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Имя Леона рдо да  Винчи (1452–1519) да вно ста ло поч‑

ти на рица тельным, а  са м он — на стоящим символом 

эпохи Возрождения: «универса льный человек», проя‑

вивший себя ка к художник, теоретик искусства , писа ‑

тель, скульптор, инженер, а на том, естествоиспыта тель, 

изобрета тель… Пристра стие Леона рдо к ра зличным 

шифра м и мистифика циям (на пример, достоверно из‑

вестно, что многие свои за писи он соста влял спра ва  

на лево зерка льными буква ми) сдела ло его популяр‑

ным персона жем ма ссовой культуры. Любители та йн 

ра зга дыва ют за га дку улыбки Моны Лизы, строят ра з‑

нообра зные теории о том, кто именно изобра жен на  

многочисленных портрета х, ищут скрытый смысл 

в религиозных полотна х и фреска х.

Многие ра зра ботки Леона рдо да  Винчи зна чительно 

опередили свое время: ему приписыва ют созда ние 

па ра шюта  (хотя попытки сконструирова ть подобные 

приспособления, конечно, имели место и ра нее), та нка  

в виде бронирова нной колесницы, осна щенной пуш‑

ка ми, прообра за  ска фа ндра  и да же робота  — в доку‑

мента х того времени сохра нилось описа ние созда нной 

художником человекоподобной фигуры, котора я могла  

ходить, са диться и вста ва ть, поднима ть руки и откры‑

Предисловие
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ва ть рот. Леона рдо интересова ли бота ника  и физика , 

ма тема тика  и а строномия, история и диплома тия. 

Поля оста вленных им за писей пестрят не только изо‑

бра жениями людей, животных и цветов, ха ра ктерны‑

ми для любой творческой на туры, но и формула ми, 

чертежа ми, на броска ми ра зличных технических при‑

способлений.

Кста ти, о за писях. Ни одной на писа нной от на ча ла  до 

конца  книги, ни одного за вершенного тра кта та  ма стер 

после себя не оста вил. Его творческое на следие в обла ‑

сти литера туры — это множество ра зрозненных за пи‑

сей, которые он, видимо, на мерева лся в итоге привести 

в ка кую‑то систему и изда ть, но за  всю свою жизнь 

та к и не сдела л этого. Яркий пример — ра ссуждения 

Леона рдо да  Винчи об искусстве, которыми открыва ет‑

ся эта  книга . Они основа ны на  тексте, известном ка к 

«Тра кта т о живописи». Долгое время счита лось, что 

это за вершенное произведение, от на ча ла  и до конца  

на писа нное са мим Леона рдо. Но позднее ока за лось, 

что на  са мом деле это компиляция ра зличных отры‑

вочных за писей художника , сдела нна я его на следни‑

ком и учеником Фра нческо Мельци уже после смерти 

тита на  Возрождения. Впрочем, ка ртину они да ют бо‑

лее или менее целостную и вполне соответствующую 

живописным произведениям Леона рдо да  Винчи. Но 

все же, если внима тельно отнестись к предста вленным 

в этой книге текста м, будут за метны явные ла куны, 

недоска за нности, повторы и сугубо черновые за мет‑

ки, к которым а втор, видимо, ра ссчитыва л вернуться 

позднее и ра звить свою мысль. Та к, в ра зделе «О живо‑
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писи в пейза жа х» упомина ются некие пронумерова н‑

ные теоретические положения из обла сти живописи: 

судя по всему, либо существова ли ка кие‑то дополни‑

тельные тексты, которые просто не дошли до на с, либо 

художник та к и не дописа л все им за дума нное. В реко‑

менда циях относительно того, ка к следует живописцу 

изобра жа ть потоп, есть отрывок, посвященный волна м 

моря в Пиомбино, явно недописа нный и предста вля‑

ющий собой несколько тезисов, к которым Леона рдо, 

видимо, пла нирова л вернуться позднее.

