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Потерянный н возвращенный 
Леонардо

В Мадридской национальной библиотеке с давних пор 
хранились два больших кодекса рукописей Леонардо 
да Винчи. Они даже значились в официальном каталоге, 
однако ни один ученый не смог не только их изучить, 
но и увидеть, несмотря на то что они имели точный 
адрес и место жйтельства — шифр и полку в отделе ру
кописей. Не было и запрета выдавать их исследова
телям, которые выписывали и получали кодексы, отме
ченные в каталоге, но разочарованно возвращали об
ратно, убеждаясь, что эти рукописи не имеют никакого 
отношения к Леонардо. В чем же крылась причина 
этой мистификации? Может быть, Испания и не явля
лась никогда обладательницей леонардовских творе
ний? А если являлась, то какими путями могли они 
прибиться к берегам Пиренейского полуострова?

Все свои рукописи Леонардо завещал своему 
постоянному спутнику и ученику Франческо Мельци, 
который из Франции привез их в свое поместье Ваприо 
д’Адда, недалеко от Милана. Франческо прожил после 
кончины Леонардо 51 год. Он бережно хранил и изу
чал драгоценное наследие, на основе записок своего 
великого учителя составил «Трактат о живописи», 
но его сын Орацио не смог оценить значение рукописей, 
перешедших к нему от отца, и свалил их на чердак. 
Домашний учитель семьи Мельци — Лелио Гаварди, 
пользуясь таким небрежением, без труда завладел 
тринадцатью записными книжками Леонардо и отпра
вился во Флоренцию с целью выгодно продать их вели
кому герцогу Тосканскому Франческо I. Сделка не со
стоялась, и Гаварди попросил своего друга Амброджо 
Маццента отвезти рукописи в Милан и вернуть их 
Орацио Мельци. В своих мемуарах Маццента сообщает, 
что Орацио не взял их, а подарил все эти тринадцать 
записных книжек Леонардо ему, Мацценте.
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Здесь и начинается испанская эпопея леонардовых 
рукописей.

Помпео Леони — итальянец из Ареццо, придворный 
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зовых поделок — проявил живой интерес к рукописям 
Леонардо и с 1582 г. начаей.
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десятилетия с применением самых современных техни
ческих методов; материал письма (бумага или пер
гамен) был промыт, а текст закреплен. Ныне Атланти
ческий кодекс состоит из 12 переплетенных в кожу то
мов, насчитывающих 1068 страниц. Во Флоренции, 
дабы способствовать изучению кодекса исследова
телями, печатается его новое факсимильное издание, 
первые тома которого уже увидели свет.2 Такова вторая 
страница истории потерянного и возвращенного Лео
нардо.3

Двенадцать томов возрожденного Атлантического 
кодекса и пять томов факсимильного издания найден
ных Мадридского кодекса I и Мадридского кодек
са II 4 открывают новую эру в изучении всего насле
дия Леонардо: испанские рукописи принесли 700 новых 
страниц к 6000 страниц старого фонда. Подготовка 
мадридских рукописей к печати потребовала нес
кольких лет напряженной работы по транскрипции 
и комментированию текста, законченной к 1973 г. 
итальянским ученым Ладислао Рети, которому при
надлежат и переводы текста на современный италь
янский и на английский языки. Л. Рети при участии 
других леонардоведов подготовил также богато иллюст
рированный том «Неизвестный Леонардо», насчиты
вающий более 300 страниц.5 В 1968 г во Флоренции 
на итальянском языке вышла книга профессора фа
культета живописи Калифорнийского университета 
(США) Карло Педретти «Неизданный Леонардо да 
Винчи. .».6 Возвращенный и возрожденный Леонардо 
начал изучаться. Это приведет к новым открытиям, 
к объяснениям загадок многообразного творчества од
ного из титанов Возрождения — Леонардо да Винчи.

Миланский Колосс
Одна из загадок творчества Леонардо связана с соз
данием миланского Колосса — конной статуи Фран
ческо Сфорца.

Памятник знаменитому кондотьеру, а затем прави
телю Милана должен был не только прославить прош
лые деяния дома Сфорца, но и укрепить политический 
престиж одного из преемников Франческо — Лодовико 
Моро, фактического правителя Милана, считавшегося
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опекуном своего десятилетнего племянника Джан 
Галеаццо Сфорца. В письме к Лодовико Моро из 
Флоренции 30-летний Леонардо наряду с предложе
нием многих своих военных изобретений писал:

«В мирное время я надеюсь не уступить никому 
в архитектуре и строительстве зданий, общественных 
и частных, в проведении каналов из одного места 
к другому. Как скульптор, в мраморе, бронзе или 
глине, и в живописи берусь выполнить все, что воз
можно, не хуже любого, кто взялся бы померяться 
со мной.

Могу также приступить к работе над Конем из 
бронзы, статуя эта принесет бессмертную славу и 
вечное уважение светлой памяти синьора вашего отца 
и всего славного рода Сфорца».1

Это письмо не было чистой саморекламой: молодой 
мастер искренне верил в свои силы и понимал, нас
колько сложна задача создания колоссального конного 
памятника основателю новой миланской династии. 
Понимал это и заказчик — Лодовико Моро, который 
уже несколько лет назад, будучи во Флоренции, мог 
разведать о способностях флорентийских мастеров, 
а возможно, даже вести с ними, в том числе и с Лео
нардо, предварительные переговоры.2 Более вероятной 
причиной обращения Леонардо с предложением начать 
работу над статуей Сфорца Первого представляется 
то обстоятельство, что об этом проекте, задуманном 
правителями Милана почти за 10 лет до этого письма, 
шла широкая молва. Нет сомнения, что об этом знали 
и во Флоренции, особенно в кругах мастеров кисти 
и резца. Десятый и последний пункт письма Леонардо 
соединял в себе дифирамбическую декларацию, обра
щенную к дому Сфорца, с конкретной программой 
создания в его честь вечного панегирика в бронзе. 
Тем самым Леонардо, подтверждая реальность самой 
идеи Моро, укреплял уверенность правителя в осу
ществлении его давней мечты. Это была не только 
декларация: зрелый художник, смелый мыслитель и 
дерзновенный открыватель, Леонардо действительно 
верил во всемогущество своего гения, и поэтому его 
напоминание о Коне было не только тонким дипло
матическим шагом. Не бахвальство, а убежденность 
ученого-новатора звучат в его словах: «А если что- 
нибудь из вышеназванного покажется кому-либо ие-
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возможным и невыполнимым, заявляю о том, что я 
готов провести опыт в вашем парке или другом месте, 
угодном вашей светлости, коей нижайше себя пре
поручаю».3

В Милан Леонардо прибыл в 1482 г. и пробыл 
там 18 лет. За это время он занимался многими делами, 
в том числе и проблемами, связанными с созданием 
и сооружением Коня. Первые проекты были относитель
но скромными: предполагалось отлить конную статую 
в натуральную величину. Но такой размах не соот
ветствовал претензиям Лодовико Моро, справедливо 
считавшего, что Италии как единого целого нет, но 
что она могла бы быть единой, если бы ему удалось 
овладеть ею. Было решено создать памятник колос
сальных размеров: высота только одного коня должна 
была превысить 7 метров, а все сооружение требовало 
более 100 тонн бронзы. Миланский Колосс превосходил 
все известные до того подобные скульптуры. «Было 
ли когда-нибудь что-либо подобное сооружено в 
Риме. .», — записал Леонардо в эти годы.4

Возрождение вовсе не было копированием античных, 
древнеримских творений, хотя на них учились и Дона
телло, и Микеланджело, и Леонардо. Возрождение 
было более сложным и более глубоким этапом в ис
кусстве, строительной технике, новым по своей масш
табности и по своему мировосприятию. Титаны Воз
рождения — художники, инженеры, политики, рефор
маторы, — такие как Леонардо, Дюрер, Макьявелли, 
Лютер, — впитали в себя положительный опыт сред
невековья, но не стали его учениками и продолжате
лями. Они переработали его, включив все то лучшее, 
что мог дать для их поисков и творений опыт прошлого. 
Чтобы пойти дальше и стать выше средневековых 
норм, нужно было обладать смелостью новаторов 
и революционностью, беспощадно ломающими обще
признанные барьеры.

Обращаясь к миланскому Колоссу, Леонардо учиты
вал опыт античных и средневековых теоретиков,5 
но создание столь сложного сооружения требовало 
рассмотрения целой серии новых никем еще не решен
ных проблем.6 В тетрадях Леонардо описываются спо
собы литья, подъемные приспособления, эскизы лесов. 
В планы Леонардо входила отливка статуи целиком, 
чтобы избежать швов, искажающих скульптуру, 
8
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как образно назвал итальянский ученый Эудженио 
Гарен годы создания миланского шедевра, был пери
одом, когда политическое равновесие Италии было на
рушено, когда на Италию двинулись оснащенные 
невиданно разрушительной артиллерией, отбросившие 
рыцарскую этику беспощадные французские полчища. 
Династии Сфорца было не до прославления — речь 
шла о ее спасении. Значительная часть бронзы, 
предназначенной для миланского Колосса, была в 
1494 г. продана зятю Лодовико Моро — феррарскому 
герцогу Эрколе I, союзнику Милана, и пошла на от
ливку пушек. В их производстве принимал участие 
и знаменитый в те времена литейщик Джаннино Аль- 
бергетти, которого знал Леонардо да Винчи.11

Обстановка, в которой оказалось Миланское 
герцогство — замок и щит Италии, — была понятна Ле
онардо: «О Коне я ничего не буду говорить, так как 
знаю, какие ныне стоят времена», — писал он Моро.12 
Летом 1499 г французы вторглись в миланские земли, 
осенью Милан стал уже принадлежать пришельцам, 
Моро бежал, затем ненадолго вернулся в Милан, 
был схвачен, в железной клетке отправлен во Францию, 
где последние свои годы, почти целое десятилетие, 
провел в заключении. Итог правления Лодовико Моро 
был четко и лаконично сформулирован Леонардо: 
«Герцог лишился государства, имущества, свободы 
и не закончил ни одного из своих дел».13

Обычно в литературе этот его отрывок трансплан
тируется на биографию самого Леонардо, в том смысле, 
что и основные его замыслы не были доведены до 
конца. 14 В определенной степени это так, но важно 
не распространять эту формулу на все творчество 
гениального винчианца, изображая из него превеликого 
чудака и нс менее великого неудачника. Можно 
ли считать, что Леонардо мало сделал или ничего 
не закончил? Если прибегнуть только к аргументации, 
основывающейся на перечне, достаточно назвать милан
скую «Тайную вечерю», парижскую «Джоконду», 
ватиканского «Св. Иеронима», ленинградских «Ма
донну Бенуа» и «Мадонну Литту», краковскую «Даму 
с горностаем», вашингтонскую «Джиневру деи Бенчи», 
чтобы судить о творческой продуктивности великого 
труженика, глубокого мыслителя и гениального ху
дожника, которому удалось достичь вершин искусства
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Рис. 2. Леонардо да Винчи. Автопортрет. Карандаш. Англия. 
Виндзорская королевская библиотека.

