н і е  п л а с т и ч е с к и х ъ  или  н а ч е р т а т е л ь н ы х ъ  и с к у с с т в ъ . — Ж и 
в оп и с ь  с о с т а в л я е т ъ  л ишь  о т р ы в о ч н у ю  ч а с т ь  о б щ е й  д е к о р а ц і и . — Ж и -  
выя к а р т и н ы  на  у л и ц а х ъ .  —  Т р і у н <г > ъ  з о л о т а г о  в ѣ к а . —  К а р н а 
вальные ( м а с л я н и ч н ы е )  к а н т ы . — Т р і у м Ф Ъ  В а к х а  и А р і а д н ы .

2. О б щ і я  у с л о в і я ,  н е о б х о д и м ы й  для с о з д а н і я  в е л и к и х ъ  п р о и з в е д е н і й . —  
Л и ч н а я  с в о е о б р а з н о с т ь . —  С о ч у в с т в е н н о е  т о в а р и щ е с т в о ,  или с и м п а т и 
ч е с к а я  а с с о ц і а ц і я . —  П р и м ѣ р ы .  —  П у р и т а н е ,  о с н о в а т е л и  С о е д и н е н н ы х ъ  
Ш т а т о в ъ .  —  Фра нцу з ска я  в ойс ка  въ э п о х у  р е во л ю ц і и .

3. М а с т е р с ка я  х у д о ж н и к а  в р е м е н ъ  Во зр ожд ения  въ И т а л і я . — Х у д о ж н и к ъ —  
у ч е н и к ъ  и т о в а р и щ ъ . — Т о в а р и щ е с т в а  или а р т е л и  м а с т е р о в ъ . — У ж и ны  
въ а р т е л и  К о т л а . . — М а с к а ра д ы въ т о в а р и щ е с т в *  Л о п а т к и .  —  М у 
н и ц и па л ьн ы й  д у х ъ .  —  ІТраздникъ во Ф л о р ен ц і и  по с л у ч а ю  в ъ ѣ з д а  
Льва Х-го.  — Пр аз д ники,  з а к а з ы  и с о п е р н и ч е с т в о  р а з н ы х ъ  ч а с т е й  г о 
р о д а  и к ор по р ац і й .

4. Пр овѣ р ка  у к а з а н н а г о  з а к о н а . — С о о т в е т с т в е н н ы й  в се гд а  в и д о и з м е н е 
ния среды и и с к у с с т в а .  —  М и с т ич е с к ая  ш к о л а .  —  Н а т у р а л и с т и ч е с к а я  
ш к о л а  и т о ч н о е  п о д р а ж а н і е .  —  Н а т у р а л и с т и ч е с к а я  ш к о л а  и с о з д а н і ѳ  
ид е аль но й  Формы.— В е н е ц і а н с к а я  ш к о л а . — Ш к о л а  К а р р а ч е й . — Д ре йн яя  
Г р е ц і я . —  П е р ен о съ  и с к у с с т в а  въ  ч у ж і е  к р а я . — У к а з а н н а я  с вяз ь  не  
с л у ч а й н а ,  а н е о б х о д и м а .

Живописное настроеніе, т. е. такое состояніе души, которое 
лежитъ какъ бы посереди между чистыми идеями и чистыми 
образами, да притомъ еще энергическіе характеры и крутые, 
рьяные нравы, способные ознакомить съ красотой тѣлесныхъ 
Формъ и развить къ ней вкусы, — таковы временныя обстоя
тельства, которыя, вмѣстѣ съ природною способностью племе
ни, произвели въ Италіи великую и совершенную живопись че- 
ловѣческаго тѣла. Намъ остается теперь только пойдтп на улицы 
или заглянуть въ мастерскія; мы увидимъ, какъ она родится 
сама собой. Она не является, какъ теперь у насъ, дѣломъ шко
лы, занятіемъ критиковъ, времяпровожденіемъ любопытныхъ, 
маніей (напускной страстью) любителей; не является искусствен- 
нымъ растеніемъ, взлелѣяннымъ цѣною большихъ тратъ, чах- 
нущимъ несмотря на всевозможныя удобренія, чуждымъ и едва 
держащимся на такой почвѣ и въ такомъ воздухѣ, которымъ 
сродно ростить у себя науки, литературу, промышленность, 
жандармовъ и черный Фракъ. Она — часть въ нераздѣльномъ 
цѣломъ. Города, покрывающіе свои ратуши и-церкви ея ,лице
выми нзображеніями, обставляютъ ее сотнями живыхъ картинъ, 
болѣе преходящихъ, но за то и болѣе пышныхъ; она собствен
но ^только ихъ перечень, сокращенное ихъ извлеченье. Люди 
въ то время были любителями не на одинъ часъ, не въ одинъ 
какой-нибудь ыоментъ своей жизни, но во всю рѣшительно 
жизнь, и въ своихъ религіозныхъ процессіяхъ, и въ своихъ



121

народныхъ празднествахъ, въ обшественныхъ пріемахъ, въ дѣ- 
лахъ и забавахъ.

Взглянемъ на нихъ за работой, накроемъ ихъ такъ-сказать 
врасплохъ; здѣсь мы можемъ затрудниться развѣ только выбо- 
ромъ: сословія, городскія общины, государи, святители всю 
свою славу и утѣху полагаютъ въ пышныхъ проиессіяхъ и 
въ живописныхъ кавальнадахъ. Я беру одну изъ двадцати. Су
дите сами, каковъ долженъ быть общій видъ улицъ и площадей, 
наполняющихся нѣсколько разъ въ годъ такими торжествами.

„Лаврентій Медичи пожелалъ, чтобы артель Бронконе, кото- 
„рой онъ былъ старшиной, превзошла въ великолѣпіи артель 
„Алмаза. Онъ прибѣгнулъ для этого къ содѣйствію благороднаго 
„и ученаго Флорентинскаго дворянина, Джакопо Нарди, который 
„и устроплъ ему шесть колесницъ.

„Первая колесница, везомая парою быковъ, покрытыхъ лпст- 
„вой, представляла вѣкъ Сатурна и Януса. На верху колесницы 
„находились Сатурнъ съ косой и Янусъ съ ключами отъ храма 
„мира. У подножія этихъ боговъ, Понтормо написалъ закован- 
„ную въ цѣпи Ярость и нѣсколько сюжетовъ сатурническаго 
„содержанія. Колесница сопровождалась двѣнадцатью пастухами, 
„одѣтьши въ куньи и горностаевые мѣха, обутыми въ антич
н ы е  полусапожки, увѣнчанными зеленью, и съ котомками въ 
„рукахъ. Лошади, накоторыхъ сидѣли эти пастухи, были вмѣсто 
„сѣделъ въ львиныхъ, тигровыхъ и рысьихъ шкурахъ съ зо
лочеными когтями по концамъ; пахви у нихъ были изъ золо- 
„таго шнура; стремянамъ придана Форма головъ бараньей, со- 
„бачей или другихъ животныхъ; уздечки состояли изъ серебря
н о й  тесьмы пополамъ съ листвою. За каждымъ пастухомъ 
„слѣдовало четыре подпаска, не такъ богато одѣтыхъ и держа- 
„щихъ въ рукѣ Факелы, похожіе на сосновыя вѣтви.

„Четыре вола, покрытые роскошными тканями, везли вторую 
„колесницу. Съ ихъ позлащенныхъ рогъ впсѣли гирлянды цвѣ- 
„товъ и связки четокъ. На колесницѣ сидѣлъ второй царь Ри- 
„ма, Нума Помпилій, окруженный богослужебными книгами, 
„всѣмъ жреческимъ орнатомъ и орудіями, нужными для жертво- 
„приношенія. За^ѣмъ слѣдовали шесть жрецовъ, верхомъ на 
„великолѣпныхъ мулахъ. Покрывала, украшенный листьями плю- 
„ща, шитыми золотомъ и серебромъ, осѣняли имъ головы. Ихъ 
„ризы античнаго покроя были оторочены золотою бахромой. 
„Кто изъ нихъ держалъ въ рукѣ курильницу, полную благово
ний, кто золотой сосудъ пли что-нибудь другое въ этомъ родѣ. 
яПо бокамъ ихъ шли низшіе храмослужителп, съ античными 
„канделабрами въ рукахъ.

„На третьей колеснпцѣ, запряженной прекраснѣйшими ло- 
„шадьми, находился Титъ Манлій Торкватъ, бывшій консуломъ 
„послѣ первой войны съ Карѳагенцами и своимъ мудрымъ 
„управленіѳмъ содѣйствовавшій процвѣтанію Рима. Колеснпцѣ
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„этой предш ествовали верхоы ъ на коняхъ , покры ты хъ парче- 
„выми чепраками, двѣнадцать сен атор ов ъ , а за  ними ш ла толпа  
„ликторовъ, неся въ р укахъ  ОФФпціадьные пуки р озогъ , сѣкиры  
„и др угіе  знаки правосудія .

„Четыре буйвола, наряженные слонами, везли четвертую ко
лесницу, на которой помѣщался Юлій Цезарь. Понтормо на- 
„писалъ на ней славнѣйшіе подвиги этого завоевателя, а за нею 
„ѣхало двѣнадцать всадниковъ, съ блеетящимъ въ золотѣ ору- 
„жіемъ. Каждый изъ нихъ держалъ опертое на лядвего копье. 
„Оруженосцы несли за ними Факелы съ изображеніемъ тро- 
„Феевъ.

„На пятой колесницѣ, везомой крылатыми конями, въ впдѣ 
„грпФОвъ, сидѣлъ Цезарь Августъ. Двѣнадцать поэтовъ верхомъ 
„и въ лавровыхъ вѣнкахъ сопровождали императора, котораго 
„безсмертію содѣйствовали они своими произведеніями. На каж- 
„домъ изъ нихъ былъ шарфъ, съ именемъ поэта.

„На шестой колесницѣ, расписанной Понтормо и запряжен- 
„ной восемью телицами въ богатой сбруѣ, возсѣдалъ импера- 
„торъ Траянъ. Передъ нимъ ѣхали верхомъ двѣнадцать законо- 
„вѣдовъ въ длинныхъ тогахъ. Письмоводители, переписчики, 
„нотаріи, несли въ одной рукѣ по Факелу, въ другой — книги.

„Вслѣдъ за этими шестью колесницами ѣхала еще одна, — 
„тріумФЪ Золотого Вѣка, писанный Понтормо и украш енны й  
„множествомъ рельеФныхъ и зображ еній  работы Баччіо Бандп- 
„нелли, въ томъ числѣ Фигурами четырехъ главныхъ добродѣ- 
„телей. Среди колесницы помѣщался громадный золотой шаръ, 
„на которомъ былъ распростертъ трупъ, въ ржавомъ желѣз- 
„номъ вооруженіи. Изъ нѣдръ этого трупа выходило нагое дп- 
„тя, все вызолоченное, символъ возрожденія золотого вѣка и 
„конца желѣзнаго, чѣмъ міръ обязанъ вступленію Льва Х-го 
„на первосвященническій престолъ. Засохшая лавровая вѣтвь, 
„которой листья снова опять зеленѣютъ, выражала ту же мысль, 
„хотя многіе предполагали тутъ намекъ на Лаврентія Медичи, 
„герцога Урбинскаго. Я долженъ сказать, что дитя, которое 
„нарочно для того позолотили, вскорѣ потомъ умерло отъ этой 
„операціи, вытерпѣвъ ее всего изъ-за десяти скудъ.“

Смерть ребенка, это здѣсь маленькая, комическая и вмѣстѣ 
мрачная, піэса, которая идетъ вслѣдъ за главною, большой. Сколь 
ни сухъ приведенный мною перечень, онъ можетъ дать вамъ 
понятіе о живописныхъ вкусахъ той эпохи. Они не были ис- 
ключительнымъ достояніемъ одной знати и богачей;. народъ 
точно также раздѣлялъ ихъ; Лаврентій давалъ эти празднества 
съ тѣмъ, чтобы удержать за собой вліяніе на массы. Б ы вали , 
и иныя зрѣлища, называвшіяся Масляничными кантами или 
тріукФами. Лаврентій распространилъ и оразнообразилъ ихъ; 
онъ самъ принималъ въ нихъ участіе, часто пѣвалъ тамъ 
свои стихи и красовался въ первыхъ рядахъ пышной це-
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ремоніи. Сообразите, мм. гг., что Лаврентій Медичи былъ въ 
ту пору самымъ крупнымъ банкиромъ, самымъ щедрымъ по- 
кровителемъ искусствъ, первымъ промышленникомъ въ городѣ 
и, въ то же время, первымъ его сановникомъ. Въ одномъ своемъ 
лицѣ онъ соединялъ тѣ качества, которыя вы встрѣтпте теперь 
врозницу у герцога де-Люинъ, у Ротшильда, у префекта Сены, 
у президентовъ академіи художествъ, академіи надписей, ака- 
деміи нравственныхъ и политическихъ наукъ и академіи Фран
цузской. И подобный-то человѣкъ не думалъ уронить своего 
достоинства шествіемъ по улпцамъ во главѣ маскарадовъ. Вкусъ 
времени былъ до того рѣшителенъ и живъ въ этомъ смыслѣ, 
что такое усердіе вовсе не подвергало Лаврентія насмѣшкамъ, 
а напротивъ приносило ему честь. Подвечеръ триста конниковъ 
и триста пѣхотинцевъ выступали изъ его дворца съ Факелами 
въ рукахъ и до трехъ — четырехъ часовъ утра объѣзжалп и 
обходили всѣ улицы Флоренціи. Между ними появлялись и хоры 
пѣвчихъ въ десять, двѣнадцать, пятнадцать голосовъ; неболь- 
шія стихотворенія, распѣвавшіяся на этпхъ маскарадахъ, на
печатаны и составляютъ два толстыхъ тома. Я приведу одно 
изъ нихъ, подъ заглавіемъ В а к х ъ  и А р іа д н а ,  сочиненное 
имъ сащимъ. По чувству ирекраснаго и по своей распущенной 
морали, оно совершенно языческое. Въ самомъ дѣлѣ, тогда вѣдь 

. вторично расцвѣтаетъ древній паганизмъ съ его духомъ и его 
искусствами.

„Какъ прекрасна юность!—Но вотъ она ужь бѣжитъ.—Кто х о - ' 
„четъ быть счастливъ, пусть будетъ имъ тотчасъ же. — Нѣтъ 
„ничего вѣрнаго назавтра.

„Вотъ Вакхъ и Аріадна, — прекрасные и влюбленные другъ 
„въ друга. — Такъ-какъ время бѣжитъ и обманываетъ насъ,— 
„то они всегда счастливы, какъ ни сойдутся вмѣстѣ.

„Эти н и м ф ы  ивонъ-тамъ другія, онѣ покамѣстъ веселы. — Кто 
„хочетъ быть счастливъ, тотъ и будь. — Нѣтъ ничего вѣрнаго 
„назавтра.

„Эти рѣзвые, маленькіе Сатиры, —они влюблены во> Н им фъ  и 
„наставили имъ тьму ловушекъ въ лѣсахъ и пещерахъ; разго
ряченны е теперь Вакхомъ, они покамѣстъ пляшутъ и ска- 
„чутъ. — Кто хочетъ быть счастливъ, тотъ и будь.— Нѣтъ ни- 
„чего вѣрнаго назавтра.

„Дамы и молодые любовники, — да здравствуетъ Вакхъ, да 
„здравствуетъ Амуръ! — Пусть каждый играетъ на инструмен- 
„тахъ, поетъ и пляшетъ; пусть каждое сердце воспламенится 
„любовной усладою; печаль и горе должны тутъ перестать.—Кто 
„хочетъ быть счастливъ, тотъ и будь. — Нѣтъ ничего вѣрнаго 
„назавтра.

„Какъ прекрасна юность!—Но вотъ, она ужь бѣжитъ!“
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Кромѣ этого хора, тамъ было много и другихъ: одни пѣлись 
пряхами золота, другіе — нищими, молодицами, отшельниками, 
башмачниками, мулогонами, барышниками, маслобоями, вафель
щиками. Всѣ городскія корпораціи участвовали въ празднествѣ. 
Почти такое же зрѣлише явилось бы въ наше время, еслибъ 
нѣсколько дней сряду и Большая и Комическая Опера, и ПІатлё 
и Олимпійскій цпркъ (въ Парижѣ) давали свои представленія 
открыто, на улицахъ; но съ тою все-таки разницей, что во 
Флоренціи кортежъ составляли не Фигуранты-бѣдняки, которымъ 
платятъ за то,.чтобы они нарядились въ костюмъ имъ не при
надлежащей; тамъ городъ самъ задавалъ себѣ праздникъ, самъ 
былъ дѣйствующимъ лицомъ и самъ распоряжался въ этихъ 
представленінхъ, счастливый тѣмъ, что можетъ вдоволь на 
себя насмотрѣться и налюбоваться, подобно какой-нибудь кра- 
савпцѣ-дѣвушкѣ, появляющейся во всемъ великолѣпіи своихъ 
нарядовъ.

Такого рода общность идей, чувствъ и вкусовъ — самое дѣй- 
ствптельное средство дать полный ходъ и разгулъ всѣмъ чело- 
вѣческпмъ способностямъ. Замѣчено, что для произведенія ве- 
ликихъ созданій необходимы два условія: первое— живость при- 
роднаго чувства, самобытнаго и личнаго, которое таЛь и вы
ражаешь, какъ его испытываешь, не стѣсняясь ни какимъ 
контролемъ и не подчиняясь ни какому направленію; второе * 
условіе— присутствіе сочувственныхъ намъ душъ, внѣшняя и

• безпрерывная поддержка со стороны блвзкихъ человѣку идей, 
который лелѣютъ, вскармливаютъ, завершаютъ, размножаютъ 
п одобряютъ тѣ смутныя идеи, какія онъ носитъ въ себѣ уже 
загодя. Истина эта примѣнима повсюду, въ религіозныхъ учреж- 
деніяхъ и въ военныхъ преднріятіяхъ, въ литера5?урныхъ со- 
зданіяхъ и въ свѣтскихъ развлеченьяхъ. Душа подобна тлѣю- 
щей головнѣ; чтобы действовать, ей нужно прежде всего сохра
нить огонь внутри самой себя, а затѣмъ повстрѣчать вокругъ 
другія горящія головни. Взаимное соприкосновеніе оживляетъ 
и усотеряетъ ихъ пламя, такъ что оно скоро разольется въ 
повсемѣстный пожаръ. Взгляните на отвагу мелкихъ проте- 
стантскихъ секту  которыя, покинувъ Ангдію, основали Соеди
ненные Ш таты; онѣ состояли изъ людей, дерзавшихъ вѣровать, 
чувствовать, думать глубоко, своеобразно и страстно, при чемъ 
каждый руководился своимъ собственнымъ сильнымъ убъжде- 
ніемъ; соединясь вмѣстѣ, проникнутые одинаковымъ энтузіаз- 
момъ, они успѣлп заселить дикіе края и основать образован-, 
пые Штаты.

Т о же самое мы впдимъ и на во й ск ахъ . Когда, вконцѣ про
ш лаго столѣтія , Французскія арміи, столь плохо организованный, 
столь мало опы тны я въ  воениомъ дѣлѣ, подчиненный ОФицерамъ 
почти столько же невѣж ественны м ъ, какъ и солдаты , сош лись 
лицомъ къ лицу съ  стройными полками остальной Е в р о п ы , — 
что поддержало и хъ  тогда, чтб двигало впередъ и что наконецъ
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доставило имъ иобѣду, если не гордость и сила той внутренней 
увѣреннос-ти, какою одушевленъ былъ каждый солдатъ, считав- 
шій себя выше противника, чувствовавшей въ себѣ призваніе, 
не смотря ни на какія преграды, разнести по всѣмъ народамъ 
начала истины, разума и справедливости? Не было ли это также 
слѣдствіемъ великодушнаго товарищества и братства, взаимнаго 
довѣрія, общности симпатій и надеждъ, въ силу которыхъ каж
дый, отъ перваго до послѣдняго, рядовой, ОФицеръ и генералъ, 
чувствовали себя преданными одному общему дѣлу. Каждый 
добровольно шелъ въ охотники, каждый понималъ положение, 
опасность, крайнюю нужду страны, каждый былъ готовъ испра
вить чужой промахъ, всѣ слились въ одну душу, въ одну волю, 
и своимъ самороднымъ вдохновеньемъ, своимъ непредумышлен- 
нымъ еогласіемъ, далеко опередили тотъ совершенный меха- 
низмъ, какой преданіе, парадировка, палочные удары и прусское 
чиноначаліе выработали передъ тѣмъ въ Зарейньи.

Какъ оно бываетъ въ серьёзныхъ интересахъ и дѣлахъ, такъ 
же точно и въ с®ерѣ искусства и удовольствія. Умные люди 
всего умнѣе, когда дѣйствуютъ собша. Для того, чтобы имѣть 
художественный произведенія, нужны прежде всего художники, 
да необходимы также и мастерскія. Въ то время существовали 
мастерскія, и сверхъ того художники составляли изъ себя кор- 
пораціи. Всѣ крѣпко держались другъ за друга, и въ предѣлахъ 
одного большого общества члены разныхъ мелкихъ обществъ 
тѣсно и свободно сливались воедино.-Дружескія отношенія сбли
жали ихъ, а соперничество подстрекало. Мастерская была тогда 
просто лавкою, а не параднымъ салономъ какъ теперь, убран- 
нымъ съ одной дѣлію, вызвать побольше заказовъ. Ученики 
были тогда работники, дѣлившіе трудъ и славу съ своимъ ма- 
стеромъ-хозяиномъ, а не любители, которые, расплатившись 
за урокъ, чувствуютъ себя потомъ вполнѣ свободными. Маль- 
чикъ обучался въ школѣ читать, писать и немножко орѳогра- 
ф і и ; затѣмъ тотчасъ же, двѣнадцати или тринадцати лѣтъ, онъ 
поступалъ къ живописцу, ювелиру, архитектору, ваятелю; 
обыкновенно мастеръ-хозяинъ былъ всѣмъ этимъ за одинъ разъ, 
и юноша изучалъ подъ его руководительствонъ не одинъ Только 
клочекъ искусства, а все искусство цѣликомъ. Онъ работалъ 
за него и на него, исподняя что полегче,— ф о н ы  картпнъ, мел- 
кія украшенія, второстепеыныя, придаточныя Фигуры; онъ лично 
участвовалъ въ художественномъ произведеніи и интересовался 
имъ какъ своимъ собственнымъ дѣломъ; онъ былъ сыномъ и 
вмѣстѣ доиочадцемъ-прислужнпкомъ; его называли созданіемъ, 
креатурой (il creato) мастера. гЬлъ опъ съ нимъ за однимъ 
столомъ, бѣгалъ у него на посылкахъ, спалъ подъ нимъ на 
нижнихъ полатяхъ, получалъ отъ него трёпки и головомойки, 
а иногда пинки и отъ его жены ').

Н а з о в е м ъ  здѣсь  м е жд у  п р о ч й м ъ  х о т ь  Д у в р е ц і ю ,  ж е н у  А н д р е я  дель-  
С а р то .



12G

„Я прожилъ, говоритъ РаФаэлло ди-Монтелупо, съ двѣнаддати 
„до четырнадцати лѣтъ, то-есть два года, у Микель Аньіоло 
„Бандинелли, и по большой части только и дѣлалъ, что разду- 
„валъ мѣха для хозяйскихъ работъ; иногда садился я впрочемъ 
„за рисовку. Однажды хозяинъ велѣлъ мнѣ прокалить, то-есть 
„снова положить въ огонь нѣсколько золотыхъ репейковъ, ко- 
„торые изготовлялись для Лиренцо де Медичи, герцога Урбин- 
„скаго. Онъ билъ ихъ мологкомъ на наковальыѣ, и пока 
„зозился съ однимъ, я прокаливалъ между тѣмъ другой. Прі- 
„остановясь, чтобъ сказать что-то потихоньку одному изъ сво- 
„ихъ пріятелей, и не замѣтивъ, какъ я въ это время црднялъ 
„холодную пуговицу и положилъ на ея мѣсто раскаленную, онъ 
„взялся за нее и обжегъ себѣ два пальца, которыми ее хва- 
„тилъ; крича и прыгая по всей лавкѣ, онъ хотьлъ исколотить 
„меня; но я ловко увертывался отъ него туда и сюда, и рѣши- 
„тельно не дался ему въ руки. Когда однакожъ насталъ обѣ- 
„денный часъ, и я проходилъ мимо дверки, у которой сидѣлъ 
„хозяинъ, онъ схватилъ меня за волоса и отвѣсплъ мнѣ нѣ- 
„сколько добрыхъ пощечинъ“.

Это вѣдь нравы какихъ-нибудь слесарей или каменьщиковъ, 
грубые, открытые, веселые и дружелюбные; ученики путеше- 
сгвуютъ вмѣстѣ съ хозяиномъ, и на ряду съ нимъ бьются ку
лаками и шпагой по болынпмъ дорогамъ. Они обороняюгъ его 
и отъ нападеній, и отъ ругани, —вы уже видѣли, какъ ученики 
РаФаэля п Челлини обнажаЮтъ за честь хозяйскаго дома саб
лю и кинжалъ.

Мастера, ко взаимной своей выгодѣ, живутъ между собой такъ 
же коротко и дружно. Одна изъ ихъ артелей во Флоренціи на
зывалась артелью Котла и могла состоять всего только изъ двѣ- 
надцати членовъ; главными тамъ были Андреа дель-Сарто, 
Джанъ Франческо Рустичи, Аристотель ди-Санъ-Галло, Доменико 
Пулиго, Франческо ди-Пеллегрино, гравёръ Робетта и музыкантъ 
Доменико Бачелли. Каждый изъ нихъ имѣлъ право привести съ 
собой на сходку троихъ или четверыхъ гостей. Каждый прино- 
силъ до кушанью своего изобрѣтенія, а кто случайно сходился 
въ выдумкѣ съ другимъ, тотъ платилъ штраФъ. Взгляните, что 
за сила и что за соки бродили въ этихъ взаимно оживляемыхъ 
другъ другомъ умахъ, и какимъ образоаъ пластическія искус
ства находили себѣ у нихъ мѣсто даже за ужиномъ. Однажды 
Джанъ Франческо беретъ вмѣсто стола громадную кадку и го
стей помѣщаетъ внутри ея; тогда, изъ центра кадки поднимается 
вдругъ дерево, и вѣтви предлагаютъ каждому его блюдо, между 
тѣмъ какъ снизу слышится оркестръ музыки. Поданное Джа- 
номъ блюдо былъ огромныхъ размѣровъ пирогъ, въ которомъ 
виднѣлся Улиссъ, прпказывающій варить своего отца для того 
чтобы возвратить ему молодость обѣ Фигуры не что иное,

х) В а з а р и  не с л и ш к о м ъ  т о ч е н ь  въ миа оло гі и ,  и п р и н и м а е т ъ  У л и с с а  за  
Эс ина ,  Я с о н о в а  о т ца .



какъ лишь вареные каплуны, обдѣланные въ человѣческую Фор
му и гарнированные разнаго рода вкусными вещами. Андреа 
дель-Сарто прин.оситъ осьмпФасный хра.чъ, утвержденный на 
колоннахъ; мѣсто пола занпмаетъ большое блюдо студию, раз- 
дѣленнаго на клѣтки, изображаются мозаику; колоннами, кото
рый казались изъ порФпра, на дѣлѣ вышли толстыя сосиски 
или колбасы; базисы и капители были изъ пармезана, карнизы 
изъ сіадкаго печенья, а каѳедра изъ марципановъ. ІТосерединѣ 
стоялъ аналой изъ холодной говядины съ развернутымъ на немъ 
служебникомъ изъ вермишели, гдѣ буквы и музыкальныя ноты 
обозначались перечными зернами; вокругъ размѣщены были пѣв- 
чіе—жареные дрозды, каждый съ широко-разпнутымъ клювомъ; 
позади ихъ два жирныхъ голубя изображали собой басовъ, а 
шесть маленькихъ овсянокъ—дискантовъ. Доменико Пулиго при- 
несъ поросенка, представляющаго деревенскую пряху, которая, 
сидя за работой, въ то же время стережетъ и только-что вы
ведшихся цыплятъ; Спилло доставляетъ слесаря, сдѣланнаго изъ 
большого гуся.—Вы отсюда слышите громкую хохотню Фанта
стической, неудержной веселости!—Другая артель, артель ка- 
меныцичей Лопатки, къ ужинамъ присовокупляетъ еще маска
рады. Забавляясь, гости представляютъ то похпщеніе Прозер
пины Плутономъ, то любовь Венеры и Марса, то Мандрагору 
Маккіавелли, Suppositi Аріоста, Каландру кардинала Бибіэны. 
Въ другой разъ, такъ-какъ эмблемою ихъ товариществу слу- 
житъ каменыцичья лопатка, предсѣдатель вмѣняетъ членамъ въ 
обязанность явиться въ одеждѣ каменыциковъ со всѣми оруді- 
ями этого ремесла, и велитъ имъ возвести постройку изъ мясъ, 
хлѣба, пирожковъ и сахару. Избытокъ воображенія выливается 
въ такихъ живописныхъ проказахъ. Человѣкъ тугтъ повидпмому 
настоящій ребенокъ, дотого еще молода его душа; всюду онъ 
заноситъ любимыя имъ тѣлесныя Формы; онъ превращается въ 
актера и мима, онъ играетъ своимъ искусствомъ, дотого онъ 
переполненъ имъ.

Кромѣ такихъ ограниченныхъ ассоціацій илп товариществъ, 
существовали тогда и другія, болѣе широкія, соединявшія всѣхъ 
сплошь художниковъ въ одномъ общемъ усиліи, въ одномъ об- 
щемъ порывѣ. Вы сейчасъ видѣли на ихъ ужинахъ веселье, 
откровенность, товарищество, простоту отношеній и неудерж
ную шутливость, напоминающіе рабочихъ; но у нихъ также 
проявлялся и патріотизмъ рабочаго люда. Они съ гордостію го- 
ворятъ о своей „славной Флорентинской школѣ“. По ихъ мнѣнію и 
нѣтъ другой, гдѣ можно бъ было научиться рисунку, какъ слѣду- 
етъ. „Сюда, говоритъ Вазари, стекаются люди, совершенные во 
„йсѣхъ искусствахъ, и особенно въ живописи; такъ какъ здѣсь под- 
„стрекаютъ васъ съ трехъ разныхъ сторонъ. Во-первыхъ—силь- 
„ная и настойчивая критика, потому что самый воздухъ края 
„производитъ свободные отъ природы умы, которые не могутъ
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„удовлетворяться посредственностями и дѣнятъ только хорошее 
„и изяшное, не обращая вниманія на авторское имя.—Во-вто- 
^рыхъ — необходимость трудиться, чтобы жить, то есть тутъ 
„надо безпрестанно работать и разсудкомъ и изоб^ѣтательностью, 
„быть смѣтдивымъ и расторопнымъ вь любомъ начатомъ двлѣ,

• „короче—умѣть нажить себѣ хлѣбъ, ибо страна, не будучи ни 
„богатой, ни обильной, не можетъ, какъ другія прочія, дешево 
„васъ прокормить. Втретьихъ, — и это не меыѣе важно чѣмъ 
„двѣ предъидущія причины, — опять-таки самый воздухъ страны 
„поселяетъ въ людяхъ всѣхъ проФессій такую жажду славы и 
„почести, что они приходятъ въ негодованіе отъ одной мысли 
„стать, я ужь не говорю ниже, а даже и наравнѣ только съ 
„тѣми, которыхъ признаютъ за мастеровъ, но считаютъ такими 
„же людьми, какъ и они сами. Честолюбіе и соревнованіе дошли 
„здѣсь до т.ого, что люди, отъ природы разсуди,тельные и доб
р ы е ,  становятся подчасъ неблагодарны и злословны^. Зайди 
рѣчь о томъ, чтобы почтить чѣмъ-нибудь особенньшъ свой го
родъ,—и всякій спѣшитъ отличиться что ни лучшей работою, 
а соревнованіе, подстрекающее каждаго превзойти другихъ, ве- 
детъ ихъ постепенно къ совершенствованію. Когда, въ 1515-мъ 
году, папа Девъ Х вздумалъ посѣтить свою родину, Флорендію, 
городъ созвалъ всѣхъ своихъ художниковъ, чтобы принять 
гостя какъ можно великодѣпнѣй. Соорудили двѣнадцать тріум- 
Фальныхъ арокъ, украшенныхъ статуями и живописью; въ про- 
межуткахъ высились разные монументы, обелиски, колонны и 
группы, подобные римскимъ. „На Пьяцца деи Синьіори Анто- 
„ніо -ди-Санъ-Галло построилъ осьыиФасный храмъ, а Баччіо 
„Бандинедди помѣстилъ на Лоджіи статую гиганта. Между ла- 
„Бадіей и дворцомъ подесты, Граначчіо и Аристотель ди-Санъ- 
„Галло соорудили тріумФальную арку, а на углу Бискери-де- 
„Россо воздвигъ другую со множествомъ различныхъ, превосход- 
„но расположенныхъ Фигуръ. Но всего болѣе понравился Фа- 
„садъ Санта-Маріи дель-Фьіоре, возведенный изъ дерева и на 
„которомъ Андреа дель-Сарто написалъ свѣтотѣнью нѣсколько 
„такихъ прекрасныхъ исторій въ лицахъ, что лучше не льзя 
„было и желать. Архитекторъ Джакопо Сансовино украсилъ 
„этотъ Фасадъ многочисленными историческими барельефами и 
„облыми скульптурами, по плану покойнаго Лаврентія Медичи, 
„отца папы. Тотъ же Джакопо поставилъ на площади Санта- 
„Марія Новелла коня, подобнаго римскому, который показался 
„очень изящнымъ. Аппартаменты для папы въ улицѣ делла- 
„Скала были тоже убраны безчисленнымъ множествомъ орна- 
„ментовъ, а половина этой улицы—рядомъ превосходныхъ ли- 
„цевыхъ исторій, псполненныхъ разными художниками, но ри- 
„сованныхъ по большой части рукой Баччіо Бандинеллиа.

Вы видите, какъ многообъемистъ 'здѣсь снопъ талантовъ, и 
на какую высоту подняла его дружная ассоціація. Городъ ста
рается себя прикрасить; ныньче весь онъ занятъ этимъ для
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какого-нибудь карнавала или для въѣзда державнаго лица; зав
тра и въ теченіе цѣлаго года онъ будетъ работать по кварта- 
ламъ, корпораціямъ, братствамъ или монастырямъ, и каждая 
небольшая группа, одушевляясь при этомъ своимъ рвеніемъ, 
„болѣе богатая сердцемъ, нежели деньгами14 >), и столько же 
суевѣрная, сколько истинно-народная, всю славу свою полага- 
етъ въ томъ, чтобы поизящнѣе украсить свою часовню или 
свою обитель, свой портикъ или мѣсто своего сборища, наряды 
и знамена своихъ турнировъ, свои колесницы и свои Иванов- 
скіе (носимые въ Ивановъ день) значки. Никогда взаимное воз- 
бужденіе не достигало такой всеобщности и,силы, никогда тем
пература, порождающая пластическія искусства пе была столь 
благопріятна, никогда не видано подобнаго момента и подобной 
среды. Стеченіе обстоятельствъ въ самомъ дѣлѣ единственно: 
племя, одаренноеритмическииъ и Фигуративнымъ(лицетворнымъ) 
воображеніемъ, достигаетъ высоты повѣйшей культуры, сохра- 
нивъ между тѣмъ нравы еще Феодальные, примиряетъ энерги- 
ческіе инстинкты съ развитіемъ утонченныхъ идей, мыслитъ 
чувственными образами, и заразительной силою самороднаго, 
симпатическаго порыва мелкихъ свободныхъ группъ, состав- 
ляющихъ это племя, оно уносится до крайнихъ предѣловъ сво
его генія и изобрѣтаетъ идеальный образецъ, котораго тѣлесное 
совершенство одно способно выразить прекрасный язычниче- 
скій характеръ, возрождаемый только на мигъ. Отъ такой-то 
совокупности условій зависитъ всякое художество, изображаю
щее Формы тѣла. Отъ такой-то совокупности зависитъ и вели
кая живопись. Явись какой-нибудь недостатокъ, какая-нибудь 
порча въ этихъ условіяхъ, —обнаружится недостатокъ или порча 
и въ самой живописи. Она вѣдь не возникала до тѣхъ поръ, 
пока совокупность условій не была полна, а едва послѣдняя 
стала распадаться, какъ попортилась и живопись. По пятамъ 
шла она за образованіемъ этой совокупности, за ея разростомъ, 
разложеніемъ и упадкомъ. Она оставалась символической и ми
стической до конца ХІѴ-го столѣтія, подъ вліяніемъ христіан- 
ско-богословскихъ идей. Символическая и мистическая школа 
продержалась до половины ХѴ-го столѣтія 2), во время долгой 
борьбы христіанскаго духа съ языческимъ. Въ срединѣ ХѴ-го 
вѣка, живопись нашла себъ ангельскаго истолкователя въ свя
той душѣ Беато Анджелико, предохранившаго себя отъ соблаз- 
новъ новоязычества въ тиши монастырскихъ стѣнъ. Съ пер- 
выхъ же годовъ ХѴ-го столѣтія и по слѣдамъ скульптуры жи
вопись заинтересовалась реальнымъ и ядренымъ тѣломъ, благо
даря открытію перспективы, изученію анатоміи, усовершенство-

' )  Си. въ  ж и з н е о п и с а н і и  А н д р е а  д ель-Сарто  у  В а з а р и  п о д р о б н о с т и  и 
о б с т о я т е л ь с т в а  р а з л и ч н ы х ъ  з а к а з о в ъ .

2)  Е щ е  въ 1 4 4 4 -м ъ  г од у ,  П о р р о  С н ине лли  и семья Б и ч ч и  п и с а л и  на  
и а н е р ъ  Д ж о т т о .

тэнъ. 9
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ванію дѣпки, прпыѣненію портретной передачи и употребленію 
масляныхъ красокъ; въ то же время смягченіе войнъ, укроще- 
ніе городскихъ смутъ, успѣхи промышленности, разростъ богат
ства и благосостоянія, возрожденіе античной литературы и ан- 
тичныхъ идей, оборотили на вопросы текущей жизни глаза, 
устремленные дотолѣ къ жизни будущей, и надежду на небес
ное блаженство замѣнили исканіемъ человѣческаго счастія. Отъ 
точнаго подражанія живопись перешла къ прекрасному пзобрѣ- 
тенью или творчеству, когда въ эпоху Леонарда да-Винчи и 
Микель-Анджело, Лаврентія Медичи и Франческа делла-Ровере 
окончательно сложившаяся (новая) культура, расширивъ ум
ственный кругозоръ и завершивъ развитіе мысли, произвела, 
обокъ съ классическимъ возрожденіемъ, народную литературу 
и, поверхъ легкихъ сперва очерковъ эллинизма, водворила пол- 
нѣйшій паганизмъ. Цѣлымъ полустолѣтіемъ долѣе чѣмъ гдѣ-либо 
просуществовала она въ Венеціи, этомъ оазисѣ, укрытомъ отъ 
варваровъ, этомъ независимомъ городѣ, гдѣ вѣротерппмость 
поддерживалась на глазахъ у папы, патріотизмъ на глазахъ 
Испаніи и воинственные нравы передъ лицомъ Турковъ. Живо
пись изнѣжилась при Корреджіо и охладѣла при наслѣдникахъ 
Микель-Анджело, когда вторженія иноземцевъ и многія скопившія- 
ся бѣдствія надломили пружину человѣческой воли, когда свѣтская 
монархія, церковная инквизиція и академичный педантизмъ 
обузили и умалили струю народнаго творчества, когда нравы 
облеклись въ приличную внѣшность, а умы приняли сентимен
тальный оборотъ, когда живописецъ, дотолѣ наивный ремеслен- 
никъ, превратился въ вѣжливаго кавалера, когда лавка и ра
ботники-ученики уступили мѣсто „Академіи“, когда смѣлый, 
вольный художникъ, выкидывавшій и ваявшій свои шалости на 
ужинахъ каменыцичей Лопатки ’), сдѣлался дипдоматомъ-царе- 
дворцемъ, убѣжденнымъ въ своей важности, блюстителемъ эти
кета, сторонникомъ мелочныхъ правилъ, тщеславнымъ льсте- 
цомъ прелатовъ и вельможъ. Такое точное и безпрерывное со- 
отвѣтствіе показываетъ намъ, что одновременность великаго 
искусства и его среды вовсе не случайное лишь совпаденье; 
напротивъ того, среда зарождаетъ, развиваетъ, ведетъ къ зрѣ- 
лости, порчѣ и разложенію самое искусство, несмотря ни на ка
т я  случайности громадной людской толкотни, ни на какія неожи
данный выходки или скачки личнаго своеобразія. Среда приноситъ 
или уноситъ съ собой искусство, какъ болѣе или менѣе значитель
ное охлажденіе воздуха осаждаетъ или уничтожаетъ росу, какъ 
болѣе или менѣе слабый свѣтъ солнца питаетъ иди сушитъ 
зеленыя части растеній. Подобные же нравы, и въ своемъ родѣ

« Ир а з д н и к а м ъ ,  к о т о р ы е  д а ва л и с ь  ими т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  г о в о р и т ъ  
В а з а р и ,  не б ыл о  чи сла ;  те п ер ь же э т и  с б о р и щ а  почти с о в с ѣ м ъ  р а з с т р о и -  
лись>.— Смотри у  н его ,  въ п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  п р е ж н е м у ,  ж и з н е о п и с а н і я  
Гвидо ,  К а ра ч че й  и Л а н ф р ан к а .  Л ю д о в и к ъ  К а р а ч ч и  п ер вы й,  в м ѣ с т о  о б ыч -  
наго  Messer,  с т а л ъ  п р и л а г а т ь  с еб ѣ  т и т у л ъ  Magnif ico.
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еще болѣе совершенные, произвели нѣкогда подобное же и еще 
болѣе совершенное искусство въ маленькихъ вопнственныхъ 
городахъ и въ благородныхъ гимназіяхъ древней Грепіи. Подоб
ные нравы, но въ своемъ родѣ нѣсколько менѣе совершенные, 
водворясь въ Испаніи, во Фландріи, даже во Франціи, порож- 
даютъ таыъ подобное же искусство, хотя конечно съ уклонені- 
ями и отыѣнаыи, зависящими отъ изначальныхъ способностей 
тѣхъ племенъ, куда они переходятъ; и отсюда можно навѣрное 
заключить, что для появленія на сценѣ міра подобнаго опять 
искусства, необходимо чтобы потокъ временъ установилъ на- 
передъ подобную же и среду.

9"
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ОБЪ ИДЕАІѢ ВЪ ИСКУССТВѢ.

ТРЕТІЙ КУРСЪ ЛЕКЦІЙ.

( П о с в я щ а е т с я  С е н т ъ - Б е в у ) ,

ЛРЕДМ ЕТЪ И СПОСОБЪ ЭТОГО И ЗС Л Ѣ Д О В А В ІЯ .—  ЗНАЧЕН1Е СЛОВА И Д Е А Л Ъ .

М и л о с т и в ы е  Г осуд ари !

Предметъ, о которомъ я буду съ вами бесѣдовать, иовиди- 
мому только и доступенъ что одной поэзіи. Когда говорятъ объ 
идеалѣ, говорятъ языкомъ сердца, души; мысль полна тогда 
прекрасной неопредѣленной грезы, которою выражается чув
ство самое завѣтное; его высказываютъ развѣ только полуше- 
потомъ, съ какимъ-то сдержаннымъ восторгомъ; если же раз- 
суждаютъ объ немъ громко, во всеуслышаніе, то уже не иначе 
какъ въ какой-нибудь кантатѣ, въ стихахъ; къ нему прикасаются 
только кончиками пальцевъ или сложивши руки какъ бы на мо
литву, когда рѣчь идетъ о счастіи, о небѣ, о любви. Что до 
насъ, мы по своему обыкновенію станемъ изучать его какъ на
туралисты, методически, путемъ анализа, и постараемся прійдти 
не къ одѣ, а къ закону.

Надо вопервыхъ уразумѣть слово и д е а л ъ ;  грамматически 
объяснить его нетрудно. Припомнимъ себѣ опредѣленіе худо- 
жественнаго созданія, найденное нами вначалѣ этого курса.
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Мы сказали, что художественное произведете имѣетъ цѣлью 
проявить какой-нибудь существенный или выдающійся харак
теръ полнѣе и яснѣе, нежели онъ проявляется въ дѣйствитель- 
ныхъ предметахъ. Для этого художникъ составляетъ себѣ идею 
того характера, и по идеѣ преобразуетъ дѣйствительный пред- 
метъ. Преобразованный на этомъ основаніи, предметъ стано
вится с о о т в ѣ т с т в е н ъ  идеѣ,  другими словами—и д е ал е н ъ .  
Итакъ, вещи переходятъ изъ реальныхъ въ идеальным, когда 
артистъ воспроизводитъ ихъ, преобразуя по своей идеѣ; пре
образуетъ же онъ ихъ по своей идеѣ тогда, когда постигнувъ 
въ нихъ какой-нибудь особенно замѣтный характеръ и выдѣ- 
ливъ его изъ среды другихъ, онъ систематически видоизмѣняетъ 
естественный соотношенія частей ихъ, именно съ тѣмъ, чтобы 
выдвинуть этотъ характеръ болѣе на видъ и придать ему болѣе 
господствующее значенье.
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I.

К а же т ся ,  б у д т о  всѣ х а р а к т е р ы  о д и н а к о в о  ц ѣ н н ы . — Л о г и че с к і я  о с н о в а 
м и . — И с т о р и ч е с к і я  о с н о в а н і я . — Р а з л и ч н ы е  с п о с о б ы  о б д ѣлки  о дн ог о  и 
т о г о  же с ю ж е т а . — В ъ  л и т е р а т у р ѣ — т ипы с к р я г и ,  о т ц а ,  д ю б о в н и к о в ъ . —  
В ъ  ж и в о п и с и — к ар ти ны:  [ и с у с ъ  въ Э м м а у с ѣ  Р е м б р а н д т а  и В е р о н е з а ,
м и ѳо л ог и ч е с к ія  к а р т и н ы  Р а ф аэ л я  и Р у б е н с а ,  Леды Л. да -В инчи ,  ІІикель-  
А н д ж е л о  и К о р р е д ж і о . —Б е з у с л о в н а я  ц ѣ н н о с т ь  в с ѣ х ъ  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  
х а р а к т е р о в ъ .

Между идеями, влагаемыми художникомъ въ свои образцы, 
есть-ли идеи сравнительно выспіія? Можно-ли указать въ нихъ 
на характеръ, которых! былъ бы сравнительно лучше другихъ? 
Сушествуетъ ли для каждаго предмета извѣстная идеальная 
Форма, внѣ которой все становится уклоненіемъ пли ошибкой? 
Можно ли раскрыть законъ подчиненія, который опредѣлялъ 
бы іерархически мѣста или ранги различнымъ художественнымъ 
произведеніямъ?

Съ перваго взгляда кажется какъ будто нѣтъ: найденное нами 
опредѣленіе повидимому преграждаетъ путь къ подобнаго рода 
изслѣдованію; оно наводитъ на мысль, что всѣ художественныя 
произведенія стоятъ другъ къ другу въ уровень и что личному 
произволу открытъ здѣсь полнѣйшій просторъ. Въ самомъ дѣ- 
лѣ, коль скоро предметъ становится идеальнымъ по тому лишь 
одному, что вообще отвѣчаетъ идеѣ, то все равно, какова она 
ни будь, выборъ вполнѣ зависитъ отъ художника; онъ избе- 
ретъ то или другое по своему вкусу, и намъ нечего тутъ воз
разить. Одинъ и тотъ же сюжетъ можно обдѣлать такъ или со
вершенно иначе, или наконецъ на всѣ посредствующіе между 
этими двумя крайностями лады. Мало того: кажется, что исто- 
рія тутъ заодно съ логикой и что теорія прямо подтверждается 
Фактами. Всмотритесь въ разные вѣка, въ разные народы, въ 
разныя школы. Художники, рознясь племенемъ, духомъ и вос- 
питаніемъ, различно и поражаются однимъ и тѣмъ же предме- 
томъ; каждый видитъ его съ своей точки зрѣнія; каждый под- 
мѣчаетъ въ немъ какой-нибудь новый характеръ, каждый со- 
ставляетъ себѣ объ немъ своеобразное понятіе, и это понятіе, 
эта идея, воплощенныя въ новомъ созданіи искусства, вдругъ 
воздвигаютъ въ галлереѣ идеальныхъ Формъ новое, изящное 
произведете, какъ новаго бога на томъ самомъ Олимпѣ, кото
рый считался уже полнымъ и безъ него. — Плавтъ вывелъ на 
сцену бѣднаго скрягу Эвкліона; Мольеръ беретъ тотъ же опять 
характеръ, и создаетъ Гарпагона, богатаго скупца. Спустя два 
вѣка, скупецъ, уже не глупый и не подымаемый на смѣхъ, а 
напротпвъ грозный и торжествующій, превращается подъ ру
кой Бальзака въ отца Гранде, и тотъ же скупой, перенесенный 
изъ своей провинціи въ столицу, ставшій Парижанипомъ, кос-
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мополптомъ и поэтомъ-прпживальщикомъ, доставляетъ тому же 
опять Бальзаку типъ ростовщика Гобсека.—Одно и то же поло- 
женіе отца, обижаемаго неблагодарными дѣтьми, вызвало послѣ- 
довательно еофоклова Эдииа въ Кодонѣ, шексппрова Короля 
Лира, и бальзакова Отца Горіб. — Всѣ романы и всѣ театраль
ный пізсы цредставляютъ молодого человѣка и молодую женщи
ну влюбленными и стремящимися къ браку; но въ какой безднѣ 
разнообразныхъ лицъ являлась эта чета начиная отъ Шекспира 
до Диккенса и отъ г-жи де-ЛаФайетъ до Жоржъ-Санда!—Итакъ, 
влюбленные, отецъ, скупердяй, всѣ вообще крупные типы, по
стоянно могутъ быть возобновляемы; они безпрерывно мѣнялись 
до сихъ поръ, да будутъ мѣняться и въ будущемъ: изобрѣтать 
выходя за черту условности и преданія—именно и есть насто- 
ящій признакъ, единственная слава и какъ бы родовая обязан
ность истиннаго генія.

Если, послѣ литературныхъ произведеній, мы взглянемъ на 
искусства начертательный, то право свободно выбирать тотъ 
пли другой характеръ окажется тутъ еще болѣе установив
шимся. Нисколько лицъ и сценъ евангельскихъ или миѳологи- 
ческихъ можно-сказать одни продовольствовали собою всю круп
ную живопись; личный произволъ художника явно обнаружи
вается здѣсь и въ разнообразіи созданій, и въ преизбыткѣ 
успѣховъ. Мы не дерзнемъ превознесть одного передъ другимъ, 
поставить одно совершенное произ іеденіе выше другого также 
совершеннаго, не дерзнемъ сказать что надо болѣе держаться 
Рембрандта чѣмъ Веронеза, или Веронеза болѣе чѣмъ Рем
брандта. И посмотрите однакожь, какой между ними контрастъ! 
Въ картинѣ І и с у с ъ  в ъ  Эм ма у с ѣ ,  Спаситель у Рембранд
та изображенъ только-что воскресшимъ, — мертвенное, жел
тое, страдальческое лицо, испытавшее могильный холодъ; груст
ный, полный соболѣзнованія взоръ Его останавливается еще 
разъ на бѣдствіяхъ человѣческихъ; близъ Него два ученика, 
старые утонившіеся труженики, съ лысыми, убѣленными сѣ- 
диной головами; они сидятъ у харчевеннаго стола; мальчишка- 
дворникъ глядитъ на нихъ съ глупымъ выраженіемъ; голова 
Распятаго пришельца съ того свѣта окружена чуднымъ незем- 
нымъ сіяніемъ. Въ картинѣ Х р и с т о с ъ  и с ц ѣ л я ю щ і й  (1е 
Christ aux cent florins) та же идея проявляется опять еще 
спльнѣе: это именно Христосъ простонародія, Спаситель бѣд- 
ныхъ; Онъ стоіітъ въ одномъ изъ тѣхъ Фламандскихъ подва- 
ловъ, гдѣ нѣкогда молились и ткали гонимые Лолларды; нищіе 
въ лохмотьяхъ, лазаретные бѣдняки простираютъ къ Нему 
умоляющія руки; неуклюжая крестьянка* на колѣняхъ не сво- 
дитъ съ Него своихъ полныхъ глубокой вѣры, широко рас- 
крытыхъ глазъ; подвозятъ лежащаго поперекъ телѣжки раз-

См. к а р т и н у  въ  Л у в р ѣ  и г р а в и р о в а н н ы й  э с к и з ъ ,  н е м н ог о  о т ъ  нея  
о т ли ч н ы й .
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слабленнаго: дырявые лохмотья, ветхіе, засаленные и выцвѣт- 
шіе отъ непогоды плащи, золотушные илп изувѣчевные чле
ны, блѣдныя, изнеможенныя или оживотненныя лица, жалкое 
сборище отверженцевъ и больныхъ, нѣчто въ родѣ подонковъ 
человѣчества, на которыхъ счастливцы того времени, толсто- 
брюхій бургомистръ, зажиточный разжирѣвшій горожанинъ, 
смотрятъ съ наглымъ равнодушіемъ, но надъ которыми все
благой Христосъ распростираетъ свои исцѣляющін руки, а 
сверхъестественное Его сіяніе проницаетъ между-тѣмъ полу- 
сумракъ и отражается даже на заплѣсневѣлыхъ стѣнахъ.— 
Если бѣдность, горе и темнота, сквозь которую едва мерца- 
ютъ лучи свѣта, могли доставить истинно-художественнын про- 
изведенія, то богатство, веселье, теплый и смѣющійся свѣтъ 
бѣлаго дня доставлнютъ въ свою очередь такое же произведе
нье. Присмотритесь въ Венеціп и въ Луврѣ къ тремъ кар- 
тинамъ Веронеза, изображающимъ Христа за трапезой. Не
объятное небо высится надъ цѣлою архитектурой баляеъ, ко- 
лоннадъ и статуй; блестящая бѣлизна и пестрые узоры мра- 
моровъ обрамливаютъ сборище мужщинъ и женщинъ за весе- 
лымъ пиромъ; это—пышное венеціанское празднество, и при- 
томъ именно ХУІ-го столътія; посреди находится Христосъ, а 
длинными рядами вокругъ него ѣдятъ и посмѣиваются вельмо
жи въ шелковыхъ епанчахъ, принцессы въ парчевыхъ плать- 
яхъ, между тѣмъ какъ левретки, маленькіе негрята, карлики, 
музыканты забавляютъ зрѣніе и слухъ присутствующихъ. Чер- 
ныя съ серебромъ симарры стелятся волною обокъ съ ши
тыми золотомъ бархатными юпками; кружевные воротнички 
охватываютъ атласистую бѣлизну шей; въ русыхъ косахъ 
свѣтятся жемчуги; цвѣтущіе румянцы выдаютъ силу моло
дой крови, .легко и обильно текущей въ здоровыхъ жилахъ; 
умныя, оживленныя лица вотъ-вотъ готовы улыбнуться; на 
серебристомъ или розоватомъ лоскѣ общаго колорита, желтиз
на золота, яркая синь, огнистый багрянецъ, полосатая зелень, 
всѣ эти разорванные и сливающіеся однако тоны своей чуд
ной и изящной гармоніей дополняютъ поэзію аристократиче
ской, сладострастной роскоши. — Съ другой стороны, что, ска
жите, можетъ быть опредѣленнѣе языческаго Олимпа? Литера
тура и ваяніе Грековъ вполнѣ установили его типъ; въ СФерѣ 
его кажется воспрещено всякое нововведеніе, всякая Форма 
строго обозначена, какому бы то ни было вымыслу преграж- 
денъ рѣшительно всякій путь. И однакожь, каждый живопи- 
сецъ, перенося его къ себѣ на холсгъ, придаетъ въ немъ пре- 
обладаніе тому характеру, который прежде не былъ замъченъ. 
Ра®аэлевскій П а р н а с с ъ  представляетъ нашимъ глазамъ ире- 
красныхъ молодыхъ женщинъ, съ совершенно человѣчной 
кротостью и граціей, Аполлона, который, глаза къ небу, за
бывается вслушиваясь въ звуки своей киѳары, архитектуру, 
подчиненную мѣрнымъ, спокойнымъ Формамъ, скромную наго-
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ту, ускромияемую еще больше трезвостью и почти тусклостью 
общаго тона Фрески. Рубенсъ замышляетъ такое же созданіе, съ 
противоположными однако характерами. Его миѳологическія кар
тины безспорно всего менѣе античны. Въ его рукахъ гре- 
ческія божества превращаются въ лим®атическихъ, полно- 
кровныхъ Фламандцевъ, а его небесные праздники похожи 
на маски (или машкары), какія Бенъ-Джонсонъ устроивалъ 
въ ту же самую пору при дворѣ Іакова І-го: смѣлая до дер
зости нагота, еще болѣе усиленная блескомъ ниспадающихъ 
драпировокъ; жирныя п бѣлыя Венеры, удерживающін своихъ 
любовниковъ разгульнымъ жестомъ куртизанки; плутовскія ли
ца смѣющихся Цереръ, мясистыя, трепетный спины спренъ, 
какъ нарочно скручен ныхъ въ такую позу, полные пѣги из
вивы живаго, гибкаго тѣла, неистовость похотливыхъ поры- 
вовъ, великолѣпнан выставка разнузданнаго, торжествующего 
сладострастія, поддерживаемаго темпераментомъ и недоступна- 
го внушеніямъ совѣсти, — сладострастія, которое, не выходя 
изъ предѣловъ жпвотнаго чувства, становится поэтическимъ и— 
небывалый можно-сказать ®актъ!—соединяетъ въ своемъ упое- 
ніи весь разгулъ первобытной природы со всею роскошью ци- 
вплизаціи. Тутъ достигнута опять одна изъ вершинъ искус
ства; „колосальное веселье покрываетъ и увлекаетъ все; ни- 
дерландскій Титанъ обладалъ такими могучими крыльями,  

'  что взлетѣлъ чуть не къ самому солнцу, хотя цѣлые пуды 
голландскаго сыра были привѣшены къ его ногамъ“ Если 
наконецъ, вмѣсто того, чтобы сравнивать двухъ художниковъ 
разныхъ странъ, вы ограничитесь одной какою-нибудь націей, 
то вспомните описанныя вамъ мною произведенія Итальян- 
цевъ: эти многочисленныя Распятія, Рождества, Благовѣщенія, 
этихъ Мадоннъ со Младенцемъ, эту бездну ІОпитеровъ, Апол- 
лоновъ, Венеръ и Діанъ, а для уточненія своихъ воспомина- 
ній, возьмите лучше одну и ту же сцену, послѣдовательно об
работанную кистью трехъ разныхъ мастеровъ, Леонарда да- 
Винчи, Микель-Анджело и Корреджіо. Я говорю объ ихъ Ле
д ах  ъ, извѣстныхъ вамъ по крайней мѣрѣ изъ гравюръ. — 
Леда Леонарда стонтъ стыдливая, опустивъ глаза, и гибкія, 
змѣистыя линіи ея тѣла извиваются съ высокимъ, утончен- 
нымъ изяществомъ; настоящимъ супругомъ, лебедь почти че- 
ловѣчески охватываетъ ее крыломъ, а маленькіе близнецы, вы- 
лупающіеся изъ яйца подлѣ, даже и глядятъ-то по-птичьи, ис
коса; тайна первобытныхъ временъ, глубокое родство между 
человѣкомъ и животнымъ, смутное язычески-философское чутье 
единой и всемірной жизни ни гдѣ не выразились съ такой ма
стерской изысканностью и не обнаружили такъ вѣщей до
гадки столь проницательнаго и объемчиваго вмѣстѣ генія.— 
Напротивъ, Леда Микель-Анджело—царица колосальной и воин-

H e i n e .  Rei sebi lder ,  I ,  154.
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ственной расы, сестра одной изъ тѣхъ чудныхъ дѣвъ, кото
рый отдыхаютъ усталыя въ каиеллѣ Медичей, или мучительно 
пробуждаются, чтобы возобновить жизненную битву; ея круп
ное удлинненое тѣло надѣлено такими же мышцами и такимъ 
же вообще строеньемъ; щеки ея худы; въ ней нѣтъ ни малѣй- 
шаго слѣда веселья, ни увлеченія; даже и въ подобный мигъ 
она серьёзна, почти сурова. Трагическая душа Микедь-Андже- 
ло движетъ эти мощные члены, подъемлетъ этотъ героическій 
торсъ и отверждаетъ этотъ неуклонный взглядъ подъ нахму
ренными бровями. — Но вотъ вѣкъ повернудъ въ сторону, и 
мужествепныя чувства уступаютъ чувствамъ женственнымъ. 
У Корреджіо сцена превращается въ купальню молодыхъ дѣ- 
вицъ, подъ нѣжной, кроткой зеленью деревьевъ, среди журча- 
нія и плеска быстрыхъ водъ. Все тутъ очаровываетъ и ма- 
нитъ; мечта блаженства, плѣнительная грація, полнѣйшее сла- 
дострастіе никогда не прельщали и не волновали сердца языкоыъ 
столько вкрадчивымъ и живымъ. Краса тѣла и головъ не от
личается благородствомъ, но она полна ласки и привлекательна. 
Круглыя и смѣющіяся, эти лица лоснятся какъ цвѣтки, облитые 
вешнимъ солнцемъ; свѣжесть самой свѣжей юности скрѣп- 
ляетъ нѣжную бѣлизну ихъ пропитаннаго свѣтомъ тѣла. Одна, 
бѣлокурая, сговорчивая, двусмысленнымъ торсомъ и прической 
сдающая на молодого мальчика, отстраняетъ лебедя отъ себя 
прочь; другая, миніатюрная, миленькая, шаловливая, держитъ 
наготовѣ сорочку; подруга входитъ въ нее, какъ въ сѣть, но 
чуть облекающая ее воздушная ткань не скроетъ отъ нашихъ 
глазъ полныхъ очертаній красиваго ея тѣла; далѣе, шалуньи, 
съ неболыпимъ лбомъ, съ пухлыми губками и круглымъ подбо- 
родкомъ, играютъ въ водѣ, обнаруживая кто своевольство, кто 
нѣжность въ своеиъ разгулѣ; Леда увлеклась дотого, что от
дается съ видимой радостью, улыбается, замираетъ отъ вос
торга, и роскошное, упоительное ощущеніе, вѣющее ото всей 
этой сцены, достигаетъ высшаго своего предѣла въ ея экстазѣ 
и въ ея замираніи.

Которую же изъ нихъ предпочесть? И какой характеръ здѣсь 
выше?—Плѣнительная грація переполненнаго счастія, трагиче
ское величіе гордой эиергіи, или глубина смѣтливой и утон
ченной симпатіи? Всѣ они отвѣчаютъ какой-нибудь существен
ной сторонѣ человѣческой природы или какому-нибудь суще
ственному моменту человѣческаго развитія. Счастіе и горе, 
здравый умъ и мистическій бредъ, дѣятельная сила или тон
кая чувствительность, высокіе полеты тревожнаго ума и ши- 
рокій разгулъ животной радости, — всѣ рѣшительныя, ясный 
дороги въ жизни имѣютъ свою цѣну. Цѣлые вѣка и цѣлые на
роды старались всѣмп силами выдвинуть ихъ на божій свѣтъ; 
то, чтб проявилось въ исторіи, воспроизводится въ перечнѣ 
(резюмируется) искусствомъ, и подобно тому какъ различныа
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твари природы, каковы бы ни были ихъ строеніе и ихъ ин
стинкты, находятъ себѣ свое мѣсто въ мірѣ и объяснение въ 
наукѣ,—точно такъ же различныя созданія чедовѣческаго во- 
ображенія, каковы бы ни были одушевляющій ихъ принципъ 
и обнаруживаемое ими направленіе, находятъ оправданіе себѣ 
въ критической симпатіи и свое мѣсто въ искусствѣ.

И.

Б о л ь ш а я  или ме нь ша я  ц ѣ нн о ст ь  р а з л и ч н ы х ъ  п р о и з в е д е н і й .  —  С о г л а с і е  
в к у с о в ъ  и о к о н ч а т е л ь н а г о  п р и г о в о р а  по м н о г и м ъ  в о п р о с п м ъ . — А в т о -  
р и т е т ъ  или вѣ с ъ  ынѣнія,  п о д т в е р ж д а е м ы й  с а м ы м ъ  с п о с о б о м ъ  его  
у с т а н о в к и .  — І І ос лѣ д ня я е г о  с к р ѣ п а  н о в ѣ й ш и м и  п р і е м ам и  к р и т и к и . —  
Е с т ь  д ѣ й с т в и т е л ь н о  з а к о н ы ,  опредѣляющі<:  ц ѣ н н о с т ь  х у д о ж е с т в е н н а г о  
п р ои зв е де н ія .

И однако же, въ мірѣ Фантазіи, точно тавъ же какъ и въ 
мірѣ дѣйствительномъ, реальномъ, есть различныя ступени или 
мѣста, потому что есть и цѣнности различныя. Публика и зна
токи указываютъ первыя и опредѣдяютъ послѣднія. Пробѣгая 
въ теченіе трехлѣтія итальянскую живопись за цѣлыхъ пять 
вѣковъ, мы дѣлали вѣдь то же самое. Мы вездѣ и на каждомъ 
шагу произносили приговоръ, производили оцѣнку. Сами того не 
зная, мы не выпускали изъ рукъ мѣрила. Другіе поступаютъ по
добно намъ, п въ критикѣ, какъ и во всякомъ вообще дѣлѣ, есть 
готовыя, выработанныя уже истины. Каждый признаётъ теперь, 
что извѣстные поэты, какъ напримѣръ Данте и ІЛекспиръ, 
извѣстные композиторы, какъ наприм. Моцартъ и Бетхо- 
венъ, занимаютъ первенствующее мѣсто въ своемъ искусств®. 
Между всѣми писателями нашего вѣка, мѣсто это единогласно 
отводятъ Гёте. Между Фламандцами ни кто не оспориваетъ его у 
Рубенса, между Голландцами — у Рембрандта, между Нѣмцами — 
у Альбрехта Дюрера, между Венеціанцами — у Тиціана. Три 
художника эпохп птальянскаго Возрожденія, Леонардо да-Вин- 
чи, Микель-Анджело и Рафаэль, по единодушному отзыву воз
вышаются надъ всѣми остальными. — Да эти произносимые 
потомствомъ окончательные приговоры оправдываютъ при
знанный за ними авторитетъ самымъ способомъ своей поста
новки. Вопервыхъ, въ судѣ объ артистѣ сошлись современ
ники, и это мнѣніе, родившееся изъ взаимнодѣйс.твія такого 
множества различныхъ умовъ, темпераментовъ и воспитаній, 
само по себѣ уже значительно, такъ-какъ недостаточность каж
даго отдѣльнаго вкуса восполнилась въ немъ разнообразіемъ 
другихъ; спорящіе между собой предразсудки наконецъ урав- 
новѣшпваются, и эта постоянная взаимная наверстка приво-
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дитъ понемногу окончательное мнѣніе все ближе и ближе къ 
истинѣ. За этимъ, насталъ другой вѣкъ съ совсѣмъ новымъ 
уже духомъ, а вслѣдъ за нимъ и опять другой; каждый изъ 
нихъ разсматриваетъ и провѣряетъ тяжбу съ своей точки зрѣ- 
нін; все это и глубокія поправки и сильныя вмѣстѣ подтвержде- 
нія. Когда произведете, перебывавъ такимъ образомъ передъ 
разными судами, выйдетъ изъ нихъ съ одинаковой оцѣнкою, и 
судьи, стоящіе непрерывной цѣпью въ теченіе цѣлаго ряда 
вѣковъ, согласятся на одномъ и томъ же приговорѣ, тогда 
очень вѣроятно что приговоръ ихъ справедлпвъ: не будь про- 
изведеніе дѣйствительно выше другихъ, оно не соединило бы 
на себѣ столько разныхъ сочувствій. Если ограниченность 
ума, свойственная извѣстнымъ эпохамъ и народамъ, и приво- 
дитъ ихъ подчасъ, какъ и отдѣльныя личности, къ невѣрному 
сужденію и пониманью, то и тутъ частныя розни во взгля- 
дахъ исправляются, колебанія уничтожаются одни другими, и 
постепенно приходятъ къ такому постоянству и къ такой пра
вильности, что мы можемъ разумно довѣриться мнѣнію, опер
тому на столь прочныя и законный основанья. Наконецъ, 
сверхъ этихъ соглашеній инстинктивнаго, врожденнаго людямъ 
вкуса, новѣйшіе способы критики, къ авторитету здраваго смы
сла, присоединяютъ еще и научный авторитетъ. Къ настоящее 
время критпкъ знаетъ хорошо, что личный его вкусъ не имѣетъ 
ни какого значенія, что ему должно совершенно отстранить 
свой темпераментъ, свои наклонности, свою партію, свои ин
тересы, что талантъ его прежде всего — сочувствіе, что въ 
исторіи первое дѣло ставить себя на мѣсто людей, о которыхъ 
намѣренъ судить, входить въ ихъ инстинкты и навыки, про
никаться ихъ чувствами, передумывать ихъ мысли, воспроиз
водить въ себѣ ихъ внутреннее состояніе, представлять себѣ 
во всей подробности и вполнѣ наглядно окружавшую ихъ сре
ду, слѣдить воображеніемъ тѣ обстоятельства и впечатлѣнья, 
которыя, присоединяясь къ ихъ врожденному характеру, опре- 
дѣляли ихъ дѣятельность и руководили ихъ въ жизни. Подоб
ный трудъ, ставя насъ на точку зрѣнія художниковъ, даетъ 
намъ возможность лучше понять ихъ, и такъ-какъ онъ состо- 
итъ изъ цѣлаго ряда анализовъ, то поэтому, наравнѣ со вся- 
кимъ другимъ научнымъ трудомъ, доступенъ провѣркѣ и усо- 
вершенію. Держась этого метода, мы могли одобрять или нѣтъ 
извѣстнаго артиста, въ одномъ и томъ же произведен»! осуж
дать одну часть и хвалить другую, определять всему цѣну, 
указывать успѣхи и отклоненія, распознавать эпохи процвѣ- 
танія и упадка, и все это не по произволу, а на основаніи 
извѣстнаго общаго правила. Это-то таинственное правило я 
постараюсь выяснить, точно опредѣлить и доказать передъ 
вами.
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III.

О пр е д ѣ л е н і е  х у д о ж е с т в е н н а г о  с о з д а н і я . — Два  у с л о ві я ,  какія  до лжно  о но  
в ы п о л н я т ь . — Б о л ь ш а я  или ме нь ша я  ц ѣ н н о с т ь  х у д о ж е с т в е н н ы х ъ  п ро -  
и зв е де н ій ,  с м о т р я  по  т ом у ,  н а с ко л ь к о  в ып олн ен ы въ н и х ъ  эт и  два  
у с л о в і я . — П р и м ѣ н е н і е  къ  п о д р а ж а т е л ь н ы и ъ  и с к у с с т в а м ъ .  - К а к ъ  и с ъ  
к ак и м и  о г ра ниче ниями т о  же п р а в и л о  п р и л а г а е т с я  къ  и с к у с с т в а м ъ  
не п о д р а ж а т е л ь н ы и ъ .

Для этого разсмотримъ по частямъ полученное нами опре- 
дѣленіе. Дать преобладаніе какому нибудь видному, значащему 
характеру,—вотъ цѣль художественнаго произведенія. Итакъ, 
чѣмъ ближе подойдетъ оно къ этой цѣли, тѣмъ конечно будетъ 
совершеннѣе; другими словами: чѣмъ точнѣе и полнѣе ска
жутся въ немъ названный условія, тѣмъ высшее займетъ оно 
мѣсто въ общей скалѣ или іерархіи художественныхъ произ- 
веденій. Условій этихъ два: необходимо, чтобы характеръ былъ 
какъ можно болѣе преобладающимъ и какъ можно болѣе вид- 
нымъ. Разсмотримъ поближе эти два вмѣняемыя артисту обя
зательства. Для сокращенія труда, я разберу одни лишь по
дражательный искусства, скульптуру, драматическую музыку, 
живопись и литературу, а главнымъ образомъ—два послѣднія. 
Этого довольно, такъ-какъ вамъ извѣстна связь, соединяющая 
подражательный искусства съ тѣми, которыя не подражаютъ ]). 
И тѣ и другія стараются выдвинуть преобладающимъ какой- 
либо особенно-замѣтный характеръ. Тѣ и другія достигаютъ 
этого, употребляя совокупность неразрывно связанныхъ меж
ду собою частей, которыхъ взаимныя отношенія они комбини- 
руютъ или видоизмѣняютъ. Единственное различіе то, что по
дражательный искусства, живопись, скульптура и поэзія, вос- 
производятъ Формы органической и нравственной связи и со- 
здаютъ произведенія, соотвѣтственныя реальнымъ предметамъ; 
между тѣмъ какъ другія искусства, то-есть музыка въ тѣс- 
номъ смыслѣ и архитектура, комбинируюсь матеиатическія 
отношенія, чтобы, создавать произведенія, не отвѣчающія дѣй- 
ствительнымъ предметамъ. Но построенные такимъ образомъ 
с и м ф о н ія  или храмъ — существа живыя, точно такъ же какъ 
написанная поэма или нарисованное лицо; потому что они то
же организованный существа, которыхъ всѣ части зависятъ 
другъ отъ друга и управляются однимъ и тѣмъ же руководя- 
щимъ началомъ; они также имѣютъ свою ф и з іо н о м ію , также 
обнаруживаютъ извѣстное намѣреніе, также говорятъ своимъ 
особеннымъ выраженьемъ и также производятъ извѣстный 
ЭФФектъ. По всему этому', они такія же точно идеальныя со-

* )  Ф и л о с о ф і я  и с к у с с т в а ,  с трлн.  18.
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зданія, какъ и другія, подчинены одпнаковымъ законамъ об- 
разоваиія и одпнаковымъ критическимъ правпламъ; они пред- 
ставляютъ лишь отдѣльную группу въ цѣломъ разрядѣ худо
жественныхъ произведеній, и, съ нѣкоторымъ заранѣе извѣ- 
стнымъ ограниченіемъ, истины, открываемыя помимо пхъ, при- 
мѣняются и къ нимъ.

О ТД М Ъ  ПЕРВЫЙ.

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ ХАРАКТЕРА.

I.

В ъ  ч е м ъ  з а к л ю ч а е т с я  в а ж н о с т ь  х а р а к т е р а .  —  Пр ин ц ип ъ  с о п о д ч и н е н і я  
х а р а к т е р о в ъ  въ  е с т е с т в е н н ы х ъ  н а у к а х ъ . —  В а ж н ѣ й ш і й  х а р и к т е р ъ  или  
п р и з н а к ъ  в с ѣ х ъ  н е и з м ѣ н н ѣе .  —  Пр им ѣ р ы и з ъ  б о т а н и к и  и з о о л о г і и . —  
О н ъ п р и в о д и т ъ  и у в о д и т ъ  с ъ  с о б о й  д р у г і е  в а ж н ы е  и м а л о и з м ѣ н ч и в ы е  
х а р а к т е р ы .  —  П р и м ѣ р ы  и з ъ  з о о д о г і и . —  Онъ не т а к ъ  п е р е м ѣ н ч и в ъ ,  п о 
т о м у  ч то  и з н а ч а л е н ъ  ( э л е ы е н т а р е н ъ ) .  —  Прныѣры и з ъ  з о о л о г і и  и б о 
т а н и к и .

Что же такое выдающійся характеръ, и прежде всего, какъ 
узнать, дѣйствительно ли одинъ изъ двухъ данныхъ характе
ровъ важнѣе другого? Вопросъ этотъ переноситъ насъ прямо 
въ область наукъ; такъ-какъ рѣчь здѣсь идетъ о существахъ 
самихъ въ себѣ, а оцѣнить характеры или признаки, изъ ко
торыхъ состоятъ существа, п есть именно дѣло науки. Намъ 
надо заглянуть въ естественную исторію; я не извиняюсь въ 
этомъ передъ вами; если предметъ покажется вамъ сначала 
сухимъ и отвлеченнымъ — не бѣда и то. Родственная связь, со
единяющая искусство съ наукой,-^-честь какъ для одного, такъ 
и для другой; слава наукѣ, дающей красотѣ главнѣйшія свои 
опоры; слава искусству, въ самыхъ высокихъ своихъ построе- 
ніяхъ опирающемуся на истину.

Около ста лѣтъ тому назадъ, естественный науки открыли 
то правило оцѣнки, которое мы сейчасъ позаимствуемъ у нихъ 
для себя; это з а к о н ъ  с о п о д ч и н е н і я  х а р а к т е р о в ъ ;  всѣ 
классиФикаціи ботаники и зоологіи построены на основаніи 
этого закона, и важность его доказава вполнѣ столь же неожи
данными, какъ и глубокими открытіями. Въ растеніи и въ жи- 
вотномъ нѣкоторые характеры признаны болѣе важными нежели 
другіе; это тѣ, что н а и м е н ѣ е  и з м е н ч и в ы ;  на этомъ осно- 
ваніи, они обладаютъ большею противъ другихъ силой, ибо 
лучше выдерживаютъ напоръ тѣхъ внутреннихъ или внѣшнихъ



обстоятельств!», который могли бы разложить или видоизмѣнить 
ихъ. —Въ растеніи, напримѣръ. ростъ и величина не такъ важ
ны, какъ структура, строеніе, ибо нѣкогорыя побочныя черты 
внутри и нѣкоторыя побочныя же условія вовнѣ могутъ измѣ- 
нить величину и ростъ, ни мало не вліяя на строеніе. Горохъ, 
ползущій по землѣ, и акація, разростающаяся въ вышину, — 
очень близкія другъ къ другу бобовыя; стебель ржи, въ какіе- 
нибудь три Фута, и бамбукъ въ нѣсколько десятковъ Футовъ 
вышиной, —тоже родственные между собой злаки; одинъ и тотъ 
же папоротникъ, въ нашемъ климатѣ ничтожный по велпчинѣ, 
подъ тропиками разростается въ громадное дерево. — Точно 
также, у позвоночнаго животнаго число, расположеніе и упо- 
требленіе членовъ тѣла не такъ важны, какъ присутствіе или 
отсутствіе сосцовъ. Оно можетъ быть водянымъ, земнороднымъ, 
воздушнымъ, подвергнуться всѣмъ перемънамъ, неразлучнымъ 
съ перемѣной обиталища, и отъ этого все-таки не изменится 
и не уничтожится тѣлесный складъ, дающій ему способность 
кормить своимъ молокомъ дѣтенышей. Летучая мышь и китъ— 
млекопитающія точно такъ же какъ и человѣкъ, собака, лошадь. 
Образовательный силы, утонившія члены летучей мыши и пз- 
мѣнившія руки ея въ крылья, сомкнувшія, окоротившія и почти 
скомкавшія задніе члены кита, ни у того, ни у другого живот
наго не имѣли вліянія на органъ, дающій дЪ'генышу его пи
щу, и летучее млекопитающее такъ же какъ и пловучее, остаются 
оба братьями ходячему. То же самое увидимъ мы во всей лѣст- 
нидѣ существъ и во всей лѣстницѣ характеровъ. Иное органи
ческое расположеніе — такая вѣская тяжесть, что ни одна изъ 
силъ, способныхъ двигать мёньшія тяжести, не въ состояніи 
тронуть ее съ мѣста.

Вотъ почему, если двинется одна изъ этихъ массъ, она увле- 
каетъ за собою соразмѣрныя другія. Иначе говоря: чѣмъ не- 
измѣннѣе и важнѣе какой-либо характеръ, тѣмъ неизмѣннѣе и 
важнѣе будутъ приводимые и уводимые имъ съ собой харак
теры. Напримѣръ, существованіе крыльевъ, будучи характе- 
ромъ весьма второстепеннымъ, влечетъ за собой небольшія 
только впдоизмѣненія и вовсе не вліяетъ на общій строй тѣла. 
Животныя различныхъ между собой классовъ могутъ имѣть 
крылья одинаково; рядомъ съ птицами стонтъ крылатыя млеко- 
питающія, какъ напримѣръ летучая мышь, крылатыя ящерицы, 
какъ древній пальцекрылъ, летучія рыбы, каковы долгоперы. 
Даже самое приспособленіе животнаго къ лету дотого здѣсь 
незначительно, что оно встрѣчаетсн въ многоразличнѣйшихъ 

х отдѣлахъ; не только что иныя позвоночныя, но и многія су- 
ставчатыя обладаютъ крыльями; съ другой стороны, способ
ность эта дотого маловажна, что въ одномъ и томъ же классѣ 
она то появляется, то отсутствуетъ; пять семействъ насѣко- 
мыхъ летаютъ, а последнее, безкрылыя, — нѣтъ. — Напротивъ,
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присутствіе сосцовъ, будучи характеромъ весьма важнымъ, 
влечетъ за собою значительным видоизмѣненія и опредѣляетъ 
строй животнаго въ главныхъ его чертахъ. Всѣ млекопитающія 
иринадлежатъ къ одному отдѣлу; всякое млекопитающее есть 
ужь неминуемо и позвоночное. Мало того, прпсутствіе сосцовъ 
всегда ведетъ съ собой двойное кровеобращеніе, жпвородность, 
окруженіе легкихъ грудною плевой, отъ чего изъяты всѣ другія 
нозвоночныя, птицы, пресмыкающіяся, земноводный и рыбы. 
Вообще, прочтите названіе извѣстнаго класса, извѣстнаго се
мейства, какого-нибудь отдѣла живыхъ существъ; названіе это, 
выражающее существенный характеръ, покажетъ вамъ распо
ложение органовъ, взятое за отличительный признакъ. Прочтите 
затѣмъ двѣ-три слѣдующія строки, вы найдете тамъ рядъ 
признаковъ, всегда неразлучныхъ съ первымъ; важность и ко
личество ихъ служатъ мѣриломъ величины тѣхъ массъ, которыя 
съ нимъ вмѣстѣ появляются и исчезаютъ.

Если теперь мы поищемъ причины, которая даетъ извѣст- 
нымъ характерамъ особенную важность и прочнѣйшее постоян
ство, то почти всегда откроемъ ее путемъ слѣдующаго сообра- 
женія: всякое живое существо состоитъ изъ двухъ частей, — 
изъ элементовъ, или основъ, и взаимнаго ихъ прилада; при- 
ладъ является впослѣдствіи, элементы первичны; можно повер
нуть вверхъ дномъ приладъ, не измѣнивъ ни въ чемъ элемен
товъ; нельзя измѣнить элементовъ безъ того, чтобъ не пере
вернуть вверхъ дномъ прилада. Итакъ, должно различать два 
рода характеровъ: одни, глубокіе, завѣтные, изначальные, основ
ные, — это элементы или матеріалы; другіе, поверхностные, 
внѣшніе, производные, наносные, —это характеры, относящіеся 
къ приладу или расположенію. Таковъ законъ самой плодотвор
ной въ естественныхъ наукахъ теоріи аналогій, которою Ж оф- 
фруа Сентъ-Илеръ объяснилъ строеніе жпвотныхъ, а Гёте — 
строеніе растеній. Въ костякѣ животнаго должно различать два 
слоя характерныхъ признаковъ: одинъ содержитъ въ себѣ ана- 
томическія части и ихъ связи; другой ихъ удлинненія, укорочи, 
спаи и разныя приспособленія для той или другой потребности. 
Первый слой изначаленъ, второй — производный; одни и тѣ же 
суставы, при однихъ и тѣхъ же соотношеніяхъ, находятся въ 
рукѣ человѣка, въ крылѣ летучей мыши, въ передней ногѣ ло
шади, въ кошачьей лапкѣ, въ плавникѣ кита; у другихъ живот- 
ныхъ, у мѣдяницы, у боа, тѣ члены, которые стали безполезными, 
существуютъ только уже въ видѣ слѣдовъ, и сохраненіе этихъ 
зародышныхъ частей, равно какъ и эта устойчивость въ един- 
ствѣ плана, свидѣтельствуютъ о могутѣ первичныхъ, элемен- 
тарныхъ силъ, которой ни какія дальнѣйшія превращенія не 
успѣли вполнѣ уничтожить. Такъ же точно дознано, что всѣ 
части цвѣтка, первоначально и въ основѣ своей, тѣ же листья, 
и это различеніе двухъ прпродъ, одной — существенной, дру

тэпъ. 10
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гой — второстепенной, объяснило намъ происхощденіе пусто- 
цвѣта, недоцвѣта, уродливостей, и разный столько же много
численный какъ и темныя аналогіи, противупоставляя изначаль
ный сплетъ основы и утка всякой живой ткани тѣмъ складкамъ, 
швамъ и узорамъ, которыя ее разнообразятъ и совершенно пере- 
ряжаютъ. Изъ этихъ частныхъ открытій выведено общее пра
вило: чтобы распознать самый важный характеръ, надобно 
разсматривать существо въ первомъ его началѣ или въ его 
матерьялахъ, наблюдать его въ простѣйшей ®ормѣ, какъ это 
дѣлается въ эмбріогеніи, или подмѣчать общіе его элементамъ 
отличительные признаки, какъ дѣлается въ анатоміи и ф и з і о л о - 
гіи. Въ самомъ дѣлѣ, по обнаруженнынъ въ зародышѣ призна- 
комъ иди по способу развитія, общаго всѣмъ сплошь частямъ, 
мы распредѣдяемъ нынѣ всю необъятную массу растеній; два 
эти характера дотого важны, что они взаимно влекутъ за со
бой другъ друга и оба вмѣстѣ содѣйствуютъ къ установкѣ 
одной общей классификаціи. Смотря по тому, снабженъ ли заро- 
дышъ первичными листочками или нѣтъ, обладаетъ онъ од- 
нпмъ или двумя изъ нихъ, мы относимъ его къ одному изъ 
трехъ отдѣловъ растительнаго царства. Если у него два та 
кихъ листика, то стволъ его состоитъ изъ концентрическихъ 
слоевъ, бодѣе твердыхъ къ центру нежели къ окружности, его 
корень образуется начальной осью, его цвѣточныя кольца (му
товки) почти всегда составлены изъ двухъ или пяти частей, а 
не то — изъ ихъ сложныхъ чиседъ. Если у него одинъ только 
листокъ, то стволъ его состоитъ изъ раздѣльныхъ пучковъ, 
онъ болѣе мягокъ къ центру чѣмъ къ окружности, его корень 
образуется второстепенными осями, цвѣточныя кольца почти 
всегда составлены изъ трехъ частей или ихъ сложныхъ чи- 
селъ.—Столь же общія и постоянный соотвѣтствія встрѣчаются 
и въ животномъ царствѣ. Выводъ, какой естественный науки 
завѣщали послѣ всѣхъ своихъ работъ наукамъ нраветвеннымъ, 
окончательно состоитъ въ томъ, что характеры болѣе или ме- 
нѣе важны смотря по большой или меньшей силѣ, имъ свой
ственной, что мѣра этой силы дается степенью сопротивленія 
ихъ всякому напору, что, слѣдовательно, смотря по бблыпей 
или меньшей ихъ неизмѣнности, имъ отводится въ общей іерар- 
хіи бодѣе или менѣе высокое мѣсто, что, наконецъ, неизмен
ность ихъ тѣмъ устойчивѣе, надежнѣй, чѣмъ глубочайшимъ 
слоемъ легли они въ основу даннаго существа и составляютъ 
не внѣшній придадъ его, а самые элементы.
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П р и м ѣн е ні е  т о г о  же  н а ч а л а  к ъ  н р а в с т в е н н о м у  ч е л о в ѣ к у .  —  С ре дс тво  
о п р е д ѣ д и т ь  п о р я д о к ъ  с о п о д ч и н е н і я  х а р а к т е р о в ъ  въ  н р а в с т в е н н о м ъ  
ч е л о в ѣ к ѣ .  —  С т е п е н ь  и х ъ  и з м ѣ н чи в о с т и ,  о п р е д ѣ л я е м а я  и с т о р і е й . —  П о 
р я д о к ъ  въ  у с т о й ч и в о с т и  х а р а к т е р о в ъ .  — Х а р а к т е р ы  м и н ут ы и м о 
д ы . —  П р и м ѣ р ы .  —  Х а р а к т е р ы ,  д е р ж а щ і е с я  въ т е ч е н і е  д ѣ л о й  п о ло вин ы  
и с т о р и ч е с к а г о  п е р і о д а .  —  Й р и м ѣ р ы . —  Х а р а к т е р ы ,  д е р ж а щ і е с я  во весь  
и с т о р и ч е с к і й  п е р і о д ъ .  —  Х а р а к т е р ы ,  д е р ж а щ і е с я  т о л ь к о  въ  и з в ѣ с т н ы й  
в о з р а с т ъ  н а р о д а . —  П р и м ѣ р ы . —  Х а р а к т е р ы ,  о б щ і е  н а р о д а м ъ  о дно пле -  
и е н н ы м ъ .  —  Х а р а к т е р ы ,  о б щ і е  в с е м у  в ы с ш е м у  ч е л о в ѣ ч е с т в у .  —  Самые  
у с т о й ч и в ы е  х а р а к т е р ы  в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ  и с а м ы е  э л е м е н т а р н ы е ,  о с н о в 
ные.  —  П р иы ѣ р ы .

Примѣнимъ это начало къ человѣку, прежде всего къ нрав
ственному человѣку и къ тѣмъ искусствамъ, который предме- 
томъ своимъ берутъ именно его, т. е. — къ драматической му
з ы ^ ,  къ роману, театру, эпопеѣ и къ литературѣ вообще. 
Какой здѣсь чинъ, какой порядокъ важности характеровъ, и 
какъ выяснить различныя степени ихъ перемѣнности? Исторія 
даетъ намъ очень вѣрное и препростое средство: событія, вліяя 
на человѣка, измѣняютъ далеко неравномѣрно различные замѣ- 
чаемые въ немъ слои понятій и чувствъ. Время скребетъ, рас- 
капываетъ насъ, какъ землекопъ почву, и обнажаетъ этимъ 
нашу нравственную геодогію; подъ его усильною работой исче- 
заютъ одинъ за другимъ наши земляные пласты, иные медлен- 
нѣй, иные скорѣе. Первые удары его заступа легко разгребаютъ 
рыхлую почву, нѣчто въ родѣ намывной земли, мягкой и на
несенной снаружи; затѣмъ идутъ болѣе вязкіе хрящи, пески, 
слежавшіеся отъ нагнета, и для срытія ихъ понадобится уже 
гораздо больше труда. Пониже простираются известняки, мра
моры, многоярусные сланцы, всѣ упорные и плотные; потреб
ны цѣлые вѣка неустанныхъ работъ, глубокія раскопки, много
численные взрывы, чтобы одолѣть ихъ. Еще ниже идетъ въ 
безконечную глубь первобытный гранитъ, опора всего осталь
ного, и какъ бы ни были мощны усилія вѣковъ потрясти ее, 
имъ никогда не разрушить ея совершенно.

На поверхности человѣка мы видимъ нравы, понятія, извѣст- 
ный строй ума, продолжающіеся всего три или четыре года: 
это—дѣло моды и минуты. Путешественникъ, пустившійся въ 
Америку или въ Китай, по возвращеніи не найдетъ уже Па
рижа такимъ, какимъ его оставилъ. Онъ чувствуетъ себя про- 
винціаломъ, отчужденникомъ; тонъ шутокъ значительно измѣ- 
нился; словарь клубовъ и маленькихъ театровъ сталъ не тотъ; 
первенствующій вездѣ щеголь щеголяетъ уже иначе; онъ носитъ 
другіе жилеты, другіе галстухи; его скандалы и дурачества 
производятъ ЭФФектъ въ иномъ уже смыслѣ; самое названіе 
дано ему новое; у насъ поочередно перебывали petit-m attre ,

10*
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incroyable, mirliflor, денди, девъ, gandin, cocodes и petit  сгеѵё. 
Достаточно нѣскодькихъ лѣтъ, чтобы смести и замѣнить имя и 
вещь новыми; такія умственный перемѣны измѣряются туалет
ными; изо всѣхъ человѣческихъ характеровъ это самый по
верхностный и нестойкій.—Подъ нимъ простирается слой харак
теровъ, нѣсколько болѣе прочныхъ; онъ держится двадцать, 
тридцать, сорокъ лѣтъ, около половины какого-нибудь историче 
скаго періода. Мы недавно видѣли окончаніе одного изъ нихъ, 
котораго центромъ былъ 1830-й годъ, говоря приблизитель
но. Господствующей типъ этого времени вы найдете въ Анто-  
н й Александра Дюма, въ жёнъ-премьерахъ театра Виктора 
Гюго, въ воспоминаніяхъ и разсказахъ вашихъ отцовъ и дядю- 
шекъ. Это—человѣкъ съ великими страстями и мрачными гре
зами, энтузіастъ и лирикъ, политикъ и бунтовщикъ, гунани- 
таристъ и новаторъ, охотно слабый грудью, съ Фатальной на
ружностью, съ трагическими жилетами и тою крайне-ЭФФектною 
прической, которую можно видѣть на эстампахъ Деверіа; теперь 
онъ кажется намъ раздутымъ и вмѣстѣ наивнымъ, но мы 
не можемъ не признать въ немъ пылкости и великодушія. Ко
роче, это новой статьи плебей, богато одаренный способностями 
и желаньями, который, въ первый разъ взобравшись на вер
шины свѣта, шумно выставляетъ напоказъ смущеніе, овладѣв- 
шее его сердцемъ и умомъ. Чувства и понятія его — принад
лежность цѣлаго поколѣнія: вотъ почему надо, чтобы прошло 
это поколѣніе,—тогда исчезнуть и они. Таковъ второй, откры
тый нами, слой; время, употребляемое исторіей для его сноса, 
показываетъ вамъ степень его важности, показывая степень 
его глубины.

Теперь мы подошли къ слоямъ третьяго порядка, слоямъ 
чрезвычайно обширнымъ и чрезвычайно плотнымъ. Составляю- 
щіе ихъ характеры длятся цѣлый псторическій періодъ, вродѣ 
наприм. средневѣковья, Возрожденія или эпохи такъ-называе- 
маго классицизма. Одна и та же Форма духа господствуетъ 
тогда въ теченіе одного или многихъ вѣковъ и противится глу- 
химъ, незамѣтнымъ треніямъ, яростнымъ разгромамъ, всѣмъ 
подкопамъ и взрывамъ минъ, направленнымъ противъ нея во 
все это время. Наши дѣды видѣли исчезновеніе одной такой Фор
мы, то-есть классическаго періода, окончившагося въ полити- 
кѣ съ революціей 1789-го года, въ литературѣ—съ Делиллемъ 
и Фонтанемъ, въ религіи—съ появленіемъ Жозе®а де-Местра и 
паденіемъ галликанизма *). Началась же она въ политикѣ съ 
Ришелье, въ литературѣ—съ Малербомъ, въ религіи—съ тою 
мирной и самородною реформой, которая вначалѣ ХѴІ1-го сто- 
лѣтія обновила Французскій католицпзмъ. Она держалась около 
двухъ вѣковъ, и распознать ее можно по ощутительнымъ при-

' )  T o -есть,  б о л ѣ е  или м е н ѣ е  с а м о с т о я т е л ь н а г о  о т н о ш е н і я  ф р а н ц у з с к о й  
к а т о л и ч е с к о й  ц е р к в и  к ъ  п а п с т в у .  П р и м .  п е р е в .
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мѣтамъ. Костюмъ кавалера и храбреца на словахъ, въ какомъ 
щеголяли Франты поры Возрожденія, смѣнился тою въ са
момъ дѣлѣ представительною одеждой, какая прилична въ го- 
стиныхъ и при дворѣ: парикъ, широкіе штаны съ красивою 
окладкой понизу (canons), костюмъ, удобный вообще и какъ 
не льзя лучше подходящій къ размѣреннымъ и вмѣстѣ разно- 
образнымъ жестамъ свѣтскаго человѣка,—шелковыя ткани, ши- 
тыя, раззолоченыя, убранныя кружевоиъ, пріятный и велича
вый нарядъ, какъ нарочно созданный для вельможъ, которые 
хотятъ блистать и не уронить при этомъ своего сана. Средь 
безпрерывныхъ незначительныхъ измѣненій костюмъ этотъ дер
жался вплоть до той поры, когда простыя брюки, республикан- 
скій сапогъ и серьёзный, черный, утилитарный Фракъ замѣ- 
нили башмаки съ пряжками, гладко натянутые шелковые чул
ки, кружевныя жабб, цвѣтистые жилеты и розовый, нѣжно-го- 
лубой или свѣтло-зеленый ка®танъ, бывшіе дотолѣ придворною 
модой. Во весь этотъ промежутокъ времени господствуетъ ха
рактеръ, приписываемый намъ Европой и теперь,—характеръ 
вѣжливаго, галантнаго Француза, мастера въ умѣньи щадить 
самолюбіе другихъ,. краснобая, который, какъ болѣе или менѣе 
отдаленный снимокъ съ версальскаго царедворца, остался вѣ- 
ренъ благородству стиля и всѣмъ монархическимъ приличіямъ 
въ языкѣ и манерахъ. Къ этому присоединяется, или отсюда 
вытекаетъ цѣлая группа доктринъ и чувствъ; религія, госу
дарство, ф и л о с о ф і я , любовь, семейная жизнь принимаютъ тогда 
отпечатокъ господствующаго характера, и эта совокупность 
нравственныхъ наклонностей образуетъ одинъ изъ тѣхъ круп- 
ныхъ типовъ, которые навсегда сохранятся въ человѣческой 
памяти, потомучто она признаетъ и въ немъ одну изъ глав- 
ныхъ Формъ человѣческаго развитія.

Сколько бы ни были прочны и устойчивы эти типы, но уми- 
раютъ и они. Вотъ уже восемьдесятъ лѣтъ, какъ, отдавшись 
демократическимъ порядкамъ, Французъ началъ отчасти терять 
свою вѣжливость и большую часть своего галантерейнаго лос
ка, сталъ горячить, разнообразить и измѣнять свой слогъ, по
нимать совершенно на новый ладъ всѣ великіе интересы об
щества и духа. Любой народъ, въ свою продолжительную жизнь, 
переходитъ много подобныхъ обновленій, и все-таки однакожь 
остается самимъ собой, не только всилу преемственности со- 
ставляющихъ его поколѣній, но и всилу устойчивости основ- 
нбго его характера. Вотъ изъ чего состоитъ первичный пластъ; 
подъ могучими сдоями, которые уносятся смѣнною чередой исто- 
рическихъ періодовъ, идетъ въ глубь несравненно болѣе могучій 
кряжъ, котораго не одолѣть и самимъ историческимъ иеріодамъ. 
Пересмотрите почередно всѣ великіе народы съ перваго поя- 
вленія ихъ до настоящаго времени; всегда вы найдете у нихъ 
группу инстинктовъ и способностей, надъ которыми безслѣдно
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прошли всякіе перевороты и разгромы, даже самая цивилиза- 
ція. Эти способности и эти инстинкты просто уже въ кровп и 
передаются вмѣстѣ съ нею; чтобы измѣнить ихъ, надо измѣ- 
нить кровь, то-есть необходимы нашествіе, прочное завоеваніе 
и стало-быть племесмѣшенье, или покрайней мѣрѣ перемѣна 
Физической среды, то-есть переселеніе и медленное вліяніе но- 
ваго совсѣмъ климата, короче — преобразованіе темперамента 
и тѣлосложенья. Если въ одной и той же странѣ кровь остается 
почти чистою, то та же самая душевная и умственная основа, 
которая обнаружилась въ первыхъ прадѣдахъ, окажется и въ 
послѣднихъ внукахъ. Ахеецъ Гомера, краснорѣчивый и болт
ливый герой, на полѣ битвы разсказывающій своему против
нику разныя родословія и исторіи, прежде чѣмъ угостить его 
тычками копья, всущности тотъ же вѣдь Эврипидовъ Аѳиня- 
нинъ, ф и л о с о ф ъ , с о ф и с т ъ , безотвязный спорщикъ, возгдашаю- 
щій на сценѣ школьныя сентенціи и судебныя рѣчи народной 
сходки; позже мы встрѣчаемъ его въ томъ Гречишкѣ (Graecu- 
lus), дилеттантѣ, прйхвостнѣ, подхлебникѣ временъ римскаго 
господства, въ спорщикѣ-богословѣ Восточной имперіи; Іоан- 
ны Кантакузины и разные говоруны, препиравшіеся не на жи- 
вотъ, а на смерть о всякой небывалыцинѣ, —истые сыны Не
стора и Улисса. Послѣ двадцати пяти вѣковъ цивилизаціи и 
слѣдовавшаго за ней упадка, держится все тотъ же даръ слова, 
анализа, діалектики и тонкихъ мудрованій. Подобно этому Анг- 
ло-Саксъ, какимъ мы можемъ распознать его сквозь нравы, 
гражданскіе законы и древнія стихотворенія варварской эпохи, 
родъ дикаго звѣря, кровожаднаго и готоваго на бой, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ героическаго и одареннаго самыми благородными нрав
ственными и поэтическими инстинктами,—этотъ самый Англо- 
Саксъ, послѣ пятисотъ лѣтъ норманнскаго завоеванія и бездны 
заимствованій у Французовъ, появляется опять на страстной 
и полной Фантазіи сценѣ Возрожденія, въ голомъ и безстыд- 
номъ разгулѣ реставраціи, въ мрачномъ и суровомъ пурита- 
низмѣ революціонной эпохи, въ основаніи политической свобо
ды и торжествѣ нравственной литературы, въ энергіи, гордо
сти, печали, въ возвышенности привычекъ и житейскихъ пра- 
вилъ, которыя поддерживаютъ труженика и гражданина въ 
Англіи теперь. Взгляните на Испанца, какимъ описываютъ его 
Страбонъ и латинскіе историки, одинокаго, надменнаго, не- 
укротимаго, одѣтаго весь въ черное, и посмотрите на него 
позже въ Средніе вѣка; онъ тотъ же въ главныхъ чертахъ 
своихъ, хотя Вестготы влили ему немного новой крови; онъ 
все такъ же упрямъ, несговорчивъ, полонъ гордости; припер
тый Маврами къ самому морю и отвоевывая у нихъ свою ро
дину шагъ-за-шагъ въ осьмивѣковомъ крестовомъ походѣ, еще 
болѣе возбужденный и закаленный долгою и однообразною борь
бой, Фанатическій и ограниченный, замкнутый въ инквизи- 
торскіе и рыцарскіе нравы, онъ все тотъ же во времена Сида,
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при Филиппѣ ІІ-мъ, при Карлѣ ІІ-мъ, въ войну 1700-го года 
и въ войну 1808-го года, и въ томъ хаосѣ деспотизмовъ и воз- 
мущеній, который переживаетъ онъ теперь. — Посмотрите, на
конецъ на Галловъ, предковъ Французскаго народа: Римляне от
зывались на ихъ счетъ, что они особенно гонятся за двумя веща
ми,—храбро сражаться и ловко говорить'). Это въ самомъ дѣлѣ 
крупные природные дары, всего больше замѣтные въ нашихъ 
произведеніяхъ и въ нашей псторіи: съ одной стороны, воин- 
скій духъ, блестящая и подчасъ безумная храбрость; съ дру
гой—литературный талантъ, пріятность въ разговорѣ и утон
ченность въ слогѣ, въ выраженіи. Едва лишь успѣлъ сложить
ся въ ХІІ-мъ столѣтіи нашъ языкъ, какъ въ литературѣ и 
нравахъ появляется веселый Французъ, остроумный проказ- 
никъ, охочій позабавиться и позабавить другихъ, говорунъ, 
умѣющій вести рѣчь съ женщиной, жаждущій блеска, готовый 
хоть на смерть изъ одного хвастовства, а также и изъ чистаго 
увлеченія, крайне чувствительный къ идеѣ чести, менѣе чувстви
тельный къ идеѣ долга: таковъ пстинно-французскій типъ. Въ 
старинныхъ былинахъ и побывальщинахъ, въ Р о м а н ѣ  Р о з ы ,  
у Карла Орлеанскаго, у Жуэнвиля и Фруассара, вы найдете 
его такимъ, какимъ увидите позже у Вильіона, Брантома и 
Рабелё, какимъ онъ является въ блистательную свою пору, во 
времена Лафонтена, Мольера и Вольтера, въ прелестныхт. гос- 
тиныхъ ХѴІІІ-го столѣтія и вплоть до вѣка Беранже. Тоже и 
со всякимъ другимъ народомъ: достаточно сравнить какую-ни
будь эпоху его исторіи съ современною эпохой исторіи друго
го народа, чтобы изъ-подъ второстепенныхъ уклоненій рас
познать національную основу, всегда неприкосновенную и 
упорную.

Это и есть первобытный гранитъ; онъ длится во всю жизнь 
народа и служитъ основньшъ кряжемъ для всѣхъ позднѣйшихъ 
слоевъ, которые въ послѣдовательные періоды осядутъ на по
верхность. — Станете вы искать еще и того ниже, вы найдете 
еще болѣе глубокія основанія, — тѣ темные и гигантскіе плас
ты, которые начинаетъ теперь освѣщать лингвистика. Подъ на
родными характерами лежатъ племенные. Нѣкоторыя общія 
черты выдаютъ исконное сродство между различными по генію 
или духу народами; Латины, Греки, Германцы, Славяне, Кель
ты, Персы, Индусы, все это отпрыски одного и того же древ- 
нѣйшаго корня; ни переселенія, ни помѣси, ни перемѣны тем
перамента Не МОГЛИ ПОруШИТЬ ВЪ НИХЪ НѣКОТОрЫХЪ ФИЛОСОФИ- 
ческихъ и соціальныхъ наклонностей, нѣкоторыхъ общихъ имъ 
пріемовъ въ постиженіи нравственности, въ«пониманіи приро
ды, въ способѣ выражать мысль. Съ другой стороны, эти ос- 
новныя, общія имъ всѣмъ черты, не встрѣчаются ни у какого

Duas res indi istriosissime persequitur gens  Gallorum, rein mi l i tarem ct  ar
gute  loqui.



другого племени, ни у  Симита, ни у  К итайца; у  тѣ х ъ  есть опять 
особы я своеобразности, того же основного порядка. Разли чны я 
племена соотносятся между собою нравственно точно такъ  же 
какъ позвоночное, суставч ато е , слизнякъ относятся другъ  къ 
д р угу  Физически; это сущ е ств а , сложенный по разны м ъ планамъ 
и принадлеж ащ ія къ различны мъ отрослямъ. — Н аконецъ, въ 
самомъ нижнемъ яр усѣ  находятся х ар а к т е р ы , свойственны е вся
кой вы сш ей  породѣ, способной къ самобытной цивилизаціи, 
то-есть надѣленной даромъ общ и хъ  идей, вы павш и м ъ  на долю 
человѣку и ведущ имъ его къ устан овл ен ію  общ ествъ , вѣрова- 
ній , н аукъ  и и скусствъ ; подобный наклонности сущ е ст в у ю т ъ  
независимо отъ  в с ѣ х ъ  племенны хъ разлпчій, и Физіологическія 
разности, столь рѣш ительно вл іяю щ ія  на все остальное, без- 
сильны  и немощ ны противъ н и хъ .

Вотъ въ какомъ порядкѣ ложатся одинъ на другой слои 
чувствъ, идей, способностей и инстинктовъ, составляющихъ че- 
ловѣческую душу. Вы видите, какъ со спускомъ отъ верхнихъ 
къ нижнимъ они постепенно утолщаются и какъ относительная 
важность ихъ измѣряется ихъ устойчивостью. Законъ, взятый 
нами у естественныхъ наукъ, примѣніімъ здѣсь вполнѣ и оправ
дывается во всѣхъ своихъ послѣдствіяхъ. Самые устойчивые 
характеры," какъ въ исторіи людского быта, такъ и въ исторіи 
естественной, всегда самые элементарные, самые что ни есть 
присные и самые общіе изъ всѣхъ. Въ любой психологической 
особи, какъ и въ чисто лишь органической, слѣдуетъ различать 
характеры первичные отъ позднѣйшихъ и второстепенныхъ, из
начальные элементы отъ прилада, возникающаго потомъ. Итакъ, 
характеръ элементаренъ тогда, когда онъ общъ всѣмъ дѣйстві- 
ямъ человѣческаго разумѣнія: такова способность мыслить по- 
средствомъ быстро возникающихъ (въ умѣ) образовъ или посред- 
ствомъ длинныхъ рядовъ идей, точно между собою сопряженныхъ; 
она сродна не нѣкоторымъ только частнымъ пріемамъ разумѣнія; 
она господствуетъ во всѣхъ областяхъ человѣческой мысли и ока- 
зываетъ свою дѣйственность во всѣхъ произведеніяхъ человѣче- 
скаго ума; какъ скоро человѣкъ судитъ, воображаетъ и гово
рить, способность эта непремѣнно тутъ налицо, и притомъ какъ 
главный распорядитель, какъ хозяинъ: она толкаетъ его въ одну 
какую-либо сторону, и преграждаетъ ему извѣстные исходы. 
То же и съ другими способностями. Итакъ, чѣмъ элементарнѣе, 
первичнѣе характеръ, тѣмъ шире его вліяніе. А чѣмъ шире 
его вліяніе, тѣмъ онъ болѣе устойчивъ. Только уже весьма 
общія состоянія или положенія, а слѣдовательно и весьма об- 
щія только наклонности способны опредѣлять собой историче- 
скіе періоды и господствующій въ нихъ, верховодный типъ,— 
типъ сбитаго съ пути и неудовлетвореннаго плебея нашего 
времени, придворнаго вельможи и салоннаго господина временъ 
ново-классицизма, одинокого и независимаго барона эпохи Сред-
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нихъ вѣковъ. Характеры гораздо болѣе завѣтные и неразрыв
но связанные съ Физическимъ темпераментомъ составляютъ то, 
что зовется народнымъ геніемъ или духомъ: въ Испаніи — по
требность въ терпкомъ и пронзительноыъ ощущеніи и страш
ный потомъ взрывъ возбужденнаго и сосредоточеннаго въ себѣ 
воображенья; во Франціи—потребность въ отчетливыхъ и связ- 
ныхъ между собой идеяхъ и свободный ходъ быстродвижнаго 
ума. Отличительный характеръ цѣлыхъ породъ, напримѣръ ки
тайской, арійской, симитской, слагается изъ самыхъ элемен- 
тарныхъ, первичныхъ наклонностей, каковы языкъ, надѣлен- 
ный или ненадѣленный грамматикой, складъ предложеній, спо
собный къ періодичности или нѣтъ, мысль, то ограниченная 
сухимъ алгебраическимъ обозначеніемъ, то гибкая, поэтическая 
и богатая оттѣнками, то страстная, терпкая и готовая къ неу
держному взрыву. И тутъ, какъ въ естественной исторіи, необ
ходимо всмотрѣться въ зародышъ едва начинающагося ума, 
чтобы распознать въ немъ отличительныя черты ума развито
го и полнаго; характеры первичнаго возраста знаменательнѣе 
всѣхъ другихъ; по строю языка и по роду миѳовъ можно про- 
зрѣть будущую Форму религіи, ф и л о с о ф і и , общества и искус
ства, какъ по присутствію, отсутствію и л и  числу сѣменодоль 
угадываютъ, къ какому именно разряду принадлежитъ извѣст- 
ное растеніе, и главнѣйшія черты его типа. Вы видите, что въ 
царствѣ людей, точно такъ же какъ въ царствѣ животномъ 
или растительномъ, законъ соподчиненія характеровъ ИІ" ^йри- 
знаковъ устанавливаетъ одну и ту же іерархію: высшее -.іѣсто 
и первенствующая важность принадлежатъ самымъ устойчи- 
вымъ характерамъ; а если они такъ устойчивы, то единствен
но вѣдь потому, что, какъ элементарные, характеры эти за- 
хватываютъ обширнѣйшую поверхность и слѣдовательно уно
сятся развѣ лишь переворотомъ соотвѣтственной тому ве
личины.
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ИГ.

Л ѣ с т н и ц а  или с к ала  л и т е р а т у р н ы х ъ  ц ѣ п н о с т е й  о т в ѣ ч а е т ъ  скалѣ цѣн  
н о с т е й  н р а в с т в е н н ы х ъ .  —  Л и т е р а т у р ы  моды и м и н у т ы . — Л и т е р а т у р а  
д о л ь ш е  о с т а ю щ а я с я  въ  х о д у . — А с т р е я ,  К л е л і я ,  Ю ф ы о з ъ ,  А д о -  
н е ,  Г у д и б р а с ъ ,  А т а л а . — По вѣ рк а и о б р а т н а я  п р о в ѣ р к а  з а к о н а , —  
В ы с ш і я  с о з д а н і я ,  с т о я щ і я  о с о б н я к о м ъ  с е р е д и д р у г и х ъ ,  м енѣ е  у д ач -  
н ы х ъ  с о ч и н е н і й  т о г о  же п ис ат ел я:  Ж и л ь - Б л а з ъ ,  М а н о н ъ  Л е с к о ,  
Д о н ъ  К и х о т ъ ,  Р о б и н с о н ъ  К р у з о .  —- С л а б ы я  ч а с т и  въ  п р о и з в е д е 
н а  в е л и к а г о  пис ате ля:  м а р к и з ы  Р а с и н а ,  к л о у н ы  и к а в а л е р ы  ( м о л о д 
ч и к и )  Ш е к с п и р а .  —  Ст о й к ос т ь  и г л у б и н а  х а р а к т е р о в ъ ,  в ы в о д и м ы х ъ  
в ъ  в е л п к и х ъ  л и т е р а т у р н ы х ъ  с о з д а н і я х ъ .  — Д о к а з а т е л ь с т в о  и з ъ  но-  
в ѣ й ш а г о  у п о т р е б л е н і я  д и т е р а т у р ъ  въ и с т о р і и .  —  П о э м ы  И н д у с о в ъ ,  
и с п а н с к і е  р о м а н ы  и д ра мы,  т е а т р ъ  Р а с и н а ,  э п о п е и  Данте  и Г ё т е .  —  
В ы р а ж е н н ы е  въ  н ѣ к о т о р ы х ъ  п р о и з в е д е н і я х ъ  в с ес в ѣт н ы е  х а р а к т е 
р ы. — П с а л м ы ,  П о д р а ж а н і е  I. Х р и с т у ,  Г о м е р ъ ,  П л а т о н ъ ,  Ш е к 
с п и р ! . — Р о б и н с о н ъ  К р у з о ,  К а н д и д ъ ,  Д о н ъ - К и х о т ъ .