Тексты, посвященные искусству, интересны тем, что 

Леона рдо да  Винчи не столько да ет художника м реко‑

менда ции относительно композиции, цвета  и перспек‑

тивы, сколько «поверяет а лгеброй га рмонию», обильно 

пересыпа я чисто живописные советы на учными сведе‑

ниями той эпохи. Он пишет о том, ка к и почему тень, 

отбра сыва ема я предметом, меняет цвет и плотность; 

ка к меняется линия горизонта  в за висимости от угла  

обзора ; почему меняют свой цвет струи дождя в то или 

иное время суток и ка к ра бота ют человеческие мыш‑

цы. Конечно, многие предста вленные художником све‑

дения из обла сти оптики или а на томии в на ше время 

уже выглядят уста ревшими. Но, во‑первых, это инте‑

реснейший па мятник литера туры конца  XV — на ча ла  

XVI столетия, а  во‑вторых, большинство чисто художе‑

ственных советов Леона рдо да  Винчи за  прошедшие 

века  не утра тили а ктуа льности. Ка к предста вить эмо‑

цию на  полотне? С чего на ча ть соста вление компози‑

ции? Ка к избежа ть логических ошибок в живописных 

ха ра ктеристика х персона жей? Многие рекоменда ции 
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вполне можно использова ть и при обучении в совре‑

менных художественных школа х. Живость и доступ‑

ность тексту прида ет то, что а втор постоянно обра ‑

ща ется к чита телю, ра зъясняя ему ка кие‑то особенно 

ва жные идеи, приводя примеры и подча с не гнуша ясь 

критикова ть своих коллег. Та к, в текста х Леона рдо не‑

однокра тно встреча ются выпа ды в а дрес живописцев, 

гоняющихся за  деньга ми, не жела ющих упорно са мо‑

совершенствова ться. Художник укра ша ет свою речь 

а форизма ми, приводит обра зные сра внения, иногда  

довольно смелые для того времени — чего стоит хотя 

бы ра сска з о неуда чной сцене Бла говещения, созда н‑

ной одним из коллег а втора . Впрочем, отношение да  

Винчи к религии всегда  было весьма  неоднозна чным.

Необыча йно привлека тельной выглядит невероятна я 

преда нность Леона рдо да  Винчи искусству. Он призы‑

ва ет молодых художников служить ему безза ветно, по‑

свяща ть большую ча сть своего времени непрерывной 

учебе (причем в первую очередь не у других ма стеров, 

а  у са мой природы, ибо она  есть нечто, на иболее при‑

ближенное к Богу), постоянно ра бота ть на д своими 

ошибка ми и шлифова ть умения и на выки. Кста ти, 

именно этим явным перфекционизмом многие объяс‑

няют сра внительно небольшое количество дошедших 

до на с крупных живописных ра бот да  Винчи.

Втора я ча сть на шего изда ния, в которой предста влены 

на учные изыска ния Леона рдо да  Винчи, та кже осно‑

ва на  на  ра зрозненных за писях художника , которые 

на следники и исследова тели его творчества  привели 

в более или менее стройную систему. На м неизвестно, 
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в ка кой последова тельности и в ка кой форме Леона рдо 

на мерева лся соста влять и изда ва ть свои многочислен‑

ные за писи, поэтому в современном мире принято 

просто тема тически объединять оста вленные им ру‑

кописи и последова тельно ра спола га ть за метки, посвя‑

щенные физике, ма тема тике, бота нике, а строномии. 

Конечно, то, что получа ется в итоге, — не учебник 

и не энциклопедия. Но зна чимость подобных под‑

борок, на глядно предста вляющих спектр интересов 

человека  Возрождения вообще и Леона рдо да  Винчи 

в ча стности, переоценить сложно.