На рисунке рукой Леонардо сделана надпись на итальянском 
языке: «Я — Леонардо да Винчи». Эти слова написаны не
зеркальным почерком, которым, как правило, пользовался Леонардо, 
а обычным. Портрет передает облик Леонардо в последний период

его жизни.

дарованное как богам, а не приобретенное человечес
ким искусством. Это люди и видели в Леонардо да 
Винчи. .».18 Гарен считает, что «портрет, создан
ный Вазари, соответствует тому представлению, кото
рое хотел оставить о себе сам Леонардо»; это справед
ливо в той мере, в которой сам Леонардо показывал 
окружающим «созданный им характер» 19 и каким он 
им казался. В действительности внутренний мир Ле
онардо был полным противоречий, тревог, надежд,
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колебаний, но и ненасытной жажды познаний и побед. 
К Леонардо, как и к другим титанам Возрождения, 
во многом применима характеристика А. И. Герцена: 
«Все вместе придавало тогдашним деятелям характер 
трепетного беспокойства и волнения. Они не были в 
полном миру ни с собою, ни с окружающим. Они 
были беспокойны, потому что окружающий их порядок 
становился пошлым и нелепым, а внутренний был потря
сен; .таким людям. не дается великий талант 
счастливо и спокойно жить в среде, прямо противопо
ложной их убеждениям».20

Легкомысленной разбросанностью («не будь он 
столь переменчивым и непостоянным») объясняет Ва
зари метания Леонардо от одной «затеи» к другой 
и создает версию, бытующую и поныне, будто эта 
черта его характера была причиной того, что он якобы 
не завершил ни одной из своих работ.21

Одним из таких случаев можно было бы считать 
и историю с Конем. Глиняный Колосс прожил восемь 
лет; в 1499 г. гасконские стрелки Людовика XII 
расстреляли его в приступе бесшабашного веселья по
бедителей. Колосс был повержен, хотя два года спустя 
герцог Феррарский еще вел переговоры о его приоб
ретении. Глиняный Конь дал трещины, а затем и 
рассыпался на части. Так погиб миланский Колосс.

От памятника Сфорца остались многочисленные 
подготовительные наброски. Леонардо изучал различ
ные варианты: вздыбленный над поверженным против
ником конь (не его ли описывает Паоло Джовио?), 
или конь, спокойно идущий с поднятой правой передней 
ногой. Леонардо остановился на последнем варианте.

«Леонардо достигает в окончательном варианте 
поразительной уравновешенности композиции, кри
стальной ясности силуэта и замечательной обобщен
ности в трактовке движения. Если бы этот монумент 
был отлит, то он явился бы достойным соперником 
статуй Марка Аврелия, Гаттамелаты и Коллеони,22 
с которыми он мог бы смело поспорить пластической 
красотой контура, выразительными, мощными пропор
циями и спокойной, героической величествен
ностью общего замысла».23

«Если бы этот монумент был отлит. .». История 
в лице Лодовико Моро, употребившего бронзу на пу
шки, и гасконских стрелков, погубивших модель,
14



Рис. 3. Леонардо да Винчи. Эскиз Коня к памятнику Сфорца. 
Между 1488 и 1490 гг. Англия, Виндзорская королевская 

библиотека.

сделала свое дело. Марс победил Аполлона. Этим, 
однако, не снимается вопрос о том, насколько «виновен» 
автор Колосса в том, что Конь Сфорца не стал рядом 
с конем Марка Аврелия и конем Коллеони. Моро, 
как уже сказано, сомневался в том, что Леонардо 
«сможет выполнить его». Модель Колосса опровергла 
это мнение — скульптура была создана; но опровергла 
не до конца. В течение многих столетий не могли 
с достаточной уверенностью решить вопрос: смог ли 
бы Леонардо успешно справиться с отливкой такой 
колоссальной статуи, была ли бы им решена эта тех
ническая задача?

Ныне это сомнение рассеяно: около двадцати стра
ниц Мадридского кодекса II дают ясное представление 
об идее и конкретных способах отливки миланского 
Колосса. Мадридский кодекс II не представляет 
собой единой рукописи, но его листы с 141 по 157 
фактически составляют отдельный раздел, целиком 
посвященный проблеме отливки конной статуи Сфорца.
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учится у Мантеньи, но и вносит пластическую живость 
в подобную античному мраморному рельефу гравюру 
итальянского художника. Одна из итальянских гравюр 
дает ему повод к созданию рисунка «Смерть Орфея» 
со своей композицией. Дюрер учится у итальянцев, 
впитывая в себя античные традиции Италии.

Осенью 1494 г. он отправляется в Италию, где про
водит несколько месяцев. Венеция произвела необы
чайно сильное впечатление на молодого художника. 
Живая, кипучая, блестящая Венеция нашла свое 
олицетворение в фигуре венецианки, нарисованной им 
рядом с сдержанной нюрнбергской бюргершей. В Ита
лии Дюрер нашел близкую его стремлениям художе
ственную среду. Он изучает творчество Поллайоло, 
Лоренцо ди Креди, Мантеньи, Джентиле Беллини. 
У них он учится воспроизведению движений человече
ского тела, копируя обнаженные фигуры из их произве
дений. Дюрер не только копирует, но и делает само
стоятельные наброски с обнаженной фигуры. В Вене
ции Дюрер прошел не только школу обучения искусству 
итальянского Возрождения, но и школу воспитания: 
вся творческая атмосфера, в которой жили и работали 
итальянские художники, способствовала созреванию 
Дюрера как творческой личности возрожденческого 
типа, что не могло не оказать влияния и на его поведе
ние, и на его дальнейшее творчество. Именно Италия 
сделала Дюрера первым немецким художником Воз
рождения. Это был его первый решающий шаг к судьбе 
титана в искусстве.

Поездка в Италию дала Дюреру такой запас впе
чатлений и опыта, который многие годы давал себя 
знать в его работах. Его итальянские впечатления полу
чили новый толчок после приезда в 1500 г. в Нюрнберг 
итальянского художника Якопо деи Барбари, который 
был живым носителем итальянского искусства на не
мецкой почве. Барбари работает в Нюрнберге, Майнце, 
Франкфурте, создает известный портрет молодого 
Альбрехта Бранденбургского. Через десять лет 
появится портрет этого правителя в изображении Дю
рера. Барбари безусловно талантливый, хотя и далеко 
не первоклассный среди итальянцев этой эпохи худож
ник. К тому же именно в начале XVI в. итальянское 
искусство оказывало наиболее сильное влияние на Дю
рера и других крупных художников Германии.7 Дюрер
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Рис. 7. Грюневальд. Мария и Иоанн (фрагмент Изенгеймского 
алтаря 1512— 1515 гг.). Масло. Кольмар (Франция. Эльзас),

музей Унтерденлинден.

многие немецкие художники эпохи Дюрера, Грюне
вальд некоторыми сторонами своего творчества был 
близок готике и мистике средневековья, но его мистика 
была обращена не в прошлое, а в настоящее, тесно свя
занное с бунтующей реформационной Германией, пол
ной драматических событий и героической борьбы. 
Выражением этой обстановки является такой шедевр 
Грюневальда, как Изенгеймский алтарь. Подчеркивая 
в нем мистическое, автор обращается к реальным 
переживаниям человека, его страданиям, убеждениям, 
пониманию счастья. Живые люди его алтаря источают 
эмоции и страстность. Эти убедительные образы соз
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даны благодаря не только интуиции или мистическому 
состоянию художника, но и прежде всего упорным 
поискам композиции, цветовых сочетаний, исходя
щих из точных расчетов, Это приводит к монумен
тальности отдельных фигур и всего произведения в це
лом. Грюневальд — новатор и в этом плане художник 
Возрождения. Грюневальд — выразитель идей эпохи 
штурма и поражений и поэтому — художник Реформа
ции.

Несмотря на свое направление, отличное от того 
классического, итальянизированного, которое в немец
ком искусстве возглавлял Дюрер, Грюневальд не был 
чужд некоторому влиянию Италии, что свидетельствует 
о силе и первостепенном значении итальянского' Воз
рождения для других стран Европы, а также о том, что 
даже такие далекие от классических возрожденческих 
норм художники, как Грюневальд, не могли пройти 
незатронутыми могучим дыханием страны Леонардо. 
Несмотря на динамичность и резко выраженную 
неуравновешенность и напряженность, в произведе
ниях Грюневальда заметно владение тонким мастер
ством перспективы, ракурса и светотени. Это дает 
право считать, что и Грюневальд, хотя и в меньшей 
степени, чем Дюрер, находился под влиянием искусства 
итальянского Возрождения, живым носителем которого 
для него мог быть тот же Якопо деи Барбари, который 
в 1508 г. работал во Франкфурте/ «Фаустовский дух 
Грюневальда — это дух нового времени, свойственный 
также. Дюреру. ., это дух, связывающий немца 
Грюневальда с итальянцем Микеланджело».8 Античная 
правильность облика воскресшего Христа, изображен
ного Грюневальдом в Изенгеймском алтаре, идеальные 
пропорции его тела и лица если и не подобны фигурам 
Микеланджело, то безусловно идут от возрожденческих 
традиций, в отличие от распятого Христа того же произ
ведения, отличающегося подчеркнуто грубыми экзаль
тированными чертами. Не менее классическое построе
ние обнаруживается и в рисунках Грюневальда, изобра
жающих св. Себастьяна и св. Антония. Эти рисунки 
приближаются по своему исполнению к рисункам Дю
рера.9

Такое взаимопроникновение искусства, влияние 
Италии (и Нидерландов) на творчество немецких ху
дожников, как и определенное влияние Германии,
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конечно, больше, чем девятилетний Макьявелли, кото
рый впоследствии выведет из уроков типа заговора 
Пацци политическую теорию нового времени. Леонардо 
знал, что в связи с кровавым эпизодом в церкви постра
дали многие флорентийцы, что папа отлучил правите
лей Флоренции от церкви и наложил на город интер
дикт.7 Мало того: папа как светский глава патримония 
св. Петра 8 в союзе с неаполитанским королем объявил 
войну Флорентийской республике Медичи. Но законы 
живописи были для Леонардо равны законам науки, 
а законы науки были, по его мнению, всесильным ору
жием в переделке мира, политики, всей жизни человека 
и народов. Леонардо был не аполитичен, но был выше 
политики, хотя художники, включая самого Леонардо, 
принимали в ней своеобразное участие. Так, Бот
тичелли был дан официальный почетный заказ прави
телей изобразить на стенах таможни повешенных 
Франческо Пацци и Сальвиати.9 Через год, в 1479 г. 
бежавший в Константинополь убийца Джульяно — 
Бернардо Бандини был выдан султаном флорентий
скому правительству. Бандини повесили, а Леонардо 
синьория поручила написать изображение убий
цы после казни, что он и выполнил, пометив на 
наброске цвет различных частей костюма Бандини.