Этой дѣстницѣ н р авствен н ы хъ  цѣвностей  отвѣчаетъ  с т у 
пенью  въ  ступ ен ь лѣстница цѣнностей л и тер атур н ы хъ . При 
одинаковы хъ впрочемъ други хъ  усл о в ія х ъ , смотря по том у, въ  
какой степени важ енъ выводимый книгою на первы й пданъ 
х а р а к т е р ъ , то-есть на сколько онъ элементаренъ и устой чи въ , 
с а м а ^ т а  книга вы ходитъ болѣе или менѣе прекрасною , и вы  
се й ?г“ ъ  увидите, какъ п ласты  нравственной геологіи сообщ а- 
ютъ'_ ^ыражающимъ и хъ  ди тературн ы м ъ произведеніямъ свою 
степень силы и долговѣчности.

С ущ ест вуетъ  во п ер вы хъ  л и тер атур а  моды, вы р аж аю щ ая  мод
ный х а р а к т е р ъ ; подобно ем у, она держится три , четы ре года, 
иногда менѣе; обыкновенно она р асп ускается  и опадаетъ вмѣ- 
стѣ съ  древесною листвой каждый годъ; сюда принадлеж ать 
ром ансъ, Фарсъ, брош ю ра, ходячая повѣсть. П рочтите, если у  
васъ  достанетъ храбрости , какой-нибудь водевиль или ш у т к у  
18 3 5 -г о  года, — книга вы падетъ  у  в а съ  изъ р у к ъ . Ч асто  п ы 
таю тся снова п оставить которую-либо изъ эти хъ  п іэсъ  на сц е
н у ; двадцать лѣтъ тому назадъ п іэса  приводила въ  восхи щ ен іе , 
теперь зрители отъ нея зѣ в аю тъ , и она какъ р азъ  исчезаетъ  
съ  аФФИшъ. Какой-нибудь ром ансъ, которы й расп ѣвался чуть 
не за каждымъ Фортепьяномъ, возбуж даетъ теперь общ ій см ѣ хъ , 
его н аходятъ  приторны мъ и нелѣпы мъ; в ы  встр ѣ ти те его раз- 
вѣ  только гдѣ-нибудь въ  отстадом ъ захо л устьи ; онъ вы раж ал ъ  
одно.изъ  т ѣ х ъ  ВФемЬрныхъ ч увствъ , для котор ы хъ  достаточно 
самой слабой перемѣны въ  н р а ва хъ  чтобы безслѣдно исчезнуть; 
едва усп ѣ дъ  онъ выйдти изъ моды, и мы невольно удивляемся, 
какъ это люди могли п отѣ ш аться  подобнымъ вздоромъ. Т ак ъ - 
то время сорти руетъ  бездну появляю щ ихся на свѣ тъ  произве- 
деній; вмѣстѣ съ поверхностны ми и нестойкими характерам и  
оно безпощадно уноси тъ и вы р аж авш ія  и хъ  сочиненія

I
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Другія произведенія отвѣчаютъ нѣсколько болѣе живучимъ 
характерамъ и кажутся чѣмъ-то превосходнымъ читающему ихъ 
поколѣнію. Такова была пресловутая А с т р е я, написанная д’Юр- 
®ё вначалѣ ХУІІ-го столѣтія,—пастушескій романъ, необычайно 
длинный, еще болѣе пустой, бесѣдка изъ зелени и цвѣтовъ, 
куда люди, утомленные душегубствомъ и разбоями религіоз- 
ныхъ войнъ, сходились послушать вздоховъ и нѣжностей Се
ладона. Таковы были романы дѣвицы Скюдерй, К и р ъ  Вели- 
кій,  Кл е л і я ,  гдѣ преувеличенная, утонченная, накрахмален
ная галантерейность, введенная во Францію королевами-Испан- 
ками, краснобайство въ новыхъ оборотахъ языка, сердечныя 
тонкости, церемоніалъ учтивства развернулись ни дать ни взять 
какъ величественный робы и натянутые поклоны отеля Рам
булье. Бездна произведеній отличались такого рода достоин- 
ствомъ, а теперь они только историческіе памятники, не боль
ше; напримѣръ Ю ф ь ю з ъ  Лейли, А доне Марини, Г у д и б р а с ъ  
Бётлера, библейскія пасторали Геснера. У насъ пожалуй и те
перь нѣтъ недостатка въ подобныхъ вещахъ, но по мнѣ луч
ше ужь молчать объ нихъ; замѣтьте только, что еще около 
1806-го года „г. Эсменаръ слылъ въ Парижѣ великимъ чело- 
вѣкомъ“ и вспомните сколько произведеній казались дивны
ми вначалѣ литературнаго переворота, пришедшаго теперь къ 
концу: А т а л а ,  П о с л ѣ д н і й  А б е н с е р а ж ъ ,  Н а т ч е с ы  и мно- 
гіе типы г-жи Сталь и лорда Байрона. Теперь мы прошли уже 
первую стадію этого поприща, и гізъ дали намъ виднѣе та на
дутость и неестественность, которыхъ современники не замѣ- 
чали. Передъ пресловутой элегіей Милльвуа на П а д е н і е  д р е 
в е с н о й  л и с т в ы  мы остаемся такъ же равнодушны, какъ и 
передъ М е с с е н я н к а м и  Казимира Делавиня; это потому, что 
оба произведенія, полуклассическія и полуромантическія, сво
имъ смѣшаннымъ характеромъ отвѣчали поколѣнію, стоявше
му на рубежѣ двухъ періодовъ, и успѣхъ ихъ длился именно 
такъ долго, какъ было свойственно проявившеііуся въ нихъ 
нравственному характеру.

Многіе весьма замѣчательные случаи обнаруживаютъ до оче
видности, какъ цѣнность всякаго произведенія возрастаетъ и 
умаляется вмѣстѣ съ цѣнностью выраженнаго имъ характера. 
Природа какъ нарочно даетъ здѣсь на ряду съ опытомъ и сред
ство къ обратной его провѣркѣ. Можно указать писателей, ко
торые, прп двадцати какихъ-нибудь второстепенныхъ сочинені- 
яхъ, оставили по себѣ одно первостепенное. И въ томъ, и въ 
другомъ случаѣ, талантъ, воспитаніе, подготовка, усилія были 
одинаковы; однакоже въ первомъ изъ плавильника вышло обык
новенное произведенье, а во второмъ явилось на свѣтъ нѣчто 
геніальное. Дѣло въ томъ, что, въ первомъ случаѣ, писателемъ

’)  С л ов ц о  Стендаля.
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были выражены лишь поверхностные, Эфемерные характеры, 
между тѣмъ какъ во второмъ онъ схватилъ характеры долго- 
вѣчные и глубокіе. Лесажъ написалъ двѣнадцать томовъ рома- 
новъ въ подражаніе испанскому и аббатъ Прево—двадцать то
мовъ трагическихъ или трогательныхъ новеллъ; ихъ ищетъ 
теперь иной развѣ только изъ любопытства, тогда какъ весь 
свѣтъ прочелъ Ж и л ь - Б л а з а  и М а н о н ъ  Лескб.  Это потому, 
что въ два эти раза счастливый случай далъ подъ руку худож
нику такой устойчивый, неизмѣнный типъ, котораго черты 
каждый встрѣтитъ въ окружающемъ обществѣ или въ чувствахъ 
своего собственнаго сердца. Жиль-Блазъ, это—мѣщанпнъ, раз- 
ночинецъ, получившій классическое’ образованіе, человѣкъ про- 
шедшій въ обществ* сквозь огнь и воду, и которому наконецъ 
повезло, человѣкъ съ довольно просторной совѣстью, во всю 
свою жизнь немножко холопъ и немножко плутъ (рісаго), въ 
молодые годы легко мирящійся съ свѣтскою моралью, вовсе уже 
не стоикъ, еще менѣе того—патріотъ, не упускающій нигдѣ 
своего, и не прочь запустить лапу въ общественное достояніе, 
но веселый, симпатичный, не лицемѣръ и способный при слу- 
чаѣ посудить надъ самимъ собою, человѣкъ, у котораго иной 
разъ шевелится совѣсть, такъ-какъ онъ по природѣ все-таки 
вѣдь честенъ и добръ, и который оканчиваетъ свое поприще 
добропорядочною и честною жизнью. Подобный характеръ, по
средственный во всемъ, подобная судьба, крайне перемѣшанная 
и пестрая, встрѣчаются ныньче и встрѣтятся опять завтра, 
точно такъ же какъ встрѣчались и въ XVIII столѣтіи.—Равно- 
мѣрно, въ М а н о н ъ  Лескб,  куртизанка, вмѣстѣ и добрая дѣ- 
вушка, безнравственная вслѣдствіе потребности въ роскоши, но 
привязчивая по инстинкту, способная отплатить подконецъ оди
наковой любовью за безграничную любовь, все принесшую для 
нея въ жертву, — она типъ такъ очевидно долговѣчный, что 
Жоржъ Сандъ въ Л е о н е - Л е о н и  и Викторъ Гюго въ М а р і о н ъ  
Де л о р м ъ  выводятъ его снова на сцену, только переставивъ 
роли наизворотъ или выбравъ въ ихъ положеніи другой мо- 
ментъ.—Де Фоэ написалъ двѣсти томовъ, а Сервантесъ не знаю 
сколько драмъ и новеллъ, одинъ—съ правдоподобіемъ въ подроб- 
ностяхъ, съ мелочною, сухой точностью дѣлового пуританина, 
другой—съ изобрѣтательностью, блескомъ, недочетами и веле- 
душіемъ Испанца, притомъ искателя похожденій и рыцаря; отъ 
одного уцѣлѣлъ Р о б и н с о н ъ  К р у з о ,  отъ другого—Донъ-Ки- 
х о т ъ .  Это потому, что Робинсонъ прежде всего истый Англи- 
чанинъ, весь пропитанный глубокими инстинктами своего пле
мени, явными еще и теперь въ матросѣ и въ скваттерѣ род
ной его страны, неудержный и настойчивый въ своихъ рѣше-

’) С к в а т т е р а м и ,  т о - е с т ь  п р и с е л ь ц а м и ,  н а з ы в а ю т с я  въ  С ѣв ер но й  
А м е р и к ѣ  п р и ш л ы е  п о с е л е н ц ы ,  в ре ме н но  в о д в о р я ю щ і е с я  на ч у ж о й ,  н е з а 
н ят о й  землѣ.
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ніяхъ, искренній протестантъ и библейскій начетчикъ, доступ
ный тѣмъ глухимъ броженіямъ Фантазіи и совѣсти, которыя 
приводятъ къ перелому религіознаго обращенія и къ благодати, 
притомъ энергическій, упорный, терпѣливый, неутомимый, рож
денный для труда, способный вновь распахать и заселить цѣ- 
лые материки; потому, что то же самое лицо, помимо своего 
національнаго характера, еще представляетъ собой образедъ 
величайшаго искуса людской жизни и какъ-бы перечень всей 
людской изобрѣтательности, показывая человѣка, выхваченнаго 
изъ образованной среды и принужденнаго путемъ одиночныхъ 
своихъ усилій переоткрыть бездну искусствъ и промысловъ, 
которыхъ благотворная атмосфера окружала его прежде, какъ 
вода окружаетъ рыбу, во всякое время и безъ ея вѣдома.—По
добно этому, въ Д о н ъ - К и х о т ѣ  вы видите прежде всего Испан- 
ца-рыцаря и притомъ умственно-больнаго, какимъ сдѣлали его 
восемь вѣковъ крестовыхъ походовъ и преувеличенныхъ, рас- 
паленныхъ грезъ; но, сверхъ этого, вы видите въ немъ одинъ 
изъ безсмертныхъ типовъ человѣческой исторіи, героя-идеали- 
ста, выспренняго мечтателя, иехудалаго и избитаго, и тутъ же, 
лицомъ къ лицу съ нимъ, чтобы усилить впечатлѣніе, какъ 
нарочно стоитъ разсудительный пентюхъ, позитивистъ жирный 
и вульгарный. — Упомянуть ли вамъ еще объ одномъ изъ тѣхъ 
вѣчно-живучихъ типовъ, въ которыхъ узнаютъ себя и эпоха и 
племя, которыхъ самое имя становится ходячимъ словомъ въ 
языкѣ,—о Фигаро Бомарше,'этомъ, пожалуй, Жиль-Блазѣ, но бо- 
лѣе нервномъ и революціонномъ, нежели каковъ тотъ? И однакоже 
авторъ бьілъ только талантливый человѣкъ, не больше; онъ до 
того весь кипѣлъ остроуміемъ, что не могъ, подобно Мольеру, 
создавать живыхъ людей; но разъ, изображая самого себя, со 
всею своей веселостью, съ своими продѣлками, нечестивствами, 
находчивыми отвѣтами, съ своей храбростью, душевной добро
той и съ своимъ неистощимымъ пыломъ, онъ, вовсе не думая 
о томъ, написалъ портретъ истаго Француза, и талантъ его тутъ 
поднялся до генія, онъ превзошелъ себя самъ.—Но есть и обрат
ная провѣрка, есть случаи, когда геній нисходитъ ва степень та
ланта, простого дарованія. Иной писатель, умѣющій выводить 
и одушевлять движеніемъ величайшіе въ мірѣ типы, въ массѣ 
созданныхъ имъ лицъ оставляетъ группу неживыхъ характе
ровъ, которые, по прошествіи какого-нибудь вѣка, кажутся 
мертвыми и странными до рѣзкости, которые просто смѣшны, 
и интересны развѣ только для историковъ и антикваріевъ. На- 
примѣръ, любовники у Расина всѣ сущіе маркизы; у нихъ 
нѣтъ ни какого другого характера, кромѣ однѣхъ благоприлич- 
ныхъ манеръ: авторъ какъ нарочно уряжалъ ихъ чувства такъ, 
чтобы не возстановить противъ себя петиметровъ; онъ хотѣлъ 
сдѣлать ихъ только галантными, а они подъ руками у него 
превратились въ придворныхъ куколъ; и теперь еще иностран
цы, даже съ хорошимъ образованіемъ, не могутъ вынести г о с-
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п о д ъ  И пполита и К с и ®а р е с а .— Точно такж е у  Ш експ и ра к л аун ы  
не забавляю тъ уж ь больш е ни кого, а  молодые его дж ентель
мены каж утся  чуть  не безумными; надо бы ть критикомъ и 
записны мъ лю бознатцемъ, чтобы взглянуть на ни хъ  съ  соот- 
вѣтственной точки зрѣнія; калам буры  и хъ  п р етя тъ , и хъ  мета- 
Форы невразум ительны ; и хъ  р аздутая гал и м атья— условны й го- 
воръ  XVI столѣтія, точно такъ  же какъ опрятная и вы лощ енная 
тирада бы ла рѣчь, требуем ая приличіемъ ХѴІІ-го. Это тоже мод
ны е ти п ы , не болѣе; внѣш ность и минутны й ЭФФектъ дотого 
преобладаю тъ въ  ни хъ , что все остальное и сч езаетъ .— В ы  видите 
изъ двойного этого опы та всю  важ ность глубокихъ и долговѣч- 
н ы хъ  хар актер овъ ; о тсут ств іе  и хъ  низводитъ съ  вы со ты  созда- 
ніе великаго худож ника, а  п р и сутствіе  возводитъ на вы сш ую  
ступ ен ь п р ои звед ете и мёны паго сравнительно тал ан та .

Поэтому, читая великія литературныя творенія, мы найдемъ, 
что всѣ они проявляютъ какой-нибудь глубокій и вѣковѣчный 
характеръ, и мѣсто, ими занимаемое, будетъ тѣмъ выше, чѣмъ 
характеръ этотъ глубже и долговѣчнѣе. Это, можно-сказать, 

Г перечни, представляющіе уму въ осязательной Формѣ то глав- 
нѣйшія черты какого-нибудь періода исторіи, то изначальные 
инстинкты и способности какого-нибудь племени, то извѣстные 
отрывки человѣка вообще и тѣ первичныя психическія силы, 
которыя являются послѣдними, крайними причинами людскихъ 
событій. Для убѣжденія себя въ этомъ, намъ нѣтъ надобности 
обращаться къ пересмотру всѣхъ литературъ. Достаточно под- 
мѣтить одно то, какъ употребляютъ теперь литературныя про- 
изведенія для пользъ исторіи. Ими-то именно восполняютъ про- 
бѣлы и недостачи, встрѣчаемыя въ памятныхъ запискахъ, въ 
актахъ дипломатическихъ и законодательныхъ; съ необыкно
венной точностью и ясностью показываютъ они намъ чувства 
различныхъ эпохъ, инстинкты и склонности различныхъ племенъ 
и народовъ, всѣ потаенныя великія пружины, которыхъ, равно- 
вѣсіемъ держатся общества и которыхъ разладъ влечетъ за собой 
перевороты. Положительная исторія и хронологія древней Индіи 
почти совершенно ничтожны; но для насъ уцѣлѣли ея героиче- 
скія и священный поэмы, и въ нихъ обнажается передъ нами 
вся душа этой страны, то-есть складъ и состояніе ея Фантазіи, 
громадность и взаимная связь ея грезъ и думъ, глубина и муть 
ея ф и л о с о ф с к и х ъ  домысловъ, внутренній принципъ ея религіи и 
учрежденій. —Взгляните на Испанію вконцѣ ХУІ-го и вначалѣ 
ХѴІІ-го вѣка; перечитавши Лазарилья де-Тормесъ и разные 
плутовскіе романы, изучивши театръ Лопе, Кальдерона и дру
гихъ драматиковъ, вы увидите передъ собой два живыхъ лица, 
нищаго и кавалера, которые раскроютъ вамъ всю дичь и грязь, 
все величіе и все безуміе этой странной цивилнзаціи. — Чѣмъ 
прекраснѣе какое-нибудь произведете, тѣмъ завѣтнѣе, тѣмъ 
задушевнѣй выводимые въ немъ характеры. Изъ Расина можно
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извлечь всю систему монархическихъ чувствъ Франціи ХѴІІ-го 
вѣка: изображеніе короля, королевы, принцевъ крови, знат- 
ныхъ царедворцевъ, Фрейлинъ и прелатовъ, всѣ господствовав- 
шія въ то время идеи,—Феодальную вѣрность, рыцарскую честь, 
холопское подслужничество, придворную учтивость, преданность 
подданнаго и челядинца, совершенство манеръ, владычество и 
тираннію приличій, искусственную и естественную тонкость въ 
оборотахъ рѣчи, въ сердечныхъ движеніяхъ, въ религіи и нрав
ственности, короче — всѣ привычки и чувства, составлявшія 
главный черты такъ-называемыхъ „старыхъ порядковъ“ (апсіеп 
r6gime).—Двѣ великія эпопеи новаго времени, Б о ж е с т в е н н а я  
К о м е д ія  и Ф а у с т ъ ,  представляютъ вкратцѣ двѣ великія эпо
хи европейской исторіи. Одна показываетъ, какъ смотрѣли на 
жизнь Средніе вѣка, другая—какъ мы ее ныньче понимаемъ. 
Та и другая выражаютъ самую высокую истину, до какой до
шли два царственныхъ ума, каждый въ свою пору. Поэма Дан- 
та —картпна человѣка, который, бывъ восхйщенъ отъ предѣ- 
ловъ этого бреннаго міра, обозрѣваетъ міръ сверхъестествен
ный, единый вполнѣ завершенный и дѣйствительно сущій; онъ 
вступаетъ въ него, руководимый двумя силами,—восторженной 
любовью, которая была тогда царицей жизни человѣческой, и 
уставнымъ богословіемъ, царившимъ надъ спекулятивной (умо
зрительной) мыслью; его греза, поперемѣнно, то ужасная, то 
выспренняя, есть та мистическая галлюцинація, которая пред
ставлялась въ то время совершеннѣйшимъ состояніемъ чело- 
вѣческой души. Поэма Гёте—картина человѣка, который, прой
дя всѣ мытарства науки и жизни, вышелъ изъязвленный, съ 
чувствомъ отвращенія; ему претятъ и та и другая, онъ блуж- 
даетъ, отыскиваетъ наощупь какого-нибудь исхода, и наконецъ, 
покоряясь судьбѣ, останавливается на практической дѣятельно- 
сти; но посреди этой бездны скорбныхъ испытаній, среди безд
ны вопросовъ, по которымъ любознательность его осталась не
удовлетворенною, онъ все-таки прозрѣваетъ мелькомъ сквозь 
легендарную его завѣсу то высшее царство идеальныхъ Формъ 
и безплотныхъ силъ, на рубежѣ котораго останавливается 
мысль и куда проникать дано по временамъ только сердечнымъ 
нашимъ чаяніямъ и гаданьямъ.—Между множествомъ превосход- 
ныхъ произведеній, обличающихъ существенный характеръ 
извѣстной эпохи или пзвѣстнаго племени, встрѣчаются такія, 
который, по рѣдкому стеченію обстоятельствъ, выражаютъ 
сверхъ-того еще какое-нибудь чувство, какой-нибудь типъ, об- 
щіе почти всему людскому роду; таковы еврейскіе П с а л м ы  
ставящіе единобожнаго человѣка лицомъ къ лицу передъ Все- 
могущимъ Богомъ, царемъ и судіей; таково П о д р а ж а н іе  Х р и 
с ту , излагающее бесѣду растроганной души съ Богомъ, пол- 
нымъ любви утѣшителемъ; таковы поэмы Гомера и Р а з г о в о 
р ы  Платона, изображающіе, однѣ—героическую юность чело- 
вѣка дѣла, другіе — очаровательное мушаніе человѣка мысли;
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такова почти вся греческая литература, которой выпалъ завид
ный удѣлъ живописать здоровыя и простыя чувства; таковъ, 
наконецъ, ІІІекспиръ, величайшій творецъ душъ и глубочайшій 
наблюдатель человѣка, яснѣе всѣхъ прозрѣвшій сложный меха- 
низмъ людскихъ страстей, глухія броженія и неудержныя вспыш
ки Фантазирующаго мозга, нежданный, негаданный порухи во 
внутреннемъ равновѣсіи, тиранніи плоти и крови, роковые 
толчки характера, и темныя, сокровенный причины нашего бе
зумства или нашего ума. Д о н ъ -К и х о т ъ ,  К а н д и д ъ ,  Робин- 
с о н ъ  К р у з о —книги подобнаго же значенія. Такого рода вещи 
переживаютъ и вѣкъ, и народъ, создавшіе ихъ. Онѣ пересту- 
паютъ обычные грани времени и пространства; ихъ поймутъ 
вездѣ, гдѣ только найдется мыслящій умъ; популярность ихъ 
неистребима, и живучести ихъ нѣтъ конца. Вотъ послѣднее 
доказательство соотвѣтствія, связывающаго нравственную цѣн- 
ность съ литературной, и начала, опредѣляющаго художествен- 
нымъ произведеніямъ ихъ высшее или нижшее мѣсто, смотря по 
важности, устойчивости и глубинѣ выраженнаго въ нихъ исто- 
рическаго или психическаго характера.

IV.

І І рим ѣн ен і е  т о г о  же н ач а ла  к ъ  Ф и зи че с к ом у  ч е л о в ѣ к у .  —  Х а р а к т е р н ы е  
п р и з н а к и  весьма  и з мѣ н ч и в ы  въ Ф и зи че с к ом ъ  ч е л о в ѣ к ѣ . — Мо дн ая  о д е ж 
да . — Одёжа в о о б щ е . — О с о б е н н о с т и  про Фе с с і он аль н ыя  и с о с л о в н ы я . — От-  
п е ч а т о к ъ  и с т о р и ч е с к о й  э п о х и .  —  Н е д о с т а т о ч н о с т ь  и ст о рі и ,  к а к ъ  мѣры  
и з м ѣ н ч и в о с т и  ф и з и ч е с к и х ъ  х а р а к т е р о в ъ . — П о д с т а н о в к а  э л е м е н т а р н а г о  
х а р а к т е р а  на  шѣсто у п р о ч и в ш а г о с я  в п о с л ѣ д с т в і и . — Пр ис ны е  и г л у б о к і е  
х а р а к т е р ы  Ф и з и ч е с к а г о  ч е л о в ѣ к а . — О б на же нн ая  м ы ш е ч н а я  с и с т е м а . —  
Ж и в а я  к о ж а . — Р аз но о б р аз и я  п ор о ды  и те мп ер аме н та .

Намъ остается построить подобную же скалу или лѣстницу 
для Физическаго человѣка и для изображающихъ его искусствъ, 
то-есть для скульптуры и, особенно,для живописи; согласно преж
нему способу, мы вопервыхъ, поищемъ какіе характеры въ 
Физическомъ чедовѣкѣ всѣхъ устойчивѣй, такъ-какъ они-то важ- 
пѣйшіе и есть.

Прежде всего очевидно, что модная одежда—характеръ весь
ма второстепенный; она мѣняется каждые два года или по край
ней мѣрѣ каждыя десять лѣтъ. То же можно сказать и объ одёжѣ 
вообще; эго вѣдь только внѣшность, убранство; можно снять 
ее въ одинъ поворотъ руки; существенно въ живомъ тѣлѣ толь
ко само живое тѣло, все прочее—искусственный придатокъ, не 
болѣе.—Другіе характеры, на этотъ разъ принадлежащіе са
мому уже тѣлу, также опять не слишкомъ важны; это частно-
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сти, происходящія отъ рода занятій и ремесла. У кузнеца не 
такія руки, какъ у адвоката; у офицера не та поступь, чтб у 
священника; у поселянина, работающаго цѣдый день на солнцѣ, 
другія мышцы, другой цвѣтъ кожи, другой хребто-изгибъ, иныя 
складки на лбу, иная походка, чѣмъ у горожанина, замкнутаго 
въ своихъ гостиныхъ или конторахъ. Конечно, характеры эти 
обладаютъ нѣкоторой прочностью; человѣкъ сохраняетъ ихъ во 
всю свою жизнь; разъ сложившись, извѣстная складка остается 
надолго; но довольно было незначительнаго случая, чтобы про
известь ихъ, и довольно будетъ столь же незначительнаго дру
гого, чтобы ихъ изгладить. Единственною ихъ причиной была 
случайность рожденія и воспитанія; поставьте человѣка въ дру
гая условія, въ иную среду, и вы найдете въ немъ противо- 
положныя особенности; горожанинъ, воспитанный помужицки, 
мужикомъ будетъ и смотрѣть, а мужикъ, воспитанный на го
родской ладъ, пріобрѣтетъ наружность горожанина. Печать 
происхожденія, если сколько-нибудь и удержится послѣ тридца- 
тилѣтняго воспитанья, будетъ замѣтна развѣ только психологу 
да моралисту; въ тѣлъ сохранятся отъ нея лишь неуловимый 
черты, а завѣтные, устойчивые признаки, составляющіе самую 
его сущность, лежатъ гораздо болѣе глубокимъ слоемъ, до ко
тораго этимъ мимолетнымъ причинамъ не дойдти.

Есть другого рода вліянія, которыя, преобладая надъ душой, 
оставляютъ весьма слабые слѣды на тѣлѣ; я говорю объ исто- 
рическихъ эпохахъ. Система идей и чувствъ, занимавшихъ че- 
ловѣческую голову при Людовикѣ Х1Ѵ-мъ, была не такова, какъ 
теперь, но складъ тѣла почти не измѣнился съ того времени, 
развѣ что, вглядѣвшись въ портреты, статуи и эстампы, вы 
откроете ббльшую тогда привычку къ размѣреннымъ и благо- 
роднымъ позамъ. Всего сильнѣй мѣняется лицо; Фигура временъ 
Возрожденія, насколько она намъ извѣстна по портретамъ Брон
зино или Ванъ-Дейка, выражаетъ болѣе энергіи и простоты 
чѣмъ въ наше время; за три послѣднія столѣтія, бездна напол- ! 
няющихъ насъ переливчатыхъ и оттѣнчатыхъ идей, крайняя 
многосложность нашихъ вкусовъ, лихорадочная тревога мысли, 
непомѣрная мозговая дѣятельность, тираннія безпрерывнаго 
труда, утончили, растревожили, измучили выраженіе нашего 
лица и взгляда. Наконецъ, если взять долгіе періоды, можно 
открыть нѣкоторое измѣненіе въ самой головѣ; физіологи, из- 
мѣрявшіе черепы ХН-го столѣтія, нашли ихъ не столь ёмкими, 
какъ наши. Но исторія, ведущая такой вѣрный отчетъ всѣмъ 
нравственнымъ перемѣнамъ, отмѣчаетъ только огуломъ и 
слишкомъ недостаточно перемѣны Физическія. Это потому, 
что одно и то же измѣненіе человѣческаго существа, громадное 
въ нравственномъ отношеніи, весьма ничтожно въ Физическомъ; 
какая-нибудь незамѣтная для насъ разность въ «головномъ моз
гу дѣлаетъ человѣка безумнымъ, идіотомъ или геніемъ; соціаль-

тэиъ. 11
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ный переворотъ, въ два или три столѣтія обновляющій всѣ 
пружины ума и воли человѣка, едва касается его органовъ, и 
исторія, дающая намъ средства соподчинять между собой ду
шевные характеры, не даетъ средствъ подчинять одинъ дру
гому характеры или признаки тѣлесные.

Стало-быть, намъ надо выбрать иной путь, но и здѣсь вожа- 
таемъ нашимъ будетъ опять-таки принципъ соподчиненія ха
рактеровъ. Вы видѣли, что если какой-нибудь характеръ устой- 
чивѣе другихъ, то это потому, что онъ болѣе другихъ перви- 
ченъ, элементаренъ; причина его долговечности заключается 
въ его глубинѣ. Поищемъ же въ живыхъ тѣлахъ признаковъ, 
свойственныхъ первичнымъ началамъ; а для этого припомните 
себѣ какую-нибудь модель, одну изъ тѣхъ, чтб постоянно у 
васъ передъ глазами, въ учебныхъ залахъ. Вотъ голый чело- 
вѣкъ; что общаго между всѣми частями этой одушевленной по
верхности? Какой элементъ, повторяясь и разнообразясь без- 
престанно, встрѣчается однакожь въ каждомъ клочкѣ цѣлаго?— 
Съ точки зрѣнія Формы, это—кость, снабженная сухожильями 
и одѣтая бездной мыши.ъ; здѣсь-вотъ лопатка п ключица, тамъ 
бедро и лядвейная кость; выш е—позвоночный столбъ и черепъ, 
каждый съ своими сочлененьями, впадинами, выпуклостями, 
своимъ приспособленіемъ служить точкою опоры или рычагомъ, 
п съ этими жгутами тягучаго, подвижного мяса, которые, то 
сокращаясь, то растягиваясь, сообщаютъ человѣку различныя 
положенія и движенья. Членораздѣльный костякъ и покровъ 
мышцъ, все въ логической связи между собою, дивная, мудрая 
машина дѣйствій и усилій, — вотъ основа видимаго человѣка. 
Если теперь, разсматривая его, вы примете еще въ расчетъ 
т ѣ  измѣненія, какія проязводятъ въ немъ порода, климатъ и 
темпераментъ, мягкость или крѣпость мышцъ, различныя про- 
порціи частей, разгонъ въ длину или, напротивъ, подборъ ста
на и членовъ, — у васъ въ рукахъ будетъ весь существенный, 
завѣтный строй тѣла, насколько онъ доступенъ скульптурѣ 
и живописи. — Поверхъ мышечной ткани простирается другая 
оболочка, также общая всѣмъ сплошь частямъ, — кожа съ ея 
животрепетными сосочками, индѣ синеватая отъ сѣти мелкихъ 
венъ, иядѣ желтоватая отъ сосѣдства сухожильныхъ сплетеній, 
индв красноватая отъ напора крови, перламутровая отъ сопри
косновения съ мышечными оболочками, то гладкая до лоска, то 
дорожчатая, съ чрезвычайнымъ богатствомъ и разнообразіемъ 
тоновъ, свѣтящая въ тѣни и животрепещущая при свѣтѣ, вы
дающая своею нервной чувствительностью всю нѣжность пух
лой мякоти и постоянное обновленіе быстросмѣняющейся плоти, 
для которыхъ она не болѣе какъ лишь прозрачный покровъ. 
Если, сверхъ того, вы обратите вниманіе на различія, произ
водимый въ кожѣ породой, климатомъ, темперанентомъ, если 
з а м ѣ т и т е ,  к а к ъ  у л и м Ф а т и к а ,  желчнаго или с а н г в й н и к а  она бы-
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раетъ то нѣжная, вялая, розоватая, бѣлая, блѣдвая, то твердая, 
плотная, янтарнаго цвѣта или желѣзистая, — вы получите дру
гой элементъ видимой жизни, составляющій область живописца 
и который выразить можетъ только одинъ колоритъ. Вотъ 
присные, глубокіе характеры Физическаго человѣка, и я не счи
таю нужнымъ объяснять вамъ, что они устойчивы именно по 
цераздѣльности своей съ живой особью.

V.

С к а ла  п л а с т и ч е с й и х ъ  ц ѣ н н о с т е й  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  э т о й  ск&дѣ ц ѣ н н о с т е й  
в и з и ч е с к и х ъ .  —  П р оиз ве де ни я,  п р е д с т а в л я ю щ і я  о д е ж д у  т е к у щ а г о  дня  
или в о о б щ е  о д е ж д у .  —  П р о и з в е д е н і я ,  о б н а р у ж и в а ю щ і я  о с о б е н н о с т и  
проФесс і и о б щ е с т в е н н а г о  положения,  х а р а к т е р а  и и с т о р и ч е с к о й  п о 
р ы .  —  Г о г а р т ъ  и а н г л і й с к і е  ж и в о п и с цы .  —  Э п о х и  и т а л ь я н с к о й  ж и в о 
писи.  —  По ра  д ѣ тс т в а .  —  По р а п р о ц в ѣ т а н і я .  —  По ра  у п а д к а .  —  П ро из ве -  
д ен і я  И т а л ь я н ц е в ъ  б о л ѣ е  или м енѣ е  с о в е р ш е н н ы  с м о т р я  по  т о м у ,  на  
с к о л ь к о  п р е о б л а д а е т ъ  въ н и х ъ  ч у в с т в о  Физ иче с ко й ж и з н и . —  Т о т ъ  же  
с а м ы й  з а к о н ъ  въ д р у г и х ъ  ш к о л а х ъ .  —  Р а з л и ч і е  п о р о д ъ  и т е м п е р а -  
м е нт ов ъ,  в ы р а ж а ю щ е е с я  въ р а з л и ч н ы х ъ  ш к о л а х ъ .  —  Т и п ъ  Флорентин-  
с к і й ,  в е н е ц і а н с к і й ,  Фламандскі й,  и с п а н с к і й .

Этой скалѣ пли лѣстницѣ Физическихъ цѣнностей отвѣчаетъ 
ступенью въ ступень скала цѣнностей пластическихъ. При оди- 
ваковыхъ во всемъ прочемъ условіяхъ, картина или статуя 
выходятъ болѣе или менѣе изящны, смотря по тому, въ какой 
степени важенъ выражаемый ими характеръ. Вотъ отчего всего 
ниже стоятъ тѣ рисунки, акварели, пастели, статуэтки, кото
рые изображаютъ въ человѣкѣ не человѣка, а одежду, и въ осо
бенности одежду текущаго дня. Иллюстрированные журналы 
наполнены такими же произведеніями; это почти картинки модъ; 
костюмъ выставляется здѣсь во всѣхъ его крайностяхъ: станъ, 
перетянутый какъ у осы, чудовищныя юпки, копнообразныя, 
Фантастпческія прически; художнику и дѣла нѣтъ до того, какъ 
искажено тутъ человѣческое тѣло, ему нравится только налич
ное въ ту минуту щегольство, лоскъ тканей, безукоризнен
ность перчатокъ, совершенство шиньіона. На ряду съ журна- 
листомъ пера, онъ журналистъ карандаша; онъ можетъ обла
дать большимъ умомъ и талантомъ, но старается угодить только 
на мимолетный вкусъ; черезъ двадцать лѣтъ костюмы его бу
дутъ старомодны. Много такого рода очерковъ, которые были 
животрепещущи въ 1830 г., теперь могутъ слыть исторически
ми или казаться уже просто смѣшными. Бездна портретовъ на 
нашихъ ежегодныхъ выставкахъ не болѣе какъ портреты 
платья, и на ряду съ живописцами людей есть живописцы 
муаръ-антика и атласа.

11*
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Другіе живописцы, хотя и повыше этихъ, все-таки остаются 
еще на нижнихъ ступеняхъ искусства, или скорѣе талантъ 
идетъ у нихъ съ искусствомъ врознь; это сбившіеся съ пути 
наблюдатели: рожденные писать романы и очерки нравовъ, они 
вмѣсто пера взялись ошибкою за кисть. Ихъ поражаютъ осо-* 
бенности ремесла, проФессіи, воспитанія, отпечатокъ порока 
или добродѣтели, какой-нибудь страсти или привычки: Гогартъ, 
Вилькгі, Мёльриди и. множество англійскихъ живописцевъ отли
чаются этимъ столь неживописнымъ, но зато совершенно ли  ̂
тературнымъ дарованіемъ. Въ Физическомъ человѣкѣ они ви- 
дятъ лишь человѣка нравственнаго; краски, рисунокъ, правда 
и изящество живого тѣла, все это у нихъ дѣло второстепенное, 
зависящее отъ другого. Главное для нихъ — передать въ ®ор- 
махъ, въ краскахъ, въ положеніяхъ то легкомысліе модной ба
рыни, то честную скорбь какого-нибудь старика-у правителя, 
то унпчиженіе игрока,—бездну мелкихъ драмъ или комедій изъ 
дѣйствительной жизни, поучительныхъ или забавныхъ, почти 
всегда имѣющихъ цѣлью внушить добродѣтель или исправить 
порокъ. Собственно говоря, кисть ихъ пишетъ только души* 
умы и чувства; они такъ сильно напираютъ на эту сторону, 
что преувеличиваютъ или совсѣмъ одеревеняютъ Форму; кар
тины ихъ сплошь выходятъ каррикатурами, но всегда это 
иллюстраціи, и иллюстраціи какой-нибудь сельской идилліи или 
какого-нибудь домашняго романа, который слѣдовало написать 
Бёрнсу, Фильдингу или Диккенсу. Тѣ же стремленія не поки- 
даютъ ихъ и тогда, когда они берутся за историческіе сюжеты; 
они берутся за нихъ не какъ живописцы, но какъ историки, 
и изображаютъ нравственнын чувства извѣстнаго лица, извѣст- 
ной эпохи, взглядъ леди Россель при видѣ ея осужденнаго нй 
смерть мужа, благочестиво принимающаго Св. Дары, отчаяніе 
красавицы съ лебединой шеей, Эдиѳи, когда она нашла своего 
Гаральда между трупами убитыхъ подъ Гастингсомъ. Произве
д е т е  ихъ, состоя изъ археологическихъ и психологическихъ 
данныхъ, обращается за сочувствіемъ развѣ только къ архео-1 
логамъ и психологамъ или ужь не иначе какъ къ записнымъ 
любознатцамъ и ФилосоФамъ. Далѣе сатиры или драмы оно ней^ 
детъ, и зрителю просто хочется смѣяться или плакать, какъ при 
какомъ-нибудь пятомъ дѣйствіи театральной піэсы. Но, очевидно* 
это какой-то эксцентрическій родъ искусства; это захватъ жи* 
вописыо того, что принадлежитъ литератур®, или скорѣе это— 
вторженіе литературы въ живопись. Наши художники 1830-хъ 
годовъ, и Деларошъ, впереди всѣхъ, подпали той же самой 
ошибкѣ, хотя и не въ такой степени. Красота пластическаго 
произведенія должна быть прежде всего пластична; искусство 
всегда роняетъ само себя, когда позабывъ свойственный ему 
средства интересовать насъ, оно занимаетъ ихъ у другихъ 
искусствъ.
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Я подхожу теперь къ великому примѣру, соединяющему въ 
себѣ всѣ прочіе: это—всеобщая исторія живописи, и прежде всего 
живописи итальянской, которую я излагаю вамъ уже въ теченіе 
трехъ лѣтъ. Цѣлый рядъ опытовъ и обратныхъ имъ провѣрокъ 
показываетъ здѣсь въ продолженіе пяти вѣковъ живописное 
зиаченіе того характера, который выведенъ теоріей какъ сущ
ность Физпческаго человѣка. Въ извѣстный моментъ, животный 
человѣкъ, этотъ одѣтый мышцами костякъ, это мясо и кожа, 
столь колоритныя и столь чувствительный, были поняты п 
одушевлены ради самихъ себя и поставлены выше всего про- 
чаго: это и есть великая эпоха; оставшіяся намъ отъ нея про- 
цзведенія слывутъ самыми прекрасными по единогласному при
говору всѣхъ; всѣ школы ищутъ въ нихъ для себя образцовъ 
и поученій. Въ другія времена, чувство тѣла было иди недо
статочно, или смѣшано съ другими стремленьями, подчинено 
инымъ любимымъ цѣлямъ: это— эпохи дѣтства, порчи или упад
ка; какъ бы ни были даровиты художники, они производятъ 
тогда только менѣе значительныя или второстепенныя созданія; 
талантъ ихъ дурно примѣняется къ дѣлу, они вовсе не улови
ли, или уловили плохо основной характеръ видимаго человѣка. 
Такимъ образомъ, повсюду цѣнность произведенія еоразмѣрна. 
степени преобладанія этого характера; для писателя главное— 
создавать живыя души; для скульптора и живописца главное — 
создавать живыя тѣла. На основаніи этого-то начала распре- 
дѣляются, какъ вы видѣли, посдѣдовательные періоды искус
ства. Отъ Чимабуэ до Мазаччіо, живописепъ не знаетъ пер
спективы, лѣпки, анатоміи; осязательное и плотное тѣло онъ ви- 
дитъ лишь какъ бы сквозь дымку; ядреность, жизненность, 
дѣйственный строй его, движущіяся мышцы туловища и ко
нечностей ни мало его не интересуютъ; Фигуры выходнтъ у 
него простыми только очертаніями или тѣнями живыхъ людей, 
иногда же прямо—воспрославленными или безплотными душа
ми. Религіозное чувство преобладаетъ надъ пластическимъ пн- 
стинктомъ; оно представдяетъ глазамъ богословскіе символы у 
Таддео Гадди, нравоученія у Орканьи, сераФпмскія видѣнія у 
Беато Анджелико. Живописецъ, задержанный духомъ Среднихъ 
вѣковъ, долго стоитъ ощупываясь у дверей великаго искусства.— 
Входптъ же онъ туда только благодаря открытію перспективы, 
поискамъ за рельефами, изученію анатоміи, употребленію въ 
краскахъ масла, — входитъ съ Паоло Уччелло, Мазаччіо, Фра 
Филиппо Липпи, Антоніо Поллайоло, Вероккіо, Гирландайо, 
Антонелло да-Мессина, которые всъ воспитались въ лавкЪ зо- 
дотыхъ-дѣлъ-мастера, были друзья или преемники Донателло, 
Гиберти и другихъ великихъ ваятелей того времени, всѣ страст
но изучали человеческое тъло, всѣ языче«ки удивлялись мыш- 
цамъ и животной энергіи, всѣ дотого были проникнуты чук- 
ствомъ Физической жизни, что пропзведенія ихъ, хотя еще старо
бытный, негибкія, страждущія буквальнымъ подражаньемъ,
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отводятъ имъ тѣмъ не меиѣе единственное въ своемъ род* 
мѣсто и сохраняютъ за ними всю ихъ цѣну еще и теперь. 
Превзошедшіе ихъ послѣ мастера только развили вѣдь далѣе 
ихъ же собственно начало; славная школа Флерентинскаго Воз- 
рожденія признаетъ въ нихъ своихъ основателей: Андреа дель- 
Сарто, Фра Бартоломео, Микель Анджело, все это ихъ ученики; 
Рафаэль приходилъ къ нимъ учиться, и половина его генія 
конечно принадлежитъ имъ. Тамъ центръ итальянскаго искус
ства, и великаго искусства вообще. Господствующей у всѣхъ 
этихъ мастеровъ идеей была идея живого, здороваго, энерги- 
ческаго, дѣятельнаго тѣла, одареннаго всѣми атлетическими и 
животными свойствами. „Главное въ пластическомъ искусствѣ, 
„говоритъ Челлини, умѣнье хорошо сдѣлать нагихъ мужщину и 
„женщину.“ И онъ съ восторгомъ говоритъ объ удивительныхъ 
костяхъ черепа, „о лопаткахъ, которыя, при всякомъ усиліи 
„руки, описываютъ черты, ЭФФектныя до чрезвычайности, — о 
„пяти нижнихъ ребрахъ, которыя при всякомъ наклоненіи торса 
„впередъ или назадъ, образуютъ вокругъ пупка очаровательный 
„впадины и рельефы.“ „Ты нарисуешь затѣмъ кость, которая 
„мѣстится между бедрами; она очень красива, и зовутъ ее 
„крестцомъ.“ Одинъ изъ учениковъ Вероккіо, Нанни Гроссо, 
умирая въ больницѣ, отвернулся отъ обыкновеннаго распятія, 
которое ему было поднесли, и велѣлъ подать себѣ другое, ра
боты Донателло, говоря, что „иначе онъ умеръ бы съ от- 
„чаяньемъ въ душѣ, — дотого ему противны плохо выполнен- 
„ныя созданія его искусства.“ Лука Синьіорелли, потерявъ нѣж- 
но-любимаго сына, велѣлъ донага раздѣть милый трупъ и 
срисовалъ у него до послѣдней мелочи всѣ мышцы; онѣ были 
для него главнымъ въ человѣкѣ и онъ запечатлѣлъ въ памяти 
мышцы своего ребенка. — Тутъ остается ступить еще одинъ 
только шагъ, чтобы вполнѣ завершить Физическаго человѣка; 
надо больше напереть на верхнюю оболочку одѣтаго мышцами 
остова, на мягкость и на тонъ живой кожи, на нѣжную и раз
нообразную жизненность чувствительныхъ мясистыхъ частей; 
послѣдній этотъ шагъ совершаютъ Корреджіо и Венеціанцы, 
и искусство тогда останавливается. — Съ той поры расцвѣтъ 
его законченъ, чувство человѣческаго тѣла нашло себѣ полное 
выраженіе. Оно начинаетъ за тѣмъ понемногу ослабѣвать: оно 
умаляется, теряетъ часть своей искренности и серьёзности у 
Джуліо Романо, у Россо, у Приматиччіо, потомъ переходитъ 
въ школьную условность, въ академическое преданіе, въ ре- 
цептъ для мастерскихъ. Съ этой самой минуты, не смотря на 
всѣ добросовѣстныя усилія Караччей, искусство уже портится; 
оно становится не такъ пластическимъ и болѣе литературнымъ. 
Трое Караччей, ихъ ученики и преемники, Доминикинъ, Гвидо, 
Гверчино, Бароччи, ищутъ драматическихъ ЭФФектовъ, крова- 
выхъ мученичествъ, трогательныхъ сценъ и сантиментальныхъ 
экспрессій. Пошлыя сладости дамскихъ прихвостней (чичисбеевъ)
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и ханжей примѣшиваются теперь къ остаткамъ героическаго 
стиля. Поверхъ атлетическихъ тѣлъ и взбуравленной мускула
туры вы видите вдругъ граціозныя головки, улыбки, полныя 
умиленія. Свѣтская, манерная шаловливость проглядываетъ въ 
ликахъ ыечтательныхъ мадоннъ, красивыхъ Иродіадъ, обворо- 
жительныхъ Магдалинъ, какихъ требуетъ минутный вкусъ того 
времени. Живопись пытается передать тѣ самые оттізнки, ко
торые предстоитъ выразить зарождающейся оперѣ. Альбано — 
чисто будуарный живописедъ; Дольче, Чиголи, Сассо®еррато — 
преутонченныя, чуть не нынѣшнія уже души. Съ ІІьетро да- 
Кортоне и Лукой Джордано вешчавыя сцены христіанской или 
языческой легенды превращаются въ щегольской салонный мас- 
карадъ; художникъ теперь не болѣе какъ блестящій пмпрови- 
заторъ, занимательный и модный, и живопись кончается въ то 
самое время какъ начинается музыка, какъ человѣческое вни- 
маніе перестаетъ всматриваться въ эвергію тѣла, чтобы приль
нуть къ волненіямъ души.

Если теперь вы обратитесь къ великимъ иноземнымъ шко- 
ламъ, то найдете, что условіемъ ихъ процвѣтанін и совершен
ства было преобладаніе того же характера и что то же самое 
чувство Физической жизни вызвало и въ Италіи, и здѣсь вели- 
кія произведенія искусства. Школы различны другъ отъ друга 
только тѣмъ, что каждая представляетъ собой темпераментъ, 
свойственный ея климату и краю. Геній мастеровъ въ томъ 
именно и состоитъ, чтобы создавать тѣло извѣстной породы, 
племенное; въ этомъ смыслѣ они—физіологи, точно такъ же какъ 
писатели — психологи; они показываютъ вамъ всѣ слѣдствія и 
всѣ видопзмѣненія темпераментовъ желчнаго, лим®атическаго, 
нервнаго или сангвиническаго, какъ великіе романисты и дра
матурги показываютъ всѣ ходы и' повороты, все разнообразіе 
Фантастической, разсудлпвой, цивилизованной или непочатой 
еще души. Вы видѣли у Флорентинскихъ художниковъ тотъ 
длинный, тонкій, мускулистый типъ, съ благородными инстинк
тами, съ гимнастическими способностями, какой можетъ раз
виться только у трезвой, изящной, дѣятельной, остроумной 
породы и въ сухой при томъ странѣ. Я показывалъ вамъ у 
венеціанскихъ художниковъ округлыя, волнистыя и правильно 
развернутыя Формы, полное и бѣлое тѣло, рыжіе или свѣтло- 
русые волосы, тотъ чувственный, полный ума и счастливый 
типъ, какой можетъ развиться въ свѣтломъ и однакожь влаж- 
номъ краѣ, посреди такихъ Итальянцевъ, которые по климату 
близки къ Фламандцамъ и настоящіе поэты въ дѣлѣ сладо
страстия. У Рубенса вы можете впдѣть бѣлаго или блѣднагог 
розоваго или краснаго, лим®атическаго или 'сангвиническаго 
Германца, охотника до мясъ, большого ѣдока, высокаго, но 
довольно толстаго, уроженца сѣвернаго и болотистаго края; 
Формы у него неправильный, расплывшіяся, преизбытокъ тѣла,
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грубые и распущенные инстинкты, его вялая мякоть тотчасъ 
краснѣетъ при наплывѣ ощущеній, легко портится отъ непо- 
годъ и страшно искажается подъ рукою смерти. Испанскіе жи
вописцы поставятъ передъ вами типъ своего племени, сухое, 
нервное существо, съ крѣпкими мышцами, отвердѣвшпми на 
суровомъ вѣтрѣ его Сіэрръ (горныхъ хребтовъ) и подъ зноемъ 
его солнца,—существо упорное и неукротимое, все кипящее чуть 
сдерживаемыми страстями, все пылающее внутреннимъ огнемъ, 
черное, строгое и высохшее, среди рѣзкотонныхъ темныхъ тканей 
и тучъ угольнаго дыма, которыя вдругъ раскрывшись, покажутъ 
вамъ иногда чудный розовый колоритъ, живой румянецъ моло
дости, красоты, любви, энтузіазма, разлитый по свѣжимъ какъ 
полевой цвѣтъ щекамъ. Чѣмъ выше художникъ, тѣмъ глубже 
проявляетъ онъ темпераментъ своего племени; самъ того не 
подозрѣвая, онъ, подобно поэту, доставляетъ исторіи самый 
плодотворный, документальный матерьнлъ; онъ извлекаетъ и 
дополняетъ коренную основу Физическаго существа, точно такъ 
какъ поэтъ извлекаетъ и дополняетъ коренную основу существа 
нравственнаго, и вотъ, при помощи картинъ, историкъ распо- 
знаетъ тѣлостроеніе и тѣлесные инстинкты даннаго народа, 
какъ по литературнымъ памятникамъ, онъ распознаетъ умствен
ный строй и умственный наклонности извѣстной цивилизаціи.

VI.

З а к л ю ч е н і е .  —  Х а р а к т е р ъ  с о о б щ а е т ъ  х у д о ж е с т в е н н о м у  ц р о и з в е д е н і ю
с те пе нь  с в о е г о  с о б с т в е н н а г о  зна че нь я .

Соотвѣтствіе тутъ стало-быть полное, и характеры вносятъ съ 
собой въ художественное произведеніе ту именно цѣнность, какую 
сами они имѣютъ въ природѣ. Смотря по степени своего соб
ственнаго значенія, они сообщаютъ эту степень и произведе- 
нію искусства. Проходя сквозь духъ писателя или художника, 
чтобы изъ міра реальнаго перейдти въ міръ идеальный, они не 
теряютъ ни малѣйшей доли того, что они есть, и послѣ этого 
путешествія оказываются тѣми же, какими были до перехода; 
попрежнему это силы, болѣе или менѣе могучія, болѣе или 
менѣе устойчивыя, способный произвесть болѣе или менѣе об- 
ширныя и глубокія дѣйствія. Теперь понятно, почему іерархія 
художественныхъ созданій повторяетъ въ себѣ іерархію харак
теровъ. Во главѣ природы есть верховный могуты, властвую
щая надъ всѣми остальными; во главѣ искусства есть такія 
художественный произведенія, которыя также превосходятъ всѣ 
остальныя; обѣ эти вершины стоятъ другъ другу въ уровень,
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и самыя высшія могуты природы выражаются самыми превос
ходными художественными созданьями.

О Т Д М Ъ  ВТОРОЙ.

СТЕПЕНЬ БЛАГОТВОРНОСТИ ХАРАКТЕРА.

Характеры должно сравнивать между собою и съ другой еще 
точки зрѣнія. Они вѣдь естественный силы, и поэтому могутъ 
оцѣняться двоякимъ образомъ: извѣстную силу можно разсма- 
тривать, вопервыхъ, по отношенію ея къ другимъ, и затѣмъ — 
по отношенію къ самой себѣ. Разсматриваемая по отношенію 
къ другимъ, она конечно значительнѣе, когда не только что 
даетъ имъ отпоръ, но и уничтожаетъ остальныя. Разсматривае
мая по отношенію къ самой себѣ, она значительнѣе тогда, ког
да общій ходъ дѣйствій этой силы ведетъ ее не къ самоунич- 
тоженію, а напротивъ къ возрастанію. Такимъ образомъ для 
нея существуютъ двѣ разныя мѣры, потомучто она подлежитъ 
двумъ разнымъ провѣркамъ или испытаніямъ, вопервыхъ — 
подвергаясь дѣйствію другихъ силъ, затѣмъ — подвергаясь сво
ему собственному' дѣйствію. Первое наше изслѣдованіе показа
ло намъ первый изъ двухъ опытовъ и выяснило тотъ законъ, 
что бодѣе или менѣе высокое мѣсто, занимаемое характерами, 
зависитъ отъ степени ихъ прочности, отъ того, какъ долго 
остаются они сохранными передъ напоромъ однѣхъ и тѣхъ же 
разрушительныхъ причинъ. Второе изслѣдованіе сейчасъ пока- 
жетъ намъ другого рода опытъ и опредѣлитъ то болѣе или 
менѣе высокое мѣсто, какое достается въ удѣдъ характерамъ, 
смотря по тому, на сколько, предоставленные самимъ себѣ, они 
сами клонятся къ своему уничтоженію, или же напротивъ къ 
собственному своему развитію, черезъ уничтоженіе или разви- 
тіе той особи и группы, въ которыхъ они совмѣщены. Въ пер
вомъ сдучаѣ, мы постепенно низошли къ тѣмъ стихійнымъ, 
элементарньшъ силамъ, которыя составляютъ основной корень 
природы, и вы видѣли, какая родственная связь соединяетъ 
искусство съ наукою. Во второмъ случаѣ мы станемъ посте
пенно восходить къ тѣмъ высшимъ Формамъ, которыя соста
вляютъ конечную цѣль природы, и вы увидите здѣсь родствен
ную связь искусства съ нравственностью. Мы сначала разсмо- 
трѣли характеры по бблыпей или меньшей степени ихъ в а ж 
н о с т и ;  теперь намъ предстоитъ разсмотрѣть ихъ по большей 
или меньшей степени б л а г о т в о р н о с т и .
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I.

Связь и р а з л и ч і е  д в у х ъ  э т и х ъ  т о ч е к ъ  з рѣні я. — В ъ  ч ем ъ  с о с т о и т ъ  б л а 
г о т в о р н о с т ь  н р а в с т ве н на г о  х а р а к т е р а . —  Въ е д и н и ч н о м ъ  л и ц ѣ . — У м ъ  
и волн.  — В ъ  о б щ е с т в ѣ .  —  Сила  л юб ви .  —  Ц о р я д о к ъ  или ч и н ъ  р а з д и ч -  
н ы х ъ  с т е п е н е й  б л а г о т в о р н о с т и  въ н р а в с т в е н н о м ъ  х а р а к т е р ѣ .

Начнемъ съ нравственнаго человѣка и съ выражающпхъ его 
художественныхъ произведеній. Извѣстно, что характеры, свой
ства, какими онъ одаренъ, могутъ быть благотворны илп зло
вредны, или, наконецъ, смѣшацны, разнородны, посредствен
ны. Ежедневно мы видимъ такія отдѣльныя лица и цѣлыя об
щества, которыя благоденствуютъ, увеличиваютъ свою мощь,, 
испытываютъ неудачи въ своихъ предпріятіяхъ, раззоряются, 
гибнутъ; и всякій разъ, какъ мы взглянемъ на ихъ жизнь въ 
цѣлой ея совокупности, мы ьайдемъ, что паденіе это объясняет
ся какимъ-нибудь недостаткомъ обшаго строя, преувеличен
ностью извѣстнаго стремленія, несоразмѣрностью извѣстнаго 
положеаія и извѣстной склонности, равно какъ причиною успѣ- 
ха ихъ была стойкость внутренняго равновѣсія, власть умѣрить 
въ себѣ какое-нибудь страстное желааіе,илп особеннаяэнергія той 
либо другой какой-нибудь способности. Въ бурномъ потокѣ жизни, 
характеры являются или отягчающими гирями, пли напротивъ 
облегчающими поплавкйми, которые то тянутъ насъ на дно, то 
поддерживаютъ на поверхности. Такъ установляется вторая 
скпла; характеры распредѣляются въ ней, смотря по бблыней 
или мёныпей степени своей пользы илп зловредности, по ве
личин* того пособія или затрудненія, какое вводятъ они въ 
нашу жизнь для того чтобы сохранить ее или чтобъ загубить.

Итакъ все дѣло здѣсь въ жизни, и для каждаго отдѣльнаго 
лица жизнь пмѣетъ два главныхъ направленія: человѣкъ илп 
познаётъ, или дѣйствуетъ; поэтому въ немъ можно различить 
двѣ главныя способности,—умъ и волю. Отсюда слѣдуетъ, что 
всѣ характеры, всѣ свойства воли и ума, помогающія человѣ- 
ку въ знаніи и дѣятельности, благотворны, а всѣ противныя то
му вредны. У философа и ученаго первыми будутъ наблюдатель
ность и вѣрная память подробностей, въ соединеніи съ быстрой 
разгадкою общихъ законовъ и съ величайшей осторожностью, 
подвергающей всякое предположеніе контролю продолжитель- 
ныхъ и мегодическихъ провѣрокъ. У государственнаго человѣ- 
ка и дѣльца такими характерами можно почесть извѣстный 
лоцманскій тактъ неослабно бдительный и надежный, упор
ную стойкость здравомыслія, всегдашнюю способность ума 
быстро приноравливаться къ перемѣнамъ, родъ внутреннихъ 
вѣсовъ, готовыхъ тотчасъ прикинуть на себѣ любую изъ окру- 
жающпхъ силъ, сдержанное и направленное къ практпческимъ
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измысламъ воображеніе, невозмутимое чутье на распознаніе 
возможнаго и дѣйствительнаго. У художника, это—тонко-пріим- 
чивая чувствительность, животрепетная симпатія, внутреннее 
и невольное возсоздательство вещей, быстрое и своеобразное 
пониманіе ихъ господствующаго характера и самородное твор
чество всѣхъ окружающихъ тотъ характеръ гармояій. Въ каждой 
отрасли умственнаго труда вы найдете группу подобнаго родаосо- 
быхъ расположеній. Все это различныя силы, ведущія человѣка 
къ его цѣли, и ясно что каждая изъ нихъ благотворна въ своемъ 
кругу, такъ-какъ отъ порчи, недостаточности или отсутствія этой 
силы зависитъ сухость и безплодность всей подвѣдомой ей обла
сти.—Равномѣрно, и въ томъ же смыслѣ, воля есть также сила, 
могущество, и разсматриваемая въ себѣ самой, она конечно сво
его рода благо. Мы восхищаемся непоколебимостью рѣшенія, ко
торое, будучи разъ принято, спокойно выдерживаетъ и острый 
поколъ Физической боли и долгую осаду нравственнаго страданія. 
бурю мгновенныхъ потрясеній, прелесть изысканнѣйшаго соблаз
на, все разнообразіе искусовъ, которые путемъ насилія или 
ласки, умоомраченія или тѣлесной ослабы, тщетно пытаются 
побороть его. Чтб бы ни было опорой этой рѣшимостп, — из- 
ступлепіе мученика, стоическій разумъ, безчувствіе дикаря, 
врожденное упрямство или пріобрѣтенная гордость,—она сама 
по себѣ прекрасна, и не только всѣ элементы ума, — ясность, 
геніальность, находчивость, разсудительность, тактъ, утончен
ность, но и всѣ элементы воли, — храбрость, почйнливость, 
деятельность, твердость, хладнокровіе, — все это составныя 
части того идеальнаго человѣка, котораго мы пытаемся теперь 
построить; ибо всѣ эти качества — отдѣльныя черты того бла- 
готворнаго характера, который мы сейчасъ лишь изобразили.

Намъ надо теперь взглянуть на этого человѣка въ его груп
пе. Какое имевно расположеніе сдѣлаетъ жизнь его благотвор
ною для общества, въ которомъ онъ совмѣщенъ? Мы знаемъ тѣ 
внутреннія орудія, которыя полезны для него лично; гдѣ же 
теперь та внутренняя пружина, которая сдѣлаетъ его полез- 
нымъ для другихъ?

Есть одна лишь такая пружина, — способность любить; по
тому что любить значитъ ставить себѣ дѣлью счастіе другого, 
подчиниться ему, отдаться вполнѣ заботамъ о его благѣ. Не 
льзя не признать въ этомъ характера, благотворнаго ио пре
имуществу; очевидно, онъ долженъ быть первымъ въ соста
вляемой нами скале (благотворныхъ характеровъ). Насъ тро- 
гаетъ уже одинъ его видъ, въ какой бы ни предсталъ онъ Фор
м е,—въ Форме великодушія, человечности, кротости, нежности 
или врожденной доброты. Наша симпатія невольно возбуждается 
присутствіемъ этого чувства, каковъ бы ни былъ предметъ его, 
будетъ ли оно любовью въ собственномъ смысле слова, когда 
одна человеческая личность всецело отдается личности друго
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го пола, и явится союзъ двухъ жизней, какъ бы нераздѣльно 
слившихся въ одну, или будутъ то какія-либо семейныя привя
занности, близкія отношенія между родителями и дѣтьми, меж
ду братомъ и сестрою, или же, наконецъ, раскроется оно въ 
крѣпкой дружбѣ, полномъ довѣріи, взаимной вѣрности двухъ 
лицъ, не соединенныхъ между собою узами крови. Чѣмъ об- 
ширнѣе предметъ любви, тѣмъ мы находимъ ее прекраснѣе, 
потому что благотворность ея расширяется вмѣстѣ съ объемомъ 
группы, на которую она дѣйствуетъ. Вотъ отчего въ исторіи, 
какъ и въ жизни, мы всего больше восхищаемся проявленіями 
преданности, посвященной на службу общимъ интересамъ,— 
восхищаемся патріотизмомъ, какой видимъ въ Римѣ во время 
Аннибала, въ Аѳинахъ — при Ѳемистоклѣ, во Франціи — въ 
1792-мъ, и въ Германіи—въ 1813-мъ году; великимъ чувствомъ 
той всеобщей любви къ ближнему, которая вела буддистскихъ 
или христіанскихъ миссіонеровъ въ среду самыхъ варварскихъ 
племенъ, тѣмъ страстнымъ рвеніемъ, которое поддерживало въ 
трудахъ множество безкорыстныхъ изобрѣтателей и вызвало 
въ области искусства, науки, философіи и практической жизни, 
массу прекрасныхъ и благодѣтельныхъ подвиговъ и учрежде- 
ній; всѣми высшими доблестями, которыя, подъ именемъ пря
моты, справедливости, чести, готовности на самоподчиненіе 
какой-нибудь великой общей идеѣ, развиваютъ человѣческую 
цивилизацію, и которыхъ заповѣдь, а вмѣстѣ и примѣръ, дали 
намъ, вопервыхъ стоики, и въ особенности Маркъ-Аврелій.Едва- 
ли нужно говорить, что въ этой построенной нами теперь скйлѣ, 
противоположные характеры занимаютъ и обратный, конечно, 
мѣстй. Порядокъ этотъ найденъ уже издавна: благородный нра- 
воученія древнихъ « илософовъ установили его съ удивительной 
вѣрностью сужденія и съ простотою метода, поистинѣ безпо- 
добной; Цицеронъ съ чисто-римскимъ здравомысліемъ далъ 
краткій ихъ перечень въ своемъ трактат* об ъ  О б я за н н о -  
с т я х ъ .  Если позднѣйшія эпохи развили ихъ нѣсколько далѣе, 
зато онѣ допустили сюда и много заблужденій; правилъ какъ для 
нравственности, такъ и для искусства, мы все-таки должны ис
кать у древнихъ. Тогдашніе философы говорили, что стоикъ 
соглашаетъ свой разумъ и духъ съ юпитеровыми; а тогдашніе 
люди могли бы пожелать, чтобы Юпитеръ соглашалъ свой ра
зумъ и свою душу съ разумомъ и душой стоика.

*) Т о ч н ѣ е — с ъ  б о ж е ск и м и ,  ao£rjv fJsotC.
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И.

С о о т в ѣ т с т в у ю щ і й  п о р я д о к ъ  въ  с ка лѣ  л и т е р а т у р н ы х ъ  ц ѣ н н о с т е й . — Т и п ы  
р е а л и с т и ч е с к о й  или  к о м и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы . ' —  Примѣры.  —  Г е н р и х ъ  
Моннь е .  —  П л у т о в с к і е  р ом а н ы.  —  Б а л ь з а к ъ .  — Фильдингъ .  —  В а л ь т е р ъ  
С к о т т ъ . — М о ль ё р ъ. — К а к ъ  в е л и кі е  п и с а т е л и  в о с п о л н я ю т ъ  н е с о в е р ш е н 
с т в о  н и з ш и х ъ  т и п о в ъ . — Типы д р а м а т и ч е с к о й  и ф и л о с о ф с к о й  л и т е р а т у 
р ы . — Ш е к с п и р ъ  и Б а л ь з а к ъ . — Т и п ы  э п и ч е с к о й  и н а р о д н о й  л и т е р а т у 
р ы . — Г ер ои  и б о г и .

Этой классиФикаціи нравственныхъ цѣнностей отвѣчаетъ 
ступенью въ ступень классиФикація цѣнностей литературныхъ. 
При одинаковыхъ во всемъ остальномъ условіяхъ, произведе
т е ,  выражающее благотворный характеръ, выше произведенія, 
выражающаго характеръ злотворный. Изъ двухъ данныхъ произ- 
веденій, если въ обоихъ при одинаково талантливомъ исполне- 
ніи, выведены одинаково крупныя природныя силы, произведе
т е ,  представляющее намъ героя, лучше того, въ которомъ изобра- 
женъ негодяй; и въ галереѣ живучихъ созданій искусства, со- 
ставляющихъ окончательно музей мысли человѣческой, мы попы
таемся на основаніи нашего новаго начала установить новый 
распорядокъ мѣстъ.

На самыхъ низшихъ ступеняхъ находятся типы, предпочи
таемые реалистическою литературой и комедіей, то-есть лица 
ограниченный, плоскія, глуицы, эгоисты, безхарактерные и пош
ляки. Это именно тѣ типы, какіе даетъ намъ обиходная жизнь или 
которые невольно вызываютъ насмѣшку. Нигдѣ вы не встрѣ- 
тите такой полной коллекціи подобныхъ типовъ, какъ въ Сце- 
н а х ъ  и з ъ  м ѣ щ а н с к о й  ж изни  Генриха Монньё. И почти во 
всѣхъ лучшихъ романахъ второстепенный лица набираются та
кимъ образомъ: Санчо въ Д о н ъ -К и х о т ѣ ,  мошенники-обдергаи 
испанскихъ плутовскихъ романовъ, мелкіе помѣщики, богословы 
и горничныя у Фильдинга, скупые сельскіе дворяне и злые на 
языкъ проповѣдники у Вальтеръ-Скотта, цѣлая бездна сво
лочи, кишащая въ Л ю дской  К о м е д іи  у Бальзака и въ совре- 
менномъ англійскомъ романѣ,—все это доставить намъ много 
новыхъ еще образчиковъ. Эти писатели, положивъ себѣ задачей 
изображать людей такими, какъ они есть, были вынуждены пред
ставить ихъ несовершенными, разнокалиберными, вообще пло
хими, съ невыработавшимся или неудавшимся характеромъ, а 
не то—сгнетенными общественнымъ положеньемъ. Чтб касается 
комедіи, то достаточно назвать Тюркарета, Базиля, Оргона, Ар- 
нольФа, Гарпагона, Тартюфа, Жоржъ-Дандена, всѣхъ молье- 
ровскихъ маркизовъ, слугъ, педантовъ и лѣкарей; ей вообще 
свойственно выставлять на свѣтъ всѣ человѣческіе недостатки. 
Но великіе художники, которые, по требованіямъ избраннаго 
ими рода или по любви къ нагой истинѣ, взялись за изученіе
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этихъ жалкихъ типовъ, пускали въ ходъ двѣ разныя сноровки 
для того, чтобы прикрыть посредственность и положительную 
невзрачность изображаемыхъ ими характеровъ. Или типы эти слу- 
жатъ у нпхъ только придаточнымъ и оттѣночнымъ средствомъ, 
чтобы тѣмъ яснѣе выказать какое-нибудь главное действующее 
лицо; такой пріемъ чаще другихъ встречается у романистовъ, 
и вы можете ирослѣдить его въ Д о н ъ - К и х о т ѣ  Сервантеса, въ 
Е в г е и іи  Г р а н д е  Бальзака, въ Г осп ож ѣ  Б о в а р й  Густава 
Флобера. Или же они обращаютъ всю нашу симпатію противъ 
подобнаго лица: ведутъ его отъ неудачи къ неудаче, вызы- 
ваютъ противъ него осуждающій и казвящій вмѣстѣ смѣхъ, 
нарочно выдаютъ всѣ горькія послѣдствія его несостоятельно
сти, уничтожаютъ и гонятъ со свѣту преобладающій въ немъ 
недостатокъ. Возстановленный противъ него зритель, очень 
доволенъ этимъ; видѣть увичтоженіе эгоизма и глупости такъ 
же для него пріятно, какъ видѣть полное развитіе силы и доб
ра: кара злу стбитъ торжества блага. Это главный пріемъ у 
всѣхъ комиковъ, но къ нему прибѣгаютъ и романисты, такъ 
что успешность его вы можете видеть не только что въ Смеш- 
н ы х ъ  ч о п о р н и ц а х ъ  (Precieuses ridicules), въ Ш к о л е  жен- 
щ и н ъ , въ У ч е н ы х ъ  ж е н щ и н а х ъ  и во многихъ другихъ пі- 
эсахъ Мольера, но и въ Т ом ъ  Д ж о н зе  Фильдинга, въ М а р 
т и н е  Ч о з з е л ь в и т е  Диккенса и въ С т а р о й  д е в к е  Бальзака. 
Темъ не менее видъ этихъ умаленныхъ илп искалеченныхъ душъ 
не можетъ не оставить въ читателе смутнаго чувства какой-то 
истомы, противности, даже раздраженія и горечи; если ихъ ужь 
очень много, или они занимаютъ главное место, то васъ просто 
беретъ тошнота. Стернъ, Свифтъ , англійскіе комики временъ 
Реставраціи (возстановленія монархіи при Карле ІІ-мъ), мно* 
гія изъ современныхъ комедій и романовъ, сцены Генриха 
Монньё, подконецъ отталкиваютъ читателя; удовольствіе или 
одобреніе смешивается у него съ невольнымъ отвращеньемъ: 
непріятно смотреть на какую-нибудь гадину даже когда ее да
вишь; намъ лучше хочется видеть созданія, покрупнее и ростомъ 
и характеромъ.

Тутъ, на этой ступеньке лестницы, помещается целая семья 
типовъ, пожалуй и могучихъ, но все-таки неполныхъ и вообще 
неуравновешенныхъ. Известная страсть или способность, ка
кое-нибудь предрасположеніе ума или характера развились въ 
нихъ черезъ меру, какъ иной гипертроФическій бргапъ въ 
ущербъ всему остальному телосложенію, среди всякого рода бо
лей и страданій. Такова обычная тема драматическихъ или фи- 
лософскихъ литературъ; ведь лица этого разбора способнее 
всехъ другихъ доставить писателю неистощимый запасъ трога- 
тельныхъ и ужасныхъ происшествій, случаевъ борьбы и пере^ 
лома чувствъ, всякихъ вообще внутреннихъ терзаній, необходи- 
мыхъ ему для драмы; съ другой стороны, они более всехъ способ
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ны обнаружить передъ глазами мыслителя различные механиз
мы ума, роковыя черты человѣческаго строя, всѣ темныя 
силы, дѣйствующія въ насъ мимо нашего сознанія и слѣпо вла
ствующая надъ нами въ жизни. Такіе типы вы найдете у гре- 
ческихъ, испанскихъ и Французскихъ трагиковъ, у лорда Бай
рона и Виктора Гюго, у большей части великихъ романистовъ, 
начиная съ Д о н ъ -К и х о т а  до В е р т е р а  и Г оспож и  Б о в а р й .  
Всѣ они показывали намъ разладицу человѣка съ самимъ собою 
и съ міромъ, его окружающимъ, преобладаніе одной какой-ни
будь господствующей страсти или идеи, захватившей все: въ 
Греціи, это—гордость, озлобленіе, военный пылъ и задоръ, 
душегубное честолюбіе, мстительность изъ дѣтской любви, всѣ 
естественный и самородный въ человѣкѣ чувства; въ Испаніи 
и Франціи, это—рыцарская честь, восторженная любовь, рели- 
гіозная ревность, всѣ монархическія и цивилизованныя чувства; 
а въ Европѣ, въ наши дни, это—внутренній недугъ человѣка, 
недовольнаго самимъ собой и обществомъ. Но ни у кого эта 
порода пылкихъ и страждущихъ душъ не расплодилась въ столь 
могучихъ, полныхъ и явственныхъ видахъ, какъ у двухъ вели
кихъ людознатцевъ, Шекспира и Бальзака. Они всегда предпо
чтительно изображаютъ силу гигантскую, но зловредную для 
другихъ или для себя. Въ десяти случаяхъ изъ двѣнадцати глав
ное дѣйствующее лицо у нихъ мономанъ или злодѣй; онъ ода- 
ренъ самыми утонченными и мощными способностями, иногда 
чрезвычайнымъ великодушіемъ и нѣжностію чувствъ; но вслѣд- 
ствіе какой-нибудь погрѣшности внутренняго строя или неумѣнья 
владѣть собой, силы эти ведутъ его къ гибели или обрушива
ются зловредно на другихъ: чудная машина разлетается на хо
ду сама, или давитъ въ дребезги прохожихъ. Перечтите всѣхъ 
шекспировскихъ героевъ: Коріолана, Готспёра, Гамлета, Лира, 
Тимона, Леонтеса, Макбета, Отелло, Антонія, Клеопатру, Ро
мео, Юлію, Десдемону, 0®елію,—самыхъ героическихъ и самыхъ 
чистыхъ; всѣ они увлечены пыломъ слѣпого воображенія, судо- 
рожнымъ трепетоиъ безумной чувствительности, тираніей пло
ти и крови, галлюцинаціею идей, неудержимымъ приливомъ 
гнѣва или любовной страсти; присоедините къ нимъ чудовищ- 
ныя, кровожадный души, которыя какъ львы бросаются на 
стадо людей, —какого-нибудь Яго, Ричарда ІІІ-го, или леди Мак- 
бетъ, всѣхъ тѣхъ, чтб выдавили изъ своихъ жилъ „послѣднюю 
каплю молока человеческой природы". И у Бальзака вы встре
тите двѣ группы соотвѣтственныхъ Фигуръ: съ одной стороны, 
мономановъ—Гюлб, Клаэса, Горіб, братца ІІонса, Луи Ламбера, 
Грандё,. Гобсека, Сарразина, Фрауэнго®ера, Гамбару, страст- 
ныхъ собирателей, смертельно влюбленныхъ, записныхъ ху
дожниковъ и отъявленныхъ скупцовъ; съ другой—просто хищ- 
ныхъ звѣрей, Нюсингена, Вотрена, дю-Тильё, Филиппа Бридб, 
Растиньяка, дю-Марсё, МарнеФФОвъ, самца и самку,—ростов- 
щиковъ, мошенниковъ, развратницъ, честолюбцевъ, дѣльцовъ;
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все это сильный чудовищным созданія, возникшія изъ того же 
замысла, что и у Шекспира, но порожденныя съ гораздо ббль- 
шимъ уже трудомъ, въ атмоСФерѣ, которою передышало и ко
торую заразило дыханіемъ несравненно большее число человѣ- 
ческихъ поколѣній, съ не такой уже молодой кровью въ жилахъ и 
со всѣми безобразіями, всѣми болѣзнями, всею испорченностью 
старой цивилизаціи. Это самыя глубокія литературныя созданія; 
они проявляютъ лучше всѣхъ другихъ важнѣйшіе характеры, 
изначальнын силы, что ни есть основные пласты человѣческой 
природы. Читая ихъ, испытываешь какое-то грандіозное волне- 
ніе,—волненіе человѣка. посвящаемаго въ тайну вещей, допу- 
щеннаго къ созерцанію законовъ управляющихъ душою, обще- 
ствомъ и исторіей. Тѣмъ не менѣе, произведенное ими на насъ 
впечатлѣніе поистинѣ тяжко: мы видѣли слишкомъ ужь много 
грязи и преступленій; непомѣрно развитым страсти, въ своихъ 
неудержимыхъ столкновеніяхъ, выставили уже слишкомъ много 
опустошеній и бѣдъ. Передъ тѣмъ, что читать книгу, мы смо- 
трѣли на предметы съ наружной ихъ стороны, покойно, маши
нально, какъ любой мѣщанинъ глядитъ на обычныя, однообраз- 
ныя двпженія какого-нибудь военнаго развода. Писатель взялъ 
насъ за руку и повелъ вдругъ прямо на поле битвы; мы ви
димъ передъ собою яростную схватку цѣлыхъ армій подъ смер- 
тоноснымъ градомъ картечь, видимъ какъ земля вокругъ усти
лается трупами.

Поднимемся еще ступенью выше, и мы встрѣтимъ уже типы 
совершенные, типы настоящихъ героевъ. Ихъ много въ дра
матической и философской литературѣ, о которыхъ я вамъ го- 
ворилъ. Шекспиръ и поэты его времени расплодили совершен
ные ббразы невинности, благодушія, добродѣтели, женской нѣж- 
ности; въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ ихъ замыслы появля
лись затѣмъ подъ различными Формами въ англійскомъ романѣ 
или драмѣ; послѣднихъ дочерей Миранды и Имоджены вы най
дете въ какой-нибудь Эсѳири и Агнесѣ Диккенса. У самого 
Бальзака попадаются благородные и свѣтлые характеры: Мар
гарита Клаэсъ, Евгенія Гранде, маркизъ д'Эпаръ, Деревенскій 
лѣкарь—настоящіе образцы въ своемъ родѣ. На обширномъ по- 
прищѣ литературъ можно даже найдти многихъ писателей, ко
торые съ умысломъ выводили на сцеву чувства самыя пре
красным и души что ни есть высшаго разбора; таковы Кор
нель, Ричардсонъ, Жоржъ Сандъ. Одинъ въ П о л іе в к т ѣ ,  Сидѣ 
и Г о р а ц і я х ъ  изображаетъ полный разсудливости героизмъ; 
другой въ П ам елѣ , К л а р и с с ѣ  и Г р а н д и с с о н ѣ  выводить 
говорящею протестантскую добродѣтель; Жоржъ Сандъ, въ ро- 
манахъ М опра, Ф р а н с у а  Н а й д е н ы ш ь ,  Ч е р т о в а  л уж а , 
Ж а н ъ  д е -л а  Р о ш ъ  и многихъ еще новѣйшихъ, рисуетъ врож
денное великодушіе. Наконецъ иногда высшаго разряда худож- 
никъ, напримѣръ Гёте въ своей поэмѣ Г е р м а н ъ  и Д о р о т е я ,



и особенно въ своей И ф и ге н іи ,  Теннисонъ въ К о р о л е в е  к и х ъ  
и д и л л ія х ъ  и въ П р п н ц е с с ѣ ,  пытались подняться до самой 
вершины идеальныхъ небесъ. Но мы вѣдь давно ужь упали от
туда, и если они туда возвращались, то развѣ лпшь увлеченные 
художнической пытливостью, своими отшельничьими думами и лю
бовью къ археологичеекпмъ поискамъ. Что касается другихъ, то 
они выводятъ на сцену совершеннын личности, или какъ мора
листы пли какъ наблюдатели; въ первомъ случаѣ съ тѣмъ, 
чтобы отстоять какое-нибудь положеніе, при чемъ у нихъ за- 
мѣтенъ оттѣнокъ холодности или рѣшительно предвзятой мысли; 
во второмъ случаѣ — съ примѣсью разнообразныхъ человѣчес- 
кихъ чертъ,—коревныхъ погрешностей, мѣстныхъ предразеуд- 
ковъ, старыхъ, вскорѣ ожидаемыхъ или только возможныхъ 
заблужденій, которыя, правда, приближаютъ идеальное лицо къ 
лицамъ дѣйствительнымъ, реальнымъ, но зато и туманятъ блескъ 
его красы. Воздухъ зрѣлыхъ годами цивилизацій неблагопрі- 
ятенъ для идеальной личности; она умѣстна въ эпичеекпхъ и 
чисто-народныхъ литературахъ, когда неопытность и невѣжество 
еще предоставляютъ воображенію полную свободу. Для каждой 
изъ трехъ группъ типовъ и для каждой изъ трехъ группъ лп- 
тературъ есть своя пора, особое свое время; однѣ стремятся 
заявить себя въ эпоху упадка извѣстной цивилизаціи, другія— 
въ періодъ ея зрѣлости, третьи — въ ранній ея возрастъ. Во 
времена утонченно-высокаго образованія, у народовъ нѣсколько 
устарѣвшихъ, въ эпоху гетёръ въ Греціи, въ гостиныхъ Лю
довика ХІУ-го и въ нашихъ, появляются самые мелкіе и самые 
вѣрные жизни типы,—литературы комическія и реалистическія. 
Въ пору взрослости, когда общество развертывается вполнѣ, 
когда человѣкъ на половину ужь прошелъ какое-нибудь великое 
поприще, въ Греціи напримѣръ въ Ѵ-мъ вѣкѣ до P. X., въ 
Испаніи и въ Англіи вконцѣ ХѴІ-го, во Франціи въ ХѴІІ-мъ 
столѣтіи и теперь, — являются могучіе и страждущіе типы, 
являются литературы драматическія и философскія. Въ проме- 
жуточныя, среднія эпохи, которыя съ одной стороны представ- 
ляютъ зрѣлость, а съ другой упадокъ, въ эпохи, какова напри- 
мѣръ и настоящая, обѣ поры смѣшиваются благодаря обоюд- 
нымъ захватамъ, такъ что каждая изъ нихъ, обокъ съ своими 
собственными созданіями, производитъ и созданія, принадлежа- 
щія другой. Но творенія подлинно идеальныя появляются въ 
изобиліи только въ первобытныя, безъискусственныя эпохи, и 
надо воротиться къ отдаленвымъ временамъ, къ начальному 
происхождение народовъ, къ дѣтскимъ грезамъ человѣчества, для 
того чтобы найдти героевъ и боговъ. У каждаго народа есть свои; 
онъ извлекъ ихъ изъ своего сердца и вскармливаетъ ихъ сво
ими сказаньями; постепенно подвигаясь въ невѣдомую даль но- 
выхъ для него временъ и грядущей исторіи, онъ не сводитъ 
глазъ съ беземертныхъ этихъ ббразовъ, сіяющихъ передъ нимъ 
какъ благотворные геніи, которымъ суждено руководить его и

тэнъ. 12
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охранять. Таковы герои настоящихъ эпопей, ЗигФрпдъ въ 
Н п б е л у н г а х ъ ,  Роландъ въ древее-®ранцузскпхъ былинахъ 
(Chansons de gestes), Спдъ въ Р о м а н с е р о ,  Рустемъ въ К н и 
г е  Ц ар ей ,  Антаръ въ Аравіи, Улиссъ и Ахиллъ въ Греціи. 
Еще выше, и уже въ верхней с®ерѣ неба помещаются вещіе 
прорицатели, спасители и боги. Греція изобразила ихъ въ по- 
эмахъ Гомера, Индія — въ ведійскихъ гимнахъ, въ древнихъ 
эпопеяхъ, въ буддистскихъ легендахъ, Іудея и Христіанство — 
въ Псалмахъ, въ Евангеліяхъ, въ Апокалипсисе и въ той не
прерывной цепи поэтическихъ откровеній, которой последними 
чистейшими звеньями являются (подконецъ Среднихъ вековъ) 
Ф іо р е т т и  (Цветики) св. Франциска и П о д р а ж а н іе  І и с у с у  
Х р и с т у .  Преображенный и превозвышенный, человЬкъ высту- 
паетъ здесь въ совершенной полноте и целостности; въ немъ, 
обоготворенномъ, или напрямикъ божественномъ, нетъ уже ни 
какого недостатка; если его умъ, сила пли доброта имйютъ еще 
какіе-нибудь пределы, то это разве только въ нашихъ глазахъ 
и съ нашей лишь точки зренія. На взглядъ его времени и его века 
пределовъ этихъ нетъ; верованіе придало ему все, что было 
тогда постижимо воображенію; онъ истинно на верху величія, 
и тутъ яге, обокъ съ нимъ, во главе художественныхъ произ- 
веденій, стоятъ те возвышенныя и вполне пскреннія созданія, 
которыя несли въ себе его идею, не сгибаясь подъ ея тяжестью.

III.

Р а зл и ч н ы я  с т е п е н и  б л а г о т в о р н о с т и  в ъ  Ф и з и ч е с к о м ъ  х а р а к т е р ѣ . — З д о 
р о в ь е . —  Ц ѣ л о с т ь  и с о х р а н н о с т ь  п р и р о д н а г о  т и п а . — А т л е т и ч е с к і я  с п о 
с о б н о с т и  и г им на с т и ч ес ка я  п о д г о т о в к а .  — П р и з н а к и  п р а в с т в е н н а г о  б л а 
г о р о д с т в а . — Нредѣлы,  в ъ  к і і к и х ъ  п л а с т и ч е с к і я  и с к у с с т в а  с п о с о б н ы  в ы 
р аз и ть  д у ш е в н у ю  жизнь.

Разсмотримъ теперь Физическаго человека вместе съ проявля
ющими его искусствами, и поищемъ, какіе именно характеры 
для него въ самомъ деле благотворны. Прежде всего тутъ не
оспоримо должно назвать неповрежденное, даже цветущее здо
ровье. Тело больное, исхудалое, обезсиленное, истощенное, 
всегда уже слабее; то, что называется животнымъ, это ведь 
совокупность известныхъ бргановъ, связанная съ совокуп
ностью известныхъ отправленій: тутъ всякая частная останов
ка или задержка есть вместе и шагъ къ остановке целаго; бо
лезнь-начало  разрушеиія, приблпженіе къ смерти. — Итакъ, 
целость и сохранность природнаго типа следуетъ поместить въ 
число благотворныхъ характеровъ, и замечаніе это поведетъ
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насъ очень далеко въ пониманіи совершеннаго человѣческаго 
тѣла. Оно исключаетъ не только всѣ крупный уродливости, не
правильный изгибъ хребта и членовъ, всѣ виды безобразія, ка- 
кіе только можетъ представить патологическій музей, но даже 
и тѣ сравнительно неважный уклоненія, какія ремесло, занятіе, 
общественная жизвь, вносятъ въ тѣлоразмѣры и въ наруж
ность каждой особи. У кузнеца слишкомъ толсты руки; у ка- 
меносѣчца согнута спина; руки піаниста избражжены сухо
жильями и венами, замѣтно удлиннены и оканчиваются сплю
щенными пальцами; адвокатъ, медикъ, конторщикъ и дѣлецъ 
въ своихъ разслабленныхъ мышцахъ и въ вытянутомъ лицѣ 
носятъ общій отпечатокъ своей преимущественно мозговой и 
сидячей жизни. Не менѣе неблагопріятно вліяніе костюма, осо
бенно новѣйшаго; только просторная, разлетная, легкосъемная 
и часто снимаемая одежда, древнія сандаліи, хламида, женская 
накидная мантія (пеплумъ), не стѣсняютъ тѣла въ естествен- 
номъ его развитіи и движеньяхъ. Наша обувь дотого сжимаетъ 
пальцы, что приплюскивая ихъ другъ къ другу даже продавли- 
ваетъ углубленія съ боковъ; корсеты и л и ф ы  юбокъ у нашихъ 
дамъ охватываютъ имъ талію въ обтяжку. Взгляните лѣтомъ на 
мужщинъ въ купальвѣ,—сколько жалкихъ и смѣшныхъ уродствъ 
вы насчитаете, и между прочимъ этотъ сырцовый или мертвен- 
но-блѣдный цвѣтъ кожи; она совсѣмъ утратила привычку къ 
лучамъ свѣта; ткань ея уже не плотна; она дрожитъ и ёжится 
при малѣйшемъ дуновеніп вѣтра; отвыкнувъ отъ мѣстныхъ 
климатическихъ условій, она въ полномъ разладѣ со всѣмъ ее 
окружающимъ. Она на столько же разнится отъ здороваго тѣ- 
да, на сколько камень, сейчасъ добытый изъ каменоломни, 
разнится отъ скалы, стоявшей на солнцѣ и дождѣ съ давнихъ 
поръ; и наша кожа, и эта скала равно утратили свои есте
ственные тоны, и обѣ походятъ на отрытыхъ вновь покой- 
никовъ. Прослѣдите до конца этотъ законъ: по мѣрѣ удаленія 
всѣхъ порчъ, какимъ подвергла природное тѣло цивилизація, вы 
увидите какъ станутъ выступать передъ вами первыя очерта- 
нія совершенно-сложеннаго тѣла.

Теперь взглянемъ на него въ самомъ дѣйствіи. Дѣятельность 
его, это—движевіе. Стало-быть, къ числу благотворныхъ при
знаковъ или характеровъ мы отнесемъ всѣ его способности къ 
Физическому движенію: тѣло должно быть сп особно и подготов
лено ко всякаго рода упражневіямъ и употребленіямъ въ дѣло 
силы; весь складъ его, соразмѣрность членовъ, ширина груди, 
гибкость сочлененій, упругость мышцъ, должны быть приспо
соблены къ бѣгу, къ прыжкамъ, къ подъему тяжестей, къ на- 
несенію ударовъ, къ схваткѣ и бою, къ выдержкѣ всякихъ уси- 
лій и всякой устали. Мы дадимъ ему всѣ эти тѣлесныя совер
шенства, не допуская ни одного изъ нихъ до преобладанія въ 
ущербъ другому; всѣ они будутъ въ немъ самой высокой сте
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пени, но въ общемъ равновѣсіи и ладу: не надо чтобы сила 
влекла за собою слабость, и чтобы тѣлу, для его развитія, не
обходимо было умалиться. Это еще не все: къ запасу атлетиче- 
скихъ способностей и къ гимнастической подготовкѣ мы при- 
соединимъ еще душу, то-есть волю, разумъ и сердце. Нрав
ственное существо вѣдь завершеніе и какъ бы цвѣтъ существа 
Физическаго: при несостоятельности перваго, не можетъ быть 
полно и послѣднее; растеніе вышло бы пустоцвѣтомъ, ему не
доставало бы именно вѣнца, и совершенство тѣла завершается 
лишь совершенною же душою г). Мы укажемъ эту душу во 
всей экономіи тѣла, въ его положеніп, въ ®ормѣ головы, въ 
выраженіи лица; мы почувствуемъ тогда что она свободна и 
здорова, или что она величественна и высока. Мы угадаемъ ея 
умъ, энергію и благородство; но только угадаемъ, не болѣе. Мы 
укажемъ на нихъ только лишь намекомъ, а не выставимъ ихъ 
прямо напоказъ; этого мы не можемъ сдѣлать: всякая попытка 
въ такомъ родѣ повредила бы совершенству тѣла, которое мы 
хотпмъ изобразить. Духовная жизнь противополагается въ че- 
ловѣкѣ жизни тѣлесной: возвышаясь въ первой, онъ пренебрег 
гаетъ или вполнѣ подчиняетъ ей послѣднюю; онъ смотритъ на 
себя какъ на душу, обремененную тѣломъ; механизмъ послѣд- 
няго становится для него какимъ-то привѣскомъ, обузою; чтобы 
свободнѣе отдаваться мысли, онъ жертвуетъ имъ, запираетъ 
его въ каби-нетъ, даетъ ему истощаться, изнѣживаться; чело- 
вѣкъ даже стыдится его; изъ преувеличенной стыдливости онъ 
наглухо прпкрываетъ и прячетъ почти все свое тѣло; онъ съ 
нимъ раззнакомливается и изо всего его состава видитъ только 
органы мышленія или душевнаго выраженья,—черепъ, эту обо
лочку мозга, и лицо, передающее внутреннія волненія; все 
остальное—придатокъ, тщательно скрываемый одеждою. Высо
кая цивилизація, полное развитіе, глубокая выработка души 
какъ будто и не совмѣстимы съ тѣломъ атлетическимъ, обна- 
женнымъ и закалённымъ гимнастикой. Многодумный лобъ, тон- 
кія черты, многосложность ф и з і о н о м і и  какъ-то не ладятъ съ 
мощными членами борца или скоробѣжца. Вотъ почему, желая 
представить себѣ тѣло вполнѣ совершенное, мы возьмемъ чело- 
вѣка въ ту переходную эпоху и въ томъ межеумочномъ поло- 
женіи, когда душа не отодвинула еще тѣла на второй планъ, 
когда мысль является только еще отправленіемъ, Функціей, а 
вовсе не тпранніей, когда умъ не развился еще въ весоразмѣр- 
ный и чудовищный органъ, когда между всѣми частями чело- 
вѣческой дѣятельности существуетъ равновѣсіе, когда жизнь 
течетъ еще шпрокимъ и мѣрнымъ потокомъ, какъ прекрасная

TJ ашрлто? <puawo5 оруаѵіхоо.  — Э т о  с т о л ь  г л у б о к о е
о п р е д ѣ л е н і е  А р и с т о т е л я  м о г ло  бы б ы т ь  н а п и с а н о  всѣми г р е ч е с к и м и  
с к у л ь п т о р а м и  з а од но ;  въ  н ем ъ  в ы р а з и л а с ь  к о р е н н а я  иде я  э л л и н с к о й  
ц и в ил и з а ц і и .
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река, въ середпнѣ между скудостью прошлаго и грозными 
разливами будущаго.

IV.

С о о т в ѣ т с т в е н н ы й  т о м у  п о р я д о к ъ  п л а с т и ч е с к п х ъ  ц ѣ н н о с т е й .  —  Т и п ы  
б о л ь ны е ,  и с к а ж е н н ы е  или и с т о щ е н н ы е . — Д р е в н я я  с к у л ь п т у р а  въ  э п о х у  
у п а д к а . — В и з а н т і й с к о е  и с к у с с т в о . — И с к у с с т в о  въ  Средніе  в ѣ ка , — Т и п ы  
з д о р о в ы е ,  но  е щ е  н е с о в е р ш е н н ы е ,  в у л ь г а р н ы е  иди  г р у б ы е . — И т а л ь я н 
ские ж и в о п и с ц ы  ХѴ- го  вѣка.  —  Р е м б р а н д т ъ .  —  сМелкіе» Фл ама нд цы . —  
Р у б е н с ъ . — В ы с ш і е  т и п ы . — В е н с ц і а н с к і е  м а с т е р а . — М а с т е ра  Флорентин-  
с к і е . — А ѳ и н с к і е .

По этому распорядку Физическихъ цѣиностей можно р асп о 
ложить худож ественны й произведенія, изобр аж аю тся  Физиче- 
скаго человека, и показать что, при одпнаковыхъ во всемъ 
прочемъ усл овіяхъ , произведенія эти будутъ  болѣе или менѣе 
прекрасны смотря по тому, въ  какой степени полноты вы ра- 
ж аю тъ  они х а р а к т е р ы , ко то р ы хъ  присутствіе  благотворно для 
тѣла.

Всего ниже стоитъ искусство, умышленно отстраняющее ихъ 
вполнѣ. Оно начинается съ паденіемъ древняго язычества и 
держится вплоть до Возрожденья. Со временъ Коммода п Діо- 
клеціана вы замѣчаете въ скульптурѣ глубокое искаженіе: им- 
ператорскіе и консульскіе бюсты теряютъ свою ясность и бла
городство; горечь, оцѣпенѣніе и какая-то усталь, вздутость 
щекъ и удлинненность шеи, разныя подергиванья, свойственный 
только особи, и печать изъяновъ, причиняемыхъ ей ремесломъ, 
смѣняютъ собой прежнее гармоническое здоровье и деятельную 
энергію. Мало по малу вы доходите до моз.щкъ и до произве- 
деній византійской кисти, этихъ истощенныхъ, скудныхъ, чер- 
ствыхъ мучениковъ, просто манекеновъ, подчасъ безжизнен- 
ныхъ скелетовъ, которыхъ впалые глаза, огромные бѣлкй, 
тонкія губы, вытянутое лицо, узкій лобъ, хилыя, бездействен
ный руки, напоминаютъ всего больше какого-нибудь аскета, 
слабогрудаго, да скорбнаго и головой. Тою же болезненностью, 
хотя не въ такой, правда, сильной степени, одержимо искус
ство въ продолженіе всехъ Среднихъ вековъ; глядя на роспис- 
ныя окна и статуи соборовъ, на ребяческую живопись внутри, 
готовъ подумать что людское племя тогда выродилось и оску
дела человеческая кровь: чахоточные святые, искалеченные 
мученики, плоскогрудый св. девы, отшельники, испитые въ 
чемъ душа, все съ черезчуръ длинными ногами и узловатыми 
руками, — торжественный шествія мрачныхъ, мертвенныхъ,
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скорбныхъ лицъ, на которыхъ такъ и отпечатались слѣды не- 
исходныхъ бѣдствій и вснческаго угнетенія. Передъ самымъ 
Возрожденіемъ, зачахнувшее и искривленное дерево человѣче- 
ства снова начиааетъ прозябать, но еще не можетъ вдругъ 
поправиться; соки его еще не довольно чисты. Здоровье и энер- 
гія возвращаются въ тѣло только исподволь; нужно цѣлое сто- 
лѣтіе, чтобы излѣчить его застарѣлый недугъ. У мастеровъ 
ХѴ-го вѣка вы встрѣчаете еще многочисленный прпмѣты ста- 
родавняго поста и изнуренія: у Мемлпнга, въ брюггскомъ гос- 
питалѣ,—всѣ лица, моыашескія до невозможности, головы слиш
комъ больгаія, выпуклые отъ крайне-мистпческихъ Фантазій 
лбы, руки, сухія какъ палочки, однообразная умилениость не
подвижной жизни, хранимая подъ сѣныо обители подобно блѣд- 
ному цвѣткуг; у Беато Анджелико — изможденныя тѣла, скрытыя 
подъ лучезарными мантіями и рясами, доведенным до состоя- 
нія какихъ-то чудныхъ прпвидѣній, плоскія груди, продолгова- 
тыя головы, выдавшіеся лбы; у Альберта Дюрера—слишкомъ 
тонкія лядвеи и руки, слишкомъ болыпіе животы, некрасивыя 
ноги, тревожныя, сморщенныя и утомленный лица, бдѣдные, 
неуклюжіе Адамы и Евы, которыхъ такъ и хочется во что-ни
будь пріодѣть; почти рѣшительно у  всѣхъ — та Форма черепа, 
которая напоминаетъ собой Факировъ илп одержпмыхъ голов
ной водянкою, и преотвратительныя дѣтм, какія-то полуживыя, 
нѣчто въ родѣ головастиковъ, у которыхъ продолженіемъ гро
мадной головы служитъ вялое туловище съ добавкою сухопа- 
рыхъ, изогнутыхъ и какъ-нарочно скрученныхъ членовъ. Пер
вые ыастерп итальянскаго Возрожденія, истинные обновители 
древняго язычества, Флорентинскіе анатомпсты Автоніо Пол
лайоло, Вероккіо, Лука Синьіорелли, всѣ предшественники Ле
онарда да-Винчи, сами не вполнѣ еще освободились отъ слѣ- 
довъ первобытнаго грѣха: въ ихъ Фигурахъ, по вульгарности 
головъ, по безобразію ногъ, по выступут колѣеъ и ключицъ, 
по кочковатымъ мышцамъ, по натянутымъ положеніямъ тЪла, 
замѣтно, что сила в здоровье, возстановленныя теперь въ сво
ей власти, привели съ собой не всѣхъ своихъ спутниковъ и 
что недостаетъ здѣсь еще двухъ музъ,—развязности и ясности. 
Когда же, наконецъ, 'богини древней красоты, всѣ вызванный 
изъ ссылки, заняли въ искусствѣ по праву принадлежащій имъ 
престолъ, мы видимъ ихъ владычество только въ одной Ита- 
ліи; по другую сторону Альповъ оно или неполно, или во вся- 
комъ случаѣ идетъ лишь перемежаясь, далеко не сплошь. Герман- 
скіе народы приняли ихъ только вполовину; да и для этого надо, 
чтобы они были католики, какъ во Фландріи; протестантскіе 
же края, какъ наприм. Голландія, совершенно исключили ихъ 
изъ своего искусства. Они чувствуютъ больше истину, нежели 
красоту; предпочитаютъ характеры важные характерамъ бла- 
готворнымъ, душевную жизнь —тѣлесной, глубокія черты осо
би — правильности общаго типа, тяжкую и смутную грезу —
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ясному и гармоническому созерцанію, поэзію внутренняго, за- 
душевнаго чувства—услажденію ваѣшнпхъ только чувствъ. Ве- 
личайшій жпвоппсецъ этого племени, Рембрандтъ, не отступилъ 
ни передъ однимъ безобразіемъ, ни передъ однимъ Фпзическимъ 
уродствомъ: гримированныя хари ростовщпковъ и Евреевъ, ис- 
кривленныя спины и ноги нищихъ и побродягъ, раздѣтыя кухар
ки, которыхъ коровьи мяса еще носятъ на себѣ явные слѣды кор
сета, вывернутый колѣни и втянутые животы, больничныя лица 
и лохмотья изъ ветошнаго ряда, жпдовскія исторіи, сппсанныя 
съ какого-нибудь вертепа въ Роттердаме, сцена соблазна, въ 
которыхъ ПентеФріева жена, бросаясь чуть не нагпшомъ съ 
постели, даетъ зрителю какъ не льзя лучше понять, отчего 
іо с п ф ъ  бѣжалъ такъ безъ оглядки,—смѣлое п вмѣстѣ прискорб
ное побратимство со всѣмъ дѣйствительнымъ, какъ бы ни бы
ло оно само по себѣ гнусно. Подобная живопись, при полной 
своей удачѣ, переходитъ за предѣлы живописи; подобно творе- 
ніямъ Беато Анджелико, Альберта Дюрера, Ыемлинга, это уже 
скорѣе поэзія; тутъ для художника главное дѣло—выразить ка
кое-нибудь религіозное потрясеніе, какой-нибудь философски- 
вѣщій домыселъ, какую-нибудь общую, жизнеобъемлющую идею; 
собственный предметъ начертательныхъ искусствъ, человече
ское тѣло принесено здѣсь въ жертву, подчинено какой-нибудь 
идеѣ или какому-нибудь другому элементу искусства. Дѣйствп- 
тельно, у Рембрандта главный интересъ картины вовсе вѣдь 
не человѣкъ, а скорѣе трагизмъ замирающаго свѣта, разсѣен- 
наго, дрожащаго, безпрерывно одолъваемаго борющеюся съ 
нимъ тѣнью. Но еслп, покпнувъ этихъ необыкновенныхъ или 
чудодѣйныхъ геніевъ, мы посмотримъ на человѣческое тѣло, 
какъ на истинный предметъ живописнаго подражанія, — намъ 
невозможно бѵдетъ не признать, что писанным кистью пли из- 
ваянныя Фигуры, которымъ недостаетъ силы, здоровья и про- 
чихъ тѣлесныхъ совершенствъ, нисходятъ, взятын сами по 
себѣ, до самой низкой ступени искусства.

Вокругъ Рембрандта стоятъ не такъ геніальные какъ онъ 
живописцы, которыхъ называютъ „Мелкими Фламандцами": 
Ванъ-Остаде, Тёньерсъ, Герардъ Доу, Адріанъ Броуверъ, Янъ 
Стеэнъ, Петръ де-Гоогъ, Тербургъ, Метцю и многіе другіе. 
Действующими лицами у нихъ обыкновенно мѣщане и просто
людины; они брали ихъ такими, какими видѣли на рынкахъ и 
на улицѣ, по домамъ и харчевнямъ: толстые, зажиточные бур
гомистры, приличныи и лимФатическія барыни, школьные учи
теля въ очкахъ, кухарки за стряпней, пузастые трактирщики, 
подкутившіе гуляки, разные увальни, недоростки и пентюхи 
изъ лавочекъ и пригородныхъ мызъ, изъ мастерскпхъ и каба- 
ковъ. Увидѣвъ ихъ въ своей галереѣ, Людовикъ XIV сказалъ: 
„Взять- отсюда эти хари!“ Въ самомъ дѣлѣ, изображаемая ими 
личность нринадлежитъ по своему тѣлосложенію къ какой-то
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низшей породѣ, холоднокровной, блѣдной или мѣдно-красной, 
приземистой, съ неправильными чертами, часто грубой, под
ходящей какъ разъ къ сидячему, машинальному образу жизни, 
однимъ словомъ — лишенной той дѣятельности и гибкости, кото
рыя производятъ силача и скоробѣжца. Кромѣ того, они оста
вили на нихъ печать порабощенія общественною жизнью, веѣ 
явные слѣды ремесла, сословія, наряда, всѣ искаженія, какпмъ 
механическій трудъ поселянина или чинные пріемы мѣщанина 
подвергаютъ и складъ тѣла, и выраженіе лица. Но созданіе 
ихъ возвышается другими своими качествами: однимъ, которое 
мы разсмотрѣли выше, то-есть умѣньемъ передать самые вая;- 
ные характеры и искусствомъ проявить сущность извѣстыаго 
племени и извѣсгнаго вѣка; другимъ, которое мы сейчасъ раз- 
смотримъ, именно—гармоніей колорита и мастерскимъ распо- 
ложеніемъ частей (какъ членовъ одного цѣлаго). Съ другой 
стороны, возьмите ихъ лица сами по себѣ, на нихъ вѣдь прі- 
ятно взглянуть; это не изступленные и больные духомъ, не 
страдальцы, не задавленные судьбой, какъ предъидущіе; они, 
напротивъ, здоровы и довольны жизнью; имъ привольно среди 
ихъ хозяйствъ, въ ихъ лачугахъ; трубка да стаканъ пива до- 
вершаютъ ихъ благополучіе; они не волнуются и не суетятся, 
а хохочутъ себѣ во весь ротъ ил» просто глазѣютъ на божій 
свѣтъ, не желая ни чего болѣе. И разночинецъ. и дворянинъ, 
каждый счастливъ тѣмъ, что платье на немъ новое, что полъ 
у него натертъ воскомъ, что стекла въ окнахъ такъ и бле- 
стятъ отъ чистоты. Эгимъ служанкамъ, мужпкамъ, башмачнп- 
камъ и даже просто нищимъ кажется весьма удобною какая- 
нибудь клѣтушка, имъ хорошо сидится на голой скамьѣ; вы 
видите, какъ они рады чеботарить своимъ шиломъ или скоб
лить какую-нибудь грязную морковь. Притупившіяся ихъ чув
ства и сдержанное воображеніе далѣе этого и не пдутъ: все 
лицо ихъ выражаетъ безмятежность или полный огдыхъ, ра- 
душіе или простую доброту. Таково благополучіе Флегматиче- 
скаго темперамента, а благополучіе, то-есть нравственное и 
тѣлесное здоровье, прекрасно повсюду, прекрасно оно даже и 
здѣсь.

Наконецъ мы дошли до тѣхъ г р а н д і о з н ы х ъ  Ф и г у р ъ ,  въ ко
торыхъ животная сторона человѣка достигаетъ всей своей си
лы и рослости. Это Фигуры антверпенскихъ мастеровъ, Крейе- 
ра, Герарда Зегерса, Якова ванъ-Ооста, Эвердингена, ванъ- 
Тульдена, Авраама Янсена, Теодора Ромбаутса, Іорданса и 
н а к о н е ц ъ  Рубенса, во главѣ всѣхъ. Вотъ наконецъ тѣла, сво
бодный отъ всякихъ общественныхъ помѣхъ и пренятствій, 
тѣла, которыхъ ростъ не стѣснялся и не стѣсняется ни чѣмъ; 
они или с о в е р ш е н н о  наги, или драпированы какъ не льзя 
вольнѣе; если же когда и одѣты, то лишь въ Фантастическіе и 
великолѣиные костюмы, которые вовсе не обуза ихъ чле-
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яамъ, а развѣ только украшеніе. Никогда не видано болѣе ево- 
бодныхъ положеній, жестовъ болѣе порывпстыхъ, болѣе спль- 
ныхъ и болѣе развитыхъ мышцъ. У Рубенса даже мученики 
являются въ видѣ необузданныхъ гпгантовъ п спущенныхъ на 
бой борцовъ. Его святыя иадѣлены торсами какпхъ-то Фав- 
ницъ и бедрами настоящихъ Вакханокъ. Хмѣльная брага здо
ровья и радости такъ и бурлитъ въ ихъ раскормленныхъ тѣ- 
лахъ; она такъ и бьетъ черезъ край, прорываясь наружу яр- 
кимъ румянцемъ, полными разгула жестами, колосальнымъ ве- 
сельемъ и какиыъ то великолѣпнымъ неистовствомъ; алая струя 
крови, то подымаясь, то нисходя въ ихъ жплахъ, несетъ съ 
собой жизнь въ такомъ изобиліи и съ такою неудержною сво
бодой, что любое человѣческое созданіе кажется передъ ними 
тусклымъ и какъ бы взнузданнымъ на мундштукъ. Это идеальный 
міръ, и при взглядѣ на него мы ощущаемъ внутри себя ка
кой-то широкій взмахъ крыльевъ, подымающій насъ высоко 
яадъ нашимъ міромъ. Но и онъ еще не выше всѣхъ. Тутъ 
еще владычествуютъ грубые тѣлесные пнстинкты, тутъ ни 
что не переходитъ за предѣлы утробной жизни и чувственно
сти. Алчныя желанія зажигаютъ глаза какимъ-то черезчуръ 
ѵжь дикимъ пламенемъ; чувственная улыбка почти не сходптъ 
съ мясистыхъ губъ; жирное, роскошно развернувшееся тѣло 
оказывается неспособныыъ ко всему разнообразію мужествен- 
яыхъ дѣйствій; ему доступны лишь чисто-жпвотный порывъ и 
ненасытное прожорство; слишкомъ кровяныя и пухлыя мяса 
выступаютъ въ Формахъ преувеличенныхъ и неправильныхъ; 
человѣкъ построеаъ величаво, но обтесанъ только вчернѣ, какъ 
бы топоромъ. Онъ притомъ ограниченъ, необузданъ, а под- 
часъ диникъ и зубоскалъ до крайности; ему недостаетъ высо- 
кихъ СФеръ ума, онъ просто небдагороденъ. Геркулесы здѣсь 
не герои, а скотобои. Съ мускулатурою быка они соединяютъ 
бычью душу, и человѣкъ, какимъ задуманъ онъ у Рубенса, 
представляется цвѣтущею скотиной, которую инстинкты неиз- 
бѣжно ведутъ къ ожирѣнію на пастбищѣ или же къ стону и 
реву безпощадной битвы.

