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Глава I

 
Рождение. – Детство. – Век Медичи. – Учителя Леонардо. – Андреа Верроккьо.
Леонардо да Винчи был незаконным сыном флорентийского нотариуса синьора Пьеро

да Винчи. Отец Леонардо еще в молодых летах влюбился в простую деревенскую девушку
Катарину; говорят, что она была поразительной красоты и что в ранней молодости сам Лео-
нардо чрезвычайно походил на мать. Будучи незаконнорожденным, Леонардо имел, кроме
того, последовательно трех мачех – законных жен Пьеро; можно было бы поэтому предпола-
гать, что детство Леонардо прошло не особенно радостно; но на самом деле вышло наоборот.
Красавец-мальчик, отличавшийся при этом необыкновенным умом и приветливым характе-
ром, стал всеобщим баловнем и любимцем. Этому отчасти способствовало то обстоятельство,
что первые две мачехи Леонардо были бездетны и перенесли свою материнскую любовь на
незаконнорожденного. Третья жена Пьеро, Маргарита, вступила в дом отца Леонардо, когда
ее знаменитому пасынку было уже двадцать четыре года, и, хотя от нее отец Леонардо имел
еще нескольких сыновей, великий художник был в таком возрасте, когда отношения с третьей
мачехой не могли иметь в его жизни особо важного значения. Впрочем, и с нею он был в
дружбе.

О матери Леонардо да Винчи сохранилось мало сведений. Известно только, что после
первой женитьбы Пьеро, состоявшейся в том самом 1452 году, когда родился Леонардо, Ката-
рина прекратила почти всякие отношения с обольстившим ее синьором и даже вышла замуж
за какого-то крестьянина. Вскоре после того Катарина умерла, а Пьеро взял маленького Лео-
нардо в свой дом, где он воспитывался на попечении у первой мачехи, Альбиеры ди Джованни,
и, главное, бабушки – матери отца – Лючии, которая в нем души не чаяла. Вторая мачеха Лео-
нардо, Франческа Ланфредини, вышла за Пьеро, когда ей было 16, а Леонардо 13 лет, так что
они оказались почти товарищами; последняя же, Маргарита, как говорят, была даже моложе
своего пасынка, и все три мачехи умерли еще в весьма молодых летах. Сохранился итальянский
сонет, следующим образом характеризующий детство и юность Леонардо и его отношения с
женщинами, заменившими ему мать: «Он был первым зерном драгоценного ожерелья, и это
зерно, без сомнения, оказалось самого чистого жемчуга, потому что все три жены Пьеро гор-
дились им, как своим собственным». Из своих детских воспоминаний Леонардо вынес о пер-
вых двух приемных матерях впечатление юности, красоты и нежных, почти сестринских ласк.

От третьей жены синьор Пьеро имел, кроме девяти сыновей, еще двух дочерей, но никто
из его детей, исключая сына простой крестьянской девушки, не выказывал никаких особых
талантов и способностей. По словам одного из старинных биографов, под генеалогическим
древом фамилии Винчи было сделано примечание, гласившее, что из девяти братьев Леонардо
ни один не отличился «ни умом, ни мечом», а поэтому имена их не были удостоены упомина-
ния. Впрочем, в одной из книг архива тогдашней Флорентийской республики названы двое из
братьев Леонардо, причем об одном сказано только, что он, по преемству от отца, был нота-
риусом.

Несомненно, что не только наружность, но и значительную долю умственных качеств
Леонардо унаследовал не от отца, а от умершей в неизвестности матери-крестьянки, но своим
воспитанием и образованием он в значительной мере был обязан отцу, который хотя и отли-
чался некоторой скупостью и даже жадностью к деньгам, однако никогда не жалел ничего
для старшего сына. Впрочем, обучение стоило в те времена во Флоренции недорого, а глав-
ными наставниками молодого Леонардо были итальянская природа и красота окружавшего его
романского типа.

В тогдашней школьной науке оставалось еще много схоластической гнили, но было бы
ошибочно думать, что все флорентийские наставники и ученые того времени окончательно
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погрязли в этой школьной рутине. Не только искусство, но и наука стояла во второй половине
XV столетия относительно высоко в Италии, и в особенности во Флоренции. Леонардо был
еще ребенком, когда престарелый Козимо Медичи успел уже сделать многое для возрождения
того истинно классического направления, которое получило впоследствии название гуманизма
и которое не имело ничего общего с лжеклассицизмом новейшего времени.
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Леонардо да Винчи. Автопортрет. 1514.