Флоренция была не только городом острых полити
ческих конфликтов, на которых художники могли 
учиться недоверию к республиканской иллюзии спра
ведливости, а политические мыслители выводить беспо
щадные законы неизбежной жестокости правителей — 
коронованных и некоронованных, гуманистически обра
зованных и воинственных невежд. Флоренция была 
Афинами Возрождения, столицей итальянской культуры 
и передовой мысли, городом Валлы и Макьявелли, Фи- 
чино и Полициано.10 Она была также одним из крупней
ших торгово-промышленных центров Италии, одевав
ших в яркие сукна и шелка богатую Европу и Левант.

Для таких художников, как Леонардо, она давала 
не только пищу для смелых идей, нового восприятия 
жизни, но и для исследования разнообразнейших 
проблем всех зарождавшихся тогда наук и технических 
изобретений. Для Леонардо Флоренция была не только 
школой новой политики, но и огромной действующей 
лабораторией архитектуры и строительства эпохи 
Возрождения.
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Милане на два столетия ранее. Цехи в немецких горо
дах в отличие от итальянских старших цехов Флорен
ции сохраняли свой феодальный характер, что тормо
зило развитие городской экономики на путях новых 
производственных отношений. Выражением сложных 
социально-экономических противоречий была все обо
стряющаяся внутригородская борьба между аристо
кратией, патрициатом и цехами.15 Весьма различались 
между собой города Италии и Германии по масштабам 
населения. Если Флоренция насчитывала 80—100 тыс. 
жителей, то Нюрнберг и Страсбург — всего около 
20 тыс. Только в таких крупных немецких городах, 
как Любек, проживало 50 тыс., в Кельне в начале 
XVI в. — 30 тыс. жителей.16 Не только в количественном 
отношении немецкие города уступали итальянским: 
изменения в общеевропейской торговле, перемещение 
торговых путей в связи с Великими географическими 
открытиями нанесли ощутимый удар по их экономике 
и подорвали их роль посредников между Северной Ев
ропой и Италией. Итальянские города благодаря 
своему вековому опыту, более прочным раннекапитали
стическим отношениям смогли перестроиться и в XVI в. 
играли роль посредников в мировой хозяйственной 
политике Испании, хотя уже ощущалась тенденция 
Антверпена и Лондона к занятию монопольного 
положения.17

И если расцвет искусства или его падение и не 
укладываются целиком в рамки экономического 
подъема и упадка, то определенная зависимость 
между ними существует: расцвет искусства немец
кого Возрождения занимает относительно короткий, 
сорокалетний, период (90-е годы XV в.—30-е годы 
XVI в.) 18

Нюрнберг был не только городом зарождающихся 
раннекапиталистических отношений, но и центром гума
нистической культуры. Здесь жил знаменитый гума
нист Виллибальд Пиркгеймер,19 в течение 5 лет (с 1488 
по 1493 г.) учившийся в таком передовом итальянском 
университете, как Падуанский,20 и вернувшийся оттуда 
доктором гражданского и канонического права, — ав
тор едкого сатирического произведения «Похвальное 
слово Подагре» и философских стихотворений, человек 
неуемной энергии и возрожденческого жизнелюбия, 
друг и покровитель Дюрера.
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В Нюрнберге жили астрономы Стабий и Региомон
тан, астролябиями которого пользовались мореплава
тели, географы Себастьян Мюнстер и Мартин Бегайм. 
Среди типографов и издателей были такие гуманисти
чески образованные люди, как Антон Кобергер. В его 
печатне было 24 станка и работало более 100 человек. 
Авторами рисунков для издаваемых им книг были учи
тель Дюрера Михаэль Вольгемут, а затем и сам Дюрер, 
крестник Кобергера.

Для того чтобы завершить сравнение Флоренции 
с Нюрнбергом, достаточно привести такую характерную 
деталь: крестный отец Дюрера Кобергер в 1505 г издал 
на немецком языке трактат Марсилио Фичино, главы 
флорентийской Платоновской академии.21

Нюрнберг не являлся филиалом Флоренции на не
мецкой земле, это был ярко выраженный по своему 
облику и духу немецкий город, но у этих городов было 
достаточно и общих черт Оба были крупными торгово- 
промышленными городами, достигшими уровня ранне
капиталистических отношений, важными центрами 
гуманизма и многосторонней возрожденческой куль
туры. У каждого из них была яркая и своеобразная 
судьба. Флоренция для Италии, Нюрнберг для Герма
нии могли стать и стали родиной титанов Возрождения.

Что было главным в их деятельности и творчестве?

Живопись или наука?
Это можно определить, обращаясь непосредственно 
к творчеству Леонардо да Винчи — многогранного, 
необъятного по разнообразию своих интересов, и в 
определенной степени к творчеству его немецкого собра
та — Альбрехта Дюрера. Леонардо во многих посвя
щенных ему исследованиях и художественных произве
дениях характеризуется как гений, которому все дано, 
но который, благодаря врожденной медлительности, 
а иногда и легкомыслию, не закончил очень многое из 
своих начинаний. Ранее уже было сказано, что одни 
только завершенные работы Леонардо — результат 
колоссального труда, напряжения ума и таланта, твор
ческих исканий, сомнений, экспериментов. Творческое 
наследие Леонардо достаточно для того, чтобы запол
нить жизнь любого художника, даже титанического 
масштаба. Тем более что всякий истинно великий
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не только одновременно схватывает и изображает явле
ние, но способна показать взаимоотношение различных 
элементов и их связи в движении, поэтому «живопись 
является философией, так как философия трактует 
об увеличивающем и уменьшающем движении».9

Леонардо возвеличивал живопись, но при этом тре
бовал от нее глубины и всесторонности, и в этом одна 
из его заслуг перед искусством Возрождения, теорети
ком и создателем которого он был. Его теория живописи 
вовсе не была общепринятой точкой зрения. Так, вене
цианский теоретик XVI в. Даниеле Барбаро в коммента
риях к трактату Витрувия об архитектуре считал, что 
геометрия — «мать рисунка».10

Живопись, по Леонардо, не только сосредоточивает 
в себе суть и связь явлений и поэтому достойна названия 
«наука живописи»: она сохраняет живыми «бренные 
красоты смертных, которые время и природа делают 
более долговечными, чем творения природы».11 По
этому художник должен уметь проникнуть в глубинную 
суть явления и адекватно изобразить его. Это и делал 
Леонардо всю свою жизнь. Поэтому для Леонардо 
наука, наблюдения, эксперименты и исследования в об
ласти изготовления красок, новых способов производ
ства фресок, мелиорации, военной инженерии были 
неотрывны от живописи, скульптуры, архитектуры. 
«Изображать для Леонардо — значит изучать».12

До Леонардо многие итальянские художники тоже 
были многосторонними экспериментаторами и нередко 
соединяли деятельность художника и теоретика (до
статочно назвать первого учителя Леонардо Дндреа 
Верроккьо). Но у Леонардо эта черта была доведена 
до титанического размаха и до качественно нового 
уровня. Это вовсе не означает, что Леонардо во всем 
превзошел свою эпоху и предвосхитил многие современ
ные открытия в области техники и различных наук.13

Несколько категоричным представляется тезис 
о том, что у Леонардо был четкий план подготовки своих 
научных работ: сначала — сбор материала (записные 
книжки), затем — систематизация собранных данных 
(домашние тетради), далее — тетради по отдельным 
отраслям знаний и, наконец, выполнение последнего 
этапа намеченной им колоссальной работы по пересмот
ру естественных и точных наук.14 В действительности 
Леонардо всю жизнь вел записные книжки, нередко
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пример, он создает фантастического дракона, у которого 
голова дога, кошачьи глаза, уши филина, нос борзой, 
брови льва, виски старого петуха и шея водяной чере
пахи. Живопись «занимается не только творениями 
природы, но и бесконечно многим, чего природа никогда 
не создавала».24 Это не хвастовство и не мистика, 
а утверждение за живописью прав творческой науки: 
«. .человек начинает из природных вещей создавать 
с помощью этой же самой природы бесчисленные 
виды новых вещей».25 Леонардо не только теоретизиро
вал, но и создавал эти «новые вещи», подражая при
роде: таковы его проекты летательных аппаратов, 
похожих и непохожих на реальных птиц.26 Теория 
и практика Леонардо по созданию «новых вещей», 
исходя из данных анатомии и морфологии, ведет 
к бионике,27 а в технике — к целой серии открытий 
и изобретений самого Леонардо в самых различных 
областях (парашют, танк и т. п.)