Помимо рекоменда ций художника м и на учных изы‑

ска ний в на следии Леона рдо предста влены дневнико‑

вые за писи, притчи, чертежи. Ча сть этих произведе‑

ний тоже предста влена  на  стра ница х изда ния, которое 

вы держите в рука х (впрочем, ка к и в большинстве 

современных изда ний Леона рдо да  Винчи).

Художник, который много обща лся с сильными мира  

сего и неоднокра тно выполнял живописные за ка зы 

для королей, гра дона ча льников и крупных мона сты‑

рей, вел обширную переписку. Та к, в на ча ле ра зде‑

ла , посвященного на уке, предста влены ча сти письма , 

в на ча ле 80‑х годов XV века  отпра вленного Леона рдо 

да  Винчи мила нскому герцогу Лодовико Моро. Ему он 

предла га ет свои услуги в качестве военного инженера , 

а рхитектора  и гидротехника . Сотрудничество пра вите‑

ля и человека  искусства  было долгим и плодотворным. 

Кста ти, счита ется, что на  одной из са мых известных 

ка ртин Леона рдо да  Винчи — «Да ма  с горноста ем» — 

предста влена  фа воритка  герцога  Чечилия Га ллера ни. 
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Более того, са мому Леона рдо тоже приписыва ли рома н 

с этой оча рова тельной да мой. Впрочем, тут мы уже 

уходим в обла сть дога док и слухов, которых с именем 

да  Винчи связа но предоста точно.

Что же ка са ется на учных исследова ний, то, видимо, 

художник вел их па ра ллельно со своими многочислен‑

ными инженерными и а рхитектурными опыта ми. На ‑

пример, отрывки, посвященные перемещению грузов, 

трению, движению, явно рождены долгой технической 

пра ктикой. Отда ва я должное силе человеческого ра зума  

(ха ра ктерный для эпохи Возрождения момент), Леона р‑

до да  Винчи прида ет огромное зна чение опыту и счи‑

та ет, что огра ничива ться лишь на блюдением в на уке 

невозможно. Ему приписыва ют выска зыва ние «На у‑

ка  — это полководец, пра ктика  же — солда ты». Одна  

из гла вных за слуг великого ита льянского художника  

в том, что он поднял и укрепил престиж на уки, про‑

тивопоста вил ее простому умозрению и слепой вере. 

Многие счита ют, что его выводы относительно основ 

на учного исследова ния на  много лет опередили идеи 

Фрэнсиса  Бэкона  — основоположника  на учного метода .

Ита к, мы предла га ем ва м позна комиться с кра ткой 

подборкой мыслей великого деятеля эпохи Ренесса нса  

относительно искусства  и на уки. На йдете ли вы здесь 

что‑то пра ктически полезное для себя? Вполне возмож‑

но, ведь великие идеи, ка к известно, не имеют срока  

годности. Но да же если умоза ключения великого живо‑

писца  не на йдут отклика  в ва шей душе, в ней за печа т‑

леется ярка я ка ртина  эпохи Возрождения, виднейшим 

предста вителем которой был Леона рдо да  Винчи.
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Предпола га емый а втопортрет  
Леона рдо да  Винчи (ок. 1512 г.)
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Искусство

Спор между живописцем, скульптором, 

музыкантом и поэтом

Можно представить, как расстроена живопись тем, 

что не находится ей места в числе свободных ис-

кусств! Ведь она — истинная дочь природы и осу-

ществляется наиболее достойным чувством. Поэтому 

глубоко неправы писатели, оставляющие живопись 

за рамками свободных искусств, ибо охватывает она 

не только творения природы, но и бесконечно многие 

явления и понятия, которых природа не создавала 

никогда.