Еще за пятьдесят лет до рождения Леонардо во Флоренции были такие классики-гумани-
сты, как итальянец Мальпагини и грек Мануил Хрисолорас; их окружали толпы пламенных и



М.  М.  Филиппов.  «Леонардо да Винчи. Как художник, ученый и философ»

9

восторженных учеников, переводивших лучшие философские произведения древней Греции,
терпеливо и любовно изучавших классическую науку и искусство и усердно, со знанием дела
собиравших античные произведения, которыми они интересовались не только как антикварии
или буквоеды-археологи, но и как тонкие ценители скульптуры и живописи.

В Берлинском королевском музее хранится великолепный барельеф, вышедший из
мастерской главного из учителей юного Леонардо, известного в то время скульптора и живо-
писца Верроккьо, изображающий первого из славных флорентийских меценатов, Козимо
Медичи: серьезный, добродушный, но энергичный старческий профиль, отсутствием расти-
тельности и круглой шапкой напоминающий старую женщину. Этот замечательный человек
оказал огромную услугу развитию науки и искусства, затрачивая нередко баснословные суммы
на покупку драгоценных рукописей, гнивших в архивах разных немецких, французских и гре-
ческих монастырей. Благодаря щедрости Козимо были вынуты из архивной пыли такие сокро-
вища, как наилучшие списки материалистической поэмы Лукреция «О природе вещей», есте-
ственноисторических сочинений Плиния и некоторых произведений Цицерона. В конце своей
жизни Козимо сделал еще более, основав «платоническую» Академию, этот центр итальян-
ского классицизма. При тогдашних условиях художественного творчества, когда без содей-
ствия меценатов даже величайший живописец или скульптор рисковал умереть с голоду, нема-
ловажным делом было также сооружение на средства Козимо Медичи и его преемников многих
великолепных зданий, потребовавшее соединенных работ всех тогдашних лучших флорентий-
ских архитекторов, живописцев и скульпторов; так, над украшением палаццо Медичи, соору-
женного архитектором Микелоццо, трудились такие крупные художники, как скульптор Дона-
телло, в своих барельефах изумительно воспроизводивший античные камеи и создавший такие
произведения, как бюст Мадонны Контессины, группа Юдифь над трупом Олоферна и победо-
носный Давид, – первая со времен античного мира статуя, которую художник осмелился изоб-
разить без всякой одежды, исключая, впрочем, шляпу и обувь, весьма мало гармонирующие
с неприкрытою даже фиговым листком наготою. Каковы бы ни были недостатки этой статуи,
в изображении мускулатуры и в пластичности форм нельзя не видеть первого шага на пути,
которым шли впоследствии Леонардо да Винчи и Микеланджело.