Дюрер был менее энциклопедичным, чем Леонардо: 
«Многие постигли разные науки и открыли истину. ., 
иные могут учиться всем наукам, но это не всякому 
дано», — считал Дюрер.28 Однако, как истинный пред
ставитель Возрождения, он, как и Леонардо, был 
универсально образованным и широко мыслящим 
художником: «Почти в совершенстве он постиг распро
страняемые через посредство книг естественные и мате
матические науки»,29 занимался проблемами физики, 
астрономии, строительства, военной инженерии, артил
лерии, был одним из создателей немецкой научной 
прозы и немецкой азбуки.30 Будучи выдающимся 
художником и гравером, он стал создателем трактатов 
о живописи, о пропорциях, об измерении и о строитель
стве и укреплении городов и крепостей. Некоторая огра
ниченность его занятий привела к большой результатив
ности. К тому же Дюрер понимал свою задачу 
не только как теоретическую, но и как сугубо практиче
скую: «И эти пропорции, если они будут поняты, могут 
быть использованы живописцами, скульпторами, рабо
тающими по дереву и камню, золотых дел мастерами, 
литейщиками металла, горшечниками, которые лепят 
из глины, и всеми, кому приходится делать изображе
ния».31

Несмотря на земной, реалистический взгляд на тео
рию и практику искусства, Дюрер хорошо представлял
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себе, в какую великую эпоху живут он и его возможные 
читатели — в такое время, «когда в немецкой нации 
возрождаются все искусства».32

Немецкое Возрождение, несмотря на свою специ
фику, находилось под благотворным влиянием итальян
ского, убедительным примером чему служит сам Дюрер. 
Он осознавал это, гордился этим, не теряя своей само
стоятельности. «Я весьма хвалю итальянцев за нагие 
фигуры и перспективу я желаю, чтобы не чувство
валось никакого восхваления или высокомерия»,— 
писал он в замечаниях на посвящение к своей книге 
о пропорциях. Дюрер действительно был лишен высо
комерия, он открыто объявлял о своем желании обу
читься у итальянцев их искусству перспективы и пропор
ций: «Я прошу всех, обладающих какими-либо знани
ями, чтобы они обнародовали их».33 Он обращался 
к названному уже ранее Якопо Барбари, 4 хотел 
увидеться с его учителем Андреа Мантенья, вел 
беседы с Джованни Беллини.35 Дюрер, как и Леонардо, 
был человеком неуемной любознательности: он наблю
дает, зарисовывает и описывает носорога, подаренного 
королю Португалии, наблюдает и зарисовывает в Брюс
селе китовый ус, записывает в свой «Дневник путеше
ствия в Нидерланды», как в Зеландии на берег был 
выброшен крупный кит.36 Его, естественно, привлекают 
такие шедевры архитектуры, как церковь Богоматери 
в Антверпене и ратуша в Брюсселе, «Гентский алтарь» 
ван Эйков, мадонна Микеланджело в Брюгге.

Он черпает из итальянского и нидерландского искус
ства: «Всего этого он достиг, подчиняя чистую практику 
теории и разуму. ., своим успехом он больше обязан 
науке, нежели случаю».37 Живопись и наука для Дю
рера неразделимы, как и для Леонардо.

Основа его искусства — рациональное начало, исто
ки его — античность, которая была способна «созда
вать прекрасное»: «Примером этому могут служить 
римляне времен расцвета. Мы мало найдем теперь 
в нашем искусстве произведений, подобных созданным 
ими, обломки которых мы еще можем видеть».38 Дюрер 
поет гимн античному искусству и порицает христиан
ство, уничтожившее его: «. .древние живописцы и 
скульпторы. описали весьма искусно, как следует 
находить пропорции хорошо сложенного человека. 
Вполне возможно, что эти благородные книги были
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совершенно уничтожены в раннюю пору церкви из нена
висти к язычеству. Если бы мне тоже случилось 
быть там в те времена, я сказал бы: о, любезные 
господа и святые отцы, вы не должны так безжалостно 
во имя зла убивать благородные искусства, открытые 
и накопленные с великим трудом и тщанием. о чем 
поистине должен сожалеть каждый разумный человек. 
Часто случается, что благородные гении угасают из-за 
грубых притеснителей искусства».39 Дюрер смело пред
лагает использовать пропорции Аполлона при изобра
жении Христа и прекрасную фигуру Венеры — для 
образа девы Марии.40 Дюрер, таким образом, ставил 
античность на службу новому искусству своей эпохи, 
но не копируя и не повторяя, а создавая на основе изу
чения природы, истинной сущности всех вещей. «Осо
бенно близок Дюрер к Леонардо да Винчи, с которым 
его роднит стремление приравнять художественное 
творчество к науке. В этом стремлении заключается 
протест против средневековой эстетики, низводившей 
искусство на положение ремесла».41

И Леонардо, и Дюрер не только создавали теоре
тические трактаты об искусстве, отстаивая его возрож
денческие принципы, но стремились «зажечь здесь 
маленький огонек», из которого со временем «может 
быть раздуто пламя, которое будет светить на весь 
мир«. Такова была философия титанов Возрожде
ния, поднявших живопись на уровень науки. Но они 
не только создавали философию искусства, но и учились 
у философов своей эпохи.

Философы и живописцы
Вторая половина ХУв. была периодом нарастающего 
интереса к философским проблемам научного, антисхо- 
ластического плана. На базе античного философского 
наследия происходила разработка реалистической кар
тины мира, противопоставленной метафизической 
системе религиозного толкования, закрепленной в фило
софии и теологии томизма. «Гуманистическое учение о 
человеке, возвышая человека и человеческую природу, 
обожествляя его, вело к отказу от противопоставления 
природного и божественного начал».‘Так, Пико делла 
Мирандола призывал подчинить веру контролю разума, 4
4 В. И. Рутенбург 49
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по-новому, по-возрожденчески. Поэтому неверны 
утверждения некоторых буржуазных ученых о том, что 
теология п р о н и к л а  в культуру Возрождения. 
Фактически новое ядро возрожденческой философии 
не о с в о б о д и л о с ь  е щ е  от богословской скор
лупы даже у таких философов, как Пико делла Ми- 
рандола и Марсилио Фичино, создателя и главы Пла
тоновской академии. Заслугой этих носителей культуры 
Возрождения было вторжение в богословскую пробле
матику, в заповедную область теологии, чего до XV в. 
в широком плане не было и быть не могло: еще не было 
социальных и идейных предпосылок для подрыва рели
гиозной философии, еще нельзя было противопоставить 
ей пантеистическую или механистическую систему мыш
ления. Отсюда естественный шаг к компромиссной фи
лософско-теологической теории мира — компромис
сной, но не реакционной, так как в целом это гуманисти
ческая концепция. Фичино поет гимн гению человека, 
который «почти равен гению творца небесных све
тил», — человека, который «не желает себе ни высшего, 
ни равного и не допускает, чтобы существовало над ним 
что-либо, не зависящее от его власти». Исследование 
проблемы соотношения природы и бога гуманисты XV в. 
оставили теологам, хотя и не обходили ее, обращаясь 
главным образом к вопросу о роли и месте человека в 
мире и обществе. Валла считал, что природа — это и 
есть бог, а гармония мира — первоначало самой 
природы. Фичино считал ее отблеском потустороннего 
бытия, привнесенным, однако, в материальный мир 
душой человека. Здесь можно наблюдать компромисс, 
однако в целом гуманизм овладевал философскими по
знаниями и отвоевывал у теологии свободу человека и 
его право на эстетическое наслаждение и гармоническое 
развитие.

Если итальянское Возрождение XV в. в целом спра
ведливо рассматривается как период обращения к 
язычеству и характеризуется как эпоха свободомыслия 
или иногда религиозного индифферентизма,6 то в отли
чие от него немецкое Возрождение в буржуазной исто
риографии считалось явлением, во многом носящим 
религиозный характер.7 Его именовали «религиозным 
гуманизмом» или «христианским Возрождением», в то 
время как первые выступления немецких гуманистов на 
общеевропейской арене преследовали не религиозные,
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а светские цели. Первые печатные книги немецких гума
нистов были научной литературой (книги по карто
графии и астрономии, публикации сочинений античных 
авторов), а не религиозной. Религиозная оболочка в не
мецком Возрождении вторична, главное в нем — идея 
национального самосознания и в связи с этим — борьбы 
с римской курией. Религиозно-философские идеи немец
ких гуманистов лежат в сфере этических проблем (ме
сто индивидуума, роль человека и т. п.). К тому же в 
немецком гуманизме религиозно-философская струя 
подвергалась влиянию итальянского гуманизма (Пет
рарки, Валлы, Фичино) 8 В XVI в., в период разверну
той Реформации эти проблемы приобретают большую 
политическую остроту, хотя и облекаются в догматичес
кие формы.9

Несмотря на различные условия, определившие раз
витие итальянского и немецкого искусства Возрожде
ния, Леонардо и Дюрера, в их творческой биографии 
было и общее — новая гуманистическая философия, 
которая не могла не оказать на них влияния. Прежде 
всего речь идет об итальянской философии, которая 
имела влияние и на гуманистическое мировоззрение 
немецких деятелей Возрождения, не только обращав
шихся к трудам итальянских философов, но нередко 
и обучавшихся в Италии, как например друг Дюрера 
Пиркгеймер. Обратимся к показательным примерам: 
Флоренция — Фичино — Леонардо; Нюрнберг — Пирк
геймер — Дюрер.

Столица Возрождения — Флоренция — была пита
тельной средой, в которой сформировалось мировоз
зрение Леонардо, хотя нельзя не учитывать и долголет
него пребывания великого винчианца в Милане, а также 
посещений им Павии и Венеции. Но прежде всего Фло
ренция — центр европейской культуры, куда приезжали 
учиться из других стран, к голосу которой прислушива
лись немецкие и французские мыслители, Иоганн Рейх- 
лин и Жак Лефевр д’Этапль.10 Прежде всего Флорен
ция, так как здесь Леонардо провел первые тридцать лет 
своей жизни и здесь идейно сформировался. Г арен прав, 
когда говорит о том, что не нужно было непосредственно 
учиться у Полициано и Фичино: их идеи витали в 
воздухе Флоренции, их обсуждали в кругах тогдашней 
художественной интеллигенции, ибо живопись была 
неотделима от проблем науки, философии, религии.
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Которого знал и изучал. Сомнение Леонардо означало 
не безоговорочное отрицание, а повод к размышлению.

Леонардо являлся не только критиком, справедли
во отрицающим жизненную и научную ценность 
«неощутимых явлений», но прежде всего творческой 
и мыслящей фигурой качественно нового этапа Воз
рождения. Он признает «божественную причинность» 
и «божественную гармонию», но пытается обосновать 
ее в тесной связи с материальным миром. Леонардо 
рассматривает красоту как отражение бога, но находит 
ее сущность в пропорциональности и соразмерности 
формы предметов и тел, т. е. в закономерности, прису
щей материальному миру. Он остается в границах 
опыта — «наставника наставников», лишь абстрактно 
признавая божественное начало мира. Фактически бог 
вынесен у Леонардо да Винчи за пределы конкретного 
материального окружения и существует как формула. 
В этом можно видеть величайшее достижение пере
довой возрожденческой мысли начала XVI в. не только 
на практике, но и в теории, обходившейся без бога, 
хотя и редко доходившей до философских обобщений.

