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The article mostly focuses on the impact of the humanist ideas in general, and the Renaissance history 

concept in particular, on Giorgio Vasari's views and works. 

Джорджо Вазари (1511-1574) - один из 

самых известных авторов XVI в. Но , не

смотря на о громную популярность его 

главного труда «Жизнеописания наиболее 

знаменитых живописцев, ваятелей и зод

чих», неоднократно переиздававшегося в 

последнее время, истоки тех идей и пред

ставлений, которые он высказывает, еще 

требуют своего изучения. Теоретическая 

мысль и творчество этого мастера не были 

абсолютно независимыми. Близость Ваза

ри к идеям и идеалам гуманистической 

литературы во многом определила харак

тер его письменных трудов и особенности 

его художественной практики. Развитие 

исторического знания, лингвистические 

штудии, перевод и комментирование антич

ных трактатов, осуществляемые гуманиста

ми, сказались на становлении новых пред

ставлений о развитии искусства, нового 

идеала художника, нового понимания твор

ческого процесса и нового взгляда на каче

ства художественного произведения в рабо

тах Джорджо Вазари. 

Влияние гуманистической литератур

ной традиции на Вазари стало возможным 

во многом благодаря его любви к искусст

ву словесности, образованности и близкому 

общению с современными ему знатоками это

го благородного искусства. Так, в «Жизне

описании» Франческо деи Сальвиати Ваза

ри описывает эпизод из своего детства, 

приведший его во Флоренцию. В 1523 г. он 

был представлен кардиналу Сильвио Пас-

серини, дальнему родственнику, находив

шемуся проездом в Ареццо, и поразил его 

своим чтением «Энеиды» Вергилия на па

мять. Благодаря этой способности юного 

Джорджо к литературе кардинал решил 

пригласить его во Флоренцию, чтобы он 

занимался вместе с Ипполито и Алессанд-

ро Медичи
1
 и составил им достойную кон

куренцию. Подобный способ стимулирова

ния к обучению через соревнование был 

очень распространен в среде гуманистов
2
. 

Автор «Жизнеописаний» сообщает, что он 

ежедневно два часа посвящал литератур

ным занятиям в обществе Ипполито и Алес-

сандро
3
 под руководством их учителя Пье-

рио Валериано, известного как Джован 

Пьетро Бальони
4
. Эта склонность к словес

ности и хорошее знание латыни, а также 

увлечение трактовкой символов и эмблем, 

в чем Бальони был мастером, проявились в 

дальнейшем творчестве Вазари как худож

ника и историка, ведь, по меткому замеча

нию Лоренцо Валы, «риторика - мать ис

тории»
5
 . 

Широкий круг общения Вазари, в кото

рый входили многие известные литерато

ры, риторы, историки, дипломаты того вре

мени, помогал ему постоянно обогащаться 
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новыми знаниями и впечатлениями. В 1540 г., 

работая в Болонье, Вазари познакомился с 

Андреа Альчиато, знаменитым писателем, 

знатоком символов и составителем эмблем. 

Это знакомство переросло затем в дружбу 

и тесное сотрудничество. А в 1546 г. Ваза

ри получил большой заказ кардинала Алес-

сандро Фарнезе на росписи в зале канцеля

рии во дворце Сан Джорджо в Риме. Про

грамму для этой фрески составляли Паоло 

Джовио, Винченцо Боргини и Аннибале 

Каро, гуманисты, близкие к папскому дво

ру и обеспечивавшие сценарии всех при

дворных праздников и программы росписей, 

как для временных событий, так и для двор

цовых залов
6
. К этому моменту Дж. Вазари 

давно был знаком и с Пьетро Аретино, дра

матургом и острым критиком, земляком 

мастера. 

В своем жизнеописании Дж. Вазари при

знается, что часто посещал «ужины» в доме 

Фарнезе, на которых присутствовали мно

гие литераторы и где, по его словам, родил

ся замысел создания «истории художни

ков». Хотя сам диалог на ужине, в котором 

Паоло Джовио и другие просят Вазари 

взяться за сочинение биографий художни

ков, может быть и выдуманным
7
, исследо

ватели
8
 склоняются к тому, что концепцию 

«Жизнеописаний» составлял целый коллек

тив авторов, включая П. Джовио, Дж. Ад-

риани и В. Боргини, тех, кто работал с Ва

зари как с живописцем и хорошо знал о его 

способностях в сочинении и украшении 

разных сюжетов. Этот труд был своеобраз

ным заказом гуманистов, который они сде

лали, уповая на гуманитарное образование 

Джорджо, его увлечение историей и словес

ностью и знание им технических нюансов 

художественной деятельности. Вазари как 

никто другой подходил на роль автора по

добного сочинения, объединяя в себе каче

ства художника и литератора. 