Намъ остается еще отыскать такой человѣческій типъ, въ 
которомъ Физическое совершенство заканчивалось бы, какъ вѣн- 
домъ всего, нравственнымъ благородствомъ. Для этого поки- 
немъ Фландрію и пустимся въ отчизну красоты. Мы сначала 
пройдемъ италійскіе Нидерланды, то-есть Венецію, и въ ея 
живописи увидимъ приближеніе, подступъ къ совершенному ти
пу: тѣло полное, но заключенное ужь въ соразмѣрнѣйш ія Фор
мы; выраженіе беззавѣтнаго раздолья, благополучія, но въ болѣе 
утонченномъ уже родѣ; сладострастіе широкое, на распашку, 
но притомъ изящное и скрашенное; энергпчеекія головы, и ду
ши, явно ограниченный земной жпзныо, но при этомъ умные 
лбы, полныя мысли и достоинства ф и з і о н о м і п , умы аристокра-
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тическіе и открытые. Мы отправимся затѣмъ во Флоренцію и 
присмотримся къ школе, откуда вышелъ Леонардо, куда всту- 
пилъ РаФІіэль, п которая, при содѣйствіи Гиберти, Донателло, 
Андреа дель-Сарто, Фра Бартоломео, Мпкель-Анджело, открыла 
самый совершенный типъ, какого только смогло достичь но
вейшее искусство. Взгляните на св. Винкентія, работы Фра 
Бартоломео, на мадонну al sacco Андреа дель Сарто, на Аѳпн- 
скую Школу Рафаэля, на гробнппу Медичей и на своды Сик
стинской часовни Микель-Анджело:—вотъ какими слѣдовало бы 
намъ обладатъ телами; передъ такой породою людей, все осталь- 
ныя кажутся слабыми, пли изнеженными, или грубыми, или 
несоразмѣрно развитыми. Фигуры этп не только наделены 
крепкимъ и мужественнымъ здоровьемъ, которому все удары 
жизни ни по чемъ; не только незаметно въ нихъ ни какихъ 
пятепъ и пзъяновъ, прпчппяеыыхъ требованіями общества и 
столкновеніямп съ окружающимъ міромъ; не только весь ритмъ 
ихъ склада п вольное ихъ положеніе обнаруживаютъ въ нихъ 
все способности къ действію и движенью; но ихъ голова, ли
цо, совокупность нс/Ьхъ ихъ Формъ, показываютъ то энергію 
и велпчіе воли, какъ у Микель-Анджело, то кротость и вечный 
миръ души, какъ у РаФІіэля, то необыкновенную высоту и тон
кость разуменія, какъ у Леонардо; а между ѴЬмъ, ни у одного 
изъ нихъ утонченность нравственнаго выраженія не контра
стируем  съ наготою тела или съ совершенствомъ членовъ, 
никогда слишкомъ сильный перевесъ мысли или органовъ не 
сводптъ человеческой личности съ того идеальнаго неба, где 
все силы и могуты сливаются въ одну высшую гармонію. Дей
ствующая лица ихъ могутъ себе бороться и негодовать, какъ 
напримеръ герои Мпкель-Анджело, мечтать и улыбаться какъ 
женщины да-Винчи, жить и довольствоваться жизнью, какъ 
мадонны Рафаэля; главное—не временная ихъ деятельность въ 
тут минуту, а всецелое строеніе. Голова ведь только часть его; 
грудь, руки, членосоставы и размеры тела, вся сплошь Форма 
говоритъ, вся заодно хочетъ представить намъ созданіе ино- 
видной породы, не такой совсемъ, какъ мы; передъ ними мы 
то же самое, что обезьяны или Папуанцы передъ нами. Мы не 
можемъ отвести имъ места въ положительной иеторіи; чтобы 
найдтп для нихъ подходящій міръ, мы вынуждены перенести 
ихъ въ туманную даль легенды. Поэзія дальнихъ разстояній 
или величіе ѳеогоній (сказаній о происхожденіи боговъ) одни 
только могутъ представить почву, достойную носить ихъ на 
себе. Глядя на Сивиллъ и на Добродетели Рафаэля, на микель- 
анджеловыхъ Адамовъ и Еввъ, мы невольно мыслимъ о герои- 
ческихъ или светлыхъ Фіігурахъ первобытнаго человечества, 
о техъ девахъ, дочеряхъ земли и рекъ, которыхъ большіе гла
за впервые отражали въ себе лазурь родного неба, о техъ го- 
лыхъ богатыряхъ, которые спускались съ своихъ горъ, чтобы 
душить хпщныхъ львовъ собственными руками.—После тако



187

го зрѣлища мы готовы думать, что дѣло наше теперь покончено, 
что выше этого мы ничего ужь не найдемъ. И однакожь, Флорен
ция только вторая вѣдь отчизна красоты; первою все-таки оста
ются Аѳины. Нѣсколько головъ и нѣсколько статуй, спасенныхъ 
изъ общаго крушенія древности, Венера Милосская, мраморы 
Парѳенона, голова царственной Юноны въ виллѣ Людовизи, пока- 
жутъ вамъ породу еще болѣе' высокую и чистую; изъ сравне- 
нія вы дерзаете тогда заключить, что у Фигуръ Рафаэля *) че- 
ловѣческая кротость часто смахиваетъ на овечью, и что пле- 
чистость ихъ выходитъ подчасъ немножко массивною 2); что 
въ Фигурахъ Микель-Анджело трагедія души обнаруживается 
черезчуръ видимо крайнею напругой мышцъ, и излишнимъ 
усиліемъ. ЬІастоящіе доступные глазу боги родились въ иномъ 
краѣ и въ чистѣйшемъ сравнительно воздухѣ. Болѣе самород
ная и простая цивилизація, лучше уравновѣшенная, болѣе утон
ченная порода, болѣе подходящая религія, болѣе искусная хо
ля тѣла произвели нѣкогда и благороднѣйшій еще типъ, горде- 
ливо-покойный, величаво-ясный, съ ббльшпмъ единствомъ и 
большею свободой въ двпженіи, съ такимъ совершенствомъ, 
которое и вольнѣе и естественнѣй; онъ послужпдъ образцомъ 
для художниковъ Возрожденія, и искусство, которымъ мы лю
буемся въ Италіи, есть лишь не совсѣмъ прямой да и не столь 
высокій отпрыскъ пересажен наго на другую почвуг іонійскаго 
лавра.

У.

З а к л ю ч е н и е . —  В а ж н о с т ь  и б л а г о т в о р н о с т ь  х а р а к т е р о в ъ ,  н а б л ю д а е м ы х ъ  
въ  п р и р о д ѣ . — В ы с ш і я  г а р м о н і и  п р и р о д ы  и и с к у с с т в а .

Такова та двойственная скпла, по которой распредѣляются 
какъ характеры вещей, такъ и цѣнности художественныхъ 
произведеній. Чѣмъ важнѣе и благотворнѣе характеры, тѣмъ 
они выше сами и тѣмъ выше ставятъ они выражающія ихъ 
художественный произведенія. Замѣтьте, что важность и благо
творность—двѣ различныя стороны одного и того же качества; 
это именно с и л а ,  разсматрпваемая то по отношенію къ дру- 
гимъ силамъ, то по отношенію къ самой себѣ. Въ первомъ 
случаѣ, она болѣе пли менѣе важна смотря по тому', какимъ, 
болѣе или менѣе значительнымъ силамъ она сопротивляется. 
Во второмъ случаѣ, она зловредна или благотворна смотря по

*) С и к с т и н с к а я  М а д о н н а ,  П р е к р а с н а я  Са довница .
2)  В е н е р ы ,  П с и х е и ,  Г р а ц і и ,  Ю п и т е р ы ,  А м у р ы  въ  Ф а р н е з и н ѣ .
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тому, идетъ ли она къ самоослабленію или, напротивъ, къ воз- 
ростанью. Это двѣ самыя высокія точки зрѣнія, съ какихъ 
только можно разсматрпвать природу, такъ-какъ онѣ обраща- 
ютъ наши взоры то на сушность ея, то на направденіе. По 
сущности своей природа есть сборище грубыхъ, неравныхъ 
по величинѣ силъ, которыхъ взаимная борьба длится вѣчно, 
но которыхъ сумма и работа вообще остаются всегда однѣ и 
тѣ же. По своему направлен™, оаа есть непрерывный рядъ 
Формъ, въ которомъ запасенный разъ силы надѣлены свой- 
ствомъ постоянно обновляться и даже, пожалуй, возростать. 
Характеръ является то одною изъ силъ первичныхъ и меха- 
ническихъ, составляющихъ сущность любой вещи, то одною 
изъ тѣхъ позднѣйшихъ. способныхъ увеличиваться, силъ, ко
торыми знаменуется направленіе міра въ его ходѣ; отсюда по
нятно, почему и искусство становится выше, когда взявъ себѣ 
природу за предметъ, оно обнаруживаетъ какую-нибудь глубо
кую частицуг или черту ея завѣтной основы, или какой-либо 
высшій моментъ ея развитія.

отдълъ трети!

СТЕПЕНЬ СОВОКУПНАЯ) УЛАДА ВС'ВХЪ ЭФФЕКТОВ'!,.

Мы разсмотрѣли характеры въ самихъ себѣ, теперь намъ 
остается изслѣдовать ихъ еще при переносѣ въ художествен
ное произведете. Необходимо, чтобы они были не только какъ 
можно цѣннѣе сами по себѣ, но притомъ сдѣлались и какъ 
можно болѣе господствующими въ художественномъ произведе- 
ніи. Только тогда они получатъ весь свой блескъ и всю свою 
рельефность, только такимъ образомъ могутъ они стать оче- 
виднѣе нежели въ самой природѣ. Для этого, разумѣется, необ
ходимо, чтобы всѣ части произведенія дружно помогали про- 
явленію этихъ характеровъ. Ни одинъ элементъ не долженъ 
оставаться бездѣйственнымъ или отвлекать вниманье въ дру
гую сторону; то будетъ сила, потерянная совсѣмъ, или же на
правленная въ противоположномъ смыслѣ. Иными словами, въ 
картинѣ, стагуѣ, поэмѣ, с и м ф о н іи , всѣ рѣшительно эфф ѳкты  
должны сходиться къ одной цѣли, б ы т ь  въ  п о л н о м ъ  ладу. 
Степень этого общаго ихъ лада указываетъ мѣсто любому 
произведенію, и вы сейчасъ увидите, что, для измѣренія цѣн- 
ности художественныхъ созданій, къ двумъ первымъ найден- 
нымъ нами скаламъ присоединится еще третья.
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I.

Р а з л и ч н ы е  э л е м е н т ы  л и т е р а т у р н а г о  п р ои з в е д е н і я .  — Х а р а к т е р ъ .  —  Е г о  
э л е м е н т ы . — Д ѣ й с т в і е . — Е г о  э л е м е н т ы . — С л о г ъ . — Е г о  э л е м е н т ы . — С о в о 
к у п н ы й  у л а д ъ  х а р а к т е р а ,  д ѣ й с т в і я  и с л о га .

Возьмемъ сперва искусства, проявляются человѣканравствен- 
цаго, возьмемъ именно литературу. Сначала отлпчпмъ разнооб
разные элементы, изъ которыхъ состоитъ драма, эпопея, ро- 
манъ, —короче, любое произведете, выводящее на сцену души 
въ ихъ дѣйствіи. Вопервыхъ тамъ есть души, я хочу сказать 
лпчности, всѣ надѣленныя какимъ нибудь особымъ характеромъ, 
а въ каждомъ характерѣ можно распознать нѣсколько составныхъ 
частей. Въ тотъ мигъ, когда новорожденное дитя, какъ говоритъ 
Гомеръ, „впервые упадетъ между колѣнъ женщины44, оно ужь 
обладаетъ, по крайней мѣрѣ въ зачаткѣ, способностями и 
инстинктами извѣстнаго рода и въ извѣтной степени; у него есть 
кое-что отцовское, кое-что материнское, кое-что семейное и кое- 
что племенное; притомъ качества, переданный ему съ кровью по 
наслѣдству, принимаютъ въ немъ такіе размѣры и пропорціи, 
которыми оно отличается отъ своихъ соотчичей, родителей и 
близкихъ. Эта прирожденная нравственная основа связана съ из- 
вѣстнымъ Фпзическимъ темпераментомъ, и общая совокупность 
всего вмѣстѣ образуетъ то первое достояніе человѣка, которое 
искажается или пополняется затѣмъ воспитаніемъ, примѣрами, 
обученіемъ, всѣми событіями и всѣми дальнѣйшими дѣйствіями 
его дѣтскаго и юношескаго возраста. Когда эти различныя си
лы, вмѣсто того чтобъ взаимно уничтожаться, напротпвъ тѣс- 
но присоединятся другъ къ другу, то этотъ общій ихъ ладъ 
оставитъ въ человѣкѣ гдубокіе слѣды, и вы увидите появленіе 
разительныхъ или сильныхъ характеровъ. Этого совокупнаго 
улада часто недостаетъ въ природѣ, но онъ всегда присущъ 
твореніямъ великихъ художниковъ: вотъ отчего создаваемые 
ими характеры, хотя и состоятъ изъ тѣхъ же элементовъ, что 
характеры реальные, однакожь гораздо могучѣе послѣднпхъ. 
Великіе мастера подготовляютъ свой типъ издалёка и какъ не 
льзя тщательнѣй; когда они намъ его представятъ, мы чув- 
ствуемъ, что онъ собственно и не могъ быть инымъ. Онъ дер
жится у нихъ на огромной подстройкѣ; его соорудила глубокая 
логика. Ни одинъ поэтъ не обладалъ этимъ даромъ въ такой 
степени какъ Шекспиръ. Читая со внпманіемъ любую его роль, 
вы найдете тамъ на каждомъ шагу, въ какомъ-нибудь словѣ 
или жестѣ, въ какой-нибудь выходкѣ воображенія, въ неясномъ 
сумбурѣ мыслей, въ особенномъ оборотѣ рѣчи, намекъ и ука- 
заніе, которые раскроютъ вамъ все нутро, все прошлое и все
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будущее этой личности. ') Это ея подкладка, ея исподъ. Теле
сный темпераменте, врожденный или пріобретенныя наклонно
сти и стремленія, многосложный ростъ идей и стародавнихъ 
или новыхъ-сравнительно привычекъ, все соки человеческой 
природы, безконечно изменяющееся отъ самыхъ первыхъ ея 
корней и до последнпхъ отпрысковъ, — все способствовало по
явление техъ речей и действій, которыя вырвались у ней под- 
конецъ теперь. Необходима была бездва. присущихъ силъ и 
эта общая гармонія сосредоточенныхъ ЭФФектовъ, чтобы ожи
вить такія Фигуры, какъ Коріоланъ, Макбетъ, Гамлетъ, Отел- 
ло, и составить, вскормить и распалить ту господствующую 
страсть, которая закалила бы ихъ на все и пустила какъ стре
лу изъ лука. Обокъ съ Шекспиромъ, я позволю себе назвать 
одного изъ новыхъ, почти современнаго намъ Бальзака, сама- 
го богатаго въ ряду техъ, кто въ наши времена орудовалъ 
сокровищами нравственной природы. Ни кто лучше его не по- 
казалъ, постепенное сложеніе и образованье человека, после
довательную наслойку въ немъ разныхъ пластовъ, налегающія 
одно на другое и скрещпвающіяся вліянія родственныхъ свя
зей, первыхъ впечатленій детства, разговоровъ, книгъ, дру- 
жескихъ отношеній, занятій, яштельства. техъ безчисленныхъ 
отпечатковъ, которые каждый день ложатся намъ н;і душу, да
вая ей и матерьялъ, и Форму. Но онъ романистъ и ученый, а 
не драматургъ и поэтъ какъ Шекспиръ; оттого, вовсе непряча 
своихъ исподовъ, онъ напротивъ выставляетъ ихъ наружу; вы 
найдете длинный имъ перечетъ въ его описаніяхъ и безконеч- 
ныхъ разсужденіяхъ, въ обстоятельныхъ изображеніяхъ какого- 
нибудь дома, лица или платья, въ предварительныхъ разсказахъ 
о детстве и воспитаніи героя, въ техническихъ объясненіяхъ 
какого-нибудь производства пли открытія. Но въ целомъ его 
искусство одного съ шекспировскимъ разбора; когда овъ созда- 
етъ какую-нибудь личность, —Гюло, отца Грандё, Филиппа Бри-

У О т е л  д о ,  въ пос лѣдні я  м и н у т ы ,  я в л я е т с я  в о с п о м и н а н і е  и з ъ  его  
п у т е и і е с т в і й  и е г о  д ѣ т с т в а , — я в д е н і е  ч и ст ое  у  с а м о у б і й д ъ :

. . . . к а к ъ  г л у п е ц ъ - И н д і е ц ъ ,  я о т б р о с и л ъ
Ж е м ч у ж и н у ,  д о р о ж е  в с ѣ х ъ  е о к р о в и щ ъ  
Е г о  с т ра ны ;  . . .  и и з ъ  м о и х ъ  оч ей ,
К ъ  с л е з л и в ы м ъ  о щ у щ е н ь я м ъ  н е п р и в ы ч н ы х ъ ,
Те пе р ь т е к у т ъ  с т р у е й  о б и л ь н ой  с л е з ы ,
К а к ъ  и з ъ  д е р е в ъ  А р а в і и  камедь.

О т ед л о ,  пе р .  П. В е й в б е р г а .

У М а к б е т а ,  с ъ  п е р в а г о  с л о в а ,  б ы с т р ы й  н а п л ы в ъ  ч е с т о л ю б и в ы х ъ  и 
д у ш е г у б с т в е н н ы х ъ  г а л л ю ц и н а ц і й , — я в л е н і е  ч а с т о е  у  м о в о ма н о в ъ :  

У б і й с т в о  —  мысль; о но  е щ е  въ  умѣ;
Н о  э т а  м ыс ль  в с т р е в о ж и л а  всю д у ш у !
Ке я  с и л а  о р г а н о в ъ  п о да в л е на ,
И с ч е з л а  и с т и н а ,  и м і р ъ  в ид ѣ ні й  
Меня о б ъ я л ъ .

М а к б е т ъ ,  пер.  А .  К р о н б е р г а .
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до, старую дѣвушку, шпіона, придворную даму, великаго дель
ца,—талантъ его всегда состоптъ въ подборѣ громаднаго числа 
образовательныхъ элементовъ и нравственныхъ вліяній, кото
рые онъ сводитъ въ одно русло, спускаетъ по одной покати, 
словно ручьи, бѣгущіе со всѣхъ сторонъ поднять и убыстрить 
воды одного какого-нибудь потока.

Второю группой элементовъ въ литературномъ произведеніи 
являются положенія и событія. Мы задумали характеръ; те
перь надо чтобы столкновенія, въ какія онъ будетъ поставленъ, 
обнаружили свойства его вполнѣ. Въ этомъ искусство опять- 
таки выше природы, потому что въ природѣ не всегда быва- 
етъ оно такъ. Иной велпкій и могучій характеръ остается въ 
ней безвѣстнымъ и бездѣятельнымъ по недостатку удобнаго слу
чая или вызова на починъ. Не попади Кромвель въ самый 
разгаръ англійской революціи, онъ, по всей вѣронтности, про- 
должалъ бы до гроба ту же жизнь, какую велъ вплоть до со
рока лѣтъ среди своей семьи въ родномъ округѣ, былъ-бы ®ер- 
меромъ-собственникомъ, какимъ-нибудь выборнымъ отъ земства, 
строгимъ пуританиномъ, погруженнымъ въ заботы о навозѣ, о 
домашнемъ скотѣ, о дѣтяхъ и объ успокоеніи своей собствен
ной совѣсти. Отложите Французскую революцию на три только 
года, и Мирабо былъ бы не болѣе какъ изгойный дворннинъ, 
искатель прпключеній и гуляка. Съ другой стороны, какой-ни
будь посредственный или слабый характеръ, котораго отнюдь 
не хватило бы на трагическія событія, оказывается совершен
но достаточнымъ для происшествій обыкновенныхъ. Вообрази
те себѣ Людовика ХІѴ-го рожденнымъ въ мѣщанской семьѣ, съ 
ограниченными средствами, живуіцимъ службою или скромнымъ 
доходомъ съ капитальца; онъ прожилъ бы съ почетомъ въ ти- 
шинѣ; исполнялъ бы добросовѣстно урочное свое дѣло, усерд
но занимался бы какою-нибудь приказной службою, былъ бы 
кротокъ съ женой, отечески ла/гковъ къ дѣтямъ; по вечерамъ, 
при свѣтѣ лампы, онъ обучалъ бы ихъ, пожалуй, геограФІи, а 
въ воскресенье, послѣ обѣдни, самъ потѣшался бы своимъ сле- 
сарнымъ инструментомъ. Разъ сложившаяся личность, отдавае
мая природой на произволъ житейской борьбы, подобна судну, 
спущенному съ верфи на море; ему нуженъ сильный или же 
небольшой вѣтеръ смотря по тому, челнокъ это или Фрегатъ: 
вихрь, ускоряющій движеніе Фрегата, совсѣмъ поглотитъ чел
нокъ, а слабое дуновеніе вѣтерка, несущее лодку, оставитъ 
фрегатъ неподвижнымъ среди гавани. Итакъ, художнику необ
ходимо пригонять положенія къ характерамъ. Вотъ второй со
вокупный уладъ, и едва ли мнѣ нужно говорить вамъ, что ве- 
ликіе художники никогда не упускаютъ его изъ виду. Такъ-на- 
зываемая у нихъ интрига или завязка дѣйствія есть именно 
рядъ происшествій и строй положеній, подобранныхъ какъ на
рочно съ тѣмъ, чтобы ироявить характеры, потрясти души до
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глубины , обнаружить сокровенные инстинкты и невѣдомыя спо
собности, которы мъ однообразный ходъ привычекъ м ѣш аетъ 
вы н ы р н ут ь  на божій свѣтъ , — чтобы, наконецъ, пзмѣрить, какъ 
дѣлаетъ Корнель, силу и хъ  воли и степень героизма, чтобы 
в ы ста ви ть , какъ Ш ек с п и р ъ , алчность, безуміе, бѣшенство и 
ярость т ѣ х ъ  кровожадныхъ и ревомъ р е в у щ п х ъ  чудовищ ъ, ко
торы я запрятались въ  нашемъ сердцѣ, слѣпо пресмыкаясь на 
самомъ его днѣ. Для одного и того же лица испытаыія эти бы- 
ва ю тъ  весьма различны; ихъ , слѣдовательно, можно располо
жить та к ъ , чтобы онп становились часъ отъ часу си льнѣе:— 
вотъ- это-то и есть обычное у  писателей cresce n d o  (постепен
ное нарощ еніе); они употребляю тъ этотъ пріемъ и въ  каждой 
части дѣйствія и въ цѣломъ, и такимъ образомъ достигаютъ 
или какого-нибудь блестящаго окончательнаго взры ва , или 
страш н аго  паденія. Я сн о , что законъ этотъ примѣнимъ и къ под- 
робностямъ, и къ массамъ. Въ виду пзвѣстнаго Эффекта, каждая 
сцена группи руется но своимъ частям ъ; въ виду той либо дру
гой развязкп, гр уп п и рую тся  всѣ Эффекты въ  совокупности; вся 
исторія или Фабула располагается такъ  или иначе смотря по то
му, какія именно душ и должны въ  ней быть вы ведены на пер
вы й планъ. Взаимный уладъ качествъ однихъ съ другими состав- 
ляетъ видимое и замѣтное прптомъ лицо; взаимный уладъ х а р а к 
тер а  съ послѣдовательными положеніяыи обнаруживаешь до дна 
весь этотъ х ар а к т е р ъ , направляя его къ окончательному тор
ж еству  или къ конечной гибели 2).

Остается ещ е одинъ элементъ, пмевно слогъ. С казать  п р а в 
ду, онъ только одинъ и впденъ, а  др уг іе  два составляю гъ его 
йсподъ, подкладку; онъ одѣваетъ и х ъ  съ  ногъ до головы, и 
одинъ находится на поверхности. Книга не болѣе вѣдь какъ 
рядъ Фразъ, которыя авторъ  произноситъ отъ себя или за с т а в 
ляешь произносить своп дѣііствую щ ія лица; тѣлеснымъ глазамъ 
и уш а м ъ  не уловить въ  ней ни чего болѣе; все, что можетъ 
быть сверхъ-того подмѣчено внутренннм ъ слухомъ и зрѣніемъ, 
откроется имъ только при посредствѣ хѣ хъ  же с а м ы х ъ  Фразъ. 
И т а к ъ , вотъ ещ е третій очень важны й элементъ, и эф ф ѳ к тъ  
его долженъ непремѣнно ладить съ ЭФФектомъ другихъ  элемеи- 
товъ , чтобы общее впечатлѣніе вы ш ло сколько можно сильнѣе. 
Но какая бы то ни была Фраза, сама по себѣ, способна вѣдь 
принять разнообразный Формы, а стало-быть и э ф ф ѳ к ты  произ
весть  разнообразные. Она можетъ быть какимъ-нибудь однимъ 
стихомъ, за которыаіъ слѣдуютъ другіе , она можетъ состоять 
изъ одинаково или неодинаково длинныхъ ст и хо в ъ , изъ ритмовъ 
и изъ риѳмъ, расположенныхъ такъ или иначе; припомните 
все богатство метрики на этотъ счетъ. Съ другой стороны, 
фраза или предложеніе можетъ образовать строчку прозы, за

О н а ч а л ѣ  р о в о к у п н ы х ъ  у л а д о в ъ  ем.  La Fontaine  et ses fables,  par H. 
Taine,  3-c partie.



193

которою идутъ другія такія же; онѣ то смыкаются въ цѣлый 
періодъ, то распадаются на мелкія отдѣльныя предложенія, то 
образуютъ почередно періоды и краткія Фразы; припомните въ 
этомъ отношеніи все синтактическое богатство языковъ.—Н а
конецъ, слова, составляющія Фразу, уже и сами по себѣ отли
чаются извѣстнынъ характеромъ; смотря по своему происхож- 
денію и обычному употребленью, они или общи и благородны, 
или техничны и сухи, или свободны и разительны, или отвле
ченны и туманны, или блестящи и колоритны. Короче, каждая 
произнесенная Фраза, это—совокупность силъ, которыя затро- 
гиваютъ въ читателѣ его логическій инстинктъ, его музыкаль
ный способности, пріобрѣтенія его памяти, пруяшны его вообра- 
женія, и, черезъ посредство нервовъ, внѣшнихъ чувствъ и привы
чекъ, потрясаютъ всего человѣка цѣликомъ. Итакъ, необходимо 
чтобы слогъ приноровлялся ко всѣмъ прочимъ элементамъ про
изведена; вотъ послѣдній гармоничесвій уладъ, и на этой имен
но почвѣ мастерство великихъ писателей можно-сказать безко- 
нечно; ихъ тактъ или чутье отличается въ этомъ отношеніи 
необыкновенной тонкостью, а изобрѣтательность ихъ тутъ пря
мо неистощима: вы не найдете у нихъ ни одного ритма, ни 
одного оборота, ни одной конструкціи (фразопостройки), ни од
ного слова, даже звука, ни одной связи между словами, звука
ми и Фразами, которыхъ цѣнность не была бы ими прочувство
вана и которыхъ употребленіе было бы неумышленно, случай
но. Здѣсь опять искусство выше природы, потому что, вслѣд- 
ствіе этого выбора, этой обработки и приноровки слога, вооб
ражаемое лицо говоритъ лучше и соотвѣтственнѣе своему ха
рактеру, чѣмъ лицо реальное. Не пускаясь здѣсь во всѣ тон
кости искусства и не входя подробно во всѣ пріемы его, мы 
легко можемъ замѣтить, что стихи—извѣстнаго рода пѣніе, а 
проза нѣчто въ родѣ простой бесѣды; что длинный александрій- 
скій стихъ подымаетъ голосъ до ровнаго и благороднаго выра- 
женія, а краткая лирическая стро®а еще болѣе восторженна и 
музыкальна; что мелкая рѣзкая Фраза отличается или повели- 
тельнымъ, или, напротивъ, плясовымъ, игривымъ тономъ, а 
длинный періодъ такъ и пышетъ витіеватостью и величавой 
полнотою,—короче, что всякая стилистическая Форма опредѣля- 
етъ извѣстное состояніе души,— сдержку или напряженіе, по- 
рывъ или вялую небрежность, ясность или мракъ и муть, и 
что поэтому эффекты извѣстнаго положенія и данныхъ харак
теровъ умаляются или возростаютъ смотря по тому, идутъ ли 
Эффекты слога въ противоположномъ, или въ одинаковомъ съ 
ними направленіи. Представьте себѣ что Расинъ взялъ бы 
вдругъ слогъ Шекспира, а Шекспиръ слогъ Расина; произве
д ете  ихъ вышло бы тогда просто смѣшнымъ, или, скорѣе, изъ 
этого бы ровно ни чего не вышло. Фраза ХѴІІ-го вѣка, столь 
ясная, мѣрная, очищенвая, складная, до того приноровленная 
къ дворскимъ разговорамъ, неспособна выразить нагую страсть,

тэнъ. 13



194

вспышки воображенія, неудержимую внутреннюю бурю, расхо
дившуюся въ англійской драмѣ того времени. Съ другой сто
роны, Фраза ХѴІ-го вѣка, то запанибратская, то лирическая, 
крайне смѣлая, чрезмѣрная, шероховатая, безсвязная, была бы 
неумѣстна въ устахъ вѣжливыхъ, благовоспитанныхъ, совер- 
шенно-приличныхъ героевъ Французской трагедіи. На мѣсто 
Расина и Шекспира у васъ вышли бы Драйдены, Отвей, Дю- 
сисы, Казимиры Делавйни. Такова сила и таковы условія сти
ля или слога. Характеры, проявляясь въ драматическихъ по- 
ложеніяхъ уму, проявляются Чувствамъ только посредствомъ 
рѣчи, и общій, дружный ладъ трехъ указанныхъ нами силъ 
придаетъ всю выпуклость характеру. Чѣмъ болѣе художникъ 
умѣлъ распознать п свести въ своемъ созданіи къ одной цѣли 
многочисленные эффектные элементы, тѣмъ болѣе выходитъ 
преобладающимъ освѣщаемый имъ характеръ; все искусство 
заключено въ двухъ словахъ: проявлять сосредоточивая.

II.

Р а з л и ч н ы е  м о м ен т ы  т ой  или д р у г о й  л и т е р а т у р н о й  по р ы о п р е д ѣ л я ю т с я  
на о с н о в а н і и  п р е д ъ и д у щ а г о  за к он а . . — Н а ч а л о  л и т е р а т у р н ы х ъ  э п о х ъ . —  
Н е п о л н ы й  е щ е  л а д ъ  э л е м е н т о в ъ  по  н е в ѣ ж е с т в у . — Б ы ли н ы.  —  Пе рв ые  
а н г л і й с к і е  д р а м а т у р г и .  —  К о н е ц ъ  л и т е р а т у р н ы х ъ  э п о х ъ . —  Н е п о л н ы й  
л а д ъ  э л е м е н т о в ъ  по в е с о о б р а з н о с т и  п о д б о р а .  —  Эв ри п ид ъ  и В о д ь -  
т е р ъ . — С р е д и на  или  ц е н т р ъ  л и т е р а т у р н ы х ъ  э п о х ъ . — П о лн ый  л а д ъ  иди  
в с е ц ѣ д а я  г а р м о н і я . — Э с х и д ъ . — Р а с и н ъ . — Ш е к с п и р ъ .

На основаніи этого закона, можно еще разъ вновь распре- 
дѣлить литературныя произведенія. При одинаковости всѣхъ 
другихъ условій, они будутъ болѣе или менѣе прекрасны смот
ря по тому, до какой степени слажены въ нихъ всѣ разнооб
разные Эффекты, и —по очень любопытному совпаденію—пра
вило это, въ примѣненіи къ различнымъ школамъ, устанавли- 
ваетъ между послѣдовательными моментами въ развитіи одного 
и того же искусства именно тѣ самыя опять дѣленія, который 
уже введены сюда исторіей и опытомъ.

Вначалѣ всякой литературной эпохи мы замѣчаемъ періодъ 
первыхъ очерковъ или набросковъ; искусство тогда слабо, во 
младенчествѣ; такъ-какъ общій ладъ эффѳктовъ еще плохъ, и 
причина тому кроется въ невѣжествѣ писателя. Не то, чтобъ 
ему недоставало вдохновенія; оно у него есть, и часто при- 
томъ несомнѣнное и сильное; таланта въ эту пору бездна; 
крупный Фигуры такъ и гомозятся въ глубинѣ душъ; по лите
р атур н ы е пріемы  еще неизвѣстны, талантливые люди не умѣ- 
ютъ еще писать, не умѣютъ расположить частей сюжета, вое-
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пользоваться литературными средствами. Таковъ недостатокъ 
первой Французской литературы въ эпоху Среднихъ вѣковъ. 
Читая П ѣ с н ь  о Р о л а н д ѣ ,  Р е н о  д е-М онтобана , О жь е-Д ат- 
ч а н и н а  '), вы тотчасъ видите, что у людей этого вѣка были 
своеобразный и высокія чувства; тогда основалось новое со- 
всѣмъ общество; Крестовые походы близились къ концу; гор
дая независимость барона, несокрушимая вѣрность вассала, 
военно-богатырскіе нравы, тѣлесная сила и простота сердецъ 
доставляли поэзіи характеры вродѣ гомеровскихъ. Она восполь
зовалась ими только на половину; она чувствовала ихъ красоту, 
не будучи въ состояніи передать ее. Труверъ былъ мірянинъ 
и Французъ, то-есть рожденный въ такомъ племени, которое 
всегда было прозаично, и въ такомъ сословіи, у котораго мо- 
нополія духовенства отнимала тогда всякую возможность высша- 
го просвѣщенія. Онъ повѣствуетъ сухо и голо; у него нѣтъ пол- 
ныхъ н блестящпхъ ббразовъ Гомера и древней Греціи; его 
разсказъ вообще тусклъ; его однориѳменный стихъ тридцать 
разъ сряду повторяетъ все тотъ же однообразный ударъ коло
кола. Онъ не совладаетъ съ своимъ сюжетомъ, не умѣетъ ни 
откинуть, ни развить, ни соразмѣрить, не умѣетъ подготовить 
какую-нибудь сцену, усилить тотъ или другой э ф ф ѳ к т ъ . Е г о  
произведете не заняло мѣста въ безсмертной литературѣ; оно 
забыто и интересуетъ лишь антикваріевъ. Если подобное ис
кусство и выдвинется иногда блистательно впередъ, то развѣ 
одиночными только созданіями, Н и б е л у н г а м и  въ Германіи, 
гдѣ древне національная основа не была подавлена клерикаль- 
нымъ урядомъ, Б о ж е с т в е н н о ю  К о м е д і е й  въ Италіи, гдѣ 
Данте, невѣроятными усиліями труда, восторженности и генія, 
достигаетъ въ своей мистическо-ученой поэмѣ неожиданнаго 
сліянія мірскихъ чувствъ и богословскихъ теорій 2). При воз- 
рожденіи искусства въ ХѴІ-мъ столѣтіи, другіе примѣры пока- 
зываютъ намъ то же отсутствіе совокупной гармоніи, ведущее 
сначала къ тому же самому недостатку. Первый по времени 
англійскій драматургъ Марло — человѣкъ истинно геніальный; 
подобно Шекспиру, онъ живо чувствовалъ и ярость необуздан- 
ныхъ страстей, и мрачное величіе глубокой сѣверной думы, и 
кровавую поэзію современной исторіи; но онъ не умѣетъ вес
ти разговоръ, разнообразить событія, оттѣнять положенія, про- 
тивупоставлять другъ другу характеры; его любимый пріемъ— 
безпрерывное убійство и безоговорочная смерть; его могучій, 
но неотесанный еще театръ извѣстенъ только знатокамъ, какъ 
предметъ любопытнаго изученія. Чтобы его трагическая идея 
жизни развернулась наконецъ въ полномъ свѣтѣ передъ глаза

1)  О г е р ъ  или О л ь г е р ъ  Д а т ч а н и н ъ ,  з н а м е н и т ы й  в ит яз ь  ѴІІ-го в ѣка ,  
д р у ж и н н и к ъ  К а р л о м а н а .

2) ІІри э т о м ъ  не н адо ,  к о не ч н о ,  з а б ы в а т ь  и д е м о к р а т и ч е с к о й  г о р я ч к и
и т а л ь я н с к и х ъ  р е с п у б л и к ъ  т о г о  в ре ме ни.  П р и м .  п е р е в .

13*
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ми всѣхъ, необходим® послѣ него болѣе высокій геній, кото
рый, вооружась всею пріобрѣтенною уже опытностью, вторич
но возсоздалъ бы опять тѣ же типы; необходимо, чтобы ІНек- 
спиръ, не разъ блуждавшій напередъ ощупью и самъ, внесъ 
въ начальные очерки своего предшественника ту разнообраз
ную, полную и глубокую жизнь, которая оказалась не подъ си
лу первобытному искусству.

Съ другой стороны, подконецъ развитія всякой литератур
ной эпохи, мы замѣчаемъ періодъ неизбѣжнаго упадка: искус
ство въ это время портится, дряхлѣетъ, охлаждается рутиной 
и условностью. Тутъ тоже ощутителенъ недостатокъ общаго 
лада между эффектами; но виною тому не невѣжество. Напро
тивъ, никогда не бывало прежде такой учености, всѣ пріемы 
усовершенствованы и утончены до нельзя; они сдѣлались даже 
всеобщимъ достояніемъ; пользуйся ими кто хочетъ. Поэтиче- 
скій языкъ сложился вполнѣ; самый мелкій писатель знаетъ 
какъ построить предложеніе, подобрать двѣ риѳмы, исподоволь 
подготовлять развязку. Искусству вредитъ теперь ослабленіе 
внутренняго чувства. Способность на великіе замыслы, обра
зовавшая и поддерживавшая творенія прежнихъ мастеровъ, ви
димо хирѣетъ и падаетъ; ее сохраняютъ лишь въ воспомина- 
ніи и по преданью. Ей никто не слѣдуетъ до конца; ее пор- 
тятъ примѣсью иного духа; ее думаютъ усовершенствовать не
сообразностью ЭФФектовъ, ихъ разладицей.Таково было состоя- 
ніе греческаго театра при Эврипидѣ и Французскаго во время 
Вольтера. Внѣшнян Форма была та же, чтб и прежде, но из- 
мѣиилась оживлявшая ее душа, и этотъ вопіющій разладъ не- 
пріятно поражаетъ зрителя. Эврипидъ сохраняетъ всю преж
нюю обстановку,—хоры, метръ, героическія и божескія лица 
Эсхила и Софокла. Но онъ принижаетъ ихъ до чувствъ и 
ухищреній обиходной жизни, навязываетъ имъ рѣчи адвоката 
и софиста, радъ выставить наружу ихъ грѣшки, ихъ слабости, 
ихъ горестные вопли. Вольтеръ принимаетъ волей и неволей 
всѣ приличія и весь механизмъ трагедій Расина и Корнеля,— 
наперениковъ, первосвященниковъ, царей, царицъ, изящную и 
рыцарскую любовь, александрійскій стихъ, слогъ, отличающій- 
ся благородствомъ и всеобщностью, вѣщіе сны, оракуловъ и 
боговъ. Но онъ вводитъ заимствованную у Англичанъ трога
тельную завязку; пытается придать ей исторпческій лоскъ, 
подмѣш иваетъ разные ФилоеоФСкіе и гуманитарные умыслы, 
пускаетъ изподтишка выходки противъ царей и священства, и 
во всемъ этомъ является новщикомъ и мыслителемъ не вб 
время и не впопадъ. У того и у другого различные элементы 
произведенія не сходятся уже къ одному общему эффекту. Древ
няя драпировка непремѣнно стѣсняетъ чувства новѣйшаго вре
мени, новѣйшія чувства прорываютъ древнюю драпировку. 
Дѣйствующія лица ихъ выходятъ ни то, ни сё; у Вольтера
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это—государи, просвѣщенные Энциклопедией, у Эврипида— 
герои, изощрившіеся въ школѣ ритора. Подъ этой двойной 
маскою Фигура ихъ неуловима, ея просто не видать; лица эти, 
если и живутъ, то развѣ лишь припадочно и урывками. Чита
тель покидаетъ этотъ самоуничтожающійся ыіръ и ищетъ про- 
изведеній, въ которыхъ, какъ у живыхъ существъ, всѣ рѣ- 
шительно органы сходились бы къ одному эффекту.

Такія произведенія мы находимъ въ срединѣ иди центрѣ ли
тературныхъ эпохъ, въ моментъ когда собственно цвѣтетъ 
какое-нибудь искусство; прежде оно было только еще въ заро- 
дышѣ, нѣсколько позже оно ужь поблекнетъ. Въ это же мгно- 
веніе общій ладъ ЭФФектовъ достигаетъ полноты, и чудная 
гармонія уравновѣшиваетъ между собою характеры, слогъ и 
дѣйствіе. Моментъ этотъ встрѣчается въ Греціи при СофоклѢ, 
и, если я не ошибаюсь, еще полнѣе при Эсхилѣ, когда, вѣр- 
ная своему зачалу, трагедія остается еще диѳирамбическимъ 
пѣніемъ, когда редигіозное чувство новопосвященна въ мисте- 
ріи проникаетъ ее всю, когда гиганТскія Фигуры героической 
или божеской легенды стоятъ во весь ростъ передъ зрителемъ, 
когда властительный надъ жизнью человѣка рокъ и хранитель 
общественнаго быта, правосудіе, прядутъ и отрѣзываютъ ви- 
ти его судьбы подъ звуки поэзіи, темной какъ оракулъ, гроз
ной какъ пророчество, чудной какъ вѣщее видѣнье. Вы може
те найдти у Расина полнѣйшую гармонію ораторскихъ уло- 
вокъ, чистой и благородной дикціи, искусной компоновки, ма- 
стерскихъ развязокъ, театральныхъ приличій, истинно цар
ской вѣжливости, придворной и салонной утонченности въ 
пріемахъ. Вы откроете подобное же согдасіе въ сложномъ 
и многосоставномъ твореніи Шекспира, если обратите вни- 
маніе на то , ч т о , изображая цѣльнаго и полнаго чело- 
вѣка, онъ долженъ былъ рядомъ съ самыми поэтическими 
стихами употреблять прозу самую повседневную, пускать въ 
ходъ всѣ контрасты слога для того, чтобы выставить почеред- 
но всѣ высоты и низины человѣческой природы, пдѣнптедьную 
нѣжность женскихъ характеровъ и несговорчивую рьяность 
мужскихъ, черствую грубость простолюдинскаго норова и пе- 
рехитреную утонченность свѣтскпхъ придичій, какую-нибудь 
обыденную болтовню и рядомъ съ ней восторженный пылъ не- 
обычайныхъ потрясеній, неожиданность медкихъ пошлыхъ слу- 
чаевъ и роковые удары не знающихъ ни какой мѣры стра
стей. При всемъ разнообразіи пріемовъ, у великихъ писателей 
они всегда въ полномъ ладу между собою,—въ басняхъ ЛаФОн- 
тена, какъ и въ надгробныхъ рѣчахъ Боссюэта, въ сказкахъ 
Вольтера, какъ и въ стансахъ Данте, въ байроновскоыъ Донъ- 
Жуанѣ, какъ и въ Разговорахъ Платона, у древнихъ писате
лей, какъ и у новыхъ, у романтиковъ, какъ и у классиковъ. 
Примѣръ мастеровъ своего дѣла ни чуть не навязываетъ ихъ
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преемникамъ ни стиля, ни порядка пзложенія, ни какой бы то 
ни было неизмѣнной Формы. Если одинъ успѣлъ на такомъ 
пути, другой можетъ успѣть на п ротивополож ному необходи
мо только одно,— чтобы произведете его всецѣло шло одвой и 
той же дорогою, надо, чтобы онъ всѣми силами стремился къ 
одной цѣли. И скусство, какъ и природа, вы ли ваетъ  свои со- 
зданія во всевозможный Формы; но, чтобы созданіе было жиз
ненно, въ  искусствѣ, какъ и въ  природѣ, необходимо, чтобы 
всѣ клочки составляли одну нераздѣльную совокупность и что
бы самая ничтожная частица мельчайшаго изъ элементовъ не- 
премѣнно была подслужна цѣлому.

III .

Р а з л и ч н ы е  э л е м е н т ы  н л а с т и ч е с к я г о  п р о и з в ед е ни я . — Т ѣ л о  и е г о  э л е м е н 
ты.  —  А р х и т е к т у р а  линій и ея э л е м е н т ы .  —  К о л о р и т ъ  и е г о  э л е м е н 
ты.  —  К а к и м ъ  о б р а з о м ъ  э т и  э л е м е нт ы  м о г у т ъ  с л а ж и в а т ь с я  м е жд у  
с о б о ю .

Намъ остается еще разсмотрѣть искусства, проявляющія 
Физическаго человѣка, и опознать различны е ихъ элементы, 
въ особенности же элементы живописи, богатѣйшаго изъ всѣхъ 
этихъ искусствъ. Въ картинѣ прежде всего мы замѣчаемъ на
полняющая ее живыя тѣла, а въ тѣлахъ этихъ мы указали 
уже двѣ главныя части: общее костяное и мышечное строе- 
ніе и одѣвающій его наружный покровъ, то-есть чувстви-. 
тельную и колоритную вмѣстѣ кожу. Вы сейчасъ же ви
дите, что оба эти элемента должны находиться во взаимной 
гармоніи. Бѣлая и женственная кожа Корреджіо не можетъ по- 
встрѣчаться на богатырскихъ мускулатурахъ Микель Андже
ло.—То же должно сказать и насчетъ третьяго элемента,—по
зы и физіономіи: извѣстныя улыбки идутъ лишь къ пзвѣст- 
нымъ тѣламъ; никогда откормленный борецъ, полуобнаженная 
Сусанна, мясистая Магдалина Рубенса, не будутъ имѣть того 
вдумчиваго, нѣжнаго и глубокаго выраженія, какое придаетъ 
своимъ Фигурамъ да-Винчи. Это впрочемъ еще самыя грубыя, 
самыя внѣшнія толькоэ оотвѣтствія; но есть другія несрав
ненно болѣе глубокія и не менѣе существенный. Всѣ мышцы, 
всѣ кости, всѣ сочлененія, всѣ детали (подробности) Физиче- 
екаго человѣка имѣютъ свою знаменательность; каждый изъ 
нихъ можетъ выражать различные характеры. Большой нож
ной палецъ и ключица у врача совсѣмъ не тѣ, что у воина; 
малѣйшій клочокъ тѣла, своею полнотой, Формой, цвѣтомъ, 
размѣромъ, плотностью, служитъ основаніемъ для пріурочки 
животнаго человѣка къ той или иной породѣ. Тутъ бездна эле
ментовъ, которые должны ладить между собой своими ЭФФек



199

тами; если художнику неизвѣстны нѣкоторые изъ нихъ, онъ 
становится отъ того слабѣе; если хоть одинъ элементъ дѣй- 
ствуетъ у него наперекоръ своему назначенію, онъ отчасти 
уничтожаетъ этимъ эфф ѳктъ  всѣхъ остальныхъ. Вотъ почему 
великіе художники Возрожденія такъ тщательно изучали чело- 
вѣческое тѣло, вотъ почему Микель-Анджело двенадцать лѣтъ 
занимался трупоразсѣченіемъ. Это былъ не педантизмъ, не 
мелочность кропотливаго наблюдателя. Внѣшніе детали чело- 
вѣческаго тѣла — сокровище для скульптора и живописца, 
подобно тону какъ внутренніе детали человѣческой души—со
кровище для драматурга и романиста. Выступъ какого-ни
будь сухожилья столько же важенъ для одного, какъ пре- 
обладаніе извѣстной привычки для другого. Онъ долженъ при
нимать его въ расчетъ не только для того, чтобы сдѣлать 
живое тѣло, но еще и для того, чтобы, при пособіи его, при
дать тѣлу энергію или прелесть. Чѣмъ болѣе запечатдѣлъ онъ 
вь своемъ умѣ Форму, разности, зависимость и употребленіе 
этого элемента, тѣмъ болѣе во власти его будетъ краснорѣчи- 
во пустить его въ ходъ въ своемъ пропзведеніи. Если вы по
ближе всмотритесь въ Фигуры великаго вѣка, вы увидите, что, 
отъ пятки до черепа, отъ изгиба ноги до морщинъ лица, нѣтъ 
ни одного размѣра, ни одной Формы, ни одного тона въ цвѣтѣ 
кожи, которые не содѣйствовали бы къ рельефной выставкѣ 
характера, какой желаетъ выразить художникъ.

Здѣсь предстаютъ намъ новые элементы, или, скорѣе, тѣ 
же, да только съ иной точки зрѣнія. Линіп, очерчивающія кон- 
туръ тѣла, или обозначающія въ этомъ контурѣ впадины и 
выпуклости, сами по себѣ имѣютъ значеніе; смотря по тому, 
прямыя ли онѣ иди кривыя, излучистыя, доманныя, или не
правильный, онѣ производятъ на насъ различныя впечатлѣнья. 
То же можно сказать п относительно составляющихъ тѣло 
массъ; размѣры ихъ также имѣютъ сами по себѣ значительную 
важность; смотря по разнымъ оі^ошеніяаіъ величинъ, соеди- 
няющимъ голову съ тулоЧзищемъ, туловище съ членами, члены 
между собою, мы испытываемъ различныя впечатлѣнія. У тѣ- 
ла есть своя архитектура, и къ органическимъ связямъ, со- 
единяющимъ его живыя части, должно присовокупить связи ма- 
тематическія, опредѣляющія его геометрическія массы и его 
отвлеченный контуръ. Въ этомъ отношеніи, его можно срав
нить съ колонной; тотъ или иной размѣръ діаметра и высоты 
дѣлаетъ ее іонійскою или дорической, изящною иди приземи
стой. Равнымъ образомъ, та иди иная пропорція головъ въ 
отношеніи къ цѣлому тѣлу дѣлаетъ его Флорентійскимъ или 
римскпмъ. Стержень колонны не можетъ быть болѣе помножен
ной на себя столько-то разъ толщины его; равнымъ образомъ, 
все тѣло въ совокупности должно достичь, но отнюдь не пре- 
взойдти извѣстной сложной величины, единицею которой голо
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ва. Всѣ части тѣла имѣютъ такимъ образомъ математическую 
свою мѣру; безъ строгаго точь-въ-точь подчиненія ей, онѣ 
однакожь всегда колеблются около этой нормы, и всѣ разнооб- 
разныя степени колебанія выражаютъ каждая особый харак
теръ. Итакъ, художнику дается тутъ въ руки новый ресурсъ, 
новое средство дѣйствія; онъ властенъ, какъ Микель-Анджело, 
избрать маленькія сравнительно головы и удлинненныя тѣла, 
простыя и монументальный линіи, какъ Фра Бартоломео, или 
извилистые контуры и разнообразные погибы, какъ Корред- 
жіо. Стройныя или безпорядочныя группы, прямыя или на- 
клонныя положенія, разные планы и разные ярусы картины, 
доставятъ ему и различныя симметріи. Какая-нибудь Фреска 
или картина образуетъ квадратъ , прямоугольникъ , кругъ, 
овалъ,—короче какой-нибудь лоскутъ пространства, въ кото- 
ромъ сборище людей (своей особой группировкой) составляетъ 
какъ-бы зданіе. Всмотритесь на эстампахъ въ М у ч е н и ч е с т в о  
св.  С е в а с т ь я н а  кисти Баччіо Бандинелли, или въ Аѳин-  
с кую Ш к о л у  Рафаэля, и вы почувствуете этотъ родъ красо
ты, которому Греки далп вполнѣ музыкальное названіе Эвриѳ- 
міи (благомѣрности). Взгляните на одинъ и тотъ же сюжетъ, 
исполненный двумя разными живописцами,—на А н т і о п у  Ти- 
ціана и на А н т і о п у  Корреджіо, и вы почувствуете различ
ные эффекты одной чистой геометріи линій. Это новая опять 
сила, которую должно направлять заодно съ другими, и кото
рая, если отнестись къ ней небрежно или неточно, помѣшаетъ 
характеру произведенія выразиться какъ слѣдуетъ вполнѣ.

Я подошелъ теперь къ послѣднему существенному элемен
ту, — къ колориту. Сами по себѣ и независимо отъ подража- 
тельнаго употребленія, краски, точно такъ же какъ и линіи, 
имѣютъ свой особый смыслъ, свое значенье. Простая гамма 
красокъ, не изображающихъ ни какого дѣйствительнаго пред
мета, подобно любому линейному арабеску, который не подра- 
жаетъ въ природѣ ни чему, — эта гамма можетъ быть богата 
или скудна, изящна или тяжела для зрѣнія. Впечатлѣніе наше 
разнится, смотря по подбору цвѣтовъ; слѣдовательно, этотъ 
подборъ уже и самъ по себѣ выразителенъ. Картина есть ко
лоритная поверхность, на которой различные тоны и различныя 
степени свѣта распредѣлены съ извѣстнымъ выборомъ; вотъ за- 
вѣтная ея суть; что эти тоны и эти степени освѣщенія образуютъ 
Фигуры, драпировки, архитектурный принадлежности,—это уже 
дальнѣйшее ихъ свойство, изъ-за котораго первичное все-таки не 
теряетъ ни своей важности, ни своихъ правъ. Итакъ, собствен
ное значеніе краски громадно, и отъ того, какъ живописцы 
распорядятся ею, зависитъ все остальное ихъ произведете. 
Но въ этомъ элементѣ заключено еще нѣсколько другихъ, преж
де всего—общая степень свѣта или темени; Гвидо любитъ бѣ- 
лое, серебристо-сѣрое, пепельно-дикое, блѣдно-голубое, — онъ
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пишетъ все въ полномъ освѣщеніи. Караваджіо любитъ черное, 
угольно-бурое, напряженное, земленистое, — онъ все пишетъ 
въ густой тѣни.—Съ другой стороны, противоположность свѣ- 
товъ и тѣней въ одной и той же карти^ѣ можетъ быть болѣе 
или менѣе сильна и болѣе или менѣе скрадена. Вы знаете, съ 
какою нѣжною постепенностью Форма у да-Винчи незамѣтно 
выникаетъ изъ среды тѣней, съ какою очаровательною посте
пенностью у Корреджіо яркая полоса свѣта выступаетъ изъ об- 
щаго освѣщенія, съ какимъ ослѣпительньшъ блескомъ у Риберы 
вспыхиваетъ вдругъ свѣтлый тонъ на мрачной мглѣ, въ какой 
сырой и желтоватый воздухъ Рембрандтъ устремляетъ вдругъ 
проблескъ солнца или пропускаетъ какой-нибудь затерявшійся, 
трепетный лучъ. — Наконецъ, помимо степени освѣщенія, раз
ные тоны, смотря по тому, служатъ ли они дополненіемъ другъ 
другу, или нѣтъ, имѣютъ свои диссонансы и созвучія •); они 
или вызываютъ, или же, папротивъ, исключаютъ другъ друга; 
цвѣта оранжевый, ФІолетовый, красный, зеленый и всѣ прочіе, 
сами по себѣ или въ смѣсй, образуютъ своимъ сосѣдствомъ, 
точно такъ же какъ музыкальный ноты своей послѣдователь- 
ностью, особеннаго рода гармонію, полную и сильную, или 
терпкую и жесткую, или же нѣжную и мягкую. Посмотрите 
въ Луврѣ, въ Э с ѳ и р и  Веронеза, на очаровательный рядъ от- 
тѣнковъ желтизны, какъ всѣ они то блѣдные, то темные, се
ребристые, красноватые, зеленоватые, сдающіе на аметистъ, 
и всегда умѣренные, ни гдѣ не рѣзкіе, вливаются одни въ дру- 
гіе, начиная съ блѣдно-жонкилеваго и свѣтло-соломеннаго до 
цвѣта блеклыхъ листьевъ и дымчатаго топаза; или въ Свя- 
томъ с е м е й с т в ѣ  Джорджоне обратите вниманіе на могучіе 
красные оттѣнки, которые, начиная чуть не чернымъ багрян- 
цемъ драпировки, идутъ все разнообразясь и постепенно свѣт- 
лѣя, мѣстами отдавая на плотномъ тѣлѣ въ желтизну, дрожатъ 
и скользятъ въ промежуткахъ пальцевъ, одѣваютъ будто брон
зой мужественную грудь и, пропитываясь то тѣнью, то свѣ- 
томъ, обливаютъ наконецъ лицо одной молодой дѣвушки цѣ- 
лымъ потокомъ заходящаго солнца; вы поймете всю могучую 
выразительность подобнаго элемента. По отношенію къ Фигу- 
рамъ онъ то же самое, что для пѣнія аккомпаниментъ; мало 
того,—онъ подчасъ самъ бываетъ пѣніемъ, а Фигуры выходятъ 
при немъ только аккомпаниментомъ; тутъ изъ придаточнаго 
онъ становится ужь главнымъ. Но имѣетъ ли элементъ краски 
значеніе побочное, главное или просто одинаковое съ осталь
ными, во всякомъ случаѣ очевидно, что это отдѣльная совсѣмъ 
сила и что для выраженія какого бы то ни было характера 
ЭФФектъ этого важнаго элемента непремѣнно долженъ согласо
ваться съ другими Эффектами.

' ) Chevreui l ,  T r a i t e  d u  c o n t r a s t e  d e s  c o u l e u r s .
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IV.

П р е д ъ и д у щ и м ъ  з а к о н о м ъ  опедѣляготся  р а з л и ч н ы е  мо м е нты и с т о р і и  ис 
к у с с т в а . — Перв ич ныя  э п о х и . — Н е п о л н о т а  о б щ а г о  у л а д а  ЭФФектовъ по  
н евѣжеству , -— С имв оличе с к і я  и н и с т и ч е с к і я  шко лы въ И т а л і и — Д ж о т 
т о .— Ж и в о п и с ц ы - р е а л и с т ы  и а н а т о м и с т ы  въ  И т ал іи .  —  П р е д ш е с т в е н 
ники д а - Вин чи . — Э п о х и  у ш і д к а . —  Н е п о л н о т а  о б щ а г о  у л а д а  ѳ ф ф с к т о в ъ  

по н е с о о б р а з н о с т и . — К а р р а ч ч и  и и х ъ  п ре е м н и к и  въ И т а л і и . — П о д р а 
ж а т е л и  и т а л ь я н с к а г о  с т и ля  во Ф л а н д р і и . — Э п о х и  п р о ц в ѣ т а н і я . — Пол
ный у л а д ъ  ЭФФектовъ.  —  Да- Винчи.  —  В е не ц іа нцы .  —  Рафаэль. — К о р р е д -  
ж і о , — В с е о б щ н о с т ь  э т о г о  з а к о на ,

На основаніи этого закона мы составимъ ещ е одну класси- 
ф и к э ц ію  произведеній живописи. Очевидно, что, при равен стве  
вс ѣ х ъ  други хъ  условій, произведенія будутъ болѣе или менѣе 
прекрасны смотря по тому, на сколько полонъ въ нихъ сово
купный ладъ ЭФФектовъ, и это правило, которое въ  примѣне- 
ніи къ исторіи л и тер атур ы  указало намъ послѣдовательные 
моменты любой литературной поры, даетъ точно такъ  же сред
ство и въ  исторіи живописи распознать послѣдовательныя со
стояния любой художественной школы.

Въ первобытный періодъ произведете еще несовершенно. 
Искусство недостаточно, и невѣжественный художникъ не умѣ- 
етъ слаживать эффекты, сводить всѣ ихъ къ одному. Онъ овла- 
дѣваетъ нѣкоторыми изъ нихъ часто весьма удачно, даже ге- 
ніально; но онъ и не подозрѣваетъ существованія другихъ; 
видѣть ихъ мѣшаетъ ему недостатокъ опытности, или же об- 
щій духъ окружающей цивилизапіи отводитъ ему отъ нихъ 
глаза. Таково состояніе искусства въ два первые возраста 
итальянской живописи. Геніемъ и душою Джотто походилъ на 
Рафаэля; онъ обладалъ тѣмъ же богатствомъ, тою же легкостью, 
той же своеобразностью, тою же красотой вымысла; чувства 
гармоніи и благородства было у него не меньше; но языкъ 
искусства не сложился еще въ ту пору, и вотъ онъ только 
лепечетъ, между тѣмъ какъ РаФЙэль говоритъ. Онъ не учился 
у Перуджпна и во Флоренціи, древнія статуи были ему не- 
извѣстны. Въ то время едва успѣлп бросить первый взглядъ 
на живое тѣло, не знали о мышцахъ ровно ничего и не замѣ- 
чали ихъ могучей выразительности; красоту животнаго чело- 
вѣка даже и не дерзали еще понимать и любить; это, по тог
дашнему, отзывалось язычествомъ; вліяніе богословія и мисти
цизма было еще слишкомъ сильно. Такимъ образомъ іератиче- 
ская и символическая живопись длится полтора столѣтія, не 
употребляя въ дѣло главнаго своего элемента. — Начинается 
второй возрастъ, и ювелиры-анатомисты, сдѣлавшпсь живопис
цами, впервые лѣпятъ въ своихъ картинахъ и Фрескахъ ндре- 
ныя тѣла и вѣрно приставленные члены. Но другихъ сторонъ
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искусства имъ еще недостаетъ.Имънеизвѣстна архитектура массъ 
и линій, которая, въ погонѣ за изгибомъ кривыхъ и за идеаль
ными размѣрами, преобразуетъ реальное тѣло въ прекрасное; 
Вероккіо, Поллайоло, Кастаньіо даютъ еще угловатыя, негра- 
ціозныя Фигуры, всѣ взбурованныя мышцами, „похожія, какъ 
говоритъ да-Винчи, на мѣшки орѣховъ“. Имъ неизвѣстны раз
ности движеній и ф и з і о н о м і и ;  у Перуджина, Фра Филлгіпо, Гир
ландайо, въ старинныхъ сикстинскихъ Фрескахъ, неподвижныя, 
какъ-бы застывшія или однообразно вытпнутыя въ рядъ Ф и 
гуры, казалось такъ и ждутъ, чтобы ожить, послѣдняго толь
ко дуновенія; но оно къ нимъ не пришло. Художники не зна- 
ютъ всѣхъ богатствъ и утонченностей колорита, и тусклыя, 
сухія лица Синьіорелли, Креди, Боттичелли выдѣляются какимъ 
то рѣзкимъ рельеФОмъ на ф о н Ѣ  безъ воздуха. Надо было Ан- 
тонелло Мессинцу ввести въ Итадію масляную живопись, для 
того чтобы, благодаря гармоніи и блеску лоснящихся и слива
ющихся тоновъ, по жиламъ этихъ Фигуръ потекла наконецъ 
горячая кровь; надо было Леонарду да-Винчи открыть незамѣт- 
ное ослабленье свѣта, для того чтобы воздушная перспектива 
давала выникать ихъ поддѣльнымъ-собственно округлостямъ 
и охватывала контуры ихъ всею мягкостью свѣтотѣни. Толь
ко къ концу ХѴ-го столѣтія, всѣ элементы искусства, освобож
даясь одинъ за другимъ, могутъ сосредоточить свои силы подъ 
рукой мастера, съ тѣмъ чтобы своимъ гармоническимъ согла- 
сіемъ проявить задуманный имъ характеръ.

Съ другой стороны, когда во второй половинѣ ХѴІ-го вѣка 
живопись начинаетъ упадать, тотъ кратковременный полный 
ладъ, который породилъ великія художественный произведенія, 
теряется и ужь не можетъ быть возстановленъ. Только что 
передъ этимъ его не существовало, потому что художникъ не 
былъ достаточно свѣдущъ и умѣлъ; теперь нѣтъ его потому, 
что художникъ недостаточно искрененъ (наивенъ). Тщетно Кар
раччи изучаютъ дѣло съ неутомимымъ терпѣніемъ и заимству
юсь изо всѣхъ школъ самые разнообразные и плодотворные 
пріемы. Этотъ-то именно наборъ разнокалиберныхъ эФФектовъ 
и ставитъ работу ихъ въ довольно низкій уже разрядъ. Внут
реннее чувство ихъ такъ слабо, что не всилахъ породить 
гармоническое цѣлое; они занимаютъ у того, у другого, и раз- 
зоряются этими займами вконецъ. Ученость вредитъ имъ, сое
диняя въ одномъ и томъ же* произведеніи несоединимые эффек
ты. Ке Фа л ъ  Аннибала Карраччи, во дворцѣ Фарнезе, надѣленъ 
мышцами, микель-анджеловскаго борца, заимствованною у Ве- 
неціанцевъ шириной плечъ и мясистостью, улыбкою и щека
ми, перенятыми у Корреджіо; съ неудовольствіемъ видишь пе
редъ собой неграціознаго и жирнаго атлета. Святой  Се в а с т ь -  
я н ъ  Гвидо, въ Луврѣ, представляетъ торсъ древняго Антиноя, 
облитый такимъ свѣтомъ, который по своему блеску напоми-
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наетъ корреджіевскій, а по своей синевѣ—Прюдона; опять-таки 
съ неудовольствіемъ видишь передъ собой сантиментальнаго п 
милаго юнца палестры. Среди этого общаго упадка выраженіе 
головы вездѣ противорѣчитъ выраженью тѣла; вы видите лица 
святоши, ханжи, свѣтской дамы, чичисбея, гризетки, молодого 
пажа или слуги, на сильно-развитыхъ мускулатурахъ; изо все
го этого выходятъ боги и святые, которые точь-въ-точь пустые 
болтуны, ни м ф ы  и мадонны, глядящія салонными богинями, ча
ще же всего такія лица, которыя, колеблясь между двумя ро
лями, не выполняютъ ни одной, и потому совершенно ужь ни
чтожны. Подобный несообразности надолго задержали на пути 
развитія Фламандскую живопись, въ то время когда, съ художни
ками Михаиломъ Кокси, Мартиномъ Геэмскеркомъ, Францемъ 
Флорисомъ, Генрихомъ Гольціусомъ, Яномъ Роттенгаммеромъ, 
она было-хотѣла сдѣдаться итальянской. Фламандское искусство 
поднялось опять и достигло своей цѣли только тогда, когда новый 
приливъ національнаго вдохновенія поглотилъ наносы исчужи 
и развернулъ крылья нлеменнымъ инстинктамъ. Тогда лишь, 
вмѣстѣ съ Рубенсомъ и его современниками, появилась своеоб
разная идея гармоническаго цѣлаго; элементы искусства, груп- 
пировавшіеся прежде только для того, чтобы перечить другъ 
другу, соединились для взаимнаго пополненія, и тогда живучія 
созданія замѣнили собой прежнихъ недоносковъ.

Между періодами упадка и періодами дѣтства идетъ обыкно
венно періодъ процвѣтанія. Но встрѣтптся-ли онъ намъ, какъ 
бываетъ всего чаще, въ самой серединѣ цѣлой художественной 
эпохи, въ узкомъ промежуткѣ, отдѣляющемъ невѣжество отъ 
лжевкусія, или найдемъ мы его, какъ бываетъ иногда, когда 
говорится о какомъ-нибудь единичномъ человѣкѣ или отдѣль- 
номъ произведеніи, въ извѣстномъ эксцентрическомъ, внѣсре- 
динномъ пунктѣ, — причиной выходящаго изъ ряда вонъ худо- 
жественнаго произведенія все-таки будетъ общій гармоническій 
ладъ ЭФФектовъ. Въ подтверждение этой истины исторія итальян
ской живописи представляетъ намъ самые разнообразные и самые 
рѣшительные вмѣстѣ примѣры. Все искусство великихъ худож- 
никовъ основано на преслѣдованіи этого единства, и тонкость 
понимавія, составляющая ихъ геній, обнаруживается вполнѣ 
какъ противоположностью ихъ пріемовъ, такъ и неразрывной 
связностью ихъ замысловъ. Вы видѣли у да-Винчи, какъ чрез
вычайное и почти женское изящество Фигуръ, неизреченная 

, улыбка, глубокое выраженіе въ чертахъ лица, меланхолическая 
возвышенность или дивная утонченность душъ, изысканныя 
или оригинальныя позы согласованы съ волнистой гибкостью 
очерковъ, съ таинственно пріятнымъ полусвѣтомъ, съ какими- 
то омутами возростающихъ тѣней, съ нечувствительными пе
реходами въ лѣпкѣ тѣла, съ чудною красотой туманныхъ пер- 
спективъ. Вы видѣли у Венеціанцевъ, какъ полный и роскош
ный свѣтъ, веселая и здоровая гармонія подходящихъ и про-
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тивоположныхъ тоновъ, чувственный блескъ колорита вообще, 
согласованы съ пышностью декораціп, съ свободой и велико- 
лѣпіемъ жизни, съ открытою энергіей или патриціанскиыъ бла- 
городствомъ головъ, съ сладострастной прелестью полнаго и 
животрепетнаго тѣла, съ одушевленнымъ и вольнымъ движе- 
ніемъ группъ, со всеобщимъ раздольемъ и счастіемъ. Во Фрескѣ 
Рафаэля скромность колорита вполнѣ пристала силѣ и скуль
птурной неподвижности Фигуръ, спокойной архитектурѣ всего 
расположенія, серьёзности и простотѣ головъ, сдержанному 
движенью позъ, ясности и нравственной высотѣ экспрессій. 
Картина Корреджіо — нѣчто въ родѣ заколдованнаго сада Аль- 
сины, гдѣ ослѣпительная прелесть одного свѣта, сливающагося съ 
другимъ, своенравная грація волнистыхъ или ломаныхъ линій, 
поразительная бѣлизва и мягкія округлости женскихъ тѣлъ, 
пикантная неправильность Фигуръ, живость, нѣга, вольный раз- 
гулъ экспрессій и жестовъ, совокупляются всѣ заодно, чтобы 
создать грезу того упоительно-тонкаго наслажденія, какое раз- 
вѣ только чары волшебницы, да любовь женщины могли бы 
уготовить для избранника души. Все сплошь произведеніе вы- 
ходитъ изъ одного главнаго корня; одно преобладающее и изна
чальное ощущеніе живитъ и развѣтвляетъ до безконечности 
многосложный ростъ ЭФФектовъ; у Беато Анджелико, это —ду
ховное видѣніе сверхъестественнаго озаренья свыше и мистиче
ское представленіе небеснаго блаженства; у Рембрандта, это — 
идея свѣта, замирающаго во влажной мглѣ, и скорбное чувство 
дѣйствительности, полной всякихъ страданій. Вы найдете по
добную же (господствующую) идею, которая опредѣляетъ и сла- 
живаетъ извѣстный родъ линій, выборъ типовъ, расположеніе 
группъ, экспрессіи, жесты, колоритъ, у Рубенса и Рёйсдаля, 
у Пуссена и Лесюёра, у Іірюдона и Делакруа. Что ни дѣлай 
критика, ей не распознать всѣхъ послѣдствій такой идеи; они 
неисчислимы и слишкомъ уже глубоки; жизнь — одна и та же 
въ созданіяхъ человѣческаго генія и въ созданіяхъ природы; 
она проникаетъ въ безконечно-малыя, въ каждую наимельчай
шую подробность; ни какому въ мірѣ анализу вовѣкъ не ис
черпать ея вполнѣ. Но какъ въ созданіяхъ человѣка, такъ и 
въ естественныхъ произведеніяхъ, наблюдательность выясняетъ 
тѣ существенный приноровки, тѣ взаимныя зависимости, то 
конечное направленіе и тѣ совокупный гармоніи, которыхъ 
подробностей никогда не распознать и не разобрать ей вполнѣ.



206

V.

О б щ і й  п е р е ч е н ь . —  Н а ча ло  п р е в о с х о д с т в а  п с о п о д ч и н е н н о с т и  въ  х у д о 
ж е с т в е н н ы х ъ  с о з д а н і я х ъ .

Мы можемъ теперь, милостивые государи, окинуть однимъ 
взглядомъ все искусство дѣликомъ и уяснить себѣ начало, 
опредѣляющее каждому произведенію соотвѣтственное ему мѣсто 
въ общей іерархіи или скалѣ. На основаніи предъидущихъ на- 
шихъ изслѣдованій мы вѣдь положили, что всякое художествен
ное произведете есть система частей, то созданная вся сплошь 
человѣкомъ, какъ въ архитектурѣ и музыкѣ, то воспроизведен
ная имъ по какому-нибудь реальному предмету, какъ въ лите- 
ратурѣ, скульптурѣ и живописи, и мы при этомъ обратили 
внпманіе на то, что цѣль искусства проявить посредствомъ та
кой совокупности какой-нибудь выдающійся характеръ. Отсюда 
мы заключили, что художественное произведете выйдетъ тѣмъ 
лучше, чѣмъ характеръ въ немъ будетъ болѣе виднымъ и пре
обладающимъ. Въ выдающемся характерѣ мы отличили двѣ 
возможныя точки зрѣнія, смотря по тому, насколько онъ важенъ 
или, другими словами, устойчивъ и первиченъ, и смотря по 
его благотворности, то-есть по степени, въ какой онъ способенъ 
содѣйствовать сохранен™ и развитію той особи или той груп
пы, къ которой онъ принадлежитъ. Мы видѣли, что этимъ двумъ 
точкамъ зрѣнія, съ которыхъ можно опредѣлить важность ха- 
рактеровъ, соотвѣтствуютъ двѣ скалы для оцѣнки художествен
ныхъ произведеній. Мы замѣтили, что эти двѣ точки зрѣнія 
сходятся въ одну, и что въ общемъ итогѣ важный или благо
творный характеръ всегда есть лишь сила, измѣряемая то дѣй- 
ствіями ея на другія, то дѣйствіями ея на самое себя; отсюда 
слѣдуетъ, что характеръ, обладая двоякаго рода силой, имѣетъ 
и двоякаго же рода ценность. Тогда мы старались отыскать, 
какимъ образомъ въ художественномъ произведеніи характеръ 
можетъ обнаружиться яснѣе чѣмъ въ прпродѣ, и увпдѣлп, что 
онъ выступаетъ рельеФнѣе, когда художникъ, употребляя въ 
дѣло всѣ элементы (составныя части) своего произведенія, сво
дить эффекты ихъ, то-есть производимые ими впечатлѣнія, къ об
щему единству. Такимъ образомъ появилась передъ нами третья 
еще скала илп лѣстница, и мы увидѣли, что художественныя 
произведенія тѣмъ прекраснѣе, чѣмъ съ болѣе всеобщимъ пре- 
обладаніемъ запечатлѣвается и выражается въ нихъ характеръ. 
Мастерскинъ произведеніемъ искусства будетъ то, въ которомъ 
наибольшая сила получитъ наибольше развитія. На языкѣ жи
вописца высшимъ произведеніемъ слыветъ то, въ которомъ 
характеръ, имѣющій наибольшую цѣнность въ природѣ, по- 
лучаетъ отъ искусства возможно-ббльшій приростъ цѣнности.
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Позвольте мнѣ сказать ваыъ то же самое въ менѣе техниче- 
скихъ словахъ. Теоріи искусства, какъ и всему остальному, 
учатъ насъ общіе наставники наши, Греки. Взгляните на по- 
слѣдовательныя преобразованія, которыя мало по налу воздвиг- 
нули въ ихъ храмахъ какого-нибудь З е в с а  Ф и л і о с а  *) (Бла- 
гопривѣтнаго, радушнаго), В е н е р у  Милосскую,  О х о т н и ц у  
Ді а ну ,  Ю н о н у  въ родѣ хранящейся на виллѣ Людовизп, 
ГІаркъ ІІарѳенона и всѣ тѣ совершенные образы, которыхъ 
даже въ изувѣченныхъ обломкахъ довольно для того, чтобы 
наглядно показать намъ теперь всю преувеличенность и всѣ 
недостатки нашего искусства. Три разныя ступени, очевпдныя 
въ ихъ замыслѣ, и есть именно тѣ три ступени, которыя 
привели насъ къ нашему ученію. Вначалѣ ихъ боги были сти- 
хійныя, коренныя могуты вселенной, Мать-Земля, подземные 
Титаны, Рѣки-быстротоки, ІОпитеръ Дожденосъ, Геркулесъ- 
красное солнце. Нѣсколько позже эти боги высвобождаютъ свою 
человѣчность изъ-подъ грубыхъ сидъ природы, и вотъ — Пал- 
лада-воительница, цѣломудренная Артемида, Аполлонъ освобо
дитель, Геркулесъ, смиритель грозныхъ чудъ, всѣ благотвор
ный силы образуютъ возвышенный хоръ тѣхъ совершен- 
ныхъ Фигуръ, которыхъ поэмы Гомера разсадилп по золо- 
тымъ престоламъ. Много вѣковъ протекло, прежде чѣмъ они 
сошли на землю; необходимо, чтобы линіи и размѣры, которы
ми такъ долго орудовалъ человѣкъ, открыли напередъ всѣ свои 
средства и могли сдержать бремя той божественной идеи, ко
торую имъ приходилось на себѣ нести. Наконецъ персты чело- 
вѣка печатлѣютъ въ бронзѣ и мраморѣ безсмертную эту Фор
му; первичный замыселъ, сначала выработанный въ храмовыхъ 
ыистеріяхъ, затѣмъ преображенный въ сновпдѣніяхъ пѣвцовъ, 
достигаетъ своей полной законченности подъ рукой ваятеля.

*) У Т э н а  т у т ъ  Jupiter Mansuetus,  Ю п и т е р ъ  б л а г о п р и в ѣ т н ы й .

П р и м ѣ ч .  П е р е  в.
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ФИІОСОФІЯ ИСКУССТВА

ВЪ НИДЕРЛАНДАХЪ.

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРСЪ ІЕКЦІЙ.

(Поевяіцается Густаву Флоберу.)

ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

П О С Т О Я Н Н Ы Я  П Р И Ч И Н Ы .

Д вѣ г р у п п ы  н а р о д о в ъ  въ е в р о п е й с к о й  ц и в и л и з а ц і и . — И т а л ь я н ц ы  среди  
л а т и н с к и х ъ  н а р о д о в ъ . —  Фл ама нд цы ц Г о л л а н д ц ы  с ре д и н а р о д о в ъ  
г е р м а н с к и х ъ . — Н а ц і о н а л ь н ы й  х а р а к т е р ъ  Ф л а м а н д с к а г о  и г о л л а н д с к а г о  

и с к у с с т в а .

Въ трехъ предъидущихъ курсахъ я излагалъ вамъ псторію 
живописи въ Италіп; въ этомъ году мнѣ предстоитъ ознако
мить васъ съ исторіею живописи въ ТІидердандахъ. Двѣ груп
пы народовъ были и остаются до сихъ поръ главными дѣяте- 
лями новѣйшей цивплизаціи: съ одной стороны, латинскіе или 
облатиненные народы, Итальянцы, Французы, Испанцы и 
Португальцы; съ другой, —народы германскіе, Бельгійцы или 
Фламандцы, Голландцы, Нѣмцы, Датчане, Шведы, Норвежцы, 
Англичане, Шотландцы и Американцы. Въ группѣ латинскихъ 
народовъ Итальянцы неоспоримо лучшіе художники; въ груп- 
пѣ народовъ германскихъ такими неоспоримо являются Фла
мандцы и Голландцы,—такъ что, изучая исторію искусства у 
этихъ двухъ народовъ J), мы изучаемъ исторію новѣйшаго

J) Т о - е с т ь ,  у  И т а л ь я н ц е в ъ  с ъ  од но й с т о р о н ы ,  и у  Ф д а м а н д ц е в ъ  с ъ  
Г о л л а н д ц а м и ,  с ъ  д р у г о й .

тэнъ. 14
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искусства у самыхъ крупныхъ и противоположныхъ его пред
ставителей.

Дѣло,. столь обширное п разнообразное, живопись, держав
шаяся около четырехсотъ лѣтъ, искусство, насчитывающее 
столько великихъ пропзведеній и запечатлѣвшее ихъ всѣ об- 
щимъ и своебытнымъ характероыъ, — такое дѣло прямо уже 
національно; оно тѣсно связано со всею жизнью народа, ко
рень его въ самомъ народномъ характер*. Это—цвѣтъ, подго
товленный издалека и изъ глубины выработкою жизненныхъ 
соковъ сообразно пріобрѣтенному строю и первичной природѣ 
принесшаго тотъ двѣтъ растенія. По усвоенному нами мето
ду, мы напередъ пзучимъ ту завѣтную и предварительную 
исторію, которая объяснишь намъ исторію внѣшнюю и оконча
тельную. Я сперва покажу вамъ зерно, то-есть породу или 
племя съ ихъ основными неизгладимыми свойствами, проявля
ющимися при всѣхъ возможныхъ обстоятельствахъ и во всѣхъ 
климатахъ; затѣмъ — растеніе, то-есть самый народъ съ его 
изначальными качествами, разросшимися или напротивъ обу- 
женными впослѣдствіи, и ужь во всякомъ случаѣ приложенны
ми къ дѣлу и впдоизмѣненными его исторіей или его средой; 
а наконецъ—цвѣтъ, то-есть искусство, и именно живопись, ко
торою все это развитіе завершилось.

I .

Пле мя.  —  П р о т и в о п о л о ж н о с т ь  г е р м а н с к и х ъ  и лкме нъ  л а т и н с к и м ъ . —  Тѣ-  
л о .— Ж и в о т н ы е  и н с т и н к т ы  н с п о с о б н о с т и . — Н е д о с т а т к и  г е р м а н с к и х ъ  
п л е м ен ъ .  —  П р е и м у щ е с т в а  и х ъ .  —  Н а к л о н н о с т ь  к ъ  т р у д у  и к ъ  с в о б о д 
н ой  а с с о ц і а ц і и . — П о т р е б н о с т ь  и ст и н ы.

Люди, населяющіе Нидерланды, принадлежатъ, большею ча
стью, къ тому племени, которое наводнило Римскую имперію 
въ Ѵ-мъ вѣкѣ, и тогда же впервые, на ряду съ латинскими 
народами, потребовало себѣ мѣста въ божьемъ мірѣ. Въ нѣко- 
торыхъ краяхъ, напримѣръ въ Галліи, Испаніи и Италіи, они 
доставили только предводителей и поддеря;ку первобытному на- 
селенію. Въ другихъ странахъ, напрпмѣръ въ Англіи и Нидер- 
ландахъ, они прогнали, истребили и совершенно замѣнили со
бою прежнихъ обитателей, и ихъ чистая или почти чистая 
кровь течетъ и теперь въ жилахъ людей, занпмающпхъ понынѣ 
эту мѣстность. Въ продолженіе всѣхъ Средпихъ вѣковъ, Нидер
ланды назывались Нижнею Германіей. Бельгійскій и голланд- 
скій языки только вѣдь нарѣчія нѣмецкаго, и, за исключе- 
ніемъ Валлонской стороны, гдѣ говорятъ испорченнымъ <і>ран- 
цузскимъ языкомъ, они составляютъ народный говоръ всего 
края.
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Разсмотримъ черты, общія всему этому германскому племе
ни, и разности, противопоставляются его народамъ латин- 
скимъ. Въ Физическомъ отношеніи, мы находпмъ болѣе бѣлое 
и мягкое тѣло, глаза обыкновенно голубые, часто цвѣта Фаян
совой лазури или свѣтлые, п чѣмъ сѣвернѣе, тѣнъ свѣтлѣе, а 
подчасъ, въ Голландіи, стекловатые; волосы блѣдно-льнянаго 
цвѣта, почти бѣлые у маленькихъ дѣтей;—еще древніе Римля
не удивлялись этому п говорили, что у германскихъ дѣтей 
стариковскіе волосы. Двѣтъ лица у молодыхъ дѣвушекъ плѣ- 
нительно-розовый, чрезвычайно-нѣжный, у юношей, а иногда 
и пожилыхъ людей, онъ оживленъ румянцемъ; обыкновенно 
же, среди рабочихъ классовъ и въ зрѣломъ возрастѣ, я встрѣ- 
чалъ его блѣдноватымъ, брюквенныиъ, а въ Голландіи похо- 
жимъ на цвѣтъ сыра, и притомъ еще не свѣжаго, а ужь по- 
испортившагосяі Тѣло чаще всего большое, но неотесанное 
или слишкомъ приземистое, тяжелое и некрасивое. Равно и 
черты лица зачастую неправильны, особенно въ Голлапдіи; 
онѣ какъ-то взбуровлены, скулы торчатъ наружу и челюсти 
выступаютъ напоказъ. Вообще недостаетъ скульптурной обточ
ки и благородства. Вы рѣдко встрѣтпте здѣсь правильныя ли
ца, какихъ много понадется вамъ въ Тулузѣ п Бордо, краси- 
выя и гордыя головы, какими изобилуютъ окрестности Фло- 
ренціи и Рима; гораздо чаще найдете слишкомъ крупный 
черты, какое-то неладное соединение ®ормъ и тоновъ, стран
ный одутлости, ходячія карикатуры. Будь это произведенія 
искусства, живыя Фигуры эти выдавали бы на каждомъ шагу 
капризную руку художника своимъ неправильныыъ и вялымъ 
вмѣстѣ рисункомъ.

Если теперь мы взглянемъ на это тѣло въ его дѣйствіи, то 
найдемъ, что способности и жпвотныя потребности его грубѣе, 
чѣмъ у Латинцевъ; вещество и масса какъ будто преоблада
ю т  въ немъ надъ движеніемъ и душой; оно прояшрливо и 
даяіе кровожадно. Сравните апгіетитъ Англичанина или Гол
ландца съ аппетитомъ Француза пли Итальянца; пусть тѣ изъ 
васъ, кто бывалъ въ тѣхъ краяхъ, вспомнятъ общіе столы и число 
блюдъ, въ особенности мясъ, какое преспокойно и по нѣсколь- 
ку разъ въ день проглатываетъ себѣ какой-нибудь обитатель 
Лондона, Роттердама пли Антверпена; въ англійскихъ рома- 
нахъ завтракаютъ то и дѣло, и подконецъ третьяго тома вы 
видите, что самыя чувствительный героини истребили бездну 
поджареныхъ въ маслѣ тартинокъ, чашекъ чаю, кусковъ дичи 
и буттербродовъ съ мясомъ. Этому не мало содѣйствуетъ са
мый климатъ; подъ густымъ сѣвернымъ туманомъ невозможно 
поддержать своп силы одной чашкой супа, или ломтемъ хлѣба, 
натертаго лукомъ, или иолутарелкой макаронъ, какъ дѣлаетъ 
мужикъ латинскаго племепи. Всилу тѣхъ же причинъ, Герма- 
нецъ любитъ крѣпкіе напитки. Это заиѣтилъ еще Тацитъ, а

14*
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Лудовико Гвиччардини, свидѣтель ХѴІ-го столѣтія, на котораго 
мнѣ прійдется сослаться еще не разъ, говоритъ о Бельгійцахъ 
и Голланддахъ такъ: „Почти всѣ они наклонны къ пьянству 
„и до страсти предаются этому пороку; здѣсь наливаются по 
„горло подвечеръ, а иногда и съ ранняго утра“. И теперь, въ 
Америкѣ я въ Европѣ, въ большей части гермаеснихъ зеиель 
неумѣренность — національный недостатокъ; половина само- 
убійствъ и душевныхъ болѣзней положительно происходитъ 
отъ него. Даже у людей средняго состояыія и вообще говоря 
благоразумныхъ влеченіе къ крѣпкимъ напиткамъ очень сильно. 
Въ Германіи и Англіи, и благовоспитанному человѣку не въ 
укоръ выйдтп изъ-за стола навеселѣ; а по временаыъ онъ на
пивается до самозабвенья; у насъ, напротивъ, это уже шітно, 
въ Италіи оно просто слыветъ позоромъ; въ Испаніи. за по
следнее еще столѣтіе, одно названіе пьяницы считалось та
кимъ оскорбленьемъ, котораго не могла смыть дуэль: ударъ 
ножомъ былъ въ такомъ случаѣ единственныыъ отвѣтомъ. Ни 
чего подобнаго ни въ одной германской странѣ. Безчпсленное 
множество полпивныхъ, всегда набитыхъ посѣтителями, гро
мадный сбытъ крѣпкихъ наиитковъ и всѣхъ возможныхъ ни
тей свидѣтельствуютъ тамъ о вкусахъ публики въ этомъ от- 
ношеньи. Войдите въ Амстердам* въ одну изъ этпхъ лаво- 
чекъ, полвыхъ лоснящимися бочками, гдѣ стаканъ за стака- 
номъ дуютъ водку, бѣлую, желтую, зеленую, темную, часто 
приправленную простымъ либо индѣйскпмъ еще перцемъ. Сядь
те, часовъ въ девять вечеромъ, въ какой-нибудь брюссельской 
полпиввой, за одинъ изъ тѣхъ темныхъ столовъ, вокругъ ко
торыхъ ходятъ продавцы морскихъ раковъ, соленыхъ булокъ 
и печеныхъ яицъ; взгляните, какъ эти люди, покойно усѣвшись 
каждый про себя, иной разъ попарно, но чаще всего въ пол- 
нѣйшемъ безыолвіи, покуривая трубкп и закусывая, оиорожнн- 
ютъ громадный кружки пива и подогрѣваютъ ихъ стаканчи- 
комъ крѣпкаго ликеру по временамъ. Вы инстинктивно пойме
те то грубое чувство теплоты и животнаго довольства, какимъ 
наслаждаются они въ-одиночку, пе проронивъ ни единаго слов
ца, по мѣрѣ того, какъ плотная пища и чрезмѣрно обильное 
питье обновляютъ въ нихъ ткани тѣла, и какъ все оно посте
пенно принимаетъ участіе въ раздольи сытаго и переполнен- 
наго желудка.

Въ ихъ внѣшности остается указать еще одну послѣднюю 
черту, особенно поражающую уроженцевъ юга,—это ихъ иед- 
ленныя, тяжеловатыя впечатлѣнья и движенія. Какой-то Тулу- 
жанинъ, продавецъ зонтиковъ въ Аыстердамѣ, почти бросился 
мнѣ на шею, узнавъ, что я говорю по-французски, и цѣлыя 
четверть-часа я долженъ былъ выслушивать его сѣтованія. 
Для его живаго темперамента туземцы были просто невыноси
мы: „Это мертвецы, деревяшки, ни одного человѣческаго дви-



213

„женія, ни одного чувства, —безжизненные, вялые, просто рѣ- 
„па, сударь, рѣпа какъ есть!“ И въ самомъ дѣлѣ его искрен
ность и болтовни представляли рѣшительную имъ противопо
ложность. Когда вы заговорите съ ними, кажется какъ будто 
они пе могутъ сразу понять васъ, пли какъ будто механизму 
ихъ выраженія надо нѣсколько времени, чтобы пораскачаться 
и поразойдтись; какой-нпбудь сторожъ при музеѣ или слуга въ 
гостинницѣ сперва постоятъ съ минуту разинувъ ротъ, а по
томъ уже соберутся отвечать вамъ. —Въ к о ф ѳ й н я х ъ  и въ ва- 
гонахъ Флегма и неподвижность лицъ просто поразительны; у 
нихъ нѣтъ, по нашему, потребности безпрестанно гомозиться, 
говорить; по цѣлымъ часамъ могутъ они сидѣть какъ оцѣпе- 
нѣлые, ыаедпнѣ съ своими мыслями или съ своей трубкой. На 
вечерѣ, въ Амстердам*, женщины, разрядившись какъ куклы, 
неподвижно сидятъ въ креслахъ, будто статуи. Въ Бельгіи, въ 
Германіи, въ Англів, Фигуры крестьянъ кажутся намъ безжиз
ненными, мертвыми или застывшими; одинъ изъ моихъ пріяте- 
лей, воротясь изъ Берлина, говорилъ: „Всѣ эти люди глядятъ 
мертвецами". Даже у молодыхъ дѣвушекъ, у всѣхъ какой-то 
черезчуръ наивный и заспанный вмѣстѣ видъ; часто останав
ливался я передъ стеклами какого-нибудь магазина, любуясь 
розовымъ, спокойно-милымъ и простосердечнымъ лицомъ, сред- 
невѣковою Мадонной, занятой моднымъ рукодѣльемъ; это со
вершенная противоположность нашему югу и Италіи, гдѣ гла
за любой гризетки готовы завести разговоръ хоть со стульями, 
если пѣтъ вблизи живого существа, гдѣ мысль едва успѣетъ ] 
зародиться, и тутъ же переходитъ въ жестъ. Въ германскихъ 
странахъ всѣ каналы чувства и выраженія какъ будто бы за
сорились; все мгиовенно-воспріпмчнвое, нѣжное, живоподвиж- 
ное кажется здѣсь невозможнымъ: заѣзжій южанинъ такъ и 
вопіетъ противъ здѣшней неуклюжести и неловкости; таково 
было общее впечатлѣнье всѣхъ Французовъ во время револю- 
ціоныыхъ и имперскпхъ войнъ. Костюмъ и походка могутъ 
быть лучшими показателями въ этомъ отношеніи, особенно 
если взять ихъ въ среднемъ или низшемъ классахъ. Сравните 
гризетокъ Рима и Болоньи, Парижа и Тулузы, съ большими 
механическими куклами, какпхъ вы увидите по воскресеньямъ 
въ Гамтонкортѣ, взгляните на эти туго накрахмаленныя юпки, 
на эти ФІолетовые шарфы, яркіе шелкн, золотые пояса, на 
всю эту выставку надутой и безвкусной роскоши. Я какъ разъ 
припоминаю себѣ теперь два праздника: одинъ —въ Амстерда- 
мѣ, тутъ собрались богатыя поселянки изъ Фрисландіи, у 
всѣхъ голова закутана въ трубообразный чепецъ, надъ кото- 
рымъ какъ-то судоролшо торчитъ шляпка кабріолетомъ, между 
тѣмъ какъ на вискахъ и на лбу красуется по двѣ золотыхъ 
бляхи, настоящій ыеталлическій Фронтонъ, п золотые же скру
ченные локоны обрамливаютъ блѣдныя и невзрачный лица; 
другой праздникъ—во Фрейбургѣ, что въ Брисгау, тамъ де-
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ревеискія дѣвушки стояли рядами на благонадежныхъ ногахъ, 
какъ-то смутно глядя передъ собой въ своемъ національномъ 
нарядѣ: черныя, красныя, зеленыя и ФІолетовыя юпки, съ 
рѣзкими складками, какъ на готическихъ статуяхъ; бористые 
спереди и сзади корсажи; рукава, нарочно раздутые толстою 
подкладкой и массивные, точно задняя четверть барана; станъ, 
перетянутый чуть не подъ мышку; желтые и тусклые волоса, 
круто всчесанные кверху, а косы пли шиньіоны упрятанные 
въ какую-то шитую золотомъ и серебромъ кису; надъ ней воз
вышалось оранжевою трубой нѣчто вродѣ мужской шляпы, — 
странное украшенье тѣла, словно вырубленнаго топоромъ и 
напомииающаго общимъ своимъ видомъ деревянный столбъ, 
размалеванный пестрыми красками.—Короче, въ этомъ племе
ни животная сторона человѣка медлительнѣе и грубѣе чѣмъ въ 
латинскомъ; можно, пожалуй, даже прямо счесть его за низшее 
въ сравнеиіи съ Итальянцемъ или южнымъ Французомъ, столь 
трезвыми и столь быстрыми утмомъ, отъ природы мастерами 
говорить, болтать, передавать мысль свою мимикой, надѣлен- 
ными притомъ вкусомъ, чувствомъ внѣшняго изящества, и по
тому вдругъ достигшими безъ особенныхъ усилій культуры и 
образованія, какъ напримѣръ Провансальцы въ ХІІ-мъ вѣкѣ п 
Флорентинцы въ ХІѴ-мъ.

Но мы не остановимся на этомъ первомъ взглядѣ; онъ да- 
етъ намъ только одну сторону предмета, не болѣе; есть еще 
другая, неразлучная съ нею сторона, какъ тѣневая неразлучна 
съ свѣтлою. Тонкій умъ и скороспѣлость, свойственные латин- 
скимъ народамъ, сопряжены со многими дурными послѣдствія- 
ми; они поселяютъ въ нихъ потребность пріятныхъ ощущеній, 
и оттого народы эти черезчуръ требовательны относительно 
счастія; имъ необходимы многочисленный, разнообразный, силь- 
ныя или утонченный удовольствія, развлеченія бесѣды, чтивая 
вѣжливость въ обращеніи, удовлетвореніе суетности, чувствен
ная сторона любви, наслажденіе всегда чѣмъ-нибудь новымъ и 
неожиданнымъ, гармоническія симметріи ®ормъ и даже самыхъ 
оборотовъ рѣчи; они легко становятся риторами, дилеттанта- 
ми, эпикурейцами, сластолюбцами, вольнодумцами, волокитами 
и суетными до конца ногтей. Въ самомъ дѣлѣ, эти именно по
роки развращаютъ и губатъ ихъ цивилизацію; вы встрѣтите 
тѣ же недостатки въ эпоху наденія древней Греціи и древняго 
Рима, въ Провансѣ въ ХІІ-мъ столѣтіи, въ Италіи въ ХѴІ-ыъ, 
въ Испаиіи въ ХѴІІ-мъ и во Франціи въ ХѴ1ІІ-мъ. Ихъ тем- 
пераментъ, быстрѣе достигающій утонченности, быстрѣе upey- 
тончаетъ и ихъ самнхъ. Они непремѣнно хотятъ отвѣдать пзы- 
сканныхъ ощущеній, и не могутъ удовлетвориться вялыми, обы
денными; это люди, которые, привыкнувъ къ апелъспнамъ, 
бросаютъ подальше отъ себя рѣну и морковь; и однакожь буд
ничная наша жизнь вся вѣдь составляется изъ моркови, рѣпы
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и другихъ не очень-то вкусныхъ овощей. Въ Италіи, одна 
знатная дама, глотая великолѣнное мороженое, замѣтила: „А 
какъ, однако, жаль, что ѣсть его не грѣхъ!“ Во Франпіи, одинъ 
знатный вельможа, разсказывая про какого-то безпутнаго дип
ломата, примолвилъ: „Какъ не обожать его? Онъ вѣдь такъ 
пороченъ!“ Съ другой стороны, живость впечатлѣній и край
няя быстрота на все дѣлаютъ ихъ импровизаторами; они слиш
комъ скоро и слишкомъ сильно приходятъ въ возбужденіе, при 
всякомъ столкновеніи съ вещами они какъ разъ готовы забыть 
долгъ и разсудокъ, хватаются за ножъ въ Италіи, за- ружья 
во Франціи; стало-быть, они мало способны выжидать, подчи
няться чему бы то ни было, соблюдать заведенные порядки. 
А для успѣха въ жизни необходимо умѣть потерпѣть, поску
чать, дѣлать и передѣлывать, начинать съизнова и продолжать 
начатое такъ, чтобы порывъ гнѣва или вспышка воображенія 
не останавливали и не отвлекали васъ отъ урочнаго занятія. 
Однимъ словомъ, сопоставивъ ихъ наклонности съ настоящимъ 
ходомъ свѣта, мы найдемъ, что онъ слишкомъ для нихъ ме- 
ханиченъ, однообразенъ и суровъ, а наклонности ихъ призна- 
емъ для него слишкомъ живыми, воспріпмчивыми и блестящи
ми. По истеченіи нѣсколькихъ столѣтій, этотъ коренной раз- 
ладъ всегда снова обнаруживается въ ихъ цивилизаціи; они ) 
требуютъ отъ вещей слишкомъ уже много, и, не умѣя вести 
себя какъ слѣдуетъ, не достпгаютъ даже и того, что вещи мог
ли бы дѣйствительно имъ доставить.

Теперь, устраните эти счастливые дары, а съ другой сто
роны эти невыгодный наклонности; вообразите себѣ на непо- 
воротливомъ и тяжеломъ тѣлѣ Германца хорошо организован
ную голову, полное разумѣніе, и посмотрите, что изъ этого 
выйдетъ. Обладая не столь живою впечатлительностью, чело- 
вѣкъ такого склада будетъ болѣе степененъ и разсудителенъ. 
При меньшей потребности пріятныхъ ощущеній, онъ не ску
чая можетъ выполнять довольно скучныя дѣла. Такъ-какъ чув
ства его вообще суровѣе, онъ предпочтетъ сущность ®ормѣ и 
внутреннюю правду приглядной внѣшности; будучи менѣе быстръ 
въ порывахъ, онъ менѣе подверженъ безразсуднымъ вспыш- 
камъ и нетерпѣнію; у него всегда есть довольно выдержки, и 
онъ можетъ быть настойчивъ въ тѣхъ предпріятіяхъ, для ко
торыхъ необходимо время. Короче, разумъ у него хозяинъ на
до всѣмъ, потомучто соблазновъ извнѣ у него менѣе, а внутрен- 
нія вспышки несравненно рѣже. Въ самомъ дѣдѣ, разсмотрите 
германскіе народы, каковы они теперь, и въ теченіе всей ихъ 
исторіи. Вопервыхъ, они велпчайшіе въ свѣтѣ труженики, ра
ботяги; съ этой стороны, въ области умственной работы., ни
кто конечно не сравнится съ Нѣмцани: за ними ученость, фи- 
лософія, знаніе самыхъ трудныхъ языковъ, великолѣпныя из- 
данія, словари, сборники, классиФикаціи, лабораторныя изслѣ-
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дованія; во всѣхъ возможныхъ наукахъ имъ принадлежите все, 
чтб требовало скучнаго и непріятнаго, но необходимаго подго- 
товительнаго труда; съ удивительныиъ терпѣніемъ и самоот- 
верженіемъ обтесываютъ они всѣ камни новѣйшаго зданія. 
Въ области вещественнаго труда Англичане, Американцы и 
Голландцы дѣлаютъ то же самое. Мнѣ хотѣлось бы показать 
вамъ какого-нибудь англійскаго отдѣлыцика матерій или ткача 
какъ есть за его работой; это совершенный автоматъ, работа- 
ющій цѣлый день, ни на минуту не отвлекаясь отъ дѣла, въ 
десятомъ часу работы точно такъ же какъ и въ первомъ, все 
равно. Если онъ въ одной мастерской съ Французскими рабо
чими, послѣдніе представляютъ разительную противоположность: 
они отнюдь неспособны усвоить себѣ этой машинной точно
сти; они скорѣе становятся невнимательны, скорѣе устаютъ; 
поэтому къ концу дня оказывается, что они сработали гораздо 
меньше: вмѣсто тысячи осьми сотъ шпулекъ, они пропустятъ 
какихъ-нибудь тысячу двѣсти. Чѣмъ далѣе на югъ, тѣмъ спо: 
собность къ труду становится менѣе; Провансалу, Итальянцу 
непремѣнно надо поболтать, попѣть, поплясать; онъ готовъ 
слоняться безъ дѣла и жить чѣмъ Богъ пошлетъ, хотя бы для 
этого пришлось щеголять въ очень и очень потертомъ платьѣ. 
Праздность тамъ кажется чѣмъ-то естественньшъ и даже по- 
четнымъ. Б л а г о р о д н а я  жизнь ,  то-есть лѣнь человѣка, кото
рый не работаетъ изъ гордости, живя впроголодь и кое-какъ, 
была истиннымъ бичемъ Испаніи и Италіи за два послѣдніе 
вѣка. Напротивъ, въ то же самое время, Фламандецъ, Голлан- 
децъ, Англичанинъ, Нѣмецъ ставили себѣ въ особенную честь 
добывать трудомъ все полезное п нужное; инстинктивное от- 
вращеніе простолюдина отъ труда, и ребяческое тщеславіе, 
побуждающее образованнаго человѣка не становиться на одну 
ногу съ простымъ рабочпмъ, уступили и то и другое передъ 
ихъ здравомысліемъ и умомъ.

Тотъ же умъ и то же здравомысліе основываютъ и поддер- 
живаютъ у нихъ разнообразный виды общественности, и прежде 
всего брачный союзъ. Вы знаете, что онъ не слишкомъ ува
жается у латинскихъ народовъ: въ Италіи, въ Испаніи, во 
Франціи главнымъ сюжетомъ театра и романа всегда было на- 
рушеніе супружеской вѣрности; литература по меньшей мѣрѣ 
беретъ героемъ своимъ страсть, сосредоточиваете на ней всѣ 
симшатіи и предоставляетъ ей всѣ возможныя права. Напро
тивъ, въ Англіи, романъ — картина любви честной, добросо- 
вѣстной и восхвалевіе брака; пустое волокитство считается въ 
Германіи недостойнымъ дѣломъ, даже между студентами. Въ 
латинскихъ земляхъ оно извиняется, допускается, а подчасъ 
вызываетъ и одобренье. Зависимость брачной жизни и одно- 
образіе семейнаго очага кажутся тяжкими. Обаяніе чувствъ 
тамъ слишкомъ сильно, воображеніе прихотливо черезмѣру;
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умъ создаетъ себѣ какую-то грезу небывалыхъ наслажденій и 
восторговъ или, по крайней мѣрѣ, цѣлый романъ, полный жи
вой и разнообразной чувственности; затѣмъ, при первомъ же 
удобномъ случаѣ едва сдерживаемый потокъ выходитъ изъ бе- 
реговъ, разрушая на пути всякій оплотъ долга и закона. Взгля
ните на Испапію, Италію, Францію въ ЗѵѴі-мъ столѣтіи; про
чтите повѣстп Банделло, комедіи Лопе, разсказы Брайтона, и 
въ то же время прислушайтесь къ замѣчаніямъ очевидца этой 
поры, Гвиччардини, о нравахъ Нидерландцевъ: „Они ужасают- 
„ся передъ супруя?еской невѣрностью... Ихъ жены ведутъ себя 
,;очень хорошо, хотя имъ предоставлена полная свобода". Онѣ 
однѣ ходятъ въ гости и даже отправляются путешествовать, 
не возбуждая о себѣ злыхъ толковъ; онѣ сами себя охраняютъ, 
не нуждаясь ни въ чьемъ надзорѣ со стороны. Къ тому же 
онѣ истыя хозяйки и любятъ свой домашній бытъ. Еще недав
но одинъ богатый голландскій дворянинъ разсказывалъ мнѣ 
про молодыхъ своихъ родственнпцъ, которыя не пожелали взгля
нуть на Всемірную выставку и оставались дома въ то время, 
какъ мужья и братья ихъ ѣздпли въ ІІарижъ. Столь покойная 
и сидячая натура не мало содѣйствуетъ семейному счастію; въ 
дали отъ приманокъ любопытства и отъ разгара вожделѣній, 
вліяніе чистыхъ идей, разумѣется, сильнѣе; если не прискучи- 
ваетъ всегда оставаться съ однимъ и тѣмъ же лицомъ, то вос- 
поминаніе о данномъ обѣтѣ, чувство долга и самоуваженіе легко 
одерживаютъ верхъ надъ соблазнами, которые торжествуюсь въ 
другихъ странахъ, потомучто они тамъ сильнѣе.—То же можно 
сказать и о другихъ общественныхъ союзахъ, въ особенности
о свободной ассоціаціи. Осуществленіе ея очень не легко; что
бы мехаыизмъ дѣйствовалъ правильно и безъ зацѣпки, необхо- 
димъ составъ людей, обладающихъ спокойными нервами и про- 
никнутыхъ одною идеей общей цѣлн. На м п т и н г ѣ  надо непре- 
мѣнио быть тернѣливымъ, хладнокровно выслушивать противо- 
рѣчія и даже оскорбленья, дожидаться очереди для отвѣта, воз
разить сдержанно, по двадцати разъ сряду выслушивать одно 
и то же разсужденіе, обставленное цифрами и положительны
ми документами. Не слѣдуетъ бросать газеты, какъ скоро по
литика перестаетъ быть интересною, заниматься ею изъ одно
го лишь удовольствія вести пренія и разглагольствовать, воз- 
ставать противъ начальниковъ и вожаковъ, чуть только они 
намъ не по нраву; такъ оно водится въ Испаніи, да и въ дру
гихъ краяхъ; вы знаете вѣдь одну страну, гдѣ правительство 
низвергли только потому, что оно было не довольно дѣятельно и 
что народу „стало скучно." У германскихъ племенъ люди всту- 
паютъ въ союзы не для того чтобъ говорить, а для того чтобы 
дѣйствовать; политика такое дѣло, которое непремѣнно надо вести 
хорошо; къ ней дѣльно и относятся; слова тутъ только сред
ство, не болѣе; послѣдствія, хотя бы и отдаленныя, — вотъ 
цѣль. Германцы вполнѣ подчиняются этой цѣли и относятся
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весьма уважительно къ лицамъ, ее представляющимъ. Един
ственная въ своемъ родѣ вещь! — здѣсь управляемые чтутъ 
уиравляющихъ; если же послѣдніе дурны, имъ сопротивляются, 
но всегда только законнымъ путемъ и терпѣливо; если плохи 
учрежденія, ихъ мало,;по малу исправляюсь, но никогда не ло- 
маютъ сразу, вдругъ. Германскіе края—отечество свободнаго и 
парламентарнаго управленія; вы видите его теперь въ Шве- 
ціи, Норвегіи, (Даніи), Англіи, Бельгіи, Голландіи, въ Прус- 
сіи, даже въ Австріи; поселенцы, обработывающіе материкъ 
Австраліи и западъ Америки, пересаживаюсь туда съ собою 
и учрежденія; и какъ ни грубы эти пришельцы, свободные по
рядки сразу у нихъ принимаются и держатся безъ всякаго труда; 
вы встрѣтите ихъ въ первобытнѣйшую пору Бельгіи и Гол- 
ландіи; старые нидерландскіе города всѣ были республики и 
отстаивали себя въ этомъ видѣ въ теченіе всѣхъ Среднихъ 
вѣковъ, наперекоръ Феодальнымъ своимъ владыкамъ. Свобод
ная ассоціація вводится и поддерживается тамъ сразу и очень 
легко, — мелкая точно такъ же какъ и крупная, и мелкая при
томъ въ точныхъ предѣлахъ крупной. Въ ХѴІ-мъ столѣтіи, 
мы находимъ въ каждомъ городѣ, въ каждомъ даже мѣстечкѣ, 
общества или артели стрѣлковъ, общества или артели рито- 
ровъ; всего ихъ насчитываютъ болѣе двухъ сотъ. Да и теперь 
еще въ Бельгіи процвѣтаетъ множество подобныхъ ассоціацій: 
общества стрѣльбы іізъ лука, общества иѣнія, общества для 
развода голубей, пѣвчихъ птицъ и т. п. Въ Голландіи, частныя 
лица добровольно вступаютъ между собой въ союзы для завѣ- 
дыванія всѣми дѣлами общественной благотворительности. Дѣй- 
ствовать собща такъ, чтобы при этомъ ни одинъ не тѣснилъ 
другого,—вотъ способность чисто ужь германская; это тотъ же 
самый талантъ, который такъ сильно помогаетъ имъ овладѣ-

і вать вещественными средствами, матеріей:—уыѣнье терпѣливо 
и разсудительно приноровляться къ законамъ Физической и че- 
ловѣческой природы, и извлекать изъ нихъ для себя пользу, 
вмѣсто того чтобы очертя голову идти имъ наперекоръ.

Теперь, если отъ внѣшней дѣятельности мы перейдемъ къ 
умозрительной, къ образу пониманія и иредставленія себѣ ими 
окружающаго міра, то увидимъ и тутъ печать той же прирож
денной обдуманности и то же отсутствіе чувственныхъ увле- 
ченій. Латинскіе народы обладаютъ необыкновенно жплымъ 
вкусомъ къ внѣшней обстаиовкѣ, къ декоіттивной сторонѣ ве
щей, къ стройному распорядку, короче—къ ®ормѣ. Напротивъ, 
германекіе народы болѣе дорожатъ сущностью вещей, самой 
истиной, то-есть основнымъ содержаніемъ. Племенной инстинктъ 
внушаетъ имъ не гнаться за наружнымъ блескомъ, а всегда 
стараться приподнять завѣсу, схватить именно то, что за нею 
скрыто, какъ бы ни было оно горько и отвратительно, не ис
ключая и не смягчая въ немъ ни одной черты, хотя бы даже



219

пошлой и противной. Между многими порожденными этимъ ин- 
стинктомъ явленіями, два въ особенности выставляютъ его въ 
полномъ свѣтѣ, такъ-какъ противоположность Формы съ сущ
ностью ни гдѣ именно такъ не видна какъ въ пихъ: я говорю 
о литературѣ и вѣрованіяхъ. Литературы латинскихъ народовъ 
всѣ сплошь классическія, и находятся въ болѣе или менѣе близ
кой связи съ поэзіей Грековъ, съ римскимъ краснорѣчіемъ, съ 
элементами итальянскаго возрожденія и вѣка Людовика ХѴІ-го; 
онѣ стараются очистить и облагородить свой сюжетъ, всячески 
его изукрасить, отсѣчь отъ него все лишнее, привести его въ 
стройный порядокъ и соразмѣрность. Послѣднимъ ихъ создані- 
емъ является театръ Расина,—этого живописца царственныхъ 
пріемовъ и дворскпхъ благоприлпчій, образованныхъ свѣтскихъ 
людей,—этого мастера ораторскаго слога, обдуманной компо- 
зиціи, литературнаго изящества. Напротпвъ, литературныя 
произведенія Германцевъ прямо романтическія, и первый ко
рень ихъ мы находпмъ въ Эддѣ и древне-сѣверныхъ былинахъ 
иди с а г а х ъ ;  величайшимъ ихъ созданіемъ является театръ 
Шекспира, то-есть нагое и полное изображеніе дѣйствительной 
жизни со всѣмп ужасными, гнусными и плоскими подробностя
ми, со всѣми высокими и грубыми инстинктами, со всѣми край
ностями человѣческой природы, живописуемой слогомъ, то про- 
стымъ до тривіальности, то поэтпческимъ до лиризма, не за- 
висящимъ ни отъ какихъ правилъ, безсвязнымъ, преувеличен- 
нынъ, но необыкновенно могучимъ на передачу любой душѣ 
той еще горячей и животрепетной страсти, которая выливается 
тутъ изъ сердечной глубины. —Возьмите также религію и раз- 
смотрите ее въ ту рѣшительную минуту, когда европейскіе на
роды были призваны избрать для себя то либо другое вѣрова- 
ніе, разсмотрмте ее въ ХѴІ-мъ вѣкѣ: кто читалъ подлинные 
документы, тотъ знаетъ очень хорошо, въ чемъ собственно за
ключалось тогда дѣло, какія сокровенный причины руководили 
одними въ предпочтеніи старой колеи, и другими въ избраніи 
новой. Латинскіе народы всѣ до одного остались католиками; 
они не захотѣли выйдти изъ своихъ умственныхъ, духовныхъ 
привычекъ, пребыли вѣрны преданію и подвластны авторите
ту: дотого ихъ увлекали обаяніе внѣшней обстановки, пыш
ность богослуженія, стройный порядокъ духовной іерархіи, ве
личавая идея католическаго вѣковѣчнаго единства; они прида
ли особенную важность обрядамъ., тѣмъ наружнымъ п види- 
мымъ для всѣхъ дѣйствіямъ, въ какихъ проявляется набожность. 
Напротивъ, почти всѣ германскіе пароды сдѣлались протестан
тами. Если Бельгія, наклонная къ реФормѣ,  тѣмъ не менѣе от
стала отъ нея, то это благодаря лишь сплѣ, побѣдамъ Фарне- 
зе, смерти и бѣгству многихъ протестантскихъ семействъ и 
тому особенному нравственному перелому, какой вы увидите 
въ исторіп Рубенса. Прочіе герыанскіе народы внѣшній культъ 
подчинили внутреннему; спасеніе свое они видѣли въ обраще-
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ніи сердца, путемъ р астр оган н ы хъ  въ  немъ религіозныхъ 
ч увствъ ; ОФФИЦІальный авторитетъ Церкви преклонился у  нихъ 
передъ личнымъ убѣждевіемъ каждой бсоби; всилу такого пре- 
обладанія внутренняго  еодержанія надъ Формою, послѣдняя 
заняла второстепенное уже нѣсто, внѣш нее богослуженіе и об- 
рядъ отодвинулись на задній планъ. М ы  сейчасъ увидпмъ, что 
въ  и с к ус ст в*  та  же противоположность инстинктовъ произвела 
во вкусѣ  и стплѣ соотвѣтственны й этому контрастъ. Пока, намъ 
достаточно уловить основяыя черты , отличающія оба племени 
одно отъ другого. Если второе, въ  сравненіи съ п ервы м ъ, пред- 
ставляетъ Форму менѣе скул ьп турн ую , болѣе гр убы я наклон
ности и не столь подвижный темпераментъ, зато, благодаря 
спокойствію своихъ нервовъ и холодности своей крови, оно 
скорѣе поддается внуш еніям ъ разум а; его мысль, менѣе совра
щ аемая съ прямой дороги соблазномъ чувствен наго  наслажде- 
нія, порывами неудержной импровизаціи, очарованіемъ внѣш - 
ней красоты , л уч ш е ум ѣ ет ъ  приноровиться къ дѣйствительно- 
сти, какъ для того чтобы понять ее, такъ  и для того чтобъ 
направлять согласно своимъ цѣлямъ.