Что черпал из философии гуманизма немецкий 
собрат Леонардо — нюрнбержец Альбрехт Дюрер? 
Нюрнберг — потенциальная столица немецкого нацио
нального государства, «немецкая Венеция» — был и 
крупнейшим центром немецкого Возрождения, центром 
астрономии, географии и математики,23 «оком и ухом 
Германии», по словам Лютера. Как уже сказано, 
здесь жили и работали блестящие немецкие гуманисты 
Конрад Цельтис, Виллибальд Пиркгеймер и другие; 
первый — сын франконского крестьянина, второй — 
знатный патриций. Цельтис был не только эрудит, 
но и энергичный организатор немецких гуманистов, 
трудившихся над предпринятым им историко-геогра
фическим описанием Германии.24 Пиркгеймер был не 
только фактическим главой нюрнбергского кружка 
гуманистов, но и другом Дюрера. Детские годы 
Пиркгеймер проводит в путешествиях с отцом-дип- 
ломатом, а с 29 до 35 лет изучает философию и право 
в университетах Падуи и Павии. Падуанский уни
верситет, находившийся под покровительством могу
щественной и независимой Венеции, еще задолго до 
этого стал центром такого радикального течения аристо- 
телизма, как аверроизм. Последователи Аверроэса,

56





�*�������,������������ �������(���������� ������ �����'�������� ���+���'�������'�(�(������ ����
���+���5�.���(�(������ �,�����'�(�����������-�� �$�(�� �+������ �,���'�������� ���� �����+���'��������
�(�������8�������� ���������3���+���������� �3�����'�� ���� ����������� �:�� �����.�'�� ���4���.��������
�b�������������:�� ���?�������� ���� �.�����,������ �����.�'�?�O���������� �������� �(�������8�����,����
�#���������5�.���(�����-�� �*�'�������8������ ���� �����������(�(������ �������,�'���4�����:�� ���(��
�3�����������3������ �;���������� ���������,���� �����8���'�����(���,���� �������,�'�� ���� �����'���� �����7
�������(�(������ �.�����,������ ���?�.�����:�� ���������������� �3���� �6�����.�'�����(�������� ����
�+�?���,�����������)�'���������������'�����;�������������� �����.���������� �������'������ �+��������
�3�����.�����'������������������ ���(�����:�� �+���������� �(������������ �������.���-�� �$�(�� �+������
�3���������(�(���������� ���+���'�������'�(�����:�� ���������������� �����5�.���(���� ���������.��������
�����������.�����:�� ���� �3�����.�����5�'���� �������.������������ �����?�� �5�����(���:�� ���'�(�����'��������
�3�����������.������ �������'�����,����� �� �*���'�����(�'�-�� �*���.���+�(���� �*�����3���(�'�8�8����
���(�� �3�������������3�������'���������� �������'�4���� �3�������.�� �(�������+���5�(������ ���4���.������
���� �������'���� �+���������������'���'� �� ���'�.���������� �5�����(���:�� ���'�.���������� �3�����(�'�(������
�3���������.���-�� �*�������,������������ �(���� �+������ �,�����.������ �'���������������'�������:��
���(�����4���.�����1������ �������������� ���� ���+���'�������'�(�(������ �����4���.�8�'���� ������
�(���������:�� ���(�� �+������ ���������(�(������ �,�����'�(�����������:�� ���� ���,���� ���(���������������'����
�;�������������� ������ �������4�� ���,���� �3�������������(�����4�-�� �$�����(���?�� �/�A�F�/�� �,�-�� ���(��
�������������� ���� ���'�������(������ �>�?�����������:�� �����������4������ �6���(�� �9���������(������
���� �.�����,�������� �+������ ���������;���(�� ������ �8�����������:�� �3�������(������ ���������� �,�������7
�.�'�����������(�(������ �3�������� ���� �����4�'���� ������ �	�?���(�+�����,�'�� ���� �������(������
�	�����,���6�-�� �%�.�������� ���(�� �(���� �����'���� ���'���������(���������)�2�����.���������W��
���*���;������ ���5���.�(�����(���� ���� �3���,�����5���(�� ���� �;�����(�����:�� �+�������1���?�� �;�'�7
���������G�� �*���'�����(�'�:�� �=�� ���� �������� �+�������1������ �������'�����(���������?�:�� �;������ �������7
�+���.�(������ ���� ������ ���'�+�����-�� ���.���'�� �3�����'�������'���'���:�� ���� �����.���4�'�?�� ���'��
�;�����(�������� ���������������� �������� ���'�����������'�?�����:�� ���� �3���������5�������'�4��
�3�����.�'�?������ �������������� �������� ���������;�'�?�� �(�'�� �3���������'�� �������4�� �+�����;�����7
�����(�(���4�� �������������3���(�.���(�������-�� �\�'�������� �����(���� ���'���5���� �3�������O�'�?����
�.�����������-�� �����,�.�'�� �5���� �(������ �.�����������:�� ���� ���������'�?�� ���� ���5���(����
���������(�:�� �������+���(�(���� ���� �3���'���.�(���;�(������ �.�(���:�� ���� �����,�.�'�� �����.���� ����
�(�������� �+�������.���� ���� ������������������ �4������������������ ���� ���� ���������(�����4�� �3�����7
�����.���-�� �*���������� �2�����,���� ���� ���(�����'�� �+�������� ���� ���������� ���(���,���:�� ���(���,�.�'��
�������O���(�(�����:�� �;�'�O���� �(�'���;�(�����:�� ���� ���� �3���������?�� ���;�������.���� �����:��
���� �������������4�� ���3���������'�?�������� �(���'������ ���?�.������ �������� ���������;������
�3���������.���-�� ���� �����,�.�'�� ���� �+���.�����������?�� �.���� �,�����+���������� �(���;���:�� �����,�.�'�:��
���������� �(���+�����'�� �;���������:�� ���� �3�������O���?�� �'���������(�������;���������4�� ���(�����7
���������(�������� ���� �(�'�+���?�.�'�?�� �.�����5���(������ �+�����5�.�'�?�O���4�� ���������.� �-�F�C

�<������ �3������������ ���.���������������(���� �����������;�(���� �3������������ ������ ��������������
�.�����,���,���� �����.�'�?�O���,�������� �,�����'�(�������'�� �=�� �	�������������� ���'�������7
�����������:�� �(�'�3�����'�(�(�������� ���� �2������ �5���� �,���.���-�F�M

�*�������,������������ �+������ ���������(���(�� ���� ���'�8�����(�'�����������;��������������
�����1�����(���?�:�� ���� �(�'���;�(������ ���'�(�����������-�� ���� ���������,������ ���(�� �����(���7
������������ ���'���� ���� �������3������������ �������'�����(���)�2�����;���������4�� �3�����(�8���3�����:��
�'�� �8�������������� �.������ �(���,���� �������������'���'������ ���� ���3�����.�������(�(������
�A�N





Рис. 10. Альбрехт Дюрер. Крестьянская пара. Резцовая 
гравюра. 1502 г. Галерея искусств Бремена.

если кто-либо в грубых мужицких вещах сумеет выка
зать и правильно применить истинную силу и мастер
ство. разумный и опытный художник может более 
показать свою великую силу и искусство в небольшой
60
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революции в религиозном облачении так называемой 
Реформации». Революция в умах, революция с ору
жием в руках, революционная война крестьян и го
рожан, трагический ее финал. В этой обстановке и 
на этом фоне происходит сложный процесс немецкого 
Возрождения. В 1476 г. в землях города Вюрцбурга, 
родины Грюневальда, проповедовал Ганс Бегайм: 
он призывал гнев божий против духовенства, папы, 
императора. По повелению епископа Вюрцбурга он 
был схвачен и в присутствии большой толпы сожжен. 
Это были годы, когда родился Грюневальд-Нитхарт. 
«Отблески пламени мученического костра Ганса Бе- 
гайма освещают творчество Нитхарта».2 В 1493 г 
антифеодальным и антикатолическим движением был 
охвачен Эльзас, в 1502 г. — земли Шпейера, Брухзале, 
в 1513 г. — Френебурга и Геннегау. Розгорелся костер 
будущей великой войны немецких крестьян 1525 г. 
На эти события реагирует и литература: в 1494 г. 
Себастьян Брант выпускает «Корабль дураков», в ко
тором беспощадно бичует пороки всех сословий. На 
основе этой литературной критики проповеди против 
церковных богатств ведет Иоганн Гейлер. В этой 
обстановке было вполне естественно появление «му
жицких» Христов Дюрера и Грюневальда. В творчестве 
Дюрера наиболее убедительно сказывается противо
речивое сочетание в Возрождении классического гармо
нического искусства с грубым, весомым, народным, 
а затем и беспокойным экспрессивным. Усиление 
экспрессии проявляется и у Дюрера в «Апокалипсисе» 
— серии гравюр 1498 г., и у Кранаха в «Десяти запо
ведях» для Виттенбергской ратуши, в которых дается 
истолкование жизни в духе надвигающейся Рефор
мации, особенно в Изенгеймском алтаре, созданном 
между 1512 и 1515 гг. Грюневальдом. В образах нищего 
Христа и Иоанна Предтечи в грюневальдовском 
«Распятии» нашли свое яркое выражение мысли 
о героическом подвиге, о великой жертве, которая 
может искупить язвы общества. Грюневальд в своем 
творчестве «со всей страстностью подлинного худож
ника Возрождения адресовался к самым широким мас
сам, к народу, толпы которого стекались на паломни
чество в монастырь и, следовательно, приходили к заме
чательному творению мастера».3

6 сентября 1524 г. в Нюрнберге «приезжему худож-



нику, который живет в доме Пиркгеймера», запретили 
печатание гравюр.4 Здесь же, в Нюрнберге, печатаются 
сочинения, не только отрицавшие догматы и таинства 
католической церкви, но и подвергавшие сомнению 
истинность Священного писания и самое существование 
господа бога. Вокруг города в 1524 г запылали кресть
янские восстания, а за ними вспыхнули и волнения 
городских цеховых элементов. Положение еще более 
обострилось с приездом в Нюрнберг главы немецкой 
народной оппозиции Томаса Мюнцера, также печатав
шего здесь свои сочинения. «Я бы мог сыграть славную 
шутку с нюрнбержцами, если бы у меня была охота 
поднять восстание», — писал Мюнцер. В январе 1525 г. 
в Нюрнберге происходит процесс Ганса Денка, моло
дого преподавателя, осужденного к изгнанию из го
рода за свободомыслие. Затем происходит процесс 
«трех безбожных художников» — лучших учеников 
Дюрера — Ганса Себальда Бахмана, Бартеля Бахмана 
и Георга Пенца, которые, подпав под влияние секты 
«безбожников», также усомнились в истинности Библии 
и существовании бога. Художники Нюрнберга играли 
активную роль в этих оппозиционных кружках: так, 
художников Ганса Платнера и Ганса Грейфенберга 
преследовали за критику ими таинств причастия 
и организацию новых сектантских кружков, художника 
Пауля Лаутензака привлекли к суду за ересь, резчика 
Иеронима Андреа арестовали за связи с восставшими 
крестьянами.5