Не менее чем Козимо сделал для развития наук и искусств другой Медичи, Лоренцо,
получивший прозвание Великолепного, как нельзя более подходящее к его гордой, надмен-
ной, но умной фигуре, о которой можно получить понятие по бюсту, выполненному Веррок-
кьо или одним из его учеников. Платон в то время почти неограниченно господствовал во
Флорентийской академии, и самому Лоренцо приписывают мысль, что без платонизма нельзя
быть хорошим христианином. Учение Платона более гармонировало с поэтическими наклон-
ностями Лоренцо и его ближайших друзей, нежели строго научное, но несколько сухое учение
Аристотеля. Музыка, поэзия, народные песни и сказки, облеченные в более утонченную форму
Лукой Пульчи и братьями Луиджи, влили в тогдашнее флорентийское искусство новую, све-
жую струю, которой не могло дать даже наиболее добросовестное изучение античного мира.
Вместе с тем были возведены на надлежащее место почти забытые в начале XV века ита-
льянские гениальные поэты Данте и Петрарка, как бы вновь открытые с тех пор, как явилось
(1481 год) первое флорентийское издание «Божественной Комедии», давшее новый неисчер-
паемый запас сюжетов для живописи и скульптуры. Точные науки не были, однако, забыты;
в особенности медицина с анатомией и математика стояли высоко и, в свою очередь, содей-
ствовали развитию скульптуры и живописи. Леонардо да Винчи в ранней юности получил
основательную математическую подготовку и до самой смерти продолжал, время от времени,
заниматься математикой. Паоло Тосканелли, знаменитый флорентийский врач и философ, был
одновременно крупнейшим из местных математиков; ему принадлежит знаменитое определе-
ние широты и долготы Флоренции; он был также одним из первых географов своего времени.
Влияние этого замечательного человека на умственное развитие юного Леонардо было весьма
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значительно, и его можно проследить во многих сочинениях и даже художественных произве-
дениях последнего; так, благодаря Тосканелли Леонардо живо заинтересовался особенностями
тропической природы. До какой степени тесно связаны между собою различные общественные
условия, делающие возможным появление таких творческих сил, какие мы наблюдаем у Лео-
нардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэля, видно из того, что Флоренция по характеру своих
торговых и политических сношений в то время была более способна развить вкус и воображе-
ние художника, нежели даже Венеция. Флорентийская торговля во второй половине XV века
заняла в Италии первое место, флорентийские банки процветали даже во Франции, Фланд-
рии и Англии; здешние купцы торговали во всех тогда известных европейцам частях земного
шара; флорентийские колонии находились в Тунисе, в Армении, в Крыму, в Северном Китае;
во Флоренцию притекали произведения всевозможных стран и народов, значительно расши-
ряя кругозор ученого, вкус художника и воображение поэта. О значении флорентийской куль-
туры можно судить по одному тому, что лишь благодаря карте, составленной упомянутым Тос-
канелли, стало возможным путешествие Христофора Колумба. У того же Тосканелли, кроме
Леонардо да Винчи, учились математике Лука Пачоли, лучший из комментаторов Эвклида, и
тот самый Америго Веспуччи, который впервые описал Америку.

Кроме математики, Леонардо да Винчи усердно занимался древними языками и исто-
рией, и его сочинения и художественные произведения свидетельствуют о глубоком знании
классического мира. В виде развлечения Леонардо занимался также музыкой, играл на скрипке
и на арфе и достиг такого совершенства, что был одним из самых модных учителей музыкаль-
ного искусства.

Первоначальную художественную школу прошел Леонардо да Винчи под руководством
одного из лучших тогдашних флорентийских скульпторов и живописцев, уже упомянутого
выше как Верроккьо, – прозвище, под которым он известен; настоящее имя этого главного
из учителей Леонардо было Андреа ди Микеле ди Франческо Чони; прозвище свое он полу-
чил по преемству от ювелира Джулиано Веррокки. Между флорентийскими ювелирами XV
столетия было немало настоящих художников, к числу которых принадлежал и Джулиано.
Таким образом, сам Андреа Верроккьо прошел довольно хорошую школу и по технике мог
поспорить с любым из тогдашних живописцев и скульпторов. Он приучил юного Леонардо не
только к добросовестному труду, но и к точному наблюдению природы, указывая ему, между
прочим, на необходимость основательного изучения анатомии. В этой области сам Верроккьо
знал больше, чем большинство его современников. Замечательна как свидетельство реалисти-
ческого направления таланта этого художника его картина, изображающая крещение Христа, в
которой стоит обратить внимание на левую руку Иоанна Крестителя. Рука аскета с ее жилами
и сухожилиями, ясно видными сквозь кожу, почти прилегающую к скелету, и со страшными,
искалеченными, ободранными пальцами написана, очевидно, по знаменитому рецепту Леона
Баттиста Альберти: «Нарисуй скелет, покрой его мускулами и жилами и тогда только облеки
кожей».

Но Верроккьо не был реалистом в смысле современного французского натурализма,
рекомендующего копировать природу без всякой цели и смысла и весьма близкого к тому, что
древние греки и вслед за ними Лессинг называли рипарографией (от слова «рипарос» – навоз).

Верроккьо отлично понимал, что без известной красоты форм и сюжета нет искусства,
и искал и находил эту красоту то в расположении человеческих фигур, то в гармонических
складках одежды, чаще же всего в глубине и силе выражения, свидетельствующего о сильном
чувстве или внутренней борьбе живописуемых лиц.