II.

Н а р о д ъ .  — В л і я н і е  к л и м а т а  и п о ч в ы .  —  Ф и з и ч е с к і я  с в о й с т в а  Н и д е р л а н -  
д о въ .  —  Об ра з о ва ни е  п о л о ж и т е л ь н а г о  у м а  и с п о к о й н а г о  х а р а к т е р а . —  
П р е д ѣ л ы  Филос оФскаго  и л и т е р а т у р н а г о  д у х а . — Р а н н е е  у с о в е р ш е н -  
с т в о в а н і е  п о л е з н ы х ъ  и с к у с с т в ъ . — П ра кт и ч ес ка я  и з о б р ѣ т е н і я . — В н ѣ ш -  
няя о б с т а н о в к а ,  н р а вы  и в к у с ы .

Племя, такимъ образомъ надѣленное отъ природы, запечат- 
лѣлось различными вліяніями, смотря по различнымъ средамъ, 
въ какихъ приходилось ему жить. ІІосѣйте нѣсколько зеренъ 
одного и того же растительнаго вида въ разныя почвы и подъ 
разными температурами; дайте имъ приняться, подрости, при
нести плодъ, воспроизвестись безконечное число разъ каждому 
въ своей мѣстности: любое зерно пріурочится къ своей поч- 
вѣ, и у васъ выйдетъ нѣсколько иодвпдовъ одного и того же 
вида, тѣмъ болѣе различныхъ, чѣмъ сильнѣе противоположно
сти климатовъ. Такова исторія германскаго племени въ Нидер- 
ландахъ; тысячелѣтнее жительство сдѣлало тамъ свое дѣло; 
къ концу Средневѣковья мы находимъ въ этомъ племени, 
сверхъ врожденнаго характера, и характеръ пріобрѣтенный, 
нажитбй.

Итакъ, намъ слѣдуетъ начать свои наблюденія съ почвы и 
съ неба; за невозможностью побывать на мѣст&хъ, взгляните
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по крайней мѣрѣ хоть на карту. Кромѣ гористаго юговосточ- 
наго округа, Нидерланды представляютъ равнину, чуть не всю за
топленную водой; три болыпін рѣки, Маасъ, Рейнъ, Шельда, 
и множество маленькихъ образовали ее своими наносами. При
бавьте къ этому притоки, пруды, многочисленный болота; 
страна служитъ вся стокомъ для огромнаго количества водъ, 
которыя, прибывъ туда, замедляютъ свое теченіе или дѣлаются 
стоячими за недостаткомъ спуска. Прокопайте яму гдѣ хотите, 
оттуда покажется вода. Взглянувъ на пейзажи ванъ-деръ-Неэра, 
вы составите себѣ понятіе объ этихъ широкихъ, лѣниво струя
щихся рѣкахъ, которыя, приближаясь къ морю, разливаются 
въ ширину версты на три или на четыре; онѣ дремлютъ въ 
своемъ руслѣ, какъ какая-нибудь громадная, плоская и клейкая 
рыба: блѣдныя, тинистыя сверкаютъ онѣ по временамъ оттѣнка- 
ми своей тусклой чешуи; равнина мѣстами ниже ихъ и ограж
дена отъ наводненія только земляными плотинами; такъ и чу
дится, что вотъ-вотъ онѣ хлынутъ изъ береговъ; отъ спины 
ихъ безпрестанно идетъ паръ, а ночью, при свѣтѣ мѣсяца, 
густой туманъ одѣваетъ всю окрестность синеватой влагой. 
ІІрослѣдите ихъ вплоть до моря; тамъ другой, еще сильнѣй- 
шій притокъ воды, ежедневно поднимаемый приливами, довер- 
шаетъ дѣйствіе перваго притока. Сѣверный океанъ враждебенъ 
человѣку. Припомните С в а й н у ю  п е р е м ы ч к у  (Estacade) Рёйс- 
даля и представьте себѣ тѣ частыя бури, которыя бросаютъ 
грязныя волны и чудовищные гребни пѣны на этотъ клочекъ 
плоской земли, уже полузатопленной рѣкоразливомъ. Цѣлый 
иоясъ острововъ, изъ которыхъ иные вполъ Французскаго де
партамента, указываетъ по всему берегу на этотъ притокъ 
рѣчныхъ водъ и на этотъ напоръ моря, — Вальхеренъ, сѣвер- 
ный и южный Бевеландъ, Толенъ, Схаувенъ, Ворнъ, Бейер- 
ландъ, Тексель, Влиландъ и др. Подчасъ Океанъ все-таки про- 
торгается и образуетъ внутреннія моря, наприм. Гарлемское 
озеро, или глубокіе заливы, каковъ Зёйдерзеэ. Если Бельгія— 
наносная земля, вся намытая рѣками, то Голландія не болѣе 
какъ куча грязи середи водъ. Добавьте къ этой негостепріим- 
ной почвѣ суровый климатъ, и вы пожалуй прійдете къ за
ключен™, что страна эта назначена не для людей, а скорѣе 
для бобровъ и для болотной птицы.

Когда первыя германскія племена водворились здѣсь стано
вищами, она конечно была еще хуже. Во время Цезаря и 
Страбона это былъ сплошной топкій лѣсъ; путешественники 
говорили, что всю Голландію можно пройдти съ дерева на де
рево, вовсе и не касаяёь земли. Вырванные съ корнемъ дубы, 
падая въ рѣки, сцѣплялись въ видѣ плотовъ, какъ теперь на 
Миссисипи, и не мало затрудняли этимъ римскія ф л о т и л л іи . 
Каждый годъ, Ваалъ, Маасъ и Шельда выходили изъ бере
говъ и заливали на далекое пространство плоскую равнину.



222

Каждый годъ осеннія бури потопляли островъ Батавовъ; въ 
Голландіи очертанія береговъ измѣнялись непрестанно’. Дождь 
шелъ безъ умолку, а туианъ стоялъ такой же непроницаемо- 
густой, какъ въ (бывшей) русской Америкѣ; день длился не 
болѣе трехъ или четырехъ часовъ. Толстый слой льду покры- 
валъ Рейнъ ежегодно. Цивилизація, распахивая грунтъ, всегда 
смягчаетъ и температуру; дикая Голландія по климату подхо
дила тогда къ Норвегіи. Четыре вѣка по вторженіи Герман- 
цевъ Фландрія слыла еще „безконечнымъ и непроходнымъ лѣ- 
сомъ“. Въ 1197-мъ году округъ Ваасъ (Waes), нынѣ сплош
ной цвѣтущій огородъ, стоялъ совершенно необработаннымъ, и 
водворившимся тамъ монахамъ не было житья отъ волковъ. 
Въ ХІѴ-мъ вѣкѣ въ лѣсахъ Голландіи бродили еще табуны 
дикихъ лошадей. Море безпрепятственно захватывало сушу. 
Гентъ былъ приморскимъ портомъ въ ІХ-мъ вѣкъ, Теруанъ, 
Сентъ-Омеръ и Брюгге — въ ХІІ-мъ, Дамъ — въ ХІІІ-мъ, и 
Слёйсъ—въ ХІѴ-мъ. Разсматривая Голландію на древнихъ кар- 
тахъ, вы просто ея не узнаете *). Понынѣ жители вынуждены 
ограждать землю отъ рѣкъ и моря. Въ Бельгіи береговая ли- 
нія ниже уровня прилива, и отвоеванные у моря „польдеры“ 
простираютъ свои обширныя глинистыя луговины, свою вяз
кую съ ФІолетовымъ отливомъ почву, между плотинами, кото
рыя даже и въ наше время иногда прорываетъ напоръ водъ. 
Въ Голландіи опасности еще больше, и вся жизнь далеко не 
обезпечена. Въ теченіе тринадцати столѣтій, тамъ насчитываютъ, 
среднимъ числомъ, на каждыя семь лѣтъ, по одному значитель
ному наводненію, не говоря о мелкихъ: 100,000 человѣкъ по
тонуло въ 1230 г., 80,000—въ 1287, 20,000—въ 1470, 30,000— 
въ 1570, 12,000—въ 1717-мъ. Въ 1776, 1808, 1825 и еще не
давнее также бывали подобныя несчастья. Бухта Доллартъ 
въ 12 километровъ шириной и въ 35 длиною. Зёйдерзеэ, въ 
44 (французскихъ) квадратныхъ мили пространства, образова
лись вслѣдствіе моревторженій въ ХІІІ-мъ столѣтіи. Чтобы 
оградить Фризію, понадобилось на 22 мили свай, въ три ряда, 
по семи гульденовъ каждая свая. Чтобы защитить гарлемскій 
берегъ, потребовался оплотъ пзъ норвежскаго гранита, длиною 
въ 8 километровъ, вышиною въ 40 Футъ и погруженный на 
200 Футовъ въ море. Амстердамъ, съ своими 260,000 жителей, 
весь построенъ на сваяхъ, длина которыхъ доходитъ иногда 
до 30 Футъ. Мѣстности подъ городами и селами во Фризіи— 
сплошь искусственныя сооруженья. Полагаютъ, что всѣ обо- 
ронительныя постройки между Шельдой и Доллартомъ стали 
до семи съ половиною милліардовъ. Вотъ во что обходится 
жизнь въ Голландіи; а когда изъ Гарлема или Амстердама 
увидишь, какъ бурливо громадный грязно-желтый приливъ

’)  M i c l i i e l s ,  l l i stoire do la peinlure  f laniande,  t. I. p. 230,  и S c l i a y c s ,  Les 
Pays-Bas  avanl  e l  pendant  la dominat ion roniaine.
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подступаетъ къ ничтожной кромкѣ грязи, противопоставлен
ной ему на всемъ видимомъ протяженіи, не льзя не согла
ситься, что бросивъ чудовищу эту жертву, человѣкъ отдѣлы- 
вается отъ него еще дешевою цѣной

Теперь представьте себѣ, какъ на этой зыбкой трясинѣ, 
одѣтыя въ камлеи изъ тюленьихъ шкуръ, древнія германскія 
племена рыбачатъ и охотятся въ своихъ кожаныхъ байда- 
рахъ, и сообразите, если можно, ту массу усилій, какую долж
ны были употребить эти варвары, чтобы устроить себѣ нако
нецъ обитаемую почву и самимъ превратиться въ образован
ный народъ. Люди съ инымъ характеромъ никогда бы не до
шли до этого,—такъ страшно неблагопріятна была среда. При 
подобныхъ же условіяхъ низшія по природѣ племена въ К а
над* и въ (прежней) русской Америк* остались дикарями; 
другіе, даровитые даже, народы, ирландскіе и горно-шотланд- 
скіе Кельты напримѣръ, успѣли выработать себѣ только ры- 
царскіе нравы и поэтическія легенды, не болѣе. Здѣсь же 
нужны были дѣльно-мыслящія головы, способный подчинить 
ощущеніе идеѣ, терпѣливо переносить и скуку, п усталость, 
преодол*вать вс* возможныя лишенія и труды въ виду отда
ленной еще цѣли,—короче, здѣсь нужны были Германцы, лю
ди, созданные на то, чтобы смыкаться въ дружные союзы, 
работать, вести борьбу, то и дѣло начинать съизнова и неус
танно добиваться цѣли, обрамлять рѣки плотинами, сдерживать 
море, осушать почву, пользоваться вѣтромъ, водой, плоскимъ 
грунтомъ, глинистой грязью, сооружать каналы, строить ко
рабли, выдѣлывать кирпичъ, заводить домашній скотъ, всяче- 
скіе промыслы и обмѣны. Въ виду величайшей трудности, на 
преодолѣніе ея затраченъ былъ весь умъ; онъ всецѣло обра- 
щенъ былъ въ эту сторону, а потому и долженъ былъ отвер
нуться отъ всего остального. Забота о существованіи, объ 
устройств* себ* пріюта, объ одежд*, прокормленіи, объ охра- 
нѣ себя отъ холода и сырости, о заготовк* впрокъ съѣстныхъ 
припасовъ, о томъ, чтобъ разбогатѣть,—вотъ на что уходило 
все ихъ время; умъ припялъ безусловно положительное и практи
ческое направленіе. Въ такой стран* не до того, чтобы мечтать 
и философствовать на нѣмецкій ладъ, блуждать въ области хи- 
мерическихъ Фантазій и метафпзическихъ системъ 2). Окружаю
щее тотчасъ же сведетъ васъ съ облаковъ на землю; призывъ 
къ дѣятельности слишкомъ отовсюденъ, слишкомъ настояте- 
ленъ и безпрерывенъ; если кто здѣсь когда и думаетъ, то для 
того лишь, чтобъ дѣйствовать. Подъ этимъ вѣковѣчнымъ гне- 
томъ слагается характеръ; привычки обращаются наконецъ

*) См. A l p h .  E s q u i r o s ,  La Ncer lande  et  la vie  neerlandaise,  2 vol .  i n — 8.
2)  A l f r e d  M i c h i e l s ,  ibid.  t. I, p. 238.  Э т о т ъ  п ер вы й т о м ъ  з а к л ю ч а е т ъ  

въ е е б ѣ  не  ма ло  о б щ и х ъ  с о о б р а ж е н і й ,  в по л нѣ  з а с л у ж и в а ю щ и х ъ  в ни 
м а ю  я.
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въ инстинктъ; Форма, добытая отцомъ, становится у сына 
уже наслѣдственной; работникъ, мастеровой, торговедъ, дѣ- 
лецъ, хозяинъ, здравомыслящи! человѣкъ да и только, — вотъ 
чѣмъ становится онъ отъ рожденія и безъ труда, тогда какъ 
его предки добивались всего этого по необходимости и часто по- 
неволѣ ').

Съ другой стороны, этотъ положительный умъ отличается 
спокойствіемъ. Сравните Нидерландца съ другими одноплемен
ными ему народами, и вы найдете, что онъ какъ-то лучше 
уравновѣшенъ и болѣе способенъ быть довольнымъ. Въ немъ 
не впдно тѣхъ рьяныхъ страстей, того боеваго настроенія, 
той напряженной воли, тѣхъ мордашечьихъ, бульдожьихъ ин- 
стинктовъ, той величаво-мрачной гордости, какими три прочный 
завоеванія и вѣковое наслѣдіе политической борьбы надѣлили 
Англичанъ. Въ немъ не видно того тревожнаго чувства и той 
жажды дѣятельности, какія сушь воздуха, рѣзкіе переходы отъ 
тепла къ холоду и обиліе электричества укоренили въ Амерп- 
канцахъ Соединенныхъ Штатовъ. Онъ живетъ въ сыромъ и 
однообразномъ климатѣ, ослабляющемъ или, точнѣе, распускаю- 
щемъ нервы, развивающемъ лимФатпческій темпераментъ, умѣ- 
ряющемъ вспышки нетерпѣнія, взрывы и пылъ души, нриту- 
пляющемъ рьяность страстей и обращающемъ характеръ боль
ше къ чувственности и къ веселости. Вы повстрѣчались съ по- 
добнымъ же климатическимъ вліяніемъ, когда мы сравнивали 
геній и искусство Венеціанневъ съ геніемъ и искусствомъ Фло- 
рентинцевъ. Здѣсь, впрочемъ, и событія пришли на помощь 
климату, исторія дѣйствовала съ Физіологіей заодно. Люди этихъ 
странъ не испытали, какъ заморскіе ихъ сосѣди, двухъ или 
трехъ нашествій, вторженій цѣлаго народа, Саксовъ, Датчанъ, 
Нормандцевъ, водворившихся на землѣ тѣхъ. Они не унаслѣ- 
довали той ненависти, какую тяжкій гнетъ, сопротивленіе, раз- 
драженіе, продолжительный усилія, борьба, сперва открытая 
и жестокая, потомъ глухая и подзаконная, передаюсь изъ рода 
въ родъ. Съ древнѣйшихъ поръ мы уже видимъ ихъ, какъ во 
времена Плпнія, добывающими себѣ соль, „соединенными по 
„стародавнему обычаю въ товарищества или артели, для обра
ботки  болотистой земли" 2), свободными въ своихъ гильдіяхъ, 
отстаивающими независимость, самосудъ, древнѣйшія права 
свои, занятыми крупнымъ рыболовствомъ, торговлей и про
мышленностью, величающими города свои именемъ портбвъ ,  
короче—такими, какими Гвиччардини находитъ ихъ въ ХАгІ-мъ 
столѣтіи, „весьма падкими къ наживѣ и зоркими ко всякому 
„барышу“; но и въ этомъ нѣтъ у нихъ однакожь ни чего лихо- 
радочнаго или безразсуднаго. „Они покойны п совершенно сте-

J)  P r o s p e r  L u c a s ,  De  l ’Heredite,  и Д а р в и н ъ ,  О е с т е с т в е н н о м ъ  подбо- 
р ѣ ро д ич ей .

2) М о к е ,  Moeurs et  usages  ties Be iges ,  p. I ll ,  113.  К а п и т у л н р і й  IX-ro 
вѣка.
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„пенны характеромъ. При случаѣ, благоразумно пользуются и 
„богатствомъ, и другими мірскпми благами, но не легко выхо- 
„дятъ изъ себя, чтб сейчасъ же видно по ихъ рѣчамъ и ли- 
„цамъ. Они не слишкомъ склонны ни къ гнѣву, ни къ гордо
с т и ,  живутъ между собой какъ слѣдуетъ добрымъ людямъ и 
„особенно отличаются веселымъ и шутливымъ расположеніемъ“. 
По его мнѣнію, у нихъ вовсе нѣтъ искательнаго и непомѣр- 
наго честолюбія; многіе изъ нихъ рано покидаютъ дѣла, зани
маются постройками, развлеченіями и живутъ въ свое удоволь- 
ствіе. Всѣ Физпческія и нравственный обстоятельства, геогра- 
фія  и политика, настоящее и прошлое, все содействовало къ 
одному и тому же результату, — къ развитію въ нихъ одной 
способности и одной наклонности въ ущербъ, конечно, осталь
ными умѣнья вести себя и сердечнаго благоразумія, практи- 
ческаго соображенія и ограниченности желаній; они мастер^ 
улучшать действительный, реальный міръ, и не ищутъ за тѣмъ 
ни чего больше.

I

Въ самомъ дѣлѣ, взгляните на ихъ произведенія: своимъ со- 
вершенствомъ и своими недостатками они обнаруживаютъ въ 
одно и то же время и предѣлы и могучія способности ихъ ума. 
У нихъ нѣтъ великой фил ос оф іи , которая такъ естественна въ 
Германіи, великой позэіи, которая такъ пышно расцвѣла въ 
Англіи. Они не умѣютъ забыть чувственныхъ вещей и поло- 
жительныхъ интересовъ съ тѣмъ, чтобы отдаться чистому умо- 
зрѣнію, послѣдовать за смѣлымъ ходомъ логики, пуститься во 
всѣ тонкости анализа, уйдти въ самую глубь отвлеченной мы
сли. Они не знаютъ тѣхъ душевныхъ волненій и той бури по- 
давленныхъ чувствъ, которыя сообщаютъ слогу трагическій 
отпечатокъ; они не знаютъ тѣхъ безпредѣльныхъ Фантазій, 
тѣхъ чудныхъ или возвышенныхъ грезъ, которыя, поднявшись 
надъ пошлостями жизни, открываютъ новый міръ передъ меч- 
тателемъ. У нихъ нѣтъ ни одного Филосо®а крупнаго разбора; 
ихъ Спиноза—Еврей, ученикъ Декарта и раввиновъ, одинокій, 
разобщенный отъ согражданъ и духомъ и племенемъ. Ни одна 
ихъ книга не стала общеевропейскою, какъ произведенія К а
моэнса, Бёрнза, которые однако произошли среди столь же не- 
большихъ народовъ. Одного только изъ ихъ писателей читали 
всѣ люди его вѣка, именно Эразма Роттердамскаго, утончен- 
наго литератора, но писавшаго на латинскомъ языкѣ, и по 
своему воспитанію, своимъ вкусамъ, слогу и идеямъ принад
лежащего къ семьѣ гуманистовъ и ученыхъ Италіи. Старин
ные голландскіе поэты, наприм. Яковъ Катсъ, являются серь
ёзными, разсудительными, немножко растянутыми моралиста
ми, восхваляющими радости сердца и тихую семейную жизнь. 
Фламандскіе поэты ХІІІ-го и ХІѴ-го вѣка предваряютъ своихъ 
слушателей, что они станутъ разеказывать имъ не рыцарскія 
басни, а истинныя происшествія, и перелагаютъ въ стихи

тэнъ. 15
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практическія изреченія или случаи современной дѣйствитель- 
ности. Ихъ такъ-называемыя риторскія школы напрасно обра- 
ботывали и выводили на сцену поэзію; ни одинъ талантъ не 
извлекъ изъ этого матерьяда великаго и прекраснаго произве- 
денія. У нихъ выдавались хроникёры, каковъ Шателенъ, и 
памфлетисты, какъ Марниксъ де-Сентъ-Альдегондъ; но вялый 
разсказъ ихъ всегда напыщенъ; ихъ тяжелое, сыромятное и 
рѣзкое краснорѣчіе напоминаетъ грубоватый кодоритъ и энер
гическую тяжеловѣсность національной ихъ живописи, хотя 
конечно и не можетъ равняться съ нею. Въ настоящее время 
литература ихъ почти можно-сказать ничтожна. Ихъ единствен
ный романистъ, Консіансъ, хотя и изрядный наблюдатель, 
однакожь очень тяжелъ и пошловатъ на нашъ вкусъ. Попавши 
въ ихъ сторону и загдянувъ въ ихъ газеты, по крайней мѣрѣ 
въ тѣ, которыя Фабрикуются не въ Парижѣ, подумаешь, что 
заѣхалъ въ провинцію или куда-то еще подальше. Полемика 
въ нихъ груба, риторическія прикрасы устарѣли, шутки дубо
ваты, всѣ остроты притуплены; тутъ ни чего нѣтъ, кромѣ 
плоской веселости или грубаго оздобденья; самыя каррикатуры 
кажутся намъ аляповатыми. Захотите вы опредѣлпть долю ихъ 
участія въ великомъ зданіи современной мысли, вы найдете, 
что кропотливо, методически, какъ подобаетъ честнымъ и доб- 
рымъ рабочимъ, они обтесалп нѣсколько камней,—вотъ и всё. 
Они могутъ привести ученую Филологическую школу въ Лей
ден*, такихъ юрисконсудьтовъ какъ Гуго Гроцій, такихъ на- 
туралистовъ и врачей какъ Лейвенгукъ, Сваммердамъ и Бур- 
гаавъ, такихъ физиковъ какъ Гёйгенсъ, такихъ космографовъ 
какъ Ортеліусъ и Меркаторъ, — короче, извѣстный подборъ 
спеціалистовъ и полезностей, но не укажутъ вамъ творческихъ 
геніевъ, открывающихъ ведикія и самобытный воззрѣнія на 
міръ или оправляющихъ свои замыслы въ прекрасный, для 
всѣхъ обаятельныя Формы. Сосѣднимъ народамъ предоставили 
они ту роль, какую исполняла у ногъ Іисуса Христа созерца
тельная Марія, а для себя избрали роль Марѳы домостроительной; 
въ ХѴІІ-мъ столѣтіи они доставили наѳедры изгнаннымъ изъ 
Франціи протестантскимъ ученымъ, дали у себя пріютъ пре- 
слѣдуемой во всей Европѣ свободной мысли, нашли издателей 
для всѣхъ научныхъ и полемическихъ книгъ; позже они печа
тали всю Французскую философію ХѴІІІ-го вѣка, выставили 
книгопродавцевъ, сводчпковъ и даже подиечатчиковъ для но- 
вѣйшей литературы вообще. Изо всего этого они извлекаютъ 
себѣ пользу: они знаютъ языки, читаютъ и пріобрѣтаютъ об- 
разованіе; а это такое богатство, которымъ ни кому не мѣ- 
шаетъ запастись. Но далѣе этого они не идутъ; ни прежнія, 
ни нынѣшнія ихъ лроизведенія не обличаютъ въ нихъ потреб
ности и способности созерцать міръ отвлеченный за предѣдомъ 
міра чувственнаго, л  міръ Фантазіи за предѣдомъ міра реадь- 
наго.



227

Напротивъ, они всегда преуспѣвали, да преусиѣваютъ и те
перь, во всѣхъ искусствахъ, называемыхъ полезными. „Первые 
„по ту сторону Альповъ, говоритъ Гвиччардини, они изобрѣли 
„шерстяныя ткани“. Вплоть до 1404-го года они одни умѣли 
ткать и выдѣлывать ихъ; Англія снабжала ихъ шерстью; Англи
чане только и знали тогда, что разводить и стричь овецъ. Къ 
концу ХѴІ-го вѣка, —единственный въ тогдашней Европѣ при- 
мѣръ,—„почти всѣ они, даже и крестьяне, умѣютъ читать и 
„писать; бблыная часть знаетъ притомъ грамматическія пра- 
„вила“. Оттого риторскія школы, то есть общества краснорѣ- 
чія и театральной игры, распространились даже и въ мѣстеч- 
кахъ. Что уже показываетъ, до какой степени совершенства 
довели они свою цивилизацію. „Они обладаютъ, говоритъ Гвич
чардини, особеннымъ талантомъ и удачей въ быстромъ изобрѣ- 
„теніи всякихъ ыашинъ, остроумно приспособленныхъ къ об
легчен™ , ускоренію и выполненію всего, что они ни дѣлаютъ, 
„даже и по части кухни“. Сказать правду, они первые, на 
ряду съ Итальянцами, достигли въ Европѣ благосостоянія, бо
гатства, безопасности, свободы, жизненныхъ удобствъ и всѣхъ 
тѣхъ благъ, которыя теперь кажутся намъ удѣломъ новѣйшаго 
только времени. Въ ХІІІ-мъ вѣкѣ, какой-нибудь Брюгге стоилъ 
Венеціи; въ ХѴІ-мъ Антверпенъ былъ промышленной и торго
вой столицей Сѣвера. Гвиччардини не нахвалится этимъ горо- 
домъ, а онъ видѣлъ его только уже вѣдь въ полномъ упадкѣ, 
снова завоеваннымъ герцогомъ Пармою, послѣ страшной 
осады 1585-го года. Въ ХѴІІ-мъ вѣкѣ, Голландія, оставаясь 
свободною, въ теченіе цѣлаго столѣтія занимаетъ то мѣсто, 
какое въ нашу пору принадлежитъ Англіи; Фландрія, сколько 
разъ ни попадала въ руки Испанцевъ, сколько ни попиралась 
во всѣхъ войнахъ Людовика ХІѴ-го, какъ часто ни отдавалась 
на жертву Австріи, какъ ни служила побоищемъ для Француз- 
скихъ революціонныхъ войнъ, никогда не опускалась въ уро
вень съ Италіей иди Испаніей; то полублагоденствіе, какимъ 
пользовалась она не смотря на погромы частыхъ нашествій и 
на неловкій деспотизмъ незваныхъ вдадыкъ, обнаруживаетъ всю 
энергію ея живучаго здравомыслія и всю плодотворность въ 
ней прилежнаго труда.

Теперь, пзъ всѣхъ европейскихъ странъ, Бельгія пропиты- 
ваетъ на одинаковомъ пространств* самое большое число жи
телей; она кормитъ ихъ вдвое противъ Франціи, и самый на
селенный изъ нашихъ департаментовъ, Сѣверный, — это отор
ванный отъ Бельгіи же Людовикомъ ХІѴ-мъ клочокъ. Уже 
близъ Лилля и Дуэ раскидывается безконечнымъ кругомъ до 
предѣловъ горизонта сплошной обширный огородъ, плодонос
ный и толстый слой земли, испещренный блѣдноцвѣтною ло
зой, полями мака и тяжелолистной свекловицы, надъ которымъ 
насѣдкою налегъ нпзкій сводъ теплыхъ иебесъ, переполненный

15*
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испареньями. Между Брюсселемъ и Мехельномъ начинается не
объятный лугъ, индѣ исполосованный рядами тополей, пересе
ченный мокрыми рвами и большими загонами, гдѣ круглый годъ 
пасется скотъ; — это неисчерпаемый источникъ кормовыхъ 
травъ, молока, сыру и говядины. Въ сосѣдствѣ Гента и Брюг
ге, округъ Ваасъ (Waes) — „классическая страна земледѣлія“, 
которое поддерживается удобреніемъ, собираемымъ отовсюда, 
наземомъ, доставляемымъ даже изъ Зеландіи. Равномѣрно Гол- 
ландія—вся сплошное пастбище, съ такою естественной обра
боткой, которая не истощаетъ, а только обновляетъ почву, до
ставляя владѣльцамъ дивное обиліе произведеній и приготовляя 
самое питательное продовольствіе потребителямъ. Въ Голлан- 
діи, въ Бёйкслотѣ, есть хозяева коровьихъ стадъ, разжившіеся 
на милліоны; Нидерланды, во всѣ времена, казались заѣзжему 
иностранцу родиной избытка и всякой ѣствы. Если отъ земле- 
дѣлія вы обратитесь къ промышленности, то повсюду встрети
те умѣнье разработать и полезно употребить любую вещь. У 
нихъ и препятствія-то обращаются во вспомогательный сред
ства. Земля была плоска, затоплена водой; они воспользова
лись этимъ, чтобы изрѣзать ее каналами и чугунками; нигдѣ 
въ Европѣ нѣтъ такого множества путей сообщенія и перево
за. Недоставало имъ дровъ, — они прорылись въ глубь земли, 
и бельгійскія каменноугольный копи такъ же богаты, какъ и 
англійскія. Рѣки затрудняли ихъ своими разливами, а внутрен- 
нія озера отнимали у нихъ часть пахоты; — они осушили 
озера, заперли рѣки во плотины, и воспользовались тучными 
наносами, постепенными осадками ила, которыми избытокъ или 
застой водъ обволокли поверхность ихъ страны. Каналы мерз- 
нутъ у нихъ зимою; они пробѣгаютъ по нимъ на конькахъ до 
двадцати верстъ въ часъ (по пяти льё). Море угрожало имъ: 
смиривши его, они воспользовались имъ для торговли со все
ми народами. Вѣтеръ неудержно бушевалъ по ихъ плоской 
странѣ и по волнующейся равнине океана: они употребили его 
въ дело, чтобы надувать паруса своихъ судовъ и приводить 
въ движеніе крылья своихъ мельницъ. Въ Голландіи, на каж
домъ повороте пути вы увидите одну изъ техъ  громадныхъ 
построекъ, во сто Футовъ вышиной, съ зубчатыми шестернями,* 
машинами, насосами для выкачиванія излишней воды, для пил
ки бревенъ, для бойки семенного масла. Съ палубы парохода 
передъ Амстердамомъ, на сколько обнимаетъ глазъ, вы видите 
безконечную сеть паутины, сплошную, тонкую, многосложную 
бахраму судовыхъ мачтъ и мельничныхъ крыльевъ, опоясы- 
вающихъ безчисленными рядами весь горизонтъ. Побывавъ 
тамъ, вы вынесете впечатденіе, что это — край, снизу дб 
верху переделанный рукою и искусствомъ человека, инде весь 
сработанный имъ вновь, какъ нарочно для того, чтобы стать 
возможно удобнымъ и производительнымъ.
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Пойдемъ далѣе, подступимъ къ человѣку и взглянемъ на пер
вое изъ всей окружающей его обстановки, именно на его жильё. 
Въ краѣ нѣтъ ни одного камня; подъ рукой была только лип
кая земля, въ которой увязали люди и лошади. Но имъ при
шло въ голову пережигать ее, и вотъ они добыли себѣ кирпичъ 
и черепицу, — лучшую охрану противъ мокроты. Вы видите 
удобныя и пріятныя на взглядъ постройки, стѣны красныя, 
коричневыя, розовыя, одѣтыя блестящею обмазкой, бѣлые и 
изразцовые Фасады, иногда украшенные лѣпными цвѣтами и 
животными, медальіонами и колонками. Въ старыхъ городахъ 
домъ часто выходитъ на улицу щипцомъ съ аркадами, древес
ными вѣтвями и разною лѣпной работой, съ изображеніемъ 
птицы, яблока или какимъ-нибудь бюстомъ на самомъ верху; 
домъ этотъ не составляетъ, какъ въ нашихъ городахъ, только 
продолженіе смежнаго съ нимъ сосѣдскаго, участокъ одной об
щей, сплошной казармы, но стоитъ особнякомъ, отличаясь сво
имъ собственнымъ характеромъ, интереснымъ и вмѣстѣ живо- 
писнымъ. Все это содержится какъ не льзя лучше и опрятнѣе; 
въ Дуэ даже и бѣднѣйшіе домовладѣльцы ежегодно бѣлятъ свои 
дома снаружи и внутри, и рабочихъ для этого необходимо до
говаривать за пблгода по крайней мѣрѣ. Въ Антверпенѣ, Ген- 
тѣ, Брюгге, а особенно въ мелкихъ городахъ, большая часть 
Фасадовъ всегда кажутся какъ бы только-что окрашенными или 
подновленными очень недавно. Вездѣ то и дѣло моютъ и ме- 
тутъ. Но, подъѣзжая къ Голландіи, вы видите что заботы о 
чистотѣ еще удвоились и просто ужь переходятъ въ крайность. 
Съ пяти часовъ утра начинается мытье тротуаровъ служанка
ми. Въ окрестностяхъ Амстердама деревни точно декораціи Ко
мической Оперы,—дотого онѣ всѣ нарядны и вычищены. Есть 
коровники, гдѣ полъ настоящій паркетъ, куда васъ и не пу- 
стятъ иначе какъ въ туфдяхъ или деревянныхъ башмакахъ, 
нарочно для того поставленныхъ при входѣ; грязное пятно по
казалось бы тамъ скандаломъ, а о навозѣ нечего и говорить; 
коровьи хвосты бережно приподняты на веревочкѣ, чтобы пре
дохранить ихъ отъ малѣйшей нечистоты. Повозкамъ запрещенъ 
въѣздъ въ деревню; тротуары изъ кирпича и голубоватыхъ 
изразцовъ безукоризненнѣе любой нашей передней. Осенью ре
бятишки собираютъ по улицамъ опавшіе листья и прячутъ ихъ 
въ какую-нибудь нору. Вездѣ, въ маленькихъ комнаткахъ, по- 
хожихъ на корабельныя каюты, порядокъ и расположеніе тѣ 
же самые, чтб и на судахъ. Въ Бруккѣ есть говорятъ, въ лю
бомъ домѣ одна парадная горница, куда входятъ только разъ 
въ недѣлю, чтобы обмести пыль и обтереть мебель, а потомъ 
тотчасъ же и запираютъ ее опять нйглухо; въ такомъ влажномъ 
краѣ всякое пятно скоро превращается во вредную плѣсень; 
человѣкъ, вынужденный къ боязливой опрятности, понемногу свы
кается съ ней, чувствуетъ въ ней потребность и наконецъ ста
новится ея рабоиъ. Но вы съ удовольствіемъ увидите во вся-
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комъ переулкѣ Амстердама, въ самой скромной лавочкѣ, ея кра
шенные боченки, ея чистую конторку, опрятныя скамьи, каж
дую вещ ь.на своемъ мѣстѣ, такъ, что ни малѣйшій уголокъ не 
пропадетъ даромъ, и все расположено съ толкомъ и какъ не 
льзя удобнѣе. Еще Гвиччардини замѣчалъ, что „ихъ дома и 
„платья опрятны, красивы и хорошо убраны, что у нихъ мно- 
„го мебели, хозяйственныхъ орудій и домашняго скарба, содер- 
„жимыхъ въ порядкѣ и изумительной чистотѣ,—лучше нежели 
„въ какомъ бы то ни было другомъ краѣ“. Надо видѣть удоб
ство помѣщеній, особенно въ домахъ горожанъ: ковры, клеен
ки для паркетовъ, экономическія печи желѣзныя или изразцо- 
выя, тройные занавѣсы у оконъ, чистыя, блестящія стекла въ 
черныхъ лоснящихся рамахъ, вазы съ цвѣтущими розами и 
зеленью, пропасть бездѣлушекъ, обличающихъ вкусъ къ домо- 
сѣдной жизни и дѣлающихъ ее пріятною, зеркала, расположен
ный такъ, чтобы въ нихъ отражались прохожіе и все, чтб ни 
дѣлается на улидѣ. Каждая подробность указываетъ на какое- 
нибудь отстраненное неудобство, на какую-нибудь удовлетво
ренную надобность, на какую-нибудь заранѣе подготовленную 
нріятность,—короче на повсемѣстное господство предусмотри
тельной заботы и благоустройства, до’ходящаго до нослѣднихъ 
мелочей.

Да человѣкъ тамъ п дѣйствительно таковъ, какимъ онъ про
является во всей своей обстановкѣ. Съ такимъ характеромъ и 
съ такимъ душевнымъ расположеніемъ, онъ наслаждается и 
умѣетъ наслаждаться. Плодородная земля снабжаетъ его обиль
ной пищею, говядиной, рыбой, овощами, пивомъ, водкой; онъ 
ѣстъ и пьетъ много, и германскій аппетитъ, значительно утон
чаясь, но отнюдь не уменьшаясь, въ Бельгіи превращается уже 
въ гастрономическую сладострастность. Кухня тамъ мастерская 
и превосходна даже въ такъ-называемыхъ общихъ столахъ; они 
едва ли не лучшіе въ Европѣ. Въ Монсѣ есть гостинницы, ку
да по субботамъ стекаются жители окрестныхъ городовъ толь
ко для того, чтобы хорошенько пообѣдать. У нихъ нѣтъ своего 
вина, но они вывозятъ его изъ Германіи и Франціи и хваста
ются тѣмъ, что пдютъ самые лучшіе сорта его; по ихъ мнѣ- 
нію, мы Французы не довольно чливы къ своимъ винамъ; надо 
быть Бельгійцемъ, чтобы беречь и держать ихъ какъ слѣдуетъ. 
Нѣтъ ни одной значительной гостинницы, гдѣ не было бы раз- 
нообравнаго п отборнаго склада винъ; складъ этотъ—ея слава 
и лучшая приманка для публики; въ вагонѣ зачастую, ведутся 
оживленные споры насчетъ достоинства двухъ соперничающихъ 
между собой погребовъ. У иного расчетливаго купца зарыто въ 
пескѣ подвала до двѣнадцати тысячъ бутылокъ, разставленныхъ 
въ порядкѣ по сортамъ, —это его библіотека. Иной голова ма- 
ленькаго голландскаго городка обладаетъ бочкою настоящаго 
Іоганнисбергера, припасеннаго въ урожайный годъ, и эта боч
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ка—новый поводъ къ почету для ея хозяина. Тамъ, человѣкъ, 
задающій обѣдъ, умѣетъ подобрать вйна такимъ образомъ, что
бы не притупить вкуса своихъ гостей и заставить ихъ выпить 
какъ можно побольше.—По части пріятнаго для уха и для глазъ 
они столько же знаютъ толкъ, какъ и въ томъ, что относится 
до нёба и желудка. Они инстинктивно любятъ музыку, тогда 
какъ мы, Французы, доходимъ до вкуса къ ней развѣ только 
путемъ воспитанія. Въ ХУІ-мъ столѣтіи они первенствовали въ 
этомъ искусстве; Гвиччардини говоритъ, что ихъ пѣвцы и ин
струменталисты на расхватъ забирались ко всѣмъ христіан- 
скимъ дворамъ; за границею ихъ профессора были записными 
учителями музыки, ихъ композиціи принимались за законъ. И 
теперь еще главное музыкальное дарованіе, способность испол
нять многоголосный партіи, встречается между ними даже у 
простолюдиновъ; углекопы составляютъ промежь себя хоровыя 
общества; я слышалъ рабочпхъ въ Брюсселѣ и Антверпене, 
конопатчиковъ и простыхъ матросовъ въ Амстердаме, распѣ- 
вающихъ хоромъ за работой или на улице при возвращеніи 
вечеромъ домой. Нетъ ни одного значительнаго города въ 
Бельгіи, где устроенный на городской башне бой не забавлялъ 
бы каждыя четверть часа ремесленника за его станкомъ и тор
говца въ его лавке странными гармоніями своихъ металличе- 
скихъ звуковъ (курантами). Ихъ ратуши, Фасады ихъ домовъ, 
ихъ старинные кубки, своими затейливыми украшеніями и пе
репутанными линіями, своимъ оригинальнымъ и Фантастиче- 
скимъ подчасъ замысломъ, очевидно расчитаны на пріятное 
впечатденіе для глазъ. Прибавьте къ этому яркій или хорошо 
подобранный тонъ кирпичей, изъ которыхъ выводятся стены, 
роскошные темные и красные оттенки, въ перемежку съ бе- 
лымъ, какими щеголяютъ кровли и Фасады домовъ; несомненно, 
что нидерландскіе города столь же живописны въ своемъ роде, 
какъ и итальянскіе. Тамъ всегда любили храмовые базары или 
торги (кермессы), праздники Геянта, торжественные ходы кор- 
порацій, выставку нарядныхъ тканей и одеждъ; я покажу вамъ 
(на тогдашнихъ картинахъ) чисто-итальянское великолепіе въ- 
ѣздовъ и церемоніаловъ ХУ-го и ХѴІ-го вековъ. Жители этого 
края, очевидно, не только что обжоры, но еще и лакомки въ 
стремленьи хорошо пожить; степенно, правильно, покойно, безъ 
энтузіазма и лихорадки, воспринимаютъ они все отрадныя гар- 
моніи вкуса, звуковъ, красокъ и Формъ, рождаюшіяся изъ сре
ды ихъ благоденствія и богатства, какъ роскошные тюльпаны 
выростаютъ изъ ихъ рыхлыхъ цветниковъ. Все это отзывается, 
пожалуй, не очень-то далекимъ здравомысліемъ, и счастіемъ, 
маленько грубоватымъ на нашъ вкусъ; у Француза все это 
скоро вызоветъ зѣвоту, но онъ былъ бы тутъ не совсемъ 
правъ. Эта цивилизація, кажущаяся ему аляповатою и вуль
гарною, все-таки отличается темъ единственнымъ въ своемъ 
роде достоинствомъ, что она по крайней мере здорова; живу-
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щіе здѣсь люди пользуются такимъ даромъ, котораго преиму
щественно недостаетъ намъ,—именно благоразуміемъ, и такою 
за него наградой, которой мы ужь вовсе не заслужили,—доволь- 
ствомъ.

III.

И с к у с с т в о . — Н и з ш а я  с т еп ен ь  р а з в и т і я  ж и в о п и с и  у  д р у г и х ъ  г е р м а н с к и х ъ
п л е м е н ъ . __Пр ичины ея с л а б о с т и  въ  Г е р м а н і и  и А н г л і и . — П р е в о с х о д с т в о
ж и в о п и с и  въ Н и д е р л а н д а х ъ . — П рич ин ы т а к о г о  п р е в о с х о д с т в а . — Е я  х а 
р а к т е р и с т и ч е с к и  ч е р т ы . — В ъ  ч е м ъ  и ме н но  о н а  г е р м а н с к а я . — В ъ  ч емъ  
о на  н а р о д н а . — П р е о б л а д а н і е  к о л о р и т а . — П ри ч и н а  э т о г о  п р е о б д а Д а н і я . —  
С х о д с т в о  м е жд у к л и м а т о м ъ  В е н е ц і и  и к л и м а т о м ъ  Н и д е р л а н д о в ъ . —  
Р а з л и ч і е  м е ж д у  э т и ми  д в у м я  к л и м а т а м и . — С о о т в ѣ т с т в е н н ы я  т о м у  с х о д 
с тва  и р а з н о с т и  у  ж и в о п и с ц е в ъ . — Р у б е н с ъ  и Р е м б р а н д т ъ .

Таковъ въ этомъ краѣ растенье-человѣкъ; намъ остается еще 
разсмотрѣть цвѣтъ его,—искусство. Единственный изъ всѣхъ 
стеблей на общемъ корню украсился онъ такимъ полнымъ цвѣ- 
томъ; живопись, столь успѣшно и естественно развившаяся въ 
Нидерландахъ, не принялась у другихъ германскихъ племенъ, 
и причина этой противоположностп заключается въ національ- 
номъ характер*, который мы сейчасъ только опознали.

Чтобы понимать и любить живопись, нуженъ глазъ, чуткій 
къ Формамъ и краскамъ, необходимо, чтобы, помимо воспитанія 
и навыка, ему пріятно было видѣть одинъ тонъ рядомъ съ 
другимъ, чтобы онъ обладалъ извѣстной тонкостью оптическихъ 
ощущеній; человѣкъ, изъ котораго выйдетъ живописецъ, спо-' 
собенъ забыться передъ богатымъ созвучіемъ извѣстной красно
ты съ извѣстной зеленью, передъ постепеннымъ потуханіемъ 
темнѣющаго и измѣняющагося при этомъ свѣта, передъ оттѣн- 
ками шелка или атласа’, который, смотря по своимъ изгибамъ, 
складкамъ, разстояніямъ, блеститъ опаломъ, отсвѣчиваетъ зер- 
каломъ, незамѣтно отливаетъ въ  синь. Глазъ такой же лакомка, 
что и ротъ, а живопись изысканная подносимая ему ѣства. 
Вотъ почему никогда не было великой живописи у Нѣмцевъ и 
у Англичанъ. —Въ Германіи чрезмѣрное преобладаніе чистыхъ 
идей не дало простора чувственности глазй. Первая тамъ но 
времени школа, Кёльнская, писала вовсе не тѣла, а мистиче- 
скія, набожныя и умиленныя души. Великій нѣмецкій худож
никъ ХѴІ-го вѣка, Альбрехтъ Дюреръ, хотя и зн&лъ произве- 
денія итальянскихъ мастеровъ, однако тѣмъ не менѣе остался 
при своихъ н е гр ац іозн ы хъ  Формахъ, угловатыхъ складкахъ, 
безобразныхъ наготахъ, при своемъ тускломъ колоритѣ, своихъ 
дикихъ, грустныхъ п какъ-то пасмурныхъ Фигурахъ; странная,
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причудливая Фантазія, глубокое религіозное чувство, сыутныя 
ф и л о с о ф с к і я  гаданіа, проглядывающія въ его произведеньяхъ, 
обличаютъ уыъ, неспособный удовлетвориться Формою. Взгля
ните въ Луврѣ на небольшое изображеніе Христа, работы учи
теля его, Вольгемута, и на Еву его современника, Луки Кра
наха; вы почувствуете, что люди, писавшіе такія группы и та- 
кія тѣла, рождены для богословія, а не для живописи. И теперь 
еще цѣнятъ и любятъ они только внутреннюю сторону, а не 
внѣшнюю х); Корнеліусъ и мюнхенскіе мастера считаютъ за 
главное идею, а исполненіе у нихъ вещь второстепенная; ма- 
стеръ замышляетъ, создаетъ общій планъ картины, пишетъ же 
ее ученикъ; произведенія ихъ, всецѣло символическія и ф и л о с о ф - 
скія, силятся обратить мысль зрителя на какую-нибудь великую 
нравственную или соціальную истину. Такъ же точно Овер- 
бекъ всегда имѣетъ въ виду назиданіе и проповѣдуетъ санти
ментальный аскетизмъ; равномѣрно и Кн&усъ—дотого искусный 
психологъ, что картины его просто идилліи, а не то комедіи.— 
Чтб касается Англичанъ, то вѣдь вплоть до ХѴІІІ-го вѣка они 
ограничивались только привозомъ къ себѣ иностранныхъ кар- 
тинъ и вызовомъ иностранныхъ живописцевъ. Въ этомъ краѣ 
темпераментъ дотого настроенъ къ борьбѣ, воля дотого зака
лена, умъ дотого утилитаренъ, человѣкъ дотого очерствленъ, 
дотого затянутъ въ дѣло и надсаженъ, что ему ужь не до на- 
слажденія изящными и тонкими оттѣнками очертаній и красокъ. 
Ихъ національный живописецъ, Гогартъ, только и писалъ что 
нравственный каррикатуры. Другіе, какъ напримѣръ Вильки, 
употребляютъ свою кисть единственно лишь для того, чтобы 
онаглядить характеры и чувства; даже и въ ландша®тѣ они 
изображаютъ душу; тѣлесные предметы для нихъ только ука- 
заніе и какъ-бы к о с в е н н о е  в н у ш е н ь е .  Это очевидно даже 
въ ихъ двухъ великихъ пейзажистахъ, Констеблѣ и Тёрнерѣ, 
и въ ихъ двухъ великихъ портретистахъ, Генсборо и Рейнольд- 
сѣ. Теперь же колоритъ у нихъ отличается поразительной рѣз- 
костью, а рисунокъ буквальной мелочностью.—(Изо всѣхъ гер- 
манскихъ народовъ) одни Фламандцы и Голландцы любили Фор
мы и краски ради ихъ самихъ; чувство это держится у нихъ и 
донынѣ; живописность ихъ городовъ и ихъ внутреннее домаш
нее убранство служатъ тому доказательствомъ, и еще очень 
недавно, на парижской Всемірной Выставкѣ, вы могли видѣть 
собственными глазами, что настоящее искусство, живопись, сво
бодная отъ ф и л о с о ф с к и х ъ  умысловъ и литературныхъ затѣй, 
способная владѣть Формою безъ рабства и красками безъ зама- 
шекъ варварства, существуетъ только у нихъ, да у насъ.

Благодаря этому народному дарованію, въ XV, XVI и ХѴІІ-мъ 
вѣкахъ, при благопріятныхъ историческихъ обстоятельствахъ,

’)  В ъ  к о т о р о й  в е ли ко в  и с к у с с т в о  с т р е м и т с я  п о в о з м о ж н о с т и  п р о я в и т ь  
все р а з о м ъ .  П р и и .  П е р е в .

?
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они, стоя лицомъ къ лицу съ Италіей, могли образовать вели
кую живописную школу. Но такъ-какъ они были Германцы, то 
и школа ихъ естественно пошла своимъ германскимъ путемъ. 
Племя это отличается, какъ вы видѣли, отъ классическихъ пле- 
меиъ тѣмъ, что предпочптаетъ содержаніе Формѣ, сущую прав
ду—изящному украшенію, все действительное, сложное, непра
вильное, естественное—всему подборному, подстриженному, очи
щенному и преобразованному. Этотъ инстинктъ, котораго влі- 
яніе вы замѣтили уже въ ихъ религіп и литературѣ, руково- 
дилъ также п ихъ искусствомъ, въ особенности живописью. 
„Высокое значеніе Фламандской школы“, прекрасно замѣтилъ Ва- 
агенъ ‘), „происходите отъ того, что школа эта, чуждая вся- 
„каго иноземнаго вліянія, раскрываете передъ нами всю про
тивоположность чувства у Грековъ и Германцевъ, этихъ двухъ 
„племенъ, стоящихъ во главѣ цивилизаціи древняго и новаго 
„міра. Между тѣмъ какъ Греки старались идеализовать не толь- 
„ко замыслы міра собственно-идёальнаго, но даже и свои пор
т р е т ы ,  вездѣ упрощая Формы и яснѣе отчеканивая важнѣйшія 
„черты,—первобытные Фламандцы сводили, нанротивъ, на пор
т р е т е  идеальныя олицетворенія Св. Дѣвы, апостоловъ, проро- 
„ковъ, мучениковъ, и силились передавать самымъ точнымъ 
„образомъ мельчайшія подробности природы* Тогда какъ Греки 
„выражали подробности пейзажа—рѣки, ключи, деревья —въ от- 
„влеченныхъ (лицевыхъ) Формахъ, Фламандцы старались изобра- 
„жать ихъ такъ, какъ они ихъ видѣли. Въ противоположность 
„идеалу и стремленью Грековъ къ олицетвореніямъ, Фламандцы 
„создали реалистическую школу, школу ландшафта. Въ этомъ 
„отношеніи, сперва Нѣмцы, затѣмъ Англичане, пошли по ихъ 
„стопамъ“. Прослѣдите въ какомъ-нибудь музеѣ гравюръ всѣ 
чисто-германсчія пропзведенія, начиная съ Альбрехта Дюрера, 
Мартина Шёнгауэра, ванъ-Эйковъ, Гольбейна и Луки Лейден- 
скаго, до Рубенса, Рембрандта, Боль Поттера, Яна Стеэна и 
Гогарта: если воображеніе ваше полно благородныхъ итальян- 
скихъ или изящныхъ Французскихъ Формъ, глаза ваши будутъ 
оскорблены видомъ этихъ произведеній, вамъ трудно будетъ 
стать на ихъ точку зрѣнія, вамъ часто покажется, что худож- 
никъ какъ-нарочно мѣтитъ на безобразіе. Справедливо тутъ 
только одно, что его не возмущаютъ пошлости и уродливости 
действительной жизни. Онъ, по своей внутренней природе, не 
понимаете требованій симметріи, спокойнаго и развязнаго вмѣ- 
сте движенія, прекрасныхъ соразмерностей, здоровья и бойко
сти нагихъ членовъ. Когда въ ХѴІ-мъ веке Фламандцы приня
лись учиться у Итальянцевъ, они только испортили этимъ свой 
оригинальный стиль. Въ теченіе семидесяти лѣтъ терпѣливаго 
подражанія, они производили на светъ одне уродлпвыя поме

*) Р у к о в о д с т в о  къ  и с т о р і и  ж и в о п и с и ,  т. !, стр .  79.
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си, не больше. Этотъ длинный періодъ неудачъ, мѣстящійся 
между двумя длинными періодами превосходства, ясно указыва- 
етъ и предѣлы и силу ихъ врожденныхъ способностей. Они не 
умѣли упрощать природу; имъ надо было воспроизводить ее 
всю цѣликомъ. Они не сосредоточивали ея въ нагомъ тѣлѣ; они 
придавали одинаковое значеніе всѣмъ вообще внѣшностямъ *),— 
пейзажамъ, зданіямъ, костюмамъ, акцессуарамъ. Они не спо
собны были понять и полюбить идеальное тѣло; онп созданы 
для того, чтобы передать и еще усилить своей кистью тѣло 
дѣйствительное.

Установивъ это основаніе, мы легко распознаемъ, чізмъ имен
но Фламандцы отличаются отъ другихъ одноплеменныхъ съ ни
ми (т. е. германскихъ же) мастеровъ. Я вамъ описалъ уже ихъ 
народный геній, столь разсудительный и равномѣрный, свобод
ный отъ всякихъ высшихъ порывовъ, ограниченный насто- 
ящимъ и склонный пользоваться вещами, такими какъ онѣ есть 
на лицо. Подобные художники пе изобрѣтутъ грустныхъ ф и- 
гуръ, скорбно-мечтательныхъ, подавленныхъ тяготами жизни, по- 
корныхъ во что бы ни стало своей судьбѣ, —Фигуръ, какія ви- 
димъ у Альбрехта Дюрера. Они не станутъ, подобно мистиче- 
скимъ живописцамъ Кёльна или англійскимъ живописцамъ-нраво- 
учителямъ, изображать души или характеры; въ ихъ произве- 
деніяхъ вы не ощутите несоразмѣрности между духовною и 
тѣлесною природой. Въ плодоносной и богатой странѣ, среди 
веселыхъ нравовъ, передъ цѣлымъ населеніемъ спокойныхъ, 
добродушныхъ или цвѣтущихъ Фигуръ, они отыщутъ себѣ об
разцы, соотвѣтственные ихъ генію. Почти всегда они станутъ 
писать вамъ человѣка, благоденствугощаго и довольнаго своей 
судьбой. Если онп и преувеличатъ его немного, то никогда не 
поднпмутъ выше земной жизни. Фламандская школа ХѴІІ-го сто- 
лѣтія только и сдѣлаетъ, что порасширитъ его инстинкты, его 
вожделѣнія, его силу и веселье. Чаще всего она оставляетъ его 
такимъ, каковъ онъ есть: голландская школа ограничивается вос- 
произведеніемъ тишины мѣщанскаго жилья, удобствъ какой-ни
будь лавочки или мызы, веселья гульбищъ и харчевень, всѣхъ 
мелкихъ наслажденій правильной и мирной жизни. Ничего не 
можетъ быть сподручнѣе для живописи; избытокъ мысли и чув

!) В ъ  э т о м ъ  с м ыс лѣ ,  весьма  п о у ч и т е л ь н о  с у ж д е н і е  М и ке ль - Ан дж ел о:  
«Во Фландрі и,  г о в о р и т ъ  о н ъ ,  п р е д п о ч т и т е л ь н о  п и ш у т ъ  т а к ъ - н а з ы в а е м ы е
«пейзажи и м н о ж е с т в о  л и ц ъ ,  р а з с ѣ я н н ы х ъ  т а м ъ  и с я м ъ ......Т у т ъ  н ѣ т ъ
«ни р а з у м ѣ н і я ,  ни и с к у с с т в а ,  н ѣ т ъ  с о р а з м ѣ р н о с т и  и симметрии,  ни ма-  
«лѣйше й з а б о т ы  о в ы б о р ѣ  с ю ж е т а ,  ни к а к о г о  величія. . . .  Е с л и  я т а к ъ  
«дурно о т з ы в а ю с ь  о Фламандской  ж и в оп и с и ,  то э т о  е ще  не з н а ч и т ъ ,  
«чтобы о н а  б ыл а  с о в с ѣ м ъ  п л о х а ;  но дѣ ло  въ т о м ъ ,  ч т о  о н а  х о ч е т ъ  
« п е р е д а т ь  в ъ  с о в е р ш е н с т в *  б е з д н у  р а з л и ч н ы х ъ  п р е д м е т о в ъ ,  
« и з ъ  к о т о р ы х ъ ,  п о  е г о  в а ж н о с т и ,  д о с т а т о ч н о  б ы л о  б ы  и о д н о -  
«го,  и пр и э т о м ъ  ни е д и н а г о  не  в ы п о л н я е т ъ  у д о в л е т в о р и т е л ь н о . »  —  
Т а к ъ  и с к в о з и т ъ  з д ѣс ь  к л а с с и ч е с к і й  и в с е у п р о щ а ю щ і й  геній И т а л ь я н ц а .



236

ства вредитъ ей. Подобные сюжеты, задуманные такимъ имен
но умомъ, даютъ чрезвычайно гармоническія произведенія; об
разцы тому мы видимъ у однихъ Грековъ, да у нѣсколькихъ 
первостепенныхъ итальянскихъ мастеровъ; ступенью ниже ихъ, 
нидерландскіе живописцы всущности дѣлаютъ то же самое: они 
изображаютъ намъ типъ совершеннаго въ своемъ родѣ человѣ- 
ка, сжившагося съ своею обстановкой и потому счастливаго 
безъ натяжки, безъ усилія.

Остается разсмотрѣть еще одинъ пунктъ. Одна изъ глав- 
ныхъ заслугъ этой живописи — превосходство и утонченность 
колорита. Это потому, что воспитаніе глаза во Фландріи и 
Голландіи пользовалось особенно благопріятными условіями. 
Край такая же влажная дельта, какъ дельта рѣки По, и го
рода Гентъ, Брюгге, Антверпенъ, Амстердамъ, Роттердамъ, 
Гага, Утрехтъ, своими рѣками, каналами, моремъ и атмосфе
рой, похожи на Венецію. Здѣсь, какъ и въ Венеціи, природа 
сдѣлала человѣка колористомъ. Замѣтьте, какой различный видъ 
принимаютъ предметы смотря по тому, находитесь ли вы въ 
сухой странѣ, каковы Провансъ и окрестности Флоренціи, или 
въ такой мокрой низинѣ, какъ Нидерланды. Въ сухомъ краѣ 
преобладаетъ линія, и она-то прежде всего привлекаетъ на се
бя ваше вниманье; горы обозначаются на небѣ архитектурны
ми громадами благороднаго и величественнаго стиля, и всѣ 
предметы высятся въ чистомъ воздухѣ, какъ бы вонзаясь въ 
него острымъ ребромъ. Здѣсь, напротивъ, плоскій, низменный 
небосклонъ ни мало не интересенъ, а всѣ очертанія предметовъ 
смягчены, притуплены, отчасти застланы непримѣтнымъ паромъ, 
вѣчно плавающимъ въ воздухѣ; какое-нибудь видкое пятно пре
обладаетъ надо всѣмъ. Пасущаяся корова, крыша середи поля
ны, человѣкъ облокотившійся на низкую ограду, являются какъ 
особенно яркій тонъ между многими другими тонами. Предметъ 
какъ-будто всплываетъ изъ среды ихъ, не сразу и не рѣзко 
выдѣляется изъ окружающей его обстановки; тутъ вы невольно 
поражены его лѣпкою, то-есть различными постепенностями 
усиливающагося или умаляющагося свѣта и многообразными ви- 
доизмѣненіями переливчатыхъ красокъ, которыя общій колоритъ 
его превращаютъ какъ-бы въ релье®ъ и даютъ глазамъ ощу- 
щеніе его толщи, массивности Вамъ слѣдовало бы провести

*) W.  B u r g e r ,  Musees de la Hol lande,  с т р .  206.  «Въ к р а с о т ѣ  с ѣ в е р а  в ас ъ  
« п о р а ж а е т ъ  в с е г д а  л ѣ п к а ,  а не  линіи.  Н а  с ѣ в е р ѣ  Форма о б о з н а ч а е т с я  
«не к о н т у р о м ъ ,  а  р ельеФомъ.  П р и р о д а ,  ч т о б ы  в ы р а з и т ь  се б я ,  не  прибѣ-  
« га е т ъ  т а м ъ  с о б с т в е н н о  къ  р и с у н к у .  П о г у л я в ш и  с ъ  ч а с ъ  въ к а ко м ъ-  
«нибудь  и т а л ь я н с к о м ъ  г о р о д ѣ ,  вы в с т р ѣ т и т е  п р а в и л ь н о  о ч е р ч е н н ы х ъ  
«шевщинъ,  к о т о р ы х ъ  о б щ і й  с к л а д ъ  н а п о м н и т ъ  вамъ г р е ч е с к і я  с т а т у и ,  
«а п ро фи ль — г р е ч е с к і я  каме и .  Вы п р о ж и в е т е ,  п о ж а л у й ,  к р у г л ы й  г одъ  въ 
« А н т в е р п е н * ,  и не п о д м ѣ т и т е  ни о д н о й  Формы,  к о т о р а я  н а в е л а  бы на 
«мысль п е р е д а т ь  ее  въ  о ч е р к ѣ ;  о на  с к о р ѣ е  п е р ев од и ма  въ  поддѣльный  
« рельефъ,  к о т о р ы й  м о ж н о  в ыл ѣп и т ь  т о л ь к о  к расками, . . .  Пре дме ты ни- 
«когда  не  п р е д с т а в л я ю т с я  з д ѣс ь  въ  с и л у э т ѣ ,  а всегда к а к ъ  бы ц ѣ л и ко м ъ  
«и вполнѣ».
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нѣсколько дней въ такой странѣ, чтобы ощутить это подчине- 
ніе линіи пятиу, или одному ярко выдавшемуся тону. Изъ ка- 
наловъ, изъ рѣкъ, съ поверхности моря, съ напоенной сыростью 
земли безпрестанно поднимается голубоватый или сизый паръ, 
повсеместная туманность, окружающая предметы какимъ-то 
влажнымъ газомъ даже и въ ясные совершенно дни. Вечеромъ 
и утромъ ползучіе дымки, тонкіе бѣлые клочья такъ и носятся 
по луговой равнинѣ. Я  часто останавливался на набережныхъ 
Шельды, глядя на громадную массу бѣлесоватой, слегка заря
бившейся воды, изъ-подъ которой чернѣютъ погруженные въ 
нее кили кораблей и барокъ. Рѣка блеститъ и на ея плоской 
поверхности потухающій уже день отражается бродячими вспыш
ками тамъ и сямъ. По всему кругу небосклона безпрерывно 
поднимаются облава, и ихъ блѣдно свинцовый цвѣтъ, ихъ не
подвижные ряды наводятъ на мысль о цѣломъ полчищѣ приви- 
дѣній: это—привидѣнія сырой страны, всегда возрождающіеся 
призраки, наносящіе вѣчный дождикъ. Но они краснѣютъ, и 
чреватая ихъ масса, вся пронизанная золотомъ, напоминаетъ 
объяринныя мантіи, парчевыя симарры, узорчатые шедки, въ 
которые Іордансъ и Рубенсъ облекаютъ своихъ окровавленныхъ 
мучениковъ, своихъ многоскорбныхъ мадоннъ. Въ самомъ ни
зу неба, солнце кажется громаднымъ раскаленнымъ углемъ, те
перь ужь потухающимъ и дымящимся.—Когда пріѣдешь въ 
Амстердамъ или въ Остенде, впечатлѣніе это все усиливается; 
море и небо представляются тамъ безФормными, туманъ и 
страшный ливень, чередуясь одинъ съ другимъ, только и остав- 
ляютъ въ памяти, что цвѣта. Вода каждые полчаса мѣняетъ 
свои оттѣнки: то похожа она на палевый отсѣдъ вина, то со- 
всѣмъ бѣла какъ мѣлъ, то желтовата, какъ растворъ гашеной 
извести, то черна какъ разведенная сажа, подчасъ мрачно-ФІо- 
летоваго цвѣта, испещреннаго широкими полосами празелени. 
Черезъ нѣсколько дней опытъ вашъ законченъ, и вы знаете, 
что подобная природа даетъ значеніе только оттѣнкамъ, кон- 
трастамъ, гармоніямъ двѣтовъ, короче—цѣнитъ одни тоны (а 
не линіи и очертанья).

Съ другой стороны, надобно сказать, что тоны эти полны и 
богаты. Сухой край отличается, напротивъ, тусклымъ вообще 
видомъ; югъ Франціи, вся гористая часть Италіи оставляютъ 
въ глазѣ только ощущеніе сѣро-желтой шахматной доски. Кто- 
му же всѣ тоны почвы и домовъ гаснутъ и слабѣютъ передъ 
преобладающей яркостью неба и повсемѣстнымъ освѣщеніемъ 
воздуха. Говоря правду, любой южный городъ, любой прован- 
сальскій или тосканскій пейзажъ—не болѣе какъ простой рису- 
нокъ; съ помощью бѣлой бумаги, рашкуля и блѣдноватыхъ 
всегда цвѣтныхъ карандашей, его можно передать вполнѣ точ
но. Напротивъ, въ такомъ влажномъ краѣ, какъ Нидерланды, 
вся земля одѣта зеленью, и множество яркихъ пятенъ разно-
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образятъ монотонность повсемѣстныхъ сплошь луговъ: то чер
новатый или темно-коричневый цвѣтъ смоченной дождемъ ни
вы, то ярко красный цвѣтъ черепицы и кирпичей, то бѣлая 
или розовая обмазка Фасадовъ, то буро-желтое пятно отъ при-' 
легшихъ стадъ или, наконецъ, блестящая объярь рѣкъ и кана- 
ловъ. И пятна эти не ослабляются чрезмѣрной ясностью не
ба. Въ прямую противоположность сухой странѣ, здѣсь не небо, 
а земля имѣетъ преобладающее значеніе. Особенно въ Голлан- 
діи нѣсколько мѣсяцевъ сподрядъ „воздухъ совершенно не- 
„прозраченъ; какая-то тусклая пелена, протянутая между не- 
„бомъ и землею, не пропускаетъ ни малѣйшаго излученія... Зи- 
„мою, темнота словно такъ и падаетъ на васъ сверху". Поэто
му богатыя краски, какими облечены земные предметы, оста
ются безъ соперниковъ, — Къ ихъ силѣ присоедините еще ихъ 
оттѣнки и подвижность (переходчивость"). Въ Итадіи извѣстный 
какой-нибудь тонъ остается все одинъ и тотъ же; неизмѣнный 
свѣтъ неба поддерживаетъ его въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, 
вчера точно такъ же какъ и на завтра. Воротясь къ нему, вы 
найдете его точь въ точь такимъ, какимъ положили, за мѣсяцъ, 
на своей палитрѣ. Во Фландріи онъ неизбѣжно мѣняется, смо
тря по перемѣнамъ свѣта и окружающихъ паровъ. Здѣсь снова 
хотѣлось бы мнѣ привести васъ въ этотъ край, чтобы вы сами 
ощутили своеобразную красоту его городовъ и его пейзажей. 
Краснота кирпичей, лоснящаяся бѣлизна Фасадовъ пріятны для 
глазъ,. потому что смягчаются въ сѣроватомъ воздухѣ. По ту
склому грунту неба тянутся длинными рядами островерхія че
шуйчатый кровли, всѣ очень темнаго цвѣта, мѣстами прогля- 
нетъ какой-нибудь готическій ФІалъ, гигантская вѣчевая башня, 
убранная затѣйливыми колоколенками и разными геральдиче
скими животными. Часто зубчатые края печныхъ трубъ и кро- 
вельныхъ верхушекъ ярко отражаются въ каналѣ или въ ру- 
кавѣ рѣки. Внѣ городовъ, какъ и внутри, все можетъ служить 
содержаніемъ для картины: вамъ остается лишь копировать.- 
Повсемѣстная зелень полей не рѣзка и не однообразна; она от- 
тѣняется различными степенями зрѣлости листвы и травъ, раз
личной густотой и безпрерывными видоизмѣненіями облаковъ и 
тумана. Чтобы дополнить или ярче выдвинуть эту зелень, есть 
чернота тучъ, мгновенно разрѣшающихся ливнями, есть сизый 
цвѣтъ разрывчатаго или разсѣпвающагося тумана, голубоватая 
сѣть, облекающая собой дали, мерцанья свѣта, мгновенно за- 
держиваемаго движеніемъ исчезающихъ паровъ, подчасъ ослѣ- 
пительный атласистый блескъ какого-нибудь застоявшагося об
лака или нежданный разрывъ тучъ, изъ-за которыхъ прогля- 
нетъ вдругъ лазурь. Небо, столь полное и подвижное, дотого 
способное соглашать, измѣнять и выдавать оттѣнки земли, это— 
прямо школа для колориста. Здѣсь, какъ и въ Венеціи, искус-

!)  W.  B u r g e r  Ibid. с т р а н .  213.
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ство послѣдовало за природой, и рука невольно водилась тѣмъ 
ощущеніемъ, какое получалъ глазъ.

Но если сходства климата доставили глазу Венеціанца и Ни
дерландца приблизительно сходное воспитаніе, то и климатиче- 
скія развости также вѣдь обнаружились разностями въ воспитаніи 
тогой другого. Нидерланды лежатъ на триста Французскихъ миль 
сѣвернѣе Венеціи. Воздухъ тамъ холоднѣе, дожди обыкновен- 
нѣе, солнце чаще подернуто облаками. Отсюда естественная 
гамма красокъ, вызвавшая соотвѣтственную гамму въ живопи
си. Такъ-какъ полное освѣщеніе тамъ гораздо рѣже, то и пред
меты не носятъ на себѣ солнечнаго отпечатка. Вы не встрѣ- 
тите тамъ золотистыхъ тоновъ, этихъ чудныхъ загаровъ, сплошь 
и рядомъ видныхъ на иамятникахъ Италіи. Море никогда не 
бываетъ сизо-зеленымъ, шелковистымъ какъ въ лагунахъ Ве- 
неціи. Луга и деревья не пмѣютъ того прочнаго и сильнаго 
тона, какимъ отличается зелень Вероны или Падуи. Трава здѣсь 
какъ-то блекла и блѣдна, вода грязна или бѣлесова, бѣлое вообще 
тѣло то слегка розовато, какъ цвѣтокъ, выросшій гдѣ-нибудь 
въ тѣни, то ужь совсѣмъ красно отъ вліянія всякихъ непогодъ 
и слишкомъ раскормлено отъ чрезмѣрной пищи, но зачастую 
желтовато, вяло, а въ Голландіи иногда совсѣаъ безжизненно 
и какъ будто восковаго цвѣта. Ткани всякаго живого существа, 
будь то человѣкъ, животное, растеніе, получаютъ здѣсь слиш
комъ много воды, а солнечнаго припека у нихъ мало. Вотъ по
чему, сравнивая обѣ школы живописи, мы найдемъ между ними 
разлпчіе въ общемъ колоритѣ. Прослѣдите въ какомъ-нибудь 
музеѣ венеціанскую школу, потомъ Фламандскую; перейдите отъ 
Каналетта и Гуарди къ Рёйсдаалю, Поль Поттеру, Гоббемѣ, 
Адріану ванъ-денъ Вельде, Теньерсу, ванъ-Остааду, отъ Тиці- 
ана п Веронеза къ Рубенсу, Ванъ-Дейку и Рембрандту, и про- 
вѣрьте ощущеніе вашихъ глазъ. Съ переходомъ отъ первыхъ 
ко вторымъ колоритъ теряетъ часть своего жара. Типы тѣне- 
вые, прокаленые, красножелтые совершенно исчезаютъ; домен
ный жаръ, обдававшій венеціанскія Успекія теперь потухъ; 
тѣло принимаетъ бѣлизну молочную или снѣжную; темный пур- 
пуръ занавѣсовъ свѣтлѣетъ, поблѣднѣвшіе шелкп и отливаютъ 
холоднѣе. Напряженно-густой оттѣнокъ, пропитывавшій всю 
листву деревъ, могучій багрянецъ, золотившій освѣщенныя солн- 
цбмъ дали, тоны пестрожильнаго мрамора, аметиста и сапФира, 
какими отсвѣчивала вода, слабѣютъ, уступая мѣсто матовой 
бѣлизнѣ нависшихъ испареній, синеватому свѣту влажныхъ 
сумерекъ, аспидному отблеску моря, грязно-мутному цвѣту 
рѣкъ, поблѣднѣвшей зелени полей, сѣрому воздуху внутри са- 
мыхъ комнатъ.

Между этими новыми тонами устанавливается и новая опять 
гармонія.—Иногда полный свѣтъ обдаетъ предметы; они не 
привычны къ нему, и зеленыя поля, красныя крыши, лосня-
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щіеся Фасады, атласистое тѣло, въ котороиъ такъ и играетъ 
кровь, кажутся тогда необыкновенно блестящими. Они были 
созданы для полусвѣта сѣверной и влажной вездѣ страны; ихъ 
не преобразилъ, какъ въ Венеціи, продолжительный припекъ 
солнца; подъ такимъ незапнымъ свѣторазливошъ тоны ихъ ста
новятся слишкомъ живы, почти рѣзки; они всѣ голосятъ какъ 
дружный хоръ рожковъ и оставляютъ на душѣ и въ чувегвахъ 
впечатлѣніе энергическаго и шумнаго веселья. Таковъ коло- 
ритъ тѣхъ Фламандскихъ живописцевъ, которые любятъ полный 
свѣтъ; лучшій образецъ его вы видите у Рубенса; если рестав 
рированныя картины этого мастера въ Луврѣ представляютъ 
намъ его созданіе въ томъ видѣ, въ какомъ оно вышло изъ 
рукъ своего творца, то можно положительно сказать, что онъ 
не щадилъ глазъ; во всякомъ случаѣ, колоритъ его не отли
чается полною и мягкою гармоніей Венеціанцевъ; у него соеди
нены вмѣстѣ самыя рѣзкія крайности: снѣжная бѣлизна тѣла, 
кровавая краснота драпировокъ, ослѣпительный лоскъ шел- 
ковъ,—все остается въ полной своей силѣ, не сближенное, не 
умѣряемое, не облитое, какъ въ Венеціи, тѣмъ янтарнымъ то- 
номъ, который не даетъ контрастамъ грубо сталкиваться и 
смягчаетъ рѣзкость ЭФФектовъ.—То, напротивъ, освѣщеніе ту
скло или почти совсѣмъ ничтожно; это бываетъ зачастую, осо
бенно въ Голландіи; предметы едва выникаютъ изъ тѣней; они 
чуть не сливаются съ тѣмъ, что ихъ окружаетъ; вечеромъ, въ 
какомъ-нибудь подвалѣ, освѣщенномъ лампою, или въ комнат- 
кѣ, куда едва проскальзываетъ изъ окна умирающій лучъ, они 
почти совершенно стираются, являясь развѣ только болѣе тем
ными пятнами на черномъ вообще фонѢ. Глазъ вынужденъ ло
вить и подмѣчать эти оттѣнки мрака, эти слабые просвѣты, 
исподволь сливающіеся съ темнотой, эти послѣдніе остатки дня, 
играющіе на лоснящихся выступахъ мебели, отблескъ какого- 
нибудь зеленоватаго стекла, какой-нибудь вышивки, бусины или 
золотой пластинки, сверкнувшей въ ожерельи. Выработавъ въ 
себѣ чуткость къ такимъ тонкостямъ, живописецъ, вмѣсто того 
чтобъ сближать крайности въ гаммѣ красокъ, беретъ только 
одни начальные цвѣга; вся картина его, за исключеніемъ одно
го лишь мѣста, находится обыкновенно въ тѣни; концертъ, ко
торый онъ даетъ намъ,—постоянная игра подъ сурдиной, съ 
громкимъ взрывомъ только изрѣдка, по временамъ. Такимъ об- 
разомъ, онъ открываетъ невѣдомыя гармоніи, гармоніи свѣто- 
тѣни, гармоніи лѣпки, гармоніи души, вкрадчивыя, потряса- 
ющія и безконечныя; этой, на первый взглядъ, пачкотней, 
смѣсью грязно-желтаго съ цвѣтомъ виннаго отстоя, съ сѣрова- 
тыми и черными оттѣнками, оживленной тамъ и сямъ какнмъ- 
нибудь яркимъ пятномъ, онъ успѣваетъ затронуть самые глу- 
бокіе тайники нашей природы. Въ этомъ состоитъ послѣднее 
изъ великихъ изобрѣтеній живописи; при его-то именно посред- 
ствѣ живопись всего лучше говоритъ теперь современной ду-
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шѣ, и таковъ-то именно колорптъ, какимъ природное освѣщеніе 
Голландіи надѣлило геній Рембрандта.

Вы видѣли зерно, растеніе и цвѣтъ. Племя, совершенно про
тивоположное по генію латпнскимъ народамъ, добываетъ себѣ 
послѣ нихъ и рядомъ съ ними почетное мѣсто на землѣ. Меж
ду многочисленными народами этого племени есть одинъ, у 
котораго особенности его края и климата развиваюгъ особен
ный характеръ, вырабатывающій въ немъ наклонность къ 
искусству и къ извѣстному его роду предпочтительно. Живо
пись рождается здѣсь, принимается, достигаетъ полноты, п 
окружающая ее Физическая среда, равно какъ и основавшій ее 
національный геній, даютъ и можно-сказать навязываютъ этой 
живописи ея сюжеты, ея типы, ея колоритъ. Таковы отдален
ный подготовки, глубокія причины, общія условія, давшія пи
щу этимъ живымъ сокамъ, направившія эту растительность и 
произведшія окончательный ея расцвѣтъ. Теперь намъ остает
ся только изложить псторическія обстоятельства, которыхъ раз- 
нообразіе и преемственность вызвали преемственный и разно
образный Фазы столь великаго процвѣтанія.

Тэнъ. І б
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ОТДМЪ ВТОРОЙ.

И С Т О Р Ы Ч Е С К 1 Я  Э П ОХ И.

I.

П ер ва я э п о х а . — Фландрі я в ъ  ХІѴ-мъ с т о л ѣ т і и . — Эн ер гі я  х а р а к т е р о в ъ . —  
Б л а г о с о с т о я н і е  г о р о д о в ъ . —  У п а д о к ъ  а с к е т и ч е с к а г о  и к л е р и к а л ь н а г о  
д у х а . — В е л и к о д ѣ п і е  и ч у в с т в е н н о с т ь . — Б у р г у н д е к і й  д в о р ъ  и п р а з д н и 
ки въ  Л и л л ѣ . — П о т р е б н о с т ь  ж и в о п и с н а г о . — С х о д с т в о  и р а з н о с т и  меж-  
д у  Фд ан д рі е й  и И т а л і е й .  —  С о х р а н е н і е  во Фландріи  р е д и г і о з н а г о  и 
м я с т и ч е с к а г о  ч у в с т в а .  —  С о о т в ѣ т с т в і е  м е ж д у  х а р а к т е р а м и  и с к у с с т в а  
и х а р а к т е р а м и  с ре ды .  —  П р о е л а в д е н і е  н а с т о я щ е й  ж и з н и  и х р и с т и а н 
с к ой  р е л иг і и .  —  Т и п ы ,  р е л ье ф н ая  п е р е д а ч а ,  п е й з а ж и ,  к о с т ю м ъ ,  с ю ж е 
т ы,  э к с п р е с с і и  и ч у в с т в о ,  н ач ин ая  с ъ  Г у б е р т а  в а н ъ - Э й к а  до Квин-  
т и н а  М а с с и с а .

Въ нидерландской живописи мы находимъ четы ре отдѣльные 
періода и, какъ нарочно, каждому изъ ни хъ  отвѣчаетъ осо
бый псторичёскій періодъ. Здѣсь, какъ и вездѣ, искусство пе- 
реводитъ жизнь на свой язы къ; т а л а н тъ  и в к у с ъ  живописца 
измѣняются въ  одно и то ,же время и в ъ  бдномъ и томъ же 
направленіи съ  нравами и чувствами общ ества . Подобно тому 
какъ всякій геологическій п ереворотъ приноситъ съ собою 
свою особую Флору и Фавну, •— такъ  точно и каждое крупное 
общ ественное и умственное измѣненіе приноситъ съ  собою 
свои идеальныя Фигуры. Въ этомъ отІГошенш наш и худож е
ственны е музеи подобны естественно-историческимъ, потому 
что созданія воображенія, точно такъ  же какъ и ж пвы я Формы, 
являю тся вмѣстѣ и пропзведеніями и представителями своей 
среды.

Первый періодъ въ искусствѣ продолжается около полутора 
стодътія, начиная съ Губерта ванъ-Эйка и до Квпнтина Мас
сиса (1400—1530). Ближайшею его причиной было также по
жалуй Возрожденіе, то-есть широкое развитіе блаі^осостоянія, 
богатства и ума. Здѣсь, какъ и въ Италіи, города зацвѣли 
рано и рано сдѣлались почти свободными. Я говорилъ вамъ, 
что въ ХІІІ-мъ вѣкѣ крѣпостничество было уничтожено во 
Фландріп, и что гпльдіи для добычи соли, „для обработки бо- 
лотистыхъ земель", восходятъ еще къ римской эпохѣ. Уже съ 
ѴТІ-го и 1Х-го столѣтій, Брюгге, Антверпенъ и Гентъ были 
„портами" или привилегированными рынками; тамъ ведется 
уже оптовая торговля; жители отправляются на китовой ловъ; 
это складочное мѣсто для юга и сѣвера. Люди богатые, хорошо
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снабженные оружіемъ, продовольствіемъ, своими товарищества
ми и своей дѣятедьностыо наученные предусмотрительности и 
предпріимчивости, конечно болѣе способны оборониться, чѣмъ 
какіе-нибудь рабы, разбросанные по открытымъ деревушкамъ. 
Ихъ большіе, людные города, ихъ узкія улицы, ихъ влажный, 
пересѣченныя глубокими канавами луга, —слишкомъ неудобное 
поле битвы для баронской конницы J). Вотъ отчего Феодальная 
сѣть, столь плотная и тяжело-гнетущая во всей остальной 
Европѣ, должна была пораспустить свои петли во Фландріи. 
Напрасно туземный гра®ъ прпзываетъ къ себѣ на помощь 
Французскаго короля, верховнаго своего владыку, напрасно 
выводитъ противъ городовъ всю свою бургундскую конницу. 
Побѣжденные подъ Монсъ-анъ-Пюэллемъ, подъ Касселемъ, подъ 
Розебекомъ, Отеемъ, Гавромъ, Брустемомъ, Люттихомъ, опи 
подымаются всегда снова и, переходя отъ возстанія къ воз- 
станію, удерживаютъ за собой лучшую часть своихъ вольно
стей, вплоть до государей изъ Австрійскаго дома. ХІѴ-е сто- 
лѣтіе—геройская и трагическая вмѣстѣ эпоха для Флапдріп. 
У ней есть тогда пивовары, вродѣ Артевельдовъ, которые въ 
одно время трибуны, диктаторы, полководцы, и обыкновенно 
кончаютъ жизнь на полѣ битвы или подъ ножомъ смертоубійцъ; 
междоусобіе присоединяется тамъ къ войнѣ внѣшней: дерется 
городъ съ городомъ, одинъ ремесленный цехъ съ дрѵгимъ, 
человѣкъ съ человѣкомъ; въ теченіе одного года насчитываютъ 
въ Гентѣ до тысячи четырехсотъ убійствъ; энергія здѣсь такъ 
живуча, что выноситъ всѣ бѣдствія и оказывается достаточной 
для всѣхъ усплій. Люди валятся десятками тысячъ и умираютъ 
цѣлыми грудами, не уступая ни на шагъ. „И не расчитывай
те на возвратъ, если не вернетесь съ честью“, говорили жи
тели Гента пяти тысячамъ охотнпковъ, выступавшихъ съ 
Филиппомъ Артевельдомъ: „какъ скоро мы услышимъ, что вы 
„избиты или понесли пораженіе, то немедленно зажжемъ го- 
„родъ и сами себя погубимъ“ 2). Въ 1384-мъ году, въ бкру- 
гахъ Четырехъ Ремеслъ, плѣнные отказывались отъ жизни, 
утверждая что и по смерти кости ихъ поднимутся на Францу- 
зовъ (покорителей того края). Спустя пятьдесятъ лѣтъ, кре
стьяне около возставшаго тогда Гента „предпочитали умирать, 
„лишь бы не просить пощады, говоря, что они лучше лягутъ 
„въ честномъ бою мучениками за правое свое дѣло“. Въ этихъ 
шумныхъ муравейникахъ, обиліе пищи и привычка къ само- 
дѣнтельности поддерживаютъ храбрость, буйство, отвагу, даже 
дерзость, всѣ крайности силы громадной и необузданной; подъ 
этими ткачами спрятаны живые люди, а гдѣ найдемъ живыхъ 
людей, тамъ есть надежда скоро найдти и искусства.

*) С р а ж е н і е  пр и К у р т р б ,  1 320- го  года .
2)  Ф р у а с с а р ъ . 16*
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Въ такія времена бываетъ довольно одной минуты общаго 
благоденствія; подъ этимъ солнечнынъ лучомъ окончательно 
развертываются завязавшіяся прежде почки. Въ концѣ ХІѴ-го 
столѣтія, Фландрія была, вмѣстѣ съ Италіей, самой промыш
ленной, самою богатой, самою. цвѣтущей страной въ Евро- 
пѣ >). Въ 1378-мъ году въ Мехельнѣ и его округѣ было уже 
3,200 становъ для выдѣлкп шерстяныхъ тканей. Одинъ изъ 
тамошнихъ купцовъ ведетъ обшпрнѣйшую торговлю съ Дама- 
скомъ и Александріей; другой, валансьенскій купедъ, будучи на 
ярмонкѣ въ Парижѣ, чтобы только блеснуть своимъ богачест- 
вомъ, закупаетъ всѣ привезенные туда съѣстные припасы. 
Гентъ въ 1389-мъ году насчитываетъ 189,000 человѣкъ, спо- 
собныхъ носить оружіе; одни суконщики выставляютъ по слу
чаю мятежа 18,000 человѣкъ; ткачи составляютъ изъ себя 
двадцать семь кварталовъ, и по звуку вѣчевого колокола на 
рыночную площадь сбѣгаются пятьдесятъ два цеха со знаме
нами. Въ 1380-мъ году, золотыхъ-дѣлъ-мастеровъ въ Брюгге 
такое множество, что въ военное время они могутъ составить 
изъ себя цѣлый отрядъ. Немного позже, Эней Сильвій гово
ритъ, что Брюгге — одинъ изъ трехъ красивѣйшихъ городовъ 
въ мірѣ; каналъ, въ четыре съ половиною Фраицузскихъ мили, 
соединяетъ его съ моремъ непосредственно; ежедневно туда 
входитъ по сту кораблей; городъ этотъ тогда былъ тѣмъ же, 
чѣмъ нынѣ Лондонъ.—Въ то самое время и политическое по- 
ложеніе страны пріобрѣтаетъ нѣкоторую прочность. Герцогъ 
Бургундскій, въ 1384-мъ году, становится по наслѣдству вла- 
стелиномъ Фландріи; обширность его владѣній и междоусобныя 
войны, участившіяся по причинѣ малолѣтства и безумія Кар
ла ѴІ-го, вполнѣ отрѣшаютъ его отъ Французской зависимости; 
онъ уже не то, что прежніе графы, не подручникъ короля, не 
проживаетъ постоянно въ Парижѣ и не канючитъ о помощи, 
чтобы какъ-нибудь справиться съ своими Фландрскими купца
ми и обложить ихъ пошлиной. Его сила и несчастія Франціи 
обезпечиваютъ ему полную независимость. Будучи принцемъ, 
онъ тѣмъ не менѣе держитъ въ Парвжѣ сторону народной пар
и и ,  и мясники всѣ тамъ за него. Будучи Французомъ, онъ 
слѣдуетъ однакожь Фламандской политпкѣ и по крайней мѣрѣ 
явно щадитъ Англичанъ, еели не идетъ съ ними обруку. Ко
нечно, пзъ-за денегъ онъ не разъ еще поссорится съ своими 
Фламандцами и будетъ вынужденъ многихъ перебить. Но для 
того, кто знаетъ средневѣковыя смуты и насилія, установив- 
шійся теперь порядокъ и согласіе кажутся уже достаточны; во 
всякомъ случаѣ, они лучше теперь, чѣмъ когда-нибудь были 
прежде. Съ этихъ поръ, какъ около 1400-хъ годовъ во Фло- 
ренціи, верховная власть признается большинствомъ и обще
ство упрочивается въ своихъ основаніяхъ; съ этихъ поръ,

ЙІі c h i  e l s ,  Il istoire do la peinture f laniande,  t. II, p. 5.
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какъ около 1400-хъ годовъ въ ІІталіи, человѣкъ покпдаетъ 
аскетическіе п клерикальные порядки, интересуется природой 
и наслаждается жизнію. Древній гнётъ значительно ослабѣлъ; 
всякъ начинаетъ любить силу, здоровье, красоту, веселье. По
всеместно падаетъ п разлагается средневѣковой духъ. Изящ
ная, утонченная архитектура превращаетъ камень въ круже
во и убираетъ свои церкви ФІалами, крестоцвѣтомъ, витыми и 
переплетенными оконницами, такъ что прорѣзнбе, разукрашен
ное и залитое золотомъ зданіе предстаетъ какъ бы чудной, ро
мантической, драгоцѣнною игрушкой, порожденіемъ скорѣе Ф а н -  
тазіи, чѣмъ вѣры, не такъ способнымъ возбудить набожность, 
какъ просто осдѣпить и озадачить. Такъ же точно и рыцар
ство становится ужь просто парадомъ, щегольствомъ. Дворяне 
стекаются ко двору дома Валуй, вполнѣ отдаются забавамъ, 
„краснобайству", и притомъ въ особенности любовному. У Чо
сера и Фруассара вы можете видѣть ихъ великолѣпіе, ихъ 
турниры, церемоніальныя шествія и пиры, новое царство сует
ности и моды, всѣ затѣи ихъ совсѣмъ обезумѣвшаго п распу- 
щеннаго воображенія, необычайные и ни съ чѣмъ не сообраз
ные наряды: мантіи, въ двѣеадцать локтей длиной, узкіе въ 
обтяжку штаны и богемскія куртки съ рукавами дбземи; обувь, 
съ когтями, рогами и хвостами скорпіоновъ на носкахъ; под- 
латники, шитые буквами, животными, музыкальными нотами, 
такъ что можно, пожалуй, читать или пѣть пѣсню прямо со 
спины такого щеголька; шапочки, украшенныя золотою листвой 
и животными, платья, унпзанныя сапФирами, рубинами, золо
тыми ласточками, держащими каждая въ своемъ клювѣ по зо
лотой чашкѣ; такихъ чашекъ или тазиковъ насчитывается на 
одномъ костюмѣ до тысячи четырехсотъ штукъ, а для вышив
ки какой-нибудь маленькой пѣсни на платьѣ употребляютъ 
иногда до' девятисотъ шестидесяти жемчужинъ. Женщины, въ 
великолѣпныхъ покрывалахъ, убранныхъ цѣлой бездною мел- 
кихъ прикрасъ, съ обнаженной грудью, съ головнымъ уборомъ 
изъ какихъ-то шишекъ и чудовищныхъ полумѣсяцевъ, одѣтыя 
въ пестрыя платья, на которыхъ изображены единороги, львы 
и дикіе люди, сидятъ въ креслахъ, представляющпхъ неболь- 
шіе выточенные и раззолоченные соборы. Жизнь двора и го
сударей—настоящая маслянпца. Когда Карлъ VI посвящался въ 
рыцари, въ аббатствѣ Сенъ-Денп, тамъ нарочно устроена бы
ла узкая въ 32 туаза длины зала, обтяпутая бѣлымъ и зеле- 
нымъ, съ высокимъ павпльіономъ изъ шпалеръ; послѣ трехднев- 
ныхъ турннровъ и пиршествъ по этому слугчато, ночной ма- 
скарадъ закончился сладострастною оргіей. „Многія дѣвицы 
„дошли до самозабвенія, многіе мужья тутъ пострадали14, и, 
благодаря контрасту, рисующему нравы времени, подконецъ 
всего отпраздновали похороны Дюгеклена. По счетамъ и хро- 
никамъ той поры вы такъ и слѣдите шпрокій потокъ золота, 
бѣгущій, сверкающій, растягивающейся безостановочно въ дли
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ну; это—исторія домашней жизни короля, королевы, герцоговъ 
Орлеанскихъ и Бургундскихъ; вы только и видите, что тор
жественные въѣзды въ города, пышныя кавалькады, переодѣ- 
ванья, танцы, сладострастный прихоти, всю непомѣрную рас
точительность новоиспеченыхъ богачей. Бургундскіе и ч>ран- 
цузскіе рыцари, пустившіеся биться съ Баязетомъ подъ Ни
кополь, вырядились такъ, какъ на любое придворное праздне
ство; ихъ значки и чепраки были изукрашены сереброыъ и 
золотомъ, посуда у нихъ вся была серебряная, палатки изъ 
зеленаго атласа; самыя отборныя вина слѣдовали за ними на 
баркахъ по Дунаю, а ихъ лагерь былъ наполненъ куртизан
ками.—Этотъ разгулъ животной жизни, къ которому во Фран- 
ціи все-таки примѣшивались еще болѣзненная пытливость и 
мрачныя иногда Фантазіи, въ Бургундіп разъигрывается себѣ 
прямо широкимъ и простодушнымъ храмовымъ праздникомъ, 
настоящею кермессой. У герцога Филиппа Добраго три закон- 
ныхъ жены, двадцать четыре наложницы, шестнадцать побоч- 
ныхъ дѣтей; и на все это его становится: онъ пируетъ, ку- 
титъ на пропалую, допускаетъ ко двору мѣщанокъ и пред- 
стаетъ вамъ одною изъ Фигуръ Іорданса заранѣе. У гра®а 
Клевскаго шестьдесятъ три человѣка незаконныхъ дѣтей; въ 
описаніяхъ церемоній хроникёры то и дѣло очень серьёзно 
высчитываютъ всѣхъ бывшихъ тутъ побочныхъ сыновей и до
черей; дѣло это представляется словно ОФФиціальнымъ какимъ- 
нибудь учрежденіемъ; глядя на подобную плодовитость, неволь
но припоминаешь себѣ роскошныхъ кормилицъ Рубенса или 
Гангамеллъ Рабелё. „Прискорбно было видѣть, говоритъ одинъ 
„современнику крайне-сильное господство любострастнаго грѣ- 
„ха, особенно между царственными лицами и женатыми. Луч- 
„шимъ товарищемъ считался тогда тотъ, кто съумѣлъ обма
н у т ь  не одну женщину, овладѣть ею сразу... и тотъ же са- 
„мый грѣхъ любострастія госиодствовалъ между прелатами и 
„всѣмъ церковнымъ людомъ вообще". Яковъ де-Круай, архі- 
епископъ камбрейскій, торжественно совершалъ службу съ 
тридцатью шестью побочными дѣтьми, да отложилъ про запасъ 
особую сумму денегъ для тѣхъ, которыя могли бы еще ро
диться отъ него впослѣдствіи. При третьемъ бракѣ Филиппа 
Добраго празднество было точь въ точь какъ на свадьбѣ Га
маша, уряженной подъ руководствомъ Гаргантуи; улицы Брюг
ге были обтянуты шпалерами; въ теченіе осьми сутокъ ка
менный левъ источалъ и день и ночь рейнское вино, а камен
ный олень—бонское; за обѣдомъ и за ужиномъ единорогъ раз- 
лпвалъ то розовую воду, то ыальвазію. При въѣздѣ въ городъ 
доФина на встрѣчу ему вышли восемьсотъ купцовъ разныхъ 
націй въ шелковомъ и бархатномъ одѣяніи. Въ другой цере- 
моніи, герцогъ появляется на конѣ, у котораго сѣдло и на- 
главникъ были осыпаны драгоцѣннымл камнями; за нимъ слѣ- 
довали „девять пажей, совсѣмъ затканныхъ золотомъ, а одинъ
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„изъ нихъ облеченъ былъ въ шлемъ, стоившій, говорятъ, сто 
„тысячъ золотыхъ кронъ“. Въ другой еще разъ, на герцогѣ 
было драгоцѣнныхъ камней, на милліонъ, по словамъ очевид- 
цевъ. Я  желалъ бы показать вамъ хоть одинъ изъ этихъ 
праздниковъ; подобно современнымъ имъ Флорентпнскпмъ, они 
обличаютъ тѣ ж и в о п и с н ы е  и декоративныя наклонности, кото
рый и здѣсь, какъ во Флоренціи, породили живопись. Въ Лил- 
лѣ, при Филиппѣ Добромъ, происходило такъ-называеное „Фа
занье торжество", которое можно приравнять тріунФамъ Лав- 
рентія Медичи; въ тысячѣ мелкихъ подробностей вы замѣтите 
и сходство и разлнчіе обоихъ обществъ, а слѣдовательно и 
разности въ ихъ культурѣ, въ ихъ вкусахъ и въ ихъ худо- 
жествѣ.

Герцогъ Клевскій зададъ въ Лиллѣ великолѣпный праздникъ, 
на которомъ присутствовалъ и герцогъ Бургундскій въ сопро- 
вожденіи всей знати, дамъ и дѣвицъ своего двора. На этомъ 
пиру виднѣлся на столѣ „междублюдникъ", то-есть столовое 
украшеніе, изображавшее „корабль съ поднятыми парусами, на 
„которомъ находился рыцарь въ полномъ вооруженіи.... передъ 
„нимъ серебряный лебедь съ золотымъ ошейникомъ и съ длин- 
„ною отъ него цѣпью, которою лебедь какъ будто бы тянулъ 
„корабль, а на концѣ' того корабля былъ устроенъ прекрасный 
„крѣпостнбй замокъ". По поводу этой аллегоріи, герцогъ Клев- 
скій, рыцарь Лебедя и „покорный слуга дамъ“, велѣлъ провоз
гласить, что желающій найдетъ его готовымъ „въ полномъ во- 
оруженіи и на боевомъ сѣдлѣ“, и что „тотъ, кто побѣдитъ, по- 
„лучитъ въ награду богатаго золотого лебедя съ золотой же 
„цѣпью, на концѣ которой укрѣиленъ великолѣпный рубинъ“.

Спустя десять дней, гра®ъ д’Этампъ далъ второй актъ этого 
волшебнаго празднества. Разумѣется, второй актъ, подобно 
первому и всѣмъ слъдующимъ, начался пиромъ. При этомъ 
дворѣ жизнь идетъ раздольная, и ни кто не прочь отъ даро- 
выхъ угощеній. „Когда приняли со стола „междублюдники", изъ 
„сосѣдней залы появилось вдругъ множество Факеловъ, потомъ 
„выступилъ главный оруженосецъ въ своемъ панцырѣ, а за 
„нимъ два рыцаря въ бархатныхъ мантіяхъ, отороченныхъ 
„куницей, оба съ обнаженной головой и неся каждый въ рукѣ 
„по прелестной цвѣточной вязи. Вслѣдъ за вошедшими, на 
„иноходцѣ, въ голубой шелковой попонѣ, ѣхала прекрасная 
„молоденькая двѣнадцати лѣтъ дама, въ платьи ФІолетоваго 
„шелка, съ богатымъ золотымъ шитьемъ и такою же отдѣл- 
„кой,—то была царица веселья". Три конюшихъ, всѣ въ аломъ 
шелку, подвели ее къ герцогу, съ пѣснію на ея прпбытіе. 
Сойдя съ лошади и преклонпвъ колѣни на столѣ, она возложи
ла на голову владыкѣ свѣжій вѣнокъ. Въ ту же минуту было 
провозглашено открытіе боя; раздались звуки тамбуриновъ, 
появился боецъ со множествомъ лебедей на панцырѣ, и вслѣдъ
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за тѣмъ глазамъ публики предсталъ рыцарь Лебедя, герцогъ 
Клевскій, богато вооруженный, на лошади, въ попонѣ изъ бѣ- 
лой объяря съ золотою бахромой; онъ влекъ за собою на зо
лотой цѣпи большого лебедя сопровождаемаго двумя стрѣльца- 
ми; за нимъ слѣдовали верхомъ на коняхъ отроки, стремян
ные, рыцари, вооруженные копьями, всѣ, какъ и онъ самъ, въ 
бѣлой же объяри съ золотою опять бахромой. Герольдъ Туа- 
зонъ д’Оръ (то-есть Золотое Руно) ’), представилъ ихъ герцо- 
гинѣ. Далѣе ѣхали мимо пея другіе рыцари на коняхъ, убран- 
ныхъ сѣрою съ малгіновымъ парчею, сукномъ, шитымъ золо
тыми колокольчиками, алымъ бархатомъ, подбитымъ куницей, 
ФІолетовымъ бархатомъ съ золотою и шелковою бахромою, чер- 
нымъ бархатомъ съ золотыми слёзками. Представьте себѣ, что 
теперь знатнѣйшія особы въ государств* вздумали бы вдругъ 
нарядиться, какъ оперные актеры, и выкидывать передъ пуб
ликой Фокусы на манеръ циркистовъ; самая несообразность та 
кого предположенія покажетъ вамъ, насколько живописный ин- 
стинктъ и потребность бросающейся въ глаза декораціи были 
сильны въ то время и до чего ничтожны они теперь.

Между тѣмъ это были только ^ще, цвѣточки. Черезъ недѣлю 
послѣ турнира герцогъ Бургундскій задалъ отъ себя празд- 
никъ, превзошедшій всѣ другіе. Огромная зала, вся обитая 
шпалерами, представлявшими жизнь и подвиги Геркулеса, бы
ла о пяти дверяхъ, охраняемыхъ стражей, въ сѣрыхъ съ чер- 
нымъ сукояныхъ плащахъ. По бокамъ пять ступенчатыхъ га
лерей были устроены для постороннихъ зрителей, благород- 
ныхъ мужчинъ и дамъ, большею частью переряженныхъ. По
среди галерей стоялъ „высокій буфетъ,уставленный золотою и 
„серебряною посудой и хрустальными вазами, обдѣланными въ 
„золото и дорогіе каменья". Въ центрѣ залы виднѣлся большой 
„столбъ, поддерживавшій изображеніе женщины съ распущен- 
„ными по плечамъволосами, и въ чрезвычайно богатой шляиѣ; во 
„все продолженіе ужина она выпускала изъ сосцовъ и п о к р а с ъ “ 
(пряный напитокъ, родъ глинтвейна). Вокругъ накрыто было 
три гигантскихъ стола, и каждый изъ нихъ убранъ мпожествомъ 
затѣйливыхъ „междублюдниковъ“, огромныхъ механическихъ 
украшеній, напоминающихъ, въ большемъ только размѣрѣ, сюр- 
призныя игрушки, какія дарятъ теперь богатымъ дѣтямъ въ Но
вый Годъ. Въ самоМъ дѣлѣ, люди того времени, по неудержной 
пытливости и иорывамъ своего воображенія—настоящія вѣдь 
дѣти; для нихъ всего важнѣе потѣшить глаза свои; они игра- 
ютъ жизнью какъ волшебным^ Фонаремъ. Два главные между-

*) С о б с т в е н н о  ЛёФебюръ,  и зв ѣс тн ый  л ѣ т о п и с а т е л ь  ХѴ-го  вѣка,  быв-  
ші й г е р о л ь д о м ъ  при б у р г у н д с к о м ъ  д во р ѣ Филиппа Д о б р а г о ,  о с н о в а т е л я  
о рд е н а  З о л о т о г о  Р у н а  ( T oi s o n  d'Or),  по к о т о р о м у  Лё Фе бюръ и п о л у ч и л ъ  
с в ое  п р о з ви щ е.  О р д е н ъ  о с н о в а н ъ  въ  ч ес т ь  р ы ж и х ъ  в о л о с ъ  в о з л ю б л е н 
н о й  г е р ц о г а ,  Маріи К р у м б р у г г е .  П р и м .  п е р е в .
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блюдника были чудовищный ппрогъ, въ которомъ двадцать во
семь человѣкъ „живыхъ“ людей играли на разныхъ инструмен- 
тахъ, и „крестовидная, вся изъ стеколъ церковь, съ четырьмя 
„пѣвчими и звенящимъ на службу колоколомъ“ Но, кромѣ это
го, тутъ было еще болѣе двадцати другихъ: цѣлый замокъ, со 
рвами, наполненными померанцовой водой, съ Феей Мелюзиной 
на одной изъ башенъ; вѣтряная мельница со стрѣльцами изъ 
лука и самострѣла, мѣтящими въ вороватыхъ сорбкъ; бочка 
въ виноградникѣ, съ двумя напитками,—однимъ горькимъ, дру- 
гимъ—сладкимъ; обширная пустыня, гдѣ левъ сражается со 
змѣей; дикарь верхомъ на верблюдѣ; сумасшедшій наѣздникъ, 
плутающій на медвѣдѣ среди ледниковъ и скалъ; окруженное 
городами и зііиками озеро; карпка (португальское судно), совсѣмъ 
нагруженная и на якорѣ, съ веревочными снастями, мачтами и 
экипажемъ; прелестный Фонтанъ изъ глины и свинцу, убранный 
небольшими стеклянными деревцами съ листвою и цвѣтомъ, а 
на немъ св. Андрей съ своимъ крестомъ; Фонтанъ розовой во
ды, представляющій голаго мальчика, въ положеніи извѣстнаго 
брюссельскаго „Меннекенписа“. Настоящая игрушечная лавка 
подъ Новый годъ. Но не довольно такой пестрой смѣси непо- 
движныхъ декорацій; имъ нуженъ еще нарадъ дѣятельный: по- 
чередно проходятъ двѣнадцать интермедій, а въ промежут- 
кахъ церковь и ' пирогъ угощаютъ зрителей музыкой, чтобы 
занять въ одно и то же время и уши и глаза гостей; коло- 
колъ дубаситъ во всю мочь; пастухъ задуваетъ на волынкѣ; 
маленькія дѣти тутъ же поютъ свою пѣсенку; раздаются звуки 
то органа, то вмлторна, то свирѣли, то церковнаго моттета, 
то Флейты и лютни, сопровождаемой пѣніемъ, то вдругъ там- 
буриновъ, охотничьихъ роговъ и лая гончихъ. Но вотъ появ
ляется з&донъ впередъ лошадь, богато убранная красной шел
ковой попоною; на ней два трубача „сидятъ безъ сѣдла и 
сниной одинъ къ другому"; ведутъ ее шестнадцать рыцарей 
въ длинныхъ мантіяхъ; за нею какое-то чудище, получеловѣкъ 
и полугриФъ, верхомъ на дикомъ вепрѣ и неся на себѣ чело- 
вѣка, движется съ парою дротиковъ и выпуклымъ щиткомъ въ 
обѣихъ рукахъ; потомъ слѣдуетъ большой бѣлый механическій 
олень, убранный въ шелки и золоторогій, а на немъ малень
кое дитя въ алой бархатной мантійкѣ; дитя поетъ, а олень 
вторитъ ему басомъ. Всѣ эти Фигуры обходятъ вокругъ сто- 
ловъ, при чемъ послѣдняя выдумка особенно увеселяетъ при- 
сутствующпхъ. Летучій драконъ летитъ по воздуху, и своею 
огненною чешуей озаряетъ глубины готическаго свода. Спу- 
скаютъ цаплю и двухъ соколовъ, и убитая цапля подносится 
герцогу. За занавѣсомъ вдругъ трубятъ рожки, занавѣсъ по
дымается,' и зрители видятъ, какъ Язонъ читаетъ письмо Ме
деи, потомъ сражается съ разъяренными быками, убиваетъ 
змѣя, вспахиваетъ землю, засѣваетъ ее зубами чудовища, и 
вотъ передъ нимъ всходитъ цѣлая жатва вооруженныхъ съ
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головы до ногъ людей. Тогда праздникъ прпнпмаетъ серьёзный 
уже характеръ: передъ зрителями выводится рыцарскій ро- 
манъ, сцена изъ Амадиса, греза Донъ-Кпхота въ полномъ дѣй- 
ствіи; появляется великанъ, въ мантіи изъ зеленой шелковой 
ткани, съ пикою и въ чалмѣ; онъ ведетъ слона, покрытаго 
шелковою попоной; на слонѣ замокъ, а въ немъ дама, одѣтая 
монахиней, изображаетъ Церковь; она велитъ остановиться, 
объявляетъ свое имя и зоветъ присутствующихъ въ крестовый 
походъ. Послѣ этого Туазонъ д’Оръ съ оруженосцами прино
сить живого Фазана, въ золотомъ ожерельи, украшенномъ до
рогими камнями; герцогъ клянется надъ этимъ Фазаномъ помо
гать христіанству противъ Турковъ, и всѣ рыцари обязыва
ются къ тому же подпискою, въ стилѣ Галаора: это такъ-на- 
зываемый „Фазаній обѣтъ“. Праздникъ заключается мистическо- 
нравственнымъ баломъ. Подъ звуки инструментовъ, при свѣтѣ 
Факеловъ, дама, съ головы до ногъ вся въ бѣломъ, неся на 
плечѣ свое названіе, Б о ж і я  Б л а г о д а т ь ,  выходитъ и произ- 
носитъ герцогу осьмистишіе, а при уходѣ оставляетъ въ даръ 
ему двѣнадцать добродѣтелей: вѣру, милосердіе, правосудіе, 
разумъ, воздержаніе, силу, правду, щедрость, прилежаніе, на
дежду и храбрость; каждую изъ нихъ ведетъ рыцарь въ аломъ 
панцырѣ съ атласными рукавами, шитыми золотою листвой и 
дорогими каменьями. Добродѣтелп пускаются съ своими рыца
рями въ плясъ, увѣнчиваютъ побѣдителя въ бою на копьяхъ, 
графа Шаролё, и, по объявленіи новаго турнира, балъ окан
чивается въ три часа утра .—Поистинѣ, всего этого ужь слиш
комъ много; чувствамъ и воображенію приходится не въ мого- 
ту; въ дѣлѣ потѣшныхъ развлеченій люди это просто обжоры, 
а не лакомки. Этотъ шумъ и гамъ, это обиліе самыхъ стран- 
ныхъ, диковинныхъ выдумокъ, открываютъ передъ нами какой- 
то тяжеловѣсный міръ, обличаютъ сѣверное племя, еще толь
ко зарождающуюся варварскую, младенческую цивилизацію; 
этимъ современникамъ Медичей недостаетъ простого и вели- 
чаваго вкуса Итальянцевъ. И однакоже, основа нравовъ и во- 
ображенія одна и та же; здѣсь, точно такъ же какъ въ колес
ницахъ и торжественныхъ шествіяхъ Флорентинской масляпи- 
цы, легенда, исторія и фидософія  Средневѣковья облекаются въ 
плоть и кровь; подъ чувственнымъ образомъ скрываются нрав- 
ственныя отвлеченья; добродѣтели превращаются въ истыхъ 
женщинъ, поэтому ихъ такъ охотно пишутъ кистью и ваяютъ 
рѣзцомъ; въ самомъ дѣлѣ, всѣ украшенія здѣсь сплошь релье
фы или картины. Вѣкъ символизма уступилъ мѣсто вѣку жи
вописности; умъ не довольствуется уже болѣе отвлеченной 
схоластической сущностью, онъ хочетъ наглядно созерцать 
живую Форму; и человѣческая мысль, для достиженія оконча
тельной полноты своей, чувствуетъ теперь потребность пред
ставать глазамъ въ видѣ художественнаго созданія.
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Но это художественное созданіе не похоже на то, какое про
извела Италія, потому что культура и умственное направленіе 
здѣсь и тамъ различны; легко замѣтить это при чтеніи наив- 
ныхъ и плоскихъ стиховъ, произносимыхъ Добродѣтелями и 
Церковью: пустая устарѣлая поэзія, избитая болтовня трувё- 
ровъ, понизь риѳмованныхъ ®разъ, въ которыхъ ритмъ таи-?; 
же слабъ и вялъ, какъ и мысли. Здѣсь не было Данте, Пе
трарки, Боккачіо, Виллани. Далеко не такъ скороспѣлыЙ и бо* 
лѣе удаленный отъ латинскихъ преданій умъ оставался здѣсь 
дольше замкнутымъ въ оковахъ средневѣковой дисциплины и 
косности. Тутъ не было скептическихъ аверроистовъ и такихъ 
медиковъ, какихъ описываетъ намъ Петрарка; не было гума- 
нистовъ, возстановителей древней литературы и почти языч- 
никовъ, подобныхъ окружавшимъ Лаврентія Медичи. Христіан- 
ская вѣра и христіанское чувство несравненно живѣе и проч- 
нѣе здѣеь, чѣмъ въ Венеціи или во Флоренціи. Они упорно 
держатся, не смотря на чувственную пышность бургундскаго 
двора. Если здѣсь и есть эпикурейцы по нравамъ, то нѣтъ ихъ 
по теоріи; самые галантные господа служатъ Церкви, какъ и 
дамамъ, изъ одной чесги. Въ 1396-мъ году семьсотъ знатнѣй- 
шихъ особъ изъ Бургундіи и Франціи отправились въ кресто
вый походъ; всѣ они, за исключеніемъ двадцати семи, переби
ты подъ Никополемъ, и Бусико называетъ ихъ „благословен- 
нѣйшпми и преблаженными мучениками". Вы видѣли, что и 
лилльскій кутежъ закончился торжественнымъ обѣтомъ биться 
противъ невѣрныхъ. Мелкія черты, разсѣянныя тамъ и сямъ, 
подтверждаютъ здѣсь существованіе первобытной еще набож
ности. Въ 1477-мъ году, въ одномъ городкѣ неподалеку отъ 
Нюренберга, паломникъ Мартинъ Кётцель, нарочно сосчиталъ 
число шаговъ между Голгоѳой и жилищемъ Пилата, съ тѣмъ, 
чтобы цо возвращеніи соорудить семь станцій и подобіе Гол- 
гоѳы (холмъ съ крестомъ) между своимъ домомъ и городскимъ 
кладбищемъ; потерявъ мѣрку, онъ снова предпринимаем путе- 
шествіе къ святымъ мѣстамъ и трудъ свой на этотъ разъ пору- 
чаетъ ужь ваятелю, Адаму КраФту. Въ Нидерландахъ, какъ и въ 
Германіи, средній классъ, люди степенные, тяжеловатые на 
подъёмъ, замкнутые въ тѣсный кругъ будничной жпзни, при
вязанные къ обычаямъ старины, сохраняютъ еще лучше при- 
дворныхъ баръ средневѣковыя вѣрованія и глубокую ревность * 
къ Церкви. Ихъ литература служитъ тому подтвержденіемъ. 
Начиная съ той поры, когда она впервые становится свое
образною, то-есть съ конца ХІІІ-го вѣка, вы видите въ ней 
только уже свидѣтельства практическая, муниципальнаго и 
среднесословнаго ума, да искренней притомъ набожности: съ 
одной стороны, нравственныя сентенціи, изображенія домаш
ней жизни, историческія и политическія поэмы по случаю не- 
давнихъ и дѣйствительныхъ событій '); съ другой, — лириче-

В р о д ѣ  н а ш е й  З а д о н щ и н ы . П р и м .  П е р е  в.
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скія похвалы Пресвятой Богородицѣ, мистическія и нѣжныя 
стихотворенія, вродѣ Horae Belgicae. Короче, народный гер- 
манскій духъ наклоненъ гораздо больше къ вѣрѣ, чѣмъ къ без- 
вѣрію. Черезъ непрерывный рядъ средневѣковыхъ лоллардовъ 
и мистиковъ, черезъ иконоборцевъ и безчисленныхъ мучени- 
ковъ ХѴІ-го столѣтія '), онъ направляется къ протестантскимъ 
пдеямъ. Предоставленный самому себѣ, онъ пришелъ бы не къ 
возрожденію язычничества, какъ въ Италіп, а напротивъ къ 
усильному обновленію христіанства, какъ въ Гернаніи. — Съ 
другой стороны, искусство, лучше всѣхъ другихъ заявляющее 
потребности народнаго воображенія, архитектура, остается еще 
готическою и христіанскою вплоть до середины ХУІ-го вѣка; 
ея не касаются итальянскія и классическія нововведенія; стиль 
ея, правда, усложнился и попзнѣжился, но не измѣнился въ 
существѣ. Онъ царитъ не только въ храмахъ, но и въ свѣт- 
скихъ зданіяхъ; въ Брюгге, Лувенѣ, Брюсселѣ, Люттихѣ, Оуде- 
нардѣ, городскія думы показываютъ намъ, до какой степени 
онъ приходился по вкусу не только духовенству, но и цѣлой 
націп; она оставалась вѣрна ему до конца; оуденардская рату
ша была вѣдь начата спустя семь лѣтъ по кончинѣ Рафаэля. 
Подъ руками Фламандки по рожденію, Маргариты Австрій- 
ской, церковь въ Броу (Brou), этотъ послѣдній и милѣйшій 
цвѣтокъ готики окончательно распустился въ 1536-мъ году. 
Совокупите всѣ эти указанія, и на портретахъ того времени 
вглядитесь въ самыя лица: даятелей, аббатовъ, бургомист- 
ровъ 2), горожанъ, матронъ, столь серьёзныхъ и благочест- 
ныхъ, съ ихъ воскреснымъ нарядомъ, съ ихъ безукоризнен- 
нымъ бѣдьемъ, съ ихъ какъ-бы застывшимъ, неподвижнымъ 
видомъ, съ ихъ выраженіемъ стойкой и глубокой вѣры,—вгля
дитесь въ нихъ хорошенько, и вы почувствуете, что возрож- 
деніе ХУІ го вѣка совершается здѣсь въ предѣлахъ религіи, 
что человѣкъ, украшая настоящую жизнь, не теряетъ изъ ви
ду жизни будущей, и что его живописная изобрѣтательность 
проявитъ именно живучее христіапство, а не выразитъ, какъ 
въ Италіп, обновленный паганизмъ.