Все это пугает гуманистов, Пиркгеймер резко от
ходит от радикально настроенных деятелей. События 
усложняются, после высокой волны Великой кресть
янской войны начинается мрачная эпоха кровавых 
репрессий. Художники находились в гуще этих событий, 
а иногда выступали и в роли активных участников. 
В 1525 г. девять городов Франконии, в том числе 
Ашаффенбург, где работал Грюневальд, объявили 
о присоединении к восставшим крестьянам. Титулован
ный заказчик художника — епископ Альбрехт Бранден
бургский бежит в свои владения, в Галле, а затем 
армия феодалов разбивает восставших. Среди них 
в числе вожаков был схвачен Йорг Ратгеб, земляк Грю
невальда, живописец, который за десять лет до этого 
работал вместе с ним над росписями франкфуртского 
монастыря. По распоряжению герцога Вюртемберг-
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крестьянского оружия — вилы, кирки, цепа. Это и 
иллюстративный перечень того, что ныне, после подав
ления восстания, разорено и уничтожено: скот перебит 
или связан, посуда перевернута. Ото всего осталась 
лишь курица в клетке. Наиболее выразительной явля
ется согбенная фигура сидящего наверху колонны 
крестьянина: им овладели скорбные думы о своем 
тяжелом прошлом и трагическом настоящем, о не
справедливости понесенных им великих жертв. Нотой 
протеста звучит финальная черта памятника — меч, 
всаженный в спину скромного многострадального 
труженика, награда феодалов своему кормильцу.

Памятник крестьянину, как можно назвать этот 
проект Дюрера, является одним из ярких документов 
участия художников в революции, раннебуржуазной 
по своей направленности и реформационной по рели
гиозной форме.

Буржуазная революция № 1

Так Энгельс назвал сложное переплетение событий, 
сотрясавших Германию в XVI в. Он писал, что вся 
новая история «ведет свое летосчисление с той великой 
эпохи, которую мы, немцы, называем, по приключив
шемуся с нами тогда национальному несчастью, 
Реформацией, французы — Ренессансом, а италь
янцы — Чинквеченто и содержание которой не исчерпы
вается ни одним из этих наименований».2 Это была 
поистине великая эпоха, которая породила титанов 
в политике, философии, религии, искусстве и науке. 
Наиболее характерные из них появились на почве 
Италии эпохи Возрождения и Германии эпохи Рефор
мации. Эти явления не лишены взаимосвязи и вза
имодействия, хотя и далеко не идентичны.3 К тому же 
первая страна Возрождения — Италия — знала и ре- 
формационные движения,4 а Германия пережила 
короткую, но яркую вспышку Возрождения.

Общее между этими двумя крупными явлениями 
XVI в. заключается в таких социально-экономических 
истоках, как зарождение капиталистических отношений 
в условиях ломки феодализма, усиление роли буржуаз
ных прослоек общества и буржуазной идеологии,
68
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шерсти, льна, конопли. Феодалы стремились расширить 
свои господские хозяйства за счет сокращения кресть
янских участков и захвата общинных угодий. Рост 
приносившего большую выгоду овцеводства и разве
дение технических культур требовали увеличения ко
личества рабочих рук, что приводило к массовому 
закрепощению крестьян и увеличению барщинных 
повинностей. Так создалось одно из противоречивых 
явлений немецкой жизни конца XV—начала XVI в.: 
раннекапиталистические отношения породили кре
постничество, подъем сельского хозяйства, рост его 
товарности приносил выгоды феодалам и таким образом 
укреплял их позиции. Буржуазные отношения в деревне 
привели к феодальной реакции, усилению феодальной 
эксплуатации или к голодной краткосрочной аренде 
земли. В довершение многочисленных феодальных по
боров церковь взимала «десятину» с зерна, огородных 
культур и скота, продавала индульгенции. Непрерыв
ным потоком деньги шли в папскую казну в Риме, 
чему способствовали многочисленные немецкие князья. 
Ограбление Германии церковью стало национальным 
бедствием, а освобождение от него — национальной 
задачей страны, что и привело к тому, что буржуазная 
революция в Германии произошла в религиозном 
облачении Реформации.

Лютер
В обстановке крайнего напряжения и острых проти
воречий, острой критики гуманистами церковно
богословского направления в науке, осмеяния феодаль
ной Германии как «корабля дураков», плывущего в 
«страну глупости», резкое выступление Лютера против 
католической церкви было подобно «удару молнии в 
бочку пороха».1

Мартин Лютер родился в саксонском городе Эйсле- 
бене в 1483 г., откуда вскоре его родители переехали 
в Мансфельд. К этому времени его отец, Ганс Лютер, 
происходивший из крестьян, успел из горнорабочего 
стать одним из богатых бюргеров — владельцев мед
норудных разработок и плавилен. Горное дело находи
лось тогда в руках представителей княжеской власти, 
в пользу которой шла значительная часть добывав
шихся металлов. Мартин Лютер рос в обстановке
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бюргерской семьи, недовольной своим положением. 
Несмотря на свою религиозность, отец Лютера не 
любил служителей церкви, наблюдая за их поведением. 
Мартин с детства мог ощутить этот дух критицизма 
антиклерикального свойства, так как его отец не только 
обладал здравым смыслом, но и славился прямотой 
и меткостью выражений. Поэтому у него Мартин 
прошел практическую школу образного народного 
немецкого языка. С этим своеобразно переплетался 
страх перед богом-судьей, который внушала Мартину 
его мать, набожная Маргарита Лютер. С самого 
раннего детства отец засадил Мартина за книгу, 
что не обходилось без частых и жестоких наказаний: 
«Надо было учиться, терпеть, надеяться на бога, 
прижаться и молчать»,2 — вспоминал впоследствии 
Лютер. Светлые же воспоминания были у него связаны 
с застольным пением и музыкой, которые слышались 
в семье по праздникам. В школе, куда его поместил 
отец, ученики подвергались систематическим физичес
ким наказаниям, которые, по мнению духовных педаго
гов, способствовали усвоению заповедей и молитв. 
Все эти противоречивые влияния приводили юношу 
к сложной и болезненной внутренней борьбе; двенад
цати лет он впервые исповедовался и ощутил «страш
ный гнет, налагаемый иерархией на бедную смущен
ную совесть»,3 а в 14 лет Мартин уже чувствовал 
себя монахом, искавшим милосердия у бога, в котором 
он мучительно наблюдал противоречивость неумоли
мого судьи и благого искупителя. В 14 лет в Маг
дебурге он поступает в школу, где главными предметами 
были латинский язык и литература, а с учениками 
обращались достаточно гуманно. Большое впечатление 
произвел на него блестящий богатый город — архи
епископский центр, куда он попал из небольших 
провинциальных городков. Исповедовавшие бюргер
скую экономию родители перевели его в Эйзенах, 
где молодому Мартину, как они полагали, могли 
помочь родственники. Этого не произошло, и молодой 
школяр стал собирать милостыню за исполнение 
духовных песен, пока не был взят в дом фрау Котта в ка
честве воспитателя.

Восемнадцати лет Мартин Лютер поступил в 
Эрфуртский университет, где познакомился с членами 
радикального кружка гуманистов, но направление его 
мыслей было иным. Сначала он изучал греческих и ла-
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и церковному раскаянию. Здесь окончательно сложи
лось его мировоззрение, здесь родилось лютеранство 
с его идеей непосредственного обращения к богу без 
посредства церкви, с его спасением одной верой.4 
В монастыре Лютер усердно выполнял все предписания 
церкви, а в 1507 г. впервые служил мессу. Отец приехал 
на это торжество, хотя и высказывал свое недовольство. 
Вскоре — в 1508 г. — Лютера по рекомендации Штау- 
пица пригласили на кафедру аристотелевой диалектики 
во вновь учрежденный Виттенбергский университет. 
По приезде в Виттенберг он обосновался в августин- 
ском монастыре; лекции читал бесплатно, что было 
обычным в те времена, затем по повелению курфюрста 
Саксонского стал получать 200 золотых в год. Штаупиц 
настоял на том, чтобы Лютер стал также и пропо
ведовать, и на его проповеди ходили многие. Человек 
среднего роста, худой, с горящими глазами фанатика, 
убежденного в правоте выношенных им мыслей, он 
говорил на образном народном языке: «Народу надо 
проповедовать так, чтобы каждый мог пересказать 
содержание проповеди».

В 1510 г. двадцатисемилетний Лютер осуществил 
свою юношескую мечту и посетил Рим, куда, как 
и подобает пилигриму, пришел пешком. На коленях 
взошел он по лестнице собора св. Петра. Однако 
в Риме он столкнулся с полным равнодушием к вопро
сам веры наряду с большим вниманием, которое 
духовенство уделяло своей личной жизни. Лютер 
был еще верным католиком, но уже резким критиком 
католического духовенства. По возвращении из Рима 
он для самостоятельного анализа первоисточников 
Священного писания стал усиленно изучать греческий 
и древнееврейский языки. Удостоившись еще в 1503 г. 
степени бакалавра, а через год — магистра, он теперь, 
в 1512 г., став доктором богословия, получил право 
толковать Библию, излагая студентам свое учение о 
благодати, ниспосылаемой за истинную веру, за внут
реннее убеждение. Обращение Лютера к первоисточни
кам совпадало с такой же деятельностью гуманистов, 
вроде Иоганна Рейхлина, который вступил в открытую 
борьбу с кельнскими теологами-обскурантами, требо
вавшими уничтожения древнееврейских религиозных 
книг. Лютер стал на сторону Рейхлина и его едино
мышленников. Своеобразный союз христианской 
морали и гуманизма свидетельствовал о некоторых
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точках соприкосновения этих двух явлений, о сочетании 
Возрождения и Реформации там, где речь идет о науч
ной аргументации своих мыслей, о разуме в проти
воположность догме.5

Смелое выступление Лютера на стороне прогрес
сивных гуманистов в «деле Рейхлина» было лишь 
началом его деятельности в общегерманском масштабе. 
Вскоре представился случай, который подтолкнул Лю
тера как идеолога и защитника немецкого народа 
к поединку с папством.6