Леонардо да Винчи поступил учеником в мастерскую Верроккьо в четырнадцатилетнем
возрасте, в 1466 году, когда Верроккьо был еще известен только как живописец; лишь позднее
учитель Леонардо прославился как скульптор. В шестидесятых годах XV века слава Веррок-
кьо как учителя живописи была весьма велика, и поэт Уголино Верино посвятил живописцу
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латинское четверостишие следующего содержания: «Право, Лиссипп, тебе не уступит тосканец
Верроккьо! Ведь из этого источника многие живописцы почерпнули все свое уменье. Почти
все, чья слава теперь гремит, были обучены в школе Верроккьо».

Когда Леонардо поступил к Верроккьо, учителю было только тридцать лет и он сам еще
продолжал совершенствоваться. Появление гениально даровитого ученика еще более оживило
и без того славившуюся мастерскую Верроккьо; быстрые успехи Леонардо подстрекали самого
учителя к труду и совершенствованию, а позднее повлияли на решимость Верроккьо посвя-
тить себя преимущественно скульптуре. Двадцати лет от роду, в 1472 году, Леонардо был про-
возглашен «мастером», но тем не менее, вследствие привязанности к учителю, оставался в его
мастерской еще в течение пяти лет.
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Глава II

 
Юность Леонардо. – Ученик поправляет учителя. – Чудовище, обратившее в бег-

ство синьора Пьеро. – Мифологические картины. – Первые серьезные работы: два «Бла-
говещения»

Леонардо имел хороших учителей, но более всего учился у самого себя. Необычайная
разносторонность его натуры обнаружилась еще в ранней молодости. С детства он «владел
пером» в самом широком смысле слова, рисовал, писал и вычислял шутя. В детстве мальчик
уже славился умением рисовать карикатуры. Кроме наук и искусств, он в молодости много
занимался физическими упражнениями, превосходно ездил верхом, отлично косил и рубил
дрова. «Прекрасный пловец, великолепный всадник, грозный боец на шпагах», – пишет о нем
один биограф. Отличный товарищ в кругу молодых людей, Леонардо имел многих друзей,
но также любил общество прекрасных флорентинок, у которых пользовался большим успе-
хом. Все было на стороне юного художника: красота, сила, ловкость в танцах, все, что нрави-
лось и нравится женщинам, к тому же выдающиеся и привлекательные таланты – живопись,
музыка, даже поэзия. Леонардо бывал на всех балах, на всех концертах, участвовал во всех бле-
стящих кавалькадах; его прозвали волшебником за умение одушевлять и очаровывать обще-
ство. Он сочинял мелодии для танцев, писал слова и составлял музыку для серенад, импро-
визировал сонеты, из которых сохранился только один – элегического, скорее философского,
чем любовного характера. Несколько эксцентричная и капризная натура юноши, избалован-
ного женщинами, сказывается в словах сонета: поэт плачет после того, как получил предмет
своих пламенных желаний. «Самый красивый мужчина во всей Флоренции»,  – говорили о
нем не только женщины, но и его первые биографы, и это мнение легко проверить, взглянув
на известную картину, на которой молодой Леонардо изображен в виде архангела Михаила.
Мужественная сила соединилась в нем с почти женственной тонкостью черт лица; густые, пре-
красные волосы, дальнозоркие, живые и проницательные глаза, «повелительные» брови, высо-
кий открытый лоб, несколько насмешливая улыбка; выхоленные руки, одинаково владевшие
шпагой и кистью; нога патриция, которою восхищались дамы и которой повиновались самые
строптивые кони.

Этот юноша вел самую разнообразную жизнь, нельзя сказать, чтобы беспорядочную,
потому что она была вполне в нравах того веселого времени, и еще более потому, что Лео-
нардо умел из самой этой жизни извлекать художественный материал. Было в его натуре, без
сомнения, много эксцентричного: так, например, он любил писать на манер восточных наро-
дов, то есть справа налево. С одинаковым жаром предавался Леонардо науке, искусству, заба-
вам, любви. Его знала вся Флоренция, и часто этот весельчак, превращаясь в серьезного мечта-
теля, задумчиво блуждал по улицам города, в мягкой суконной шляпе, темном плаще, модных
кожаных или бархатных башмаках и всегда с записной книжкой за поясом: сюда он вносил
заметки о виденном и слышанном, здесь же набрасывал первые грубые эскизы.