***

Та к ка к писа тели никогда  не собира ли сведений о жи‑

вописной на уке, им было неподвла стно изучение ее 

ча стей и подра зделений; са ма  же она  пра ктически не 

выра жа ет своих целей в слова х и из‑за  человеческого 

невежества  оста ется вне на зва нных мною на ук, но не 

теряет при этом своей божественности! Не без при‑

чины писа тели не обла гора жива ли живопись и не 

восхва ляли ее, ибо она  са ма  себя обла гора жива ет, без 

помощи со стороны. Точно та к же, ка к дела ют это со‑

вершенные творения природы. И если живописцы не 

свели живопись к на уке, не описа ли ее пра вила ми — 
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в этом нет ее вины. Живопись не ста новится менее 

бла городной от того, что лишь ма ла я ча сть живопис‑

цев может быть сведущей в литера туре, ведь у них нет 

времени учиться этому. Мы ведь не говорим, что свой‑

ства  тра в, цветов, деревьев и ка мней не существуют, 

только потому, что люди еще не изучили ка кие‑то из 

них? Нет, конечно же. Цветы, тра вы и ска лы бла город‑

ны са ми по себе, вне за висимости от человеческого 

языка  и письменности.

***

Мы говорим, что та  на ука  полезнее, плоды которой на и‑

более удобны для описа ния, обобщения и передачи; а  ме‑

нее полезна  та , котора я менее удобна  для сообщения.

Живопись вполне способна  переда ть свои результа ты 

многим и многим поколениям Вселенной, та к ка к ре‑

зульта т ее — итог зрительной способности. У нее иной 

путь к общему чувству: не через ухо, а  через зрение. 

Поэтому ей не нужны толкова тели в лице ра зличных 

языков, она  непосредственно ра згова рива ет с родом 

человеческим и удовлетворяет его чувства  та к же, ка к 

творения са мой природы. Более того, не только на  

предста вителей рода  человеческого ока зыва ет влия‑

ние живопись. Описа н случа й с одной ка ртиной, изо‑

бра жа вшей отца  семейства . К ней не только жа лись 

ма ленькие дети этого человека , но и ла стились соба ка  

и кошка , жившие в этом доме. Изумительное зрелище!

Живопись предста вляет творения природы на шим чув‑

ства м гора здо более достоверно и истинно, чем письме‑
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живописцем, 
скульптором, 

музыкантом 
и поэтом 

Живопись для Леона рдо да  Винчи, бесспорно, 
са мое высокое и са мое говорящее искусство 

(«Да ма  с горноста ем», ок. 1489–1490 гг.)
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на  и буквы; но буквы предста вляют слова  более верно, 

нежели живопись. Можно ска за ть, что более удивитель‑

на  та  на ука , котора я предста вляет творения природы, 

чем та , котора я предста вляет творения творца . А сотво‑

ренное творцом — по сути своей творение людей, ка к, 

на пример, слова . Именно та кова  поэзия и подобные ей 

явления, созда нные бла года ря человеческому языку.

***

На уки, основа нные на  подра жа нии и копирова нии, 

да ют возможность ученику ста ть ра вным творцу и та к‑

же произвести на  свет свои плоды. Эти на уки полезны 

для того, кто подра жа ет, но их можно поста вить ниже 

тех, которые не могут быть оста влены по на следству, 

ка к обычные бла га . И живопись среди та ких превос‑

ходных на ук является первой. Невозможно на учить 

живописи того, у кого нет природной склонности, тог‑

да  ка к в ма тема тических на ука х, на пример, ученик 

усвоит то, что прочтет ему учитель.

Живопись нельзя копирова ть, ка к письмена , где копия 

полностью повторяет оригина л. С нее невозможно сде‑

ла ть слепок, в отличие от скульптуры, где копия мо‑

жет быть полным повторением оригина ла . Живопись 

не да ет возможности бесконечного числа  повторений, 

ка к печа тна я книга . Она  всегда  бла городна , она  да рует 

сла ву своему созда телю, она  всегда  единственна  в сво‑

ем роде и не порожда ет собственных копий, ра вноцен‑

ных са мой себе. Именно поэтому она  превосходит все 

прочие на уки.