В 1516 г. Штаупиц, уезжая в Нидерланды, назначил 
Лютера временным викарием августинского ордена. 
Вместе они производили осмотр монастырей, во время 
которого получили известие о появлении папского уче
ного богослова Тецеля в пограничном городе Ютер- 
броке. В сопровождении трех конных стражников 
Тецель вез в своей повозке индульгенции, которые 
освобождали купившего их от любого греха. Немцы 
именовали их «масляными письмами», так как купив
шему индульгенцию разрешалось есть в пост масло 
и яйца. С тем же правом эти отпускные грамоты 
можно было считать письмами убийц, так как и этот 
грех снимался с купившего дорогие индульгенции. 
Индульгенциями по поручению римской курии торго
вали до этого и немецкие князья, в том числе кур
фюрст Фридрих Саксонский, так что в его представле
нии Тецель был не нарушителем христианской морали, 
а конкурентом. Лютер же считал, что грехи отпуска
ются праведно живущим или искренне раскаявшимся. 
По преданиям, еще в древнехристианской общине раз
решалась замена церковной эпитимии денежным 
штрафом в пользу общины, но только при условии 
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обрядов, а при помощи истинной веры. Это положение 
таило в себе заряд невиданной взрывной силы, напра
вленной на разрушение основ средневековой идеологии 
и политики, олицетворением и носителем которых 
являлось папство и вся церковь. Более того, человек, 
его земная жизнь поднимались до уровня самостоя
тельных, независимых от церкви явлений вопреки их 
принижению в средневековом миропонимании. Люте
ранство давало человеку независимость, самостоятель
ность, освобождение от церковного гнета, объявляло 
человека и всю мирскую жизнь естественной частью 
обновленной христианской религии, а светские учрежде
ния, государство — имеющими силу религиозного 
авторитета. Источником же религиозной истины Лютер 
объявлял не папские декреты и постановления соборов, 
а канонические книги Ветхого и Нового завета — 
Священное писание, которое вправе толковать бого
словы-священники.

В этом учении Лютера отражались стремления 
немецкого бюргерства и ранней буржуазии других 
стран избавиться от политической, идеологической, 
а во многом и материальной зависимости католической 
церкви — могучего и разветвленного общеевропейского 
организма. Освободившийся во многом от оков средне
вековья и определяющий свое место в мире человек, 
независимое от папства национальное государство — 
эти принципы лютеранства стали в разной степени 
основой реформированных религий других стран — 
цвинглианства, кальвинизма, ставших религиозным 
и политическим кредо антифеодальных движений и бур
жуазных революций. Подрыв феодальной идеологиче
ской системы и традиционного средневекового мировоз
зрения, хотя и в форме религиозного обновленчества — 
вот то, что сближает раннее лютеранство с Возрождени
ем и по своей прогрессивности и революционной напра
вленности не уступает ему. Возрождение противопоста
вило Человека потусторонним силам, Лютер освятил 
и узаконил земной мир человека. Возрождение, исполь
зуя материал античности, возродило не античность, 
а человеческую природу; ранняя Реформация, исполь
зуя материал Священного писания, попыталась утвер
дить самостоятельность человека. И там, и здесь — 
обновление изнутри, все устаревшее, противоречащее 
прогрессу человечества обречено на гибель. Не случай
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Рис. 13. Булла папы Льва X об отлучении Мартина Лютера 
от церкви, изданная 21 сентября 1520 г.



в биографии Лютера: он сыграл свою роль народного 
реформатора, хотя и не закончил своей деятельности.

В Вартбурге Лютер жил под именем юнкера Георга 
и занимался литературной деятельностью. Он перевел 
Библию с латинского на немецкий язык и этим внес 
значительный вклад в создание немецкой литературы. 
Дюрер считал, что Лютер «писал яснее, чем кто бы то 
ни было из живших в последние сто сорок лет».20 
Можно отметить не только философско-религиозные, 
но и педагогические и другие писания Лютера.21 
Он перелагал также псалмы для пения, положив начало 
немецкой духовной музыке. Один из них — «Бог — на
ша крепость» — стал гимном Реформации, ее «Марсель
езой», как называли этот хорал Энгельс и Гейне.22 
Автор же гимна пытался делать все для проведения 
реформации без потрясений и острых конфликтов. 
Его непримиримость, фанатичность, религиозная экза
льтация, доходившая до галлюцинаций, в которых 
он видел и слышал дьявола, вера в приближающийся 
конец мира и Страшный суд — все эти элементы средне
вековья сочетались с революционным требованием 
права человека на самостоятельное исследование исти
ны. Эта парадоксальность была вполне объяснимой 
в людях переломной эпохи, которая придавала «тогдаш
ним деятелям характер трепетного беспокойства и вол
нения. Они не были в полном миру ни с собою, ни с окру
жающим. Они были беспокойны, потому что окру
жающий их порядок становился пошлым и нелепым, 
а внутренний был потрясен. .».23 Если всем выдаю
щимся деятелям этой эпохи свойственна противоречи
вость, внутренняя борьба прошлого с настоящим, 
то непримиримость и компромиссность, ограниченность 
и боязнь радикальных социальных изменений были 
свойственны консервативному большинству немец
кого бюргерства, выразителем интересов и идеологом 
которых был Лютер. Усиление роли светской власти, 
как один из основных пунктов лютеранства, независи
мость ее от папства, как космополитического института, 
способствовали утверждению регионального княжес
кого абсолютизма, исповедовавшего ригористические 
правила протестантизма. Прокламированная Лютером 
внутренняя религиозность не требовала существенных 
изменений общественных отношений. Лютеранство 
идейно поддерживало классовое порабощение феодала
ми крестьян и духовное порабощение верующих хри- 
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как они до сих пор надеялись, тогда они прокляли 
Лютера и всех его приверженцев». 1

Недовольство народных масс лютеранством, отри
цавшим необходимость социальных перемен, привела 
к народной реформации, слившейся с Великой 
крестьянской войной. Во главе народного направления 
в Реформации стоял Томас Мюнцер, видевший ее смысл 
в социальном перевороте. 2Лютер был не только про
тивником социального переворота, но и стал выступать 
против собственной идеи свободы совести и убеждений. 
Гордые слова, произнесенные Лютером на Вормском 
рейхстаге, начертаны на памятнике ему, воздвигнутом 
в Вормсе в 1868 г. Они «заключают в себе как бы про
грамму реформации и вместе с тем горькое осуждение 
позднейшей деятельности Лютера».3 На этом памят
нике изображены Пьер Вальд, Уиклиф, Гус, Савона
рола, Цвингли, Кальвин, но нет Томаса Мюнцера, хотя 
он был последовательным борцом за народную рефор
мацию и представлял собой самую величественную 
фигуру Крестьянской войны.4

Томас Мюнцер выступил в первые годы реформа
ции как один из сторонников Лютера и по его рекомен
дации был послан в 1520 г. в качестве священника 
и проповедника в Цвиккау — один из городов Саксонии. 
Вместе с лютеранами он выступает против францискан
цев, однако проявляет в этой борьбе гораздо большую 
решительность. В отличие от Лютера Мюнцер, как 
писал Энгельс, «был подлинным демократом, насколько 
это было возможно в то время».5 Несмотря на то что 
некоторые идейные истоки у Лютера и Мюнцера были 
одинаковыми, мышление и деятельность народного 
реформатора пошли по другому пути. Элементы рево
люционности, наблюдавшиеся у Иоахима Флорского, 
дали Лютеру пищу для критической переоценки церкви, 
а Мюнцер развил их и пытался практически при
менить к немецкой действительности XVI столетия. 
Мюнцер обращался к мистическим сочинениям.Иоганна 
Таулера, но разочаровался в них. Он воспринял учение 
таборитов, но не остановился на нем: в революционной 
расправе над врагами и угнетателями чешские повстан
цы полагались не столько на народ, сколько на Христа, 
Мюнцер же считал, что «суд божий» должен вершиться 
самим народом.6

Если Лютер рассматривал веру как пассивное
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пап, сколько сохранение всей европейской культуры. 
Реформация несла в себе семена раздора, анархии, 
хаоса, разрушения, «всеобщий беспорядок», в то время 
как Мор и другие гуманисты искали на путях единства 
христианского мира способ ликвидации войн. В боязни 
народных движений сказывалась историческая ограни
ченность гуманизма как раннебуржуазного просве
тительства, но, с другой стороны, эта же утопическая 
гуманистическая концепция привела Мора к решению 
широких социально-политических проблем в его «Уто
пии», к защите интересов английских крестьян 
от последствий английской реформации, в результате 
которой «овцы съели людей». В конечном итоге Мор 
оказался выше классовой ограниченности раннебур
жуазного гуманизма, выражая интересы предпро- 
летариата.4 В Германии же преодолеть ограниченность 
реформации было суждено лишь Томасу Мюнцеру, 
выразившему социально-политические чаяния бедней
ших горожан и крестьянства. Это говорит о сложных 
истоках и составных частях гуманизма, его многосто
роннем выражении, несмотря на главную его анти
феодальную, раннебуржуазную — направленность.5

То, что совершили Мор и Мюнцер, преодолевшие 
классовую ограниченность гуманизма и реформации, 
не удалось Лютеру, учение и деятельность которого 
в своем развитии все более усиливали свою бюргерскую 
узость, политический утилитаризм и крайний фанатизм, 
столь противные любому течению гуманизма. Эразм, 
Мор и другие гуманисты вели принципиальный, а не 
богословско-догматический спор с Лютером: спасение 
человека одной верой ведет к полному отказу от челове
ческого начала, к уничтожению принципа разумного 
решения вопросов и утверждению божественного 
начала, к ликвидации ответственности человека за 
свои дела.6

Мор отстаивал принципы Возрождения с его идеа
лом свободы и разумности человеческих деяний. Лютер 
отстаивал конфессиональную узость, фанатизм, боже
ственное предопределение, которые в конечном итоге 
несла реформация. Реформация в период раннего 
Лютера была прогрессивным явлением на узком отрезке 
истории, «христианский гуманизм» Мора был обращен 
к новому времени, к эпохе Просвещения и еще 
дальше — к утопическому социализму.
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Макьявелли и Гвиччардини
Два великих философа и политика Возрождения — 
Никколо Макьявелли и Франческо Гвиччардини — 
были не только современниками, но и друзьями. Впер
вые они встретились в 1521 г. в Модене. Макьявелли 
было 52 года, а Гвиччардини — 38. Знатный и преуспе
вающий политик принял находившегося в опале Макья
велли. Несмотря на различие в положении и характере, 
они нашли не только общий язык, но и понравились 
друг другу как мыслители-гуманисты, равноправные 
члены «республики разума». После этого первого сер
дечного и интеллектуального контакта они состояли 
в переписке, а 1527 год, ставший последним для Макья
велли, был для них новым и последним этапом их 
личных контактов, когда Гвиччардини показал, что его 
холодный политический расчет превыше симпатий уче
ного и человека: будучи в ту пору одним из правителей 
Флоренции, он способствовал заключению Макьявелли 
в тюрьму. «Гвиччардини — продолжатель макьявел- 
листской политики», — считают одни; 1 «параллели с 
Макьявелли возможны, лишь для установления разли
чий и контрастов», — пишут другие.2

Как политический деятель Гвиччардини при жизни 
затмил Макьявелли своей широкой известностью: в 28 
лет он — посол Флоренции к испанскому королю, затем 
папский губернатор, организатор военной лиги итальян
ских государств, член ведущей государственной комис
сии Флорентийской республики. Однако вскоре после 
своего ухода из жизни Гвиччардини был забыт, а его 
сочинения.был и почти неизвестны.