Фламандское возрожденіе подъ вліяніемъ христіанскпхъ идей,— . 
таковъ, въ самомъ дѣлѣ, двойственный характеръ искусства 
временъ Губерта и Іоанна ванъ-Эйковъ, Рожье ванъ-деръ Вей- 

* дена, Гемлинга и Квинтина Массиса, и этими двумя.чертами 
его обусловлены всѣ прочія. Съ одной стороны, художники ин
тересуются дѣйствительной жизнью; лгіца ихъ уже не симво
лы, какъ у расписчиковъ древнихъ псалтырей, и не чистыя 
уже души, какъ у мадоннъ кёльнской школы, а живые люди и

' )  Д у х о б о р ц е в ъ  по  с м ы с л у  и х ъ  у ч е н і й .  П р и м .  п е р е в .
2) М у з е и  А н т в е р п е н а ,  Б р ю с с е л я ,  Б р ю г г е  и в о о б щ е  т р и п т и х и ,  к о т о 

р ы х ъ  с т в о р ы  о б ы к н о в е н н о  п р е д с т а в л я ю т ъ  ц ѣ л о е  с е м е й с т в о  т о г о  в р е 
ме ни.
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тѣла. Анатомія соблюдена тутъ тщательно, перспектива отли
чается точностью, вездѣ обозначены мельчайшія подробности 
тканей, архитектуры, акцессуаровъ и пейзажей; рельеч*ъ истин
но поразителенъ, и вся сцена предстаетъ глазу и уму съ не
обыкновенной силою и вальяжностью; величайшіе мастера бу- 
дущихъ временъ не пойдутъ далѣе этого, да едва ли и достигнуть 
имъ такого совершенства. Ясно, что въ этотъ именно моментъ 
художники впервые открываютъ природу; пленка спадаетъ у 
нихъ съ глазъ; почти вдругъ пришли они къ пониманію всей 
доступной чувствамъ внѣшности, ея пропорцій, ея склада, ея 
красокъ. Скажемъ болѣе,—ее теперь впервые полюбили; взгля
ните на ведиколѣпныя, окаймленныя золотонъ и усѣянныя ал
мазами мантіи, на затканные золотымъ и серебрянымъ шить- 
емъ шелки, на узорчатый, ослѣпительныя діадемы, которыми 
они украшаютъ свои божественныя и святыя лица ■); тутъ вы 
встрѣтите всю роскошь бургундскаго двора; взгляните на эти 
прозрачныя, неподвижныя воды, на иллюминовку зелени, на 
пестрнщіе ее красные и бѣлые цвѣты, на распустившіеся де
ревья, на озаренную солнцемъ даль, на восхитительные пей
зажи 2). Замѣтьте этотъ невиданно-мощный и роскошный ко- 
лоритъ, эти чистые и полные вмѣстѣ тоны, сопоставленные 
рядомъ, какъ на иномъ персидскомъ коврѣ, и сливающіеся во
едино одною своей гармоніей, чудные изгибы багрянца мантій, 
тѣневыя углубленія лазури длинныхъ ниспадающихъ одеждъ, 
занавѣсы, зеленые какъ лѣтняя луговина на яркомъ солнцѣ, 
золотыя съ черными полосами юпки, могучій свѣтъ, согрѣваю- 
щій и бронзирующій всю сцену; это концертъ, въ которомъ 
каждый инструментъ издаетъ полные свои звуки, тѣмъ болѣе 
вѣрные, чѣмъ они сильнѣе. Люди эти видятъ міръ съ прекрас
ной его стороны и дѣлаютъ изъ него настоящей праздникъ, 
подобный тѣмъ, какіе даются въ то время, только богаче освѣ- 
щенный солнцемъ, но отнюдь не представляютъ его себѣ въ 
образѣ небеснаго Іерусалима, проникнутаго какою-то сверхъ
естественною ясностью, какъ пишетъ его Веато-Анджелико. Они 
Фламандцы, и рѣшительно остаются на землѣ; съ самой мелоч
ной тщательностью конируютъ они все дѣйствительное, ре
альное, что ни попалось подъ руку: отдѣлку какого-нибудь 
оружія, блескъ чнстыхъ оконницъ, цвѣтные разводы на коврѣ, 
кая{дый волосокъ какого-нибудь мѣха 3), нагое тѣло Адама и

Б о г ъ - О т е ц ъ  и С. Д ѣ в а  Г у б е р т а  в а нъ - Э й к а .  Мадонна,  св.  В а р в а р а  и 
св.  Е к а т е р и н а  Ме м ли нга :  П о г р е б е н і е  І и с у с а  Х р и с т а  К ви нт ин а Масси-  
с а  и т.  д.

г) Св. Х р и с т о ф о р ъ ,  К р е щ е н і е  І и с у с а  Х р и с т а  М е м ли нга  и е г о  ш к о 
лы. — Т а и н с т в е н н ы й  А г н е д ъ  в а н ъ - Э й к о в ъ  и т.  д.

•з) М а до нна  п р и  в да т ел ѣ,  с о  св.  Г е о р г і е м ъ ,  І о а н н а  в анъ- Эйка .  А н т в е р -  
п ен с к і й  т р и п т и х ъ  Кв.  М а с с и с а  и т.  д. А д а м ъ  и Е в а  Г у б е р т а  в а н ъ - Э й 
ка  в ъ  Б р ю с с е л ѣ  и Г о р о ж а н е  на  к о л ѣ н я х ъ  п е р е д ъ  т а и н с т в е н н ы м ъ  А г н -  
ц ем ъ .
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Евы, расплывшееся и обрюзглое лицо каноника, толстую 
спину, заострецый подбородокъ, рулеобразный носъ какого-ни
будь бургомистра или драбанта, сухопарыя ноги палача, гро
мадную голову и слишкомъ тонкіе члены маленькаго ребенка, 
костюмы и домашнюю утварь того времени. Во всемъ этомъ 
работы ихъ являются прославленіемъ настоящей жизни. — Но, 
съ другой стороны, они точно такъ же прославляютъ и вѣру 
христіанскую. Не только всѣ почти сюжеты ихъ религіозные, 
но и сами они преисполнены религіознаго чувства, котораго 
именно и будетъ недоставать тѣмъ же сценамъ впослѣдствіи. 
Ихъ лучшія картины изображаютъ не дѣйствительное какое- 
нибудь событіе изъ священной исторіи, а ту или другую исти
ну вѣры, то либо другое догматическое ученіе; Губертъ ванъ- 
Эйкъ смотритъ на живопись подобно Симоне Мемми или Тад
део Гадди, какъ на лицевое изложеніе высшаго богословія; 
сколь ни реальны его лица и его аксессуары, все же они чи
сто символичны по характеру. Соборъ, въ которомъ Рожье- 
ванъ-деръ-Вейденъ изображаетъ семь таинствъ, есть вмѣстѣ 
вещественная церковь и церковь мистическая: тамъ Іисусъ Хри- 
стосъ истекаетъ кровью на крестѣ въ то самое время, когда 
священникъ совершаетъ передъ алтаремъ обѣдню. Комната или 
портикъ, въ которыхъ Іоаннъ ванъ-Эйнъ и Мемлингъ ставятъ 
своихъ колѣнопреклоненныхъ святыхъ, поразительны необык
новенно тщательною отдѣлкой мелочей и своей законченностью; 
но Св. Дѣва на престолѣ и окружающіе ее ангелы показы- 
ваютъ вѣрноиу, что онъ здѣсь тѣмъ не менѣе въ с®ерѣ выс
шаго міра. Іерархическая симметрія группируетъ лица и окос- 
няетъ позы. У Губерта ванъ-Эйка взглядъ неподвиженъ и ли
цо безстрастно; это вѣчная невозмутимость божественной жиз
ни: на небѣ все завершено, закончено; время остановилось тамъ 
въ своемъ теченіи. Въ другой разъ, у Мемлинга вы видите 
ясное спокойствіе безусловной вѣры, миръ души, блюдомый въ 
тиши монастырской обители, какъ въ спящемъ, заколдованномъ 
лѣсу, непорочную чистоту, грустную кротость, -безконечное 
послушаніе истинной инокини, которая живетъ погруженная 
въ тихую область своихъ грезъ и глядитъ во всѣ глаза ниче
го не видя! Короче, эта живопись вся сплошь — картины для 
молельни и алтаря; онѣ не обращаются, какъ картины послѣ- 
дующихъ эпохъ, къ знатнымъ госп<^дамъ, которые заходятъ въ 
церковь только по укоренившемуся навыку и ищутъ языческой 
пышности и торса борцовъ даже и въ релпгіозныхъ изображе- 
ніяхъ; онѣ стоятъ тамъ для вѣрующихъ, чтобы наводить ихъ 
на образы высшаго міра или на чувства искренней набожно
сти, чтобы показать имъ безмятежную ясность прославленныхъ 
святыхъ и трогательное смиреніе душъ, избранныхъ свыше;- 
Рёйсбрукъ, Экартъ, Таулеръ, Генрихъ Сузскій, мистики-бого- 
словы, предшествовавшіе въ Германіи ХѴ-го вѣка Лютеру, 
могли бы подойдти сюда по всѣмъ правамъ. Странное зрѣлище,
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невидимому не мирящееся съ чувственнымъ великолѣпіемъ при
дворной жизни и пышными вшествіями въ города. Подобное же 
противорѣчіе находимъ мы между глубоко-религіознымъ чув- 
ствомъ, о какомъ свидѣтельствуютъ мадонна Альбрехта Дюре
ра, и тѣмъ свѣтскимъ великолѣніемъ, какое обличаетъ его 
М а к с и м и л ь я н о в ъ  Домъ.  Это потому, что мы и тутъ опять 
у Германцевъ: возрожденіе общаго благосостоянія и освобож- 
деніе мысли, являющееся его слѣдствіенъ, обновили здѣсь хри- 
стіанство, вмѣсто того чтобъ разложить его, какъ это прои
зошло у Латинъ.

II .

В т о р а я  э п о х а .  —  Х Т І - е  с т о л ѣ т і е .  —  Ос вобождение  у м о в ъ  и п о л е м и к а  съ  
к л е р и к а л а м и . — Ж и в о т н ы е  и ч у в с т в е н н ы е  н р а в ы . — П р а з д н и к и  и х о д ы  
т а к ъ - н а з ы в а е м ы х ъ  р и т о р с к и х ъ  п а л а т ъ . — П о с т е п е н н о е  п р е о б р а з о в а н і е  
ж и в оп и с и .  —  П р е о б л а д а н і е  с ю ж е т о в ъ  с в ѣ т с к и х ъ  и ч е л о в ѣ ч н ы х ъ .  —  Н а 
де жд ы ,  п о д а в а е м ы й  н о в ы м ъ  и с к у с с т в о м ъ . — В л і я ні е  и т а л ь я н с к и х ъ  о б р а з -  
ц о в ъ . —  Н е с о о б р а з н о с т ь  и т а л ь я н с к а г о  и с к у с с т в а  с ъ  д у х о м ъ  Фдаманд-  
ц е в ъ , — Д в у с м ы с л е н н ы й  и п л о х о й  в о о б щ е  с т иль  н о в о й  ш к о л ы . — В о з -  
р о с т а ю щ е е  в л і я ні е  и т а л ь я н с к и х ъ  м а с т е р о в ъ ,  н а ч и н а я  с ъ  Іо а нн а  М а бу -  
з а  до О т то н а  В е н і у с а . — У с т о й ч и в о с т ь  т у з е м н а г о  стиля и т у з е м н а г о  
д у х а  в ъ  ж и в о п и с и  ж а н р а ,  п е й з а ж е й  и п о р т р е т о в ъ . — Р еволтоці я 1572-го  
г о д а . - ^ Р а з д в о й  н а р о д а  и и с к у с с т в а .

Когда совершается какая-нибудь важная перемѣна въ чело- 
вѣческомъ быту, она постепенно вноситъ соотвѣтственное из- 
мѣненіе и въ общія человѣческія понятія. Послѣ открытія Ин- 
діи и Америки, послѣ изобрѣтенія печати и распространена 
книгъ, нослѣ возрожденія классической древности и реформы 
Лютера, общее понятіе людей о мірѣ не могло долѣе оставать
ся монашескимъ и мистическимъ. Меланхолично-умилительная 
греза души, вздыхающей по своей небесной родинѣ, и смирен
но подчиняющей свои дѣйствія неоспориваемому ни кѣмъ авто
ритету Церкви, уступала мѣсто свободному разбору ума, 
вскормленнаго на обильномъ запасѣ новыхъ понятій, и стуше
вывалась передъ дивнымъ зрѣлищемъ дѣйствительнаго міра, 
который человѣкъ начиналъ понимать и покорять. Палаты ри- 
торовъ, состоявшія сперва изъ однихъ духовныхъ, переходятъ 
теперь въ руки мірянъ; онѣ проповѣдывали неукоснительный 
взносъ десятины и безпрекословную покорность Церкви, теперь 
онѣ подсмѣиваются надъ духовенствомъ и преслѣдуютъ его 
злоупотребленія. Въ 1533-мъ году девять амстердамскихъ го- 
рожанъ приговорены сходить на богомолье въ Римъ за пред- 
ставленіе одной изъ такихъ сатирическихъ піэсокъ. Въ 1539-мъ
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году, въ Гентѣ, на вонросъ, кто глупѣе всѣхъ на свѣтѣ, один
надцать палатъ изъ девятнадцати отвѣтили: (католическіе)
„монахи. Постоянно, говоритъ одинъ современникъ, какіе-ни- 
„будь бѣдные монахи или монашеньки играютъ івъ комедіи 
„свою роль; казалось не льзя потѣшиться безъ того, чтобъ не 
„нодняті; на смѣхъ Церковь и духовенство." Филинаъ II  опре- 
дѣлилъ смертную казнь сочинителямъ и актерамъ тѣхъ иіѳсъ, 
которыя не были дозволены или заключали въ себѣ что-либо 
нечестивое. Но, не смотря ни на что, ихъ продолжали играть 
даже и по селамъ, „Благодаря именно комедіямъ, говоритъ 
„тотъ же писатель, Слово Божіе впервые проникло въ тѣ края; 
„поэтому ихъ и запрещали несравненно строже, нежели книги 
„Мартина Лютера" ’). Явно, что умъ вышелъ изъ-подъ ста
родавней опеки и что народъ, мѣщане, ремесленники, купцы, 
всѣ начинаютъ самп разсуждать о нравственныхъ предметахъ 
и о спасеніи.

Въ то же время богатство и необыкновенное благосостояніе 
края влекутъ волей и неволей къ живописному и чувственному 
побыту; здѣсь, какъ и въ тогдашней Англіи, подъ пышною обста
новкой Возрожденія кроется глухое протестантское броженье. 
Когда въ 1520-мъ году Карлъ У торжественно вступалъ въ 
Антверпенъ, Альбрехтъ Дюреръ видѣлъ тамъ четыреста 
двухъ-этажныхъ тріумФальныхъ арокъ, длиною въ сорокъ ®утъ 
каждая, украшенныхъ живописью и служившихъ сценой для ал- 
легорическихъ представленій. Фигурантками были молодыя дѣ- 
вушки изъ лучшпхъ городскихъ семействъ, прикрытыя однпмъ 
только легкимъ газомъ, „почитай нагія, говоритъ честный нѣ- 
„мецкій художникъ, — Рѣдко видадъ я такихъ красавицъ; я смот- 
„рѣлъ на нихъ очень пристально, даже до наглости, потому 
„что я вѣдь живописецъ." Праздники рпторскпхъ палатъ стано
вятся великолѣпными; городъ съ городомъ и общество съ об- 
ществомъ соперничаютъ въ роскоши и въ мастерствѣ на ал- 
легорическія измышленья. По вызову антверпенскаго общества 
ЖедтоФІолей, четырнадцать палатъ посылаютъ туда, въ І562-мъ 
году, свои „тріумФы", и палата Марьиной Гирлянды, изъ Брюс
селя, получаетъ награду, „потому, говоритъ ванъ-Меттеренъ, 
„что ихъ въ самомъ дѣлѣ было триста сорокъ человѣкъ вер- 
„ховыхъ, всѣ въ бархатѣ и шелку ало-краснаго цвѣта, въ 
„длинныхъ польскихъ жупанахъ, отороченныхъ серебряными 
„позументами, въ красныхъ шапкахъ, на манеръ древнихъ 
„шишаковъ; подлатники, плюмажи и полусапожки на нихъ 
„были бѣлые, пояса изъ серебрянаго глазета съ узоромъ, зат- 
„каннымъ желтымъ,' краснымъ, голубымъ и бѣлымъ. При нихъ

!) Въ 1 539- мъ  г о д у ,  г о р о д ъ  Л у в е н ъ  и р е д л а г а е т ъ  т а к о й  в оп ро с ъ :  «Ка-  
<кое с а м о е  б о л ь ш о е  у т ѣ ш е н і е  для у мирающаго?»  В с ѣ  о т в Ь т ы о т з ы 
в а ю т с я  л ю т е р а н с т в о м ъ .  П а л а т а  св .  В і й н о к б е р г а ,  п о д у ч и в ш а я  в т о р у ю  
н а г р а д у ,  о т в ѣ ч а е т ъ  въ  д у х ѣ  ч и с т а г о  у ч е н і я  о б л а г о д а т и :  «Увѣрен-  
«ность,  что  н ам ъ  д о с т у п е н ъ  І и с у с ъ  Х р и с т о с ъ  и и с ти н н ы й  д у х ъ  его.»
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„было семь колесницъ, сдѣланныхъ по древнему, съ различны
м и  ряженными сѣдоками, да семьдесятъ восемь обыкновенныхъ 
„телѣгъ съ Факелами, покрытыхъ краснымъ сукномъ съ бѣлой 
„каймою. Всѣ возницы были въ красныхъ плащахъ, а сѣдоки 
„изображали собой прекрасный античныя Фигуры, намекав- 
„шія на то, какъ повадно людямъ дружески собираться вмѣстѣ, 
„чтобы дружески потомъ и разойдтись.“ Общество „Мехельнска- 
го маку“ является почти съ такимъ же великолѣпіемъ: триста 
двадцать человѣкъ верховыхъ, всѣ въ аломъ этаминѣ, >} ши- 
томъ золотомъ, семь древнихъ колесницъ, везущихъ разныя 
Фигуры, шестнадцать телѣгъ, расппсанныхъ геральдическими 
знаками и свѣтящпхся разнообразными огнями. Присоедините 
къ этому въѣздъ двѣнадцати другихъ процессій и перечтите 
всѣ послѣдовавшія за тѣмъ комедіи, пантомимы, потѣшные 
огни и угощенія. „Тамъ было много и другихъ подобныхъ игръ, 
„дававшихся въ мирное время по разнымъ городамъ края... .“— 
„Я счелъ не лишнимъ распространиться объ этомъ, говоритъ 
„ванъ-Метеренъ, чтобы показать, какимъ добрымъ согласіемъ 
„и благоденствіемъ пользовались въ ту пору эти земли. ГІо от- 
„бытіи Филиппа ІІ-го, на мѣсто одного двора, ихъ какъ будто 
„развелось полтораста1*. Вельможи щеголяли другъ передъ дру- 
гомъ роскошью, держали открытый столъ и бросали деньги 
безъ счету; однажды, принцъ Оранскій, желая поуменьшить 
свой штатъ, расчиталъ двадцать восемь старшихъ поваровъ 
однимъ разомъ.. Знатные доміі кишѣли пажами, прислугой изъ 
дворянъ, великолѣпнымп ливреями; Возрожденіе, въ полномъ 
своемъ соку, обнаруживалось здѣсь такимъ же безразсудствомъ 
и такими же порывами крайняго увлеченія, какъ и въ Аигліп 
при Елисаветѣ: богатѣйшія одежды, кавалькады, игры, рос
кошные столы были ни по чемъ. Гра®ъ Бредероде, на одномъ 
свято-мартпновскомъ пиру, допился чуть не до смерти; братъ 
рейнграФа такъ-такп и умеръ за столомъ, жертвою чрезмѣр- 
ной любви своей къ мальвазін. Никогда жизнь не казалась 
столь заманчивою и прекрасной. Подобно тому какъ во Флорен- 
ціи, за предшествующей вѣкъ, при Медичахъ, она и здѣсь утра
тила свой трагическій характеръ; сгнетенный прежде чело- 
вѣкъ мало по малу распустился; убійственные мятежи, крова
вый иеждоусобія городовъ и корпорацій прекратились; мы на- 
ходимъ одно только возстаніе въ Гентѣ, въ 1536-мъ году, да 
и то легко подавленное безъ большого кровопролитія, —послѣд- 
ній слабый толчокъ, котораго не льзя и сравнивать съ гроз
ными мятежами ХѴ-го вѣка. Три правительницы: Маргарита 
Австрійская, Марія Венгерская и Маргарита ІІармская, всѣ 
пользуются популярностью; Карлъ У —прямо націонадьный го
сударь, говоритъ ‘ поФламандски, хвалится, что онъ гентскій 
уроженецъ, покровительствуетъ своими установленіяии промы-

!) Э т а м и н ъ — с ѣ т ч а т а я  т к а н ь  и з ъ  ш е л к у  или ш е р с т и ,  

тэвъ. 17
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тленности и торговлѣ страны. Онъ старается и оберечь ее, и 
обогатить; зато Фдандрія одна даетъ ему чуть не половину 
всѣхъ его доходовъ >); въ стадѣ иодвластныхъ'ему государствъ 
это жирная молочная корова, которую можно походя доить, не 
истощая.—Такимъ образомъ, по мѣрѣ раскрытія ума, смяг
чается окружающая его температура; это условія для всхода 
новой растительности; зачатки перваго появленія ея мы видимъ 
въ празднествахъ риторскихъ палатъ, въ классическихъ нред- 
ставленінхъ, совершенно похожихъ на карнавалъ Флорентпн- 
цевъ и уже много разнящихся отъ причудлпвыхъ выдумокъ 
на бавкетахъ герцоговъ бургундскихъ. Палаты Фіалки, Масли
ны и Гвоздики въ Антверпенѣ, говоритъ Гвиччардини, пу
блично даютъ у себя „комедіи, трагедіи и другія исторіп въ 
„подражаніе Грекамъ и Римлянамъ." Нравы, идеи и вкусы сов-, 
сѣмъ можно-сказать переродились, и новому искусству открытъ 
теперь полный просторъ.

Уже и въ предъидущую эпоху замѣтны были признаки го
товящейся перемѣны. Вѣдь отъ Губерта ванъ-Эйка до Квпнти- 
на Массиса величіе и важность религіознаго замысла видимо 
уменьшились. Ни кто ужь и не думаетъ выразить въ одной 
картинѣ всю вѣру и все христіанское богословіе; теперь берутъ 
только отдѣдьнын евангельскія и историческія сцены, благовѣще- 
нія, поклоненія волхвовъ, страшные суды, мученичества, нраво
учительный легенды. Эпическая въ рукахъ Губерта ванъ-Эйка, 
живопись становится идиллическою у Гемлинга и почти свѣт- 
скою у Квинтина Массиса. Она дѣлается трогательною, инте
ресною, граціозною. Очаровательный святыя, прекрасная Иро- 
діада и статная Соломѣя Квинтина Массиса—уже разряженный 
и свѣтскія притомъ барыни; художнику любъ дѣйствительный 
міръ самъ' по себѣ, и онъ уже не дѣлаетъ изъ него только пред
ставителя иного, сверхъестественнаго міра; дѣйствительность те
перь уже не средство, а сама цѣль. Сцены свѣтскихъ нравовъ 
плодится день ото дня; художникъ пишетъ горожанъвъ ихъ лавкѣ, 
пишетъ вѣсовщиковъ золота, пишетъ исхудалыя лица и хитрыя 
улыбки скрягъ, пишетъ влюбленный парочки. Современникъ 
его, Лука Лейденскій, — прадѣдъ тѣхъ живописцевъ, которыхъ 
мы зовемъ „мелкими Фламандцами": его П р е д с т а в л е н і е  Х р и 
с т а  н а р о д у  и Пл я с к а  М а г д а л и н ы  религіозны только по 
имени, евангельская личность теряется тамъ въ акцессуарахъ; 
дѣйствительно же картина представляетъ Фдамандскій празд- 
нпкъ въ деревнѣ или толпу Фламандцевъ на площади. Въ то 
же время, Іеронимъ Бошъ (Босхъ) пишетъ забавную и коми
ческую чертовщину. Ясно, что искусство упало съ неба на 
землю и предметомъ своимъ избираетъ не божественное, а че- 
довѣческое. Между тѣмъ, всѣ пріемы, всѣ подготовительный

*) Два м и д л і о н а  ефимковъ з о л о т о м ъ ,  на пят ь н и д д і о н о в ъ  о б щ е й  циф
ры дохода .
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работы у нихъ въ рукахъ; они понимаютъ перспективу, зна- 
ютъ употребленіе масла, мастера на лѣпку и рельеФъ; оии 
изучили действительные типы, умѣютъ писать платье, акцес- 
суары, архитектурные предметы, пейзажи, съ изумительной 
точностью и закончен-ностью; ловкость руки ихъ поразительна. 
Единственный недостатокъ задерживаетъ ихъ еще въ области 
гіератическаго искусства: неподвижность Фигуръ и жесткія 
складки тканей. Имъ остается только изучить живую игру ф и - 
зіояоміи и вольное движеніе распущенной одежды; послѣ этого, 
Возрожденіе совершится вполнѣ; вѣяніе времени такъ и гонитъ 
за ними и вздымаетъ уже ихъ паруса. Глядя на ихъ портреты, 
на ихъ внутренности домовъ, даже на священный ихъ лица, 
напр, въ П о г р е б е н і и  Квинтпна Массиса, такъ и хотѣлъ бы 
сказать имъ: „Вы ужь живы, еще одно усиліе; ну, трогайтесь 
же, и выходите совсѣмъ изъ Среднихъ вѣковъ. Изображайте но- 
ваго человѣка, котораго вы видите въ себѣ самихъ и внѣ васъ; 
пишите его сильнымъ, здоровымъ, довольнымъ жизнью; за
будьте чахлое, аскетическое и задумчивое созданіе, мечтающее 
въ капеллахъ Гемлинга; если предлогомъ для картины вы бе
рете религіозное сказаніе, сочиняйте ее, какъ Итальянцы, изъ 
дѣятельныхъ и здоровыхъ Фигуръ; но пусть Фигуры эти бу- 
дутъ созданія вашего національнаго и личнаго вкуса; у васъ 
вѣдь тоже есть своя душа; она Фламандская, а не итальянская; 
да распустится вашъ цвѣтокъ! судя по завязямъ, онъ дол
женъ быть прекрасенъ“. И въ самомъ дѣлѣ, разематривая из- 
ваянія того времени, каминъ въ Судебной Палатѣ и гробницу 
Карла Смѣлаго въ Брюгге, церковь и надгробные памятники 
въ Бру, вы находите много обѣщающаго самобытное и полное 
искусство, правда, не такъ пластичное и чистое, какъ въ Ита- 
ліи, но болѣе разнообразное, выразительное, болѣе отдавшееся 
природѣ, не такъ связанное правиломъ, болѣе близкое къ дѣй- 
ствительности, болѣе способное проявить личность и душу, любую 
выходку, любой неожиданный порывъ, разнообразіе, высоту и 
низь воспитанія, житейскихъ условій, темперамента, возраста, 
особи, короче — германское искусство, возвѣщающее позднихъ 
преемниковъ ванъ-Эйкамъ и раннихъ предшественниковъ Ру
бенсу.

Они совсѣмъ не явились или, по крайней мѣрѣ, плохо выпол
нили свое призваніе. Это потому, что народъ жпветъ на свѣтѣ не 
одинъ; на ряду с ъ  Ф л а м а н д с к и м ъ  Возрожденіемъ, стояло Возрожденіе 
итальянское, и большое дерево заглушило маленькій кустикъ. 
Оно цвѣло и разросталось цѣлое столѣтіе; литература, идеи, 
мастерскія произведенія скороспѣлой Италіи закрѣпостили себѣ 
опоздавшую Европу, и города Фландріи, благодаря своей тор- 
говлѣ, австрійская династія, благодаря своимъ владѣніямъ и дѣ- 
ламъ въ Италіи, познакомили сѣверъ со вкусами и образцами 
новой цивилизаціи. Въ1520-хъ годахъ, Фламандскіе живописцы

17*
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начинаютъ брать прпмѣръ съ художниковъ Флоренціи и Рима. 
Іоаннь Мабузъ первый въ 1513 г., возвратись изъ Италіи, ввелъ 
въ преяшій стиль пріемы итадьянскаго искусства; а другіе послѣ- 
довалн за нимъ. Оно вѣдь такъ естествеыао, вступивъ въ не- 
вЬдомую сграиу, нойдтн по проторенной уже дорогѣ! Но она 
проложена не для тѣхъ, кто пошедъ по ней, и длинная вере
ница Фламандскихъ колесницъ пристаетъ и вязнетъ на несо- 
отвѣтственной колеѣ, прорѣзанной колесницами другого совсѣмъ 
разряда. Двѣ черты свойственны итальянскому искусству, и 
обѣ онѣ противны для Фламандскаго воображенія. — Съ одной 
стороны, искусство это все сосредоточивается вокругъ есте- 
ственнаго человѣческаго тѣла, здороваго, дѣятельнаго, сильна- 
го, одареннаго всѣми атлетическими подспорьями, то-есть на
гого пли полудраппрованнаго, прямо языческаго, свободно и 
благородно подъ открытымъ небомъ пользующагося своими чле
нами, своими инстинктами и всѣми своими животными способ
ностями, какъ дѣлалъ это какой-нибудь древній Грекъ въ сво
емъ городѣ и въ своей палестрѣ, или какъ теперь еще дѣлаетъ 
какой-нибудь Челлини на улицахъ и по болыпимъ дорогамъ. 
Но Фламандцу не легко ужиться съ такимъ воззрѣніемъ. Онъ 
вѣдь изъ холоднаго и сыраго климата, гдѣ нагого проиимаетъ 
дрожь. Человѣкъ тамъ не отличается прекрасной соразмѣрностыо 
и тѣми вольными позами, какихъ требуетъ классическое искус
ство; часто онъ приземпстъ пли слишкомъ раскормленъ; бѣлое, 
мягкое, вялое, розоватое его тѣло требуетъ прикрытія. Воро
тись изъ Рима и желая продолжать работу въ духѣ итальян- 
скаго искусства, живоппсецъ во всемъ окружающемъ найдетъ 
нротивное тому, на чемъ онъ воспитанъ; онъ не въ состояніп 
уже подновлять свое чувство сближеніемъ съ живой природою, 
ему остаются для этого одни воспоминанья. Ктому же онъ 
Германецъ, или, иными словами, въ основѣ его лежитъ нрав
ственное благодушіе и даже стыдливость; ему трудно сроднить
ся съ языческою идеей о нагой жизни; еще труднѣе ему по
нять роковую и горделивую мысль руководящую цивилиза- 
ціей и возбуждающую искусства по ту сторону Альповъ, мысль 
о человѣческой особи, полной, самовластной, стоящей выше 
всякаго закона, подчиняющей все — и человѣка, и міръ веще
ственный—развптію своей собственной природы и разросту сво- 
ихъ способностей. Нашъ живоппсецъ прпходптся сродни, хо
тя и не совсѣмъ близко, Мартину Ш ёну и Альбрехту Дюре
ру; онъ довольно послушный и степенный гражданинъ, люби
тель удобствъ и приличій, склонный къ семейной жизни и до- 
машеству. БіограФъ его, Карлъ ванъ-Мандеръ, вначалѣ своей 
книги, уснащаетъ ее нравственными поученіями. Прочтите

*) Buroklmrdt,  Die Cultur der Renaissance in Ital ien.— П р е в о с х о д н а я  кни га ,  
с а м ы й  п олный и с а м ы й  ф и л о с о ф с к і й  т'рудъ о б ъ  э п о х ѣ  В о з р о ш д е н і я  въ  
ІІталіи.
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этотъ натріархадьный трактатъ п сообразите разстонніе, отдѣ- 
ляющее какого-нибудь Россо, Джуліо Романо, Тпціана, Джорд
жоне отъ ихъ лейденскихъ пли антверпенскпхъ учениковъ. 
„Всякій порокъ, говоритъ намъ честный Фламандецъ, влечетъ 
„за собой свое наказаніе. — Опровергните поговорку, гласящую 
„что лучшій живоппсецъ всѣхъ безпутнѣе.—Не достопнъ тотъ 
„названія художника, кто ведетъ дурную жизнь.—Живописцы 
„никогда не должны ссориться и драться, —Плохое искусство — 
„расточать свое добро, —Избѣгайте въ молодости волочиться за 
„женскимъ поломъ.—Берегитесь легкихъ женщинъ, отъ кото- 
„рыхъ гибнетъ много живоппсцевъ. — Подумайте хорошенько 
„прежде чѣмъ пускаться въ Римъ; тамъ слишкомъ много слу- 
„чаевъ тратить деньги, а наживать ихъ нѣтъ возможности. — 
„Вѣчно благодарите Бога за щедрые его дары“. Слѣдуютъ осо
бые совѣты насчетъ гостиннпцъ, одѣялъ п клоповъ въ Италіп. 
Ясно, что подобные ученики, даже и много занимаясь, способ
ны составить изъ себя развѣ только академіи; уже по самой 
своей природѣ, они не представляютъ себѣ человѣка иначе какъ 
лишь одѣтымъ; когда, по примѣру своихъ птальянскихъ учите
лей, они захотятъ изобразить нагое тѣло, то въ работѣ ихъ не 
будетъ ни свободы, ни порыва, ни живого творчества; да и въ 
самомъ дѣлѣ, во всѣхъ ихъ картинахъ вы найдете только хо
лодное, щепетильное подражаніе; добросовѣстность обращается 
у нихъ въ педантство; они дурно и рабски дѣлаютъ то, что 
за Альпами исполняется хорошо и естественно. — Съ другой 
стороны, итальянское искусство, подобно греческому и вообще 
всякому классическому искусству, упрощаетъ съ цѣлію укра
сить; оно искдючаетъ, скрадываетъ и умаляетъ подробности; 
таковъ пріемъ его, чтобы дать болѣе значенія важнѣйшимъ, 
крупнымъ чертамъ; Микель-Анджело и прекрасная Флорентпн- 
ская школа подчиняютъ имъ или совсѣмъ исключаютъ акцес- 
суары, пейзажи, зданія, костгомъ; существенное для нихъ — 
величавый или благородный типъ, анатомическое и мышечное 
строеніе, нагое или полудрапированное тѣло, взятое само по 
себѣ, отвлеченно, съ искдюченіемъ всѣхъ частностей, составля- 
ющнхъ данную особь и обозначающихъ ея проФессію, воспитаніе 
и общественное положенье; это человѣкъ вообще, а не именно 
тотъ, кого они изображаютъ. Лица ихъ принадлежатъ какому-то 
высшему міру, потомучто они небывалыя на землѣ явленія; 
существеннѣйшій характеръпзображаемыхъ ими сценъ—уничто- 
женіе времени и мѣста. Ни чего не можетъ быть болѣе переча
щего германскому и Фламандскому генію, который, напротивъ, 
видптъ вещи, какъ онѣ есть, во всей ихъ полнотѣ и сложности, 
который въ человѣкѣ, кромѣ человѣка вообще, схватываетъ еще 
современника, горожанина, мужпка, рабочаго, да притомъ из- 
вѣстнаго горожанина, извѣстнаго рабочаго, нзвѣстнаго мужи
ка ,— который акцессуарамъ человѣка придаетъ столько же зна- 
ченія, какъ и ему лично, который дюбитъ не человѣческую
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только природу, но и всякую другую, одушевленную и неоду
шевленную, — скотъ, лошадей, растенія, пейзажъ, небо, даже 
воздухъ,—который, по большей широтѣ своихъ сочувствій, не 
пренебрежетъ рѣшительно ни чѣмъ, а по большей кропотливо
сти своего взгляда захочетъ все это выразить. Понятно, что 
если онъ когда и подчинится другой, столь перечащей ему дис
циплин*, то черезъ это только утратитъ дѣиствительно при- 
иадлежащія ему качества, не пріобрѣтши тѣхъ, которыхъ у 
него вѣтъ; для того чтобы пробавляться кое-какъ въ пдеаль- 
номъ мірѣ, онъ долженъ будетъ ослабпть свой колоритъ, поза
быть свое чувство воздуха и свѣта, стушевать вѣрныя подроб
ности своего жилья и наряда, отнять у своихъ Фигуръ ориги
нальную неправильность, свойственную портрету и любой дан
ной личности вообще, вынужденъ будетъ умѣрить слишкомъ 
бойкій жестъ, которымъ невольно высказывается дѣятельная 
природа, но вмѣстѣ и нарушается идеальная симметрія. Ему 
трудно будетъ принести всѣ эти жертвы; инстинктъ его усту- 
питъ лишь на половину воспитанію; въ его попыткахъ усвоить 
себѣ итальянскій стиль, легко будетъ распознать Фламандскія 
воспоминанія; то тѣ, то другіе элементы будутъ преобладать 
въ одной и той же картинѣ поочереди; они взаимно помѣша- 
ютъ другъ другу произвести весь свой эффѳктъ, и эта живо
пись, нерѣшительная, неполная, колеблющаяся между двумя 
стремленьями, доставитъ развѣ историческіе документы, а ужь 
отнюдь не прекрасный художественный произведенія.

Таково зрѣлище, наполняющее во Фландріи три послѣднія 
четверти ХѴІ-го вѣка. Подобно небольшой рѣкѣ, въ которую 
впадаетъ сильный притокъ и которой смѣшанныя оттого воды 
становятся мутными, пока не окрасятся вполнѣ прптокомъ, такъ 
же точно и національный стиль, наводненный итальянскимъ, 
сперва пестрится имъ безпорядочно и кое гдѣ, потомъ мало по 
малу исчезаетъ, изрѣдка лишь блеснетъ на поверхности и на
конецъ осядетъ въ самую глубь, между тѣмъ какъ пришлый 
элементъ выставится на показъ и привлечетъ на себя всѣ взо
ры. Любопытно прослѣдить въ музеяхъ эту борьбу двухъ тече- 
ній и странные ЭФФекты, производимые ихъ помѣсью. Первая 
итальянская волна прихлынула съ Іоанномъ Мабузомъ, Бер- 
нардомъ ванъ-Орлеемъ, Ламбертомъ Ломбардомъ, Яномъ Моста- 
артомъ, Іоанномъ Схореэлемъ, Ланцелотомъ Блондеэлемъ. Ови 
вносятъ въ свои картины классическую архитектуру, пилястры 
изъ пестраго мрамора, медальіоны, раковистыя понизи, иногда 
т р і у м Ф а л ь н ы я  арки и каріатиды, а подчасъ благородный и мощ- 
ныя Фигуры женщинъ, драпированныя по античному, нагое тѣ- 
ло, дышащее здоровьемъ, хорошо расчлененное, полное жизни, 
породистое и ядреное, какъ въ языческія времена; къ этому 
сводится все ихъ подражанье; во всемъ прочемъ они слѣдуютъ 
національному преданію. Ихъ картины остаются небольшими,
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какъ и слѣдуетъ жанровымъ стожетамъ; почти всегда они со- 
храняютъ сильный и богатый колоритъ предъпдущей эпохп: 
гористую, синеватую даль Іоанна ванъ-Эйка, ясныя небеса, 
слегка оттѣненныя изумрудомъ на горпзонтѣ, велпколѣпнын 
ткани, испещренныя золотомъ и дорогими каменьями, могучій 
рельеФъ, кропотливо-точную отдѣлку подробностей, степенный 
и честныя головы горожанъ. Но, не сдерживаясь уже болѣс 
гіератической важностью, они, при общемъ стремленіи къ эман- 
ципаціи, впадаютъ въ наивныя неловкости и въ несообразно
сти, доходящія до смѣшного; дѣтп Іова, придавленныя разва
линами своихъ хоромъ, бѣснуются, гримасничаютъ и коверкают
ся у нихъ какъ безумные; на другомъ створѣ триптиха, дьяволъ, 
сильно смахпвающій на маленькую летучую мышь, несется по 
воздуху прямо къ маленькому Богу, изображенію вродѣ тѣхъ, 
какіе пишутся на католическихъ требникахъ. Слишкомъ длин- 
ныя ноги, руки аскетическія и сухопарыя искажаютъ даже и 
болѣе удавшееся иногда тѣло. Въ Тайной Вечери Ламберта 
Ломбарда къ да-винчіевскому расположен™ частей примѣшива- 
ются тяжеловѣсности и плоскости чисто ужь Фламандскія. Бер- 
нардъ ванъ-Орлей, въ своемъ Страшномъ Судѣ вводптъ чертей 
Мартина Ш ёна (Шонгауэра) въ среду академическпхъ Фигуръ, 
писанныхъ по Рафаэлю.

Въ слѣдующее поколѣніе, ростущій со дня на день приливъ 
наводняетъ собою все. Михаилъ ванъ - Кокссп, Геэмскеркъ, 
Францъ Флорисъ, Мартинъ де-Восъ, семья Франкенъ, Карлъ 
ванъ-Мандеръ, Спрангеръ, Пурбусъ Старшій, позже Гольціусъ 
и бездна другихъ, похожи на людей, которые объяснялись бы 
только по-итальянски, но съ крайнимъ затрудненіемъ, съ от- 
вратительньшъ выговоромъ и притомъ далеко не безъ варва- 
ризмовъ. Полотно теперь замѣтно увеличивается и подходитъ 
къ обычнымъ размѣрамъ исторпческпхъ картинъ; манера пи
сать не такъ уже проста какъ прежде; Карлъ ванъ-Мандеръ 
укоряетъ своихъ современниковъ за то, что они „даютъ кисти 
слишкомъ набираться краскою44, чего прежде никогда не дѣла- 
лось, и черезчуръ ужь замазываютъ картину. Колоритъ между 
тѣмъ гаснетъ; онъ все болѣе и болѣе становится бѣлесоватымъ, 
мѣловымъ и блѣднымъ. Художники страстно бросаются на изу- 
ченіе анатоміи, раккурсовъ и мускулатуры; рисунокъ у нихъ 
выходитъ сухъ и жостокъ, напоминая вмѣстѣ ювелпровъ, со- 
временныхъ Поллайоло, и преувеличивающихъ учениковъ Ми
кель-Анджело; живописецъ тяжело или черезчуръ усильно на- 
пираетъ на науку; онъ слишкомъ явно стоитъ на желаніп до
казать, что ему подсилу справиться со скелетомъ и передать 
любое движеніе; вы найдете такихъ Адамовъ и Евъ, такихъ 
св. Севастьянову такія Избіенія младенцевъ, такихъ Гораці- 
евъ Коклесовъ, которые походятъ на живыхъ ободранныхъ лю
дей, чудовидныхъ до крайности; они такъ кажется и хотятъ
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выскочить изъ кожп. Если яге Фигуры эти иногда поумѣреннѣй, 
если живописецъ, подобно Францу Флорису въ его Падені и  
а н г е л о в ъ ,  скромно подражаетъ хоропшмъ классическпмъ об- 
разцамъ, то все же наготы его не многимъ отъ того лучше; 
чувство реальнаго и причудливое германское воображеніе все- 
таки проторгаются въ идеальныя Формы; демоны съ головами 
кошки, вепря или рыбы, снабженные хоботами, когтями, греб
нями и изрыгающіе изъ пасти пламя, вводятъ въ среду благо- 
роднаго Олимпа какую-то скотскую комедію и какой-то Фанта
стический шабашъ; это —шутовскія выходки Теньерса, встав
ленный въ поэму Рафаэля. Другія, какъ Мартинъ де-Восъ, лѣ- 
зутъ вонъ изъ силъ, чтобы создать большую религіозную кар
тину, написать Фигуры, подобный античнымъ, латы, драпиров
ки и хламиды, отличиться расположеніемъ частей, бьющимъ на 
правильность, жестами, стремящимися къ благородству, каска
ми и головами опернаго театра; но они существенно жанристы, 
любители реальнаго и акцессуаровъ; ежеминутно впадаютъ онп 
опять въ свои Фламандскіе типы и въ хозяйственный подроб
ности; картины ихъ ни дать ни взять раскрашенные и увели
ченные эстампы; онѣ были бы гораздо лучше, будь онѣ малень- 
кія. Вы чувствуете въ артпстѣ сбившійся съ пути талантъ, 
изнасилованную природную способность, инстинктъ, примѣнен- 
ный совсѣмъ навыворотъ, прозаика', который рожденъ для то
го, чтобы разсказывать бытовыя сцены, и которому обществен
ный вкусъ заказываетъ эпопеи, писанныя длинными алексан- 
дрійскпми стихами ■). Еще одна волна, и послѣдніе остатки на- 
ціональнаго генія, затонутъ совершенно. Одинъ живописецъ 
благороднаго происхожденія, хорошо воспитанный, получившій 
образованіе отъ ученаго, свѣтскій и придворный человѣкъ, лю- 
бимецъ итальянскихъ и испанскихъ вельможъ, заправляющихъ 
дѣлами Нидерландовъ, Оттонъ Веніусъ, проведя семь лѣтъ въ 
Италіи, выноситъ оттуда благородные и чистые античные ти
пы, прекрасный венепіанскій колоритъ, нечувствительно слива
ющееся, постепенно слабѣющіе тоны, тѣни, пронизанныя свѣ- 
томъ, легкій багрянецъ тѣлъ и изсохшихъ листьевъ; кромѣ си
лы вдохновенія, онъ во всемъ прочемъ Итальянецъ; въ немъ 
нѣтъ уже ничего своенароднаго; развѣ только, изрѣдка какой-ни
будь обрывокъ костюма, чистосердечная поза какого-нибудь 
присѣвшаго на отдыхъ старика еще связываютъ его съ роди
ной. Живописцу остается только совершенно ее покинуть. Де- 
нисъ Кальвартъ поселяется въ Болоньи, заводитъ тамъ школу, 
соперничаетъ съ Каррачами и становится учителемъ Гвидо; 
такъ что Фламандское искусство какъ бы добровольно стремится 
къ самоуничтоженію на пользу исключительно другихъ.

*) Э т о т ъ  м о м е н т ъ  и з ъ  и с т о р і и  Фламандс кой  ж и в о п и с и  с х о д е н ъ  с ъ  со-  
с т о я в і е м ъ  а н г л і й с к о й  л и т е р а т у р ы  п о с л ѣ  р е с т а в р а ц і и  В ъ  о б о и х ъ  с л уч а-  
я х ъ ,  г е р м а н с к о е  и с к у с с т в о  с т р е м и т с я  с д ѣ л а ть с я  к л а с с и ч е с к и м ъ :  въ  т ом ъ  
и д р у г о м ъ  с л у ч а ѣ ,  к о н т р а с т ъ  м е ж д у  в о с п и т а н і е м ъ  и п р и р о д о й  с о з д а е т ъ  
у б л ю д о ч н ы я  п р о и з в е д е н і я  и м н ог о  н е д о н о с к о в ъ .
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И однако, оно продолжаете существовать даже и подъ чужимъ 
пгомъ. Сколько бы пи поддался духъ парода иноземному вліянію, 
онъ воспрянетъ снова: вліяніе это вѣдь временно, а духъ на
рода вѣченъ; онъ пронпкъ въ плоть и кровь, въ воздухъ и 
почву, въ тѣлостроеніе и въ дѣятельность чувствъ и мозга; 
это—живучія, непрестанно обновляемыя, всюду присущія силы, 
которыхъ мимолетная прелесть высшей нивилизадіи не можетъ 
ни уничтожить, ни же надломить. Вы видите это ужь изъ 
того, что два рода художественныхъ пропзведеній остаются чи
стыми посреди возростающей порчи всѣхъ прочихъ. Мабузъ, 
Мостаартъ, ванъ-Орлей, оба Пурбуса, Янъ ванъ-Клеве, Анто- 
нисъ Мооръ, оба Миревельты, Павелъ Мореэльсе пишутъ уди
вительные портреты; на триптихахъ (напрестольниковъ) Фигу
ры вдателей, расположенный всѣ въ одпнъ рядъ по створамъ, 
своей чистосердечной правдой, невозмутимой серьёзностью и 
простодушной глубиною выраженія, часто составляютъ рѣши- 
тельный контрастъ съ холодностью и искусственнымъ располо- 
женіемъ главной картины (то-есть образа въ середнемъ полѣ 
напрестольника); зритель, глядя на нихъ, невольно одушевляет
ся; вмѣсто куколъ, манекеновъ. онъ встрѣчаетъ вдругъ васто- 
ящихъ живыхъ людей. —Съ другой стороны, возникаетъ живопись 
жанра, пейзажа и внутренности жилыхъ покоевъ. Послѣ Квин- 
тина Массиса и Луки Лейденскаго она идетъ дальше въ работахъ 
Яна Массиса, ванъ-Гёыессена, братьевъ Брейгель, Винкебоомса, 
троихъ Валькенбурговъ, Петра НеэФса, Павла Бриля, особенно 
у цѣдой массы гравёровъ и иллюстраторовъ, которые, въ ле- 
тучихъ листкахъ или въ книгахъ, воспроизводятъ нравоучкп 
(moralites), бытовыя сцены, разныя проФессіи, сословія и со- 
бытія текущаго дня. Конечно, живопись эта очень долго остает
ся Фантастическою и шутовского; она путаетъ природу по при
хоти своего безряднаго воображенія; она не хочетъ еще знать 
ни постоянныхъ Формъ, ни постояннаго цвѣта горъ и деревь- 
евъ, лйца ея въ полнѣйшемъ между собой разладѣ, и посреди 
современныхъ костюмовъ она вдругъ броситъ вамъ диковин- 
ныхъ чудищъ, вродѣ тѣхъ, какихъ водятъ на показъ по база- 
рамъ, въ храмовые праздники. Но всѣ эти промежуточные ша
ги вполнѣ естественны и исподоволь приводятъ ее къ оконча
тельному состоянію, — къ пониманію и любви дѣйствительной 
жизни,* какою предстаетъ она глазамъ. Здѣсь, какъ и въ пор
третной живописи, цѣпь развитія выходитъ полною, а металлъ 
всѣхъ звеньевъ ея—отечественный, національный; черезъ Брей
гелей, Павла Бриля и Петра НеэФса, черезъ Антониса Моора, 
Пурбусовъ и Миревельтовъ, она входитъ въ прямую связь съ 
Фламандскими и голландскими мастерами ХУІІ-го вѣка. Стро
гость прежнихъ Фигуръ теперь смягчилась, мистическій пейзажъ 
сталъ реальнымъ, совершился переходъ отъ божественной эпо
хи къ эпохѣ человѣческой. Это самородное и правильное раз- 
витіе доказываете, что національные инстинкты выдерживаютъ
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и господство модной иноземщины; только приподыми ихъ какой- 
нибудь толчокъ,—они тотчасъ ожпваютъ и искусство преобра
зовывается, подлаживаясь подъ общественный ужь вкусъ. Тол- 
чкомъ этимъ былъ великій мятежъ, начавшійся въ 1572-мъ го
ду,—долгая и страшная война за независимость, столь же ве
личавая въ своихъ событіяхъ, столь же обильная послѣдстві- 
ями, какъ и наша Французская революція. Тамъ, какъ и у насъ, 
обновленіе нравственнаго міра обновило и міръ идеальный; 
Фламандское и голландское искусство ХУІІ-го вѣка, подобно 
французскому искусству и Французской литературѣ ХІХ-го, вы
шло обратнымъ противнемъ громадной трагедіи, разъигрывав- 
шейся въ теченіе тридцати лѣтъ и стоившей многихъ тысячъ 
людскяхъ жизней. Но здѣсь эшифоты и битвы, разрѣзавъ на- 
цію надвое, образовали изъ нея два народа: одинъ—католиче
с к и  и легитимпстскій, Бельгія, другой—протестантскій и рес
публикански, Голландія. Соединенные вмѣстѣ, они жили однимъ 
общпмъ духомъ; раздѣленные и противупоставленные другъ 
ДРУГУ> они выработали для себя каждый свой особый духъ. 
Антверпенъ и Амстердамъ дошли до различныхъ о жизни по- 
нятій, а оттого породили и двѣ разныя школы живописи: раз- 
двоившій страну политическій кризисъ раздвоилъ вмѣстѣ и 
искусство.

I I I .

*
Т р е т ь я  э п о х а . — О б р а з о в а н і е  Б е л ь г і и . — К а к ъ  о на  с т а н о в и т с я  к а т о л и ч е 

с к о ю  и п о д в л а с т н о ю . — П р а в л е н і е  э р ц г е р ц о г о в ъ  и в о з с т а н о в л е н і е  с т р а 
ны.— О б н о в л е н і е  в о о б р а ж е н і я  и ч у в с т в е н н ы й  в з г л я д ъ  на ж из н ь. — Ш к о 
ла ХѴІІ-го с т о л ѣ т і я . — Р у б е н с ъ . — С х о д с т в а  и р а з н о с т и  м е ж ду  э т и м ъ  
и с к у с с т в о м ъ  и и с к у с с т в о м ъ  и т а л ь я н с к и м ъ . — П ро из ве де н і я  е г о ,  к а т о л и 
ч е с к и  по н а з ва н і ю ,  въ  с у щ н о с т и  я з ы ч е с к і я . — В ъ  ч е м ъ  и с к у с с т в о  это  
н а р о д н о . — Ид ея  ж и в о г о  т ѣ л а . — К р е й е р ъ ,  І о р д а а н с ъ  и в а нъ - Д е й к ъ . — Пе- 
р е м ѣ н а  въ  п о л и т и ч е с к о м ъ  п о л о ж е н і и  и въ н р а в с т в е н н о й  с р е д ѣ . — Упа-  
д о к ъ  ж и в о п и с и . — К о н е ц ъ  ж и в о п и с н о й  э п о х и .

Чтобы понять рожденіе школы, носящей имя Рубенса^ необ
ходимо поближе взглянуть на образованіе Бельгіи '). До войны 
за независимость, южныя области, повидимому, столько же бы
ли склонны къ реФормѣ, какъ и сѣверныя. Въ 1566 г., шайки 
пконоборцевъ опустошили соборы въ Антверпенѣ, Гентѣ и Тур
не и повсюду, въ церквахъ и аббатствахъ, уничтожили иконы

*) В с я к о м у  и з в ѣ с т н о ,  ч т о  н а з в а н і е  э т о  и д е т ъ  т о л ь к о  со в р е м е н ъ  Ф р а н 
ц у з с к о й  революции.  Я у п о т р е б л я ю  е г о  з дѣсь ,  к а к ъ  б о л ѣ е  у д о б н о е .  И с т о 
рическая имена:  для Б е л ь г і и — И с п а н с к і е  Н и де р л а н д ы ,  а для Г о л л а н д і и  — 
Со е д и н е н н ы й  П р о в и н ц і и .
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и украшенія, казавшіяся иыъ пдолопоклонствомъ. Въ окрестно- 
стяхъ Гента, толпы вооруженныхъ кальвинистовъ въ десять и 
двадцать тысячъ человѣкъ собирались слушать проповѣди Гер
манна Штриккера. Вокругъ коетровъ, всѣ присутствующие пѣли 
псалмы, иногда побивали камнями палачей и" освобождали осуж- 
денныхъ. Чтобы прекратить сатиры, выходившія изъ ритор- 
скихъ палатъ, пришлось издать противъ нихъ декретъ смерт
ной казни, а когда герцогъ Альба началъ свои душегубства, 
вся страна взялась за оружіе. Но отпоръ на югѣ не былъ та- 
ковъ-же, какъ на сѣверѣ, потому что на югѣ германская кровь, 
независимое п протестантское племя были не совсѣмъ чисты: 
смѣшанное, говорящее по-Французски населеніе, Валлонцы, со
ставляли половину обитателей. Къ тому-же, такъ какъ земля 
тамъ богаче и жизнь привольнѣе, то и энергіи было меньше, а 
чувственности болѣе; человѣкъ былъ менѣе готовъ страдать и 
болѣе склоненъ наслаждаться. Наконецъ, почти всѣ Валлонцы, 
и притомъ знатнѣйшихъ семействъ, которыя дворская жпзнь 
привязывала къ дворскимъ понятіямъ, были католики. Поэто- 
му-то южныя провинціи бились не съ тѣмъ неодолимымъ упор- 
ствомъ, какъ сѣверныя. Тутъ не было ничего подобнаго оса- 
дамъ Маастрихта, Алькмаара, Гарлема, Лейдена, гдѣ женщины, 
стоя въ рядахъ солдатъ, умирали на проломахъ. Послѣ взятія 
Антверпена герцогомъ Пармскимъ, всѣ десять провинцій поко
рились и начали новую жизнь особнякомъ. Самые непреклон
ные изъ гражданъ и самые ревностные кальвинисты погибли 
въ битвахъ и на эша®отѣ или бѣжали на сѣверъ въ предѣлы 
семи свободныхъ провинцій. Палаты риторовъ всѣ туда пере
селились. Къ концу административной дѣятельности герцога 
Альбы выходцевъ насчитывали до шестидесяти тысячъ семействъ; 
послѣ взятія Гента, ушло еще одиннадцать тысячъ жителей; послѣ 
капитуляціп Антверпена, четыре тысячи ткачей отправились 
въ Лондонъ. Антверпенъ лишился половины своихъ жителей; 
Гентъ и Брюгге—двухъ третей; цѣлыя улицы тамъ, опустѣли; 
на главной изъ нихъ, въ Гентѣ, лошади пощипывали травку. 
Большая хирургическая операція опорожнила народъ отъ всего, 
что Испанцы называли испорченной его кровью; по крайней 
мѣрѣ, оставшаяся кровь была уже зато самою спокойною. У 
германскихъ племенъ есть громадный запасъ покорности; вспо
мните нѣмецкіе полки, вывезенные въ Америку въ ХѴІІІ-мъ 
вѣкѣ и проданные на убой своиии мелкими деспотами-правите- 
лями; здѣсь, какъ скоро государь разъ принятъ народомъ, ему 
остаются вѣрны до конца; если у него есть писанныя права, 
онъ считается неоспоримо-законнымъ; все склонно чтить разъ 
установившійся порядокъ. Да ктому .же и постоянный гнетъ 
неотвратимой необходимости все-таки дѣлаетъ вѣдь свое дѣло; 
человѣкъ свыкается съ извѣстнымъ строемъ вещей, когда ви- 
дитъ что измѣнпть его невозможно; тѣ части или стороны его 
характера, которыя не могутъ при этомъ развиваться, глох-
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нутъ, зампраютъ, но другія расдвѣтаютъ зато въ большей пол- 
нотѣ. Въ исторіи народа есть моменты, когда онъ бываетъ по- 
хожъ на Іисуса Хрпста, искушаемаго на вершинѣ горы дьяво- 
ломъ: ему предстоитъ выборъ между жизнью героической и оби
ходной. Тутъ искусителемъ былъ Филиппъ II съ своими армі- 
ями и палачами; подвергнутые одинаковому исаытанію, народъ 
сѣвера и народъ юга рѣшили различно, смотря по неболынимъ 
навидъ разностямъ въ своемъ составѣ и характерѣ. А по совер- 
шеніи выбора, разности эти стали возростать, преувеличиваемыя 
дѣйствіемъ вызваннаго ими же вначалѣ положенія. Оба на
рода были сперва двумя почти неотличимыми разностями одно
го и того же вида; теперь они превратились въ два вида, рѣ- 
шительно уже разные. Съ нравственными типами вышло то же са
мое, что и съ органическими: вначалѣ они идутъ отъ одного 
корня, но въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи все болѣе и болѣе 
расходятся; это оттого, что они слагались, пустившись уже 
врознь. Огнынѣ южныя провинціи становятся Бельгіей. Тутъ 
господствуютъ потребность мира и благосостоянія, наклонность 
брать жизнь съ ея пріятной и веселой стороны, короче—духъ 
Тёньерса. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь и въ полуразвалившейся из- 
бушкѣ или въ голой совсѣлъ харчевнѣ, на простой деревянной 
скамьѣ,можно себѣ смѣяться, пѣть, покуривать трубочку, пропу
стить въ себя добрую кружку; не дурно также сходить къ обѣд- 
нѣ, представляющей отличную церемонію, или разсказать свои 
грѣхи іезуиту, который вообще довольно сговорчивъ на этотъ 
счетъ. По взятіи Антверпена, Филиппъ II съ удовольствіемъ 
узнаётъ, что причащаться стали гораздо больше. Монастыри 
основываются десятками. „Зааѣчательно, говоритъ одинъ очеви- 
„децъ, что со времени благодатиаго прибытія эрдгерцоговъ тутъ 
„учреждено новыхъ обителей гораздо больше, чѣмъ въ двѣсти 
„предшествовавшихъ лѣтъ“; строятся Францисканцы, преобра
зованные кармелиты, минимы св. Франциска де-Поля, кармели
ты собственно, орденъ благовѣщенья и въ особенности іезуиты; 
въ самомъ дѣлѣ, послѣдніе вносятъ сюда новую Форму христі- 
анства, болѣе соотвѣтственную положению страны и какъ на
рочно сочиненную наперекоръ протестантской «ьормѣ. Будьте 
только смиренны умомъ и сердцемъ, во всемъ остальномъ — 
терпимость и снисхожденіе; надо, по этому поводу, взглянуть 
на современные портреты, между прочимъ на весельчака, быв- 
шаго духовникомъ Рубенса. Тутъ возникаетъ казуистика на 
случай затруднительныхъ вопросовъ, и подъ ея владычествомъ 
куда какъ привольно всѣмъ ходячимъ, обиходнымъ грѣшкамъ. 
Ктому же самый культъ теперь вовсе не суровъ, а подконецъ 
онъ просто сдѣлался занимателенъ. Въ это-то время внутрен
нее убранство старинныхъ и важныхъ на видъ соборовъ ста
новится мірскимъ и чувственнымъ: множество затѣйливыхъ 
прикрасъ, пламенѣющіе огни, лиры, помпоны, узорчатые рос
черки, настилки пестрымъ мраморомъ, алтари, подобные опер-
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нымъ Фасадамъ, странно и забавно изукрашенныя каѳедры, на 
которыхъ нагроможденъ цѣлый звѣринецъ рѣзныхъ животныхъ; 
чтб до новостроящихся церквей, то и внѣшность ихъ вполнѣ 
отвѣчаетъ внутренности; въ этомъ отношеніи особенно поучи
тельна церковь іёзуитовъ, построенная въ Антверпенѣ внача- 
лѣ ХѴІІ-го вѣка: это гостиная, полная разныхъ этажерокъ. Ру- 
бенсъ расписалъ тамъ тридцать шесть плафоновъ, и любопыт
но видѣть, здѣсь да и въ другихъ мѣстахъ, какъ аскетическое 
и мистическое вврованіе принииаетъ въ качествѣ назидатель- 
ныхъ сюжетовъ самыя цвѣтущія и какъ нарочно раскрытый 
наготы, полныхъ кровь съ молокомъ Магдалинъ, иясистыхъ 
св. Севастьянову Мадоннъ, въ которыхъ такъ и впился сладо
страстными глазами какой-нибудь черный какъ арапъ, волхвъ,— 
однииъ словомь такую выставку тѣлъ и тканей, которая рос
кошью соблазновъ и торжествующей чувственностью переще
голяла Флорентинскій карнавалъ.

Между тѣмъ, преобразованіе политическаго быта содѣйству- 
етъ и преобразованію умовъ. Прежній деспотизмъ значительно 
поотпустилъ вожжи; суровость герцога Альбы смѣнилась снис
ходительностью герцога Пармскаго. Послѣ ампутаціи, когда у 
человѣка выпущено много крови, ему необходимы успокоива- 
ющія и крѣпительныя средства; оттого, усмиривъ Гентъ, Испан
цы не даютъ ужь хода своимъ страшнымъ указамъ противъ 
ереси. Нѣтъ болѣе смертныхъ казней: послѣднею мученицей 
была несчастная служанка, погребенная заживо въ 1597-мъ го
ду. Въ слѣдующемъ столѣтіи, Іордаансъ могъ спокойно перейд- 
ти въ протестантизмъ съ женою и со всемъ ея семействомъ, 
даже не рискуя растерять заказчиковъ. Эрцгерцоги предостав- 
ляютъ городамъ и корпораціямъ управляться по старому обы
чаю, самимъ облагаться податью и вести свои дѣла; когда имъ 
захочется освободить отъ сторожевой службы или отъ лишняго 
побора Бархатнаго Брейгеля, они ходатайствуютъ объ этомъ у 
городской общины. Власть становится правильной, полулибе- 
ральной, почти народной; нѣтъ болѣе вымогательствъ, набѣ- 
говъ и насилій, какъ при Испанцахъ. Наконецъ, чтобы удер
жать за собою край, Филиппъ II былъ вынужденъ оставить его 
Фламандскимъ, сдѣлать особой державою. Въ 1599-мъ году онъ 
отдѣляетъ его отъ Испаніи и предоставляетъ въ собственность 
эрцгерцогской четѣ, Альбрехту и Изабеллѣ. „Испанцы не могли 
„лучше поступить, пишетъ Французскій посолъ по этому слу- 
„чаю; имъ не удержаться бы въ странѣ, не дай они ей этой 
„новой Фйрмы: вѣдь все уже готово было возстать". Въ 1600 го
ду собираются Генеральные Ш таты (земскіе чины) и рѣшаютъ 
разныя преобразованія. Изъ показаній Гвиччардини и другихъ 
путешественниковъ видно, что древняя конституція вышла по
чти неприкосновенною изъ развалинъ, подъ которыми погреб
ли ее военныя насилія. „Въ Брюгге, пишетъ въ 1653-мъ году
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„Монконйсъ,есть свой общественный домъу каждаго ремесленнаго 
„цеха; туда члены сходятся по дѣламъ своей общины или для 
-.веселья; всѣ цехи раздѣлены на четыре части (^чети), подъ 
„управленіемъ четырехъ бургомпстровъ (или головъ); у послѣд- 
„нихъ и ключи отъ города, а губернаторъ 'судитъ и рядитъ 
„только надъ военнымъ людомъ“. Эрцгерцоги ведутъ себя умно 
и заботятся объ общемъ благѣ. Въ 1609-мъ году они заключа- 
ютъ миръ съ Голландіей; въ 1611-мъ ихъ вѣковѣчный эдиктъ 
завершаетъ возстановленіе края. Они ужь популярны пли по 
крайней мѣрѣ становятся популярными; Изабелла собственно
ручно сбиваетъ на Саблонской площади птицу въ болыпомъ 
состязаніи самострѣльцевъ (a rba le tr ie rs )  1). Альбрехтъ слу- 
шаетъ въ Лувенѣ курсы Юста Липсія. Они любятъ, радуш
но принимаютъ и привязываютъ къ себѣ знаменитыхъ худож- 
никовъ,—Оттона Веніуса, Рубенса, Теньерса, Бархатнаго Брей
геля. Риторскія палаты расцвѣли теперь опять; университеты 
пользуются покровительствомъ; въ самой средѣ католицизма, 
подъ рукой іезуитовъ, подчасъ даже и обокъ съ ними, совер
шается родъ умственнаго возрожденія, являются богословы, 
коитроверспсты, казуисты, ученые, геогра®ы, врачи, даже исто
рики; Меркаторъ, Ортеліусъ, ванъ-Гельмонтъ, Янсеній, Юстъ 
Липсій—всѣ Фламандцы и всѣ принадлежать къ этому времени. 
„Описаніе Фландріи“ Зандера— огромный трудъ, стоившій без- 
конечной работы, истинный памятникъ національнаго рвенія и 
патріотической гордости. Короче, если вы хотите представить 
себѣ тогдашнее положеніе края, взгляните теперь на одинъ изъ 
ея мирныхъ и упавшихъ городовъ, хоть наприм. на Брюгге. 
Сэръ Дёдли Карльтонъ, проѣзжая въ 1616-мъ году черезъ Ан
тверпену находитъ его прекраснымъ, хотя и совершенно почти 
пустымъ; онъ нигдѣ не повстрѣчалъ „сорока человѣкъ по всей 
длинѣ улицы“, ни одной кареты, ни одного конника, ни одного 
покупателя въ лавкѣ. Но дома содержатся хорошо; все чисто, 
и тщательно прибрано. Крестьянинъ выстроилъ заново свою 
сожженную избу и уже работаетъ въ своемъ полѣ; хозяйка 
суетится за своимъ домашествомъ; безопасность воротилась 
опять назадъ и не замедлитъ принести съ собой достатокъ; есть 
уже и стрѣльба въ цѣль, и процессіи, и храмовые праздники, 
и пышные государскіе въѣзды. Все возвращается къ прежнему 
благосостоянію, и народъ больше ни чего не хочетъ; религію 
предоставляетъ онъ въ руки церкви, а свѣтскую власть въ ру
ки правителей. Здѣсь, какъ и въ Венеціи, самый ходъ событій 
цривелъ человѣка волей и неволей къ погонѣ за наслажденіемъ, 
и онъ отдается ему тѣмъ полнѣе, чѣмъ рѣзче чувствуетъ про
тивоположность настоящаго съ недавнимъ еще бѣдствіемъ. Кон- 
трастъ въ самомъ дѣлѣ изумительный! Прочтите подробности

*) И з ъ  н и х ъ  в ъ  тѣ в ре м е н а  с о с т о я л а  о б ы к н о в е н н о  г о р о д с к а я  с т р аж а .
П р и м .  І І е р е в .
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войны, и только тогда вы будете способны его измѣрпть. Пять- 
десятъ тысячъ мучениковъ погибло при Карлѣ Ѵ-мъ; осьмнад
цать тысячъ человѣкъ казнены герцогомъ Альбою: затѣмъ воз- 
ставшій край долженъ былъ выдерживать войну еще цѣлыя 
тринадцать лѣтъ. Испанцы покоряли большія города только 
голодомъ, послѣ продолжительной осады. Въ самомъ началѣ Ан- 
тверпенъ былъ трое сутокъ подвергнутъ безпощадному раззо- 
ренію; семь тысячъ гражданъ тогда убито и пятьсотъ домовъ 
сожжено. Солдатъ жилъ совершенно на счетъ края, и на гра- 
вюрахъ того времени вы видите, какъ, своя рука владыка, онъ 
обшариваетъ дома, истязаетъ мужа, позоритъ жену и вывозитъ 
на телѣжкѣ сундуки и домашнюю утварь. Если солдатамъ дол
го не давали жалованья, они становились въ городъ постоемъ 
и учреждали тамъ разбойничью республику; подъ начальствомъ 
выборнаго вождя, eletto, они грабили окрестности, елико душѣ 
угодно. Историкъ живописцевъ, Карлъ ванъ-Мандеръ, воротив
шись однажды въ свое село, нашелъ домъ свой, какъ и всѣ 
прочіе, разграбленнымъ; солдаты взяли даже матрацъ и по
стельное бѣлье изъ подъ больнаго старика, отца его. Самого 
Карла раздѣли донага и уже накинули веревку ему на шею, съ 
тѣмъ чтобы иовѣсить, когда его сиасъ одинъ кавалеристъ, съ 
которымъ онъ познакомился еще въ Италіи. Въ другой разъ, 
когда онъ былъ въ дорогѣ съ женой и маленькимъ ребенкомъ, 
у него отняли всѣ деньги, всю поклажу, его собственное платье, 
одежду жены и даже дѣтскія пеленки; мать осталась въ одной 
юбочкѣ, дитя въ какой-то дрянной сѣткѣ, а Карлъ въ лоскутѣ 
стараго, истертаго сукна, который онъ на себя накинулъ; въ 
этомъ нарядѣ добрались они кое-какъ до Брюгге. Подъ такимъ 
управленіемъ край погибалъ вконецъ; самимъ солдатамъ при
шлось напослѣдокъ умирать съ голоду, и герцогъ Пармскій пря
мо пишетъ Филиппу 11-му, что если онъ ни чего не пришлетъ, 
то армію поминай какъ звали, „потому что не ѣвши не про
живешь". По выходѣ изъ такого бѣдствія, миръ кажется ужь 
просто раемъ; тутъ не отъ добра веселится человѣкъ, а оттого 
что ему все-таки стало лучше, здѣсь же притомъ лучше безъ 
сравненія. Наконецъ-то можно было спокойно уснуть въ своей 
постели, собрать кое-какой запасъ, воспользоваться плодомъ тру- 
довъ своихъ, ѣздить по дорогамъ, сходиться, разговаривать, 
все это безъ страха; у каждаго есть теперь своя родина, свой 
домъ, передъ каждымъ есть опять будущность. Всѣ дѣйствія 
житейскаго обихода пріобрѣтаютъ особенную прелесть, небы
валый интересъ; народъ возрождается, и ему кажется, что онъ 
тутъ только впервые и зажилъ. Вотъ при такихъ-то обсто- 
ятельствахъ всегда возникаютъ самородный литературы и ис
кусства, вполнѣ своебытныя. Только-что испытанное сильное 
потрясеніе сбило тотъ однообразный лоскъ, какой навели на все 
преданіе и привычка. Передъ вами открывается весь человѣкъ; 
вы можете схватить существенный черты его обновленной и
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преобразованной природы; вамъ видна его основа, его суть, 
инстинкты его, самые завѣтные, тѣ преобладаюгція силы, ко
торыми знаменуется его племенной типъ и которыя направятъ 
его исторію; черезъ какія нибудь пятьдесятъ лѣтъ мы ихъ боль
ше не увидимъ, потому что видѣли въ теченіе полустолѣтія; но 
аокамѣстъ все еще свѣжо; умъ останавливается передъ окру
жающими его предметами, какъ Адамъ при первомъ своемъ про- 
бужденьи; позже, пониманіе станетъ утончаться, мельчать, осла- 
бѣвать, но въ этотъ мигъ оно еще широко и просто. Человѣкъ спо- 
собенъ къ нему именно оттого, что родился среди рухнувшаго 
общества и выросъ въ средѣ истинныхъ трагедій; подобно Вик
тору Гюго и Жоржъ-Санду, малютка Рубенсъ въ ссылкѣ, подлѣ 
заточеннаго отца, слышалъ отъ него, да и вокругъ себя, отго
лоски бури и крушенія. Послѣ дѣятельнаго поколѣнія, бѣдство- 
вавшаго и создававшаго потомъ заново, настаетъ поколѣніе, 
пишущее перомъ и кистью или ваяющее рѣздомъ. Оно выра- 
жаетъ, еще дополняя ихъ отъ себя, энергіи и стремленья міра, 
основаннаго его отцами. Вотъ почему Фламандское искусство 
примется возводить въ богатырскій типъ чувственные инстинк
ты, шумную и великую радость, дюжую энергію окружающихъ 
его душъ, и найдетъ Олимпъ Рубенса въ теньеровской хар- 
чевнѣ.

Между этими живописцами есть одинъ, который какъ будто 
заслоняетъ собой всѣхъ прочихъ; дѣйствительно, въ исторіи 
искусства нѣтъ имени болѣе великаго, и найдется развѣ три- 
четыре, столько же великія какъ его. Но и Рубенсъ не одино- 
кій все-таки геній: количество и сходство съ нимъ окружаю
щихъ его талантовъ показываютъ, что растительность, кото
рой онъ самый лучшій цвѣтокъ, есть произведете его народа 
и его времени. Ему предшествовалъ Адамъ ванъ-Ноортъ 
учитель его п Іордаанса; его окружали современники, воспитан
ные въ другихъ мастерскихъ, но отличающіеся такимъ же, какъ 
и у него, самороднымъ вымысломъ, — Крейеръ, Гергардъ Зе- 
герсъ, Ромбаутсъ, Авраамъ Янсенсъ, ванъ-Роозе; вслѣдъ за 
нимъ шли его ученики, ванъ-Тульденъ, Дипенбекъ, ванъ-денъ- 
Гукъ, Корнелій Схутъ, Бейермансъ, величайшій изъ всѣхъ 
ванъ-Дейкъ, Янъ ванъ-Оостъ, брюггскій; обокъ съ нимъ—ве- 
ликіе живописцы животныхъ, цвѣтовъ и акцессуаровъ: Сней- 
дерсъ, Янъ Фейтъ, іезуитъ Сегерсъ и цѣлая школа знамени- 
тыхъ гравёровъ: Соутманъ, Ворстерманъ, Больсвертъ, Понті- 
усъ, Фишеръ; одинъ и тотъ же сокъ питаетъ и роститъ эти 
нѣтви и вѣточки; присоедините сюда еще всѣ окружающія ихъ 
сочувствія и восхищеніе цѣлаго народа. Ясно, что подобное 
искусство порождено не частной какой-нибудь случайностью, а

’)  В з г л я н и т е  на п р е л е с т н у ю  к а р т и н у  в а н ъ - Н о о р т а  «Чудесный ловъ  
рыбы» въ ц ер кв и св.  Іа ко во  въ  А н т в е р п е н ѣ .
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развитіемъ можно-сказать всеобщимъ; и ыы убѣдимся въ этомъ 
вполнѣ, когда, вглндѣвшись въ самыя произведенія, замѣтимъ 
близкое соотвѣтствіе ихъ съ окружающею средой.

Съ одной стороны, онп возвращаются здѣсь къ итальянскому 
преданію или же вступаютъ на его путь, и становятся въ одно 
и то же время католическими и языческими. Ихъ заказываютъ 
для себя церкви и монастыри; они представляютъ бпблейскія и 
евангельскія сказанія; сюжеты ихъ назидательны, и гравбръ 
охотно помѣщаетъ внизу эстампа набожныя изреченія или за- 
гадочныя нравственный притчи. Между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ, 
христіанскаго въ нихъ одно названіе; тутъ нѣтъ ни малѣйшаго 
слѣда мистическаго или аскетическаго чувства; всѣ ихъ мадон
ны, мученики, исповѣдники не болѣе какъ превосходный, пы- 
шущія здоровьемъ тѣла, явно ограниченный земною только 
жизнью; ихъ рай, это—Олимпъ сытыхъ Фламандскихъ боговъ, 
съ удовольствіемъ потягивающихъ и шевелящпхъ свои члены; 
все здѣсь крупно, сильно, мясисто, и довольно; все красуется 
великолѣпно и весело, какъ на какомъ-нпбудь народномъ празд
н и к  или на торжественномъ государскомъ въѣздѣ. Конечно, 
Церковь освящаетъ еще приличнымъ этикетомъ этотъ послѣд- 
ній цвѣтокъ древней шиѳологіи, но только наружно освящаетъ, 
а часто нѣтъ даже и того. Аполлоны, Юпитеры, Касторы, Пбл- 
луксы, Венеры, всѣ' древніе боги, подъ своими настоящими 
именами, оживаютъ во дворцахъ государей и вельможъ, укра
шая собой чертоги. Это оттого, что и здѣсь какъ въ Италіи, 
вся религія свелась на обряды; Рубенсъ каждое утро отправ
ляется къ обѣднѣ и жертвуетъ по картинѣ, чтобы подучить за- 
пасецъ грѣхоотпускныхъ индульгенцій; а потомъ онъ снова 
входитъ.въ свое поэтическое чувство естественной жизни и пи
шетъ въ одномъ и томъ же стилѣ роскошную Магдалину и под- 
нотѣлую Сирену, все равно; подъ католическою наводкой, правы, 
поступки, сердце, умъ,—все отзывается здѣсь язычествомъ.—Съ 
другой стороны, искусство это подлинно Фламандское; все въ немъ 
держится на одной основной мысли, національной и новой, все 
отъ нея исходитъ; оно гармонично, самородно и своеобразно; 
этимъ оно отличается отъ предъидущаго, которое было лишь 
нескладною поддѣлкой. Отъ Греціи до Флоренціи, отъ Флорен- 
ціи до Венеціи и отъ Венеціи до Антверпена можно прослѣдить 
всѣ степени перехода. Взглядъ на человѣка и на жизнь идетъ 
впередъ, постоянно теряя въ благородствѣ и выигрывая въ шп- 
ротѣ. Рубенсъ по отношенію къ Тиціану то же, чтб Тиціанъ по 
отношенію къ Рафаэлю, а Рафаэль—къ Фидію. Никогда еще сим- 
патія художника не обнимала природы такъ чистосердечно и 
всецѣло. Старыя преграды, отодвигаемыя уже много разъ, какъ 
будто снесены теперь совершенно, и поприще открылось этимъ 
безконечное. Исчезла всякая увага къ историческимъ сообраз- 
ностямъ: художникъ совмѣщаетъ аллегорическія Фигуры съ дѣй- 
ствительными, ставитъ какихъ-нибудь кардиналовъ обокъ съ 
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нагимъ Меркуріемъ. Исчезла всякая забота о сообразностяхъ 
нравственныхъ: въ идеальное небо ниѳологіи и евангелія ху- 
дожникъ вводитъ лица грубый или плутовскія, какую-нибудь 
Магдалиеу въ видѣ настоящей кормилицы, или Цереру, пере
дающую на ухо сосѣдкѣ шутливое словцо. Нѣтъ ни какой бояз
ни оскорбить Физическую чувствительность: художникъ дохо- 
дитъ до послѣднихъ предѣловъ ужаснаго путемъ всевозможныхъ 
мукъ истерзаннаго тѣла и судорогъ кричащей крикомъ агоніи. 
Нѣтъ ни малѣйшей боязни оскорбить чувство нравственное: 
художиикъ пзъ своей Минервы дѣлаетъ какую-то мегеру, гото
вую идти на кулаки, изъ своей Юдиѳи — какую-то мясничку, 
для которой пролпвагь кровь бездѣлица, изъ своего Париса— 
пройду-зубоскала п отъявленнаго лакомку. Чтобы перевесть на 
слова мысль, такъ громко выкрикиваемую его Сусаннами, Маг
далинами, св. Севастьянами, его Граціями, Сиренами и всѣми 
его празднествами, божескими и человѣческими, идеальными и 
реальными, христіанскпми п языческими, — необходимъ языкъ 
Рабелб. Онъ первый вывелъ на сцену всѣ животные инстинкты 
человѣческой природы; ихъ прежде исключали, какъ явленія 
слишкомъ грубыя, а онъ водворилъ ихъ опять, какъ истин- 
ныя; у него, какъ и въ самой природѣ, они встрѣчаются въ 
перемѣшку съ прочими. У него нѣтъ недостатка ни въ чеиъ, 
кромѣ самаго чистаго и благороднаго; въ его распоряженіи вся 
человѣческая природа, кромѣ лишь высочайшихъ ея вершинъ. 
Поэтому вымыселъ его шире всѣхъ когда-либо виданныхъ, и 
совмѣщаетъ въ себѣ решительно всѣ типы:—итальянскихъ кар- 
дипаловъ, римскихъ императоровъ, современныхъ баръ, мѣ- 
щанъ, крестьянъ, пастуховъ, коровницъ, со всѣмп безчислен- 
пыми разнообразіями, какими игра природныхъ силъ запечат- 
лѣваетъ свои созданія, и болѣе полуторы тысячи картинъ не 
истощили творчества этого гиганта.

По той же самой причинѣ, въ изображеніи тѣла онъ глубже 
всякаго другого постигъ существенный характеръ органиче

ской  жизни; онъ превосходитъ въ этомъ Венеціанцевъ, какъ 
послѣдыіе превосходятъ Флорентинцевъ; онъ чувствуетъ еще 
больше ихъ, что тѣло, это вѣдь текучее, постоянно обновляющееся 
вещество; а таково по преимуществу тѣло Фламандское, лим
фатическое, сангвиническое, прожорливое, болѣе другихъ жид
кое, быстрѣе слагающееся и разлагающееся нежели тѣ, въ ко
торыхъ сухія волокна и природная умѣренность поддерживаютъ 
ткани все въ одномъ и томъ же положеніи. Вотъ почему ни 
кто не передавалъ контрастовъ такъ рельефно, ни кто такъ 
наглядно не проявлялъ разрушенія и полнаго цвѣта жизни, пи
ша то отяжелѣвшаго, обрюзглаго, обезкровленнаго и обезжиз- 
неннаго мертвеца, блѣднаго, посинѣлаго, изсѣченнаго отъ пре
терпенной муки, съ запекшейся кровью на губахъ, съ стекло
видными глазами, съ руками и ногами, почернѣвшини какъ 
земля, распухшими и обезображенными, потому что смерть ко-
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снулась ихъ прежде всего другого; то изображая, напротивъ, 
свѣжесть животрепетнаго т ѣ л а , прекраснаго юнаго атлета, 
смѣющагося и въ полномъ двѣту, нѣжную податливость гибка- 
го торса, очевидно молодого и сытаго, лоснящіяся и румяныя 
щеки, милую наивность дѣвочки, у которой ни одна мысль ни 
разу еще не взволновала крови и ни разу не отуманила глазъ, 
цѣлыя гнѣзда полненькихъ херувимовъ и рѣзвящихся амуровъ, 
нѣжность любой складочки, прелестную, тающую розоватость 
дѣтской кожи, похожую на листокъ цвѣтка, увлаженный росой 
и облитый лучами утренняго солнца. Такъ же точно, при пе- 
редачѣ дѣйствія и души, онъ вѣрнѣе всякаго другого уловилъ 
существенный характеръ животной п нравственной жизни, я 
хочу сказать — то мгновенное движеніе, которое пластпческія 
искусства обязаны схватывать прямо на лету. И въ этомъ 
опять онъ превосходитъ Венеціанцевъ, какъ послѣдніе превос- 
ходятъ Флорентинцевъ. ГІп кто не придавалъ своимъ Фигурамъ 
такого порыва, такого рьянаго тѣлодвиженія, такого все забы- 
вающаго, яростнаго бѣга, такого общаго волненія, такой бури 
во всѣхъ мышцахъ, вздувшихся и скрученныхъ для одного 
какого-нибудь усилія. Личности его просто г о в о р я т ъ ;  самый 
отдыхъ какъ будто бы повисъ у нихъ на краю дѣятельности, 
ежеминутно готовый сорваться; чувствуешь, чтй они только 
сейчасъ-вотъ сдѣлали и что сдѣлаютъ сей же часъ опять. На
стоящее запечатлѣно у нихъ прошедшимъ и чревато будущимъ; 
не только все лицо пхъ, но и вся ихъ поза содѣйствуетъ обна
ружен™ бѣгущаго потока ихъ мысли, і і х ъ  страсти, всего ихъ 
существа; слышится внутренній крикъ ихъ душевнаго потря- 
сенія; можно бы сказать, что именно онѣ произносятъ; у Р у 
бенса есть самые бѣглые и самые нѣжные оттѣнки чувства; 
въ этомъ отношеніи онъ кладъ для романиста и для психоло
га; онъ отмѣтилъ всѣ мимолетныя тонкости нравственнаго вы- 
раженія такъ же хорошо, какъ и полную мякоть кровяного 
тѣла; ни кто не превзошелъ его въ знаніи живой организаціи 
и животной стороны человѣка. Обладая такимъ чувствомъ и 
такимъ знаніемъ, онъ могъ, согласно надеждамъ и потребно- 
стямъ своего обновленнаго народа, дополнять еще и отъ себя 
богатый запасъ тѣхъ силъ, которыя онъ встрѣчалъ вокругъ и 
которыя таились въ немъ самомъ, тѣхъ силъ, которыми зиж
дется, держится и проявляется полное раздолье и торжество 
жизни; съ одной стороны, мы видимъ у него гпгантскіе костя
ки, геркулесовскія широкоплечія туловища, красныя и коло- 
сальныя мышцы, бородатыя и свирѣпыя головы, упитанныя, 
брыжжущія соками тѣла, роскошнѣйшая выставка наготы ро
зовой и бѣлой; съ другой стороны, видимъ животные инстинк
ты, вызывающіе въ человѣкѣ потребность ѣсть и пить, сра
жаться и наслаждаться, видимъ дикую ярость бойца, громад
ность какого-нибудь пузатаго Силена, задорную похотливость 
Фавна, распущенность прекраснаго, по безсовѣстнаго созданія,

18*



276

„отъѣвшагося грѣхомъ“, грубость, энергію, веселый разгулъ, 
врожденное добродушіе, коренную ясность надіональнаго типа. 
Онъ еще увеличиваешь свои эффекты тѣиъ расположеніемъ, 
какое имъ даетъ, и той обстановкою, какою ихъ окружаетъ: 
великолѣпіе лоснящихся шелковъ, узорчатыя и златопарчевыя 
спмарры, цѣлое сборнще нагихъ тѣлъ, новые наряды и антич- 
ныя драпировки, неисчерпаемый вымыселъ на всякаго рода 
оружіе, на знамёна, колоннады, венеціанскія лѣстницы, храмы, 
балдахины, корабли, виды животныхъ, на всегда новые и все
гда величавые пейзажи, какъ будто бы, за предѣлами обыкно
венной природы, у него былъ еще ключъ отъ природы во сто 
тысячъ разъ богатѣйшей, и онъ могъ черпать оттуда своими 
волшебническимп руками безъ конца, а свободная игра его ®ан- 
тазіи никогда не доходила до несообразностей; напротивъ, при 
всемъ обиліи творческой струи и при .всей столь естествен
ной расточительности, самыя сложный изъ его созданій кажут
ся какимъ-то неудержимымъ изливомъ переполненной дарами 
головы. Будто какой-нибудь индѣйскій богъ на досугѣ, онъ 
облегчаетъ свою плодовитость создаваніемъ все новыхъ и но
выхъ міровъ;; а между тѣмъ, начиная отъ безподобнаго багрян
ца его смятыхъ, оттѣненныхъ складками симарръ, и до снѣж- 
ной бѣлизны его тѣлъ, до палевой шелковистости его русыхъ 
волосъ, вы не найдете ни на одной изъ его ' картинъ ни еди- 
наго рѣшительно тона, который не легъ бы самъ собой на по
лотно, къ совершенному удовольствію художника.

Во Фландріи—одинъ только Рубенсъ, какъ въ Англіи—одинъ 
только Шекспиръ. Сколь бы ни были велики другіе, имъ не- 
достаетъ какой-нибудь доли его генія; у Крейера нѣтъ ни его 
смѣлостей, ни его крайнихъ увлеченій; онъ пишетъ съ удиви
тельно дающимся ему свѣжимъ и мягкимъ колоритомъ спокой
ную, радушную и счастливую красоту *). У  Іордаанса нѣтъ его 
царственнаго величія и его глугбоко заложенной героической поэ- 
зіи; съ какимъ-то охмѣляющимъ, спиритуознымъ колоритомъ пи
шетъ онъ своихъ приземистыхъ колоссовъ, свои скученныя тол
пы и свой шумливый простой народъ. У  ванъ-Дейка нѣтъ его 
любви къ силѣ и жизни, взятымъ сами по себѣ; болѣе утончен
ный, болѣе рыцарственный, будучи отъ природы чувствитель- 
нымъ и даже меланхолпкомъ въ душѣ, элегичный въ своихъ 
церковныхъ картинахъ, аристократическій въ своихъ портре- 
тахъ, онъ пишетъ съ не такъ блестящимъ, но зато болѣе 
трогательнымъ колоритомъ, благородный, нѣжныя, прелестныя 
Фигуры, которыхъ высокая и тонкая вмѣстѣ душа носитъ въ 
себѣ такіе оттѣнки кротости и печали, какихъ вовсе не зналъ 
его учитель (Рубенсъ) 2). Произведенія его—первый признакъ

В з г л я н и т е  въ  Г е н т ѣ  на  его с в .  Р о з а л і ю ,  въ Б р ю г г е  —  на его  
П о к л о н е н і е  в о л х в о в ъ ,  въ Р е н н ѣ  —  на ег о  Л а з а р я .

2)  В з г л я ни т е  и менно  на  к а р т и н ы  е г о  в ъ  м е х е л ь н е к и х ъ  и а н тв е рп е н-  
е к и х ъ  ц е р к в я х ъ .
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готовящейся уже перемены. ІІослѣ 1660-го года она становится 
вполнѣ заметною. Поколѣніе, котораго энергія п надежды вдох
новили художниковъ великою живописной грезой, мало по малу 
вымираетъ; одни Крейеръ и Іордаансъ, переживши всехъ, под- 
держиваютъ искусство еще лѣтъ на двадцать. Мгновенно прп- 
поднявщійся-было народъ падаетъ опять; его возрожденіе не 
достигло конечной своей цѣлп. Владѣтельныхъ эрцгерцоговъ, 
благодаря которымъ край сдѣлался независимою державой, не ста
ло въ1633-мъ году; онъ входитъ опять въ число испанскихъ обла
стей и получаетъ губернатора изъ Мадрида. Трактатъ 1648-го 
года затворяетъ для него Шельду и раззоряетъ торговлю его 
вконецъ. Людовикъ XIY дробитъ его на части и въ три пріема 
отрываетъ отъ него по лоскуту. Четыре войны, одна вслѣдъ 
за другой, громятъ Бельгію въ теченіе тридцати лѣтъ; друзья 
и недруги, Испанцы, Французы, Англичане, Голландцы, всѣ 
живутъ на ея счетъ; по трактатамъ 1715-го года Голландцы 
дѣлаются ея поставщиками и заниыаютъ ее постояннымъ гарни- 
зономъ. Въ это время, ставши опять австрійскою, она отка
зывается дать денежную помощь; но старейшины ея Штатовъ 
заточаются въ тюрьму, а главный изъ нихъ, Аннеэсенсъ, уми- 
раетъ на эшаФотѣ; то былъ иослѣдній слабый отклпкъ велина- 
го голоса Артевельдовъ. Съ тѣхъ норъ край дѣлается чисто 
ужь провинціей, гдѣ люди кое-какъ маячатъ свой вѣкъ, заботясь 
только объ одномъ, о средствахъ къ жизни. Тогда же, какъ бы 
въ противень всему остальному быту, падаетъ и народное во- 
ображеніе. Школа Рубенса вырождается; съ Бойермансомъ, 
ванъ-Герпомъ, Яномъ Эразмомъ Кведлиномъ, ванъ-Оостомъ вто- 
рымъ, ДейсТеромъ и Яномъ ванъ-Орлеемъ, своеобразность и 
энергія исчезаютъ; колоритъ слабѣетъ и становится жемап- 
нымъ; измельчавшіе типы обращаются къ щеголеватой мило
видности; выраженія лицъ сантиментальны или прпторно-кротки; 
на большихъ полотнахъ люди не занимаютъ уже всего Фона 
картинъ, а разбросаны кое-гдѣ мѣстамп; пустоты заполняются 
архитектурами; творческая жила изсякла совсѣмъ; пишутъ уже 
только по навыку пли подражаютъ итальянскимъ маньеристамъ. 
Нѣкоторые выѣзжаютъ за границу. Фплиппъ де-Шамиань де
лается директоромъ парижской академіи художествъ, пріобре- 
таетъ во Франціи новую для себя родину, да и по духу ста
новится Французомъ, мало того — спиритуалпстомъ, янсенис- 
томъ, добросовестнымъ и ученымъ живоппсцемъ серьёзныхъ и 
вдумчивыхъ притомъ лицъ; Герардъ де-Лерессъ является уче- 
никомъ Итальянцевъ, классикомъ, академпкомъ, ученымъ жи
воппсцемъ костюма, бьющимъ на историческое и миѳологиче- 
ское правдоподобіе. Резонерство беретъ теперь верхъ въ искус- 
ствахъ, одержавъ его напередъ въ области нравовъ. Две кар
тины въ гентскомъ музее обличаютъ эту порчу живописи вме
сте съ порчею среды. Обе изображаютъ въезды государей: 
одинъ въ 1666-мъ, другой—въ 1717-мъ году. Первая, изящнаго
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красноватаго тона, представлнетъ послѣдиихъ людей великой 
эпохи, ихъ кавалерскую осанку, крѣикое сложеніе, способность 
къ тѣлесной дѣятельности, ихъ богатые нарядные костюмы, 
ихъ длинногривыхъ лошадей, здѣсь — дворянъ, сродни ванъ- 
дейковскимъ вельыожамъ, тамъ — копейщиковъ въ буйволовой 
кожѣ и въ бронѣ, сродни солдатамъ Валленштейна, — короче, 
послѣдніе остатки богатырскаго и живописнаго вмѣстѣ вѣка. 
Вторая картина, холоднаго и блѣдноватаго тона, представлнетъ 
тоненькихъ, сладенькихъ, ОФранцуженныхъ госиодъ въ пари- 
кахъ, умѣющихъ ловко раскланяться щеголей, безпрестанно охо
рашивающихся свѣтскихъ барынь, — короче, наплывъ салонныхъ 
нравовъ и весь чпнъ пноземнаго прилпчія. Въ теченіе пятидеся
ти лѣтъ, отдѣляющихъ первую картину отъ второй, національ- 
ный духъ и національное искусство совершенно уже исчезли.

VI.

Ч е т в е р т а я  э п о х а . — О б р а з о в а н і е  Г о л л а н д і и . — К а к и м ъ  о б ра з о і х ъ  о н а  с т а 
н о в и т с я  р е с п у б л и к а н с к о ю  и п р о т е с т а н т с к о г о . — Р а з в и т і е  п е р в и ч н ы х ъ  
и н с т и н к т о в ъ . —  Г е р о и з м ъ ,  т о р ж е с т в о  и б л а г о д е н е т в і е  н а р о д а . — Обнов-  
л е н і е  и с в о б о д а  с а м о б ы т н а г о  в ы я ы с л а . — Х а р а к т е р и с т и ч е с к і я  ч е р т ы  
г о л л а н д с к а г о  и с к у с с т в а  въ  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  и с к у с с т в у  и т а л ь я н 
с к о м у  и к л а с с и ч е с к о м у . — П о р т р е т н ы й  картины. ' — И з о б р а ж е н і е  дѣй-  
с т в и т е л ь н о й  ж и з н и . — Р е м б р а н д т ъ . — В з г л я д ъ  ег о  на  с в ѣ т ъ ,  ч е л о в ѣ к а  и 
б о ж е с т в о .  — Н а ч а л о  у п а д к а  о к о л о  1 6 6 7 - г о  г .— В о й н а  167 2  г .— И с к у с 
с тв о  д е р ж и т с я  е щ е  до п е р в ы х ъ  г о д о в ъ  Х Ѵ Ш - г о  с т о л ѣ т і я . — О сл аб ле -  
н іе  и у н и ж е н і е  Г о л л а н д і и . —  У м е н ы п е н і е  д ѣ я т е л ь н о й  э н е р г і и . — У п а д о к ъ  
н а ц і о н а л ь н а г о  и с к у с с т в а . — М е л к і е  ж а н р ы  д е р ж а т с я  е щ е  д о л ѣ е  д р у 
г и х ъ  р о д о в ъ . — О б щ е е  с о о т в ѣ т с т в і е  м е ж д у  с р е д о й  и и с к у с с т в о м ъ .

Между тѣмъ какъ южныя провинціи, ставъ подвластными и 
католическими окончательно, слѣдовали въ искусствѣ направ- 
ленію Италіи и изображали на полотнѣ миѳологическую эпопею 
рослаго богатырскаго и нагого тѣла, провинціи сѣвера, сдѣлав- 
шпсь свободными гражданами и протестантами, развивали въ 
иномъ смыслѣ свою жизнь и свое искусство. Елиматъ тамъ 
дождливѣе и холоднѣе, и потому присутствіе наготы встрѣчает- 
ся рѣже, и менѣе нравится. Германская порода тамъ чиста, и 
потому въ умахъ обнаруживается менѣе наклонности къ клас
сическому искусству въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимало его 
итальянское возрожденіе. Жизнь тамъ тяжеле, многотруднѣе и 
воздержнѣе, а потому людямъ, привыкшимъ къ постоянному 
усилію, къ расчету, къ методическому самообладанію, не такъ- 
то легко постичь прекрасную грезу жизни чувственной, иди 
свободной и раздольной. Представимъ себѣ Голландца, возвра- 
щающагося домой послѣ цѣлодневной работы въ своей конто- 
рѣ. У него все только маленькія комнатки, почти какъ кора-
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бельныя каюты; трудно было-бы развѣсить тамъ по стѣнамъ 
большія картины, какими украшаются залы итальянскихъ па- 
лацдъ; все, что необходимо для хозяина,—это чпстота и удоб
ство: съ этой стороны онъ удовлетворенъ, и ему больше ниче
го не нужно; за украшеніемъ онъ не гонится. ІІо словамъ вене- 
ціанскихъ посяанниковъ, Голландцы „дотого умѣренны, что п 
„у самыхъ богатыхъ вы не увидите ни особенной роскоши, ни 
„пышности.... Они не нуждаются въ прислугѣ, въ шелковомъ 
„платьѣ; серебра въ домахъ очень мало, а обоевъ нѣтъ совсѣмъ; 
„хозяйство вообще очень невелико и незатѣйлпво.... Всѣ соблю- 
„даютъ и у себя, п при выходѣ со двора, въ одеждѣ и во всемъ 
„прочемъ, настоящую умѣренность скромнаго достатка, и изли- 
„шества не видно у нихъ ни въ чемъ“. ') Когда гра®ъ Лейсстеръ 
нрибылъ въ Голландіею намѣстникомъ королевы Елисаветы, 
когда Спинола пріѣхалъ заключить миръ отъ имени Испанскаго 
короля, то царственное ихъ великолѣпіе явилось рѣзкимъ кон- 
1*растомъ всему окруяіающему и чуть не произвело скандала. 
Глава республики, герой вѣка, Вильгельмъ Оранскій, прозван
ный Молчальникомъ, ходилъ обыкновенно въ старомъ плащѣ, 
который показался бы изношеннымъ любому студенту, въ та- 
комъ же полукаФтаньи безъ пуговицъ и въ шерстяномъ жилетѣ 
или безрукавкѣ, какъ у судорабочихъ. Въ слѣдующемъ столѣтіи, 
противникъ Людовика XIY-го, великій иенсіонеръ 2) Янъ де- 
Виттъ, держалъ только одного слугу; всякъ смѣло могъ подойдти 
къ нему для объясненій; онъ подражалъ своему славному пред
шественнику, который жилъ за панибрата „съ пивоварами и 
мѣщанствомъ“. И теперь еще мы находимъ въ голландскихъ 
нравахъ многіе слѣды давней простоты. Очевидно, что у та
кихъ характеровъ нѣтъ вовсе мѣста тѣмъ декоративнымъ пли 
сладострастнымъ инстинктамъ, которые ввели повсюду въ Евро- 
пѣ барскую пышность и привили ей пониманіе языческой по- 
эзіп красивыхъ тѣлъ.

Дѣйствительно, тутъ берутъ верхъ совсѣмъ противуположные 
инстинкты. Облегченная отъ протпвовѣса, какимъ были для нея 
южныя провинціи, Голландія къ концу ХѴІ-го вѣка вдругъ съ 
необыкновенной силой обращается въ ту сторону, куда тянула 
ее завѣтная природа. Первичныя способности и наклонности 
проявляются теперь въ лучезарномъ блескѣ; онѣ конечно не 
родятся вновь, а только вполнѣ обнаруживаются. Полтораста 
лѣтъ тому назадъ, ихъ распознавали уже хорошіе наблюдатели: 
„Фрпзія свободна, говоритъ папа Эней Спльвій 3), жпветъ она 
„по своимъ обычаямъ, не терпитъ чужевластія, да не желаетъ

*) M o t l e y ,  United Netherland,  IV,  551.  Д о н е с е н і е  К о н т а р и н и  1609 г.
2)  Т а к ъ  н а з ы в а л с я  п ер в ы й  ы и н и с т р ъ  и п р е з ид е н т ъ  Г о л л а н д с к и х ъ  ш т а-  

т о в ъ ,  и з б и р а в ш і й с я  на  пять  л ѣ т ъ ,  с ъ  п р а в о м ъ  и в т о р и ч н а г о  п о т о м ъ  
в ыб о ра .