Опираясь на традиции античной и со

временной филологии, Дж. Вазари создал 

новый тип литературы об искусстве, в ко

тором объединились элементы историчес

ких произведений, биографических сочине

ний, сравнительного анализа, энциклопеди

ческих описаний, устных преданий и техно

логических рекомендаций. Весь этот свод 

знаний был адресован мастерам изобрази

тельного искусства и направлен на форми

рование у них новых представлений о зада

чах, особенностях и методах их профессии, 

о качествах и умениях, которые следует 

приобрести, о том, как ответить на ожида

ния заказчика и заслужить славу и благо

состояние. 

Прежде всего Вазари определил этапы 

исторического развития изобразительного 

искусства и его место в истории, чтобы убе

дить всех в древности, благородстве и не

обходимости этого занятия. Под влиянием 

как современных источников, так и древ

них в «Жизнеописаниях» встречаются эле

менты разных взглядов на исторический 

процесс. С одной стороны, Вазари придер

живался идеи постепенного развития искус

ства от мастера к мастеру через постановку 

более сложных задач, которую высказыва

ли античные авторы
9
. С другой стороны, 

он не отрицал средневековый провиденци

ализм, заявляя, что большая часть всех слу

чаев с художниками происходит «по вине 

судьбы»
10

. С третьей стороны, говоря об 

упадке и последующем возрождении искус

ства в историческом очерке и о детстве ис

кусства, его юности и зрелости в «Жизне

описаниях», Вазари указывал на то, что 

искусство развивается не линейно, а цик

лично. Эта идея была почерпнута им из 

новой концепции истории, разрабатывае

мой в гуманистической литературе XV в. 

Согласно ренессансным мыслителям, сме

ну эпох определяет чередование расцвета и 

упадка культуры владения речью и ремес

лами, а не приближение человечества к цар

ствию небесному, как считалось в эпоху 

Средневековья". Так, Николо Макиавелли 

пишет: «Переживая беспрерывные превра

щения, все государства обычно из состоя

ния упорядоченности переходят к беспо

рядку, а затем от беспорядка к новому по-
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рядку»
12

. Исторический процесс в эпоху 

Возрождения начинает пониматься как 

подчиненный «природному закону круго

ворота»
13

. Подхватывая эту теорию цик

личного развития, Вазари заверяет коллег, 

что, «увидев, как искусство от малых начал 

достигло до величайшей высоты и со столь 

благородной ступени низверглось до край

ней своей гибели, они смогут теперь легче 

понять поступательный ход возрождения 

искусства и то совершенство, до коего оно 

поднялось»
14

. Особенности ренессансной 

концепции истории повлияли на те измене

ния, которые автор «Жизнеописаний» внес 

в традиционную схему Плиния Старшего 

и других ранних авторов, придав ей спира

левидное движение. Эти новые представле

ния о циклическом развитии искусства, 

высказанные Дж. Вазари, вывели творче

ство мастеров прошлого из разряда просто 

устаревшего и представили его в качестве 

примера, образца становления мастерства. 

Таким образом, Вазари актуализировал 

историю искусства для своих современни

ков
15

 и сделал ее поучительной. 

В исторических сочинениях, переведен

ных и составленных гуманистами и изоби

лующих оценками и комментариями, Дж. 