Макьявелли, который был вторым канцлером рес
публики и выполнял многочисленные дипломатические 
поручения, при жизни не пользовался той шумной 
известностью, которая пришла к нему позднее, хотя как 
политический деятель был выдающейся фигурой своей 
эпохи. Зато как политический писатель, философ, исто
рик и драматург Макьявелли затмил Гвиччардини и 
приобрел всеевропейскую, а затем и всемирную извест
ность. Одной из причин этого является то, что Гвиччар
дини скрывал свои рукописи и ничего не публиковал 
при жизни, так как он относился к тем деятелям эпохи 
Возрождения, которые, как писал Энгельс, не желают 
«обжечь себе пальцы».3
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Сравнительное рассмотрение произведений Гвич
чардини и Макьявелли дает возможность более четко 
определить размах и глубину мышления одного из тита
нов Возрождения.

Папский губернатор и адвокат папской консистории 
Франческо Гвиччардини по собственному опыту знал 
истинную цену папской курии и католическим церковни
кам. В своей «Истории Италии» он характеризует 
эволюцию папства: «. забыв понемногу о спасении 
души и божественных предписаниях, обратив все свои 
мысли к светскому величию, пользуясь духовной 
властью только как орудием власти светской, папы 
казались теперь скорее свирепыми государями, чем пер
восвященниками».4 Резко отрицательное отношение 
Гвиччардини ко всему католическому духовенству 
неоднократно проявляется в его знаменитых афоризмах, 
входящих в «Заметки о делах политических и граж
данских». «Не знаю, — пишет он в одной из них, — кому 
больше, чем мне, противны честолюбие, жадность и из
неженная жизнь духовенства, [которая], по словам 
их, отдана богу».5 В этом направлении накал критики 
Гвиччардини не уступал беспощадности критики 
Лютера. Более того, Гвиччардини в этом плане поддер
живал его, считая, что Лютер имел «достаточно чест
ные или по крайней мере извинительные поводы для 
восстания против курии», но что ему следовало бы 
сосредоточить «всю силу своего бунта на реформе 
нравов духовенства», а не на догматических спорах. 
Разъяснения догматов веры, споры о предопределении 
Гвиччардини считает безумством, попыткой навязать 
веру в недоказуемое. Он не соглашался.с учением 
Лютера, как и с любым другим догматическим учением, 
но готов был поддержать его борьбу ради подрыва 
папства: «. я любил бы Мартина Лютера как самого 
себя ради того, чтобы видеть, как скрутят эту шайку 
злодеев. ».6 Можно полагать, что Гвиччардини претил 
всякий религиозный фанатизм, в том числе и протес
тантский, и в этом следует искать причину неприятия 
им учения Лютера. В такой же мере отвергал Макьявел
ли фанатизм Савонаролы. Флорентийский мыслитель 
считал, что этот суровый доминиканец, пытавшийся 
превратить Флоренцию из города Возрождения в сред
невековый монастырь, не только ригорист, но и ханжа 
во Христе. В то же время ему нравилось, что пламенный
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Культура Возрождения — весьма сложное явление. 
Она созревала не только во Флоренции и Нюрнберге, 
но также в республиканско-аристократической Венеции, 
при дворах Милана, Феррары, Неаполя, в папском 
Риме и в зависимости от этого приобретала своеобраз
ную окраску. В ней можно различить переплетающиеся 
струи разных социальных течений: раннебуржуазных, 
пополанско-бюргерских, народных и даже дворянских, 
но главное русло всех этих потоков было по своему 
характеру раннебуржуазным. Если культуру Возрожде
ния рассматривать как «ни средневековую, ни ранне
буржуазную», 38 то она приобретет абстрактно-мифо
логический характер общечеловеческой культуры вне- 
исторического порядка.

«Это было время, нуждавшееся в гигантах и поро
дившее гигантов», — писал об эпохе Возрождения Эн
гельс.39 Однако сторонники теории «мелкотоварного 
Возрождения» пытаются подменить этих гигантов аб
страктными «свободными ремесленниками». Энгельс 
говорил о титанах Возрождения, что это были «люди, 
основавшие современное господство буржуазии», но что 
они «были всем чем угодно, но только не людьми буржу
азно-ограниченными».40

Именно поэтому Возрождение не принадлежало 
средневековью, против которого были направлены все 
усилия его титанов и их многочисленных соратников 
разного масштаба; оно не принадлежало и не принадле
жит буржуазии, установившей свой железный порядок 
капиталистической эксплуатации и идейного рабства. 
Возрождение было именно �����������7�@���O�@���������9 культурой 
эпохи штурма феодализма и борьбы за новые, еще 
не изведанные поколениями Возрождения порядки. 
Макьявелли и Лютер подрывали казавшиеся незыбле
мыми основы католицизма, Леонардо и Дюрер созда
вали искусство, которое утверждало всемогущество 
человека. Сила эпохи Возрождения была в его револю
ционности по своему духу и своей направленности. 
Титаны Возрождения были наиболее выразительными 
представителями разрушающей старое и создающей 
новое раннебуржуазной культуры. Они достигли пре
дельной для своей эпохи высоты творчества и глубины 
мысли. Именно поэтому их творчество не только дожило 
до наших дней, но и вливается в арсенал мировой 
культуры.
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В 1991—92 гг.

в С.-Петербургском отделении издательства
«Наука»

в серии «Истоки отечественной мысли» 
выходят следующие книги:

Русская философская поэзия: Четыре столетия /
Сост., вступ. статья, прим. А. И. Новикова; под 
ред. А. Ф. Замалеева — 25 л.

В русской культуре философская поэзия играла, 
возможно, гораздо большую роль, чем в любой евро
пейской культурной традиции, что во многом объяс
няется спецификой исторических путей России и разви
тия ее духовности. В русской поэзии наряду с лири
ческим началом необычайно яркое воплощение полу
чило начало философское и гражданское, общечело
веческое.

Философская поэзия отразила интуитивное и 
ассоциативное восприятие мира, не всегда и не во всем 
совпадающее со строгими рамками рационализма, тем 
самым она определенным образом расширила и углуби
ла возможности познания природных, социальных и 
духовных явлений.

В издание включены произведения поэтов от XVII в. 
до 80-х гг. XX в., в том числе и поэтов русского 
зарубежья.

Для всех, интересующихся отечественной культурой.



Смысл жизни в русской философии. Конец XIX—на
чало XX в. /  Сост. и коммент. В. Г Безносова; под 
ред. и со вступ. ст. А. Ф. Замалеева — 25 л.

В книге публикуются произведения русских фило
софов конца XIX—начала XX в. — Н. Я. Грота, 
А. И. Введенского, Л. М. Лопатина, В. В. Розанова, 
Е. Н. Трубецкого, — в центре внимания которых нахо
дятся проблемы поиска нравственного смысла жизни, 
бессмертия «земного и небесного» предназначения чело
века. Авторы, представленные в настоящем сборнике, 
внесли большой вклад в развитие в русской духовной 
культуре линии Ф. М. Достоевского, оказавшего огром
ное влияние на формирование нравственной философии 
в России на рубеже XIX—XX вв.

Для философов, социологов, историков и всех, инте
ресующихся отечественной культурой.



Мыслители русского зарубежья. Бердяев, Федотов /
Сост. и ред. А. Ф. Замалеев; вступ. статья В. Ф. Бойкова, 
А. А. Ермичева, А. Ф. Замалеева — 26 л.

В книге публикуются сочинения Н. А. Бердяева 
и Г П. Федотова. В «Русской идее» Бердяев резюми
рует свой опыт постижения русской истории и общест
венного самосознания России. С этой же проблема
тикой перекликаются философско-публицистические 
статьи Федотова, помещенные в книге — «Трагедия 
интеллигенции», «Россия и свобода» и др. Во всту
пительной статье дается характеристика жизненного 
и творческого пути Бердяева и Федотова.

Для философов, социологов, историков и всех инте
ресующихся отечественной культурой.



Русский позитивизм. Лесевич, Юшкевич, Богданов /
Сост. и вступ. статья С. С. Гусева: под ред. А. Ф. Зама- 
леева — 25 л.

В сборнике публикуются произведения выдающихся 
представителей русского позитивизма В. В. Лесевича, 
П. С. Юшкевича и А. А. Богданова. Тексты, вклю
ченные в сборник, позволяют читателю не только полу
чить представление об общей системе взглядов этих 
оригинальных мыслителей, но и ознакомиться с наибо
лее важными этапами развития русского позитивизма, 
получить более верную и полную картину духовно
теоретического поиска в России начала века.

Для философов, социологов, историков и всех, инте
ресующихся отечественной культурой.







5 руб. Серия € Из истории мировой культуры»

« Наука »

Это был величайший прогрессивный 
переворот из всех пережитых до того 
времени человечеством, эпоха, которая 
нуждалась в титанах и которая породила 
титанов по силе мысли, страсти и харак
теру, по многосторонности и учености...

Леонардо да Винчи был не только 
великим живописцем, но и великим мате
матиком, механиком и инженером, кото
рому обязаны важными открытиями са
мые разнообразные отрасли физики.

Альбрехт Дюрер был живописцем, гра
вером, скульптором, архитектором...

Макиавелли был государственным дея
телем, историком, поэтом и, кроме того, 
первым достойным упоминания военным 
писателем нового времени.

Лютер вычистил авгиевы конюшни не 
только церкви, но и немецкого языка, 
создал современную немецкую прозу и 
сочинил текст и мелодию того проник
нутого уверенностью в победе хорала, 
который стал „Марсельезой” XVI века...

Ф. Энгельс. Диалектика природы.

В. И. РУТЕНБУРГ

ТИТАНЫ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
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