Cosmographia,  ст р .  421.
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„и повелѣвать другими. Фрпзъ не задумается положить за сво
боду свою жизнь. Этотъ гордый и прпвычный къ оружію на- 
„родъ, рослый и сильный тѣломъ, покойный п неустрашимый 
„душой, хвалится и дорожптъ свободою, хотя Фплиппъ, герцогъ 
„Бургундскій, и слыветъ повелптелемъ страны. Они ненавидятъ 
„Феодальную и солдатскую заносчивость и не терпятъ человѣка., 
„который вздумаетъ поднять голову выше другихъ. Сановники 
„избираются у нихъ ими же самими погодно и обязаны вѣдать 
„общественный дѣла по справедливости.... Они очень строго 
„наказываютъ женщинъ за распутство.... Неохотно допускаютъ 
„они холостого священника, боясь, чтобъ онъ не соблазаилъ 
„чужой жены, ибо счптаютъ строгое воздержаніе очень труд- 
„нымъ дѣломъ, превышающимъ человѣческое естество14. Всѣ 
германскія понятія о государствѣ, бракѣ, религіи, находятся 
здѣсь въ зародышѣ п служатъ провозвѣстниками конечныхъ 
результатовъ,--  водворенія протестантизма и республики. Под
вергнутые искусу Фплиппомъ ІІ-мъ, они заготовь рѣшилпсь по
жертвовать „и достатками, и жизнью". Народецъ торгашей, за
брошенный въ кучу грязи, на краю пмперіи, болѣе обширной 
и страшной, чѣмъ наполеоновская, отстоялъ себя, удержался и 
возросъ подъ тяжестью грозившаго задавить его колосса. Всѣ 
постигавшія ихъ осады поистивѣ удивительны: простые горожа
не, женщины, при содѣйствіи нѣсколькихъ сотъ солдатъ, остана- 
влпваютъ передъ своими разрушенными стѣнами цѣлую армію, 
лучшія въ Европѣ войска, величайшихъ полководцевъ, учепѣй- 
шихъ въ мірѣ инженеровъ; и послѣдній остатокъ этихъ пзмореи- 
ныхъ голодомъ людей, питавшихся, въ продолженіе четырехъ, а 
иногда и шести мѣсяцевъ, крысами и варенымъ съ кожей древес- 
нымъ листомъ, рѣшаетъ, скорѣе чѣмъ сдаться, выступить ка- 
реемъ, съ больными и слабыми внутри, и погпбнуть на непрі- 
ятельскихъ окопахъ. Надо прочесть подробности этой войны, 
чтобы узнать, до чего могутъ дойдтп терпѣыіе, хладнокровіе и 
энергія человѣка '). На морѣ, голландскій корабль скорѣе взры- 
валъ себя на воздухъ, чѣмъ спустить Флагъ передъ врагомъ; 
путешествія Голландцевъ для открытій, учрежденія Факторій и 
завоеванія на Новой Землѣ, въ Индіи, въ Бразиліи, по Магел
ланову проливу, столько же прекрасны, какъ п битвы ихъ. Чѣмъ 
болѣе требуется отъ человѣческой природы, тѣмъ больше она 
даетъ; способности ея развиваются за самымъ дѣломъ, и тутъ 
нѣтъ уже границъ ни творческой ея сплѣ, ни ея выносливости. 
Наконецъ, въ 1609-мъ году, послѣ тридцати семи лѣтъ войны, 
тяжба была выиграна: Испанія признаетъ независимость Г'ол- 
ландіи, и въ теченіе всего ХѴІІ-го вѣка послѣдняя играетъ въ 
Европѣ одну изъ первыхъ ролей. Ни кому ужь не удастся со
гнуть ее, ни Испаніи въ двадцати семилѣтнюю вторичную вой

’ ) Между  п р о ч и м ъ  —  в зя т і е  Г е р ц о г е н б у ш а  Э р о ж ь о р о м ъ  и 69 о х о т н и 
ками.
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ну, ни Кромвелю, ни Карлу ІІ-му, ни Англіп въ союзѣ съ 
Франціей, ни новому грозному могуществу^ Людовика ХІѴ-го; 
послѣ трехъ войнъ, посланники его явятся съ униженными и 
тщетными мольбами въ Гертрёйденбергъ, и велпкій пенсіонеръ 
ея, Гейнзіусъ, будетъ однимъ изъ трехъ владыкъ, распоряжаю
щихся тогда судьбами всей Европы. —Внутренняя справа ихъ 
такъ же хороша, какъ высоко поднялось внѣшнее положеніе. 
Въ первый разъ на свѣтѣ является свобода совѣсти и увага 
гражданина во всѣхъ его правахъ. Государство здѣсь — союзъ 
добровольно соединившихся провинцій, и каждая изъ нихъ, съ 
небывалымъ дотолѣ совершенствомъ сама поддержпваетъ у себя 
общественную безопасность п свободу личности. „Всѣ они любятъ 
„свободу, говоритъ Париваль въ 1660-мъ году; у нихъ не поз
волено ни драться, ни браниться, и служанки на столько обез- 
;,печены въ правахъ, что бить ихъ не смѣютъ и сами хозяева14 
(не говоря ужь о стороннихъ людяхъ). И, полный восторга, 
онъ нѣсколько разъ настойчиво указываетъ на это дивное тогда 
уваженіе къ человѣческой личности. „На свѣтѣ нѣтъ теперь 
„страны, которая пользовалась бы такой свободой, какъ Голлан- 
„дія; тамъ такой во всемъ справедливый урядъ (une si juste 
„harmonie), что большіе люди не могутъ щунять маленькихъ, 
„богатые и знатные—обижать бѣдныхъ.... Крѣпостные или не
вольники, завезенные въ этотъ край какимъ-нибудь вельможей, 
„тотчасъ же становятся свободными; да и заплаченный за нихъ 
„деньги пропадаютъ даромъ.... Поселяне, уплативъ, все что съ
„нихъ слѣдуетъ, такъ же свободны, какъ и городской людъ__
„Въ особенности каждый—царь у себя дома, и причинить кому
-нибудь насиліе въ его жильѣ считается весьма тяжкимъ пре- 
„ступленіемъ“. Всякъ воленъ выѣхать изъ края по желанію, и 
вывезти съ собой сколько угодно денегъ. Дороги безопасны 
днемъ и ночью для одинокаго даже путешественника. Хозяевамъ 
запрещено удерживать слугъ противъ воли. Ни кто за вѣру не 
преелѣдугется. Полная свобода говорить обо всемъ, „даже о на- 
чальствѣ“, и отзываться о немъ хотя бы и съ дурной, пожалуй, 
стороны. Въ основѣ всего лежитъ равенство: „Занимающіе ка- 
„кія ни есть служебный мѣста, должны снискивать общую лю- 
„бовь своимъ откровеннымъ обращеніемъ, а не важничать пе- 
„редъ другими горделивой спѣсыо“. Подобный народъ не можетъ 
не пользоваться благоденствіемъ; когда человѣкъ энергиченъ 
и при этомъ справедливъ, все остальное дастся ему тогда само 
собой. При началѣ войны за независимость, въ Амстердамѣ бы
ло всего 70,000 жителей, а въ 1618-мъ году ихъ считалось уже 
300,000. Венеціанскіе посланники говорятъ, что во всякую по
ру дня народъ кишитъ какъ на ярмонкѣ; городъ увеличился на 
двѣ трети въ пространствѣ; платятъ по червонцу за клочекъ 
земли, на который только-что наступить ногою. И деревня сто- 
итъ города. Нигдѣ крестьянинъ такъ не богатъ и ни гдѣ не 
изловчился онъ до такой степени пользоваться землею: одно се
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ло владѣетъ иногда 4,000 коровъ; волъ вѣсптъ до 2,000 Фун- 
товъ; одинъ мызникъ сватаегъ принцу Морицу свою дочь съ 
прпданымъ во 100,000 гульденовъ. Ни гдѣ промышленность и 
Фабрики не развились до такого совершенства: полотна, зерка
ла, раФФинировка сахара, Фар®оръ, глиняная посуда, богатый 
атласистыя, шелковыя и парчевыя ткани, желѣзныя издѣлія и 
корабельныя снасти; Голландцы доставляютъ Европѣ половину 
ея роскоши и отбываютъ почти всѣ ея перевозы. Тысячи су- 
довъ отправляются въ Балтійское море за сырьемъ; восеньсотъ 
заняты сельдянымъ уловомъ; большія компаніи пользуются 
исключительнымъ иравомъ торговли съ Индіей, Китаемъ, Япо- 
ніей; Батавія становится средоточіемъ голландскаго господства; 
въ эту пору (въ 1609 г.) Голландія на моряхъ и въ цѣломъ 
свѣтѣ была тѣмъ, чѣмъ Англія при Наполеонѣ. У нея до 100,000 
матросовъ; въ военное время она могла бы вооругжить двѣ ты
сячи кораблей; черезъ пятьдесятъ лѣтъ она была всилахъ про- 
тпвустать соединеннымъ Флотамъ Англіи и Франціи; потокъ ея 
благосостоянія и успѣховъ расширяется съ каждыыъ годомъ. 
Но еще прекраснѣе самого потока его ключъ, потому что онъ 
поддерживается избыткомъ мужества, ума, самоотверженности, 
воли и генія. „Этотъ народъ, говорятъ венеціанскіе посланни
к и ,  дотого скдоненъ къ промысламъ и работящъ, что нѣтъ 
„такаго труднаго дѣла, съ которымъ бы онъ успѣшно не спра-
„вплся.....  Они созданы работать, отказывая себѣ во многомъ,
„и всѣ сплошь, такъ или иначе, работаютъ непремѣнно“. Мно
го производить и мало потреблять, — таково главное условіе 
возростанія общественнаго богатства. Самобѣднѣйшіе, „въ сво- 
ихъ скромныхъ, маленькихъ жильяхъ“, имѣютъ здѣсь все не
обходимое. Богачи, въ своихъ обширныхъ домахъ, избѣгаютъ 
всякаго лишняго расхода и выказной пышности; ни кто не тер- 
питъ недостатка, да ни кто и не мотаетъ; каждый употребля- 
етъ въ дѣло свои руки или свой умъ. „Здѣсь изо всего извле- 
„каютъ выгоду, говоритъ ІІариваль; даже и занимающіеся очист
к о й  каналовъ отъ нечистотъ выручаютъ не менѣе полугуль- 
„дена въ сутки.... Дѣти, обучающіяся какому-нибудь мастерству, 
„и тѣ вырабатываютъ себѣ на хлѣбъ почти съ самаго нача- 
„ла.—Они (то-есть Голландцы) дотого не терпятъ мотовства и 
„праздношатанья, что есть мѣста, куда начальство запираетъ 
„лѣнтяевъ и бродягъ, а также и безпутныхъ мотовъ, для чего 
„довольно если жены или родственники виновныхъ принесутъ 
„на нихъ жалобу; а тутъ они обязаны работать и трудомъ до
б ы в а т ь  себѣ хлѣбъ, даже противъ воли и желанія“. Монасты
ри были преобразованы въ больницы, пріюты и сиротскіе до
ма, и прежніе доходы праздныхъ иноковъ пошли на пропита- 
ніе инвалпдамъ, старикамъ, а также вдовамъ и дѣтямъ погиб- 
шихъ на войнѣ солдатъ и матросовъ. Войско дотого у нихъ 
хорошо, что любой жандармъ годился бы въ капитаны какой- 
нибудь итальянской арміи, а итальянскаго капитана не приня
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ли бы сюда и простымъ жандармомъ. По культурѣ и образова- 
нію, точно такъ же какъ по органпзаціп п управленью, оші 
опередили всю остальную Европу на два столѣтія. У нихъ едва- 
ли найдется хоть одинъ человѣкъ — мужщпна, женщина илп 
отрокъ,—которые не умѣлп бы читать и писать (1609 г.) Въ 
каждой деревнѣ есть народная школа. Въ любомъ городскомъ 
семействѣ всѣ мальчики разумѣютъ по-латини, а дѣвочки—по- 
Французски. Очень многіе пишутъ и говорятъ на нѣсколькихъ 
новыхъ языкахъ. Это ужь не одна только предусмотрительность, 
не одна привычка всѣмъ запасаться на случай, не одинъ расчетъ 
на барышъ; они чувствуютъ и самое достоинство науки. Когда 
генеральные Ш таты предложили Лейдену награду за геройскую 
оборону отъ непріятеля, онъ проситъ дать ему универсптетъ; 
они привлекаютъ къ себѣ велпчайшпхъ въ Европѣ ученыхъ, во 
что бы ни стало это приглашеніе; Ш таты пишутъ сами и про- 
сятъ ходатайства Генриха ІѴ-го, чтобы склонить бѣдняка-учи- 
теля, Скалигера, почтить городъ ихъ своимъ присутствіемъ; отъ 
него не требуютъ даже уроковъ; достаточенъ уже одинъ его 
пріѣздъ: онъ побесѣдуетъ съ учеными, даетъ имъ извѣстное 
направленіе, и сдѣлаетъ народъ участникомъ авторской своей 
славы. При такихъ порядкахъ, Лейденъ становится знамени- 
тѣйшею въ Европѣ школою; тамъ двѣ тысячи студентовъ; из
гнанная изъ Франціи философія находитъ себѣ тамъ надежный 
пріютъ; въ теченіе всего ХѴІІ-го вѣка Голландія — первая въ 
ряду странъ живущихъ умственною жизнью. Положительныя 
знанія находятъ себѣ здѣсь родную почву или, по крайней мѣ- 
рѣ, вторую родину. Скалпгеръ, ІОстъ-Липсій, Салмазій (Saii- 
inaise), Меурсій, оба Гейнзіуса, оба Дузы, Марнпксъ де Сентъ- 
Альдегондъ, Гугонъ Гроцій, Снеллій, руководятъ тамъ литера
турной ученостью, правомъ, физикой, математическими з н а т 
ями. Эльзевиры печатаютъ книги. Линдсхотенъ и ІМеркаторъ 
поучаютъ путешественниковъ и создаютъ геогра®ію. Гоофтъ, 
Боръ и Метеренъ пишутъ исторію своего народа. Яковъ Катсъ 
даетъ ему его поэзію. Богосдовіе, занимавшее въ то время мѣ- 
сто философіи, принимается съ Арминіемъ и Гомаромъ за раз
работку вопроса о благодатц и волнуетъ, даже въ самыхъ нп- 
чтожныхъ деревушкахъ, умы крестьянъ п мѣщанъ. Наконецъ, 
въ 1619-мъ году, Дордрехтскій синодъ является вселенскпмъ 
соборомъ реФорматовъ. Къ такому превосходству умозрѣнія при
совокупите еще практическую геніальность; отъ Барневельта 
до де-Виттовъ, отъ Вильгельма Молчальника до Вильгельма ІІІ-го, 
отъ адмирала Геэмскерка до Тромпа и Рейтера, цѣлый рядъ 
замѣчательнѣйшихъ людей верховодитъ ихъ военными и граж
данскими дѣлами. Вотъ при какихъ обстоятельствахъ появляется 
національное искусство. Всѣ ♦великіе самобытные живописцы 
родились въ первыя тридцать лѣтъ ХѴІІ-го вѣка, когда Голлан- 
дія уже основана, всѣ важнѣйшія опасности устранены, окон
чательная побѣда обезпечена, когда человѣкъ, чувствуя великія
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совершенный имъ дѣла, указываетъ своимъ дѣтямъ поприще, 
открытое его доблестнымъ мужествомъ и мощными руками. 
Здѣсь, какъ и вездѣ, художникъ былъ сынъ героя. Силы, 
употребленный на созданіе дѣйетвительнаго міра, теперь, ког
да дѣло это кончено, расходившись, пошли далѣе и приня
лись создавать міръ вымысловъ. Человѣкъ такъ много совер- 
шилъ, что ему ужь не подъ стать снова идти въ школу; передъ 
нимъ и вокругъ, все открытое глазамъ пространство наполнено 
его дѣятельностыо; она такъ многоплодна и славна, что онъ 
долго еще можетъ восхищаться и любоваться ею; онъ не под- 
чиняетъ уже свою мысль чужой, онъ ищетъ теперь только сво
его собственнаго чувства, и находитъ; онъ дерзаетъ довѣриться 
ему, слѣдовать за нимъ до конца, оставить подражаніе, брать 
все изъ самого себя, изобрѣтать безъ всякаго иного руководи
теля, кромѣ смутныхъ предпочтеній, таящихся въ его чув- 
ствахъ и въ его сердцѣ. Его завѣтныя силы и могуты, его 
основныя способности, его первичные и наслѣдственные инстин
кты, вызванные и укрѣпленные тяжелымъ искусомъ, продолжа- 
ютъ дѣйствовать вслѣдъ за тѣмъ, и создавъ народъ, создаютъ 
ему искусство.

Разсмотримъ искусство это повнпмательнѣй; въ своихъ кра- 
скахъ и Формахъ оно проявляетъ всѣ тѣ инстинкты, какіе вы 
казались въ народной дѣятельности и ея созданіяхъ. До тѣхъ 
поръ, пока семь сѣверныхъ провинцій и десять южныхъ со
ставляли всѣ одинъ народъ, у нихъ была и одна школа. Эн- 
гельбрехтъ, Лука Лейденскій, Янъ Схорель, старикъ Геэмскеркъ, 
Корнелій Гарлемскій, Блумартъ, Гольціусъ, пишутъ въ томъ 
же стилѣ, что и современники ихъ въ Брюгге и Антверпенѣ. 
Нѣтъ еще особой Голландской школы, потому что нѣтъ еще 
особой школы Бельгійской. При началѣ войны за независи
мость, сѣверные живописцы силятся стать Итальянцами, точно 
такъ же какъ и южные. Но начиная съ 1600-хъ годовъ, все из- 
мѣняется какъ въ живописи, такъ и въ остальномъ. Приливъ 
народной струи даетъ очевидно перевѣсъ народнымъ инстин- 
ктамъ. Нѣтъ ужь больше наготы;.идеальное тѣло, красота жи
вотной стороны человѣка взлелѣянная яркимъ солнцемъ, бла
городная симметрія членовъ и позъ, великая аллегорическая или 
миѳологпческая картина, все это не соотвѣтствуетъ вкусу герман- 
скаго племени. Ктому же господствующій у Голландцевъ каль- 
винизмъ изгоняетъ все это изъ ихъ храмовъ; у народа бережли- 
выхъ и серьёзныхъ тружениковъ нѣтъ пышнаго барскаго пред
ставительства, щегольства величавымъ эпикуреизмомъ, которое 
вызываетъ чувственную, языческую картину въ чертогахъ у 
другихъ, при многочисленномъ оеребрѣ, богатыхъ ливреяхъ и 
роскошной мебели. Когда Амалія фонъ- З ольиъ задумала соору
дить памятникъ въ подобномъ стилѣ своему мужу, статгауде- 
ру Фридриху-Генриху, ей пришлось выписать въ Оранжезааль
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Фламандскихъ живописцевъ, ванъ-Тульдена и Іордаанса. Для 
такихъ реалистическпхъ воображеній и среди такихъ республи- 
канскихъ нравовъ, въ страиѣ, гдѣ какой-нибудь сапожникъ- 
судоснарядчикъ иожетъ вдругъ очутиться вице-адмираломъ, ин
тересующая всѣхъ личность—это гражданинъ, человѣкъ съ ко
стями и тѣломъ, не одѣтый или не полу нагой какъ Грекъ, а 
въ своемъ обычномъ нарядѣ и въ своей обычной позѣ, какой- 
нибудь хорошо управляющій сановнгшъ, какой-нибудь храбро 
бившійся ОФицеръ. Героическій стиль употребителенъ въ одномъ 
только случаи: имъ пишутъ болыпіе портреты, украшающіе 
городскія ратуши и другія общественный учрежденія, въ па
мять оказанныхъ услугъ. И дѣйствительно, тутъ появляется 
новый родъ живописи, обширная картина, заключающая въ се- 
бѣ пять, десять, двадцать, даже тридцать портретовъ во весь 
ростъ,—портретовъ устроителей какой-нибудь больницы, пи- 
щальниковъ идущихъ на стрѣльбу въ цѣль, синдиковъ засѣда- 
ющихъ вкругъ присутственнаго стола, офицеровъ предлага- 
ющихъ какой-нибудь тостъ на банкетѣ, проФессоровъ что-ни
будь наглядно объясняющихъ слушателямъ въ амФитеатрѣ ауди- 
торіи. Всѣ здѣсь сгруппированы вокругъ одной извѣстной дѣ- 
ятельности, сообразной ихъ общественному положенью; каждый 
изображенъ въ обычной своей одеждѣ, съ оружіемъ, значкомъ, 
принадлежностями и обстановкой своей дѣйствительной жизни; 
это подлинно историческая картина, въ высшей степени поучи
тельная и выразительная, гдѣ Францъ Гальсъ, Рембрандтъ, Го- 
ваартъ, Флинкъ, Фердинандъ Боль, Теодоръ Кейзеръ и Янъ 
Равенштейнъ изобразили героическій вѣкъ своего народа, гдѣ 
умныя, энергическія, честныя головы дышатъ благородствомъ 
силы и совѣсти, гдѣ прекрасный костюмъ эпохи Возрожденія, 
эти перевязи, подлатники изъ буйволовой кожи, эти брыжжи, 
отложные шитые воротники, эти черные епанечки и плащи, 
обрамливаютъ своей важностью и своимъ блескомъ степенную 
осанку бодрыхъ тѣлъ и открытое выраженіе физіономій, гдѣ 
художникъ, то мужественной простотою своихъ средствъ, то 
искренностью и силой своего убѣжденія, становится въ уровень 
своимъ героямъ.

Такова общественная живопись; остается живопись частная, 
украшающая дома частныхъ лицъ и, какъ своими размѣрами, 
такъ и сюжетами, приноравливающаяся къ состоянію и харак
теру своихъ покупателей. „Нѣтъ такого бѣдняка изъ простыхъ 
„горожанъ, говоритъ Париваль, который не пожелалъ бы об
завестись подобными картинами14. Иной булочникъ платитъ 
шестьсотъ гульденовъ за одну какую-нибудь Фигурку ванъ-деръ- 
Меэра. Вмѣстѣ съ чистотой и приглядностью внутренняго 
убранства вообще, это составляетъ всю роскошь у Голланд- 
цевъ; „они не щадятъ на нее денегъ, и скорѣе готовы сокра
т и т ь  издержки на ѣду“. Здѣсь проявляется опять тотъ же на-
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ціональный инстинкте, какимъ обнаруживался онъ въ первую 
эпоху у ванъ-Эйковъ, Квинтина Массиса и Луки Лейденскаго, 
и это инстинктъ прямо національный; онъ дотого завѣтенъ и 
живучъ, что даже въ Бельгіи, на ряду съ миѳологическою и 
декоративною живописью, бѣжитъ онъ у Брейгелей и Теньер- 
совъ, подобно ручейку, бокъ-6-бокъ съ широкою рѣкой. Все, 
чего онъ требуетъ и на что именнб вызываетъ, это—изобра- 
женіе дѣйствительнаго человѣка и дѣйствительной жизни такъ, 
какъ видятъ ихъ глаза: мѣщанъ, иоселянъ, скотъ, мелочныя 
лавочки, харчевни, комнаты, улицы, пейзажи. Ихъ не нужно 
измѣнять, съ тѣмъ чтобы облагородить; однимъ уже своимъ 
существованіемъ они возбуждаютъ иптересъ. Природа сама по 
себѣ, какова бы она ни была, человѣческая, животная, расти
тельная, неодушевленная, со всѣми ея неправильностями, пош
лостями, изъянами, въ правѣ быть такою, какова есть; коль 
скоро поймешь ее, непремѣнно полюбишь и станешь находить 
пріятнымъ ея видъ. Цѣль искусства не измѣнять ея, а лишь 
истолковывать ее въ передачѣ; силою симпатіи, оно сообщаетъ 
ей красоту. Понимаемая такъ живопись вольна изображать хо
зяйку сидящую въ избѣ за пряжей, столяра стругающаго ру- 
банкомъ на верстакѣ, хирурга перевязывающаго руку какому- 
нибудь мужлану, кухарку вздѣвающую на вертелъ живность 
или дичь, богатую барыню, которой подаютъ умываться, все 
домашнее житье-бытье, отъ каморки и до гостинной, всѣ типы 
отъ побагровѣвшей хари какого-нибудь пьяницы до спокойной 
улыбки благовоспитанной барышни, всѣ сцены щегольской или 
простонародной жизни, карточную игру въ залѣ съ золотыми 
узорчатыми обоями, мужицкую гульбу въ какой-нибудь совсѣмъ 
голой харчевнѣ, катанье по замерзшему каналу на конькахъ, 
коровъ на водопоѣ, барки на морѣ и все безконечное разнооб- 
разіе неба, земли, воды, дня и ночи. Тербургъ, Метцю, Герардъ 
Доу, ванъ-деръ-Меэръ, Адріанъ Броуверъ, Схалькенъ, Францъ 
Міорисъ, Янъ Стеэнъ, Вувермансъ, оба ванъ-Остада, Вейнантсъ, 
Кёйпъ, ванъ-деръ-Неэръ, Рёйсдааль, Гоббема, Поль Поттеръ, 
Бакгёйзенъ, оба ванъ-де-Вельде, Фидиппъ Кёнигъ, ванъ-деръ- 
Гейденъ, да и сколько еще другихъ! Нѣтъ школы, въ которой 
было бы такое множество самобытныхъ талантовъ; когда ис
кусство беретъ не одну только ограниченную высь, а захваты
ваете все широкое поле жизни, тогда готовъ въ немъ особый 
участокъ любому дарованію; идеальное вѣдь тѣсно и потому даетъ 
просторъ всего какимъ-нибудь двумъ-тремъ геніямъ; міръ дѣй- 
ствительности необъятенъ, и таланты найдутъ въ немъ себѣ 
мѣсто многими десятками. Отъ всѣхъ этихъ созданій вѣетъ ка
кою-то мирной и счастливой гармоніей; право, отдыхаешь на 
нихъ глядя; душа художника, точно такъ же какъ и душа его 
лицъ, здѣсь въ полномъ равновѣсіи; чувствуешь, что тебѣ было 
бы привольно и хорошо на полотнѣ его картины. Очевидно, что 
его воображеніе дальше этого и нейдетъ; кажется, самъ онъ,
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подобно своимъ Фигурамъ, совершенно доволенъ этой жизнью; 
вся природа представляется ему такою, какъ ей должно быть; 
если онъ что и добавляетъ къ ней, то развѣ лишь извѣстный 
распорядокъ, накладку одного тона вслѣдъ за другимъ, какой- 
нибудь особенный ЭФФектъ свѣта, подборъ извѣстныхъ поло- 
женій или позъ; художникъ передъ природой — что счастливо- 
женившійся Голландецъ передъ милою ему женой; онъ и не же- 
лаетъ въ ней ни чего другого, любитъ ее по привычкѣ сердца 
и по задушевному соотвѣтствію; много-много, что въ какой-ни- 
будь праздничный день онъ попроситъ ее надѣть красное платье, 
вмѣсто голубого. Онъ не похожъ на нашихъ живописцевъ, пре- 
утонченныхъ наблюдателей, набравшихся изъ книгъ и журна- 
ловъ ФилосоФІей и эстетикой по горло, и пишущихъ крестьянина 
и работника ни дать, ни взять какъ Турка и Араба, то-есть буд
то интересное какое-нибудь животное или рѣдкостный въ своемъ 
родѣ экземпляру въ пейзажи свои вносятъ они разныя тон
кости и нѣжности, изысканную чувствительность поэтовъ п 
завзятыхъ горожанъ, — вносятъ съ тѣмъ, чтобы пахнуть на 
васъ жизнью затишья и молчаливою, безмолвною мечтой. Онъ, 
напротивъ. гораздо простодушнѣе; избытокъ мозговой дѣятель- 
ности не сбилъ его съ пути и не раздражилъ черезмѣру; въ 
сравненіи съ нами, онъ—ремесленникъ; въ с®ерѣ живописионъ 
только и гонится что за живописнымъ; его менѣе затрогиваетъ 
какая-нибудь неожиданная и поразительная подробность, чѣмъ 
крупныя, простыя и общія черты. Оттого, его болѣе здоровое 
и не такъ ѣдкое произведете обращается къ душамъ менѣе 
охваченньшъ культурой, и доставляетъ удовольствіе гораздо 
большему числу людей. Между всѣми этими живописцами толь
ко двое, — Рёйсдааль благодаря утонченной душѣ своей и пре
восходству своего воспитанія, а въ особенности Рембрандтъ, 
благодаря необыкновенному строенію глаза и крайней нелюди
мости его генія, выдвинулись изъ своего народа и изъ своего 
времени и достигли тѣхъ общихъ родовыхъ инстинктовъ, ко
торые связываютъ одно съ другимъ различныя германскія пле
мена и служатъ переходомъ къ чувству новѣйшей уже эпохи. 
Рембрандтъ, отшельникъ, собиратель, увлекаемый развитіемъ 
чудовищной способности, жилъ, подобно нашему Бальзаку, ка- 
кимъ-то магомъ и грезовидцемъ, въ мірѣ, созданномъ имъ са- 
мимъ, и къ которому ключъ былъ только у него. Превосходя 
всѣхъ живописцевъ прирожденной тонкостью и остротой сво
ихъ оптическихъ ощущеній, онъ постигъ и выдержалъ во 
всѣхъ ея послѣдствіяхъ ту истину, что для глаза вся сущ- \ 
ность любой видимой вещи заключается въ иредставляемомъ 
ею пятнѣ, что самый простой цвѣтъ безконечно многосложенъ, 
что всякое зрительное ощущеніе есть продуктъ не только есте- 
ственныхъ элементовъ этого цвѣта, но и всего окружающаго, 
что всякій предметъ въ полѣ зрѣнія является только пятномъ, 
видоизмѣняемымъ (въ своемъ цвѣтѣ) другими пятнами, и что
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поэтому главнымъ лицомъ въ картинѣ выходитъ колоритный, 
трепетный и все иеремежающій собою воздухъ, въ который 
живописныя Фигуры всѣ погружены, какъ рыбы въ пучину 
моря. Онъ съумѣлъ передать этотъ живой воздухъ осязательно 
и показалъ всю кишащую, затаенную въ немъ жизнь; онъ 
ввелъ въ него освѣщеніе своего родного края, этотъ немощ
ный, желтоватый свзтъ, подобный свѣту лампады въ погребѣ: 
онъ прочувствовалъ всю мучительную борьбу его съ тѣнью, 
постепенное угасаніе рѣдѣющихъ лучей, которые наконецъ за- 
мираютъ во тмѣ углубленій, дрожанія слабыхъ отблесковъ, на
прасно пристающихъ къ лоснящимся стѣнамъ, и всю эту смут
ную ватагу полумраковъ, которая, будучи невидимой для про
стого глаза, на его картпнахъ и эстампахъ предстаетъ какимъ- 
то подводнымъ міромъ, чуть мерцающимъ сквозь бездну водъ. 
По выходѣ изъ такого мрака, полный свѣтъ явился глазамъ его 
ослѣпительнымъ уже потокомъ; онъ произвелъ на него впеча- 
тлѣніе сверкающей молніи, какого-то волшебнаго озаренія или 
цѣлаго снопа огневыхъ стрѣлъ. Такимъ образомъ, въ неоду- 
шевленномъ мірѣ открылъ онъ самую полную, самую вырази
тельную драму, всѣ контрасты и всѣ столкновенія, все что 
есть подавляющаго и смертельно мрачнаго въ ночной тмѣ, все 
что есть самаго неуловимаго и самаго меланхолическаго въ по- 
лутѣни, все что есть самаго рьянаго и неудержнаго во втор- 
женіи незапно врывающегося дня. Затѣмъ ему оставалось лишь 
одно, —на эту естественную драму нанесть драму человѣче- 
скую; построенный такимъ образомъ театръ самъ опредѣляетъ 
для себя актеровъ. Греки и Итальянцы знали въ человѣкѣ и 
въ жизни только однѣ самыя прямыя и самыя высокія поро
сли, здоровый только цвѣтъ, какой можетъ развернуться при 
сильномъ солнечномъ свѣтѣ; онъ же видитъ, напротивъ, кор
невой комель всей этой растительности, все что пресмыкается 
и пдѣснѣетъ въ тѣни, видитъ безобразные и чахлые недорост
ки, темный бѣдствующій людъ, какое-нибудь амстердамское жи- 
довство, грязное и страждущее населеніе большого города и въ 
дурномъ еще климатѣ, кривоножку-нищаго, старую раздувшу
юся идіотку, лысую голову истертаго ремесленника, блѣдное 
лицо больного, весь гомозящійся рой тѣхъ дурныхъ страсти- 
шекъ и гадостей, которыя, какъ черви въ гниломъ деревѣ, 
кишатъ внутри нашихъ цивидизацій. Ступивъ разъ на этотъ 
путь, онъ могъ постичь редигію страданія, истинное христіан- 
ство, могъ наглядно истолковывать Библію какъ любой лол- 
лардъ, могъ обрѣсти вѣчнаго Христа, присущаго намъ и те-' 
перь какъ прежде, живущаго въ какомъ-нибудь подвадѣ пли 
въ какой-нибудь харчевнѣ Голландіи, точно такъ же какъ и 
подъ лучами іерусалимскаго солнца, утѣшителя и цѣлителя 
скорбныхъ и бѣдствующихъ, единственнаго имъ Спасителя, 
ибо онъ былъ такъ же какъ они бѣдеиъ, а скорбенъ конечно 
еще больше лхъ. Самъ Рембрандтъ проникся оттого сострада-
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ніемъ; стоя обокъ съ другими мастерами, которые кажутся 
живописцами аристократіи, онъ передъ ними истый народъ; 
по крайней мѣрѣ онъ гораздо человѣчнѣе всѣхъ прочихъ; его 
широкія сочувствія обнимаютъ природу до послѣдней глубины,, 
до дна; ему не противно ни какое безобразіе, ни какая потреб
ность благородства или веселости не скроютъ отъ него тай- 
ныхъ отмелей сущей правды. Вотъ почему, свободный отъ вся- 
кихъ путъ и руководимый необыкновенной чувствительностью 
своихъ органовъ, онъ смогъ изобразить въ человѣкѣ не только 
одинъ общій строй и отвлеченный типъ, которыми удовлетво
ряется классическое искусство, но вмѣстѣ и всѣ частности, 
всѣ глубины особи, безконечную и неуловимую многосложность 
нравственной личности, весь тотъ подвижный отпечатокъ, ко
торый на одномъ лицѣ сосредоточиваетъ вдругъ цѣлую исто- 
рію души и сердца, и который съ такой изумительной ясно
стью умѣлъ прозрѣвать одинъ только ІІІекспиръ. Въ этомъ от- 
ношеніи, Рембрандтъ самый своеобразный изъ артистовъ но- 
ваго времени; онъ выковываетъ конецъ той цѣпи, которой Гре
ки отлили начальное звено; всѣ прочіе художники, Флорентин
цы, Венеціанцы, Фламандцы, стоятъ на перепутьи, и если бы 
теперь наша болѣзненно-возбужденная чувствительность, наша 
гоняющаяся за оттѣнками пытливость, наше неотступное ис- 
каніе истины, наши гаданія насчетъ сокрытыхъ отъ насъ да
лей и подоплекъ человѣческой природы, стали доискиваться 
своихъ предшественниковъ и учителей, то какой-нибудь Баль- 
закъ и Делакруа могли бы найдтп ихъ въ Рембрандт* и въ Шек- 
спирѣ.

Подобный цвѣтъ искусства обыкновенно мимолетенъ; ибо соз- 
давшіе его соки изводятся на него вполиѣ. Около 1667-го года, 
послѣ морскихъ пораженій Англіи, есть уже легкіе признаки, 
свидѣтельствующіе о начавшейся порчѣ тѣхъ нравовъ и тѣхъ 
чувствъ, которые породили національное искусство. Благосо- 
стояніе слишкомъ разрослось. Еще въ 1660-мъ году, Париваль, 
говоря о благоденствіи Голландцевъ, въ каждой главѣ своей 
приходитъ въ восторгъ; остъ-индскія и вестъ-индскія компаніи 
даютъ своимъ акціонерамъ по 40 и 45 процентовъ дивиденду. 
Герои становятся мѣщанами, истыми буржуа; Париваль отмѣ- 
чаетъ у нихъ па первомъ планѣ жажду прибыли. Ктомужь, 
„они терпѣть не могутъ дуэлей, дракъ и ссоръ, говоря обык
новенно, что богатые не дерутся". Они хотятъ только жить 
въ свое удовольствіе, и домы вельможъ, которые венеціанскіе 
посланники, вначалѣ этого вѣка, находили столь незатейливы
ми и голыми, теперь становятся уже роскошны; у всѣхъ „глав- 
ныхъ горожанъ“ есть теперь обои, дорогія картины, „посуда 
золотая и серебряная". Богатыя внутренности на картинахъ 
Тербурга и Метцю открываютъ намъ щегольство новаго со- 
всѣмъ рода, свѣтлыя шелковыя платья, бархатные корсажи, 
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драгоцѣнности, жемчугъ, обои съ золотымъ узороиъ, высокіе 
камины съ мраморными колоннами. Прежняя энергія ослабѣ- 
ваетъ. Когда, въ 1672-мъ году, Людовикъ XIV вторгнется въ 
иредѣлы края, онъ уже не встрѣтитъ ни какого сопротивленія. 
Голландцы не заботились объ арміи; войска ихъ разбѣгаются 
кто куда; города сдаются съ перваго выстрѣла; четыре ®ран- 
цузскихъ кавалериста овладѣваютъ Мёйденомъ, этимъ ключомъ 
ко всей системѣ шлюзовъ; Генеральные Ш таты  вымалнваютъ 
миръ на какихъ бы то ни было условіяхъ. Въ то же время 
слабѣетъ народное чувство и въ художествахъ; вкусъ видимо 
портится; Рембрандтъ въ 1669-мъ году умираетъ въ нищетѣ, 
всѣми почти забытый; новая роскошь беретъ свои образцы въ 
чужихъ краяхъ, во Франціи и въ Италіи. Еще въ лучшую 
пору, множество живописцевъ отправлялось въ Римъ писать 
Фигурки и пейзажики; Янъ Ботъ, Бергхемъ, Карель Дюжар- 
денъ, бездна другихъ, даже самъ Вувермансъ, обокъ съ націо- 
нальною школой, заводятъ иную, полуитальянскую. Но школа 
эта была все-таки еще самородна и естественна: посреди горъ, 
развалинъ, Фабрикъ и дохмотьевъ заальпійскаго края, дымчатая 
бѣдизна воздуха, добродушіе Фигуръ, мягкость тѣлеснаго коло
рита, веселое и бодрое расположеніе духа въ живописцѣ, обна
р у ж и ваю т устойчивость и свободу голландскаго инстинкта 
еще по прежнему. Напротивъ, теперь инстиНктъ этотъ изне- 
могаетъ подъ наплывомъ моды. На Кайзерграхтѣ и Геэреграх- 
тѣ воздвигаются чертоги въ стилѣ Людовика Х1У-го, и ®ла- 
мандскій жпвописецъ, основатель академической школы, Ге- 
рардъ де-Лерёссъ, расписываетъ ихъ своими учеными аллего- 
ріями и миѳологическпмп ублюдками. — Правда, національное 
искусство не сразу уступаетъ власть другому; оно тянется 
еще цѣлымъ рядомъ образцовыхъ произведеній вплоть до пер- 
выхъ годовъ ХУИІ-го столѣтія; въ то же время, національное 
чувство, пробужденное уничиженіемъ и опасностью, вызы- 
ваетъ народный переворотъ, героическія жертвы, добровольное 
наводненіе края и всѣ послѣдовавшіе за тѣмъ успѣхи. Но са
мые успѣхи эти довершаютъ окончательный подрывъ энергіи 
и энтузіазиа, порожденныхъ временнымъ возвратомъ къ ста
рин*. Въ теченіе всей войны за испанское наслѣдство, Гол- 
ландія, которой статгоудеръ сдѣлался королемъ англійскимъ, 
приносится въ жертву союзному съ цей краю; послѣ трактата 
1713-го года, она теряетъ первенство на морѣ, нисходитъ на 
вторую уже ступень, а затѣмъ падаетъ и еще ниже; вскорѣ ве- 
ликій Фридрихъ могъ сказать, что Ангдія тянетъ ее за собой 
на буксирѣ, какъ линейный корабль какую-нибудь шлюпку. 
Франція попираетъ ее ногой въ войну за австрійское наслѣдство; 
позже Англія вынуждаетъ себѣ у нея право досмотра голланд- 
скихъ судовъ на морѣ и отнпмаетъ Коромандельскій берегъ. 
Наконецъ Пруссія является сюда для подавленія республикан
ской партіи и учрежденія (наслѣдственнаго) статгоудерства.
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Какъ всѣ слабые, она подвергается обпдамъ со стороны силь- 
выхъ, а послѣ 1789-го года и неоднократному завоеванію. Ху
же всего то, что она мирится съ своимъ положеніемъ и рада 
просуществовать хоть въ качествѣ хорошаго коммерческаго п 
банкирскаго дона. Уже въ 1723-мъ году, ея историкъ, эми- 
грантъ Іоаннъ Леклеркъ, плоско подшучивалъ надъ честными 
моряками, которые, въ войну за независимость, лучше сами 
взрывали себя на воздухъ чѣмъ сдаться непріятелю *). Въ 
1732-мъ г. другой историкъ положительно говоритъ, „что Гол
ландцы только и думаютъ о наживѣ“. Послѣ 1748-го года, ар- 
мія и флотъ приходятъ въ совершенный упадокъ. Въ 1787-мъ 
году, герцогъ Брауншвейгскій покоряетъ страну почти безъ 
боя. Какое громадное разстояніе между этими чувствами и тѣ- 
ми, какія оживляли спутниковъ Молчаливаго, Рейтера и Тром
па! Вотъ отчего, всилу изумительнаго соотвѣтствія, вмѣстѣ съ 
практическою энергіей умираетъ и живописное творчество. Въ 
первыя десять лѣтъ ХѴІІІ-го вѣка, не остается въ живыхъ ни 
одного великаго художника. Уже въ теченіе цѣлаго поколѣнія, 
упадокъ замѣтенъ и по оскудѣвшему стилю, и по болѣе огра
ниченному воображенію, и по болѣе мелочной отдѣлкѣ, у Фран
ца Міэриса, Схалькена и другихъ. Одинъ изъ послѣднихъ, Адрі- 
анъ ванъ-деръ-ВерФъ, своей холодной и вылощенной живо
писью, своими миѳологическиыи затѣями и наготами, своимъ 
тѣльнымъ цвѣтомъ, напоминающимъ слоновую кость, своимъ 
немощнымъ возвратомъ къ итальянскому опять стилю, свидѣ- 
тельствуетъ явно, что Голландцы забыли свой врожденный 
вкусъ и свое собственное вдохновеніе. Преемники его похожи 
на людей, которымъ и хотѣлось бы что-нибудь сказатъ, да не
чего; воспитанные знаменитыми учителями или отцами, Петръ 
ванъ-деръ-ВерФъ,Генрпхъ ванъ-Лимборхъ, Филиппъ ванъ-Дейкъ, 
Міэрисъ-сынъ, Міэрисъ-внукъ, Николай Верколье, Константинъ 
Нетчеръ, повторяютъ заученую Фразу совершенно автоматиче
ски.Талантъ держится только у живописцевъ акцессуара и цвѣ- 
товъ,Якова де-Витта, Рахили Рёйшъ, ванъ-Гёйзума, въ мелкомъ 
жайрѣ, требующемъ меньше вымысла, и длится еще нѣсколь- 
ко лѣтъ, подобно кустарнику, упорно ростущему на высохшей 
землѣ, тогда какъ всѣ болынія деревья кругомъ пропали. Но 
пропадетъ въ свой чередъ и онъ, и мѣстность тогда совершен
но опустѣетъ. Вотъ послѣднее подтвержденіе зависимости, свя
зывающей индивидуальную своеобразность съ общественною 
жизнью и соразмѣряющей творческія способности художника 
съ дѣятельною энергіей даннаго народа.

5) «Этотъ д о б р я к ъ - к а п и т а н ъ ,  г о в о р и т ъ  онъ,  п р и н а д л е ж а л ъ  къ  ч и с л у  
« т ѣ х ъ ,  чтб у м и р а ю т ъ  и з ъ - з а  с т р а х а  с м е р ти .  Е с л и  Б о г ъ  и п р о с т и т ъ  
« этимъ л ю д я м ъ ,  то  р а з в ѣ  у ж ь  т о л ь к о  по и х ъ  безумі ю».

19*



ФИІОСОФІЯ ИСКУССТВА
В Ъ  Г Р Е Ц I И .

ПЯТЫЙ КУРСЪ ЛЕКЦІЙ.

( П о с в я щ а е т с я  ж и в о п и с ц у  Г е н р и х у  Л е м а н у ) .

С к у л ь п т у р а  въ Г р е ц і и .  — Чті> н а м ъ  о т ъ  н ея  о с т а л о с ь , — С к у д о с т ь  п амят-
н и к о в ъ . — Н е о б х о д и м о с т ь  и з у ч е н і я  ср ед ы.

Въ предъидущіе годы я представилъ вамъ исторію двухъ ве- 
ликихъ самобытныхъ школъ, которыя, въ повыя уже времена, 
наглядно изображали человѣческое тѣло,—представилъ исторію 
школъ Итальянской и Нидерландской. Чтобы вполнѣ закончить 
весь мой курсъ, мнѣ остается познакомить васъ съ величайшего 
и своеобразнѣйшею изъ всѣхъ, древней Греческою школой. На 
этотъ разъ я не буду говорить о живописи. За исключеніемъ 
расписныхъ вазъ, нѣсколькихъ мозаикъ, да неболыппхъ стѣн- 
ныхъ украшеній въ Помпейѣ и Геркуланумѣ, памятники антич
ной живописи всѣ погибли, мы ни чего не можемъ сказать объ 
нихъ въ точности. Ктому же, для изображенія человѣческаго 
тѣла, въ Греціи существовало искусство болѣе націопальное, 
болѣе приспособленное къ нравамъ я умонастроенію общества, 
вѣроятно болѣе обработанное и болѣе совершенное,—скульпту
ра; предметомъ моихъ чтеній на этотъ разъ именно и будетъ 
греческая скульптура.

По несчастію, и здѣсь, какъ и во всемъ прочемъ, древность 
оставила по себѣ однѣ развалины. То, что уцѣдѣло намъ отъ
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древнихъ изваяній, можно-сказать ничто въ сравненіи съ по- 
гибшимъ. Всего по двумъ только головамъ >) мы должны га- 
дательно возсоздавать себѣ колосальныхъ боговъ, въ которыхъ 
выразилась мысль того подлинно дивнаго вѣка и которыхъ ве- 
личіемъ наполнялись храпы Греціи; у насъ нѣтъ ни одного об
ломка, достовѣрно принадлежащаго Фидіеву рѣзцу; мы знаемъ 
Мирона, Поликлета, Праксителя, Скопаса и Лисиппа только по 
копіяыъ и болѣе или ыенѣе отдаленнымъ и сомнительнымъ по- 
дражаньямъ. Прекрасный статуи нашихъ музеевъ относятся 
обыкновенно къ эпохѣ римскаго владычества или много-много 
ко временамъ преемниковъ Александра. Да и то лучшія изъ 
нихъ попорчены, искажены. Вашъ музей алебастровыхъ слѣп- 
ковъ 2) похожъ на поле битвы послѣ сраженія: только и ви- 
дпшь въ немъ торсы, головы, разбросанные члены. Наконедъ, 
ко всему этому добавьте еще то, что у насъ нѣтъ и жизнеопи- 
саній художниковъ. Понадобились всѣ усилія самой остроумной 
и терпѣлпвой учености 3), для того чтобы въ какой-нибудь полу- 
главѣ Плинія, въ нѣсколькихъ плохихъ описаніяхъ Павсанія, 
въ нѣсколькихъ отрывочныхъ Фразахъ Цицерона, Лукіана, Квин- 
тиліана, открыть хронологію мастеровъ, данныя для выводовъ 
о преемственности школъ, о характерѣ талантовъ, о развитіи 
и постепенной порчѣ искусства. Восполнить пробѣлы въ этомъ 
отношеніи, существуетъ одно только средство: за отсутствіемъ 
обстоятельной, подробной псторіи, у насъ есть исторія общая; 
въ данномъ случаѣ болѣе чѣмъ когда-либо, для того чтобы по
нять художественный произведенія, намъ необходимо разсмо- 
трѣть создавшій ихъ народъ, нравы ихъ внушившіе, и среду 
въ которой они родились.

О Т Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

П л е м я .

Постараемся, прежде всего, представить себѣ возможно точнѣе 
это племя, и для того разсмотримъ внимательно край. Народъ 
всегда вѣдь принимаетъ отпечатокъ обитаемой имъ мѣстности, 
но отпечатокъ этотъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе народъ былъ 
въ дпкомъ и младенческомъ состояніи, когда впервые тамъ водво-

Г о л о в а  Юно н ы на виллѣ Л ю д о в и з и .  Г о л о ва  Ю п и т е р а  и з ъ  О т р и к о л и .  
s)  Т о - е с т ь  м у з е й  Ш к о л ы  и з я щ н ы х ъ  и с к у с с т в ъ  въ  П а р и ж ѣ .
3) I. O v e r b e c k ,  Geschichte der gr iechischen Flastik;  B r u n n ,  Kunstler-  

Geschichle.
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ридся. Когда Французы начали колонизовать острова Бурбонъ 
или Мартинику, когда Англичане пришли заселять Сѣверную 
Америку и Австрадію, они принесли съ собой оружіе, механи- 
ческіе снаряды, искусства, ремесла, учрежденія, идеи, короче— 
полную старую цивидпзацію, благодаря которой имъ не трудно 
было удержать за собой однажды пріобрѣтенный ими типъ и 
противустоять вліянію новой среды, въ какую они попади. Но 
когда непочатой и безоружный человѣкъ пустится въ борьбу 
съ природой, она схватываетъ его со всѣхъ рѣшительно сто
ронъ, передѣлываетъ по своему, выливаетъ въ свою Форму, и 
нравственная глина, совершенно еще податливая и мягкая, сжи
мается и мнется подъ Физическимъ давленіемъ, противъ кото
раго его прошлое не даетъ ему ни какой опоры. Языковѣды 
указываютъ намъ первичную эпоху, когда Иядійцы, Персы, 
Германцы, Кельты, Римляне и Греки имѣли одинъ и тотъ же 
языкъ и одну и ту же степень культуры; указываютъ другую 
не столь древнюю эпоху, когда Римляне и Греки, уже отдѣлен- 
ные отъ прочихъ своихъ братьевъ, были еще неразрывно со
единены между собой !), знали добывку вина, жили скотовод- 
ствомъ и земледѣліемъ, нмѣли весельныя суда и къ своимъ 
древнимъ ведическимъ божествамъ присовокупили новое, — Ге- 
стію или Весту, огонь домашняго очага. Это —едва лишь на
чальные зародыши первобытной культуры: они были, если и не 
дикари, то все же еще варвары. Съ той поры, двѣ вѣтви вы- 
шедшія изъ одного ствола, начинаютъ расходиться; когда мы 
встрѣчаемся съ ними позже, ихъ строеніе и плоды совсѣмъ уже 
не одинаковы, а напротивъ различны; дѣло въ томъ, что одна 
пошла въ ростъ въ Итадіи, другая въ Греціи, и потому мы 
должны разсмотрѣть обстановку греческаго отпрыска и сообра
зить, не объяснятъ ли намъ вскормившіе его воздухъ и почва 
данныхъ особенностей его Формы и принятаго развитіемъ его 
направленія.

I.

В л і я н і е  Фи зи че с к ой  с р ед ы на р а з в и т і е  м л а д е н ч е с к и х ъ  н а р о д о в ъ . — Р о д 
с т в о  Г р е к а  с ъ  Л а т и н о м ъ . —  О б с т о я т е л ь с т в а ,  п о б у д и в ш і я  два  э т и  х а 
р а к т е р а  д а л е к о  р а з о й д т и с ь . — К л и а і а т ъ . — В л і я н і е  е г о  к р о т о с т и . — Г о р и 
с т ая  и с к у д н а я  п о ч в а . — У м ѣ р е н н о с т ь  о б и т а т е л е й  въ п ищ ѣ  и п и т ь ѣ . — 
П о в с е м ѣ с т н о е  п р и е у т с т в і е  м о р я . — З а м а н к и  къ  п р и б р е ж н о м у  п ла ва ні ю  
( к а б о т а ж у ) . — Греки  мо р яки  и с т р а н с т в о в а т е л и . — И х ъ  . в р о ж д е н н а я  т о н 
к о ст ь  и р а н н е е  в о с п и т а н і е .

Бросимъ взглядъ на карту. Греція — полуостровъ въ видѣ 
треугольника: упираясь основаиіемъ въ европейскую Турцію,

*) M o m m s e n ,  Roemische  Gesclrichle,  Т. I, с т р а н .  21.
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онъ отдѣляется отъ нея, удлиняется въ югу, врѣзывается въ 
море, стончается у Коринѳскаго перешейка п образуетъ за нимъ 
другой болѣе южный полуостровъ, Полопонезъ, нѣчто вродѣ 
шелковичнаго листа, соединяющаяся тонкпмъ стебелькомъ съ 
матерь.мъ кряжемъ. Прибавьте къ нему еще сотню острововъ 
и лежащій насупротивъ азіатскій берегъ; это цѣлая бахрома 
мелкихъ землицъ, пришитая къ крупнымъ материкамъ варвар- 
скихъ народовъ, и цѣлая гряда острововъ, разсѣенныхъ по си
нему морю, окаймленному той бахромой, — такова страна, 
вскормившая и образовавшая этотъ народъ, скороспѣлый и 
умный. Она была удивительно для того приспособлена. На сѣверъ 
отъ Эгейскаго моря '), климатъ еще суровъ, вродѣ климата серед- 
ней Германіи: въ Румиліи не извѣстны плоды юга; по берегу 
ея не ростетъ миртъ. Но контрастъ истинно разителенъ, ког
да, спускаясь къ югу, вы вступите въ Грецію. Подъ 40-мъ гра- 
дусомъ, въ Ѳессаліи, начинаются лѣса вѣчно-зеленѣющихъ де- 
ревъ; подъ 39-мъ, во Фтіотидѣ, вліяніе теплаго морского и бе
регового воздуха производитъ сарацынское пшено, хлопчатникъ 
и маслину. Въ Эвбеѣ и Аттикѣ встрѣчаются уже пальмы, а 
Цикладскіе острова обильны ими; по восточному берегу Аргб- 
лиды тянутся густыя лимонныя и померанцовыя рощи; въ од- 
номъ уголку на островѣ Критѣ найдете даже семью аФрикан- 
скихъ финиковыхъ пальмъ. Въ Аѳинахъ, этомъ средоточіи гре
ческой цивилизаціи, благороднѣйшіе плоды юга ростутъ сами 
собой, невоздѣланные. Морозы тамъ бываютъ развѣ только лѣтъ 
черезъ двадцать, не чаще; сильный лѣтній жаръ умѣряется 
морской прохладой; за исключеніемъ немногихъ порывовъ вѣ- 
тра со стороны Ѳракіи, да навѣвовъ Сирокко съ юга, темпе
ратура тамъ отличная; и теперь даже 2) „народъ, съ половины 
„мая по самый конецъ сентября, ночуетъ обыкновенно на ули- 
„цахъ, а женщины спятъ на террасахъ“. Въ такомъ краѣ все 
живетъ на открытомъ воздухѣ. Сами древніе признавали свой 
климатъ за особенный даръ боговъ: „Кротка и пріятна, гово- 
„ритъ Эврипидъ, наша атмосфера; зимній холодъ у насъ не су- 
„ровъ, а лѣтомъ не разятъ насъ стрѣлы Феба“. Въ другомъ 
мѣстѣ онъ прибавляетъ: „О вы, потомки Эрехѳея, искони
„счастливыя, любиныя дѣти блаженныхъ боговъ! въ святой и 
„никогда неиобѣжденной рвоей родинѣ вы собираете славную 
„мудрость, какъ будто бы плодъ своей земли, и съ чувствомъ 
„сладкаго довольства постоянно гуляете въ лучезарномъ эѳирѣ 
„своего неба, гдѣ девять священныхъ піэридскихъ музъ вскар- 
„мливаютъ златокудрую Гармонію, общее ваше чадо. Говорятъ 
„также, что богиня Киприда зачерпнула изъ свѣтлоструйнаго 
„Илисса нѣсколько волнъ и нарочно разлила ихъ по странѣ въ 
„видѣ отрадно прохлайсдающихъ Зе®ировъ, и что прелестная,

*) C u r t u i s ,  Griechische Geschichte,  т.  1, с т р а н .  4.
2)  A b o u t ,  La Grece contemporaine,  с т р ан .  345.
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„увѣичанная душистыми розами богиня всегда посылаетъ Эро- 
„товъ сопутствовать досточтимой Мудрости и поддерживать за- 
„одно съ нею всѣ доблестный дѣла“ Это, разумѣется, крас
ный слова поэта, но сквозь оду проглядываетъ здѣсь истина. 
Народъ, сложившійся подъ такимъ климатомъ, разовьется бы- 
стрѣе и гармоничнѣе другого; человѣка не изнуряетъ и не то- 
митъ чрезмѣрный жаръ; ему не приходится коченѣть и мерз
нуть отъ сильнаго холода. Оиъ не обреченъ ни на мечтатель
ное бездѣйствіе, ни на безустанную подвижность; онъ не за- 
стрянетъ ни въ мистическихъ созерцаніяхъ, ни въ звѣрскомъ 
варварствѣ. Сравните Неаполитанца или Провансала съ какинъ- 
нибудь Бретонцемъ, Голландцемъ пли Индусомъ, и вы тотчасъ 
ощутите, какъ кроткая и умѣренная Физическая природа жи- 
витъ и уравновѣшпваетъ душу, располагая бодрый и быстрый 
умъ къ мысли и дѣятельности.

Два существенныя качества почвы дѣйствуютъ здѣсь заодно. 
Вопервыхъ, Греція — это сѣть горъ. ГТиндъ, главный хребетъ 
ея, продолжаясь на югъ Огридой, Этою, Парнассомъ, Гелико- 
номъ, Киѳсрономъ съ ихъ предгорьями, образуетъ цѣпь, которой 
многочисленный звенья, проходя за Еоринѳскій перешеекъ, 
вздымаются, перепутываются и загромождаютъ собой ГІелопо- 
незъ; окрестные острова тѣ же вынпкшіе изъ воды хребты пли 
одинокія горныя выси. Вся изборожденная такимъ образомъ 
страна крайне бѣдна равнинами, вездѣ выступаетъ наружу гор
ный кряжъ, подобно тому какъ у насъ въ Провансѣ; три пя- 
тыхъ всего пространства негодны для земледѣлія. Взгляните на 
В иды и п е й за ж и  Штакельберга; повсюду голый камень; ма- 
ленькія рѣчки и ручьи оставляютъ между своимъ полупересох- 
шимъ русломъ п обнаженною скалою узкую гряду пахоти. Уже 
Геродотъ противупоставлялъ Спцилію и южную Италію, этихъ 
располнѣвшихъ кормплицъ, чахлой Греціп, „которая отродясь 
„пріобрѣла въ молочныя сестры себѣ скудость“. Особенно въ 
Аттикѣ почва тощѣе и легче нежели гдѣ-нпбудь въ другихъ 
мѣстахъ; маслина, виноградная лоза, ячмень и немного пше
ницы,—вотъ все что даетъ она человѣку. На этихъ прекрас- 
ныхъ мраморныхъ островахъ, разсѣянныхъ блестящими созвѣз- 
діями по лазури Эгейскаго моря, попадались тамъ и сямъ ка
кой-нибудь священный лѣсокъ, нѣсколько кипарисовъ, лавровъ, 
нальмъ, куны прелестной зелени, нѣсколько виноградныхъ лозъ, 
торчащихъ но утесамъ, въ садахъ превосходные плоды, мѣ- 
стамп крошечныя нивы гдѣ-нибудь въ ущельп или на горной 
покати; но тамъ было болѣе пищи для глазъ, нежели для же
лудка и для иоложнтельаыхъ тѣлесныхъ потребностей. Подоб
ный край родитъ стропныхъ, дѣятельныхъ, умѣренныхъ въ

’)  Си.  т а к ж е  з н а м е н и т ы й  С о ф о к л о в ъ  х о р ъ :  «ІІріютное у б ѣ ж и щ е ,  Стран-  
н и к ъ ,  н а ш е л ъ  ты с е б ѣ  въ д о б р о к о н н о м ъ  э т о м ъ  краю».  ( Э д и п ъ  в ъ  К о 
л о н  ѣ).  '
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ѣдѣ п питьѣ горцевъ, вскормленныхъ больше чистымъ возду- 
хомъ. И до сихъ поръ ') „ппщп одного англійскаго земледѣль- 
„ца достало бы въ Греціи на семью изъ шести человѣкъ; даже 
„богатые довольствуются блюдомъ овощей за обѣдомъ, а бѣд- 
„ные—горстью маслинъ или кускомъ соленой рыбы; народъ ла
комится говядиной только одинъ разъ въ годъ, о Пасхѣ". Въ 
этомъ отношеніи любопытно взглянуть на Грековъ въ Аѳинахъ 
лѣтнею порой. „Одна баранья голова, въ шесть су (копѣекъ) 
„цѣною идетъ у лакомокъ на семь или восемь человѣкъ. Люди 
„умѣренные покупаютъ себѣ ломоть арбуза или крупный огу- 
„редъ и уплетаютъ его прямо зубами, какъ яблоко". ГІьяницъ 
совсізмъ ыѣтъ: они уппваются только одной чистой водою. 
„Если и зайдутъ въ трактиръ, то лишь для того чтобъ побол
т а т ь ;  въ коФейнѣ они спрашиваютъ себѣ чашку коФею за одинъ 
„су, стаканъ воды, огня для папиросокъ, газету и домино: это- 
„го достаточно имъ для развлеченія на цѣлый день". Такого ро
да діэта не обременяетъ умственныхъ способностей; уменьшая 
потребности желудка, она увеличиваете работу мысли, головы. 
Еще древніе замѣчали соотвѣтственную противоположность меж
ду Віотіей и Аттикой, между Віотійцемъ и Аѳиняниномъ: одинъ, 
откормленный на тучныхъ равнинахъ и среди густого сравни
тельно воздуха, привыкшій къ тяжелой пищѣ и къ жирнымъ 
угрямъ Копаисскаго озера, былъ ѣдокъ, питухъ и при этомъ 
тупоуменъ; другой, родясь на самой жалкой почвѣ Греціи, до
вольствуясь какою-нибудь рыбьей головкой, луковицей да гор
сточкой маслинъ, выросши въ легкомъ, прозрачномъ и яспомъ 
воздухѣ, обпаруживалъ съ самаго начала необыкновенную тон
кость и живость ума, пзобрѣталъ, наслаждался, чувствовалъ, 
безъ устали предпринпмалъ, ни о чемъ другомъ не заботясь „и 
„какъ бы не имѣя иной собственности, кромѣ своей мысли" 2).

Съ другой стороны, Греція—страна не только гористая, но 
и многоберегая. Будучи меньше Португаліи, она объемомъ бе- 
реговъ превосходите Испанію. Море врѣзывается въ нее мно- 
жествомъ заливовъ, излучинъ, впадинъ и зубцовъ; если вы 
взглянете па привозимые путешественниками виды, то навѣрно 
въ половипѣ даже тѣхъ, которые изображаютъ внутреннія мѣст- 
ности, вы все-таки замѣтите синюю ленту моря, или какой-ни
будь его треугольникъ или наконецъ, на горизонтѣ, блестящій 
его полукругъ. Чаще всего это море обрамлено выступами скалъ 
пли сближающимися между собой островами, которые образу- 
ютъ этпмъ естественную пристань, самородный портъ. Подоб
ное положеніе такъ и тянетъ къ морской жизни, въ особенно
сти, когда тощая почва и скалистые берега не могутъ вдоволь 
прокормить жителей. Первоначально существовалъ одинъ только 
родъ плаванія,—судоходство вдоль береговъ,и нѣтъ моря, которое

' )  A b o u t ,  La (ігбсо contemporaine,  с т р ан .  41.
2) Ѳ у к и д и д ъ ,  Кн.  I, гл.  70.
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бы такъ манило къ нему прибережное населенье. Каждое утро 
встаетъ сѣверный вѣтеръ, какъ нарочно для того чтобы под
гонять суда изъ Аѳинъ къ Цикладамъ; подвечеръ противопо
ложный вѣтеръ несетъ ихъ обратно въ родной портъ. Отъ 
Греціи вплоть до Малой Азіи острова разсыпаны какъ переход
ные камни по иному броду; въ ясную погоду, судно, слѣду- 
ющее этимъ путемъ, постоянно идетъ въ виду берега. Съ Кор- 
киры (Корфу) вы видите Италію, съ мыса Малея — вершины 
Крнтскихъ горъ, съ Крита—Родосскія горы, съ Родоса—Малую 
Азію; отъ Крита до Кирены двои сутки плаванія; въ Египетъ 
можно дойдти изъ Крита черезъ три дня. И теперь еще !) „въ 
каждомъ Грекѣ есть жилка истаго морякак 2). Въ этой странѣ, 
всего съ девятисотъ-тысячнымъ населеніенъ, въ 1840 мъ году 
считалось тридцать тысячъ моряковъ и четыре тысячи кораб
лей; они держатъ въ своихъ рукахъ почти всю прибрежную 
торговлю въ Средиземномъ морѣ. Еще при Гомерѣ мы нахо- 
димъ у нихъ тѣ же нравы: поминутно спускаютъ на море суда; 
Улиссъ строитъ себѣ корабль собственноручно; идутъ торго
вать и грабить по сосѣднимъ прибрежіямъ. Съ самаго начала 
и во всю ихъ историческую жизнь они не переставали быть 
купцами, путешественниками, пиратами, сводчиками, проходим
цами; ловкой иди насильственною рукой доили они крупный 
восточныя монархіи или варваровъ Запада, привозили къ себѣ 
золото, серебро, слоновую кость, рабовъ, строевой лѣсъ, раз
ный драгоцѣнности, —и все это чуть не задаромъ; да сверхъ- 
того быстро перенимали у другихъ изобрѣтенія и идеи, обра
щаясь за ними и въ Египетъ, и въ Финикію, и въ Халдею, и

' )  A b o u t ,  La Grece contemporaine ,  с т р а н .  146.

2) «Два о с т р о в и т я н и н а  в с т р ѣ ч а ю т с я  на  п р и с т а н и  в ъ  С и рѣ . — «Здрав-  
«с т ву й,  б р а т ъ ,  к а к ъ  п о ж и в а е ш ь ? — Н е д у р н о ,  с п а с и б о ;  чтй н ов ен ь к а го ?  — 
« Ди ми тр ій  Н и к о л а е в ъ  в о р о т и л с я  и з ъ  М а р с е л и . — Мн ог о  з а ш и б ъ  д е н е г ъ ? —  
«Го в ор ят ъ,  23 ,600  д р а х м ъ ;  э т о  б о л ы п і я  д е н ь г и . —  Д а в н о  у ж ь  я п о д у м ы 
в а ю :  нядо бы и мнѣ с х о д и т ь  въ Марсель.  Т о л ь к о  н ѣ т ъ  у  меня с у д н а , —  
«Была бы о х о т а ,  а  с у д н о  мы у жь  п о с т р о и л и  бы в д в о е м ъ .  Л ѣ с ъ  у  тебя  
«есть?— Е с т ь  н е м н о ж е ч к о . — Н у ,  да на с у д е н ы ш к о  все  х в а т и т ъ ;  у  меня  
«н айд ет ся  п а р у с н ы й  х о л с т ъ ,  а у  д в о ю р о д н а г о  б р а т а  И в а н а  е с т ь  вере-  
«вочныя с н а с т и , — в о т ъ  мы всѣ и с л о ж и м с я . — Н о  к т о  же  б у д е т ъ  коман-  
«диромъ? —  Б р а т ъ  И в а н ъ ;  о н ъ  у ж ь  б ы в а л ъ  на мо р ѣ.  —  Н у ж н о  бы е ще  
«мальчика  н а м ъ  на п о д м о г у . —  А к р е с т н и к ъ - т о  мой,  В а с я . — О с ь ми лѣ т ні й  
«ребенокъ!  б о л ь н о  м а л о в а т ъ . — В с е  у жь  г о д и т с я  на м о р е . — Н о к а ко г о  же  
«мы в о зь м е м ъ  г р у з у ?— У  с о с ѣ д а  Пе т ра  е с т ь  д у б и л ь н ы й  о р ѣ ш е к ъ ;  у  ба-  
«тюшки ( п о п а )  н ѣ с к о л ь к о  б о ч е к ъ  вина,  да я з н а ю  ч е л о вѣ к а  въ  Т инос ѣ ,  
«у к о т о р а г о  е сть  х л о п о к ъ ;  а  х о ч е ш ь ,  мы з а й д е м ъ  е щ е  въ С м и р н у  за  
«шелкомъ».  — «Кое-кпкъ м а с т е р и т с я  с у д н о ;  весь  э к и п а ж ъ  н а б р а н ъ  изъ  
«одной се м ьи  или и з ъ  д в у х ъ ;  у  с о с ѣ д е й  и з н а к о м ы х ъ  з а б и р а ю т ъ  всѣ 
« продажные  т о в а р ы  и и д у т ъ  въ  Марсель,  з а х о д я  по п у т и  въ С м и р н у  и 
«даже въ А л е к с а н д р і ю ;  г р у з ъ  р а с п р о д а е т с я ,  п р и н и м а е т с я  новы й,  и по 
« в оз вр а ще ні и  въ  Сиру с у д н о  о к у п и л о с ь  у ж е  Ф р а х т о к ъ ,  и т о в а р и щ а м ъ  
« д о с т а ет с я  е щ е  по  н ѣ с к о л ь к у  д р а х м ъ  ч и с т о й  прибыли».
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въ Персію '), и въ Этрурію. Подобный строй жизни изощряетъ 
и необыкновенно возбуждаетъ умъ. Доказательствомъ можетъ 
служить то, что самые скороспѣлые, самые образованные, са
мые умные изъ народовъ древней Греціи всѣ были моряки: 
малоазійскіе Іонійцы, жители великогреческихъ колоній, Корин- 
ѳяне, Эгннеты, Сикіоняне, Аѳиняне. Напротивъ, замкнутые въ 
своихъ горахъ Аркадцы пребывали въ сельской простотѣ; рав- 
номѣрно, Акарняне, Эпироты, Озольскіе Локридяне, дѣйство- 
вавшіе на другомъ, менѣе благопріятномъ морѣ, и никогда не 
странствовавшіе, оставались полуварварами до конца; въ эпо
ху римскаго завоеванія, сосѣди ихъ, Этолійцы, жили еще толь
ко въ безстѣнныхъ слободахъ и были грубые разбойники. Ихъ 
не коснулось стремленіе, двигавшее впередъ другія племена. 
Таковы были Физическія обстоятельства, изначала благонріят- 
ствовавшія пробужденію мысли. Народъ этотъ можно сравнить 
съ ульемъ пчелъ, которыя, родясь подъ кроткимъ небомъ, но 
на скудной почвѣ, пользуются открытыми имъ воздушными пу
тями, собираютъ вездѣ соки, ходятъ на добычу, роятся, оборо
няются своей ловкостью и своимъ жаломъ, сооружаютъ хитрыя 
постройки, приготовляютъ превосходный медъ, всегда въ по- 
пскахъ, всегда яіужжа и снуя вдоль и поперекъ среди о'кружа- 
ющихъ ихъ, тяжеловѣсныхъ тварей, которыя способны только 
пастись подъ надзоромъ хозяина или толкаться между собой безъ 
ряду, какъ попало.

Въ наше еще время, сколь ни глубоко ихъ паденіе 2), „они 
„не уступятъ въ умѣ ни одному на свѣтѣ народу, и нѣтъ мож- 
„но-сказать такого умственнаго труда, на который они не бы- 
„ли бы способны. Они понимаютъ скоро и хорошо; съ порази
тельной легкостью научаются всему, чему только захотятъ 
„учиться. Молодые купцы быстро овладѣваютъ умѣньемъ гово
рить на пяти-шести разныхъ языкахъ“. Рабочіе, въ нѣсколько 
нѣсяцевъ, изловчаются отправлять любое, трудное даже реме
сло. Цѣлое селеніе, со старѣйшиной во главѣ, готово съ любо- 
пытствомъ распрашивать и выслушивать заѣзжихъ путеше- 
ственниковъ. „Особенно замѣчательно неутомимое прилежаніе 
„учениковъ44, маленькихъ и взрослыхъ; даже слуги, исполняя 
свою обязанность, находятъ еще время приготовиться къ экза
мену на званіе адвоката или врача. „Въ Аѳинахъ вы встрѣти- 
„те учащихся всякаго рода, кромѣ лишь такихъ, которые не 
учатся14, а лѣнятся. Въ этомъ отношеніи нѣтъ племени, такъ 
богато одареннаго природой, и кажется всѣ обстоятельства со
единились для того, чтобы развить ихъ умъ и изощрить спо
собности.

') А л к е й  х в а л и т ъ  с в о е г о  б р а т а  з а  то ,  что  т о т ъ  х о д и л ъ  на в о й н у  въ  
Вавилонію и п р и в е з ъ  с ъ  с о б о ю  ме чъ  с ъ  р у к о я т ь ю  и з ъ  с л о н о в о й  к о с т и . —  
Разсказъ  М е н ел а я  въ О д и с с е й ѣ .

2)  A b o u t ,  La Grece conte inporaine .
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II.

Слѣды э т о г о  х а р а к т е р а  въ и х ъ  и с т о р і и . — У л и с с ъ . — Гр ек ъ э п о х и  рим-  
с к а г о  г о с п о д ст в а . — Н а к л о н н о с т ь  къ ч и с т о й  н а у к ѣ  и о т в л е ч е н н о м у  до
к а з а т е л ь с т в у . —  Открыті я въ н а у к а х ъ . —  О б о б щ е н і я  въ  ф и л о с о ф і и . — 
С п о р щ и к и  и с о ф и с т ы , — А т т и ч е с к і й  в к у с ъ .

Прослѣдимъ эту черту въ ихъ исторіи. Обратимся ли къ 
практической ихъ жизни, или къ ихъ теоріямъ, вездѣ увидимъ 
тонкій, ловкій, находчивый умъ. Не странно ли, что даже на 
зарѣ цивидизаціи, когда человѣкъ обыкновенно'еще буенъ, на- 
ивенъ и задорно грубъ, одинъ изъ двухъ греческихъ героевъ — 
тонкая особа Улиссъ, человѣкъ осторожный, предусмотритель
ный, хитрый, неистощимый на увертки, надувательства, лов- 
кій мореходъ, никогда не забывающій своихъ выгодъ. Воро- 
тясь къ себѣ переодѣтымъ, онъ совѣтуетъ женѣ напередъ вы
манить у своихъ волоките побольше ожерельевъ и запяетій, и 
убиваетъ ихъ только тогда, когда они обогатили его домъ. Когда 
отдается ему Киркея или когда Калипсо предлагаетъ съ нимъ 
уйдти, онъ и тутъ изъ предосторожности заставляетъ ихъ напе
редъ поклясться. На обычный спросъ объ его имени, у него всегда 
готова какая-нибудь новая, хорошо придуманная псторія или 
родословная. Сана ІІаллада, которой, не признавъ ея, Улиссъ 
точитъ свои балы,—и она, невольно восхищаясь имъ, хвалитъ его 
такъ: „О хитрецъ, обманщикъ, пройдоха, неистощимый на 
„плутни, кто превзойдетъ тебя въ ловкости, кромѣ развѣ како
в о  нибудь бога!“ И сыновья постбятъ батюшки: подконецъ, 
такъ же какъ и при яачалѣ цнвилизаціи, умъ преобладаете у 
нихъ надо всѣмъ; онъ всегда первенствовалъ въ ихъ характе- 
рѣ, а теперь онъ его переживаете. Когда Греція была покоре
на, Грекъ явился дилеттантомъ, с о ф и с т о м ъ , риторомъ, писмо- 
водцемъ, критикомъ, наемнымъ ф ил ос оф о м ъ ; потомъ, въ эпоху 
римскаго господства, онъ уже просто Гречишко* (Graeculus), 
подхлебникъ, шутъ, сводникъ, вѣчный весельчакъ, проворный, 
сговорчивый, готовый на всѣ послуги, на любое ремесло, под- 
дѣлывающійся ко всѣмъ характерамъ, вывертывающійся изъ 
всякой бѣды, безконечно ловкій, первый родоначальникъ Ска- 
пиновъ, Маскариллей и всѣхъ хитрыхъ скомороховъ, кото
рые, получивъ въ наслѣдіе только одинъ умъ, пользуются имъ 
чтобы жить на счете ближняго. — Воротимся къ лучшей эпохѣ 
древнихъ Грековъ и разсмотримъ то великое ихъ созданіе, ко
торое пріобрѣло имъ всего болѣе правъ на сочувствіе и восхи- 
щеніе цѣлаго свѣта; мы говоримъ объ ихъ наукѣ, которая яви
лась вѣдь всилу того же инстинкта и тѣхъ же самыхъ потреб
ностей. У купца-Финикіянина есть арпѳметическія правила для 
его расчетовъ; у Египтянина, землемѣра и каменьщика, есть 
геометрическіе пріемы для кладки громадъ изъ его песчаника,
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для обмежевки его поля, ежегодно понимаемаго нильскими раз
ливами. Эта техника, эта рутина переходятъ отъ нихъ къ Греку; 
но онѣ не удовлетворяютъ его; ему мало промышленнаго и торго- 
ваго приложенія; онъ пытливъ и умозрителенъ отъ природы; онъ 
хочетъ знать, о тч е го  и почем у все это такъ, хочетъ знать при
чину вещей, вникнуть въ ихъ основаніе онъ ищетъ отвле- 
ченнаго доказательства и слѣдитъ тонкую сѣть идей, ведущихъ 
отъ одного положенія къ другому. Болѣе чѣмъ за 600 лѣтъ до P. X., 
Ѳалесъ бился уже надъ доказательствомъ равенства угловъ въ 
равнобедренномъ треугольннкѣ. Древніе передаютъ, что Пиѳа- 
горъ пришелъ въ такой восторгъ, найдя рѣшеніе своей теоре
мы о квадратѣ гипотенузы, что обѣщалъ богамъ гекатомбу 
(большое жертвоприношеніе изо ста воловъ). Грека интересу- 
етъ сама по себѣ истина; увидѣвъ, что сицплійскіе математи
ки примѣняютъ свои открытія къ постройкѣ машинъ, Платонъ 
укорялъ ихъ, что они унижаютъ этимъ науку; по его мнѣнію, 
ей слѣдуетъ ограничиваться созерцаніемъ однѣхъ идеальныхъ. 
линій. Дѣйствительно, Греки всегда двигали науку впередъ, не 
заботясь о практической ея пригодности. Такъ, напримѣръ, ихъ 
изслѣдованія о свойствахъ коническихъ сѣченій нашли себѣ 
приложеніе только семнадцать вѣковъ позже, когда Кеплеръ 
сталъ отыскивать законы движенія планетъ. Въ этомъ великомъ 
дѣлѣ Грековъ, которое легло въ основу всѣхъ нашихъ наукъ, 
ихъ анализъ строгъ до такой степени, что и донынѣ еще въ 
Англіи геометрія Эвклида служитъ руководствомъ для учащихся. 
Разлагать идеи на составныя ихъ части, подмѣчать взаимную 
ихъ связь, образовывать изъ нихъ такую цѣпь, чтобы въ ней 
были налицо всѣ звенья и чтобы вся она примыкала къ какой- 
нибудь безспорной аксіомѣ или къ группѣ общедоступныхъ на- 
блюденій, находить удовольствіе въ выковкѣ, связываніи, раз- 
множеніп и провѣркѣ этихъ звеньевъ, не имѣя при томъ дру
гой цѣли, кромѣ одного желанія видѣть ихъ все болѣе и болѣе 
многочисленными и надежными,—вотъ особенный даръ грече- 
скаго ума. Эти люди только для того и мыслятъ, чтобы мы
слить, и вотъ почему они создали науку. Мы и теперь не воз- 
двигаемъ ни одной новой науки безъ того, чтобы не опереться 
на заложенный ими Ф у н д а м е н т ъ ;  часто мы обязаны имъ пер- 
вымъ ярусомъ, иногда и цѣлымъ крыломъ научнаго зданія 2);

*) Ѳ е э т е т ъ  П л а т о н а .  См. всѣ р а з с у ж д е н і я  Ѳ е э т е т а  и с б л и ж ен і я ,  какі я  
онъ д ѣ л а е т ъ  м е жд у ф и гу р ам и  и ч и с л а м и . — См. т а к ж е  н а ч а л о  сСоперни-  
ковъ».— В ъ  э т о ы ъ  о т н о ш е н і и  к р ай н е  п о у З и т е л е н ъ  Г е р о д о т ъ  (Кн.  II,  гл.  
29).  Ни к то  и з ъ  Е г и п т я н ъ  не с м о г ъ  о т вѣ ча ть  е м у  на в о п р о с ъ  о причи-  
нѣ п е р і о д и ч е с к и х ъ  р а з л и в о в ъ  Ни л а .  Ни ж р е ц ы,  ни мі ря не  не д о и с к и в а 
лись д а же  и г а да т ел ь н а го  объяс нения по с т о ль  б л и з к о м у  имъ п р е д м е т у .  
Н а п р о т и в ъ ,  Г р е к и  у с п ѣ л и  у ж е  п р и д у м а т ь  для него  три р а зн ый  ис т ол -  
кованія.  Г е р о д о т ъ  о б с у ж д а е т ъ  и х ъ  о дно  за  д р у г и м ъ  и п р е д л а г а е т ъ  о т ъ  
себя ч е т в е р т о е .

2)  Ге о ы ет рі я  Эвклида,  т е о р і я  с и л л о г и з м а  А р и с т о т е л я ,  у ч е н і е  С т о и к о в ъ  
о н р а в с т в е н н о с т и .
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въ математикѣ тянется сплошной рядъ изобрѣтателей отъ ІІи- 
ѳагора до Архимеда, въ астрономіи — отъ Ѳалеса и Пиѳагора 
до Гиппарха и Птоломея, въ естественныхъ наукахъ—отъ Гип
пократа до Аристотеля и александрійскихъ анатомистовъ, въ 
исторіи—отъ Геродота до Ѳукидида и Поливія, въ логикѣ, по- 
литикѣ, морали, эстетикѣ—отъ Платона, Ксенофонта, Аристо
теля до стоиковъ и неоплатониковъ.—Люди, такъ сильно увле
кавшиеся идеями, не могли не полюбить прекраснѣйшихъ изъ 
нихъ, идей обобщенія, объединенья. Въ теченіе одиннадцати вѣ- 
ковъ, отъ Ѳалеса до Юстиніана, ихъ философія  никогда не 
останавливалась въ ростѣ; всегда новая какая-нибудь система 
расцвѣтала на почвѣ старыхъ или обокъ съ ними; даже когда 
умозрѣніе было замкнуто въ церковный догматизмъ, и тогда 
оно пробивало себѣ дорогу, проростая сквозь разсѣлины. Въ 
громадномъ этомъ складѣ мы и теперь еще находимъ плодо- 
творнѣйшія изъ нашпхъ гипотезъ ]); Греки такъ много мысли
ли, голова у нихъ была сложена такъ отлично, что предполо
ж ена  ихъ зачастую попадали на истину.

Въ этомъ отношеніи свершенный ими трудъ уступалъ развѣ 
только ихъ рвенію. Въ глазахъ этого народа, два только за- 
нятія рознили человѣка отъ скота и Грека отъ варвара: инте- 
ресъ къ общественнымъ дѣламъ п изученіе фил ос оф іи . Прочти
те платоновыхъ „Ѳеагена“ и „Протагора", и вы увидите тотъ 
неослабный энтузіазмъ, съ какимъ даже очень еще молодые 
люди стремятся къ идеяиъ сквозь терніи и шипы діалектики. 
Особенно поразительна склонность ихъ къ самой діалектикѣ; 
они не скучаютъ дальними ея обходами, они любятъ охоту не 
меньше добычи, самое путешествіе — столько же какъ и его 
цѣль. Грекъ еще болѣе резонёръ, чѣмъ мета®изикъ или ученый; 
ему нравятся тончайшія отличія, неуловимѣйшій анализъ; онъ 
готовъ изо всего выткать паутину 2). Тутъ ловкость его пре
восходить все; найдетъ ли эта слишкомъ сложная и мелкая 
сѣть какое-нибудь теоретическое и практическое примѣненіе, 
до этого ему нѣтъ дѣла; онъ любуется уже тѣмъ, какъ тонкія 
ея нити переплетаются между собой въ едва замѣтныя, сим- 
метр ическія клѣточки. Здѣсь національный недостатокъвсецѣло 
обличаетъ національное дарованіе. Греція—мать спорщиковъ, 
риторовъ и с о ф и с т о в ъ . Ни гдѣ въ другомъ краѣ вы не увиди
те группы значительныхъ и популярныхъ вмѣстѣ людей, кото
рые, подобно Горгіямъ, Протагорамъ и Полосамъ 3), учили бы
__________  " >

И д е и - п е р в о о б р а з ы  Пла т он а ,  к о н е ч н ы й  п р и ч и н ы  А р и с т о т е л я ,  Атомы  
Э п и к у р а ,  р а с ш и р е н і я  и с г у с т к и  с т о и к о в ъ .

2)  См. у  А р и с т о т е л я  « Те орі ю м о д а л ь н ы х ъ  с илл ог из мо въ » ,  и у  Платона  
р а з г о в о р ы  «Парменидъ» и «Со ф и с т ъ ». — Т р у д н о  н а й д т и  ч т о - л и б о  болѣе  
з а м ы с л о в а т о е  и т а к о е  до х р у п к о с т и  т о н к о е ,  к а к ъ  вся Ф и з и к а  и  ф и з і о л о г і я  

А р и с т о т е л я ;  в з г л я н и т е  х о т ь  на его  «Проблемны».  М а с с а  п ро ни ца те ль но с т и  
и у м а ,  п о т р а ч е н н а я  э т и ми  ш к о л а м и  з а д а р о м ъ ,  п о и с т и н ѣ  г ро м а д на .

8)  П б л о с ъ  з н а м е н и т ы й  а ѳи н с к ій  а к т е р ъ ,  в р е м е н ъ  Перикла .
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со славой и успѣхоиъ выдавать дурное за хорошее и такъ 
правдоподобно отстаивать нелѣпѣйшую вещь, какъ бы ни ка
залась она невѣроятною Греческіе именно риторы ухитри
лись славить норовую язву, лихорадку, клоповъ, ПолиФена и 
Ѳерсита; одинъ греческій же ф и л о с о ф ъ  увѣрялъ, что мудрецъ 
былъ бы счастливъ даже и жарясь въ иѣдномъ быкѣ Фалари- 
да. Нашлись школы, наприиѣръ школа Еарнеада, учившія спо
рить за и противъ обо всеиъ; другія, подобно школѣ Энесиде- 
иа, старались доказать, что саиое истинное предложеніе—всегда 
противное.высказанному. Въ завѣщанноиъ намъ древностью на- 
слѣдіи есть между прочимъ богатѣйшій складъ обманчивыхъ 
доводовъ и парадоксовъ; для утонченности Эллиновъ было бы 
слишкомъ мало простора, не вдавайся она точно такъ же въ 
заблужденіе, какъ и въ истину.

Такова тонкость ума, которая, изъ области отвлеченныхъ 
разсужденій будучи перенесена- въ литературу, образовала въ ' 
ней такъ называемый „аттическій“ вкусъ, то-есть острое чутье 
оттѣнковъ, легкую грацію, неуловимую иронію, простоту слога, 
красоту рѣчи, изящество доводовъ. Разсказываютъ, что Апел- 
лесъ, прійдя къ Протогену и не заставъ его, не сказалъ сво
его имени, а взялъ кисть и провелъ ею на приготовленной фи- 
лёнкѣ тонкую извилистую линію. Воротясь домой, Протогенъ 
увидѣлъ эту черту и воскликнулъ, что она навѣрно принадле
жите Апеллесу; за тѣмъ, обвелъ рисунокъ еще болѣе тонкою 
и бойкою чертой, и велѣлъ показать ее незнакомцу, если онъ 
зайдетъ въ другой разъ. Является снова Апеллесъ, и, присты
женный тѣмъ, что хозяинъ перещеголялъ его, разсѣкаетъ два 
первые контура новою чертой, изумительной тонкости. Взгля- 
нувъ на нее, Протогенъ сказалъ: „Я побѣжденъ, и бѣгу об
м я ть  своего учителя“. — Этотъ легендарный разсказъ даетъ 
приблизительно самое вѣрное понятіе о греческомъ умѣ. Вотъ 
та тончайшая черта, какою онъ обводитъ контуры всѣхъ воз- 
можныхъ предиетовъ; вотъ то искусство, та точность и врож
денная легкость, съ какиии онъ кружитъ въ плетеницѣ идей, 
чтобы сперва отчетливо различить, а потоиъ ловко возсоеди- 
нить ихъ.

*) Э в ѳ и д е м ъ  Платона .
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III.

Ни че г о  с л и ш к о м ъ  г р о м а д н а г о  въ о к р у ж а ю щ е й  п р и р о д ѣ . — Г о р ы ,  рѣки,  
море .  — О тч ет ли во с т ь  рельеФовъ,  п р о з р а ч н о с т ь  в о з д у х а . — А н а л о г і я  съ  
э т и м ъ  въ  п о л и т и ч е с к о м ъ  б ы т у .  —  М а л о ст ь  г о с у д а р с т в а  въ  Г р е ц і и . —  
П р і о б р ѣ т е н н а я  у м о м ъ  Г р е к о в ъ  с п о с о б н о с т ь  къ о п р е д ѣ л е н н ы м ъ  и яс-  
н ы м ъ  п о н я т і ям ъ .  — Слѣды э т о г о  х а р а к т е р а  въ и х ъ  и с то р і и .  —  Ре лп-  
гія.  — С лабое  ч у в с т в о  в с е о б щ а г о ,  в с е л е н с к а г о . — И д ея  к о з м о с а .  —  Чело-  
в ѣк ов и дн ы е  и о п р е д ѣ л е н н ы е  б о г и . — Г р е к ъ  п о д к о н е ц ъ  п р о с т о  и г р а е т ъ  
и м и . — П о л и т и к а . — Н е з а в и с и м о с т ь  к о л о н і й . — Г о р о д а  не  у м ѣ ю т ъ  сою-  
з и ть с я .  —  ІІредѣлы и н е п р о ч н о с т ь  г о с у д а р с т в е н н а я  с т р о я  Г р е к ов ъ  —  
Ц ѣ л о с т н о с т ь  и р а з в и т і е  ч е л о в ѣ ч е с к о й  п р и р о д ы . — С о в е р ш е н н о е  и вмѣ-  
с т ѣ  о г р а н и че н но е  п о н и м а н і е  н а ш е й  п р ир од ы и суд ьб ы.

Это однакоже еще первая только черта, но есть и другая. 
Воротимся въ страну, и тогда вторая черта присоединится къ 
первой. Тутъ опять Физическій строй края положилъ на ум
ственность племени тотъ самый отпечатокъ, какой мы нахо- 
димъ въ его созданіяхъ и въ его исторіи. Въ странѣ этой 
нѣтъ ни чего громаднаго, гигантскаго; ни одна изъ видимыхъ 
вещей не поражаетъ несообразными, подавляющими размѣра- 
ми. Вы не найдете здѣсь ни чего, подобнаго чудовищной Ги- 
малайѣ, или безконечной плетеницѣ чрезмѣру обильной расти
тельности, или громаднымъ рѣкамъ, которыя описываются въ 
индѣйскихъ поэмахъ, ни чего подобнаго нескончаемымъ лѣ- 
самъ, необозримымъ равнинамъ, безпредѣльнону дикому Океа
ну сѣверной Европы. Глазъ легко схватываетъ Формы пред- 
метовъ и выноситъ точные отъ нихъ образы. Все здѣсь сред- 
ственно, все въ мѣру, все легко и отчетливо дается внѣшнимъ 
чувствамъ. Горы Коринѳа, Аттики, Віотіи, Иелопоннеза, —всего 
въ три или четыре тысячи Футовъ вышиной, немногія лишь 
доходятъ до шести тысячъ; надо зайдти на окраину Греціи, на, 
самый сѣверъ, чтобы встрѣтить высь, подобную пиренейскимъ 
и альпійскимъ; это именно Олимпъ, который Греки зато и сдѣ- 
лали жплищемъ боговъ. Самыя большія рѣки, Пеней и Ахе- 
лой, —длиною въ какихъ-нпбудь тридцать пли сорокъ Француз- 
скихъ миль, не болѣе; остальныя обыкновенно только ручьи и 
потоки. Само море, столь яростное и грозное на сѣверѣ, тутъ 
предстаетъ чѣмъ-то вродѣ озера. Вы не чувствуете пустынной 
его громадности; постоянно впденъ берегъ или какой-нибудь 
островъ; ни гдѣ не производитъ оно мрачыаго ваечатлѣнія, нн 
гдѣ не представляется какимъ-то свирѣпымъ, губительнымъ су- 
ществомъ; оно не носитъ мертвеннаго или свинцово-мутнаго 
цвѣта, не опустошаетъ своихъ береговъ, и не имѣетъ тѣхъ 
приливовъ, которые окаймляли бы его грудами кругляковъ и 
грязи. Оно такъ вездѣ и свѣтится, и выражаясь словами Го
мера, „блещетъ то цвѣтомъ вина, то ФІалковымъ отливомъ“;
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красноватый скалы его береговъ окружаютъ ясную поверх
ность водъ узорчатой каймою, будто рамкою. Вообразите себѣ 
души новыя и непочатыя, которымъ взамѣнъ всякаго воспита- 
нія даны нодобныя картины. Глядя на нихъ, онѣ до того на- 
выкнутъ къ опредѣленнымъ и яснымъ образамъ, что никогда 
не пспытаютъ смутной тревоги, крайней мечтательности, при- 
падковъ тоскливаго гаданія о ни кому невѣдомомъ та м ъ .Т а к ъ  
сложилась та умственная Форма, откуда всѣ идеи выльются по
томъ съ особенной рельефностью. Двадцать разныхъ почвенныхъ 
п климатическихъ утсловій соединились для завершенія этой Фор
мы во всей нолнотѣ. Минеральная Фигура земли тутъ еще оснза- 
тельнѣе видна чѣмъ у насъ въ Провансѣ; она не сглажена и 
не прпкрыта, какъ въ нашихъ влажныхъ сѣверныхъ краяхъ, по- 
всемѣстно простертымъ слоемъ пахатной земли и раститель
ной зелени. Земной остовъ, геологическій костякъ, сѣро-ФІоле- 
товый мраморъ проступаетъ наружу торчащими утесами, рас
тягивается въ видѣ обнаженныхъ кручъ, рисуется въ небѣ 
своимъ рѣзкимъ проФилемъ, замыкаетъ своими островерхими вы 
сями и гребнями долины, такъ что весь пейзажъ, взбурованный 
крутыми изломами, пзсѣченный зазубринами и совсѣмъ неждан
ными углами, представляется рисункомъ какой-то могучей руки, 
у которой прихотливая Фантазія не отнимаетъ однако ни вѣрно- 
стп, ни точности. Качество воздуха придаетъ еще болѣе выпукло
сти предметамъ. Воздухъ преимущественно Аттики прозраченъ 
на удивленье. Обогнувъ мысъ Суніонъ, мореплаватель за десятки 
миль различалъ шеломный гребень Баллады на Акрополѣ. Гора 
Гиметтъ—въ двухъ Французскпхъ миляхъ (около осьми верстъ) 
отъ Аѳинъ, а Европеецъ, высаживаясь на берегъ, думаетъ 
сходить туда пѣшкомъ, пока готовятъ для него завтракъ. Вѣчно 
блуждающіе въ нашей атмосФерѣ пары, тамъ вовсе не смяг- 
чаютъ очертаній дали; послѣднія предстаютъ вамъ не въ смут- 
номъ, полускраденномъ и какъ бы затушеванномъ слегка ви- 
дѣ, — они ярко выдѣляются на своихъ Фонахъ, ни дать ни взять 
какъ Фигуры античныхъ вазъ. Добавьте еще ко всему этому 
великолѣпный блескъ солнца, крайне успливающій контрасты 
свѣта и тѣней и прпсоединяющій противуположность сплош- 
ныхъ массъ къ отчетливости отдѣльныхъ линій. Такъ сама 
природа, запечатлѣвая въ мысли Грека свои Формы, прямо 
клонитъ его къ яснымъ и опредѣленнымъ созерцаніямъ. Туда 
же клонитъ она его и косвенно посредствомъ той политической 
ассоціаціи, къ которой она его ведетъ п которою ограничива
е м  его почти поневолѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, сравнительно съ своею славой, Греція вѣдь 
только лоскутокъ земли, и она покажется вамъ еще меньше, если 
вы обратите внпманіе на крайнюю ея раздробленность. Съ 
одной стороны, главные хребты и боковыя цѣпи горъ, съ дру
гой стороны море, дѣлятъ ее на множество разныхъ областей 

тэпъ. • 20
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тѣсно замкнутыхъ каждая въ своей оградѣ: Ѳессалія, Віотія, 
Арголида, Мессенія, Лаконія, всѣ сплошь острова. Море трудно 
проходимо въ варварскія времена, а ущелья горъ и всегда 
удобны для защиты. Поэтому, народцамъ Греціп легко было 
предохранить себя отъ завоеванія и существовать въ качествѣ 
мелкихъ независимыхъ государствъ одно возлѣ другого. Го- 
меръ насчитываете ихъ около тридцати '), а ихъ стало нѣ- 
сколько сотъ, когда завелись и размножились колоніп. На нашъ 
новый взглядъ любое греческое государство кажется мпніатюр- 
кой. Арголида простирается всего на восемь пли на десять 
миль въ длину и отъ четырехъ до пяти въ ширину; Лаконія 
почти на столько же; Ахайя—узкая гряда земли на спускаю
щейся къ морю горной цѣпи. Вся Аттика не составите поло
вины мёныпаго изъ нашихъ департаментовъ; территорія Ко- 
ринѳа, Сикіона, Мегары ограничивается только городской окру
гою: обыкновенно цѣлое государство, въ особенности на остро- 
вахъ и въ колоніяхъ, составляетъ городъ съ небольшимъ уча- 
сткомъ или съ окружающими его мызами. Съ одного акрополя 
простыми глазами виденъ былъ другой или же горный кряжъ 
сосѣдняго владѣнія. Въ такихъ тѣсныхъ предѣлахъ, все пред
стаете уму съ совершенной ясностью; нравственно-мыслимое 
отечество не заключаете въ себѣ ни чего гпгантскаго, отвле- 
ченнаго и смутнаго, какъ у насъ; оно доступно внѣшнимъ чув- 
ствамъ и сливается въ одно съ Физическою родиной; оба этп 
понятія запечатлѣны въ умѣ гражданина совершенно точными 
очертаніями. Чтобы представить себѣ Аѳины, Коринѳъ, Ар- 
госъ иди Спарту, ему достаточно вообразить разрѣзы родной 
долины или силуэтъ родного города. Онъ знаете въ немъ 
всѣхъ гражданъ, точно такъ же какъ живо помните всѣ его 
контуры, и узкость его политическаго быта, подобно Формѣ 
его тѣсной природной области, даетъ ему заготовь тотъ умѣ- 
ренный и ограниченный типъ, въ который замкнутся всѣ его 
понятія и соображенья.

Разсмотрите въ этомъ отношеніи религію Грековъ: у нихъ 
нѣтъ чувства той необъятной безконечности, въ которой лю
бое поколѣніе, любой народъ, всякое конечное существо, какъ 
бы ни было оно велико, представляется однимъ только момен- 
томъ, одной точкою. Вѣчность не воздвигаетъ передъ ними 
своей пирамиды изъ цѣлыхъ милліардовъ вѣковъ, какъ чудо
вищную гору, въ сравненіи съ которой наша маленькая жизнь 
какая-то кротовинка или едва замѣтная кучка песку. Они не 
заботились, какъ другіе народы, Индійцы, Египтяне, Симпты, 
Германцы, о безпрерывно возрождающемся кругѣ метемпсихозъ, 
ни о вѣчномъ тихомъ снѣ могилы, ни о той безФормной и без
донной пропасти, изъ которой твари выходятъ какъ легкій, 
мимолетный паръ, ни о единомъ всепоглощающемъ и грозномъ

И л і а д а ,  пѣ с нь  II.  П е р е че н ь  в о и н о в ъ  и к о р а б л е й .
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Богѣ, въ которомъ сосредоточиваются всѣ силы естества и для 
котораго небо и земля только шатеръ и подножіе ногъ его, ни 
о томъ высшемъ, таинственномъ, незримомъ могуществѣ, ко
торое благочестивая душа прозрѣваетъ сквозь видимый міръ, 
за его предѣлами Ихъ идеи слишкомъ для того ясны, да 
и построены на слишкомъ малый размѣръ. Вселенское ускольз
нуло отъ нихъ совсѣмъ, или, по крайней мѣрѣ, коснулось ихъ 
только стороною; онп не создали себѣ изъ него бога, еще ме- 
нѣе бога лпчнаго; въ религіи ихъ оно стоитъ на заднемъ пла- 
нѣ: это—М ой ра , А йса, Э й м ар м ен е  (судьба, парка, рокъ), 
другими словами—определенный каждому жребій. Ни единому 
существу, человѣкъ ли оно или богъ, не пзбѣжать выпавшпхъ 
ему на долю событій; это, собственно говоря, отвлеченная 
истина; если Мойры Гомера — богини, то благодаря лишь вы
мыслу; подъ поэтическимъ выраженіемъ, какъ подъ прозрачною 
водой, виднѣются неразрывное сцѣпленіе <і>актовъ и неизглади
мые рубежи или предѣлы вещей. Науки наши допускаютъ пре
делы эти въ настоящее время, и идея греческой судьбы то же 
самое, что новѣйшая идея закона. Все опредѣлено, — вотъ 
что говорятъ наши Формулы п что предчувствовали Греки въ 
своихъ вѣщихъ гаданьяхъ.

Если онп развиваютъ эту идею, то для того лишь единствен
но, чтобы еще болѣе упрочить грани, полагаемыя ею любому 
данному существу. Изъ темной силы, развертывающей и рас- 
нредѣляющей жребіи,, они создали свою Немезиду 2), каратель- 
ницу горделивыхъ и смирительницу заносчивыхъ. „Ни въ чемъ 
излишка", гласило одно изъ великихъ прорпцаній оракула. Бе
речься всякихъ чрезмѣрныхъ желаній, страшиться полнаго 
благоденствія, не допускать себя до опьянѣнія, блюсти мѣру 
во всемъ,—вотъ совѣтъ, даваемый всѣми поэтами и всѣми мы
слителями великой эпохи. Ни гдѣ инстинктъ не былъ такъ 
ясенъ,а разумъ такъ .самодѣятеленъ, какъ у Грековъ. Когда, прп 
первомъ пробужденіи мысли, они пытаются постигнуть міръ, 
онъ выходитъ у нихъ противнемъ ихъ собственнаго ума, совер- 
шеннымъ его образомъ. Это—порядокъ, К о с м о с ъ ,  гармонія, 
прекрасное и стройное расположеніе вещей, существующихъ и 
преобразующихся сами собою. Впослѣдствіи стоики уподобятъ 
міръ городской общинѣ, управляемой наилучшими законами. 
Тутъ нѣтъ мѣста, ни съчѣмъ несоизмѣримымъ, неопредѣленнымъ 
божествамъ, нѣтъ мѣста и богамъ-деспотамъ, всеистребляющимъ 
самовластцамъ. Религіозное головокруженіе ни какъ не входитъ 
въ эти здоровые, строго уравновешенные умы, представляв- 
шіе себѣ міръ въ подобномъ видѣ. Ихъ боги скоро превраща
ются въ  людей; у нихъ есть родители, дѣти, своя родословная,

T a c i t u s ,  De  moribus G er ma no r u m. —  Deorum nominibus appel lant  secre-  
tum i l lud,  quod sola reverentia vident.  

г)  T o u r n i e r ,  Nemes i s ,  ou la Jalousie des dieux.
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своя исторія, своя одежда, своп чертоги, свое тѣло, подобное 
нашему; они подлежатъ страданію, подвержены ранамъ; вели- 
чайшіе пзъ нихъ, самъ Зевсъ, когда-то вѣдь воцарились, и по
жалуй будетъ время, что они увидятъ конецъ своего владыче
ства *). На іцитѣ Ахиллеса, изображающемъ войско, „люди 
„шли, предводимые Аресомъ и Аѳиною, золотыми сами и одѣ- 
„тыми въ золото, красивыми и рослыми, какъ подобаетъ бо- 
„гамъ, ибо люди всѣ сплошь меньше". Въ самомъ дѣлѣ, между 
ими и нами и нѣгъ вѣдь другой разницы. Не разъ, въ Одис- 
с е й ѣ ,  Улиссъ пли Телемахъ, случайно повстрѣчавшпсь съ ка- 
кимъ-нпбудь высокпмъ и пригожимъ человѣкомъ, спрашиваютъ 
у него, не богъ ли онъ? Столь челювѣческіе боги конечно ужь 
не смутятъ, не озадачатъ замыслившаго пхъ ума; Гоиеръ рас
поряжается ими по своей волѣ; онъ то и дѣло заставляетъ 
Аѳину вступаться во всякія мелочи, — чтобы, напримѣръ, ука
зать Улиссу домъ Алкпноя или то мѣсто, куда упалъ его дискъ. 
Поэтъ-ѳеологъ разгулпваетъ въ божескомъ своемъ мірѣ свобод
но и весело, словно играющее дитя. Онъ тутъ потѣшается. 
смѣется; когда онъ показываетъ Ареса, застигнутаго съ Афро
дитой, Аполлонъ шутя спрашпваетъ у Гермеса, желалъ ли бы 
онъ быть на аресовомъ мѣстѣ? „О, если бы судили боги это- 
„му случиться, царственный луконосецъ Аполлонъ! Пусть обо- 
„выотъ меня узы трижды болъе неразрѣшимыя и пусть гля- 
„дятъ на то всѣ боги и богини,—лишь бы только быть мнѣ по- 
„блпже къ свѣтло-кудрой АФродитѣ!“ Прочтите гимнъ, гдѣ Афроди
та предлагаетъ себя Анхизу, и особенно гимнъ Гермесу, кото
рый въ самый день рожденія оказывается ужь выдумщпкомъ, во- 
ромъ, надувалой, какъ истый, завзятый Грекъ; только все это вы- 
ходитъ у него такъ граціозно, что разсказъ поэта похожъ больше 
на какую-нибудь шалость скульптора. АристоФанъ въ „Лягуш- 
кахъ“ и въ „Облакахъ“ обходится еще безцеремонпѣе съ Гер- 
кулесомъ и Вакхомъ. Все это приводитъ наконецъ къ декора- 
тпвнымъ богамъ Помпейи, къ мплымъ лукіановымъ насмѣш- 
камъ, къ Олимпу однѣхъ ужь только забавъ, чисто-комнатному 
п театральному. Столь близкіе человѣку боги вскорѣ становят
ся его товарищами, а потомъ превратятся въ его игрушку. 
Тотъ ясный умъ, который, чтобы сдѣлать ихъ общепонятнѣе, 
отнялъ у нихъ и безконечность и таинственность, естественно 
узналъ въ нихъ послѣ свое же собственное созданіе и сталъ 
потѣшаться вымышленными имъ миѳамп.

Обратимъ теперь вниманіе на практическую жизнь Грековъ. 
Тутъ также нѣтъ у нихъ должной чтивости, настоящаго благого- 
вѣйнаго чувства. Грекъ не умѣетъ, какъ Римлянинъ, подчиниться 
какому-нибудь крупному единству, напримѣръ обширной родинѣ, 
которую постигаешь умомъ, хотя и не видишь вполнѣ глаза
ми. Онъ не переступилъ той Формы общественности, въ кото

*) Э с х и л о в ъ  іПромеѳей».
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рой государство только еще городъ, не болѣе. Колоніп ихъ 
сами себѣ госпожи; онѣ получаютъ изъ метрополіи первосвя
щенника и вообще относятся къ ней съ чувствоаъ дѣтской 
любви, но этимъ и ограничивается ихъ зависимость. Онѣ— 
эманцилированныя дочери, и точь въ точь молодой Аѳпнянпнъ, 
который, возмужавъ, не завпсптъ болѣе ни отъ кого и стано
вится полнымъ себѣ властелиномъ; тогда какъ римскія кодоніп 
не болѣе какъ военные посты, и подобны молодому Римлянину, 
который и вступивъ уже въ бракъ, состоя на государственной 
службѣ, даже въ санѣ консула, все еще чувствуетъ на себѣ жест- 
кую руку отца и тотъ деспотическій авторитетъ, отъ котораго 
ни что, кромѣ развѣ троекратной продажи (тѣмъ же отцомъ), 
не можетъ его избавить. Отречься отъ своей воли, подчинить
ся далекимъ властямъ, которыхъ никогда и не видывалъ, счи
таться только долею обширнѣйшаго цѣлаго, забыть себя въ 
виду великаго національнаго интереса,—вотъ чего Греки ни
когда не могли надолго выдержать. Они дробятся на части, 
ревнуютъ другъ къ другу, крамольничаютъ; даже когда Дарій 
и потомъ Ксерксъ вторгаются *въ пхъ отечество, имъ очень 
трудно кое-какъ соединиться; Сиракузы отказываютъ во вся
кой помощи, потому что не имъ предоставлено главное началь
ство; Ѳивы держатся мидійской партіп. Когда Александръ си
лою соедпнплъ ихъ для завоеваеія Азіи, Лакедемонцы все-таки 
не явились на призывъ. Ни одному городу не удается соста
вить изъ другихъ союза подъ своимъ водительствомъ. Спарта, 
Аѳины, Ѳпвы безуспѣшно берутся за это дѣло; лишь бы не 
повиноваться соотечественникамъ, побѣжденные города скорѣе 
обращаются за деньгами къ Персамъ и готовы раболѣпнпчать 
передъ великимъ царемъ. Въ любомъ городѣ враждебныя иар- 
тіи изгоняютъ одна другую поочереди, а за тѣаіъ, какъ въ 
итальянскихъ республикахъ, изгнанники норовятъ возвратить
ся силою при помощи иноземцевъ. Раздробленную такимъ об
разомъ Грецію завоевываютъ полуварварскіе, но прпвыкшіе 
къ дисциплинѣ народы, и независимость каждаго города особ- 
някомъ ведетъ къ порабощенію цѣлой націи. ІІаденіе это не 
случайно, а просто непзбѣжно. Государство, въ томъ видѣ, въ 
какомъ понималось оно Греками, дотого ужь мало, что не вси- 
лахъ сопротивляться напору громадныхъ массъ извнѣ; это ге- 
ніальное, совершенное произведете искусства слишкомъ хруп
ко. Велпчайшіе мыслители пхъ, Платонъ, Аристотель, низво- 
дятъ государство до общины въ пять пли десять тысячъ сво- 
бодныхъ гражданъ. Въ Аѳинахъ было двадцать тысячъ; боль
шее число было бы уже, по мнѣнію Грековъ, безрядною тол
пою. Они не въ состояніи и вообразить себѣ, чтобы можно 
было хорошо устроить болѣе шпрокій союзъ. Покрытый хра
мами, освященный костями героевъ-основателей и изображени
ями племенныхъ боговъ, Акрополь, агора (мѣсто народныхъ 
сходокъ), театръ, гимназія, и нѣсколько тысячъ людей, умѣ-
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р ен н ы хъ  въ пищѣ п пптьѣ, пригожихъ, х р а б р ы х ъ  и свобод- 
н ы х ъ , которые заняты „ФіілосоФІей и общественными дѣлами“ , 
которымъ сл уж атъ  р а б ы , воздѣлываю щ іе землю и пропзводя- 
щ іе всѣ ремесла и п ром ы сл ы ,— вотъ городская община, кото
рая нредстаетъ и х ъ  ум у , чудное созданіе и скусства, ежедневно 
возникающее п заверш аю щ ееся  на и хъ  глазахъ  во Ѳракіп, 
по берегамъ Эвксина, И таліи  и Свцпліи; внѣ этой рамки, в с я 
кая Форма общественной жизни кажется имъ какою-то п ут ан и 
цей и варварством ъ; соверш енство ея обусловлено малостью 
разм ѣровъ , и потому прп сп л ьны хъ  столкновеніяхъ человече
ства  ея станетъ не надолго.

Этимъ неудобствамъ отвѣчаютъ впрочемъ и не меныпія пре
имущества. Если религіозныя понятія Грековъ лишены серьёз
ности и велпчія, если ихъ политическому строю недостаетъ 
устойчивости и прочности, зато они свободны отъ тѣхъ нрав- 
ственныхъ порчъ, къ какимъ величіе релпгіи или государства 
неизбежно ведутъ человеческую природу. Повсюду цивплиза- 
ція нарушала естественное равЬовѣсіе способностей іі наклон
ностей, подавляла однѣ изъ нихъ и преувеличивала другія, 
жертвовала будущей жизни настоящею, божеству—человекомъ, 
государству—личностыо; она создала нндейскаго Факира, егп- 
петскаго или китайскаго чиновника, римскаго законника и сы- 
щпка, средневекового монаха, подданнаго, подначальнаго и 
(опекаемаго отовсюду) гражданина новыхъ временъ. — Подъ ея 
давленіенъ, человЪкъ то совсемъ стирался, то ужь воспарялъ 
вдругъ къ облакамъ. Онъ превратился въ колесо громадной 
машины, въ которой смотрелъ на себя какъ на пылинку пе
редъ безконечнымъ. Въ Греціи же онъ подчинилъ себѣ свои 
учрежденія, вмѣсто того чтобы самому имъ подчиняться. Онъ 
сдѣлалъ изъ нихъ средство, а не цель. Онъ воспользовался 
ими, чтобы гармонически развить всего себя; онъ могъ быть 
въ одно и то же время поэтомъ, ф и л о с о ф о м ъ , критикомъ, са- 
новникомъ, жрецомъ, судьею, гражданпноиъ, атлетомъ, упраж
нять свои члены, свой умъ и свой вкусъ, соединять въ себе 
двадцать разнородныхъ дарованій, такъ, чтобы ни одно изъ 
нихъ не мѣшало при томъ другому, быть воиномъ, не будучи 
автоматомъ, быть плясуномъ и пѣвцомъ, не превращаясь въ 
театральнаго Фигуранта, быть мыслителемъ и ппсателемъ не 
ставъ книгоѣдомъ и кабпнетнымъ затворникомъ, рѣшать об- 
щественныя дела, не поручая своей власти представителямъ, 
праздновать своимъ богамъ, не замыкаясь въ догматпческія 
Формулы, не сгибаясь подъ тиранніей ни какой сверхчеловѣче- 
ской ыогуты, не уходя весь въ созерцаніе существа неопреде
ленная  и всеобщаго. Составивъ себѣ осязательный и точный 
очеркъ человека и жизни, Греки какъ будто бы забыли все 
остальное и рѣшилп про себя такъ: „Вотъ действительный че- 
ловекъ,—подвижное и чувствующее тѣло, одаренное мыслью
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и волею, и вотъ действительная жизнь,—шестьдесятъ илп семь- 
десятъ лѣтъ, отъ перваго вскрика новорожденнаго и до без- 
молвія могилы. Постараемся сдѣлать это тѣло возможно болѣе 
бодрымъ, крѣпкимъ, здоровымъ, красивымъ, развернуть эту 
мысль и волю въ кругу всякпхъ мужественныхъ дѣлъ, укра
сить эту жизнь всѣми прелестями, какія только могутъ создать 
п вкусить утонченныя чувства, быстрый у7мъ, душа живая п 
гордая“. Далѣе они ни чего не впдятъ, а буде что и есть за 
этою чертой, оно представляется имъ чѣмъ-то вродѣ страны 
Кпимеріянъ, о которой говоритъ Гомеръ, блѣдной страны мерт- 
выхъ безъ солнца, одѣтой мрачными туманами, гдѣ, подобно 
летучимъ мышамъ, рыщутъ съ пронзительными криками стаи 
жалкпхъ привидѣвій, наполняющихъ и согрѣвающихъ свои жи
лы алой кровью, которую высасываютъ они на могплахъ пзъ 
своихъ жертвъ. Общій строй ума замкнулъ желанія п силы 
Грековъ въ томъ оиредѣленномъ кругу, который вполнѣ оза- 
ренъ яркимъ солнцемъ, п вотъ на этомъ-то поприщѣ, такъ же 
освѣщеннонъ и такъ же ограниченномъ, какъ ихъ бѣговой 
стадін, надобно любоваться пхъ дѣятельноетью.

IV.

К р а с о т а  з е мл и  и не б а . — П рир од на я  в е с е л о с т ь  п ле м е н и. — По тр е б но с т ь  жи
в о г о  и о с я з а т с л ь н а г о  с ча с т ія .  •— Слѣды э т о г о  х а р а к т е р а  въ и с т ор і п  
Г р е к о в ъ . — А р и с т о Ф а н ъ . — Ид ея  о б л а ж е н ст в ѣ  б о г о в ъ .  —Р ели г і я— чисто  
п р а з д н е с т в о . — П р о т и в у п о л о ж н ы я  ц ѣл и  г о с у д а р с т в ъ  г р е ч ес ка г о  и рим-  
с к а г о .  —  П о х о д ы ,  д е н о к р а т і я  и о б щ е с т в е н н ы й  у . довольствія  въ Аѳи-  
н а х ъ .  —  Г о с у д а р с т в о  д ѣ л а е т с я  п о с т а н о в щ и к о м ъ  т е а т р а л ь н ы х ъ  зрѣ-  
л и щ ъ . — Н ѣ т ъ  п о л н о й  с е р ь е з н о с т и  въ н а у к ѣ  и ф и л о с о ф і и . —  Гонка  н;і 
п р о п а л у ю  з а  о б щ и м и  в з гл я д а м и . — Д і а л е к т и ч е с к і я  т о н к о ст и .

Для этого намъ прійдется въ послѣдній еще разъ оглянуть 
край п собрать общее отъ него впечатлѣнье. Это чудная стра
на, какъ-то радостно настроивающая душу и склоняющая че- 
ловѣка смотрѣть на жизнь, чисто какъ на празднество. Отъ 
прежняго остался теперь здѣсь только скелетъ; подобно наше
му Провансу, и пожалуй еще больше, Греція была обобрана, 
ободрана, чуть не выскоблена дбчиста; плодоносная земля осыпа
лась, растительность сильно порѣдѣла; терпкій, голый камень, на 
которомъ тамъ и сямъ скудно пестрѣютъ жиденькіе кусты, за
х ваты ваем  все пространство и обнпм&етъ горпзонтъ на три 
четверти. Можно однакожь представить себѣ, чѣмъ нѣкогда 
былъ край, слѣдуя по нетронутымъ еще берегамъ Средиземна- 
го моря, отъ Тулона до Іерскихъ острововъ, отъ Неаполя до 
Сорренто и АмальФи; только необходимо вообразить небо еще
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синѣе, еще болѣе прозрачный воздухъ, еще болѣе отчетливыя 
и гармоническія Формы горъ. Кажется, зимы здѣсь никогда 
нѣтъ. Пробковый дубъ, масличныя, померанцевыя, лимонныя 
деревья и кипарисы иредставляютъ по дебрямъ и скатамъ гор- 
ныхъ тѣснинъ вѣчную картЬну лѣта; они спускаются вплоть 
до морскихъ береговъ; мѣстами, въ Февралѣ, апельсины, сры
ваясь съ вѣтвей, падаютъ прямо въ волны. Тумановъ никогда 
нѣтъ, да почти не бываетъ и дождя; воздухъ пріятно-тепловатъ, 
солнце вполнѣ ясно и отрадно. Человѣкъ не вынужденъ здѣсь, 
какъ въ нашихъ сѣверныхъ климатахъ, обороняться отъ вся- 
кихъ непогодъ съ помощію бездны сложныхъ изобрѣтеній, упо
треблять газъ, печи, одежду въ двойномъ, тройномъ и четвер- 
номъ даже числѣ, содержать тротуары, метельщиковъ и проч., 
чтобы только сдѣлать обитаемымъ тотъ омутъ холодной грязи, 
въ какомъ безъ полиціи и разнаго рода сноровокъ ему при
шлось бы зачастую барахтаться и тонуть. Греку нѣтъ надобно
сти измышлять залъ для спектакля, ни оперныхъ декорацій; 
ему стбитъ лишь взглянуть вокругъ себя: природа доставлнетъ 
ему все это въ болѣе прекрасномъ видѣ, нежели онъ могъ бы 
что устроить искусственно. На Іерахъ, я видѣлъ разъ въ ян- 
вар* какъ восходило солнце изъ-за одного острова: свѣтъ по
степенно росъ, наполняя собою воздухъ; вдругъ на вершинѣ 
одной скалы вспыхнулъ огонь; необъятное хрустальное небо 
простиралось сводомъ надъ неизмѣримой морской равниною, 
надъ безчисленнымъ множествомъ мелкихъ струй, надъ мо
гучею синевой однообразной воды, въ которой ручей золота 
выдѣлялся длиннымъ потокомъ; ввечеру отдаленный горы при
нимали оттѣнки мальвы, сирени, чайной розы. Лѣтомъ, сол
нечное освѣщеніе разливаетъ въ воздухѣ и пЬ морю такой лу
чезарный блескъ, что переполненный чувства и воображеніе 
какъ будто бы занесены куда-то въ самое торжество славы; 
каждая волна горитъ какъ жаръ; воды отливаютъ тонами дра- 
гоцѣнныхъ каменьевъ, — бирюзы, аметиста, сапфира, лаписъ- 
лазули, которые струятся и движутся подъ всеобъемлющей чи
стой бѣлизной неба. Вотъ при такомъ-то разливѣ свѣта надоб
но вообразить себѣ берега Греціи, разбросанные таиъ и сямъ, 
какъ болыніе мраморные кувшины или чаши.