Леонардо много учился и много влюблялся, но его лучшей учительницей и самой доро-
гой любовницей была природа. «Одна только природа – наставница высших умов», – сказал
он, предвосхищая мысль Бэкона. Но надо не только наблюдать, а также размышлять о наблю-
даемом. «Теория – полководец, практика – солдаты», – сказал Леонардо и на деле всегда сле-
довал этому изречению.

Такой ученик был более чем достоин иметь учителем Верроккьо.
Андреа Верроккьо, впрочем, вполне заслужил репутацию, которою пользовался. К уче-

никам он относился как к своим детям, принимал бедных наравне с богатыми. Разносторонно-
стью своих способностей Верроккьо несколько приближался к гениальному ученику; подобно
ему, он занимался не только скульптурой, живописью и резьбою, но и музыкой. Звуки арфы
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постоянно раздавались в его мастерской. Что касается манеры живописи Верроккьо, его краски
несколько резки и сухи; ремесло ювелира наложило на них известный отпечаток; многие из
картин Верроккьо как будто вырезаны на серебре и золоте.

Но такие гениальные натуры, как Леонардо, не усваивают чужой манеры – ни хорошей,
ни дурной; они создают свою собственную. Учителя дают им лишь некоторый практический
навык.

Кроме Верроккьо, Леонардо имел еще двух даровитых учителей. Один из них – Лука
делла Роббиа, родоначальник целой семьи художников, прославившихся прекрасными рабо-
тами на фарфоре. Рельефы Луки делла Роббиа, как, например, его Платон, спорящий с Ари-
стотелем, стали почти классическими, и весьма многие из рисунков и даже картин Леонардо да
Винчи нарисованы и написаны, очевидно, под впечатлением работ делла Роббиа. Другой – Сет-
тиньяно, замечательный скульптор, особенно удачно изображавший женщин и детей. Из стар-
ших соучеников Леонардо на него повлиял разве один Боттичелли, прославившийся своими
чудными рисунками к «Божественной комедии» Данте, настоящий живописец-поэт, мечта-
тельный идеалист, любивший, подобно Леонардо, научные и философские занятия. Что каса-
ется знаменитого Перуджино, бывшего сверстником и соучеником Леонардо, то в молодости
он далеко отставал от да Винчи, и в первых его картинах нет и следа мечтательного пафоса,
которым он так прославился впоследствии.

Первой серьезной работой Леонардо да Винчи было изображение одного из двух ангелов,
фигурирующих на лучшей из картин его учителя Верроккьо, а именно «Крещение Христа». Об
этой картине составилась целая легенда, впервые рассказанная старинным биографом Вазари.
По его словам, дело было так. Написав Иоанна Крестителя и Христа, Верроккьо хотел во что бы
то ни стало изобразить двух ангелов, благоговейно созерцающих происходящее в их присут-
ствии великое событие. После долгих неудачных попыток Верроккьо написал одного ангела,
нельзя сказать чтобы весьма удачно; но другой положительно не удавался, и художник вре-
менно оставил картину неоконченною. Воспользовавшись отсутствием учителя, Леонардо, в
то время еще мальчик, взял кисть и нарисовал другого ангела. Возвратившись и увидев работу
ученика, Верроккьо был так изумлен, что воскликнул: «Если ты, почти не учившись, сразу
превзошел меня, возьми мою палитру, а я опять возьмусь за резьбу». Все это вполне правдопо-
добно, но Вазари, для вящего восхваления Леонардо, добавил, что с этих пор Верроккьо будто
бы не брал более в руки кисти и занялся исключительно ювелирным искусством и скульптурою.
Это очевидное преувеличение, но зато, с другой стороны, новейшие исследования показали,
что, не ограничившись фигурою ангела, мальчик-живописец переделал и усовершенствовал
почти всю картину учителя, начиная с фигуры Христа и кончая руками первого, написанного
учителем, ангела. Что касается второго, вполне неудавшегося Верроккьо ангела, то Леонардо
попросту замазал его краской – следы этой работы заметны до сих пор на картине – и сверху
написал другого. Тропический ландшафт также, по всей вероятности, принадлежит Леонардо,
и из-под скал и воды, виднеющейся вдали, еще ясно заметны следы первоначального ланд-
шафта, написанного Верроккьо. Только фигура Иоанна Крестителя, по-видимому, принадле-
жит исключительно Верроккьо и, без сомнения, составляет венец его художественного твор-
чества.
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