Чтожь мудренаго, если на днѣ греческаго характера мы най- 
демъ ту веселость и восторженную бойкость, ту потребность 
живого и осязательнаго счастія, какія встрѣчаемъ еще и те
перь у Провансаловъ, у Неаполитанцевъ, у  обитателей юга 
вообще? т) Человѣкъ всегда продолжаетъ движеніе, данное ему

*) «Племена э т и  живы,  ве с е лы ,  л е гк о п о дв и жн ы .  Д а ж е  и н е к л ю ч и м ы й  
«больной не  с м о т р и т ъ  т а м ъ  у н ы л ы м ъ ,  п р и ш и б е н н ы м ъ ;  о н ъ  с п о к о й н о  
«глядитъ н а  п о д х о д я щ у ю  смерть:  все  в о к р у г ъ  него  у л ы б а е т с я .  В о т ъ  
«гдѣ т а й н а  б о ж е с т в е н н а г о  веселья  Г о м е р о в с к и х ъ  п о э м ъ  и Пл ат о н а :  са-  
<ный р а з с к а з ъ  о с м е р т и  С о к р а т а  въ  «Федонѣ> едва  л и ш ь  о т з ы в а е т с я



природой изначала; потому что способности и стреыденія, какія 
она въ немъ упрочила, тѣ вѣдь именно и есть, которымъ она 
ежедневно удовлетворяетъ. Нѣсколько аристо®ановыхъ стиховъ

«легкой г р у с т і ю .  Ж и т ь  з н а ч и т ъ  дать д в ѣ т ъ ,  п о т о м ъ  пло д ъ,  и чтй же  
«еще далѣе ?  Е с ли ,  к а къ  д о з в о л и т е л ь н о  у т в е р ж д а т ь ,  з а б о т а  о с м е р т и  со-  
« с т а в л а е т ъ  в а ж н ѣ й ш у ю  ч е р т у  х р и с т и а н с т в а  и р е л и г і о з н а г о  ч у в с т в а  но-  
« в ы х ъ  в р е м е н ъ  в о о б щ е ,  т о  г р е ч е с к о е  племя ме нѣе  в с ѣ х ъ  д р у г и х ъ  ре-  
« лиг іо зв о .  Это н а р о д ъ  п о в е р х н о с т н ы й ,  б е р у щ і й  ж из нь ,  к а к ъ  н ѣ ч то ,  ли-  
«шенное  всякой  с в е р х ъ е с т е с т в е н н о й  о б с т а н о в к и ,  не и м ѣ ю щ е е  з а д н я г о  
«плана въ н е д о с я г а е м о й  для г л а з ъ  далп.  Т а к а я  п р о с т о т а  с о з е р ц а н і й  
«много з а в и с и т ъ  о т ъ  к ли ма та ,  ч и с т о т ы  в о з д у х а ,  и з у м и т е л ь н о й  о трады,  
«какою въ н е м ъ  д ы ш е ш ь ,  но е щ е  г о р а з д о  б о л ѣ е  о т ъ  и н с т и н к т о в ъ  эл-  
«линской  р а с ы ,  ч у д н о  и д е а л и с т и ч н о й .  К а к а я - н и б у д ь  с у щ а я  б е з дѣ лка ,  
«дерево,  ц в ѣ т о к ъ ,  я щ е р и ц а ,  ч е р е п а х а  п р и в о д я т ъ  на  па мя ть  т ы с я чи  ме-  
« т а м о р фо з ъ ,  в о с п ѣ т ы х ъ  п оэ та ми :  с т р у й к а  воды,  р ы т в и н к а  въ  с к а л ѣ ,  
« гром ко  в е л и ч а е м а я  « п ещ е р ой  н и м ф ъ >,  к о л о д е з ь  с ъ  к о в ш о м ъ  на  к р а ю  
« о б ру б а ,  р у к а в о к ъ  моря,  с т о л ь к о  у з к і й ,  что  е г о  п е р е л е т а ю т ъ  б а бо ч ки ,  
«а м е ж д у  т ѣ м ъ  д о с т у п н ы й  б о л ь ш и м ъ  к о р а б л я м ъ ,  к э к о в ъ  н а п р и м ѣ р ъ  р у -  
«кавъ въ П ор ос ѣ;  п о м е р а н ц е в ы я  де ре вья,  к и п а р и с ы ,  к о т о р ы х ъ  тѣнь  
« ло жи тс я  нк мо ре ,  н е б о л ь ш о й  с о с н о в ы й  л ѣ с о к ъ  с ре ди  с к а л ъ , — д а же  та-  
«кія в е щи  д о с т а т о ч н ы  въ  Гр ец ій ,  ч т о б ы  п о р о д и т ь  в о з б у ж д а е м о е  к ра со -  
«той у д о в о л ь с т в і е .  Г у л я т ь  н оч ь ю  по  с а д а м ъ ,  п р и с л у ш и в а т ь с я  к ъ  тре -  
«с ко тнѣ к у з н е ч и к о в ъ ,  си дѣ ть  пр и с в ѣ т ѣ  л у н ы ,  п о и г р ы в а я  на Флейтѣ,  
«пойдти н а п и т ь с я  воды въ г о р а х ъ ,  п р и н е с т и  с ъ  с о б о й  т у д а  м а л е н ь к і й  х л ѣ -  
«бецъ,  р ы б у  и с у л е й к у  в и н а ,  к о т о р у ю  р а з о п ь е ш ь  п о д ъ  з в у к и  пВсни;  въ  
«семейный п р а з д н и к ъ ,  в ы в ѣ с и т ь  у  се б я  н а д ъ  д ве рью в ѣ н о в ъ  и з ъ  свѣ-  
«жей з е л е н и,  п р о й д т и с ь  въ у в и т ы х ъ  ц в ѣ т а м и  ш л я п а х ъ ,  на в с ен аро д -  
«номъ п р а з д н е с т в ѣ  н е с ти  въ р у к а х ъ  у б р а н н ы е  л и с т в ой  т и р с ы ,  пр ово -  
«дить ц ѣ л ы е  дни въ п ля ск ѣ,  въ  и г р а х ъ  с ъ  р у ч н ы м и  к бз а м и ,  —  т а к о в ы  
«удовольствия Гр ек овъ ,  у д о в о л ь с т в і я  н а р о д а  б ѣ дна го ,  б е р е ж л и в а г о ,  вѣч-  
«н о- юн аг о ,  ж и в у щ е г о  въ п р е л е с т н о м ъ  краѣ,  н а х о д я щ а г о  с в о е  д о б р о  въ  
«себѣ с а м о м ъ  и въ д а р а х ъ ,  к о т о р ы е  п о с л а л и  е м у  бо ги .  П а с т о р а л ь  во 
«вку сѣ  Ѳ е о к р и т а  б ыл а  в ъ  э л л и н с к и х ъ  к р а я х ъ  ис т ин ой ;  Греці и вс е гда  
«нр ави лс я  э т о т ъ  м е лк ій  р о д ъ  т о н к о й  и ми л о й  п о э з і и ,  о д и н ъ  и з ъ  са-  
« м ы х ъ  х а р а к т е р и с т и ч е с к и х ъ  въ ея л и т е р а т у р ѣ ,  з е р к а л о  ея с о б с т в е н -  
«наго жит ь я- бы ть я ,  но  г л у п ы й  и н а т я н у т ы й  п оч ти  во в с ѣ х ъ  д р у г и х ъ  
« с т р а н а х ъ  мі ра .  В е с е л ь е ,  р а д о с т ь  ж и з н ь ю — вещи г р е ч е с к і я  по п р е и а у -  
« ще с т ву .  Э т о м у  п ле м ен и в с егд а  т о л ь к о  д ва дц ат ь л ѣтъ :  для не го ,  indul-  
«gere genio ( да т ь  с е б ѣ  волю,  р а с п а х н у т ь с я ) ,  не  т о ,  чтб т я ж е л о е  опья-  
«нѣнье А н г л и ч а н и н а ,  или г р у б а я  с л а д о с т р а с т н о с т ь  Ф р а н ц у з а ,  а п р о с т о -  
«напросто  мы с ль ,  ч т о  п р и р о д а  х о р о ш а  и д о б ра ,  а п о т о м у  не  т о л ь к о  дозво-  
« дите льно ,  но  д а ж е  и с л ѣ д у е т ъ  о х о т н о  у с т у п а т ь  ей.  Д ѣ Й ст в ит е ль но ,  при-  
«рода для Г р е к а  с о в ѣ т н и ц а  въ  дѣлѣ и з я щ н а г о ,  н а с т а в н и ц а  в ъ  до бро дѣ-  
«тели и п р а в о т ѣ .  Мыс ль  о « по х от ли во с т и » ,  о т о м ъ ,  ч то  п р и р о д а  б у д т о  
«бы н а в о д и т ъ  н а с ъ  на в с як о е  зл о ,  для н е г о  чис т ая  б е з с м ы с л и ц а .  В к ус ъ  
«къ н а р я д у ,  о т л и ч а ю щ і й  П а л и к а р а  и т а к ъ  н ев и н н о  о б н а р у ж и в а ю щ і й с я  
«въ мо л од о й  Г р е ч а н к ѣ ,  в о в с е  не п ы ш н о е  т щ е с л а в і е  в а рв а р а ,  не г л у п о е  
« п ри т я з а н і е  к а к о й - н и б у д ь  м ѣщ а нк и,  ч о п о р н о й  и ч в а н л и в о й  к а к ъ  вс якая  
«выскочка:  э т о — ч и с т о е  и т о н к о е  вмѣ с т ѣ ч у в с т в о  н а и в н ы х ъ  ю н ц о в ъ ,  
« ч у в с т в у ю щ и х ъ  с е бя  з а к о н ны м и  дѣтьми н а с т о я щ и х ъ  т в о р ц о в ъ  и зя ще -  
«ства>. (Saint -Paul  Э рне ст а  Р ена на ,  с т р ан .  2 0 2 ) . — Одинъ и з ъ  м о и х ъ  д р у 
з е й ,  д о л г о  п у т е ш е с т в о в а в ш і й  по Г р е ц і и ,  р а з с к а з ы в а л ъ  мнѣ,  ч то  ч а с т о  
т а м о ш н і е  в о з ч и к и  и в о ж а к и  с о р в у т ъ  с е б ѣ  д о р о г о ю  к а к о й - н и б у д ь  к р а 
с и в ы й  ц в ѣ т о к ъ ,  б е р е ж н о  д е р ж а т ъ  е г о  въ  р у к ѣ  ц ѣл ы й день,  в е ч е р о м ъ ,  
л о ж а с ь  спать,  п о м ѣ щ а ю т ъ  к у д а - н и б у д ь  въ у к р о м н о е  м ѣ с т е ч к о ,  и н а 
з а в т р а  п р и н и м а ю т с я  за  н ег о  о пят ь ,  ч т о б ы  н ас л аж д а ть с я  имъ е щ е  с ъиз -  
нова.
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лучше обрисуютъ вамъ эту чувственность, столь откровенную, 
легкую и притомъ блестящую. Рѣчь пдетъ объ аѳинскпхъ посе- 
лянахъ, празднующихъ возвратъ мира послѣ войны. „Какая 
„радость, ахъ какая радость снять шдемъ и позабыть, нако- 
„нецъ, эти сыры и луковицы (которыми только и питался въ 
„походѣ). Если мнѣ что по душѣ, такъ ужь конечно не сраже- 
„нія; мнѣ любо выпить съ другомъ и товарищенъ, глядѣть 
„какъ трещитъ на очагѣ припасенный съ лѣта сухой хворостъ, 
„поджаривать на угольяхъ овечій горохъ, печь желуди, да при
голубить молоденькую Ѳратту, пока не вернулась изъ купаль- 
„ни жена. Когда посѣвъ оконченъ, и богъ орошаетъ его какъ 
„слѣдуетъ, всего пріятнѣе перемолвить съ сосѣдомъ вотъ хоть 
„бы, напримѣръ, такъ: Скажи-ко ты мнѣ, Комархидъ, за что 
„намъ теперь приниматься? Да не прочь я и кутнуть, пока 
„Зевсъ поливаетъ нивы. Ну-ка, жена, дай высушить три мѣр- 
„ки бобовъ, подмѣшай къ нимъ пшенички, да отбери получше 
„смоквъ; ныньче не способно вѣдь ни подрѣзывать виноград- 
„нын дозы, ни разбивать глыбы на полѣ: больно ужь влажна 
„земля. Принесите-ко отъ меня дрозда да пару зябликовъ. Пом
н и тся , оставалось тамъ еще немного молозива, да четыре ку- 
„ска зайчатины. Мадьчикъ, принеси намъ сюда три, а четвер
т ы й  подай отцу-батюшкѣ; спроси у Эхинада мирты съ яго- 
„дой, да пусть кто-нибудь крикнетъ съ дороги Харинаду, что- 
„бы и онъ пришедъ съ нами выпить, пока богъ помогаетъ 
„намъ и роститъ нашу жатву. О досточтимая, царственная бо- 
„гиня мира, владычица сердецъ и браковладычица, прими ты 
„нашу жертву.... Пошли на нашъ рынокъ изобиліе всякаго 
„добра, сочныхъ головокъ чесноку, раннихъ огурчиковъ, гра- 
„натъ и яблокъ; пусть валомъ валятъ туда Віотійцы, нагру
женные гусями, утками, голубями, полевыми жаворонками; 
„пусть корзинами свозятся угри изъ Копаисскаго озера, и 
„пусть, обступивъ ихъ тѣсною толпой для покупокъ, схватим- 
„ся мы тутъ на перебой съ Морихомъ, Телеадомъ и другими 
„лакомками.... Бѣги скорѣй на пиръ, Дикеополидъ.... жрецъ 
„Діониса зоветъ тебя; торопись, тебя поджидаютъ; все гото
в о —столы, ложа, подушки, вѣнки, курева и всякія лакомства. 
„Пришли ужь гетеры, а съ ними явились хдѣбенное, пирожки, 
„пригожія плясуньи, всевозможный васлажденія“. Я прерву на 
этомъ выписку; далѣе изложение становится черезчуръ ужь 
живо; древняя чувственность и чувственность южная отли
чаются очень смѣлыми тѣдодвиженьями и мѣткими до крайно
сти словами.

Такое умонастроеніе побуждаетъ чедовѣка смотрѣть на жизнь 
какъ на раздолье, на гульбу. У Грека самыя серьёзныя идеи 
и учрежденія принимаютъ смѣющійся оттѣнокъ; его боги— 
„блаженные, никогда не умирающіе боги“. Живутъ они на вер- 
хахъ Олимпа, „которыхъ не покачнетъ ни какой вѣтеръ, ко-
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„торыхъ никогда не мочите дождь, куда и не подходитъ снѣгъ, 
„гдѣ открывается безоблачный эѳиръ, куда бѣлый свѣтъ льет
с я  быстрымъ потокомъ". Тамъ, въ чертогѣ ослѣпптельной 
красы, сидя на золотыхъ престолахъ, пьютъ они нектаръ и 
вкушаютъ амвросію, а „Музы распѣваютъ между тѣмъ пре
красными голосами". Вѣчный пиръ при полномъ освѣщеніи,— 
вотъ небо Грека; поэтому самая прекрасная жизнь та, которая 
всего ближе подходитъ къ такой жизнп боговъ. По Гомеру, 
тотъ и счастливъ, кто сможетъ „воспользоваться цвѣтущей юно
стью и достигнуть порога старости". Религіозные обряды не 
что иное какъ веселый пиръ, которымъ остаются довольны са
ми боги, потому что вѣдь и на ихъ долю приходится тутъ мясо 
и вино. Величайшіе праздники—чисто оперныя представленія. 
Трагедія, комедія, плясовые хоры, гимнпческія игры состав- 
ляютъ часть богослуженія. Грекамъ не прійдетъ въ голову,что 
для чествованія боговъ надо умерщвлять собственную плоть 
свою, поститься, обращать къ нимъ трепетную молитву, класть 
земные поклоны съ покаяніемъ въ своихъ грѣхахъ; имъ 
кажется напротивъ, что должно пріобщиться ихъ радости, до
ставить имъ зрѣлище что ни есть прекрасныхъ нагихъ тѣлъ, 
разубрать въ честь ихъ цѣлый городъ, возвысить до нихъ че- 
ловѣка, освободивъ его хоть на одинъ мигъ отъ доли смерт- 
наго при помощи всѣхъ великолѣпій, какія только могутъ со
единить искусство и поэзія. Для нихъ этотъ-то „энтузіазмъ" и 
есть набожность; выказавшись сперва въ трагедіи, въ велича- 
выхъ и торжественныхъ волненіяхъ души, онъ изливается по
томъ въ комедіи сумасброднымъ шутовствомъ и сладостраст- 
нымъ разгуломъ безъ удержу. Надо прочесть Лисистрату, празд- 
никъ ѲесмоФорій у Аристо®ана, чтобы представить себѣ это 
увлеченіе животной жизнью, чтобы постичь, какъ можно .было 
всенародно справлять праздники Діонису или плясать на теа- 
трѣ (въ высшей степени неприличный) „Кордаксъ", какъ мож
но было, чтобы въ Коринѳѣ какая-нибудь тысяча куртизанокъ 
служебствовала въ храмѣ Афродиты, и чтобы религія освяща
ла всякій ярмарочный и масляничный соблазнъ или разгулъ.

, Къ соціальной жизни Греки относились такъ же легко, какъ 
и къ жизни религіозяой. Римлянинъ завоевываетъ для стяжа- 
ній, для пріобрѣтеній; истымъ администраторомъ и дѣльпомъ, 
эксплуатируете онъ побѣжденныхъ, какъ доходную мызу, упор
но и методически; Аѳинянинъ, напротивъ, пускается въ море, 
выходите на берегъ, сражается, ни чего не основывая, безъ 
толку и безрядно, подъ мгновеннымъ впечатлѣніемъ, изъ по
требности въ дѣйствіи, слѣдуя полету своего воображенья, изъ 
одной лишь предпріимчивости, изъ славолюбія, изъ-за удоволь- 
ствія быть первымъ между Греками. На деньги своихъ союз- 
никовъ аѳинскій народъ украшаете свой городъ, заказываете 
своимъ художникамъ храмы, театры, статуи, декораціи, тор-
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жественныя шествія, услаждается ежедневно и всѣми чувства
ми насчетъ общественной казны. Аристооанъ забавляетъ его 
каррикатурой его политики и его правителей. Ему открытъ 
безплатный входъ въ театръ; къ концу праздника Діонисій 
ему раздаютъ деньги, оставшіяся за расходами въ казнѣ отъ 
союзническихъ контрибуцій. Скоро онъ вытребуетъ. себѣ 
плату за судоговореніе въ дикастеріяхъ, за присутствіе на на- 
родныхъ сходкахъ. Все должно быть для него *); онъ принуж- 
даетъ богатыхъ доставлять ему на свой счетъ хоры, актеровъ, 
представленія, всѣ прекраснѣйшія зрѣлища. Какъ онъ ни бѣ- 
денъ, у него свои купальни, свои гимназіи, содержимыя на ка* 
зенный счетъ, и притомъ отнюдь не хуже всадническихъ 2). 
Яаконецъ, онъ совсѣмъ ужь не хочетъ трудиться, и для вой
ны ставитъ за себя наймптовъ; если онъ и занимается еще по
литикой, то лишь для того, чтобъ объ ней потолковать; онъ слу- 
шаетъ ораторовъ, какъ любитель, и присутствуетъ при ихъ 
преніяхъ, перебравкахъ и краснорѣчивыхъ состязаньяхъ, какъ 
на пѣтушьихъ бояхъ. Онъ судитъ и рядитъ о талантахъ и 
рукоплещетъ ловкпмъ выходкамъ. Главная его забота имѣть 
отличныя празднества; онъ постановилъ смертную казнь тому, 
кто предложптъ обратить на военныя издержки хоть частицу 
денегъ, опредѣленныхъ на зрѣлища. Полководцы у него также 
лишь напоказъ: „Кромѣ одного, посылаемаго вами на войну, гово- 
„ритъ Демосѳенъ, всѣ остальные служатъ украшеніемъ ва- 
„шпхъ праздниковъ, слѣдуя въ нихъ за жрецами“. Когда нуж
но снарядить и отправить флотъ, Аѳиняне бездѣйствуютъ илп 
берутся за дѣло слишкомъ поздно; напротивъ, для торжествен- 
ныхъ ходбвъ п народныхъ зрѣлищъ все заранѣе предусмотрѣ- 
но, сдѣланы и точно выполнены всѣ распоряженія, какъ слѣ- 
дуетъ и въ назначенный часъ. Мало-по-малу, подъ вліяніенъ 
врожденной чувственности, вся задача государства сводится къ 
заботѣ о зрѣлищахъ, къ обязанности доставлять поэтическія 
наслажденія людямъ съ изящнымъ вкусомъ.

Такъ же, наконецъ, въ наукѣ и философіи, Грекамъ хотѣ- 
лось только срывать со всего одни цвѣты. У нихъ не было 
самоотверженія новѣйшихъ ученыхъ, которые напрягаютъ весь 
свой умъ для разъясненія какой-нибудь темноты, которые го
товы десять лѣтъ сряду наблюдать тотъ или другой видъ жи- 
вотныхъ, которые расширяютъ и безпрестанно провѣряютъ 
свои опыты, которые, добровольно отдавшись какому-нибудь 
неблагодарному труду, проводятъ всю свою жизнь въ терпѣ- 
лпвой обтескѣ двухъ пли трехъ камней для громаднаго зда- 
нія, которому имъ не увпдѣть конца, но которое пригодится 
будущимъ поколѣньямъ. Въ Греціи философія — бесѣда, разго-

*) А  о нъ ,  г о в о р я  в о о б щ е ,  ни че г о  не п р о и з в о д и т ъ ,  б ь е т ъ  б а к л у ш и .
П р и м .  п е р е в.

2) К с е н о ф о н т  ъ ,  А ѳ и н с к а я  р е с п у б л и к а .
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воръ; она рождается въ гпыназіяхъ, подъ портиками, въ тѣвп 
яворовыхъ аллей; учитель говоритъ прогуливаясь, а за нимъ 
идутъ и внимательно слушаютъ. Съ перваго же шага всѣ стре
мятся къ высшимъ заключеніямъ; пріятно вѣдь дойдти до об- 
щихъ взглядовъ на весь міръ; они этимъ и наслаждаются, ма
ло заботясь о построеніи хорошей и прочной дороги для пз- 
слѣдованій; доказательства ихъ сводятся обыкновенно къ однѣмъ 
вѣроятностямъ, не больше. Короче, это—умозрителп, охотники 
странствовать по верхамъ, пробѣгать, какъ боги Гомера, ги
гантскими шагами какую-нибудь новую, обширную область, 
однимъ взоромъ охватывать вдругъ цѣлый міръ. Система, это 
у нихъ—своего рода возвышенная опера, опера умовъ сообра- 
зительныхъ и крайне пытливыхъ. Отъ Ѳалеса до Прокла, фи- 
лософія ихъ, подобно трагедіи, все вращалась около тридцати 
или сорока главнѣйшихъ темъ, проходя сквозь безконечное 
множество варьяцій, распространеній и помѣсей. Философское 
воображеніе орудовало у нихъ идеями и гипотезами точно такъ 
же, какъ миѳологическое. воображеніе орудовало легендами и 
богами.

Если отъ созданій Грековъ мы перейдемъ къ ихъ зиждитель- 
нымъ пріемамъ, то и тутъ увидимъ опять тотъ же самый ум
ственный типъ. Они столько же софисты, какъ и философы; 
они упражняютъ свою мысль, ради одного ея упражненья. Ихъ 
привлекаетъ и останавливаетъ на себѣ какое-нибудь тонкое 
различеніе, длинный и утонченный анализъ, какой-нибудь за
манчивый и трудно разрѣшимый аргументъ. Они охотно меле- 
дятъ въ діалектическихъ тонкостяхъ, хитросплетеніяхъ и па- 
радоксахъ '). Они не на столько серьёзны, какъ бы слѣдовало; 
если они предпринимаютъ какое-либо разысканіе, то не въ ви- 
дахъ одного лишь опредѣленнаго и прочнаго добытка; они не 
дорожатъ безусловно и исключительно самою истиной, забывая 
и пренебрегая для нея все остальное. Это можно-сказать дичь, 
которая часто дается имъ на охотѣ; но, глядя на ихъ разсужде- 
нія, живо чувствуешь, что, сами того не сознавая, они предпо- 
читаютъ охоту дичи, — охоту, съ ея уловками, хитростями, об
ходами, съ ея неудержнымъ порывомъ и съ тѣмъ чувствомъ 
свободной, блуждающей и торжествующей дѣятельности, какое 
сообщается ею нервамъ и воображенію охотника. „О Греки, 
„Греки, говорилъ Солону одинъ египетскій жрецъ, вы —настоя
ния дѣти!“ Въ самомъ дѣлѣ, они вѣдь постоянно играли жизнью 
и всѣми важнѣйшими въ ней вещами,—религіей и богами, поли
тикой и государствомъ, ФИЛосоФІей и истиной.

] ) Си. л о г и ч е с к і е  п р і е м ы  П л а т о н а  и А р и с т о т е л я ,  о с о б е н н о  д о к а з а 
т е л ь с т в а  б е з с м е р т і я  д у ш и  въ <Федонѣ>.— Во всей  э т о й  ф и л о с о ф і и ,  д а р о-  
в а н і я  в ы ше  с о з д а н н ы х ъ  ими п роиз ведений .  А р и с т о т е л ь  н а п и с а л ъ  т ра к-  
т а т ъ  о г о м е р о в с к и х ъ  п р о б л е м а х ъ ,  по п р и м ѣ р у  т ѣ х ъ  р и т о р о в ъ ,  к о т о 
р ы е  з а н и м а л и с ь  и з с л ѣ д о в а н і е м ъ ,  въ  п р а в у ю  иди въ л ѣ в у ю  р у к у  р а н и л ъ  
А ф р о д и т у  Д і о м е д ъ .
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V.

П о с л ѣ д с т в і я  э т и х ъ  н е д о с т а т к о в ъ  и д о с т о и н с т в ъ . — Г р е к и — с о в е р ш е н н ы е  
х у д о ж н и к и .  —  Ч у т ь е  с а м ы х ъ  н е у л о в и м ы х ъ  с о о т н о ш е н і й ,  м ѣр но ст ь  и 
о т ч е т л и в о с т ь  рамыс ловъ,  л ю бо вь  к ъ  к р а с о т ѣ . — Слѣды э т и х ъ  с п о с о б 
н о с т е й  и в к у с о в ъ  въ  и х ъ  х у д о ж е с т в а х ъ . — Х р а м ъ . — Е г о  м ѣ с т о . — Р а з -  
м ѣ р ы . — С т ро й .  —  Т о н к о с т ь  о т дѣ л к н . — У к р а ш е н і я . —- Е г о  ж и в о п и с ь . —  
Его и з в а я н і я , — П р о и з в о д и м о е  и мъ  на у м ъ  о б щ е е  и о к о н ч а т е л ь н о е  впе-  
ч ат л ѣ н ье .

Вотъ отчего они были величайшіе въ мірѣ художники. Онп 
обладали той очаровательной развязностью ума, тѣмъ преиз- 
быткомъ творческаго веселья, тѣмъ граціозно-обаяющимъ во- 
ображеніемъ, которые побуждаютъ ребенка безпрестанно сла
гать и приводить въ дѣйствіе маленькія поэмы, съ единствен
ною цѣлью дать исходъ мгновенно просыпающимся въ немъ 
новымъ и притомъ чрезвычайно живымъ способностямъ. Три 
главныя черты, подмѣченныя нами въ характер* Грековъ, имен
но и есть существо души и мысли художника. Необыкновен
ная впечатлительность, способность схватывать самыя тонкія 
соотношенія, чутье мельчайшихъ оттѣнковъ,—вотъ что позво- 
ляетъ ему воздвигать стройныя цѣлыя изъ ч>ормъ, звуковъ, 
красокъ, событій, короче—изъ элементовъ и подробностей, такъ 
хорошо сопрягаемыхъ между собою внутренними связями, что 
организація ихъ составляетъ нѣчто живое и, въ мірѣ вообра- 
женія, превосходитъ глубокую гармонію дѣйствительнаго міра. 
Потребность ясности, чувство ыѣры, ненависть ко всему смут
ному, туманному, отвлеченному, презрѣніе ко всему чудовищ
ному и слишкомъ громадному, вкусъ къ опредѣленнымъ и точ- 
нымъ очертаньямъ, — вотъ что побуждаетъ артиста облекать 
свои замыслы въ Форму, легко доступную воображенію и чув- 
ствамъ, и потому создавать произведенія, которыя могутъ быть » 
понятны каждому племени и каждому вѣку, и которыя, будучи 
общечеловѣческими, остаются навсегда. Любовь и культъ на
стоящей жизни, чувство силы человѣческой, потребность свет
лой и ясной радости, — вотъ что нудитъ его избѣгать кар- 
тинъ Физической немощи и нравственной болѣзни, изображать 
здоровье души и совершенство тѣла, пополнять пріобрѣтенную, 
нажитую сюжетомъ красоту экспрессіи, существенно сродною 
ему красою. Это все и есть отличительным черты искусства, 
Грековъ. Бѣглый взглядъ на литературу ихъ сравнительно съ 
литературой Востока, средневѣковья и новою, чтеніе Гомера 
сравнительно съ Божественною Комедіей, съ Фаустомъ или ин- 
дійскими эпопеями, изученіе ихъ прозы сравнительно со вся
кой другой прозой любого времени и любой страны, убѣдиди
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бы васъ въ этомъ тотчасъ. Передъ пхъ литературнымъ сти- 
лемъ, всякій другой стиль покажется надутъ, тяжелъ, неточенъ 
и натянутъ; передъ ихъ нравственными типами, всякій другой 
тппъ чрезмѣренъ, скученъ и недуженъ, передъ пхъ поэтичны
ми и ораторскими рамками, всякая не у нихъ же заимствован
ная рамка выходитъ несоразмѣрной, непрплаженной, неподхо
дящей къ содержащемуся въ ней пропзведенію.

За недостаткомъ мѣста, мы изо ста примѣровъ можемъ при
вести только какой-ннбудь одинъ. Разсмотримъ именно то, что 
какъ не льзя болѣе доступно зрѣнію, и что прежде всего бро
сается въ глаза при въѣздѣ въ любой городъ, — я хочу сказать 
храмъ. Онъ обыкновенно стоитъ на высотѣ, слывущей Акро- 
полемъ (вышгородомъ), на подножіи скалъ, какъ въ Спраку- 
захъ, или на пригоркѣ, служившемъ, какъ въ Аѳинахъ, пер
вымъ притономъ населенію и начальнымъ мѣстомъ будущаго 
города. Онъ виденъ отовсюда изъ равнпны и со всѣхъ рѣши- 
тельно окрестныхъ холмовъ; корабли привѣтствуютъ его еще 
изъ дали подходя къ порту. Весь онъ отчетливо обозначается 
въ чистомъ воздухѣ Онъ не сжатъ, не подавленъ цѣпью 
домовъ, какъ средневѣковые соборы, не скраденъ, не полуза- 
крытъ для глаза, кромѣ однихъ развѣ деталей и верхнихъ ча
стей зданія. Его основаніе, его стороны, вся его масса и всѣ 
размѣры предстатотъ вдругъ, за одинъ разъ. Нѣтъ необходи
мости угадывать цѣлое по одной какой-нибудь его части; самымъ 
своимъ мѣстомъ онъ приходится уже въ ыѣру человѣческихъ на- 
шихъ чувствъ. — Чтобы впечатлѣніе было вполнѣ ясно, постройкѣ 
даютъ средніе или даже малые размѣры. Между греческими храма
ми найдется не болѣе двухъ, подходящихъ величиной къ церкви 
св. Магдалины въ ГІарижѣ. Тамъ нѣтъ нп чего подобнаго гро- 
маднымъ памятнпкамъ Мндіи, Вавилона и Египта, нагромож- 
деннымъ и скученнымъ дворцамъ, лабиринтамъ переходовъ, 
внутреннихъ дворовъ и храминъ, колоссамъ, которые уже однимъ 
своимъ множествомъ подконецъ ослѣпляютъ и озадачиваютъ смя
тенный умъ. Нѣтъ ни чего подобнаго гигантскимъ соборамъ, 
которые помѣщали подъ своими сводами населеніе цѣлыхъ го- 
родовъ, которые глазъ, стой они даже на высотѣ, не могъ бы 
обнять въ цѣлости, которыхъ профили ускользаютъ отъ зрѣнія, 
и которыхъ общую гармонію можно ощутить развѣ только по 
плану. Греческій храмъ не сборное какое-нибудь мѣсто, а особое 
жилище бога, рака, гдѣ хранится его изваяніе, мраморный ков- 
чегъ, заключающій въ себъ одну только статую. Во ста шагахъ 
отъ окружающей его священной ограды, можно уловить на- 
правленіе и весь строй главныхъ его линій.—Да онѣ же при- 
томъ такъ просты, что довольно одного взгляда, чтобы понять 
ихъ совокупность. Въ зданіи нѣтъ ни чего многосложнаго, при-

' )  Си. с о п р о в о ж д а е м ы й  о б ъ я с н и т е л ь н ы м и  з а п и с к а м и  р е с т а в р а ц і и  гг. 
Tetaz,  Paccard,  В о і Не и Garnier.
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чудлпваго, изломаннаго; это — прямоугольникъ, обрамленный 
неристилемъ колоннъ; всю сущность его составляютъ три иди 
четыре элементарный геометрическія Формы, и симметричное 
расположеніе какъ нарочно выдвигаетъ ихъ впередъ, неодно
кратно повторяя и противополагая другъ другу. Вѣнецъ Фрон
тона, ложки желобчатыхъ колоннъ, абака капители, веѣ акцес- 
суары и подробности еще рельеФнѣе обнаруживаютъ характеръ 
каждой отдѣльной части, а разнообразіе полпхромической роспи
си довершаетъ точное обозначеніе относительной цѣнности лю
бой изъ этихъ частей.

Въ различныхъ чертахъ, мной указанныхъ, вы конечно рас
познали одну и ту же основную потребность опредѣленныхъ и 
ясныхъ вмѣстѣ Формъ. Рядъ другихъ еще признаковъ покажетъ 
намъ всю тонкость художествен наго такта Грековъ и необыкно
венно чуткую ихъ воспріпмчивость. Между всѣми Формами и раз
мерами храма существуетъ такая же связь, какъ между всѣми 
органами живого тѣла, и они отыскали эту связь; онп устано
вили архитектурный модуль (или кЛнонъ), который по діаметру 
колонны опредѣляетъ ея высоту, за тѣмъ ея орденъ, далѣе ея 
базисъ, капитель, потомъ — междустолпія и общую экономію по
стройки. Онп нарочно впдопзмѣнилп грубую правильность ма- 
тематическихъ собственно Формъ, они приспособили ихъ къ со- 
кровенньшъ требованіямъ глаза, немного утолстили колонну 
мастерскою кривизной отвѣса на двухъ третяхъ ея вышины 
они слегка выгнули всѣ горизонтальный линіи и наклонили къ 
центру всѣ вертикальныя въ Парѳенонѣ; они освободились отъ 
всѣхъ путъ механической спмметріи, — дали неравный крылья 
своимъ Пропилеямъ, неодинаковые уровни двумъ святплищамъ 
своего Эрехѳейона; онп скрещивали, разнообразили, погибали 
плоскости и углы единственно съ тѣмъ, чтобы сообщить архи
тектурной геометріи всю грацію, все многоразличіе, всю неожи
данность, всю неуловимую гибкость жизни, и, не умаляя эффек
та массъ, изукрасили поверхность зданій самымъ изящнымъ 
узоромъ орнаментовъ, жпвописныхъ и лѣпныхъ. Во всемъ этомъ 
своеобразность ихъ вкуса равняется развѣ только его вѣрно- 
сти; они умѣли соединить два качества, повидимому взаимно 
исключающія другъ-друга: чрезвычайное богатство съ чрезвы
чайной умѣренностью. Наши нынѣшнія чувства не доходятъ до 
подобной высоты; мы лишь вполовину, да и то шагъ за ша- 
гомъ, только исподволь, разгадываемъ до какой степени твор
чество ихъ было совершенно. Понадобилось отрытіе Помпейи, 
чтобы дать намъ впервые почувствовать очаровательную гар- 
ыонію и живость декораціи, какою они одѣвали свои стѣны, и 
только въ наши уже дни одинъ англійскій архитекторъ измѣ- 
рилъ неуловимый пбгибъ выпуклости горизонтальныхъ линій и 
сходящихся въ одну точку перпендикуляровъ, который прида-

*) Это у т о л щ е н і е  п а з ы в а е т с я  Э н т а з и с ъ .
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етъ изящнѣйшему храму ихъ всю его возвышенную красоту. 
Передъ ними мы—какъ простой, заурядный слушатель передъ 
музыкантомъ, рожденнымъ и воснитаннымъ для музыки; его 
игра отличается такими тонкостями псполненія, такой чистотою 
звуковъ, такою полнотой аккордовъ, такими нѣжными оттѣнка- 
ми умысла, такою удачною и мѣткою экспрессіей, что слуша
тель съ посредственнымъ ухомъ и плохою подготовкой, посги- 
гаетъ все это развѣ лишь какъ-то смутно и урывками. Въ насъ 
остается только одно общее впечатлѣніе, и это впечатлѣніе, со- 
отвѣтствующее впрочемъ духу греческаго народа, именно такое 
и есть, какое производитъ веселый и бодрящій силы праздникъ. 
Архитектурное созданіе Грековъ очевидно здорово и живуче само 
собой; оно не нуждается, какъ готическій соборъ. въ томъ, чтобъ 
у подножія его жида дѣлая колонія каменыциковъ, готовыхъ без- 
престанно исправлять его безпрестанное разрушенье; оно не 
заимствуетъ опоры для себя ни у какихъ наружныхъ устоевъ; 
ему не нужно желѣзной арматуры для скрѣпы громаднаго со- 
оруженія его узорчатыхъ и зубчатыхъ башень, для прицѣпки 
къ стѣнамъ его чуднаго и многосложнаго кружева, хрупкаго 
каменнаго Филиграна. Оно не плодъ распаленнаго воображенія, 
а произведеніе свѣтлаго, отчетливаго ума. Оно съ тѣмъ именно 
создано, чтобъ самостоятельно существовать, безо всякой сто
ронней подмоги. Почти всѣ греческіе храмы уцѣлѣли бы до сихъ 
поръ, не истреби ихъ грубая сила или изувѣрство людского племе
ни. Храмы Пестума стоятъ двадцать три вѣка; Парѳенонъ розор- 
ванъ надвое только вѣдь взрывомъ порохового при немъ склада. 
Самъ по себѣ греческій храмъ непоколебимъ; это видно по крѣн- 
кой, надежной его осадкѣ; масса не бременитъ его, а только 
упрочиваетъ. Мы чувствуемъ устойчивое равновѣсіе всѣхъ его 
частей, потому что зодчій выявилъ внутренній строй зданія въ 
видимыхъ внѣшностяхъ, и линіи, ласкающія взоръ своей гар
монической соразмѣрностью, именно тѣ и есть, которыя удо- 
влетворяютъ умъ обѣщаніями вѣчности Присоедините къ этому 
виду крѣпости п силы видъ развязности и изящества; греческое 
зданіе думаетъ не объ одной лишь долговѣчности, какъ египет
ское. Оно вовсе не подавлено тяжестью своего матерьяла, какъ 
упорный конечно, но зато и слишкомъ приземистый Атлантъ; оно 
развивается, развертывается и встаетъ передъ вами, какъ пре
красное тѣло атлета, въ которомъ сила соглашена съ тонкостью 
и бодрой ясностью. Разсмотрите за тѣмъ его убранство, золо
тые щиты, иззвѣздившіе его архитравъ, золотые же акротеры 
и львиныя головы, такъ и горящіе на солнцѣ, золотыя и под- 
часъ эмалевыя нити, вьющіяся по его капителямъ, раскраску 
червленцомъ, сурикомъ, синью, блѣдною охрой, зеленью, всѣ-

*) П р о ч т и т е  н а с ч е т ъ  э т о г о  к н и ж к у  Э. Бу тм й:  Phi losophie de (’architecture . 
en (irfece, п р о и з в е д е т е  у м а  в ъ  в ы с ш е й  с т е п е ни  т о ч н а г о ,  д о б р о с о в ѣ с т н а г о  
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ми яркими и скромными также тонами, которые, сливаясь и про- 
тивоиояагансь одинъ другому, какъ въ Помпейѣ, доставляютъ 
глазу ощущеніе чистосердечнаго и здороваго южнаго веселья. 
Перечтите наконецъ еще всѣ барельеч>ы, всѣ статуи по Фронто- 
намъ, метопамъ и по Фризу, особенно колосальный ликъ въ самой 
„целлѣ“ храма, всѣ мраморныя, костяныя и золотыя изваянія, 
всѣ эти богатырскія или божескія тѣла, которыя ставятъ пе
редъ глазами человѣка полнѣйшіе образы мужественной силы, 
атлетическаго совершенства, военной доблести, благородной 
простоты, никогда не пзмѣнной бодрой ясности,—перечтите все 
это, и вы составите себѣ первое понятіе о геніи и искусствѣ 
древнихъ Грековъ.

О Т Д Ѣ Л Ъ  В Т О Р О Й .

И с т о р и ч е с к а я  п о р а .

О т д и ч і е  д р е вн я го  ч е д о в ѣ к а  о т ъ  н о в а г о .  — Ж и з н ь  и у м ъ  у  д р е в н и х ъ
п р о щ е  н е же л и  у  н ас ъ .

Теперь намъ необходимо ступить еще одинъ шагъ и раз- 
смотрѣть еще одну новую характерную черту греческой циви- 
лияаціи. Грекъ древней Греціи не только Грекъ, но онъ еще 
притомъ и древній; отъ Англичанина или Испанца онъ роз
нится не тѣмъ однимъ, что будучи иного племени, обладаетъ 
другими способностями и наклонностями; онъ рознится отъ Ан
гличанина, Испанца и новаго Грека еще тѣмъ, что принадлежа 
предшествующей эпохѣ въ псторіи, онъ носитъ въ себѣ другія 
идеи и другія чувства. Онъ шелъ впереди насъ, а мы за нимъ. 
Онъ не строилъ своей цивилизаціи на нашей, а мы выстроили 
свою на его и на многихъ другихъ. Онъ живетъ въ нижнемъ 
этажѣ, а мы во второмъ или даже въ третьемъ. Отсюда не
исчислимое множество безконечно важныхъ послѣдствій. Чтб 
можетъ быть различнѣе двухъ жизней, изъ которыхъ одна ве
лась въ самый уровень съ землей, при дверяхъ вездѣ настежь 
открытыхъ въ поле, а другая взобралась и замкнулась въ тѣс- 
ныя комнаты высокаго дома на нашъ новый уже ладъ? Про
тивоположность между тою и другой можно выразить двумя 
словами: жизнь и умъ древнихъ просты, а наши—многосложны 
до крайности. Поэтому ихъ искусство проще нашего, и поня- 
тія ихъ о душѣ и тѣлѣ человѣка доставляютъ ихъ произведе- 
ніямъ такого рода матерьялъ, какого уже не допускаетъ наша 
цивилизація.
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•

Довольно одного взгляда на внѣшнюю обстановку жизни древ
нихъ, чтобы замѣтить, до какой степени она проста. Цивили- 
зація, перемѣщаясь къ сѣверу, должна была приноровиться къ 
разнаго рода потребностямъ, которымъ ей не приходилось удо
влетворять въ первыхъ обиталищахъ своихъ на югѣ. Въ та- 
комъ сыромъ или холодномъ климатѣ, какъ въ Галліи, Герма- 
ніи, Англіи, Сѣверной Америкѣ, человѣкъ ѣстъ гораздо больше; 
ему необходимы болѣе прочные и лучше ухиченные дома, одеж
да теплѣе и толще, больше огня, больше свѣта, больше укро- 
вовъ, больше жизненныхъ припасовъ, орудій и всякпхъ нромы- 
словъ. Онъ поневолѣ становится промышленнымъ, и какъ по
требности его ростутъ по мѣрѣ ихъ удовлетворенія, то три 
четверти свопхъ усилій онъ обращаетъ на то, чтобы ему бы
ло хорошо жить. Но удобства, которыми онъ такимъ образомъ 

■снабжается, тѣ же налагаемый имъ на себя узы, и это искус
ственное благосостояніе прямо держптъ его у себя въ плѣну. 
Сколько различныхъ вещей входптъ ныньче въ одежду любого 
зауряднаго человѣка! На сколько еще больше входптъ ихъ въ 
женскій туалетъ, прп средственномъ даже состояніи; помѣстить 
все это мало вѣдь двухъ-трехъ шкачовъ. Замѣтьте, что нынѣш- 
нія неаполитаискія или аоинскіядамы перенпмаютъ моды у насъ 
же. Какой-нибудь Паликаръ носптъ теперь нарядъ такой же 
сложный, какъ и мы. Наши сѣверныя цивилизаціи, вліяя обрат
но на отставшіе народы юга, занесли туда чуждый имъ крайне 
многосложный костюмъ, и надобно идти въ какіе-нпбудь отда
ленные углы, спуститься къ очень бѣдному классу жителей, 
чтобы отыскать нацримѣръ въ Неаполѣ настоящихъ ладзаронъ, 
одѣтыхъ только въ одинъ передникъ, пли въ Аркадіи—я;енщинъ, 
еле прикрытыхъ одной рубашкою, —короче, такихъ людей, ко
торые урѣзываютъ и соразыѣряютъ свою одежду но незначи- 
тельнымъ требованіямъ своего климата.

Въ древней Греціи, короткая безъ рукавовъ туника для муж- 
щинъ, а для женщинъ—длинная дбземи, отвернутая у плечъ 
и спадающая отворотомъ до пояса, — вотъ и весь существен
ный нарядъ; прибавьте къ этому большой квадратный лоскутъ 
ткани, въ который можно завернуться при случаѣ, у ж енщ ины - 
покрывало для выходовъ, да обыкновенно еще сандаліи; Со- 
кратъ надѣвалъ ихъ впрочемъ только по праздникамъ, зачастую

21*
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же Греки ходили босикомъ и съ непокрытой головою. Всѣ эти 
одежды можно снять однимъ махомъ, заразъ: онѣ не обтягпваютъ 
стана, а развѣ только обозначаютъ Формы, да и то слегка; въ 
промежутки ихъ и при движеніяхъ вездѣ сквозитъ нагое тѣло. 
Ихъ совсѣмъ снимаютъ въ гпмназіяхъ, в^ бѣговомъ стадіи, прп 
многихъ торжественныхъ пляскахъ: „Грекамъ свойственно, го
воритъ Плиній, ни чего не прикрывать". Одежда у нихъ—про
сторная принадлежность, предоставляющая полную свободу тѣ- 
лу, и которую, по желанію, въ одинъ мигъ можно сбросить съ 
плечъ.—Тою же простотой отличается и вторая ободочка че- 
ловѣка, я хочу сказать — его жилье. Сравните какой-нибудь домъ 
Сенъ-Жерменскаго предмѣстья или Фонтенебло съ домомъ въ 
Помпейѣ или въ Геркуланумѣ, двухъ краспвыхъ провинціаль- 
ныхъ городкахъ, игравтихъ по отношенію къ Риму ту же роль, 
какую Сенъ-Жерменъ или Фонтенебло играютъ теперь по от- 
ношенію къ Парижу. Пересчитайте все, что составляетъ нынь- 
че порядочную квартиру: большое каменное зданіе въ два или 
три этажа, оконницы со стеклами, бумажные или матерчатые 
обои, рѣшетчатые ставни, двойные и тройные занавѣсы, печи, 
камины, кровати, стулья, кресла, разнаго рода мебель, множе
ство роскошныхъ бездѣлушекъ и хозяйственныхъ принадлежно
стей, и противопоставьте всему этому шаткія стѣны какого-ни-- 
будь дома въ ІІомпейѣ, его десять или двѣнадцать клѣтушекъ, 
расноложенныхъ вокругъ дворика, гдѣ журчитъ едва замѣтнаа 
струйка воды, его тонкую живопись, его мелкія бронзы; это 
вѣдь только легкое убѣжище, для того чтобы поспать въ немъ 
ночью, отдохнуть или вздремнуть въ полуденный жаръ, насла
диться иногда прохладой, слѣдя глазами нѣжные арабески и 
изящную гармонію красокъ: климатъ ни чего больше и не тре
буетъ. Въ лучшую пору Греціи, хозяйство велось на гораздо 
скромнѣйшій еще ладъ !). Стѣны, которыя ни чего не значило 
проломать вору, просто выбѣленныя известью и безъ всякой 
живописи даже еще во времена Перикла; постель съ кое-каки
ми покрышками, нѣсколько изящныхъ росписныхъ вазъ, раз- 
вѣшанное по стѣнамъ оружіе, лампа самаго первобытнаго устрой
ства; очень маленькій, большею частью одноэтажный домикъ: 
этого было совершенно достаточно для благороднаго Аѳиняни- 
на; онъ живетъ внѣ дома, на чпстомъ воздухѣ, подъ Портика
ми, на Агорѣ, въ гимназіяхъ, и общественный зданія, ютя- 
щія общественный его бытъ, такъ же мало убраны, какъ и 
его частное жилище. Вмѣсто дворца, подобнаго зданію Законо- 
дательнаго корпуса или лондонскому Вестминстеру, съ его мно- 
госложнымъ внутреннимъ устройствомъ, его скамьями, освѣще- 
ніемъ, библіотекой, буФетомъ, всѣми его комнатами и служба
ми, у Аѳпнянина—пустая площадь, Пниксъ, да нѣсколько ка-

])  Обо в с ѣ х ъ  п о д р о б н о е т я х ъ  ч а е т н а г о  б ы т а  сы. с о ч и н е н і е  Б е к к е р а  
Charikles,  о с о б е н н о  э к с к у р с ы .
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менныхъ прпступокъ, составляющихъ трибуну для оратора. Те
перь, когда мы строимъ оперный театръ, намъ необходимъ гро
мадный Фасадъ, четыре илп пять обширныхъ павпльіоновъ, 
разнаго рода Фойе, залы и корридоры, широкій кругъ для зри
телей, огромная сцена, гпгантскій чердакъ для склада декора- 
цій и пропасть помѣщеній и особыхъ ложъ для управляющпхъ 
театромъ и для актеровъ; мы затратпмъ сорокъ ыилліоновъ, и 
въ залѣ будетъ всего только какихъ-нибудь двѣ тысячи мѣстъ. 
Въ Греціи, театръ вмѣщаетъ отъ тридцати до пятидесяти ты 
сячъ зрителей и стоитъ въ двадцать разъ меньше нежели у 
насъ; тамъ чуть не всѣ издержки беретъ на свой счетъ приро
да: на скатѣ какой-нибудь горы вытесываютъ полукругомъ си- 
дѣнья уступами, внизу и въ центрѣ полукруга жертвенникъ, 
большая покрытая изваяніямп стѣна (вродѣ уцѣлѣвшей въ Оран- 
ікѣ стѣны римскаго театра) для отраженія голоса актеровъ; 
вмѣсто люстры—солнце, а вмѣсто декорацій дали —то сверка
ющее море, то группы горъ, одѣтыя бархатистымъ свѣтомъ. 
Греки бережливо достигаютъ великолѣпія, и удовлетворяютъ 
охотѣ къ развлеченіямъ, равно какъ и дѣловымъ своимъ по- 
требностямъ, съ такимъ совершенствомъ. до какого нашимъ 
непомѣрнымъ денежнымъ затратамъ слишкомъ далекб.

Перейдемъ теперь къ сооруженіямъ нравственнымъ. Государ
ство, въ наше время, заключаетъ въ себѣ отъ тридцати до со
рока милліоновъ людей, разсѣянныхъ по обширной территоріи 
въ нѣсколько сотъ миль длиною. Поэтому оно прочнѣе древней 
городской общины, но зато оно и несравненно сложнѣе; чтобы 
исполнять въ немъ какую-нибудь должность, надо быть спеці- 
алпстомъ (знатокомъ по той частп, какую на себя берешь). 
Вслѣдствіе того общественныя должности спеціальны, какъ и 
всякое другое дѣло. Масса населенія вмѣшивается въ общія дѣ- 
ла лишь изрѣдка, путемъ выборовъ, не больше. Ж иветъ она 
или прозябаетъ въ провинціи безъ всякой возможности составить 
себѣ личныя и вѣрныя притомъ мнѣнія, довольствуясь смутными 
лишь впечатлѣніями, слѣпыми можно-сказать чувствами, и по 
необходимости отдаваясь въ руки болѣе просвѣіценныхъ людей, 
которыхъ она отправляетъ въ столицу и которые замѣняютъ 
ее, когда дѣло пдетъ о томъ, чтобы рѣшить миръ, войну или 
распредѣлить налоги.—Та же подстановка (та же замѣна всѣхъ 
немногими) и въ вопросахъ религіп, правосудія, войска и Фло
та. По каждому роду такихъ вѣдомствъ пли службъ у насъ 
есть запасъ спеціалистовъ; необходима долгая подготовка, для 
того чтобы играть тутъ видную роль; дѣла эти отнюдь не да
ются въ руки большинству гражданъ. Мы не принимаемъ въ 
нихъ н'епосредственнаго участія; у насъ есть делегаты, довѣ- 
ренные, которые, будучи избраны изъ своей же среды или на
значены отъ государства, сражаются, ходятъ по морю, чинятъ 
судъ и расправу, наконецъ молятся за насъ всѣхъ. И мы не
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можемъ поступать иначе: служба дотого сложна, что не можетъ 
отправляться первымъ встрѣчнымъ; необходимо, чтобы свя- 
щенникъ прошелъ сперва семинарію, судья—школу правъ, офи- 
церъ — подготовительныя училища, казарменную или корабельную 
жизнь, чиновникъ—систему экзаменовъ и дѣлый рядъ канцеля- 
р ій .—Напротивъ, въ такомъ маленькомъ государств*, какъ гре
ческая городская община, и заурядный человѣкъ способенъ ко 
всѣмъ общественнымъ должностямъ; общество не раздѣлено на 
иравящихъ и управляемыхъ; тамъ нѣтъ живущихъ на покоѣ, 
не у дѣлъ, тамъ всѣ — дѣятельные граждане. Аѳинянинъ самъ 
рѣшаетъ вопросы общественныхъ интересовъ; пять-шесть ты 
сячъ гражданъ выслушиваютъ ораторовъ на народной площади, 
то-есть обыкновенно на рынкѣ; туда сходятся для изданія де- 
кретовъ и законовъ, точно такъ же какъ и для продажи маслинъ 
или вина; вся территорія страны не больше городской округи, 
поэтому и селянину до площади не многимъ дальше горожани
на. Кромѣ того, дѣла, о которыхъ идетъ рѣчь, совершенно ему 
понятны; это интересы такъ-сказать приходскіе, вѣдь вся об
щина—одинъ только городъ. Ему не трудно сообразить, какъ 
держаться относительно Мегары или Коринѳа; для этого ему 
довольно личнаго опыта и ежедневныхъ впечатлѣній; ему нѣтъ 
надобности быть завзятымъ политпкомъ, свѣдущимъ въ геогра- 
фіи, въ исторіи, въ статистикѣ и разныхъ другихъ знаньяхъ. 
Точно такъ же, въ религіозномъ отношеніи, онъ самъ священ- 
никъ у себя дома, а въ своей Фратріи или трибѣ ему прихо
дится иногда быть и первосвященникомъ; для него оно легко, 
потому что вся религія его ни дать ни взять прекрасная ребя
ческая сказка, а совершаемый имъ обрядъ состоитъ' изъ пляса 
или пѣнія, хорошо знакомыхъ ему съ дѣтства, и изъ трапезы, 
на которой онъ предсѣдаетъ какъ хозяинъ, только въ особомъ 
одѣяніи. — Ктому лее онъ судья въ дикастеріяхъ по граждан- 
скимъ, уголовнымъ и религіознымъ дѣламъ; онъ же и адвокатъ, 
обязанный самъ защищаться при тяжбѣ. Обитатель юга, Грекъ, 
надѣленъ отъ природы живымъ умомъ, бойкою и красивой рѣ- 
чью; законы у него не расплодились и не перепутались еще 
въ цѣлый кодексъ и въ необозримую груду пустяковъ: онъ зна- 
етъ ихъ въ общихъ чертахъ, да ктому же истцы всегда вѣдь 
приводятъ ихъ по дѣлу сами; наконецъ, обычай дозволяетъ ему 
и тутъ прислушиваться къ своимъ собственнымъ инстинктамъ, 
къ своему природному здравомыслію, къ своимъ чувствамъ и 
страстямъ, по крайней мѣрѣ на столько же какъ и къ трефова- 
ніямъ строгаго права, къ законнымъ доказательствамъ.—Если 
онъ богатъ, онъ кромѣ того импрезаріо, поставщикъ театраль- 
ныхъ зрѣлищъ. Вы видѣли, что театръ былъ тогда далеко не 
такъ сложенъ, какъ теперь нашъ; а у Грека, у Аѳинянина, 
всегда найдется довольно вкуса, чтобы репетировать съ акте
рами, плясунами и пѣвцами.—Богатъ Грекъ или бѣденъ, онъ 
во всякомъ случаѣ солдатъ; такъ какъ военное искусство еще
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просто и неизвѣстны даже военныя машины, то армія у нихъ 
та же народная стража. До самого прихода Римлянъ у нихъ 
не было другой; чтобы составить эту армію и образовать со- 
вершеннаго воина, необходимы два условія, и оба они дости
гаются однимъ совмѣстнымъ воспитаніемъ, безъ всякого спе- 
ціальнаго обученія, безъ гарнизонной школы, безъ особой дис
циплины, безъ казарменныхъ упражненій. Съ одной стороны, 
они требуютъ, чтобы каждый воинъ былъ возможно лучшимъ 
мечникомъ (гладіаторомъ), имѣлъ самое мощное, самое гибкое и 
самое ловкое тѣло, былъ какъ можно способнѣе мѣтко наносить 
п быстро отбивать удары, и потомъ еще проворно бѣгать; всему 
этому учатъ въ гимназіяхъ; это школы для всей молодежи: въ 
теченіе многихъ лѣтъ, по цѣлымъ днямъ учатся тамъ бороться, 
прыгать, бѣгать, бросать дискъ, методически упражняютъ п 
укрѣпляютъ всѣ члены и всѣ мышцы тѣда. Съ другой сторо
ны, требуется чтобы воины умѣли ходить, бѣгать и со
вершать всѣ передвиженія въ строгомъ общемъ порядкѣ; этому 
удовлетворяете орхестрика: всѣ ихъ народный и религіозныя 
празднества научаютъ дѣтей и молодежь собираться стройными 
группами и въ порядкѣ расходиться; въ Спартѣ, хоръ обще
ственной пляски и потомъ военная сотня (Choros и Lochos) 
составлены на одинъ и тотъ же ладъ.—Греку не трудно пре
вратиться и въ моряка безъ всякой особой подготовки. Воен
ный корабль былъ въ то время каботажное судно, вмѣщавшее 
пе болѣе двухъ сотъ человѣкъ и никогда не терявшее изъ глазъ 
бёрега. Въ портовомъ городѣ, живущемъ морского торговлею, 
нѣтъ человѣка, который не умѣлъ бы управлять подобнымъ 
судномъ, ни кого, кто не знадъ бы или не научился бы скоро 
подмѣчать по разнымъ признакамъ перемѣны погоды и вѣтра, 
соображать положенія и разстоянія, не усвоплъ бы себѣ всей тех
ники и всѣхъ мелочей, съ которыми какой-нибудь матросъ или 
ОФИцеръ знакомится у насъ только послѣ десятилѣтней службы и 
практики. Всѣ эти особенности жизни древнихъ происходятъ отъ 
одной и той же причины, — отъ простоты вполнѣ самобытной 
цивидизаціи, и всѣ сходятся къ одному и тому же результату,— 
къ простотѣ хорошо уравновѣшенной души, въ которой ни 
одна группа способностей и наклонностей не развилась въ яв
ный ущербъ другимъ, которой не дано ни какого исключитель- 
наго яаправленія, которая не искажена ни какою навязанною 
ей спеціальною заботой. Теперь у насъ есть человѣкъ образо
ванный и необразованный, горожанинъ и селянинъ, провин- 
ціалъ и столичный житель, да кромѣ того столько же отдѣль- 
ныхъ родовъ людей, сколько существуетъ сословій, ремеслъ и 
занятій,—вездѣ вы видите личность, замкнутую въ созданной 
ею же для себя клѣткѣ, и подавленную множествомъ подробно
стей, которыя она же сама себѣ дала. Менѣе искусственный, 
менѣе спеціальный, менѣе удалившійся отъ первобытнаго со- 
стоянія, Грекъ дѣйствовалъ въ политическомъ кругу, болѣе со-
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размѣрноиъ человѣческимъ способностям^ среди нравовъ бо- 
лѣе благопріятныхъ поддержкѣ животныхъ способностей: стоя 
ближе къ естественной жизни, будучи менѣе закрѣпощенъ усло- 
віями напускябй цивилизаціи, онъ былъ больше человѣкъ.

II.

Влі яні е  п р о ш л а г о  на. но вы я  ц и в и л и з а ц і и . — Х р и с т і а н с т в о . — Д а н т ъ  и Го-  
м е ръ .  —  Ид ея  с м ер ти  и з а г р о б н а г о  ыіра въ Г р е ц і и .  —  Р а з л а д ъ  м е жд у  
по ня ті ям и и ч у в с т в а м и  с о в р е м е н н а г о  ч е л о в ѣ к а . — О т л и ч і е  н о в ы х ъ  язы-  
к о в ъ  о т ъ  д р е в н е г р е ч е с п а г о . — К у л ь т у р а  и в о с п и т а н і е  д р е в н и х ъ  с р а в 
н ит ел ь но  с ъ  к у л ь т у р о й  и в о с п и т а н і е м ъ  н о в а г о  ч е л о в ѣ к а . — П р о т и в о 
п о л о ж н о с т ь  м е ж д у  н е п о с р е д с т в е н н о й ,  м о л о д о ю  ц и в и л и з а ц і е й  и цивили-  
з а ц і е й  в ы р а б о т а н н о й  и м н о г о с л о ж н о й .

До сихъ поръ шы говорили только о внѣшней обстановкѣ и 
о наружныхъ Формахъ, видообразующихъ человѣческую лич
ность. Проникнемъ въ самую эту личность, въ міръ ея чувствъ 
и ея идей: тутъ еще болѣе поразитъ насъ разстояніе, отдѣля- 
ющее ихъ отъ нашихъ. -Во всякое время и у всѣхъ народовъ 
безъ исключенія, чувства и мысли образуются двоякаго рода 
культурой,—религіозной и свѣтскою; и та, и другая, обѣ кло
нились тогда къ сохраненію ихъ простоты, между тѣмъ какъ 
въ настоящее время и та и другая могутъ только развѣ ослож
нить ихъ. Новые народы — христіане, а христіанство привив
ная, не первичная уже религія, явно противорѣчащая природному 
инстинкту. Оно можно-сказать силою погнуло первоначальный 
строй души человѣческой. Оно провозглашаетъ что міръ полонъ 
зла и что человѣкъ испорченъ; да это несомнѣнно такъ и было 
въ вѣкъ рожденія христианской религіи. Чедовѣку, говоритъ она, 
необходимо измѣнить свой путь; здѣшняя наша жизнь просто 
ссылка, обратимъ взоры къ небесному отечеству. Природная 
основа наша грѣховна: подавимъ всѣ природныя свои наклон
ности и станемъ умерщвлять нечистую свою плоть. И чувствен
ный нашъ опытъ, и всѣ толкованія ученыхъ равно недостаточны 
и обманчивы: возьмемъ свѣточемъ откровеніе, вѣру, вдохнове- 
ніе свыше. Путемъ покаянія, самоотверженности, глубокой ду
мы разовьемъ въ себѣ духовнаго человѣка, и пусть вся жизнь 
наша обратится въ страстную жажду спасенія, въ постоянное 
отреченіе отъ собственной воли, въ безпрерывныя воздыханія 
къ Творцу, въ помыслъ безконечной любви, сподобляющійся 
подчасъ видѣнія иного совсѣмъ міра. Съ тѣхъ поръ, въ теченіе 
четырнадцати вѣковъ, завѣтнымъ идеаломъ былъ отшельникъ 
или инокъ. Чтобы измѣрить всю мощь такой идеи и всю вели
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кость преобразованія, налагаемаго ею на способности п при
вычки человѣка, читайте одну за другою великую христіанскую 
поэму и великую поэму языческую,—съ одной стороны „Боже
ственную Комедію“, съ другой—„Одиссейю“ и „Иліаду“. Дантъ— 
прямой чудовидецъ; изъ предѣловъ нашего ничтожнаго міра онъ 
перенесенъ въ область вѣчнаго; онъ видитъ тамъ муки, грѣхо- 
искупленія, блаженства; онъ потрясенъ сверхчеловѣческими ужа
сами и боязнями; все, что только можетъ изобрѣсти яростное и 
утонченное воображеніе бозпощаднаго карателя и палача, онт̂  
все это видитъ, все чувствуетъ, и видя — изнемогаетъ; затѣмъ 
онъ восходитъ къ горнему свѣту; тѣло его утратило всякій вѣсъ; 
онъ летитъ, невольно привлекаемый улыбкой лучезарной жен
щины; онъ слышитъ души въ разныхъ голосахъ, въ несущих
ся мимо него мелодіяхъ; онъ видитъ поющіе Лики, огромную 
розу изъ живыхъ свѣточей, и каждый тотъ свѣточъ какая-ни- 
будь неземная добродѣтель или неземная могута; священные гла
голы, догматы истины звучатъ и раздаются въ эѳирѣ. Въ этихъ 
палящихъ, жгучихъ высотахъ, гдѣ разумъ таетъ подобно воску, 
символъ и видѣніе, переплетаясь другъ съ другомъ и взаимно 
поглощаясь, производятъ подконецъ какое-то мистическое ослѣп- 
леніе, и вся поэма, въ адской и въ божественной своей части, 
предстаетъ намъ сновидѣніемъ, которое начавшись страшною гре
зой, оканчивается восторгомъ. Насколько естественнѣе и здоровѣе 
то зрѣлище, какое представляетъ намъ Гомеръ! Вотъ Троя, вотъ 
островъ Итака, вотъ берега Греціи; теперь еще можно слѣдять 
ихъ по пѣвцу, можно узнать Формы горъ, цвѣтъ моря, быстрые 
ручьи, кипарисы, ольхи съ гнѣздящеюся на нихъ мореною пти
цей; онъ передалъ намъ устойчивую, неизмѣнную природу; вездѣ 
у него вы ступаете ногой на прочную почву истины. Книга его— 
историческій документъ; описываемые имъ нравы действительно 
нравы его современниковъ; самый его Олимпъ только изобра- 
женіе греческой же семьи. Намъ нѣтъ надобности натягивать себя 
и усильно возбуждаться для того, чтобы отыскать въ своемъ 
сердцѣ выражаемыя имъ чувства, чтобы вообразить себѣ весь 
описываемый имъ міръ: битвы, странствія, пиры, всенародный 
рѣчи, частныя бесѣды, всѣ сцены действительной жизни, друж
бу, родительскую и брачную любовь, стремленіе къ славе и дея
тельности, гневъ, умиротвореніе, охоту къ празднествамъ, на- 
слажденіе жизнью, —все чувства и все страсти естественнаго че
ловека. Онъ весь замыкается въ тотъ видимый кружокъ, кото
рый при каждомъ новомъ поколеніи снова предстаетъ челове
ческому опыту; онъ не выходитъ изъ его границъ; съ него 
вполне довольно этого міра, — онъ одинъ для него важенъ; за 
пределами его только и есть что царство смутныхъ, блуждаю- 
щихъ теней. Когда Улиссъ, повстречавъ Ахилла у Гадеса, 
поздравляетъ его съ темъ, что онъ все-таки еще первый меж
ду тенями, тотъ отвечаетъ ему: „Не говори мне о смерти, доб
лестны й Улиссъ. По мнѣ лучше быть землепашцемъ и служить
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„по найму у какого-нибудь неимущаго, которому едва есть что пе- 
„рекусить, нежели повелѣвать всѣми мертвецами, когда либо жив- 
„шпмп на свѣтѣ до этихъ дней. Лучше поговорпмъ о славеомъ 
„моемъ сынѣ: скажи-ко, первымъ былъ онъ на войнѣ?“ Итакъ, да
же за предѣламп гроба его все еще интересуетъ одна земная толь
ко жизнь, и ни чего болѣе. „Душа быстроногаго Ахилла удали
л а с ь  потомъ крупными шагами въ лугъ, усѣянный златоцвѣт- 
„никомъ, удалилась веселая и радостная, такъ какъ я сказалъ 
„ей, что сынъ ея доблестенъ и отваженъ“. Во всѣ эпохи гре
ческой цивилизаціп, проявляется съ различными только оттѣн- 
ками все одно и то же чувство; міръ ихъ всегда тотъ, что 
освѣщенъ солнцемъ; умирающій тѣшитъ себя единственною 
надеждой, что на бѣломъ свѣтѣ переживутъ его дѣтп, слава, 
могила и отечество. „Счастлпвѣйшій изъ людей, какихъ я на 
„своемъ вѣку знавалъ, говорилъ Крезу Солонъ, былъ Теллъ, 
„Аѳинянинъ; ибо родной городъ его процвѣталъ, дѣтп у него 
„были пригожія и добрыя, всѣ то же народили своихъ дѣтей и, 
„пока онъ былъ живъ, всѣ успѣли сберечь свой достатокъ; благо- 
„денствовавъ такимъ образомъ при жизни, онъ дождался и слав- 
„наго конца: когда Аѳиняне бились съ своими сосѣдями въ 
„Элевзисѣ, онъ кстати подоспѣлъ къ нимъ на помощь и погибъ, 
„обративъ въ бѣгство непріятеля; на мѣстѣ, гдѣ онъ палъ, 
„Аѳиняне погребли его на счетъ государства и оказали ему 
„великія почести". Во времена Платона, Гиппій, передавая об
щенародное мнѣніе, также говоритъ: „Во всякую пору, для 
„всякаго человѣка и гдѣ бы то ни было, всего лучше обла
г а т ь  богатствомъ, здоровьемъ, пользоваться уваженіемъ ото 
„всѣхъ Грековъ, достигнуть такимъ образомъ старости, за- 
„тѣмъ, воздавъ, какъ подобаетъ, послѣдній долгъ своимъ ро- 
„дителямъ, дождаться и самому такихъ же великолѣпныхъ про- 
„водъ въ могилу отъ своихъ потомковъ". Когда и философская 
мысль остановится на загробномъ бытіп, послѣднее не пред- 
стаетъ ей вовсе чѣмъ-то грознымъ, безкоиечнымъ, несораз- 
мѣрнымъ съ настоящей жпзнію, чѣмъ-то столь же несомнѣн- 
нымъ какъ и послѣдняя, неистощимымъ и въ мукахъ, и въ 
блаженствахъ, подобнымъ пли страшной безднѣ иди сіянію не- 
бесныхъ славъ. „Изъ двухъ вещей, говорилъ Сократъ своимъ 
„судьямъ, смерть неизбѣжно которая-нибудь одна: умершій 
„или совсѣмъ уже ничто и ровно ни чего не ощущаетъ, или 
„же, какъ говорятъ, смерть только перемѣна, переходъ души 
„изъ настоящаго мѣстожительства въ другое. Если по смерти 
„нѣтъ вовсе ни какого чувства, если человѣкъ тогда словно 
.,въ какомъ-то снѣ, лишенномъ даже грезъ, то умереть под
линно великое благо; мнѣ кажется, выбери кто-нибудь изо 
„всѣхъ своихъ ночей одну такую, когда онъ спалъ дотого 
„крѣпко, что даже не видалъ ни чего во снѣ, и сравни онъ 
„съ нею другіе дни и ночи своей жизни, для того чтобы 
„узнать, сколько именно въ нихъ было лучшихъ и отраднѣй-
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„шихъ часовъ, то ему не трудно было бы свести счеты, и я 
„говорю это не о частномъ какомъ-нпбудь человѣкѣ, а и о са- 
„момъ Великомъ Царѣ !). Слѣдовательно, если таково свойство 
„смерти, я утверждаю, что она прямой выпгрышъ, такъ-какъ 
„все время по кончинѣ—одна вѣдь сплошная ночь. Но если 
„смерть только переходъ въ иной край, гдѣ, какъ сказываюсь, 
„всѣ умершіе находятся вмѣстѣ, то возможно ли, о судьи, во
образить себѣ блаженство выше этого! Еслибъ человѣкъ, 
„явясь передъ дидо Гадеса и освободясь отъ тѣхъ ннпмыхъ 
„судей, какпхъ мы здѣсь обыкновенно впдпмъ, нашелъ себѣ 
„судей истинныхъ, какіе, говорятъ, судятъ тамъ, — Мпноса, 
„Радаманта, Эака, Триптолема и всѣхъ тѣхъ полубоговъ, ко
то р ы е  были праведны въ земной своей жизни,—то развѣ по
добная перемѣна жительства была бы непріятна? Ж ить вмѣ- 
„стѣ съ Ор®еемъ, Музеемъ, Гезіодомъ, Гомеромъ,—какъ дорого 
„не заплатилъ бы каждый изъ насъ за подобное счастіе? Что 
„до меня, если это правда, я готовъ умереть хоть нѣсколько 
„разъ“. Итакъ, въ томъ и другомъ случаѣ, „мы должны уми- 
„рать съ отрадною надеждой". Двадцать вѣковъ позже, Па
скаль, воротясь къ тому же вопросу и къ тому же опять со- 
мнѣнію, не видитъ для невѣрующихъ иного исхода, „кромѣ 
„ужасной альтернативы: вѣчнаго унпчтоженія, или вѣчныхъ 
„мукъ“. Подобный контрастъ прямо указываетъ намъ на то 
смятеніе, какое въ теченіе послѣднихъ осьмнадцати вѣковъ 
овладѣло человѣческой душою. Перспектива счастливой или 
злосчастной вѣчности порушила ея равновѣсіе; вплоть до кон
ца Среднихъ вѣковъ, подъ этой непосильной тяжестью колеба
лась она какъ сбитые съ толку вѣсы, то подымаясь въ самый 
верхъ, то опускаясь къ самому низу, безпрерывно переходя 
отъ одной крайности къ другой. Когда наканунѣ Возрожденія 
подавленная природа снова выпрямилась, ободрилась и стала опять 
входить въ силу, она нашла передъ собою готовымъ противни- 
комъ прежнюю аскетическую и мистическую доктрину, не толь
ко съ ея преданіемъ и уцѣлѣвшими или возстановленными 
учрежденіями, но и съ тѣмъ жпвучимъ смятеніемъ, какое вне
сла она въ наболѣвшую душу и въ распаленное, надсаженное 
воображеніе. Разладъ и теперь еще все живъ; въ насъ са- 
михъ и вокругъ насъ существуютъ двѣ разныя морали, два 
разныя воззрѣнія на природу и на жизнь, и пхъ постоянная 
борьба тѣмъ живѣе даетъ намъ чувствовать то гармоническое 
ириволье юнаго еще ыіра, когда врожденные инстинкты развер
тывались прямо и безпрепятственно, подъ вліяніемъ такой ре- 
лигіи, которая благопріятствовала ихъ росту вмѣсто того чтобъ 
подавлять его.

Если религіозная культура возвела у насъ, на основѣ само* 
родныхъ наклонностей, цѣлое зданіе несообразныхъ съ ними

Р а з у м ѣ е т с я ,  п е р с п д с к о м ъ .
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чувствъ, тосвѣтская культура, съ своей стороны, внѣдрилавъумъ 
нашъ цѣлый лабиринтъ идей, искусственно выработанныхъ и 
намъ чуждыхъ. Сравните первое и самое могучее изъ воспи
таний,—то, которое дается языкомъ, каково оно было въ Гре- 
діи, и каково теперь у насъ. Наши новые языки, —итальянскій, 
испанскій, Франдузскій, англійскій,—только вѣдь говоры, обез- 
Формленные остатки прекрасиаго языка, который сперва долго 
портился медленнымъ упадкомъ и который потомъ еще исказили 
и перепутали разные заносы и примѣси. Они похожи на зда- 
нія, сооруженный изъ остатковъ древняго храма и разныхъ 
другихъ матерьяловъ, случайно попавшихъ подъ руку; въ са
момъ дѣлѣ, постройку, въ которой мы теперь живемъ, мы воз
вели вѣдь изъ латинскихъ камней, изуродованныхъ и располо- 
женныхъ на иной ладъ, изъ уличнаго булыжника и изъ кое- 
какого щебня,—возвели сперва готическій замокъ, а въ насто
ящее время—новѣйшій домъ. Нашъ умъ живетъ въ немъ, по
тому что онъ къ нему привыкъ; но на сколько привольнѣе 
было уму Грековъ въ е г о  донѣ. Мы сразу даже не поймемъ 
нашихъ общихъ выраженій; они вовсе не прозрачны; вы не 
видите ихъ корая, того чувственнаго Факта, отъ котораго они 
взяты; теперь необходимо, чтобы намъ напередъ объяснили 
иногія слова, которыя человѣкъ прежде легко понималъ по од
ной уже аналогіи; напримѣръ, слова: genre, еврёсе, gram m ai- 
re , calcu l, ёсопошіе, loi, pensee, conception и т. д. Даже въ 
нѣмецкомъ языкѣ, гдѣ неудобство это менѣе ощутительно, и 
тамъ недостаетъ руководящей нити. Почти весь нашъ фило- 
софскій и научный словарь состоитъ изъ иностранныхъ рече- 
ній; чтобы пользоваться имъ какъ слѣдуетъ, намъ необходимо ■ 
знать греческій и латинскій языки, и мы зачастую употреб- 
ляемъ его неправильно. Этотъ технический лексиконъ ввелъ 
пропасть своихъ словъ въ разговорную и литературную нашу 
рѣчь, и оттого мы говоримъ и думаемъ теперь не иначе какъ 
при посредствѣ тяжелыхъ и неподатливыхъ выраженій. Мы 
беремъ ихъ совершенно готовыми и въ обычной уже ихъ свя
зи, повторяемъ по привычкѣ, употребляемъ, не соображаясь 
съ ихъ начальнымъ смысломъ и не различая въ нихъ ни ка
кихъ оттѣнковъ; мы поэтому говоримъ лишь приблизительно 
то, что желали бы сказать. Писателю у насъ надобно лѣтъ 
пятнадцать, чтобы только научиться писать, не говорю гені- 
ально—этому не научишься, — а хоть по крайней мѣрѣ ясно, 
послѣдовательно, прилично и точно. Это потому, что ему не
обходимо вникнуть и углубиться въ десять или двѣнадцать ты 
сячъ разныхъ словъ и выраженій, отмѣтить себѣ ихъ проис- 
хожденіе, сродство, многоразличныя связи, перестроить заново 
и по своеобразному плану всѣ свои идеи и весь свой умъ. 
Если онъ не сдѣлалъ этого, и захочетъ напримѣръ разсуждать 
о правѣ, объ обязанности, объ изящномъ, о государств*, о 
какихъ бы то ни было крупныхъ интересахъ человѣка, онъ
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поплетется только ощупью и спотыкаясь на каждомъ шагу; 
онъ запутается въ длинныхъ и темныхъ Фразахъ, въ громо- 
звучныхъ общихъ мѣстахъ, въ отвлечепныхъ и противныхъ 
на видъ Формулахъ: загляните только въ наши газеты и въ 
рѣчи популярныхъ ораторовъ; особенно грѣшатъ этимъ смыш- 
леннѣйшіе изъ рабочихъ, не получившіе классическаго образо- 
ванія; они не владѣютъ словомъ, не владѣютъ поэтому и мы
слью; они говорятъ ученымъ языкомъ, который имъ вовсе не 
подстать; онъ для нихъ теменъ, а потому, въ свою очередь, 
темнитъ ихъ умъ; у нихъ не было времени процѣдить его въ 
себя по каплѣ. Этотъ громадный недостатокъ для Грековъ во
все не существовалъ. У нихъ не было разстоянія между язы
комъ чувственныхъ Фактовъ и языкомъ чистаго мышленія, 
между языкомъ народа и языкомъ ученыхъ людей; одинъ слу- 
жилъ продолженіемъ другому; въ разговорѣ Платона не найдется 
ни одного выраженія, которое было бы неизвѣстно любому вы
шедшему изъ гимназіи юношѣ; въ рѣчи Демосѳена нѣтъ ни 
единой Фразы, которая не нашла бы себѣ готоваго мѣста въ 
головѣ любого аѳинскаго кузнеца или пригороднаго поселяни
на. Попытайтесь перевести хорошимъ греческпмъ языкомъ ка- 
кую-нибудь рѣчь ІІптта иди Мпрабо, даже какой-нибудь отры- 
вокъ изъ Адпссона или Никбля, — вы должны будете переду
мать и переставить его совсѣмъ наново; вамъ прійдется оты
скать для обозначенія однѣхъ и тѣхъ же вещей выраженія бо- 
лѣе близкія къ Фактамъ и къ чувственному опыту *); ярче освѣ- 
тятся и выступятъ передъ вами очертанія всѣхъ истинъ и за
блуждений; то, что прежде называли вы естественнымъ и яс- 
нымъ, покажется вамъ вычурнымъ и темноватымъ, и изъ это
го контраста вы поймете, почему орудіе мысли у Грековъ, 
будучи гораздо проще нашего, лучше и легче выполняло свое 
иазначеніе.

Съ другой стороны, вмѣстѣ съ орудіемъ крайне усложнилось 
и то, что имъ производится. Вѣдь, кромѣ идей Грековъ, пе
редъ нами еще и всѣ тѣ, которыя выработались въ теченіе 
тысячи осьмисотъ лѣтъ посдѣ. Насъ съ самаго начала чуть не 
задавили обильныя наши пріобрѣтенія. При выходѣ изъ гру- 
баго варварства, на зарѣ Среднихъ вѣковъ, наивный, едва 
лепечущій умъ долженъ былъ тотчасъ навьючиться остат
ками классической древности, старой церковной литературы, 
терніями византійскаго богословія, обширною и многохитрою

т)  Х о р о ш о  п р о ч е с т ь  п о  э т о м у  п о в о д у  с о ч и н е н і я  П ол я  Л у и  К у р ь е ,  о б 
р а з о в а в ш а я  св ой  с т иль  по п р и м ѣ р у  г р е ч е с к а г о .  Ср ав ни те  его  п е р е в о д ъ  
п е р в ы х ъ  г ла в ъ Г е р о д о т а  с ъ  п е р е в о д о м ъ  Л а р ш ё .  В ъ  р о м а н а х ъ  Francois  1е 
Champi ,  Maitres sonneurs ,  Mare an Diable,  Ж о р ж ъ  Сандъ у с п ѣ л а  въ з н а ч и 
т е л ь н о й  с т е п е н и  о вла д ѣт ь  п р о с т о т о й ,  е с т е с т в е н н о с т ь ю  и п р е к р а с н о ю  
л о г и к о й  г р е ч е с к а г о  ст иля .  Это п р о и з в о д и т ъ  с т р а н н ы й  к о н т р а с т ъ  съ  
н о в ы м ъ  с т и л е м ъ ,  у п о т р е б л я е м ы м ъ  ею т огда ,  когда  о на  г о в о р и т ъ  о т ъ  
с е б я  или в ы в о д и т ъ  г о в о р я щ и м и  л юде й  о б р а з о в а и н ы х ъ .
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экциклопедіею Аристотеля, еще болѣе преутонченною и затем
ненною по милости его арабскихъ толковниковъ. Начиная съ 
Возрожденія, обновленная тогда древность еще подбавила массу 
своихъ измышленій къ нашимъ прежнимъ, перепутала кое въ 
чемъ наши идеи, напрасно старалась навязать намъ свой авто- 
рптетъ, свои ученія и прпмѣры, сдѣлать изъ насъ Грековъ и 
Римлянъ по рѣчп и уму, какъ было съ итальянскими литерато
рами ХѴ-го вѣка, предписала намъ свои Формы драмы и стиля 
въ ХѴІІ-мъ столѣтіи, подсказывала свои правила и свои полп- 
тпческія утопіи, какъ напримѣръ во времена Руссо и въ эпо
ху революціи. Между тѣмъ расширившихся и безъ того ручей 
все увеличивался бездною новыхъ еще притоковъ,—ежедневно 
возростающими успѣхами опытной науки и человѣческой изо- 
брѣтательности, различными добытками новыхъ цивилизацій, 
работающихъ въ пяти или шести болыпихъ странахъ за одинъ 
разъ. Присоедините къ этому, за послѣднее столѣтіе, весьма 
расширившееся знаніе новыхъ языковъ и литературъ, откры- 
тіе восточныхъ и далекихъ отъ насъ цивнлизацій, необыкно
венные успѣхи нсторіи, воскресившей передъ нашими глазами 
нравы и чувства столькихъ племенъ п вѣковъ; потокъ пре
вратился уже въ большую рѣку, столько же пеструю, какъ и 
громадную; вотъ что предстоитъ поглотить теперь человѣче- 
скому уму, и чтобы усвоить себѣ все это хоть приблизитель
но, необходимы геній, терпѣніе и долговѣчность какого-нибудь 
Гёте. Какъ узокъ, но зато какъ свѣтелъ и чистъ былъ срав
нительно съ этимъ первоначальный ручеекъ? Въ лучшую пору 
Греціи, молодой человѣкъ „учился читать, писать, считать 
„играть на лирѣ. бороться и выполнять всѣ другія тѣлесныя 
„упражненія 2)“. Этимъ ограничивалось воспитаніе „дѣтеп луч- 
шихъ семействъ“. Іірпбавимъ однакожь, что учитель музыки 
преподавалъ отроку пѣніе нѣсколькихъ релпгіозныхъ и народ- 
ныхъ гимновъ, повторялъ съ нимъ наизустъ отрывки изъ 
Гомера, Гезіода и лирпческпхъ поэтовъ, также пеанъ, который 
пѣлся на войнѣ, п пѣснь Гармодія, которая произносилась за 
обѣдомъ. Болѣе зрѣдый подростокъ слушалъ на Агорѣ рѣчи 
ораторовъ, разныя новыя постановленія и ссылки на суще- 
ствующіе законы. Во времена Сократа любознательный юноша 
могъ прислушиваться къ спорамъ и разсужденіямъ софистовъ; 
онъ старался добыть себѣ книгу Анаксагора или Зенона Элей- 
да; иной интересовался геометрическими доказательствами; но 
вообще говоря воспптаніе было исключительно гимнастическое 
и музыкальное; два-три часа, въ промежуткѣ двухъ тѣлесныхъ 
упражненій, посвящаемые на то, чтобы слѣднть за какимъ- 
нибудь философскимъ преніемъ, не льзя конечно ровнять съ

Вс е  э т о  н а з ы в а л о с ь  Grammata,  г р а м о т а ;  т а к ъ  к а к ъ  б у к в ы  с л у ж и л и  
т о г д а  в л ѣ с т ѣ  и цыфраыи.

2) П л а т о н о в ъ  Ѳ е а г с т ъ ,  и з да н .  Фр. А с т а ,  т.  ѴШ,  с т р а н .  386.
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нашими пятнадцатью или двадцатью годами классическаго обу- 
ченія и спеціальныхъ занятій, такъ же какъ ихъ двадцать пли 
тридцать паппрусныхъ свитковъ не льзя ровнять съ нашими 
библіотеками чуть не въ три милліона томовъ. Всѣ эти проти
воположности сводятся къ одной, раздѣляющей первичную и 
молодую цивилизацію отъ цивилизаціи выработанной и много
сложной. Меньше всякихъ средствъ и снарядовъ, менѣе про- 
мышленныхъ орудій, соціальныхъ колесъ, заученныхъ словъ, 
перенятыхъ идей; меньше вообще наслѣдія и не такой обиль
ный достатокъ, который зато и сподручнѣе; прямой и друж
ный ростъ, безъ переломовъ и безъ всякихъ нравственныхъ 
несообразностей; вслѣдствіе всего этого—болѣе свободная игра 
природныхъ даровъ и силъ, болѣе здоровое пониманіе жизни, 
менѣе измученная, менѣе надсаженная, менѣе искаженная ду
ша и такой же ум ъ;—вотъ важная черта всего быта Грековъ, 
которая обнаружится и въ ихъ художествѣ.

III.

В л і я н і е  э т и х ъ  р а з л и ч і й  на д у ш у  и на  и с к у с с т в о .  —  Ч увс т ва ,  Фигуры и 
х а р а к т е р ы  въ Ср е дн іе  в ѣка ,  въ э п о х у  Воз рождения  и н ы н ѣ . — А н т и ч 
ный в к у с ъ  въ  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  н о в о м у . — Въ л и т е р а т у р ѣ . — В ъ  вая-  
н і и . — З н а ч е н і е  т ѣ л а ,  в з я т а г о  с а м о  в ъ  с е б ѣ . — Сочувствие  к ъ  с о в е р ш е н 
с т в у  пъ г и м на с т и к ѣ .  —  Х а р а к т е р н ы й  ч ер ты  г оловы.  —  Ср ед с тв е нн а я  
в а ж н о с т ь  ф и з і о н о м і п . —  И н т е р е с ъ  к ъ  ч и с т о - ф и з и ч е с к о м у  ж е с т у  и ни 
че г о  не  в ы р а ж а ю щ е м у  с п о к о й с т в і ю .  — В з а и м н а я  с о о б р а з н о с т ь  м е ж ду  
н р а в с т в е н н ы м ъ  с о с т о я н і е м ъ  и т а к о ю  и ме нно  Формой и с к у с с т в а .

Въ самомъ дѣлѣ, идеальное произведеиіе выходило во всѣ 
времена только вѣдь перечнемъ или вѣрнымъ отголоскомъ ре
альной жизни. Разсматривая душу новаго человѣка, мы най- 
демъ въ ней тѣ же самыя пскаженія, несообразности, болѣзни, 
тѣ же такъ-сказать гппертроФІи чувствъ и способностей, кото
рыхъ противнемъ является его искусство.—Въ Средніе вѣка, 
чрезмѣрное развптіе духовнаго и внутренняго человѣка, стрем- 
леніе кънеземнымъ и нѣжно-умиленнымъ грезамъ, культъ скорби, 
ирезрѣніе къ тѣлу, доводить воображеніе и чувствительность 
до чудовидства и какихъ-то сераФическихъ восторговъ. Образ
чики подобнаго настроенія вы встрѣчалп въ „Подражаніи Іпсу- 
су Христу" и въ „Цвѣтикахъ" св. Франциска, у Данта и у Пе
трарки, въ изысканныхъ тонкостяхъ и ни съ чѣмъ не сооб- 
разныхъ сумасбродствахъ рыцарства и любовныхъ судовъ. От
сюда, въ живописи и скульптурѣ, лица безобразный или по 
крайней мѣрѣ ужь некрасивыя, часто уродливыя и безжпзнен- 
ныя, почти всегда худыя, чахлыя, пзможденныя п страдальче-
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скія,—лица, всецѣло поглощенный одною только мыслью, ко
торая отводитъ имъ глаза отъ настоящей жизни, какъ бы ока- 
менѣвшія въ ожиданіи чего-то иди въ восгоргѣ, съ выражені- 
емъ то грустной монастырской кротости, то, напротивъ, лу
чезарный отъ изступленія, дотого слабыя иди дотого страст- 
ныя, что имъ очевидно не льзя жить; они уже заранѣе обре
чены небу.—Въ эпоху Возрожденія, общее улучшеніе судьбы 
человѣческой, примѣръ вновь найденной и вновь понятой тог
да древности, порывъ освобожденнаго и гордаго великими от- 
крытіями ума, воскрешаютъ опять чувственность и искусство 
язычниковъ. Но средневѣковыя учрежденія и сопровождающая 
ихъ обрядность еще существуютъ, и въ самыхъ прекрасныхъ 
произведеніяхъ Италіи и Фландріи вы невольно замѣчаете воз- 
мутительно-рѣзкій контрастъ между Фигурами и сюжетомъ; ви
дите мучениковъ, которые какъ будто сейчасъ лишь вышли 
изъ древней гимназіи, изображенія Іису.са Христа, напоминающія 
Юпитеровъ-Громовержцевъ или же невозмутимыхъ Аполлоновъ, 
видите Мадоннъ, способныхъ возбудить грѣховную любовь, 
ангеловъ, граціозныхъ какъ купидоны, даже иногда Магдадинъ 
черезчуръ цвѣтущихъ и смотрящихъ сиренами, св. Севастья- 
новъ, бодрыхъ и бойкихъ какъ самъ Геркулесъ,—короче, вы 
видите тутъ собраніе святыхъ, которые посреди орудій покая- 
нія и мученичества сохраняютъ однако свѣжее здоровье, пре
красный цвѣтъ и горделивую позу, какъ не льзя бодѣе при
личную для радостнаго празднества греческихъ корзиноносицъ 
или совершенныхъ атлеговъ на игрищахъ. Въ настоящее вре
мя, забитая знаніями человѣческая голова, множество и проти- 
ворѣчіе разнокалиберныхъ ученій, напряженная мозговая дѣя- 
тельность, сидячія привычки, искусственный образъ жизни, 
лихорадочная возбужденность столицъ, довели нервы до край- 
няго раздраженія, преувеличили потребность сильныхъ и но
выхъ ощущеній, развили мрачную тоску, смутныя, неопредѣлен- 
ныя стремленія и какую-то неутолимую жажду. Человѣкъ теперь 
не то,чѣмъ онъ былъ и чѣмъ, поягалуй, лучше бы ему остаться,— 
животнымъ высшей породы, довольнымъ своей участью, тѣмъ 
что оно дѣйствуетъ и мыслитъ на своей кормилицѣ-землѣ, подъ 
ярко освѣщающимъ его краснымъ солнцемъ; теперь это—не
объятный мозгъ, безконечная душа, для которой тѣлесные чле
ны только какіе-то привѣски, а чувства простые служители, 
ненасытная въ своей пытливости и въ честолюбіи, существо, 
всегда чего-то ищущее и что-то завоевывающее, съ трепетами и 
взрывами, разстроивающпми его животную структуру и раз
рушающими его плоть, рыщущее во всѣ стороны до крайнпхъ 
предѣловъ реальнаго міра и во всѣхъ сокровенныхъ глубинахъ 
міра воображаемаго, то упоенное, то подавленное громадою 
своихъ пріобрѣтеній и своихъ дѣлъ, то гонящееся за недося- 
гаемымъ и невозможнымъ, или же глухо запертое въ свое ре
месло, отдающееся скорбной, напряженной и величавой грезѣ,
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какъ Бетховенъ, Гейне и гётевъ Ф а у с т ъ , или сдавленное 
душнымъ гнетоиъ содіальной своей клѣтки и совсѣмъ отбро
шенное въ одну извѣстную сторону своею спеціальностью 
или мономаніею, какъ бальзаковскія лица. Такой умъ не удов
летворится пластическими искусствами; въ какой-нибудь Фигурѣ 
его интересуютъ не члены, не туловище и не живой тѣлесный 
складъ, а только выразительная голова, подвижная физіономія, 
прозрачная душа, сквозящая въ каждомъ жестѣ, безплотная 
страсть или мысль, животрепещущая изъ-подъ внѣшней обо
дочки; если ему и нравится изящная скульптурная Форма, то 
благодаря лишь воспитанію, послѣ долгой предварительной под
готовки, вслѣдствіе надуманнаго вкуса любителя. Многослож
ный и всесторонный по существу, онъ можетъ интересоваться 
всѣми общественными слоями, всѣми житейскими положеніями, 
наслаждаться воспроизведеніемъ иноземныхъ и древнихъ сти
лей, сценами нравовъ деревенскихъ; простонародныхъ пли вар- 
варскихъ, экзотическими и далекими пейзажами, всѣмъ, чтб 
даетъ пищу любопытству, матерьялъ для исторіи, сюжетъ для 
волненія сердца или для назиданія ума. Пресыщенный и раз- 
оѣянный, онъ требуетъ отъ искусства неожиданныхъ и силь- 
ныхъ ощущеній, новыхъ эффѳктовъ колорита, физіономій и 
положеній, звуковъ, которые во что бы то ни стало должны 
потрясти, задѣть его за живое или позабавить, — короче, ему 
нуженъ стиль, наклонный къ манерѣ, предвзятости и всевозмож- 
нымъ крайностямъ.

Напротивъ, въ Греціи чувства совершенно просты, а вслѣд- 
ствіе того простъ и вкусъ. Разсмотрите театральный ея произ- 
веденія: полное отсутствіе такихъ сложныхъ и глубокихъ ха- 
рактеровъ какъ у Шекспира, отсутствіе искусно завязанныхъ 
и развязанныхъ интригъ, отсутствіе всякихъ нечаянностей. Вся 
піэса вертится на какой-нибудь богатырской легендѣ, которую 
повторяли Грекамъ съ дѣтскихъ лѣтъ; они напередъ знаютъ и 
событія и развязку. Что до дѣйствія, то его можно разсказать въ 
двухъ словахъ. Аяксъ, въ порывѣ бѣшенства, передушилъ всю 
лагерную скотину, думая что онъ избиваетъ непріятелей; сты
дясь своего безумія, онъ мучится и убиваетъ самъ себя. Ране
ный Филоктетъ былъ покинуть на одномъ островѣ со всѣмъ сво- 
имъ вооруженьемъ; къ нему приходятъ, нуждаясь въ его мѣт- 
кихъ стрѣлахъ; онъ сперва сердится, отказываетъ, и наконецъ, по 
волѣ Геркулеса, сдается на уговоры. Комедіи Менандра, извѣст- 
ныя намъ по Теренціевымъ, построены такъ-сказать изъ ничего; 
понадобилось соединить двѣ изъ нихъ, чтобы составить одну рим
скую піэсу; самая содержательная заключаетъ въ себѣ не боль
ше матерьяла, сколько его въ одномъ какомъ-нибудь явленіи на- 
шихъ комедій. Прочтите вступленіе къ „Республикѣ“ Платона, 
-Сиракузянокъ“ Ѳеокрита, „Разговоры" Лукіана, этого послѣд- 
няго Аттика, пли наконецъ „Экономики" и „Киропедію“ Ксено- 

тэиъ. 22
1
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Фонта; тамъ ни чего нѣтъ для эффекта, все какъ есть—ровень 
и гладь; это маленькія обиходныя сцены, которыхъ вся прелесть 
въ необыкновенной естественности; ни одного сильнаго возгласа, 
ни одной задорной или пылкой черты; читая, едва улыбнешься, 
а между тѣмъ невольно любуешься произведеніемъ, какъ скром- 
нымъ полевымъ цвѣткомъ или свѣтлымъ потокомъ. Дѣйствую- 
щія лица садятся, встаютъ, смотрятъ другъ на друга, говоря 
самыя обыкновенный вещи, точно такъ же непринужденно, какъ 
живописныя Фигуры на стѣнахъ Помпейи. Съ нашимъ притуп- 
леннымъ до оскомины, изнасилованнымъ вкусомъ, для котораго 
необходимъ крѣпкій ликёръ, мы вначалѣ готовы обозвать это 
питье безвкуснымъ; но потянувъ его въ себя нѣсколько мѣся- 
цевъ, мы не захотимъ пить ни чего другого, кромѣ этой столь 
чистой и освѣжительной воды, и находимъ что другія литера
туры — какой-то кайенскій перецъ, пряныя рагу или просто 
яды. — ІІрослѣдите наклонность эту въ искусств* Грековъ во
обще, и особенно въ томъ, которое мы теперь изучаемъ, — 
въ скульптурѣ; благодаря этому-то именно умонастроенію, они 
довели ее до совершенства, и она подлинно стала національ- 
нымъ ихъ искусствомъ, потому что нѣтъ другого искусства, ко
торое бы болѣе требовало простоты ума, чувствъ и вкуса. Ста
т у я — большой кусокъ мрамора или бронзы, и большая статуя 
обыкновенно стоитъ на пьедесталѣ одна; ей невозможно сооб
щить того слишкомъ пылкаго жеста или слишкомъ страстнаго 
выраженія, которые передаются живописью и допускаются въ 
барельезахъ; иначе Фирура покажется вычурной, расчитанной 
прямо на ЭФФектъ, и художникъ рискуетъ попасть въ стиль 
Бернина. Кромѣ того, статуя вѣдь солидна, члены ея и торсъ 
вѣски, тяжелы, можно обойдти вокругъ ея и измѣрить глазомъ 
всю матерьяльную ея толщу; притомъ она обыкновенно нага 
или почти нага; слѣдовательно, ваятель долженъ придать ту
ловищу и членамъ такое же значеніе, какъ и головѣ, долженъ 
такъ же любовно отнестись къ животной жизни, какъ и къ жиз
ни нравственной. Одна лишь греческая цивйлизація удовлетво
ряла обоимъ этимъ условіямъ. На этой ступени и въ этой именно 
ФОрмѣ культуры, люди впрямь интересуются тѣломъ; душа не под
чинила его себѣ, не отбросила на второй планъ; оно само по 
себѣ значительно. Зритель даетъ одинаковую цѣну различнымъ 
частямъ его, благороднымъ и неблагороднымъ,—и широко ды
шащей груди, и гибкой, сильной шеѣ, и мышцамъ, образующимъ 
то впадины, то вздутые бугры вокругъ хребта, рукамъ, кото- 
рымъ прійдется метать дискъ, голенямъ и ступнямъ, которыхъ 
энергическая упругость подбрасываетъ всего человѣка впередъ 
на бѣгу и при скачкѣ. Одинъ юнецъ у Платона коритъ своего 
соперника тѣмъ, что тѣло у него неподатливо и шея слишкомъ 
жидка. Аристотель обѣщаетъ юношѣ, который послѣдуетъ его 
добрымъ совѣтамъ, отличное здоровье и настоящую гимнасти
ческую красоту: „У тебя всегда будетъ полная грудь, бѣлая ко-
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„жа, широкія плеча, большія ноги. . . .  цвѣтущимъ красавцемъ 
„проживешь ты свой вѣкъ въ палестрахъ; ты пойдешь въ Ака- 
„демію гулять подъ тѣныо священныхъ маслинъ, въ вѣнкѣ изъ 
„цвѣтущаго тростника на головѣ, съ разумнымъ пріятелемъ- 
„сверстникомъ, вдыхая въ себя на досугѣ аромате травъ п 
„распускающихся тополей, вполнѣ наслаждаясь чудною весной, 
„когда листва явора перешептывается съ сосѣднимъ вязомъ“. 
Это—наслажденія и совершенства породистой лошади, и въ од- 
номъ мѣстѣ Платонъ дѣйствительно сравниваетъ молодыхъ лю
дей съ посещ енными богамъ прекрасными конями, которыхъ 
пустили свободно блуждать по пастбищу, чтобы посмотрѣть, 
найдутъ ли онп собственнымъ чутьемъ мудрость и добродѣтель. 
Подобные люди не нуждаются въ особой научной подготовкѣ 
для того чтобы созерцать со смысломъ и удовольствіемъ такое 
тѣло, какъ Тезеево въ Парѳенонѣ или Ахиллово въ Луврѣ, — 
вольную посадку туловища на тазовыхъ костяхъ, довкій при- 
ладъ всѣхъ вообще членовъ, отчетливый изгибъ пятки, *сѣть 
быстро-подвижныхъ мышцъ, такъ и переливающихся подъ блес
тящей и упругой кожей. Они не налюбуются его красою, ни 
дать ни взять какъ англійскій записной охотникъ умѣетъ оцѣ- 
нить породу, складъ и превосходство выводимыхъ имъ собакъ 
и лошадей. Видъ обнаженнаго тѣла отнюдь не удивляетъ ихъ. 
Стыдливость не перешла еще въ жеманство; душа не царитъ 
у нихъ въ недосягаемой высотѣ, на какомъ-то разобщенномъ 
ото всего тронѣ, съ тѣмъ чтобы принизить и отодвинуть въ тѣнь 
органы, съ не столь благороднымъ назначеньемъ; она не крас- 
нѣетъ за нихъ и не скрываетъ ихъ; мысль о нихъ не вызы
ваете ни стыда, ни улыбки. Названія ихъ не заключаютъ въ 
себѣ ни чего грязнаго, ни соблазнительнаго, ни чисто-научнаго; 
Гомеръ произносите ихъ такимъ же тономъ, какимъ говоритъ и о 
другихъ частяхъ тѣла, безъ различія. Идея, возбуждаемая ими у 
Аристофана,—одно только веселье, и никогда она несквернословна 
какъ у Рабелё. Она не составляетъ исключительнаго удѣла той 
таинственной литературы, передъ которой люди строгіе закры- 
ваютъ себѣ лицо, а нѣжонки затыкаютъ ноздри. Она разъ двад
цать появляется на сценѣ, при полномъ театрѣ, на праздникахъ 
боговъ, передъ правителями и судьями, при торжественномъ но- 
шеніи молодыми дѣвушками того Фаллуса, который и самъ при
зывается молитвенно какъ нѣкій богъ 1). Всѣ великія могуты 
природы въ Греціи божественны; тамъ въ человѣкѣ не произо
шло еще разрыва между животною стороной и духовной.

И такъ, вотъ живое тѣло, выставленное на пьедесталъ все цѣ- 
ликомъ и безъ покрывала,—тѣло всѣхъ восхищающее, всѣми сла
вимое и не соблазняющее наготою своей ни кого. Что станетъ 
оно дѣлать, и какую именно мысль статуя силою симпатіи воз
будите въ зрителяхъ? Мысль эта покажется намъ чуть не нич-

5) А р и с т о ф а н ъ .  А х а р н я н с .
22*
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тожною, потому что она принадлежим другому вѣку, другому со- 
всѣмъ моменту развитія человѣческаго ума. Голова тутъ не знаме
нательна; она не заключаем въ себѣ, какъ наши, цѣдаго1 міра 
мелко оттѣненныхъ понятій, взволнованныхъ страстей, чувствъ, 
перепутанныхъ :въ какой-то неразрѣшпмый узелъ; лицо ея не из
рыто, не перетонено, не измучено; оно не богато чертами, въ немъ 
почти нѣтъ выраженія, оно сплошь б ы ваем  неподвижно; этимъ- 
то оно и сподручно для ваятеля; та глубокая выразительность, 
какую мы видимъ и воспроизводимъ въ настоящее время, своей 
несоразмѣрной важностью убила бы все остальное;*мы не стали 
бы тогда смотрѣть на туловище и на члены, или пожалуй вздума
ли бы пріодѣть ихъ. Напротивъ, въ греческой статуѣ голова воз
буж даем  не болѣе интереса,"нежели члены или туловище; ея ли- 
ніи и плоскости только продолженіе другихъ плоскостей и линій; 
лицо ея не задумчиво, но покойно, почти тускло; вы не подмѣтите 
въ немъ ни какой привычки, ни какого стремленія, ни какого 
чесГолюбиваго порыва, переходящаго за предѣлы плотской, 
земной жизни, и общая поза, равно какъ и совокупная дѣятель- 
ность статуи, направлены въ такомъ же точно смыслѣ. Если лич
ность энергически стремится къ какой-нибудь цѣли, какъ на- 
примѣръ „Дискометъ“ въ Римѣ, „Сражающійся гладіаторъ“ въ 
Луврѣ, или „Пляшущій Фавнъ“ въ Помпейѣ, то вполнѣ фпзи- 
ческій ЭФФектъ поглощаетъ всѣ желанія и всѣ идеи, къ какимъ 
она способна: лишь бы только лучше метнуть дискъ, ловко 
нанести или отбить ударъ, лишь бы пляска вышла жива и 
удачно ритмована — этимъ личность вполнѣ довольна, далѣе 
нейдем  ея душа. Но обыкновенно поза ея спокойная; личность 
ни чего не дѣлаетъ, ни чего не говоритъ; она не поглощена 
вниманіемъ, не сосредоточена вся въ одномъ глубокомъ или 
жадномъ взорѣ; она на отдыхѣ, какъ будто совсѣмъ распусти
лась, но безъ усталости; то стои м  она, нѣсколько болѣе опер
шись на одну ногу, чѣмъ на другую, то въ полуоборотъ, то 
полулежим. Сейчасъ лишь вотъ она бѣжала, какъ „Маленькая 
Лакедемонка“ теперь, подобно Флорѣ, она держим въ рукѣ 
вѣнокъ; почти всегда дѣятельность ея дйя нея очевидно безраз
лична; занимающая ее мысль дотого неопредѣленна и дотого не- 
замѣтна на нашъ взглядъ, что и теперь еще, послѣ десяти раз
ныхъ предположеній и догадокъ, мы не можемъ въ точности 
сказать, чтб такое именно дѣлала Милосская Венера. Фигура 
живетъ,—этого съ нея довольно, довольно было этого и для 
древняго зрителя. Современники Перикла и Платона вовсе не 
нуждались въ разительныхъ и неожиданныхъ ЭФФектахъ, ко
торые затрогивали бы ихъ притупленное вниманіе иди волно
вали ихъ тревожную чувствительность. Цвѣтущее здоровьемъ 
тѣло, способное ко всякаго рода мужественнымъ и гимнасти-

' )  Со б р а ні е  с л ѣ п к о в ъ  г -на  Р а в е с с о н а  въ  п а р и ж с к о й  Ш к о д ѣ  И з я щ н ы х ъ  
И с к у с с т в ъ .
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ческимъ дѣйствіямъ, женщина или мужщина породистые и ро
слые, ясная Фигура въ подномъ свѣтѣ, естественная и простая 
гармонія удачно сходящихся и расходящихся линій, — живѣе 
этихъ зрѣлищъ имъ не нужно ни чего. Они хотятъ созерцать 
человѣка, вполнѣ соразмѣрнаго своимъ брганамъ и всѣмъ усло- 
віямъ своей жизни, одареннаго всѣмъ возможнымъ въ этихъ 
предѣлахъ совершенствомъ; имъ не надо ни чего другого и ни 
чего болѣе; все остальное показалось бы имъ крайностью, без- 
образіемъ или болѣзнью. Таковъ кругъ, въ какой замкнула 
ихъ простота древней культуры и за который вытолкнула 
насъ многосложность нашей; они нашли совершенно приспо
собленное къ этимъ рамкамъ искусство,—ваяніе; вотъ почему 
мы оставили это искусство позади себя и принуждены теперь 
искать образцовъ его у Грековъ.

О Т Д Ѣ Л Ъ  Т Р Е Т І Й .

УЧРЕЖ ДБНШ ,

I.

О р х е с т р и к а . — С о в о к у п н о е  р а з в и т і е  у ч р е ж д е н і й ,  с о в е р ш е н с т в у ю щ и х ъ  тѣ-  
ло ,  и и с к у с с т в ъ ,  с о з д а ю щ и х ъ  с т а т у ю . — Гр ец ія  ѴІІ-го вѣка с р а в н и т ел ьн о  
с ъ  г о м е р о в с к о ю . — Л и р и к а  Г р е к о в ъ  с р а в н и т е л ь н о  с ъ  л и р и к о й  н о в ы х ъ  
н а р о д о в ъ . — М у з ы к а л ь н а я  мимика  и д е к л а м а ц і я . —  П рим ѣне ні е  и х ъ  ко  
в се м у  б ы т у  в о о б щ е . — У п о т р е б  л е ні е  и х ъ  въ в о с п и т а н і и  и въ ч а с т н о й  ж и з 
ни.— У п о тр еб ле н ие  въ  ж из н и о б щ е с т в е н н о й  и п о л и т и ч е с к о й . — У п о т р е -  
б л е н і е  въ б о г о с л у ж е б н о м ъ  к у л ь т ѣ . — К а н т а т ы  П и н д а р а . — О б р а з ц ы ,  д о 
с т а в л я е м ы е  о р х е с т р и к о й  с к у л ь п т у р ѣ .

Ни гдѣ тѣсная связь между искусствомъ и жизнью не обна
ружилась такъ осязательно, какъ въ исторіи греческой скульпту
ры. Чтобы создать человѣка изъ мрамора или бронзы, Греки на- 
передъ создали себѣ живого человѣка, и великое ваяніе развилось 
у нихъ одновременно съ учрежденіемъ, образующимъ возможно 
совершенное тѣло. Оба они идутъ рука объ руку подобно Діо- 
скурамъ, и, благодаря дивному стеченію обстоятельствъ,' со
мнительный разсвѣтъ отдаленной исторіи озаряется ихъ двумя 
зарождающимися лучами.

Оба они разомъ появляются въ первой половинѣ УИ-го вѣ- 
ка. Въ эту минуту искусство совершаетъ свои величайшія тех- 
ническія открытія. Около 689-го года Сикіонцу Вутаду прихо- 
дитъ въ голову лѣпить изъ глины Фигуры и потомъ ихъ об
жигать, а это навело его на мысль украшать верховые щиты 
крышъ личинами или масками. Въ то же время Самосцы Ройкъ
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(или Рёкъ) и Ѳеодоръ находятъ сиособъ лить по слѣпку изъ 
бронзы. Въ 560-мъ году Хіосецъ Мелантъ высѣкаетъ иервыя 
статуи изъ мрамора, и отъ Олимпіады къ Олимпіадѣ, подко- 
нецъ этого и въ теченіе всего слѣдующаго столѣтія, ваяніе 
постепенно разривается и достигаетъ полной законченности и 
совершенства послѣ достославныхъ персидскихъ или мидій- 
скихъ войнъ. Это потому, что орхестрика и гимнастика стано
вятся тогда правильными и всецѣлостными учрежденіями. Одинъ 
м іръ,—міръ Гомера и Эпопеи, закончился; настаетъ другой,— 
міръ Архилоха, Каллина, Терпандра, Олимпа и лирической 
поэзіи. Въ промежутокъ, отъ Гомера и его продолжателей ІХ-го 
и ѴІІІ-го столѣтій до изобрѣтателей новыхъ метровъ и новой 
музыки, относящихся къ слѣдующему уже вѣку, совершилось 
громадное преобразованіе и въ обществѣ, и въ нравахъ. Кру- 
гозоръ человѣка расширился и продолжаетъ расширяться съ 
каждымъ днемъ; все Средиземное море уже обслѣдовано; стали 
пзвѣстны и Сицилія, и Египетъ, о которыхъ Гомеръ зналъ толь
ко однѣ сказки. Въ 6^2-мъ г. Самосцы впервые доходятъ моремъ 
до Тартесса и изъ десятины своей добычи посвящаютъ богинѣ 
Герѣ громадную бронзовую чашу, украшенную гриФами и под
держиваемую тремя колѣнопреклоненными Фигурами, въ один
надцать локтей вышины. Многочисленный колоніи заселяютъ и 
эксплуатирую т берега Великой Греціи, Сицпліи, Малой Азіи 
и Эвксинскаго Понта. Всѣ отросли промышленности совершен
ствуются; пятидесятивесельныя барки древнихъ поэмъ превра
щаются въ галеры, съ двумя стами гребцовъ каждая. Одинъ 
Хіосецъ изобрѣтаетъ способъ мягчить, проковывать и сваривать 
желѣзр. Сооружаютъ первый дорійскій храмъ, знакомятся съ 
монетой, цьіФрами, письмомъ, невѣдомыми Гомеру; измѣняется 
военная тактика: теперь бьются пѣшіе и рядами, вмѣсто того, 
чтобы сражаться, какъ прежде, на колесницахъ и безрядною 
толпой. Человѣческая общительность, столь еще слабая въ 
Иліадѣ и Одиссейѣ, плотнѣе стягиваетъ свои петли. Вмѣсто 
какой-нибудь Итаки, гдѣ каждая семья живетъ особнякомъ, 
подъ управленіемъ своего независимаго семьеначальника, гдѣ 
не существуетъ общественныхъ властей, гдѣ можно было про
жить двадцать лѣтъ безъ созыва народной сходки, учрежда
ются обведенныя стѣной и зорко оберегаемыя городскія общи
ны, которыя снабжены властями, подчинены полиціи и стано
вятся республиками равноправныхъ гражданъ, управляющихся 
выборнымъ начальствомъ.

Въ то же время и всилу тѣхъ же самыхъ причинъ, ум
ственная культура разнообразится, расширяется и обновляет
ся. Конечно, она попрежнему вподнѣ еще поэтична; прозою нач- 
нутъ писать только впослѣдствіи; но однообразная мелопея '),

*) Р о д ъ  нашего  <сказительства>,  но к о н е ч н о  у жь  п о ж и в ѣ е  и и ок р а с и  
вѣе.  П р и м .  П е р е  в.
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поддерживавшаяся эпическимъ гексаметромъ, уступаетъ мѣсто 
множеству разнообразныхъ и разномѣрныхъ пѣсенъ. Къ ге
ксаметру теперь присоединяется пентаметръ; изобрѣтаются тро
хей, ямбъ, анапестъ; новыя стопы сопрягаются съ прежними 
въ двустишія, въ строфы, во всякаго рода размѣры. Четырех
струнная киѳара превращается въ семиструнную; Терпандръ 
опредѣляетъ ея мелодическіе тоны и даетъ нбм ы , то-есть пра
вила гармоніи и такта, музыкѣ; Олимпъ, а за нимъ Ѳалетъ, 
окончательно согласуютъ ритмы киѳары, Флейты и человѣче- 
скихъ голосовъ съ оттѣнками аккомпанируемой ими поэзіи. 
Постараемся представить себѣ этотъ столь далекій отъ насъ 
міръ, исчезнувшій до послѣднихъ даже обломковъ; онъ ни мало 
не похожъ на нашъ, и для того чтобы постичь его намъ нужны 
крайнія усилія воображенія; но это та первичная и устойчи
вая вмѣстѣ Форма, изъ которой вылился весь греческій міръ.

При мысли о лирической поэзіи, намъ (Французамъ) неволь
но вспоминаются оды Виктора Гюгб или стансы Ламартина; 
мы ихъ пробѣгаемъ глазами или читаемъ вполголоса какому- 
нибудь пріятелю въ тиши кабинета; наша новая цивилизація 
сдѣлала изъ поэзіи откровенную бесѣду одной души съ дру
гой. Поэзія Грековъ не только что произносилась громко, 
вслухъ, но еще и декламировалась, распѣвалась подъ звуки 
инструментовъ, мало того—она олицетворялась мимикой и пля
ской. Представимъ себѣ Дельсарте или г-жу Віардо, поющими 
речитативъ изъ И ф и ген іи  илп О р® ея, Ружб де-Лиля или Р а
шель, декламирующими М а р с е л ь е зу , вообразнмъ себѣ хоръ 
изъ Альцесты Глукка, какъ мы видимъ его у насъ на сценѣ, 
только съ кориФеенъ (хороводцемъ') во главѣ, съ оркестромъ 
и съ цѣлою массой сплетающихся и опять развертывающихся 
группъ передъ ступенями храма, и это не при свѣтѣ рампы 
и не среди расписныхъ декорацій, какъ теперь, а на народ
ной площади, подъ лучами настоящаго солнца: мы получимъ 
тогда хоть сколько-нибудь приблизительное понятіе о праздне- 
ствахъ и нравахъ древнихъ Грековъ. Человѣкъ вовлекался въ 
нихъ душою и тѣломъ весь, какъ есть, и дошедшіе до насъ 
стихи не болѣе какъ оторванные листки, опернаго либретто. 
Въ какой-нибудь корсиканской деревнѣ, „вопленица" (ѵосега- 
trice) на похоронахъ импровизируетъ и деклампруетъ пѣсни 
мести передъ тѣломъ зарѣзаннаго человѣка, п жалобы передъ 
гробомъ молодой дѣвушки, преждевременно сошедшей въ моги
лу. Въ горахъ Калабріп или Сициліи, при народныхъ пля- 
скахъ, молодежь пзображаетъ своими позами и жестами разныя 
маленькія драмы и сцены простодушной любви. Представимъ 
себѣ, въ подобномъ же климатѣ, но подъ еще болѣе прекраснымъ 
небомъ, въ неболыпихъ городскихъ общпнахъ, гдѣ всѣ знаютъ 
другъ друга въ лицо, людей съ столь же пылкимъ воображе- 
ніемъ п столь же склонныхъ къ жестикуляціи, такъ же впечат-
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лительныхъ и быстрыхъ на выраженіе своего чувства, съ еще 
болѣе живою и юною душой, съ умомъ еще болѣе изобрѣта- 
тедьнымъ, находчивымъ, наклоннымъ пріукрашать всѣ дѣй- 
ствія и моменты человѣческой жизни. Эта музыкальная панто
мима, которую мы встрѣчаемъ теперь только отдѣльными урыв
ками въ какихъ-нибудь глухйхъ захолустьяхъ, развернется тог
да передъ нами, раскинется въ сотнѣ отпрысковъ и вѣтвей и 
даетъ содержание цѣлой богатой литературѣ; не найдется чув
ства, котораго бы она не выразила, сцены частной или обще-, 
ственной жизни, которой бы она не съумѣла украсить, намѣ- 
ренія или положенія, на которыя бы ея не стало. То будетъ 
естественный языкъ, столько же общепринятый и общедоступ
ный, какъ наша писанная или печатная проза; послѣдняя нынѣ 
не что иное, какъ сухой переговоръ знаками, посредствомъ ко
торыхъ одинъ чистый, отвлеченный умъ входитъ въ общеніе 
съ другимъ; передъ первобытныиъ, вполнѣ подражательнымъ 
и плотскимъ языкомъ, это вѣдь какая-то алгебра, родъ мутнаго 
отстоя или подонковъ.

Французское удареніе однообразно; въ немъ нѣтъ ровно ни ка
кой пѣвучести; долгіе и краткіе звуки не довольно обозначены, 
слишкомъ слабо разнятся между собою. Надо слышать какой- 
нибудь истинно музыкальный языкъ, безпрерывную мелопею ка
кого-нибудь прекраснаго итальянскаго голоса, читающаго стан
сы Тасса, чтобы понять какую силу слуховое ощущеніе мо
жетъ придать внутреннему чувству души, какимъ образомъ 
звукъ и ритмъ распространяютъ свое вліяніе на весь нашъ 
механизмъ, заражаютъ собой сплошь всѣ наши нервы. Таковъ 
былъ и этотъ греческій языкъ, отъ котораго намъ уцѣдѣлъ 
теперь одинъ только оставъ. Изъ показаній толкователей и 
схоліастовъ очевидно, что звукъ и размѣръ столько же въ немъ 
значили какъ мысль и образъ. Поэтъ, придумавшій какой-ни- 
будь особый метръ, изобрѣталъ вмѣстѣ съ тѣмъ и особенный 
родъ ощущеній. Извѣстное сочетаніе краткихъ и долгихъ зву
ковъ необходимо образуетъ а л е г р о , другое опять — л а р г о , 
третье—с к е р ц о , и сообщаетъ отпечатокъ своихъ модуляцій и 
своего характера не только мысли, но притомъ еще и музыкѣ 
и жесту. Вотъ отчего вѣкъ, создавшій великую совокупность 
лирической поэзіи, создалъ въ то же время и не менѣе вели
кую совокупность орхестрики. Намъ пзвѣстны названія двух
сотъ разныхъ греческихъ плясокъ. Въ Аѳинахъ, вплоть до ше- 
стнадцатилѣтняго возраста, орхестрика исчерпывала весь кругъ 
воспитательныхъ предметовъ.

„Въ то время, говоритъ Аристо®анъ, молодежь любой части 
„города, отправляясь къ учителю-киѳаристу, шла по улицѣ вмѣ- 
„стѣ въ строгомъ порядкѣ и притомъ вся босикомъ, хотя бы даже 
„снѣгъ порошилъ какъ мука изъ сита. Тамъ они разсажива- 
„лись, не сжимая ногъ (чтобы отогрѣть ихъ); ихъ тотчасъ
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„принимались учить гимну: „Грозная градорушительница Пал- 
„лада“ или „Вопль несется издалека“, и дружно напрягали онп 
„голоса съ суровою и мужественною гармоніей, завѣщанной 
„отцами“.

Одинъ юноша знатной семьи, Гиппоклеидъ, прибывъ гостемъ 
въ Сикіонъ къ тиранну Клисѳену и показавъ себя молодцомъ 
во всѣхъ тѣлесныхъ упражненіяхъ, захотѣлъ блеснуть своимъ 
прекраснымъ воспитаніемъ еще и передъ обществомъ, на ве- 
чернемъ празднеств* *). Приказавъ Флейтщицѣ сыграть Эм- 
м ёл ію , онъ исполнилъ эту пляску; потомъ велѣлъ подать 
столъ, вскочилъ на него и продѣлалъ всѣ Фигуры лакедемон
ской и аѳинской орхестрики. — Подготовленные такимъ обра
зомъ, Греки были вмѣстѣ „пѣвцы и плясуны" 2); они сами 
себѣ устроивали тѣ прекрасный живописныя и поэтическія 
зрѣлища, для которыхъ потомъ нанимали Фигурантовъ. На 
ихъ клубныхъ пирахъ 3), послѣ трапезы совершались возлія- 
нія и пѣлся пеанъ въ честь Аполлону; за тѣмъ начинался соб
ственно праздникъ, к о м о с ъ ,—сопровождаемая мимикой декла- 
мація, лирическій речитативъ подъ звукъ киѳары или Флейты, 
соло съ какимъ-нибудь хоровымъ припѣвомъ, вродѣ позднѣй- 
шей пѣсни Гармодія и Аристогитона, дуэтъ, который пѣли и 
плясали, наподобіе того,- какъ потомъ въ ксенофонтовскомъ 
„Пиру“ исполнялась встрѣча Вакха съ Аріадною. Ивой граж
данинъ, ставъ тиранномъ и желая пожить въ свое удоволь- 
ствіе, прежде всего разширялъ и упрочивалъ вокругъ себя 
такія празднества. Поликратъ въ Самосѣ держалъ при себѣ 
двухъ поэтовъ, Ивика и Анакреона, которымъ поручалось 
устройство праздниковъ, а также сочиненіе для нихъ музыкп 
и стиховъ. Лица, представлявшія ихъ поэтическія произведе- 
вія, были самые красивые молодые люди, какихъ только мож
но было отыскать, — Ваѳиллъ, игравшій на Флейтѣ и пѣвшій 
мастерски на іонійскій ладъ, Клеовулъ съ прекрасными дѣ- 
вичьими глазами, Сималлъ, игравшій въ хорѣ на пектидѣ 4); 
Смердій съ роскошно вьющимися волосами, котораго нарочно 
добыли изъ далекой Ѳракіи, у Киконовъ. Это та же опера въ 
маломъ видѣ и среди домашней обстановки. Всѣ лирическіе поэты 
того времени были вмѣстѣ съ тѣмъ и хороучители; жилища 
ихъ представляли нѣчто вродѣ консерваторій 5), „домовъ Музъ“. 
Много этихъ домовъ было въ Лесбосѣ, не считая Сафина; бы
вали они и подъ руководствомъ женщинъ; ученицы стекались 
къ нимъ даже съ другихъ острововъ или съ сосѣднихъ бере-

' ) Г е р о д о т ъ ,  кн.  VI, гл. СХІ Х.
2) Л у к і а н ъ .  «Въ с т а р и н у ,  п ѣли  и п ляс али  одни и тѣ же>.
3)  Ф и ли т і я х ъ ,  т о - е с т ь  д р у ж с т в а х ъ  или б р а т ч и н а х ъ .
4)  Р о д ъ  с т р у н н а г о  и н с т р у м е н т а ,  з а и м с т в о ви н на г о ,  г о в о р я т ъ ,  у  Лидянъ.

П р и м .  П е р е  в.
5)  Симонидъ  К о о с е ц ъ  о б ы к н о в е н н о  ж илъ  въ х о р е г е й о н ѣ  ( т о - е с т ь  въ  

п л я с о - п ѣ в ч е с к о й  п а л а т ѣ )  пр и х р а м ѣ  А п о л л о н а .
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говъ, изъ Милета, Колофона, Салаыины, ПамФиліи; тамъ нѣ- 
сколько лѣтъ сряду обучались музыкѣ, декламаціи, искусству 
прекрасныхъ позъ; надъ неуклюжими смѣялись, называя ихъ 
„мужичками", не умѣющими даже ловко „приподнять платье"; 
отсюда поставлялись корифеи и здѣсь же подготовлялись хоры 
для погребальныхъ плачей или для свадебныхъ торжествъ. Т а
кимъ образомъ вся частная жизнь, своими обрядами и своими 
увеселеніями, равно содействовала выработкѣ изъ человѣка 
того, чтб мы называемъ пѣвцомъ, Фигурантомъ, статистомъ и 
актеромъ, но все это въ самомъ прекрасномъ значеніи слова 
и съ совершеннымъ притомъ достоинствомъ.

К,ъ тому же самому приводила и общественная жизнь. Въ 
Греціи орхестрика входитъ въ религію и въ политику, какъ 
въ мирѣ, такъ и въ войнѣ, для того чтобы почтить убитыхъ и 
прославить побѣдителей. На іонійскомъ праздникѣ Ѳаргелій *), 
поэтъ Мимнермъ съ своей любовницею Нанно выступалъ во 
главѣ шествія, играя на Флейтѣ. Каллинъ, Алкей, Ѳеогнидъ 
увѣщевали своихъ согражданъ или сторонниковъ въ стихахъ 
своего сочиненія, которые сами же они и пѣли. Когда, послѣ 
нѣсколькихъ пораженій, Аѳиняне опредѣлили смертную казнь . 
тому, кто снова заговоритъ объ отнятіи назадъ Саламины, Со- 
лонъ, въ одеждѣ глашатая, съ шапкой Гермеса на головѣ, не
ожиданно явился въ народное собраніе, взошелъ на камень, гдѣ 
обыкновенно становились герольды, и произнесъ оттуда сочинен
ную имъ элегію съ такою силой, что молодежь немедленно сна
рядилась въ походъ, „съ цѣлію освободить прелестный островъ 
„и снять безчестіе и позоръ съ Аѳинъ". На походахъ, Спартанцы 
декламировали пѣсни подъ шатрами. Вечеромъ, послѣ ужина, 
каждый поочереди вставалъ и произносилъ съ подходящею ми
микой элегію, и военачальникъ (полемархъ) назначалъ победи
телю въ этомъ состязаніи ббльшій противъ другихъ кусокъ мя
са. Конечно^, прекрасна была картина, когда эти рослые моло
дые люди, самые сильные и статные во всей Греціи, съ ихъ 
длинными волосами, тщательно подвязанными (и подшпилен
ными) на маковкѣ, въ своей алой туникѣ, съ широкими отпо
лированными щитами, съ жестами атлетовъ и богатырей, рас- 
пѣвали стихи вродѣ слѣдующихъ:

„Сразимся храбро за эту землю, нашу родину—и умремъ не 
„щадя живота за нашихъ дѣтей. — А вы, молодежь, бейтесь 
„стойко другъ возлѣ друга;—да никто .изъ васъ не даетъ по- 
„стыднаго примѣра бѣгства или трусости,—но да создастъ себѣ 
„въ груди великое и доблестное сердце...—Что до сѣдыхъ стар-

' )  П р а з д н и к ъ  въ  ч ес т ь  А п о л л о н а  и А р т е м и д ы ,  о б ы к н о в е н н о  о т п р а в 
л я е ш ь с я  въ  6-й и 7-й  день м ѣ с яц а  ѳ а р г е л і о н а ,  т о - е с т ь  м е жд у  7 -мъ  на
ш е г о  мая и 5 мъ  і ю ня .  Д в у х ъ  п р е с т у п н и к о в ъ ,  у к р а ш е н н ы х ъ  цвѣт ами,  
с в е р г а л и  т у т ъ  м е ж д у  п р о ч и м ъ  въ  м о ре  со  с в а л ы ,  но в н и з у  вс е гда  под
х в а т ы в а л и  и т о л ь к о  в ы с ы л а л и  з а  г р а н и ц у .  П р и м ,  П е р е в .
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„цевъ, чьи колѣни не упруги ужь ионашему, — не покидайте 
„ихъ, не бѣгите прочь, —вѣдь стыдъ вамъ, если падетъ въ пер- 
„вомъ ряду передъ молодежью бѣлоголовый и бѣлобородый 
„воинъ; —стыдъ, если свалясь наземь испуститъ онъ душу свою 
„въ пыли,—зажавъ руками кровавую рану на обнаженномъ тѣ- 
„лѣ.—Но все напротивъ къ лицу молодымъ людямъ,—пока они 
„блещутъ яркимъ цвѣтомъ юности. — Не нарадуются ими муж- 
„щины, не налюбуются женщины, — они все еще прекрасны, 
„хоть пади они и въ первомъ ряду...—Отвратительно одно, вп- 
„дѣть простертымъ въ пыли человѣка, — сраженнаго сзади, съ 
„пронзенною копьемъ спиной. — Пусть каждый послѣ перваго 
„пыла, стоитъ крѣпко, — вросши обѣими ногами въ землю и при- 
„кусивъ губы зубами,—закрывъ широкимъ щитомъ все тѣло,— 
„лядвіи, ноги, подмышки, грудь по самый животъ; —пусть бьет- 
„ся онъ ступня противъ ступни, щитъ противъ щ ита,—шлемъ 
„противъ шлема, гребень противъ гребня,—грудь съ грудью 
„какъ можно ближе,—тѣснясь тѣломъ къ тѣлу, разя длиннымъ 
„копьемъ или мечомъ, —пусть каждый колетъ или рубитъ супо- 
„стата“.

Подобные же гимны существовали и на всякіе другіе случаи 
военной жизни; такъ, напримѣръ, пѣли особые анапесты идя въ 
аттаку подъ громкіе звуки Флейтъ. Мы видѣли схожее съ этимъ 
зрѣлище въ моментъ перваго энтузіазма революціи; въ тотъ 
день, когда Дюмурьё, вздѣвъ шляпу на конецъ шпаги, бралъ 
приступомъ высоты Жемаппа, онъ вдругъ грянулъ Le chant 
du d(;part (пѣснь на выступленіе въ походъ), и солдаты, стре
мясь вслѣдъ за начальникомъ, дружно подхватили пѣсню. По 
этой шумной разыоголосицѣ мы можемъ составить себѣ понятіе 
и о правильномъ боевомъ хорѣ, музыкальномъ маршѣ древнихъ 
Эллиновъ. Такого рода маршъ раздался послѣ саламинской по- 
бѣды, когда пятнадцатилѣтній Софоклъ  , прекраснѣйшій изъ 
всѣхъ аѳинскихъ юношей, раздѣлся по обряду до нага и про- 
плясалъ пеанъ въ честь Аполлону посреди военнаго торжества 
и передъ самымъ побѣднымъ троФеемъ.

Но богослужебный культъ доставлялъ орхестрикѣ еще болѣе 
матерьяла, нежели политика и война. По понятіямъ Грековъ, 
самое пріятное зрѣлище, какое можно было предложить богамъ, 
это прекрасный, цвѣтущія тѣла, во всякаго рода положеніяхъ, 
обнаруживающихъ полноту силы и здоровья. Вотъ почему свя- 
щеннѣйшіе изъ ихъ праздниковъ были чисто оперныя шествія и 
серьёзные балеты. Избранные граждане, а иногда, какъ было 
напримѣръ въ Спаргѣ, и вся городская община (всѣ гимнопедіи), 
составляли изъ себя хоры въ честь богамъ; каждый сколько- 
нибудь значительный городъ имѣлъ своихъ поэтовъ, которые 
сочиняли музыку и стихи, уряжали группы и всѣ ихъ движе- 
нія, показывали какія брать позы, долго обучали актеровъ и 
придумывали подходящіе костюмы; чтобы представить себѣ та
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кой церемоніалъ, у насъ одинъ только образчикъ въ современ
ной жизни,—зрѣлища, какія и доселѣ еще даются, каждый де
сять лѣтъ, въ Обераммергау, въ Баваріи, гдѣ, начиная съ эпо
хи Среднихъ вѣковъ, всѣ жители городка, человѣкъ пятьсотъ 
или шестьсотъ, подготовляемые къ тому съ дѣтскаго возраста, 
торжественно представляютъ святыя Христовы Страсти. На 
праздникахъ такого рода въ Греціи, Алкманъ и Стесихоръ бы
ли вмѣстѣ поэтами, капельмейстерами, балетмейстерами, иногда 
дѣйствующими лицами, первыми корифеями большихъ компози- 
цій, въ которыхъ хоры юношей и дѣвицъ публично предста
вляли какую-нибудь богатырскую или божескую легенду. Одинъ 
изъ такихъ священныхъ балетовъ, диѳирамбъ, впослѣдствіи 
сталъ греческою трагедіей. Послѣдняя, на первыхъ порахъ, са
ма была не что иное какъ религіозный праздникъ, усовершен
ствованный и мѣстами сокращенный, перенесенный съ народ
ной площади въ замкнутый театръ ,—послѣдовательная череда 
хоровъ, перерываемыхъ разсказомъ и мелопеей главнаго дѣй- 
ствующаго лица, нѣчто вродѣ одного изъ Е в а н г е л ій  Севасть
яна Баха, „Семи Словъ“ Гайдна, какой-нибудь ораторіи или 
Сикстинской мессы, въ которыхъ одни и тѣ же лица пѣли бы, 
положимъ, свои партіи и вмѣстѣ образовали бы театральный 
группы.

Изо всѣхъ подобнаго рода стихотвореній самыя популярный 
и наиболѣе знакомящія насъ съ этими^ отдаленными нравами, 
были кантаты, славившія побѣдителей на четырехъ главныхъ 
играхъ. Вся Греція, Спцилія и острова обращались за ними къ 
Пиндару. Онъ отправлялся на мѣсто самъ или посылалъ туда 
своего друга, СтимФалійца Энея, обучать хоръ пляскѣ, музыкѣ 
и декламаціи его стиховъ. Празднество начиналось процессіей 
и жертвоприношеніемъ; затѣмъ друзья атлета-побѣдителя, его 
родные и знатнѣйшія въ городѣ лица разсаживались за пиръ. 
Иногда кантату пѣли еще во время шествія, и тогда все оно 
останавливалось для произнесенія эподы; иной разъ это про
исходило по окончаніи празднества, въ обширной залѣ, убран
ной панцырями, копьями и мечами [). Дѣйствующими лицами 
были товарищи атлета, исполнявшіе свои роли съ тѣмъ юж- 
нымъ одушевленіемъ, какое видишь въ Италіи на представле- 
ніяхъ Comedia de ll’ Arte.. Но играли они не комедію: роль ихъ 
была серьёзна, или скорѣе это вовсе была не роль; они испы
тывали самое глубокое и благородное наслажденіе, какое толь
ко доступно человѣку, когда онъ чувствуетъ себя прекраснымъ 
и возвеличеннымъ, стоящимъ выше уровня пошлой жизни, пе- 
ренесеннымъ на лучезарныя высоты Олимпа силою воспомина- 
нія о доблести племенныхъ героевъ, силою призыва великихъ 
своихъ боговъ, завѣтной памятью своихъ предковъ, прославлені- 
емъ своего отечества. Вѣдь побѣда атлета была общенароднымъ

См. с т и х и  А л л е я  на ег о  с о б с т в е н н ы й  д о мъ .
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торжествомъ, и стихи пѣвда присоединяли къ нему не только 
что всю городскую общину, но и покровителей ея, боговъ не- 
бесныхъ. Окруженные такими великими образами, восторженные 
своимъ собственнымъ подвигомъ, Греки доходили до того край
не напряженнаго состоянія, которое они называли энтузіазмомъ, 
указывая самымъ этимъ словомъ, что въ нихъ присутствовалъ 
тогда богъ; да онъ и дѣйствительно въ нихъ присутствовалъ, 
потому что онъ входитъ въ человѣка въ тѣ минуты, когда тотъ 
чувствуетъ, что его силы и благородство возростаютъ до без- 
конечности подъ вліяніемъ дружной энергіи и симпатической 
радости всей той ликующей группы, съ которою дѣйствуетъ 
онъ заодно.

Для насъ не понятна уже въ настоящее время поэзія Пинда
ра; она слишкомъ мѣстна и спеціальна, слишкомъ переполнена 
намеками, слишкомъ безурядна, исключительно создана для гре- 
ческихъ атлетовъ ѴІ-го вѣка; дошедшіе до насъ стихи только 
вѣдь обрывокъ, не болѣе; акцентъ, мимика, пѣніе, звуки ин- 
струментовъ. сцена, пляска, строй шествія, десятки другихъ 
не менѣе важныхъ принадлежностей,—все погибло невозвратно. 
Намъ крайне трудно представить себѣ юные умы, никогда ни 
чего не читавшіе, не имѣвшіе ни какихъ отвлеченныхъ идей,— 
умы, въ которыхъ всякая мысль была образъ, въ которыхъ 
каждое слово вызывало цвѣтистыя, колоритныя Формы, воспо- 
минанія о гимназіи и бѣгѣ, храмы, пейзажи, берегй свѣтлаго 
моря, цѣлую толпу Фигуръ живыхъ и божественныхъ, какъ во 
времена Гомера, а можетъ-быть и еще болѣе божественныхъ. 
И однакожь, порою намъ какъ будто слышится отзывъ этихъ 
звучныхъ голосовъ; передъ нами сверкнетъ мгновенною мол- 
шей величавая поза увѣнчаннаго лавромъ юноши 1), когда онъ 
выдѣляется изъ хора, чтобы произнести слова Язона или тор
жественный Иракловъ обѣтъ; мы угадываемъ порывистую крат
кость его тѣлодвиженія, его напряженный руки, широкія мыш
цы, вздувшіяся на его груди; мы находимъ еще тамъ и сямъ 
лоскутокъ поэтической багряницы, столь же яркой какъ живо
пись, вчера лишь отрытая въ ІІомпейѣ.

То выступаетъ впередъ кори®ей: „Какъ отецъ, который, хва- 
„тая щедрою рукой кубокъ литого золота, перлъ своей сокро
вищ ницы  и лучшее украшеніе своихъ пировъ, подаетъ ёго, 
„пѣнящійся виноградной росою, молодому супругу своей доче- 
„ри, — такъ точно и я шлю увѣнчаннымъ бойцамъ влажный не- 
„ктаръ, этотъ даръ Музъ, и душистыми плодами своей мысли 
„радую олимпійскихъ и пиѳійскихъ побѣдителей“.

То остановившійся вдругъ хоръ, въ перемежку съ полухора- 
ми, развертываетъ, все съ возростающею силою, великолѣпньГЙ 
звукосочетанія катящейся какъ тріум®альная колесница оды: „На 
„землѣ и въ неукротимомъ Океанѣ только нелюбыя Зевсу суще-

П и ѳ и к а  IV,  Йс т мп к а  V.
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„ства ненавидятъ голосъ Піэридъ. Таковъ этотъ божій врагъ, Ти- 
„ ф о н ъ ,  стоглавое чудовище, пресмыкающееся въ гнусномъ Тар- 
„тарѣ. Сидилія гнететъ косматую его грудь. Столпъ, высящій- 
„ся до неба, снѣжистая Этна, вѣчная кормилица суровыхъ 
„стужъ, сдерживаетъ его порывы.... и изъ пучинъ своихъ изры- 
„гаетъ онъ потоки огня, къ которымъ нѣтъ подступа. Днемъ 
„подымаются отъ нихъ облака багроваго дыма, а ночью вихри 
„краснаго пламени низвергаютъ съ грохотомъ скалы въ глубо
к о е  море.... Дивно глядѣть на страшное это чудище, заточен
н о е  подъ высокими вершинами и черными борами Этны, подъ 
„спудомъ цѣлой равнины, какъ реветъ оно подъ тяжкими сво- 
„ими узами, бороздящими и колющими распростертый хребетъ 
„его“.

Потокъ образовъ такъ и льется все возростая, прерываемый 
на каждомъ шагу такими неожиданными взрывами, поворотами 
и скачками, что ихъ смѣлость, ихъ громадность не поддается 
переводу ни на какой другой языкъ. Очевидно, что эти Греки, 
столь трезвые и ясные въ своей прозѣ, приходятъ здѣсь въ 
какое-то опьянѣніе, переступаютъ всякую мѣру подъ вліяніемъ 
восторга и лирическаго неистовства. Вотъ это-то п есть крайно
сти, неподстать нашимъ притупленнымъ брганамъ и нашей раз- 
судочной цивилизаціи. Однакожь, мы все-таки разгадываемъ ихъ 
на столько, чтобы понять, что могла доставить подобная куль
тура художествамъ, изображающимъ человѣческое тѣло. Она 
образуетъ человѣка хоромъ; она научаетъ его позамъ, жестамъ, 
скульптуральному дѣйствію; она ставитъ его въ группу, кото
рая сама уже подвижный барельеФъ; вся она ведетъ къ тому, 
чтобы создавать изъ него самороднаго актера, играющаго по 
призванію и для своего собственнаго удовольствія, который не 
налюбуется самъ собой и вноситъ гордость, серьёзность, свободу 
и простое достоинство гражданина въ упражненія театральнаго 
Фигуранта и въ мимику записного плясуна. Орхестрика доставила 
скульптур* ея позы, ея движенія, ея драпировку, ея группы; 
мотивомъ Фризу Парѳенона послужилъ вѣдь торжественный ходъ 
панаѳинейскихъ праздниковъ, а пиррическая пляска подала 
мысль къ изваяніямъ Фигаліи и Будруна 

--------------
*) Ф и г а д і я  въ  ю ж н о й  Аркаді и,  н ын ѣ П а в л и д а ;  т а м ъ  с о х р а н и л и с ь  е щ е  

р а з в а л и н ы  п р е к р а с н а г о  х р а м а  А п о л л о н а  и о с т а т к и  г о р о д с к о й  с тѣ ны съ  
в о р о т а м и  и б а шн я ми .  В у д р у н ъ ,  н е б о л ь ш о й  п о р т ъ  а з і а т с к о й  Т у р ц і и ,  
на А р х и п е л а г ѣ ,  с ъ  о с т а т к а м и  древняго  Г а л и к а р н а с а  вблизи .

П р и м .  П е р  ев.
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II.

Г и м н а с т и к а .  —  Ч ѣм ъ  о на  б ы л а  во в р е м ен а  Г о м е р а .  —  В о з о б н о в л е н і е  и 
п р е о б р а з о в а н и е  ея Д о р і й ц а м и . — К о р е н н о е  н а ч а л о  г о с у д а р с т в а ,  в о с п и 
тания и г и м н а с т и к и  въ  С п а р т ѣ . — П о д р а ж а н і е  д о р і й с к и м ъ  н р а в а м ъ  или  
з а и м с т в о в а н і е  и х ъ  д р у г и м и  Г р е к а м и . — В о з с т а н о в л е н і е  и р аз в ит і е  все-  
н а р о д н ы х ъ  и г р ъ.  —  Г и м н а з і и . —  А т л е т ы .  —  В а ж н о с т ь  г иы н ас т ич е с ка го  
в о с п и т а н і я  въ  Г р е ц і и . — Вл ія ні е  ег о  на  т ѣ л о . — С о в е р ш е н с т в о  Формъ и 
п о з ъ . — В к у с ъ  къ Физ и че с к ой  к р а с о т ѣ . — О б р аз ц ы ,  д о с т а в л я е м ы е  г и м н а 
с т и к о й  в а ян і ю. — В п о с л ѣ дс тв і и  о б р а э ц о м ъ  я в л я ет с я  с т а т у я .

На ряду съ орхестрикой, въ Греціи было другое, еще болѣе 
своенародное учрежденіе, составлявшее вторую часть воспита- 
н ія ,—гимнастика. Мы встрѣчаемъ ее уже у Гомера; герои бо
рются, метаютъ дискъ, бѣгаютъ пѣшіе и гоняются на колесни- 
цахъ; неискусный въ тѣлесныхъ упражненіяхъ слыветъ „тор- 
гашомъ“, человѣкомъ низшаго разряда, который, плотно нагру- 
зивъ свой корабль, только и думаетъ, что о барышѣ да о 
съѣстномъ запасѣ Но учрежденіе это еще нестройно, не 
очистилось отъ стороннихъ прпмѣсей и не достигло полноты. 
Играмъ нѣтъ ни опредѣленнаго мѣста, ни срочнаго времени. 
Ихъ устроиваютъ случайно, по поводу смерти какого-нибудь 
героя, богатыря, или въ честь заѣзжаго гостя. Множество 
упражненій, развивающихъ ловкость и силу, еще неизвѣстны; 
зато допускаютъ въ игры бой оружіемъ, кровавый поединокъ, 
стрѣльбу изъ лука, метаніе копьемъ. Только въ послѣдующій 
періодъ, одновременно съ орхестрикой и лирическою поэзіей, 
игры эти начинаютъ развиваться, устанавливаются окончатель
но и принимаютъ ту Форму и то значеніе, съ какимъ онѣ стали 
потомъ нзвѣстны намъ. Первый- знакъ къ такой перемѣнѣ былъ 
поданъ Дорійцами, новымъ народомъ чисто-греческаго племени, 
который, вышедши изъ своихъ горъ, занялъ Пелопонезъ и, по
добно нейстрійскимъ (то-есть западнымъ) Франкамъ, внесъ съ 
собою свою тактику, водворилъ свое вліяніе и подновилъ свѣжими 
соками племенной, національный духъ. Это были люди энерги- 
ческіе и суровые, довольно похожіе на средневѣковыхъ Швей- 
царцевъ, далеко не такъ блестящіе и живые какъ Іонійцы; 
привязанные къ преданьямъ старины, чливые ужь отъ приро
ды, инстинктивно склонные къ дисциплин*, надѣленные высо
кой, мужественной и спокойною душой и положившіе печать 
этого духа на строгую важность своего богослуженія, на геро- 
ическій и нравственный характеръ своихъ боговъ. Главный 
родъ ихъ, Спартанцы, водворились въ Лаконіи посреди эксплу- 
атируемыхъ или порабощенныхъ старожиловъ края; девять ты 
сячъ семействъ побѣдитедей, гордыхъ и суровыхъ, засѣвши въ

*) Од ис се йя .  Пѣснь VIII .
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городѣ безъ стѣнъ, держатъ въ повиновеніи себѣ сто двадцать 
тысячъ мызниковъ и двѣсти тысячъ рабовъ (Илотовъ); это бы
ла армія, ставшая постояннымъ лагеремъ среди непріятеля, 
который вдесятеро превышадъ ее числомъ.

Отъ этой главной черты зависятъ всѣ остальныя. Мало по 
малу порядокъ, обусловленный положеніемъ, упрочился, и къ 
эпохѣ возобновленія Олимпійскихъ игръ водворился уже вполнѣ. 
Всѣ личные интересы и прихоти стушевались передъ идеей об- 
щественнаго блага. Дисциплина вводится такая, какъ въ полку, 
которому грозитъ безпрерывная опасность. Спартанцу запре
щено торговать, заниматься какою бы то ни было промышлен
ностью, отчуждать свой земельный надѣлъ, увеличивать кор- 
томную съ него плату; онъ долженъ думать только о томъ, что
бы быть воиномъ. Въ дорогѣ, онъ можетъ воспользоваться ло
шадью, рабомъ и съѣстными запасами своего сосѣда; между 
товарищами взаимныя услуги обращаются въ право, и собствен
ность не приним-ается въ строгомъ своемъ значеніи. Новорож
денное дитя приносятъ въ особый совѣтъ старпіинъ, и если оно 
признано слишкомъ слабымъ или безобразнымъ, его просто уби- 
ваютъ; въ армію допускаются вѣдь только здоровые, а здѣсь каж
дый—рекрутъ съ колыбели. Старикъ, не способный имѣть дѣтей, 
самъ выбираетъ молодого человѣка и вводитъ его-1 къ себѣ въ 
домъ, потому что рекруты берутся съ каждаго дома, безъ раз- 
личія. Люди зрѣлыхъ лѣтъ, для того чтобы поближе сойдтись, 
взаимно ссужаютъ другъ друга женами: лагерная жизнь не 
слишкомъ щепетильна въ домашнемъ обиходѣ, и часто многое 
становится тутъ обшимъ. 'Ьдятъ’ вмѣстѣ братчинами или арте
лями, изъ которыхъ у каждой свои правила и гдѣ любой брат- 
чикъ вноситъ свою долю деньгами или натурой. Военное дѣло 
впереди всего. Позорно корпѣть дома; солдатчина преобладаетъ 
надъ семейной жизнью. Новобрачный сходится съ женой толь
ко тайкомъ и попрежнему проводитъ весь день въ военной 
школѣ или на учебной (плацпарадной) площади. По той же при
чин*, и дѣти держатся на военномъ положеніи, воспитываются 
вмѣстѣ и съ семи лѣтъ раздѣляются на отряды (agelai). Пе
редъ ними каждый взрослый человѣкъ уже старшбй или „дядь- 
ка“ (paidonomos); онъ власгенъ при случаѣ и наказать ихъ безъ 
всякаго возраженія со стороны отца. Босые, прикрытые однимъ 
плащомъ, все однимъ и тѣмъ же и зиму и лѣто, они идутъ по 
улицѣ молча и потупясь, какъ новобранцы, только еще выслу- 
живающіе право носить оружіе. Нарядъ у нихъ Форменный, 
осанка и поступь опредѣлены правилами. Спятъ они на охап- 
кѣ тростнику, ежедневно купаются въ холодныхъ водахъ Эвро- 
та, ѣдятъ понемногу, и то нмскоро, въ городѣ живутъ хуже 
чѣмъ въ полевомъ станѣ,—все это для закалки будущаго вопна. 
Раздѣленные на сотни, каждая подъ начальствомъ молодого сот
ника, они дерутся руками и ногами, также для подготовленія
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къ войнѣ. Захотятъ они что-нибудь прибавить къ скудной сво
ей трапезѣ, пусть стараются уворовать по сосѣднпмъ домамъ 
или мызамъ: солдатъ вѣдь долженъ умѣть жить на чужой счетъ. 
Иногда ихъ нарочно пускаютъ въ засады по дорогамъ, и ве- 
черомъ они убиваготъ запоздавшихъ Илотовъ: полезно-де присмо- 
трѣться къ крови и заранѣе изловчить руку на смерть.

Искусства здѣсь только тѣ и есть, какія подобаютъ ратному 
ополченію. Они принесли съ собой особый музыкальный типъ, 
единственный быть-можетъ чисто-греческаго происхожденія 1). 
Характеръ его серьёзный, мужественный, возвышенный, чрез
вычайно простой, даже суровый, какъ не льзя болѣе способный 
внушать терпѣніе и энергію. Онъ не зависитъ отъ личнаго про
извола; законъ не позволяетъ вводить въ него варіаціи, смяг- 
ченія, прикрасы какого бы то ни было чужого стиля; это— 
нравственное общенародное учрежденіе; подобно барабанамъ и 
спгналамъ нашихъ полковъ, онъ руководитъ и марши войскъ, 
и ихъ парады; есть наслѣдственные Флейтщики, вродѣ „пиброч- 
никовъ“ въ шотландскихъ кланахъ 2). Саман пляска у нихъ 
военное упражненіе, родъ церемоніальнаго марша. Съ пяти 
лѣтъ мальчиковъ учатъ пиррической пляскѣ, пантомимѣ воору- 
женныхъ бойцовъ, подражающихъ всѣмъ оборонительнымъ и 
наступательнымъ движеніямъ, всякаго рода позамъ и жестамъ, 
какія принимаются и дѣлаются для того, чтобы нанесть или от
бить ударъ, отскочить, прыгнуть, нагнуться, выстрѣлить изъ 
лука или метнуть копье. Есть и другая пляска, называемая 
„анапале“, гдѣ мальчики (прыжками и жестами) подражаютъ 
борьбѣ и кулачному бою. Для юношей существуютъ свои осо
бый упралсненія, для молодыхъ дѣвушекъ—свои, съ отчаянны
ми прыжками, „скачками лани“, быстрой бѣготней, когда, „какъ 
„жеребята и распустивъ по вѣтру волоса, вздымаютъ онѣ за 
„собой столбы пыли“ (АристоФанъ). Но самыя главный упраж- 
ненія, это—гимнопедіи, обширные смотры, на которые соби
рается весь народъ, раздѣленный на нѣсколько хоровъ. іХоръ 
стариковъ поетъ: „И мы были нѣкогда полными силъ юнцами“; 
хоръ взрослыхъ мужщинъ отвѣчаетъ: „Мы же сильны вотъ те- 
„перь; попытай, коли есть охота“; дѣтскій хоръ прибавляетъ 
въ свою очередь: „А мы современемъ будемъ и еще сильнѣе“. 
Всѣ съ дѣтства изучали и безпрерывно повторяли каждый шагъ, 
каждую эволюцію, каждый тонъ, каждое движенье; ни гдѣ хо
ровая поэзія не уряжала столь обширныхъ и прекрасныхъ со
вокупностей. Еслибъ въ настоящее время мы захотѣли оты
скать сколько-нибудь аналогическое этому зрѣлище, мы нашли

*) П л а т о к ъ ,  въ  Ѳеа г ет ѣ,  г о в о р и т ъ  о б ъ  о д н о м ъ  д о б р о д ѣ т е л ь н о м ъ  чело-  
вѣкѣ,  р а з с у ж д а ю щ е м ъ  о д о бр од ѣте л и:  «Въ ч у д но й  г а рм о ні и  е г о  с л о в ъ  
«и д ѣ йе т в і й  о і ц у т и т е л е н ъ  д о р і й с к і й  л адъ ,  единс т ве н ны й,  к о т о р ы й  мо жно  
«прямо н а з в а т ь  г ре ческимъ» .

2) П ер т с к а я  к р а с о т к а .  См. б и т в у  к л а н о в ъ  Клиля и Чаттана.

тэиъ. 23
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бы его развѣ быть-можетъ въ Сенъ-Сирѣ і), съ его парадами и 
эволюціями, или еще лучше—въ военно-гимнастической школѣ, 
гдѣ солдаты учатся между прочимъ и хоровому пѣнію.

Ни чего нѣтъ удивительнаго, если подобная городская общи
на могла организовать и вполнѣ создать гимнастику. Подъ стра- 
хомъ смерти, всякому Спартанцу надо было стоить десяти Ило- 
товъ; такъ-какъ каждый изъ нихъ былъ тяжело-вооруженный 
пѣхотинецъ (гоплитъ), и дрался грудь съ грудью, въ линіи, 
стоя твердою ногою, то совершеннѣйшимъ воспитаніемъ счи
талось то, которое вырабатывало самаго проворнаго и мощнаго 
гладіатора. Для этого принимались мѣры еще до рожденія и, 
въ противность всѣмъ остальнымъ Грекамъ, Спартанцы подго
товляли не только мужщину, но и женщину, чтобы дитя, на- 
слѣдуя качества обоихъ родителей, получало храбрость и силу 
равно отъ матери, какъ и отъ отца 2). Есть гимназіи для дѣ- 
вочекъ, гдѣ подобно мальчикамъ онѣ упражняются совсѣмъ на- 
гія или въ короткихъ туникахъ, бѣгаютъ, прыгаютъ, метаютъ 
дискъ и копье; у нихъ есть свои хоры; въ гимнопедіяхъ уча- 
ствуютъ онѣ вмѣстѣ съ мужщинами. Аристо®анъ, хотя и съ 
оттѣнкомъ аѳинской насмѣшливости, любуется однако ихъ свѣ- 
жестыо, цвѣтущимъ здоровьемъ и маленько животною силой 3). 
Кромѣ того законъ опредѣляетъ брачный возрастъ и избираетъ 
моментъ и обстоятельства, самые благопріятные для удачнаго 
зарожденья. Есть вѣроятность, что отъ такихъ родителей про- 
изойдутъ красивыя и сильныя дѣти; это—система конскихъ за- 
водчиковъ, и ей подлинно слѣдуютъ до конца, такъ-какъ не- 
удачныя продукты рѣшительно отбрасываются. Едва дитя на- 
чинаетъ ходить, его не только что закаляютъ и н а т а с к и в а -  
ю тъ , но методически школятъ и укрѣпляютъ. Ксенофонтъ го
воритъ, что изо всѣхъ Грековъ только одни Лакедемонцы оди
наково упражняютъ всѣ части тѣла,—шею, руки, плечи, ноги, 
и притомъ не только въ ранней молодости, но всю жизнь и 
каждый божій день: въ станѣ даже по два раза ежедневно. Слѣд- 
ствія подобной дисциплины скоро обнаружились. „Спартанцы, 
„говоритъ Ксенофонтъ, здоровеннѣйшіе изо всѣхъ Грековъ; меж- 
„ду ними найдешь самыхъ красивыхъ въ Греціи мужщинъ и 
„женщинъ“. Они покорили себѣ Мессенцевъ, бившихся со всею 
безурядной пылкостью гомеровскихъ временъ; они стали уряд- 
чиками и вождями Греціи, и въ эпоху персидскихъ войнъ влі- 
яніе ихъ такъ было упрочено, что не только на сушѣ, но да
же и на морѣ, гдѣ у нихъ почти не было судовъ, всѣ Греки,, 
не исключая и Аѳинянъ, безропотно принимали отъ нихъ пол- 
ководцевъ.

’)  Г л а в н а я  в о е н н а я  ш к о л а  во Франд іи .
2) К с е н о ф о н т ъ .  Л а к е д е м о н с к а я  р е с п у б л и к а .
3)  Р о л ь  Л а м п и т о  в ъ  « Ж е н с к о й  н а р о д н о й  с х о д кѣ »  ( Ecc les iazousa i ) .
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Когда какой-нибудь народъ становится первымъ на политиче- 
скомъ и военномъ поприщѣ, сосѣди перенпмаютъ у него, въ 
большей или меньшей степени, тѣ учрежденія, которыя доставили 
ему первенство. Мало по малу Греки ') заимствуютъ у Спартан- 
девъ и у Дорійцевъ вообще очень важныя черты ихъ нра
вовъ, ихъ управленія и пхъ искусства,—дорійскую гармонію, 
высокую хоровую поэзію, многія Фигуры плясокъ, архитектур
ный стиль, болѣе простую и мужественную одежду, болѣе стой- 
кій военный порядокъ, полную наготу атлета, возведенную въ 
систему гимнастику. Множество словъ, относящихся къ воен- 

• ному искусству, музыкѣ и палестрѣ, обличаютъ свое дорійское 
происхожденіе или по крайней мѣрѣ принадлежность къ дорійско- 
му діалекту. Уже въ ІХ-мъ столѣтіи, новое значеніе гимнасти
ки обнаружилось возстановкою прерванныхъ передъ тѣмъ игръ, 
и бездна Фактовъ подтверждаетъ, что съ той именно поры онѣ 
годъ отъ году становятся все популярнѣе. Съ 776-го года, Олим- 
пійскія игры служатъ эрою и исходной точкой для непрерыв
ной череды годовъ. Въ теченіе двухъ слѣдующихъ вѣковъ учреж
даются Пиѳійскія, Истмійскія и Немейскія цгры. Онѣ ограни
чивались сначала бѣгомъ на единичномъ ристалищѣ; къ нимъ 
послѣдовательно присоединились: тотъ же бѣгъ на двойномъ 
ристалищѣ, борьба, пентаѳлъ 2), кулачный бой, ристаніе въ ко- 
леснидахъ, борьба въ совокупности съ кулачнымъ боемъ, скач
ки верхомъ; потомъ упражненія для дѣтей: бѣгъ, борьба, кулач
ный бой, и совокупность двухъ послѣднихъ, разныя другія еще 
игры ,—всего двадцать четыре упражненія. Лакедемонскіе обы
чаи преобладаютъ въ нихъ надъ гомеровскими преданіями: по- 
бѣдитель получаетъ уже не цѣнный подарокъ, а просто листвя- 
ной вѣнокъ; на немъ не остается ужь и древняго (широкаго) 
пояса, начиная съ четырнадцатой олимпіады онъ раздѣвается 
весь донага. По именамъ побѣдителей видно, что на игры сте
кались со всей Греціи, со всей Великой Греціи, съ острововъ 
и изъ отдаленнѣйшихъ колоній. Съ тѣхъ поръ нѣтъ уже ни 
одной гражданской общины безъ гимназіи; это признакъ, по ко
торому всегда можно узнать греческій городъ отъ другихъ 3). 
Въ Аѳинахъ, первая гимназія восходитъ приблизительно къ 
700-му году. При Солонѣ, ихъ считалось уже три большія об
щественный и множество мелкихъ. Съ шестнадцати до восем
надцати лѣтъ юноша проводить тамъ каждый день, какъ въ 
открытой школѣ, учрежденной только не для развитія ума, а 
для усовершенствовали тѣла. Кажется даже, что къ этому имен
но времени прекращалось изученіе грамматики и музыки, съ 
тѣмъ чтобы ввести молодого человѣка въ высшій и болѣе спе-

*) А р и с т о т е л ь .  По лит ика ,  VIII,  3 и 4.
2) Т о - е с т ь  с о в о к у п н о с т ь  п я т и  р а з н ы х ъ  г и м н а с т и ч е с к и х ^  упражнений:  

пр ыжк о в ъ ,  б о р ь бы ,  п ѣ ш а г о  б ѣ г а ,  м е т ан і я  дис ка  и ыетан і я  копья.
П р и м .  П е р е в .

8) С л ова  Павсанія .
23*



356

діадьный уже классъ. Гимназія была большой квадратъ съ пор
тиками и яворовыми аллеями, обыкновенно близъ источника или 
рѣки, украшенный статуями боговъ и увѣнчанныхъ атлетовъ. 
Она имѣла своего начальника, надзирателей, спеціальныхъ ре- 
петиторовъ, свое празднество въ честь Гермеса; въ промежут
ки гимнастическихъ упражненій юноши играли; гражданамъ пре
доставлялся туда свободный входъ; много мѣстъ было устроено 
вокругъ бѣгового поля; туда заходили для прогулки и чтобы 
посмотрѣть на молодыхъ людей; это было мѣсто для бесѣдъ; 
впослѣдствіи тамъ зародилась ф и л о с о ф ія .  Въ такой школѣ, пря
мо бьющей на состязаніе, соревнованіе доходило до крайностей 
и производило чудеса; вы видите передъ собой людей, готовыхъ 
упражняться въ теченіе дѣлой жизни. По уставу игръ, выходя 
на арену, они обязаны были присягнуть, что провели въ упраж- 
неніяхъ не менѣе десяти мѣсяцевъ со всевозможнымъ тщаніемъ 
и безъ перерывовъ; но они дѣлаютъ несравненно болѣе этого, 
дресировка ихъ длится цѣлые годы и до зрѣлаго даже возраста; 
они строго держатся извѣстной діэты: ѣдятъ много, но лишь въ 
опредѣленные час^і; мышцы свои укрѣпляютъ употребленіемъ 
холодной воды и банной скребницы; берегутся всякихъ нѣжа- 
щихъ и раздражающихъ удовольствій и обрекаютъ себя на умѣ- 
ренность. Многіе изъ нихъ возобновляли подвиги сказочныхъ 
героевъ. Милонъ, говорятъ, носилъ на плечахъ быка и, хвата
ясь съ тыла за упряжную колесницу, останавливалъ ея движе
т е .  Надпись подъ статуей Кротонца Фаилла свидѣтельствовала, 
что однимъ скачкомъ онъ перепрыгивалъ пространствб въ пять- 
десятъ пять Футовъ и бросалъ на разстоявіе девяноста пяти 
футовъ осьмиФунтовой дискъ. Въ числѣ пиндаровскихъ бойцовъ 
есть настоящіе гиганты.

И замѣтьте, что въ греческой цивилизаціи эти чудныя тѣла 
не рѣдкость, не произведенія одной лишь роскоши, и не такъ 
какъ въ наше время—только безполезные маки, случайно рас- 
цвѣтшіе на хлѣбныхъ поляхъ; ихъ слѣдуетъ, напротивъ, срав
нить, съ высокими колосьями, переросшими всю жатву. Госу
дарство нуждается въ нихъ; общественные нравы ихъ требу- 
ютъ. Эти геркулесы пригодны не на одинъ только показъ. Ми
лонъ водилъ своихъ согражданъ въ битву, а Фаиллъ былъ на- 
чальникомъ Кротонцевъ, пришедшихъ на помощь Грекамъ про
тивъ Мидянъ. Полководецъ въ то время былъ не выкладчикъ, 
располагающихся съ картой и подзорною трубой гдѣ-нибудь на 
высотѣ; съ копьемъ въ рукахъ, онъ бился въ головѣ своего 
отряда, грудь къ груди, какъ настоящій солдатъ. Мильтіадъ, 
Аристидъ, Периклъ п даже — гораздо позже — Агесилай, Пело- 
пидъ, Пирръ, участвуютъ въ бою не однимъ умомъ, но и ру
ками, наносятъ и отбиваютъ удары, идутъ на штурмъ, пѣш- 
комъ или на конѣ, врываются въ жесточайшую свалку; Эпами- 
нондъ, политикъ и фи д о с о ф ъ , будучи смертельно раненъ, утѣ-
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шается, какъ простой гоплитъ, тѣмъ, что выручили его щитъ. 
Побѣдитель въ пентаелѣ, Аратъ, былъ послѣднимъ въ Греціи 
военачальникомъ и не разъ воспользовался своей ловкостью и 
силой въ предпринимаемыхъ имъ штурмахъ и незапныхъ на- 
паденіяхъ; Александръ несся при Граникѣ въ аттаку какъ гу- 
саръ и, не хуже вольтижора, первый вскочилъ въ городъ Ок- 
сидраковъ. При такомъ способѣ вестп войну въ рукопашь и 
въ одиночку, первѣйпшмъ гражданамъ и самимъ даже госуда- 
рямъ приходилось быть лихими атлетами. Къ этимъ требовані- 
ямъ опасности прибавьте еще и заманчпвыя побужденія народ- 
ныхъ праздниковъ; церемоніп такъ же какъ и битвы требова
ли выправленныхъ на славу тѣлъ: невозможно было съ честью 
появиться въ хорахъ, не прошедши напередъ курса въ гимна- 
зіи. Я сказывалъ, какъ поэтъ С офоклъ  проплясалъ нагой по- 
бѣдный пеанъ послѣ Салампнской битвы; тѣ же нравы держа
лись еще и вконцѣ ІѴ-го столѣтія. Александръ, прибывъ въ 
Троаду, раздѣлся донага, чтобы въ честь Ахиллу обѣжать съ 
своими спутниками вокругъ колонны, обозначавшей могилу ге
роя. Нѣсколько далѣе, въ Фазелидѣ, увидѣвъ на общественной 
площади статую философа Ѳеодекта, онъ послѣ ужина пропля
салъ вокругъ нея и закидалъ ее вѣнками. Чтобы удовлетворить 
такимъ вкусамъ и такимъ потребностямъ, гимназія была един
ственною школой. Она походила на тѣ академіп нашихъ по- 
слѣднихъ вѣковъ, куда все молодое дворянство (или шляхет
ство) стекалось учиться Фехтованью,-верховой ѣздѣ и танцамъ. 
Свободные граждане были вѣдь тѣ же дворяне древности; по
этому каждый свободный гражданинъ непремѣнно долженъ былъ 
посѣщать гимназію; при этомъ только условіи онъ дѣлался бла- 
говоспитаннымъ человѣкомъ >), иначе его причли бы къ ре- 
месленнпкамъ, людямъ низкаго происхожденія. ГІлатонъ, Хри- 
сиппъ, поэтъ Тимокреонъ были сперва (записными) атлетами; 
о ІІиѳагорѣ сказывали, что онъ получилъ награду за кулачный 
бой; Эврипидъ былъ увѣнчанъ какъ атлетъ на Элевсинскихъ 
пграхъ. Клисѳенъ, тиранъ сикіонскій, принимая у себя жени- 
ховъ своей дочери, вывелъ ихъ на арену, „съ тѣмъ—говоритъ 
„Геродотъ—чтобы извѣдать ихъ породу и воспитаніе“. Въ са- 
момъ дѣлѣ слѣды гимнастическаго или рабскаго воспитанія тѣ- 
ло сохраняло до конца; это сразу можно было узнать по его 
статности, походкѣ, движеніямъ, по умѣнью драпироваться, 
какъ прежде и у насъ ловкаго и облагороженнаго въ академі- 
яхъ барчика отличали отъ деревенскаго увальня и невзрачнаго 
мастероваго.

Даже нагое и неподвижное, тѣло Грека свидѣтельствовало 
красотою своихъ Формъ о тѣхъ упражненіяхъ, среди которыхъ 
оно развивалось. Кожа его, загорѣвшая и окрѣпшая отъ солн
ца, масла, пыли, банной скребницы и холодныхъ купаній, не

1)  Kalokagathos  въ  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  Banausos.
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казалась совсѣмъ голою; она привыкла къ воздуху, была въ 
немъ какъ будто въ своей стпхіи; разумѣется она не дрожала, 
ежась отъ холода, не пестрилась синими жилками, не покры
валась ознобной сыпью; это была здоровая ткань, прекраснаго 
тона, обличающая вольную и мужественную жизнь. Агесилай, 
чтобы ободрить своихъ воиновъ, велѣлъ однажды раздѣть плѣн- 
ныхъ Персовъ; взглянувъ на ихъ бѣлыя, изнѣженныя тѣла, 
Греки расхохотались и пошли впередъ, полные презрѣнія къ 
своимъ противникамъ. Всѣ мышцы у нихъ были укрѣплены и 
доведены до крайней податливости; ни что не было выпущено 
изъ виду; различныя части тѣла находились въ полномъ равно- 
вѣсіи; надлокотья, столь тощія теперь, худыя и малоподвиж
ный лопатки становились полнѣе и приходили въ соразмѣрность 
съ лядвеями и бедрами; учителя, какъ истые художники, упраж
няли тѣло съ тѣмъ, чтобы сообщить ему не только силу, упру
гость и быстроту, но также симметричность и изящество. „Уми- 
рающій Галлъ“, прпнадлежащій Пергамской школѣ, показыва
ете, при сравненіи его съ статуями атлетовъ, насколько не 
развитое тѣло отстаетъ отъ развитаго; съ одной стороны, клоч
коватые и жесткіе какъ грива волоса, мужицкія ноги и руки, 
толстая кожа, неподатливыя мышцы, острые локти, вздутыя 
жилы, угловатый очертанія, терпко сталкивающіяся линіи, сло- 
вомъ—чисто животное тѣло здороваго дикаря; съ другой—всѣ 
Формы видимо облагорожены, стоптанная и рыхлая прежде пя
та теперь сложилась отчетливымъ оваломъ, нога, прежде 
слишкомъ распущенная и выдающая свое обезьянское проис- 
хожденіе, подобралась теперь въ высокій подъемъ и стала упру- 
же для прыжка; колѣнная чашка, вообще сочлененія, весь остовъ, 
нѣкогда торчавшіе наружу, теперь полусглажены и лишь слег
ка оттѣнены; плечевая линія, сперва горизонтальная и жесткая, 
смягчена теперь пріятнымъ изгибомъ; повсюду гармонія частей, 
которыя какъ бы продолжаютъ одна другую и взаимно подходя 
сливаются; повсюду юность и свѣжесть текучей жизни, столько 
же естественной и простой, какъ жизнь любого цвѣтка или де
рева. Въ М е н е к с е н ѣ ,  С о п е р н и к а х ъ  или Х а р м и д ѣ  Платона 
вы найдете множество мѣстъ, схватывающихъ какъ бы налету 
нѣкоторыя изъ этихъ положеній; воспитанный такимъ образомъ 
человѣкъ умѣетъ ловко нагнуться, стоять прямо на ногахъ, при
слониться плечемъ къ колоннѣ, и быть во всѣхъ этихъ позахъ 
прекраснымъ какъ статуя; подобно этому, какой-нибудь дореволю- 
ціонный дворянинъ, раскланиваясь, нюхая табакъ, или къ че
му-либо прислушиваясь, всегда сохранялъ ту чисто-кавалерскую 
грацію, которую мы встрѣчаемъ на тогдашнихъ гравюрахъ и 
портретахъ. Но въ пріемахъ, движеніи и позѣ Грека, вы ви
дите не придворнаго, а питомца палестры. Вотъ вамъ одинъ

В з г л я н и т е  на  м а л е н ь ка г о  а р х а и ч е с к а г о  А п о л л о н а  и з ъ  б р о н з ы ,  въ 
Л у в р ѣ ,  а п о т о м ъ  на э г и н е т с к і я  с т а т у и .
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изъ нихъ, нарисованный рукою Платона такимъ именно, какимъ 
сложился онъ подъ вліяніемъ наслѣдственной гимнастики, среди 
избранной породы.

„Оно естественно, Хармидъ, что ты первенствуешь передъ 
„всѣми другими; вѣдь ни кто здѣсь, я думаю не укажетъ скоро 
„двухъ семействъ въ Аѳинахъ, которыхъ союзъ могъ бы поро- 
„дить людей красивѣе и лучше тѣхъ, отъ кого ты произошелъ. 
„Въ самомъ дѣлѣ, семья твоего отца, семья Критія, Дропидова 
„сына, прославлялась Анакреономъ, Солономъ и многими дру- 
„гими поэтами, какъ знаменитая красотой, добродѣтелью и всѣ- 
„ми иными благами въ которыхъ полагаютъ счастье. Такова 
„же была и семья твоей матери: ни кто, говорятъ, не былъ 
„прекраснѣе и рослѣе дяди твоего Пирилампа, когда бывало 
„отправляютъ его посломъ къ Великому Царю или къ какому
-нибудь другому государю; да и вся эта семья ни въ чемъ не 
„уступитъ той. Происшедши отъ такихъ родителей, естественно 
„что ты во всемъ первый. И начать съ того, тѣмъ именно что 
„у всѣхъ на виду, то-есть твоей наружностью, ты, дорогое дитя 
„Главка, не срамишь, мнѣ кажется, ни одного изъ своихъ пред- 
„ковъ“.

Въ самомъ дѣлѣ, прибавляетъ въ другомъ мѣстѣ этого раз
говора Сократъ, „онъ подлинно удивлялъ меня ростомъ и кра
сотою .... Если онъ казался такимъ намъ, зрѣлымъ людямъ, 
„это еще не диво; но я замѣтилъ, что и изъ дѣтей ни кто не 
„глядѣлъ отъ него въ другую сторону, ни кто, самые даже ма- 
„лютки.... всѣ любовались имъ что статуей какого-нибудь бо- 
„жества“. А Хере®онъ старается выхвалить Хармида еще боль- 
шіе: „Ужь на что онъ, кажется, пригожъ лицомъ, Сократъ, не 
„правда ли? Ну, а захоти онъ только раздѣться, вѣдь лицо 
„пошло бы ни во что: дотого прекрасны Формы его тѣла“.

Въ этой небольшой сценѣ, которая переноситъ насъ далеко 
назадъ отъ своего времени, къ лучшей порѣ тѣлесной наготы, 
все знаменательно и драгоцѣнно. Тутъ видны и преданіе кро
ви и дѣйствіе воспитанія, и общенародный вкусъ къ изящно
му,—всѣ существенные зачатки совершенной скульптуры. Го- 
меръ называетъ Ахилла и Нерея прекраснѣйшимп изъ всѣхъ 
Грековъ, собравшихся подъ Трою; Геродотъ указываешь на 
Спартанца Калликрата, какъ на красивѣйшаго изъ Грековъ, 
выступившихъ противъ Мардонія. Всѣ праздники богамъ, всѣ 
болыпія церемоніи вызывали состязанье въ красотѣ. Въ Аѳи- 
нахъ выбирали самыхъ красивыхъ стариковъ, нести вѣтви на 
панаѳинеяхъ; въ Элидѣ зрѣлые красавцы должны были подно
сить жертвы богпнѣ. Въ Спартѣ, въ гимнопедіяхъ, полководцы 
и знаменитые люди, не отличавшіеся ростомъ и благородствомъ 
наружности, при церемоніальномъ шествіи хора размѣщались 
въ задніе ряды. Лакедемонцы, по словамъ Ѳео®раста, присуди
ли своего царя, Архидама, къ денежной пенѣ за то, что онъ
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взялъ малорослую женут, которая, по ихъ убѣжденію, дастъ имъ 
корольковъ вмѣсто царей. Павсаній нашелъ въ Аркадіи состя- 
занія въ красотѣ между женщинами, существовавшая уже око
ло девяти столѣтій. Когда одинъ Персъ, родия Ксерксу и самый 
рослый изъ его войска, умеръ въ Ахантѣ, жители принесли 
ему жертвы, какъ герою (полубожественному существу). Эге- 
стяне построили небольшой храмъ на могилѣ одного бѣжав- 
шаго къ нимъ Кротонца, Филиппа, побѣдителя на Олимпійскихъ 
играхъ, красивѣйшаго изъ Грековъ его времени, и еще при 
Геродотѣ приносили ему жертвы. Таково чувство, вскормлен
ное воспптаніемъ и, въ свою очередь, ставившее ему цѣлію 
выработку красоты. Конечно, греческое племя было и само со
бой красиво, но оно еще украсило себя систематически; воля 
усовершенствовала природу, а ваяніе довершило то, чего при
рода, даже и при тщательной воздѣлкѣ, достигала только впо
ловину.

Итакъ, въ течеиіе двухъ столѣтій, оба совершенствующая 
человѣческое тѣло учрежденія, орхестрика и гимнастика, воз
никли, развились, изъ точекъ ихъ иервоначальнаго появленія 
распространились н;і весь греческій міръ, дали орудіе войнѣ, 
у^крашеніе богослужебному культу, эру хронологіп, поставили 
тѣлесное совершенство главной цѣлью жизни человѣческой, и 
восхищеніе изящною вездѣ Формой довели наконецъ до явной 
порочности '). Медленно, постепенно и всегда лишь поодаль, 
искусство, производящее статую изъ металла, дерева, слоновой 
кости или мрамора, слѣдуетъ аа воспитаніемъ создающимъ жи
вую статую. Оно идетъ не тѣмъ же шагомъ, что и послѣднее; 
будучи ему современно, оно, въ продолженіе двухъ вѣковъ, сто- 
итъ ниже,' въ качествѣ простого кописта, слѣпщика. О правдѣ 
стали думать раньше, чѣмъ о подражаніи; дѣйствительнымъ тѣ- 
ломъ заинтересовались прежде чѣмъ тѣломъ, воспроизведенаымъ 
искусственно; озаботились напередъ составленіемъ живого хо
ра, а потомъ уже его изваяніемъ. Всегда Физическій или нрав
ственный образецъ предшествуем своему воспроизведенію, но 
предшествуетъ не задолго; въ моментъ, когда создается воспро
изведете, необходимо чтобы образецъ былъ еще въ памяти у 
всѣхъ. Искусство есть гармоническій и усиленный притомъ от- 
голосокъ; оно подучаетъ совершенную отчетливость и полноту 
въ тотъ именно моментъ, когда блѣднѣетъ жизнь, которой оно 
служитъ эхомъ. Такъ точно и было съ греческимъ ваяніемъ: 
оно достигаем  зрѣлости въ тотъ самый мигъ, когда оканчи
вается вѣкъ лиризма, въ полустолѣтіе, наставшее за Саламин- 
скою битвой, когда вмѣстѣ съ прозою, драмой и первыми фи
лософскими изслѣдованіямп начинается новая культура. Тогда

*) Н е и з в ѣ с т н ы й  во вре ме н а  Г о м е р а  « г р е ч е с к і й  по ро къ»  н а ч и н а е т с я ,  по  
вс е й  в ѣ р о я т н о с т и ,  с ъ  у ч р е ж д е н і е м ъ  г и м н а з і й .  См. Б е к к е р а  Charikles  
(Excursus) .



361

отъ точнаго подражанія искусство переходитъ вдругъ къ пре
красному творчеству. Аристоклъ, эгинетскіе ваятели, Онатъ, 
Канахъ, Пиѳагоръ изъ Регіона, Каламидъ, Агеладъ, еще весь
ма близко копировали дѣйствительную Форму, подобно Верок- 
кіо, Поллайоло, Гирландайо, Фра-Филиппо и самому Перуджи- 
но; но въ рукахъ учениковъ и хъ ,—Мирона, Поликлета, Фидія, 
выдѣляется уже идеальная Форма, какъ въ рукахъ Леонардо, 
Микель-Анджело и Ра®азля.

III.

Р е л и г і я . — Р е л и г і о з н о е  ч у в с т в о  въ  Ѵ- мъ в ѣ к ѣ . — А н а д о г і я  м е ж д у  э т и м ъ  
в р е м е н е м ъ  и э п о х о ю  Л а в р е н т і я  Медичи.— Вліяніе  п е р в ы х ъ  ф и л о с о ф о в ъ  

и ф и з и к о в ъ . — Ч е л о в ѣ к ъ  е щ е  ч у в с т в у е т ъ  б о ж е с т в е н н у ю  жиз нь  п р и р о 
ды. — Онъ р а с п о з н а е т ъ  е щ е  ту е с т е с т в е н н у ю  о с н о в у ,  о т к у д а  в ышл и  
б о ж е с к і я  л и ч н о с т и . — Ч у в с т в о  А ѳ и н я н и н а  на  в е л и к и х ъ  п а н а ѳ и н е я х ъ . —  
Х о р ы  и игры.  —  П р о ц е с с і я . —  А к р о п о л ь .  —  Э р е х ѳ е й о н ъ  и л ег ен д а  про  
Э р е х ѳ е я ,  К е к р о п с а  и Т р и п т о л е м а . — П ар ѳе н онъ  и л е г е н д а  о Па лла дѣ и 
По с е й до нѣ . — Фидіева  П а лл а д а . — Х а р а к т е р ъ  с т а т у и ,  в п е ч а т л ѣ н і е  з р и т е 
ля,  идея х у д о ж н и к а .

Греческое ваяніе создало не однпхъ только красивѣйшихъ въ 
мірѣ людей. Оно создало также боговъ, и по отзывамъ всѣхъ 
древнихъ писателей, эти боги были вѣнцомъ греческаго искус
ства. Къ глубокому чутью тѣлеснаго и атлетическаго совер
шенства, у публики и лучшихъ художниковъ присоединялось 
своебытное религіозное чувство, міросозерцаніе нынѣ совсѣмъ 
утраченное, особенный способъ постигать, чтить и боготворить 
естественный и божескія силы. Вотъ этотъ-то особый родъ 
чувства и вѣры необходимо представить себѣ, когда хочешь 
поглубже проникнуть въ душу и геній Поликлета, Агоракрита 
или Фидія.

Достаточно прочесть Геродота *), чтобы увидѣть, до какой 
степени, въ первой половинѣ У-го столѣтія, еще была у Гре
ковъ жива вѣра. Не только самъ Геродотъ благочестивъ и да
же набоженъ дотого, что не дерзаетъ произнести того или дру
гого священнаго имени, передать ту или другую легенду, но и 
весь еще народъ вноситъ въ свой богослужебный культъ ту 
величавую и страстную вмѣстѣ важность, какую въ то же са
мое время выражаютъ стихи Эсхила и Пиндара. Боги еще жи
вы, они тутъ, они говорятъ, ихъ видѣли какъ видѣли Богоро
дицу и Святыхъ въ ХІІІ-мъ, напримѣръ, вѣкѣ.— Когда ксерксо-

*) Г е р о д о т ъ  б ы л ъ  е щ е  ж и в ъ  въ э п о х у  П е л о п о н е зс к ой  в ойны;  о н ъ  г о 
в о р и т ъ  о ней  въ  кн.  VII ,  гл.  137,  и въ кн. IX,  гл.  73.
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вы бирючи были умерщвлены Спартанцами, внутренности 
жертвъ возвѣстпли недоброе, потому что убійство это оскорби
ло „покойника", славнаго гонца агамемнонова, Талѳивія, кото
рому Спартанцы учредили культъ. Для ублаженія Ксеркса, двое 
богатыхъ и знатныхъ гражданъ отправляются въ Азію добро
вольно отдаться ему въ руки. —При появленіи Персовъ всѣ го
рода обращаются за совѣтомъ къ оракулу; онъ велитъ Аѳиня- 
намъ призвать на помощь къ себѣ „зятя“; тѣ вспомнили, что 
вѣдь Борей похптилъ нѣкогда Ориѳію, дочь перваго предка ихъ 
Эрехѳея, и выстроили ему молельню близъ Илисса. Въ Дель- 
ч>ахъ, богъ объявилъ, что будетъ защищаться самъ; молнія па- 
даетъ на варваровъ, скалы обваливаются и давятъ ихъ, между 
тѣмъ какъ изъ храма ГІаллады-Пронеи раздаются голоса и рат
ные клики, и два мѣстные героя, Филакъ и Автоной, оконча
тельно прогоняютъ устрашенныхъ Персовъ.—Передъ Саламин- 
скою битвой, Аѳиняне привозятъ изъ Эгины статуи Эакидовъ, 
чтобы онѣ помогли имъ въ боѣ. Во время сраженія, путники 
около Элевсиса видятъ страшные столбы пыли и слышатъ го- 
лосъ мистическаго Якха, идущаго на помощь Эллинамъ. Послѣ 
битвы, въ первину богамъ приносятся три взятые у непріяте- 
ля корабля; одпнъ изъ трехъ назначенъ собственно для Аякса, 
и изъ общей добычи выдѣляется серебро потребное для прине- 
сенія въ ДельФы статуи, въ двѣнадцать локтей вышиною.—Я 
никогда бы не кончилъ, еслпбъ сталъ перечислять всѣ выраже- 
нія народной набожности; она была очень еще пламенна и 
пятьдесятъ лѣтъ спустя. Діопиѳъ, говоритъ Плутархъ, „издалъ 
„законъ, повелѣвавшій доносить на тѣхъ, кто не прпзнаетъ бы- 
„тія боговъ или распространяетъ новыя ученія о небесныхъ 
„явленіяхъ". Аспазія, Анаксагоръ, Эврипидъ подверглись тре- 
вогамъ или преслѣдованіямъ, Алкивіадъ былъ осужденъ на 
смерть, а Сократъ и дѣйствптельно умерщвленъ за мнимое или 
дознанное нечестивство; народное негодованіе ужасно возстава- 
ло противъ тѣхъ, кто затѣялъ въ шутку представлять мисте- 
ріи или обезобразить улпчныхъ Гермовъ. Конечно, въ этихъ 
подробностяхъ, вмѣстѣ съ устойчивостью древней вѣры, видно 
ужь и появившееся вольномысліе: вокругъ Перикла, какъ во
кругъ Лаврентія Медичи, собрался небольшой кружокъ умство- 
вателей и философовъ; въ  среду его былъ допущенъ Фидій, 
какъ въ позднѣйшій—Микель-Анджело. Но въ ту и въ другую 
пору, преданіе и легенда всецѣло занимали и полновластно на
правляли воображеніе и поступки. Когда отголосокъ фплософ- 
скихъ бесѣдъ потрясалъ душу, полную ббразовъ, онъ только 
очпщалъ и возвышалъ для нея этимъ прежніе лики боговъ. Но
вая мудрость не уничтожала вѣры, она истолковывала ее и 
возводила къ коренной ея основѣ, къ поэтическому чувству 
естественныхъ силъ. Грандіозныя догадки первыхъ физпковъ 
оставляли міръ поирежнему живымъ и лишь придавали ему еще 
болѣе величія; быть-можетъ, только благодаря слышанному отъ
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Анаксагора о Нусѣ (вселенскомъ разумѣ), Фпдій смогъ создать 
своего Зевса, свою Палладу, свою небесную Афродиту, и довер
шить, какъ говорили Греки, величество боговъ.

Чтобы восчуствовать божественное, надо быть способнымъ, 
сквозь опредѣленную Форму легендарнаго бога, распознать въ 
немъ тѣ великія, неизмѣнныя, общія могуты и силы, изъ ко
торыхъ онъ произогаелъ. Тотъ навсегда останется сухимъ и 
ограниченнымъ идолопоклонникомъ, кто за лпчнымъ образомъ 
бога не прозритъ въ какомъ-то вѣчномъ сіяніи ту Физическую 
или нравственную силу, которой этотъ образъ есть только спм- 
волъ, не болѣе. Во времена Кимона и Перикла Греки еще ясно 
прозрѣвали ее. Сравнительное изслѣдованіе миѳологій недавно 
доказало, что греческіе миѳы, родственные съ санскритскими, 
вначалѣ выражали только игру естественныхъ силъ, и что изъ 
Физическихъ элементовъ п явленій, пхъ разнообразія, богат
ства и красоты, (инстинктивно-мыслящій) языкъ создавалъ бо
говъ мало по малу. Въ основѣ полиѳеизма лежптъ чувство жи
вой, безсмертной, творческой природы, и это чувство дѣйстви- 
тельно существовало еще въ тѣ времена. Божественное прони
кало собою все, безъ изъятія; съ носителями его, вещами, мож
но было говорить; часто у Эсхила и Софокла человѣкъ прямо 
обращается къ стихіямъ, какъ къ тѣмъ святымъ существамъ, 
съ которыми заодно суждено ему вести великій хоръ жизни. 
Филоктетъ, въ минуту своего отъѣзда, шлетъ привѣтъ „журча- 
„щимъ нимФамъ источниковъ, звучному голосу моря, ударя- 
„ющагося о кручи иысовъ“.—„Прощай, Лемносская земля, зем- 
„ля ты волнообъятая, отпусти меня безобидно, предоставь бла
гополучно туда, куда несетъ меня могущественный Рокъ“. 
Промеѳей, прикованный къ скалѣ, зоветъ всѣ великія суще
ства, населяющія пространство: „О божественный эѳиръ! вѣтры 
„буйные, ключи рѣкъ, безконечная улыбка морскихъ волнъ; о, 
„мать всему, Земля! о всевидящій кругъ Солнца, призываю 
„васъ! гляньте что за муки одинъ богъ терпитъ отъ другихъ 
„боговъ!“ Зрителямъ остается слѣдовать за своимъ потрясен- 
нымъ лирпческимъ чувствомъ, чтобы снова попасть на тѣ пер- 
вичныя метаФоры, которыя, безъ ихъ вѣдома, послужили заро- 
дышемъ ихъ религіи. „Чистое Небо, говоритъ Афродита въ од- 
„ной утраченной піэсѣ Эсхила, любитъ проникать Землю, и 
„Эротъ выбираетъ ее въ супруги; ниспадающій съ Неба-роди- 
„теля дождь оплодотворяетъ Землю, и тогда она родитъ для 
„смертныхъ кормъ стадамъ и зерно Дпмитры" г). Чтобы понять

1) То  же ч у в с т в о  с о х р а н и л о с ь  и ди  с н о в а  б ыл о в ыз в ан о  ф и л о с о ф с к и ы ъ  

в о с п и т а н і е м ъ  у  Виргилі я:
Tunc pater omnipotens fecundis imbribus Aether,
Conjugis  in graemium laetae descendi t  et  omnes  
Magnus alit, magno commixtus  corpore,  foetus.

( Т о г д а  в с е ы о г у щ і й  о т е ц ъ  Эѳиръ н и с х о д и т ъ  п л о д о н ос ны м и  дождями въ  
л о н о  л и к у ю щ е й  с у п р у г и ,  и в ел и к і й  с а м ъ ,  с о в о к у п л я я с ь  с ъ  в е л и к и м ъ  же  
и т ѣ л о ы ъ ,  п и т а е т ъ  всѣ ж и в ы е  з а р о д ы ш и ) .
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этотъ языкъ, намъ стоитъ лишь выйдти изъ нашихъ искус
ствен ныхъ городовъ и нашей въ струнку вытянутой культу
ры; кто пустится одинъ по какому-нибудь гористому краю, по 
берегу моря, и весь отдастся впечатлѣнію нетронутой, перво
бытной природы, тотъ поневолѣ скоро заговоритъ съ ней; она 
оживится для него человѣческою Физіономіей; неподвижныя, 
грозныя горы превратятся въ лысыхъ великановъ или въ гро
мадный чудища, присѣвшія на заднія лапы; свѣтлыя и прида
ющая воды—въ рѣзвыя, болтливыя, смѣющіяся существа; вы- 
сокія, молчаливыя сосны покажутся похожими на строгихъ дѣв- 
ственницъ; а когда онъ взглянетъ на южное море, лазурное, 
сіяющее, убранное какъ на праздникъ, съ той всеобъемлющей 
улыбкой, о которой говорилъ намъ сейчасъ Эсхилъ,—ему не
вольно прійдетъ въ голову, для выраженія сладострастной кра
соты, которой безконечность окружаетъ и проникаетъ его на
сквозь отовсюда, назвать ту пѣнорожденную богиню, которая, 
выходя изъ морской волны, восхищаетъ сердца смертныхъ и 
небожителей.

Когда какой-нибудь народъ ощущаетъ божественную жизнь 
природы, ему не трудно распознать ту завѣтную ея глубину, 
откуда исходятъ его боги. Въ лучшую пору ваянія коренной 
этотъ грунтъ явно еще просвѣчивалъ изъ-подъ той опредѣлен- 
ной человѣческой Фигуры, которою легенда хотѣла его выра
зить. Есть божества, именно божества потоковъ, лѣсовъ и горъ, 
которыя всегда были видны насквозь. Наяда или Ореада была 
конечно молодая дѣвушка, вродѣ сидящей на скалѣ въ олим- 
пійскихъ метопахъ (которые теперь въ Луврѣ); по крайней мѣ- 
рѣ такъ передавало ее лицетворное и ваятельное воображеніе; 
но уже при одномъ ея названіи представлялась мысли таинствен
ная важность тихаго лѣса или свѣжая прохлада быстраго ключа. 
У Гомера, чьи поэмы были настоящей библіею Грековъ, потерпѣв- 
шій крушеніе Улиссъ, послѣ двухдневнаго плаванія, принесенъ 
„къ устью свѣтло-струйной рѣки и говоритъ ей: Услышь меня, 
„о царь, кто бы ты ни былъ; я прибѣгаю къ тебѣ съ пламен
н о й  мольбой, уходя отъ моря, полнаго Посейдоновымъ гнѣ- 
„вомъ.... Сжалься, о владыка! я вѣдь твой усердный молель- 
„щикъ. Онъ сказалъ это, и укротилась рѣка, остановивъ свое 
„теченіе и быстрыя волны, с т и х л а  она  передъ Улиссомъ и 
„приняла его въ свое устье44. Очевидно, что богъ здѣсь не ка- 
кая-нибудь бородатая, скрытая въ пещерѣ личность, но сама 
быстрая рѣка, вдругъ ставшая мирнымъ и гостепріимнымъ по- 
токомъ. Подобно этому, рѣка же является раздраженною про
тивъ Ахилла. „Такъ проговорилъ Ксанѳъ и ринулся на него, 
„вскипѣвъ яростью, полный шума, пѣны, крови и труповъ. И 
„блестящая волна вышедшей отъ Зевса рѣки поднялась, увле- 
„кая Пелеева сына... Тогда ГеФестъ обратилъ противъ нея свое 
„ослѣпительное пламя, и запылали вязы, ивы и тамаринды;
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„вспыхнулъ и лотосъ, и шпажникъ, и кипарисъ, что обильно 
„росли вкругъ рѣки свѣтлоструйной: угри и рыбы метались 
„туда сюда или погружались въ омуты, не зная куда уйдти отъ 
„жгучаго дыханья Ге®еста, и извелась наконецъ сила рѣки до 
„конца, и завопила она во весь голосъ: Ге®естъ! ни кому изъ 
„боговъ невмочь бороться съ тобою. Уймись же.—Она молвила 
„это, вся горя огнемъ, а свѣтлыя воды ея такъ ключомъ и ки- 
„пѣли“. Ш есть вѣковъ спустя, Александръ пустился по рѣкѣ 
Гидаспу (въ Индіи); стоя на корабельномъ носу, онъ совершилъ 
возліянія и этой рѣкѣ, и другой,—ея притоку, и наконецъ Инду, 
куда текли онѣ обѣ и куда направлялся Александръ. Для ду
ши простой и непосредственной, большая рѣка, особенно при- 
томъ неизвѣстная, сама по себѣ является уже какою-то боже
ственною силой; передъ нею человѣкъ чувствуетъ себя какъ 
передъ существомъ вѣчнымъ, всегда дѣятельнымъ, то благо- 
датнымъ, ?о губительнымъ, принимающимъ безчисленныя Формы 
и виды; это неистощимое и правильное теченіе невольно порож
даете въ немъ мысль о спокойной ц мужественной жизни, велича
вой и сверхчеловѣческой. Въ вѣка упадка, въ статуяхъ, каковы 
олицетворяющія ІІилъ и Тибръ, древніе скульпторы не забыли 
еще этого первоначальнаго впечатлѣнія, и широкій торсъ, спо
койная поза, неопредѣленно-блуждающій взглядъ статуи показы- 
ваютъ, что при посредствѣ этой человѣческой Формы они все- 
таки хотѣли выразить величавое, однообразное и безразличное 
теченіе большой массы водъ.

Иногда самое названіе бога указываете уже на его природу. 
Гестія, напримѣръ, значите очагъ, и никогда богиня эта не 
могла вполнѣ отделиться отъ свяіценнаго огня, служившаго 
средоточіемъ домашней жизни. Димитра значитъ мать-земля, и 
обрядовыя прозвища иди эпитеты именуютъ ее черной, глубо
кой и подземной, кормилицей новорожденныхъ существъ, плодо- 
носицей, зеденѣющей. Солнце у Гомера отдѣльное отъ Аполлона 
божество, и личность нравственная сливается въ немъ воедино съ 
Фнзическимъ свѣтомъ. Бездна другихъ божествъ, Горы,  то-есть 
времена года, Д и к е —правосудіе, Н е м е зи д а —усмиреніе, вмѣ- 
стѣ съ именемъ вносятъ въ душу поклонника и прямой свой 
смыслъ. Я назову лишь Эрота или Амура, чтобы показать, ка
кимъ образомъ свободный п проницательный умъ Грека сово- 
куплялъ въ одномъ и томъ же чувствѣ поклоненіе божествен
ной личности и обоготвореніе природной силы. „Эроте, гово
р и т е  Софоклъ, непобѣдимый въ бптвѣ, Эротъ, настигающій и 
„могущество и богатство, ты  п р і ю т и л с я  на  н ѣ ж н ы х ъ  щеч-  
„ ка хъ  молод ой  д ѣ в у шк и ;  а между тѣмъ ты перелетаешь мо- 
„ря, ты заходишь и въ сельскія лачуги, и не уйдти отъ тебя 
„ни кому изъ безсмертныхъ, ни кому изъ кратковѣчныхъ лю- 
„дей“. Немного позже, въ устахъ гостей ІІдатоновскаго „Пира“, 
смотря по разнообразнымъ толкованіямъ имени, природа бога
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видоизмѣняется. Для однихъ, такъ-какъ любовь значитъ сочув- 
ствіе и лады, Эротъ —самый всевластный изъ небожителей и, 
какъ говоритъ Гезіодъ, онъ творецъ всякаго въ мірѣ порядка 
и всякой гармоніи. Другіе полагаютъ, что онъ младшій изъ бо
говъ, такъ какъ старость несовмѣстна съ любовью; онъ нѣж- 
нѣе всѣхъ другихъ, потому что гуляетъ и покоится на томъ 
что ни есть нѣжнѣйшаго, на сердцахъ, да и то лишь на однихъ 
нѣжныхъ; онъ долженъ состоять изъ жидкаго, тончайшаго ве
щества, потому что входитъ въ души и выходитъ незамѣтно; 
онъ конечно ужь цвѣтущъ, потому что живетъ среди цвѣтовъ и 
благоуханій. По мысли иныхъ, наконецъ, Эротъ, будучи жела- 
ніемъ и стало-быть чувствомъ недостатка, просто еынъ Нище
ты, исхудалый, грязный, босоногій, спящій подъ открытымъ 
небомъ, но жаждущій прекраснаго и оттого смѣлый, дѣятель- 
ный, изобрѣтательный, настойчивый и ужь непремѣнно фило- 
софъ. Миѳъ возрождается здѣсь самъ изъ себя и мелькаетъ подъ 
двадцатью Формами въ рукахъ Платона. — У Аристофана об
лака минутно превращаются въ правдоподобныя почти боже
ства, и если въ Ѳеогоніи Гезіода мы прослѣдимъ полуобдуман- 
ную, полуневольную смѣсь, допускаемую имъ между божествен
ными личростями и стихіями природы *), если замѣтимъ, что 
онъ насчиты ваем  „тридцать тысячъ боговъ-хранителей на кор- 
милицѣ-землѣ“, если вспомнимъ, что Ѳалесъ, первый физикъ и 
первый философъ, говорилъ что все произошло изъ влаги, и 
въ то же время, что все полно боговъ, — если сообразимъ все 
это, то поймемъ глубокое чувство, поддерживавшее тогда гре
ческую религію, тотъ восторгъ и то благоговѣніе, съ какими 
Грекъ, подъ ликами своихъ боговъ, угадывалъ безконечныя си
лы живой природы.

Правду сказать, не всѣ они въ одинаковой степени были во
площены въ видимые предметы. Были между ними и такіе,— 
и самые притомъ популярные,—которыхъ болѣе энергическая 
легендарная переработка выдѣлила изъ общей массы и поста
вила въ впдѣ особыхъ совсѣмъ лицъ. Олимпъ Грековъ можно 
уподобить масличному дереву, подконецъ лѣта. Смотря по мѣ- 
сту и высотѣ разныхъ вѣтвей, плоды оказываются болѣе или 
менѣе созрѣвшими; одни только еще въ завязи, состоятъ изъ 
утолщеннаго лишь пестика, не больше, и тѣсно соединены съ 
деревомъ; другіе, уже спѣлые, держатся еще однако на вѣткѣ; 
наконецъ, иные, достигшіе полной зрѣлости, попадали наземь, и 
потребно нѣкоторое вниманіе, чтобы распознать тотъ стебелекъ, 
на которомъ они впсѣли. Подобно этому, и греческій Олимпъ, 
смотря по степени очеловѣченія силъ природы, представлнетъ 
на различныхъ своихъ ярусахъ такія божества, въ которыхъ

J) См. въ  о с о б е н н о с т и  п р о и с х о ш д е н і е  р а з л и ч н ы х ъ  б о г о в ъ  въ  Ѳеого-  
ні и.  Мысль Г е з і о д а  в ез дѣ  к о л е б л е т с я  м е ж д у  к о с м о д о г і е й  и  миѳ о л ог і ей .
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Физическій характеръ преобладаете надъ личностью, — другія, 
въ которыхъ обѣ стороны уравновѣшены, и наконецъ третьи, 
въ которыхъ очеловѣчпвшійся богъ связанъ уже нѣсколькимп 
только нитями, подчасъ даже одной, и то едва замѣтной нитью, 
съ тѣмъ стихійнымъ явленіемъ, которое дало ему начало. Но 
онъ все-таки еще съ нпмъ связанъ. Зевсъ, являющійся въ 
И л і а д ѣ  грозныыъ главой семьи, а въ П р о м еѳ еѣ —царемъ-на- 
сильникомъ и тираномъ, остается однако во многпхѵ чертахъ 
своихъ тѣмъ, чѣмъ онъ былъ искони,—дожденоснымъ и молніе- 
метнымъ небомъ; освященныя вѣками прозвища, старобытный 
изреченія указываютъ на его первичную природу: рѣки „изъ 
него падаютъ“, „Зевсъ дождитъ“. Въ Критѣ имя его означаетъ 
день; впослѣдствіи Энній въ Римѣ говоритъ, что онъ—та „выс- 
„шая огнежаркая бѣлизна, которую всѣ призываютъ подъ име- 
„немъ Юпитера'1. Изъ Аристо®ана видно, что для мужиковъ, 
для чернаго народа, для людей простыхъ и маленько-отсталыхъ 
онъ все попрежнему еще „поливатель нивъ и роститель жатвы“. 
Когда какой-нибудь софистъ вздумаетъ говорить имъ, что нѣтъ 
Зевса, они изумляются и спрашиваютъ: А кто же дождптъ? кто 
гремитъ? (Tis uei? tis о bronton?). Онъ разгромилъ Титановъ, 
низвергъ чудовищнаго ТиФОна о ста драконьихъ головахъ, то- 
есть тѣ черныя испаренія, которыя, родившись изъ земли, взви
вались подобно змѣямъ и набѣгали на сводъ небесный. Онъ жи- 
ветъ на упирающихся въ небо высяхъ горъ, тамъ гдѣ собираются 
тучи, куда упадаетъ громъ; это Зевсъ Олимпа, Зевсъ Иѳомы, 
Зевсъ Гиметта. Всущности, какъ и всѣ боги, онъ множественъ, 
тѣсно привязанъ къ разлпчнымъ мѣстностямъ, гдѣ чедовѣческое 
сердце наиживѣе ощутило его присутствіе, къ разнымъ горо- 
дамъ и даже семьямъ, которые, открывъ его въ своихъ круго- 
зорахъ, присвоили его себѣ и первые стали приносить ему 
жертвы. „Умоляю тебя, говоритъ Текмессъ, именемъ домашня- 
„го твоего Зевса". Чтобы точнѣе представить себѣ религіозное 
чувство Грека, надобно вообразить долину, морской берегъ, весь 
первобытный пейзажъ мѣстности, гдѣ поселилась та или дру
гая часть племени; она признаетъ за божественный существа 
не небо вообще и не всемірную землю, а свое небо съ его го- 
ризонтомъ волнистыхъ горъ, свою землю, на которой она оби- 
таетъ, тѣ лѣса и тѣ именно текучія воды, среди которыхъ она 
водворилась на житье; у нея есть свой собственный Зевсъ, свой 
Посейдонъ, своя Гера, свой Аполлонъ, свои лѣсныя и водяныя 
нимфы. Въ Римѣ, гдѣ религія лучше сохранила первобытный 
духъ, Камиллъ говорилъ не даромъ: „Въ этомъ городѣ нѣтъ 
„мѣстечка, не пропптаннаго насквозь религіей и не занятаго 
„какимъ-нибудь божествомъ". — „Не боюсь я враговъ вашей 
„страны, говоритъ одно дѣйствующее лицо у Эсхила, я ни чѣмъ 
„не обязанъ имъ“. По настоящему богъ у нихъ всегда мѣст- 
ный такъ-какъ по своему происхожденію онъ вѣдь не что

*) Ф ю с т е л ь  д е - К у л а н ж ъ .  Г р а ж д а н с к а я  о б щ и н а  а н т и ч н а г о  мі ра .
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иное какъ сама страна; вотъ почему, въ глазахъ Грека, род
ной городъ, — священный городъ и божества его составляютъ 
съ нимъ одно неразрывное цѣлое. Если онъ привѣтствуетъ ихъ, 
воротясь изъ дороги, то не всилу одного поэтическаго приличія, 
какъ дѣлаетъ, напримѣръ, Танкредъ; онъ не испытываетъ, какъ 
современный намъ человѣкъ, только удовольствіе при видѣ знако- 
мыхъ ему предметовъ и при мысли, что вотъ онъ теперь у себя 
дома; родной его берегъ, его горы, істѣны, ограждающія его 
земляковъ, дорога, вдоль которой гробницы хранятъ кости и 
прахъ героевъ-основателей, все окружающее его для него родъ 
храма. „Аргосъ и вы, родимыя божества, говоритъ Агамемнонъ, 
„вамъ я долженъ поклониться прежде всего; вы были мнѣ по
мощники и въ благополучвомъ возвратѣ и въ отместкѣ Прі- 
„амову городу“. Чѣмъ ближе присмотришься, тѣмъ болѣе серь- 
ёзнымъ найдешь ихъ чувство, тѣмъ болѣе понятнымъ ихъ вѣ- 
рованіе, тѣмъ болѣе основательнымъ ихъ культъ; и только уже 
впослѣдствіп, въ эпоху вольнодумства и упадка, стали они въ 
самомъ дѣлѣ идолопоклонниками. „Если мы представляемъ бо- 
„говъ въ человѣческомъ образѣ, говорили они, то это потому, 
„что нѣтъ вѣдь Формы прекраснѣй". Но изъ-за этой вырази
тельной Формы видѣлись имъ какъ во снѣ правящія душою и 
вселенной міровыя силы.

Прослѣдимъ одну изъ ихъ процессій, именно великія Панаѳи- 
неи, и постараемся представить себѣ мысли и ощущенія Аѳиня- 
пина, который, участвуя въ торжествённомъ ходѣ, подступалъ 
тутъ ближе къ своимъ богамъ. Празднество совершалось въ 
иачалѣ сентября. Три дня весь городъ тѣшился играми, спер
ва въ Одеонѣ — всей роскошью орхестрики, декламаціей гОме- 
ровскихъ поэмъ, состязаніемъ въ пѣніи, въ игрѣ на киѳарѣ и 
на Флейт®, хорами нагихъ юношей, пляшущихъ пирритку, или, 
въ праздничной одеждѣ, водящихъ киклическій хоръ; затѣмъ. 
въ ристалицѣ,—всѣми упражненіями нагого опять тѣла, борь
бой, кулачнымъ боемъ, пентаѳломъ для взрослыхъ и для дѣтей; 
простымъ и двойнымъ бѣгомъ нагихъ и вооруженныхъ скоро 
ходовъ, бѣгомъ съ Факелами, бѣгомъ на коняхъ, ристаніемъ на 
обыкновенныхъ и на боевыхъ колесницахъ парою и четверней, 
при чемъ на иныхъ было по два сѣдока, изъ которыхъ одинъ 
вылрыгпвалъ на всемъ скаку, бѣжалъ за лошадьми и потомъ 
сразу вскакивалъ опять на мчащуюся колесницу. По выраже- 
нію Пиндара: „Игры были любы богамъ“, и не льзя было ап 
чѣмъ такъ достойно почтить ихъ, какъ этимъ именно зрѣли- 
щемъ. —На четвертый день открывалось шествіе, котораго изо- 
браженіе сохранплъ намъ парѳенонскій ®ризъ; во главѣ шли 
первосвященники, старцы, выбранные изъ самыхъ красивы ,ъ, 
дѣвушки лучшихъ семействъ, посланцы отъ союзныхъ горо
довъ съ приносными дарами, затѣмъ — метеки съ вазамі ч 
утварью изъ чеканнаго золота и серебра, атлеты, пѣшіе и іа 
коняхъ или въ колесницахъ, длинная череда жертвоприносцевъ
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и разныхъ жертвъ, наконецъ народъ въ празднпчныхъ одеж- 
дахъ. Потомъ трогалось съ мѣста священное судно, неся на 
мачтѣ покрывало Паллады, вышитое для нея молодыми дѣвуш- 
ками, питомицами Эрехѳейона; выйдя изъ Керамика, оно шло 
къ Элевсинію, огибало его вокругъ, проходило вдоль сѣверной 
и восточной стороны Акрополя и останавливалось передъ Арео- 
пагомъ. Тутъ отвязывали съ мачты покрывало для возвраще- 
нія его богинѣ, и все шествіе подымалось по громадной мра
морной дѣстницѣ во сто Футовъ длиной и въ семьдесятъ Футовъ 

'шириной,—лѣстницѣ ведущей къ преддверію Акрополя, Пропи- 
леямъ. Какъ тотъ уголъ старой Пизы, гдѣ скучены вмѣстѣ со- 
боръ, перекосившаяся башня, Кампо Санто и Баптистерій, этотъ 
обрывистый и всецѣло посвященный богамъ горный скатъ со
вершенно исчезалъ подъ множествомъ памятниковъ, храмовъ, 
молелень, колоссовъ и статуй; но съ своей четырехсотфутовой 
высоты онъ господствовалъ надъ всей страною; въ промежут
ки колоннъ и угловъ рисующихся на небѣ построекъ, Аѳиняне 
видѣли отсюда половину своей Аттики, кругъ обнаженнЫхъ и 
выжженныхъ лѣтнимъ зноемъ горъ, блестящее море, обрамлен
ное матовымъ выступомъ побережьевъ, всѣ велпкія, вѣчныя 
существа, въ которыхъ коренятся сами боги,—гора Пентеликъ 
съ ея алтарями и виднѣющейся изъ дали статуей Паллады-Аеп- 
ны, горы Гпмметъ и Анхесмъ, гдѣ кодосальные лики Зевса ука
зывали еше первобытное родство между гроыовержущимъ не- 
бомъ и высокими вершинами.

Онп несли покрывало вплоть до Эрехѳейона, самаго много- 
чтимаго изъ ихъ храмовъ,—святилища, гдѣ хранились упавшій 
съ неба Палладіонъ, гробница Кекропса и завѣтная маслина,

, прародительница всѣхъ остальныхъ. Тамъ вся рѣшительно мѣст- 
ная легенда, всѣ обряды, всѣ имена боговъ пробуждали въ умѣ 
смутно-величавое воспомияаніе о первой борьбѣ п первыхъ ша- 
гахъ на поприщѣ человѣческой цивилизаціи; въ миѳпческомъ 
подумракѣ человѣкъ прозрѣвалъ здѣсь древнюю и многоплодную 
борьбу воды, 'земли и огня, сушу, выникающую изъ волнъ мор- 
скихъ, постепенно оплодотворяющуюся, одѣвающуюся полезной 
растительностью, питательными сѣменами и деревьями, засе
ляемую и очеловѣчиваемую подъ рукой таинственвыхъ силъ, 
которыя сокрушаютъ другъ о друга дикія стихіи и сквозь ха
отическую ихъ безрядицу устанавливаю т мало по малу пре- 
обладаніе умственной силы надо всѣмъ. Основатель Кекропсъ 
цмѣлъ символомъ одноименное съ собой существо K erkops, то- 
гсть кузнечика '), рожденнаго, какъ полагали изъ земли,—на- 
•іѣкомое самое ужь аеинское, какое только можно себѣ предста
вить, пѣвучаго и поджараго обитателя сухихъ холмовъ; не да-

э і ----------------
ѵ *) К у з н е ч н к ъ  э т о т ъ  г о р а з д о  к р у п н ѣ е  и з в о н к о г о л о с ѣ е  н а ш ег о .  В пр о-  
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ромъ старые Аѳиняне носили въ волосахъ его изображенье. 
Обокъ съ Кекропсомъ, первый изобрѣтатель Триптолеиъ, то- 
есть „зернотеръ", родился отъ отца Діавла, въ переводѣ „двой
ной борозды", и самъ родилъ дочь Гордиду, то-есть „ячмень". 
Еще знаменательнѣе легенда о велпкомъ праотцѣ Эрехѳеѣ. Меж
ду наготами дѣтскаго воображенія, наивно и странно рисовав- 
шаго себѣ его происхожденье, собственное его имя, означающее 
плодоносную почву, и имена его дочерей: Чистый Воздухъ, Ро
са и Великая Роса, прямо сквозятъ мыслью о сухой землѣ, 
оплодотворяемой ночною влагой. Разпыя подробности служеб- 
наго ему культа окончательно уясняютъ этотъ смыслъ. Моло- 
дыя дѣвушки, вышпвшія завѣтное покрывало, называются Эр- 
реФорами, то-есть „росоносицамп"; это символы росы, за кото
рою онѣ ходятъ по ночамъ въ пещеру, близъ храма Афродиты. 
Ѳалло, пора цвѣтовъ, и Карпо, пора цлодовъ, чествуемыя не
подалеку оттуда, также опять имена божествъ полевыхъ или 
земледѣльческихъ. Всѣ эти выразительныя имена глубоко за- 
печатлѣвались въ умѣ Аѳинянина; онъ чуялъ затаенную въ 
нихъ исторію своего племени; увѣренный въ томъ, что души 
его усопшихъ родоначальниковъ и предковъ продолжаютъ жить 
вокругъ могилы и покровительствуютъ тѣмъ, кто чтитъ мѣсто 
ихъ погребенія, онъ приносилъ имъ пироговъ, меду, вина, и, 
ставя свои приношенія, обнималъ однимъ взглядомъ назадъ и 
впередъ все долгое благодепствіе родного своего города и свя- 
зывалъ въ своихъ надеждахъ его будущее съ его прошлымъ.

Выйдя изъ древняго святилища, гдѣ первобытная Паллада ца
рила подъ одною кровлей съ Эрехѳеемъ, Аѳинянинъ видѣлъ поч
ти прямо передъ собою построенный Иктиномъ новый храмъ, гдѣ 
она жила одна и гдѣ все говорило о ея славѣ. Чѣмъ она была 
въ первыя времена, теперь онъ едва уже и чуялъ; ея Физическіе 
зачатки совсѣмъ затерлись развятіемъ ея нравственной лично
сти; но энтузіазмъ, это — вѣщая догадка и потому какіе-ни- 
будь лоскутки легендъ, какіе-нибудь освященные вѣками атри
буты, одни уже исконныя прозвища наводили взоры на ту даль, 
откуда вышла богиня. Извѣстно было, что она дочь Зевса, мол- 
ніеноснаго неба, рожденная только отъ него; она вырвалась изъ 
чела его среди молній и общаго переполоха стихій; Геліосъ тогда 
вдругъ остановился, Земля и Олимпъ потряслись, море страш
но взбушевало, на Землю пролился золотой дождь свѣтовыхъ 
лучей. Вѣроятно, первые люди поклонились вначалѣ вёдру или 
прояснившемуся воздуху подъ ея именемъ; они пали ницъ пе
редъ этой незапно явившейся дѣвственною бѣлизной, проник
нутые той крѣпительной свѣжестыо, которая наступаете вслѣдъ 
за грозою; они уподобили ее молодой, энергической дѣвѣ ’) и 
назвали Палладою. Но въ Аттикѣ, гдѣ прозрачность и блескъ 
яснаго эѳира чище нежели гдѣ-нибудь въ другой мѣстности, она

Т а к о в ъ ,  п о в и д и м о м у ,  п е р в о н а ч а л ь н ы й  с м ы с л ъ  с л о в а  П а л л а д а .
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сдѣлалась Аѳиной, то-есть просто Аепнянкою. Другое изъ древ- 
нѣйшпхъ ея прозвищъ, Тритогенія, „водорожденная“, напоми
нало также, что она рождена изъ небесныхъ водъ пли наводи
ло мысль на сверкающій блескъ моря. Другими явными слѣда- 
ми ея происхожденія были цвѣтъ ея сѣрозеленыхъ глазъ и вы- 
боръ въ подручную ей птицу совы, которой зрачки такъ ярко 
свѣтятся въ ночной темени. Постепенно обрисовывался ея ликъ, 
а съ тѣмъ вмѣстѣ росла и ея исторія. Ея бурное рожденіе сдѣлало 
ее воинственной, вооруженною, грозною, спутницею Зевса въ 
его битвахъ съ возмутившимися Титанами. Какъ дѣвственница 
и чистый свѣтъ, она мало по малу стала мыслью и разумомъ, 
и ее прозвали худогою, потому что она изобрѣла искусства, 
наѣздницей, потому что она укротила коня, спомощнпцей, по
тому что она исцѣляла отъ недуговъ. Всѣ ея благодѣянія и по- 
бѣды были изображены на стѣнахъ, и глаза зрителя, перено
сясь отъ Фронтона храма на необозримый вокругъ пейзажъ, об
нимали въ одно и то же мгновеніе оба религіозные момента, 
взаимно уяснявшіе другъ-друга и сливавшіеся въ душѣ воеди
но однимъ высокимъ чувствомъ совершенной красоты. Съ юж
ной стороны, на горизонтѣ, Аѳиняне впдѣли безконечное море, 
Посейдона, обнимающаго и колеблюшаго землю, лазурнаго бога, 
крѣпко охватившаго руками и берегъ и острова, и тѣмъ же са
мымъ взглядомъ они усматривали его подъ западнымъ вѣнцомъ 
Парѳенона, стоящаго въ ярости, съ его мускулистымъ торсомъ, 
съ его могучимъ нагимъ тѣломъ и гнѣвнымъ жестомъ раздра- 
женнаго божества, тогда какъ позади его АмФитрита, Афроди
та, почти нагая, на колѣняхъ Ѳалассы, Латона съ двумя сво
ими дѣтьми, Левкоѳея, Галлироѳій, Эвритъ, волнистыми выпу
клостями своихъ дѣтскихъ пли женскихъ Формъ, давали чув
ствовать всю грацію, всѣ переливы красокъ, всю свободу вѣч- 
но-улыбающагося моря. На томъ же самомъ мраморѣ побѣдо- 
носная Паллада укрощала коней, которыхъ Посейдонъ вышибъ 
изъ-подъ земли однимъ ударомъ своего трезубца, и подводила 
ихъ къ божествамъ суш и,—къ основателю Кекропсу, къ пра
отцу Эрехѳею „земельнику“, къ тремъ дочерямъ его, увлажа- 
ірщимъ тощую почву, къ прекрасному ключу Каллироэ и къ 
тѣнпстой рѣчкѣ Илиссу; налюбовавшись ихъ изваяніями, глазъ 
только опускался внизъ, и видѣлъ опять ихъ же у подножій 
пригорка.

Но сама Паллада распространяла лучезарный блескъ свой во
кругъ: тутъ не требовалось ни размышленій, ни науки; нужны 
были только глаза и сердце поэта или художника, чтобы под- 
мѣтить сродство богини съ окружающими предметами, чтобы 
почувствовать ея присутствіе въ великолѣпіи сіяющей атмо
сферы, въ яркомъ, быстро разливающемся свѣтѣ, въ чистотѣ 
этого легкаго воздуха, которому Аѳиняне приписывали живость 
своего творчества и своего генія; сама она была геніемъ стра
ны, духомъ живущаго здѣсь народа; ея-то дары, ея вдохнове-
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ніе, ея созданіе видѣли они повсюду вокругъ себя, докуда хва- 
талъ глазъ,—въ поляхъ, покрытыхъ масличными деревьями, въ 
испещренныхъ нивами косогорахъ, въ трехъ пристаняхъ, гдѣ 
дымились арсеналы и тѣснились разнородныя суда, въ длин- 
ныхъ и крѣпкихъ ст&нахъ, которыми городъ соединялся съ мо- 
ремъ, въ красотѣ самаго города, который своими храмами, 
гимназіями, театрами, своимъ Пниксомъ, всѣми пересозданными 
памятниками и вновь выстроенными домами, одѣвалъ хребты и 
скаты холмовъ, и который своими искусствами, промышлен
ностью, празднествами, своей изобрѣтательностью и своимъ не- 
утомимымъ мужествомъ, сдѣлался „школой для всей Греціп“, 
распространилъ свое господство на все сплошь море и. свое 
верховодное вліяніе на весь греческій народъ.

Въ эти минуты могли раствориться двери ІІарѳенона и по
казать среди бездны приношеній, вазъ, вѣнковъ, доспѣховъ, 
колчановъ со стрѣлами и серебряныхъ личинъ, колосальное из- 
ваяніе, покровительницу, побѣдоносную дѣву, стоящую непо
движно во весь ростъ, съ копьемъ на плечѣ и щитомъ, поста- 
вленнымъ съ боку, съ Побѣдою изъ золота та слоновой кости 
въ правой рукѣ, съ золотой эгидою на груди и узкимъ золо- 
тымъ шлемомъ на головѣ, въ длинномъ золотомъ одѣяніи разно- 
образныхъ оттѣнковъ; ея лицо, ноги, руки, плечи выдѣляются 
изъ блеска одежды и оружія теплою, живою бѣлизной слоновой 
кости, а свѣтлые глаза, изъ блестящаго драгоцѣннаго каиня, 
неподвижно горятъ въ полумракѣ расписанной целлы. Конечно, 
измышляя ея ясное, божественное выраженіе, Фидій задумалъ 
силу, могуту, выходящую за всѣ человѣческіе предѣлы, одну изъ 
тѣхъ міровыхъ силъ, которыя правятъ ходомъ всѣхъ вещей 
въ природѣ, тотъ вѣчно-дѣятельной разумъ, который былъ въ 
Аѳинахъ истинною душой страны. Быть-можетъ звучалъ въ 
его сердцѣ отголосокъ той новой тогда физики и философіи, ко
торыя, смѣшивая еще духъ и вещество, смотрѣли на мысль, 
какъ на „легчайшую и чистѣйшую изъ субстанцій“, —родъ тон- 
каго эѳира, распространеннаго повсюду и вездѣ, для порожденія 
и поддержанія порядка въ цѣломъ мірѣ такъ сложилась у 
него идея, еще превысившая народную; его Паллада превосхо
дила столь важную уже эгинскую всѣмъ величіемъ того, что 
вѣчно.—Длиннымъ обходомъ и все болѣе и болѣе сближающи
мися кругами прослѣдили мы всѣ зачатки греческой статуи и 
пришли наконецъ къ той пустотѣ, которая видна еще и поны- 
нѣ,—къ тому мѣсту, гдѣ возвышалось ея подножіе и откуда из- 
чезла величественная ея Форма.

’)  У ц ѣ л ѣ в ш і й  т е к с т ъ  А н а к с а г о р а .  Фидій с л ы х а л ъ  А н а к с а г о р а  у  Пе
р и к л а ,  к а к ъ  Мике ль - Андж е ло  с л у ш а л ъ  п л а т о н и к о в ъ  Воз ро шд ені я  у  Ла
врентия Медичи.
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