Вазари нашел для себя подтверждение воз

можности рассмотреть самые разные во

просы теории искусства через рассказ о его 

представителях. «Я видел, как историки, 

причем те, которые, по общему призванию, 

писали с наибольшей рассудительностью, 

не только не довольствовались простым 

повествованием о ходе событий, но всячес

ки стремились с величайшей доступной им 

пытливостью исследовать приемы, средства 

и пути, применявшиеся значительными 

людьми для осуществления их предначер

таний, и вместе с тем им удавалось отме

чать не только их ошибки, но также их уда

чи в наступлении или в обороне, а подчас и 

их мудрые решения на деловом поприще, 

словом, все то, что они совершали преду

смотрительно или необдуманно, с присущей 

им мудростью или под влиянием жалости, 

а то и в порыве великодушия»
16

. Именно 

причины и особенности развития каждого 

мастера, черты его характера и темперамен

та, повлиявшие на творчество, для Вазари 

было важно представить в своем труде как 

наставление молодым художникам, начина

ющим свою карьеру. Как можно использо

вать «уроки фортуны» и «дары природы», 

данные мастеру, как усовершенствовать 

свою манеру и заслужить славу, как держать 

себя с коллегами и заказчиками. Пояснить 

все эти моменты лучше всего именно на 

примере подобного сочинения, объединя

ющего рассказы о судьбе и творчестве ху

дожников, описание и сравнение их произ

ведений, технико-технологические замеча

ния и другие моменты. Ведь, как заметил 

Лоренцо Валла, «человек по натуре высо

комерен и горд, ибо хоть и не считает до

стойным выслушивать «голое» назидание 

пусть даже от более мудрого человека, но 

внемлет неявному поучению, деликатно 

поданному в форме примеров»
17

. Исполь

зуя жанр истории, предполагающий урок 

прошлого в назидание настоящему и буду

щему, Вазари пытался решить проблему 

обучения художников не только азам мас

терства, но и умению проявить себя в реа

лиях новой придворной культуры, в систе

ме неремесленных отношений, в условиях 

изменившегося мировосприятия зрителей. 

Известно, что текст «Жизнеописаний» 

Дж. Вазари приукрашен размышлениями 

автора, использованием анекдотов и уст

ных преданий. Художник словно оформлял 

истории затейливыми орнаментами, делая 

их более привлекательными. Такой подход 

к материалу можно оправдать общим со

стоянием источниковедения в это время, но 

основная его причина в решении Вазари 

задачи создания поучительной истории
18

. 

Через жизнеописания мастеров разных ис

кусств, описание их поступков, высказыва

ний, рассказ о методе их работы Дж. Ваза

ри пытался передать свои представления об 

идеальном художнике, его качествах и цен

ностях. Биографии были составлены таким 
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образом, чтобы выявить типичные сторо

ны художественной натуры и оттенить их 

разнообразными нюансами. Особо цени

мы для Вазари в мастере: изобретатель

ность или выдумка, природная предраспо

ложенность к искусству, прилежание и ста

рательность в обучении, стремление к са

мосовершенствованию, любопытство, ло

гика и способность суждения, хорошие ма

неры, приятность в обращении и общитель

ность, уверенность в себе, но не заносчи

вость, стремление завоевать расположение 

заказчика и зрителя, любезность придвор

ного. Во всех жизнеописаниях автор осо

бенно подчеркивал и аргументировал имен

но те качества мастера, которые входили в 

этот своеобразный «идеал». 

Дж. Вазари часто включал и автобио

графические сведения в жизнеописания раз

ных художников. С. С. Аверинцев, расска

зывая о том, что Плутарх вводил эпизоды 

своей биографии даже в «Параллельные 

жизнеописания», отмечал, что он таким 

образом «последовательно культивировал 

определенный образ жизни»
19

. Возможно, 

и Вазари, имея подобный образец, старал

ся показать, что всем своим советам он сле

дует прежде всего сам и что эти советы ос

нованы на его жизненном опыте. А так как 

он в своей жизни многого добился, то при

мер его поведения при дворе, близость к 

литераторам, трудолюбие и экономическая 

стабильность виделись ему показательны

ми для других мастеров. 

В 1548 г. Вазари расписывает зал Фор

туны в своем доме в Ареццо. Эта работа 

велась параллельно с созданием «Жизне

описаний», первое издание которых вы

шло в 1550 г. Следует отметить, что многие 

идеи, получившие свое письменное обосно

вание, воплотились и в живописи мастера. 

Особенное место среди них занимал идеаль

ный образ художника. На трех стенах зала 

Фортуны представлены истории, описан

ные Плинием Старшим
20

. Выбирая сюже

ты среди многочисленных анекдотов, рас

сказанных античным историком, Вазари 

остановился на иллюстрации тех качеств 

творца, которые, на его взгляд, больше все

го подходят современным ему мастерам. Он 

восхищался «тщательностью» Зевксида. 

объединившего в картине самое прекрасное 

из увиденного им; мастерством Апеллеса, 

передавшего в портрете свою влюблен

ность в Панкаспу; стремлением Протогена 

к правде, а не правдоподобию; изобрета

тельностью Тиманта, скрывшего лицо отца 

Ифигении под покрывалом; соревновани

ем Зевксида в иллюзорности с природой. 

Через уроки, преподнесенные знамениты

ми художниками античности, Дж. Вазари 

передал свои идеи теории изобразительно

го искусства, выделяя необходимость кон

куренции между мастерами, стремление к 

правдоподобию и убедительности живо

писного образа, соревнование с природой 

и ее идеализацию, изобретательность и фан

тазию художника. 

Джорджо старался постоянно пропа

гандировать свои представления о ренес-

сансном художнике. Например, поясняя для 

Фернандо Медичи программу росписей в 

залах палаццо Веккьо, Вазари в своих «Рас

суждениях»
21

 привел оригинальное толко

вание роли каждой из девяти муз. Спутни

цы Аполлона, в отличие от распространен

ной трактовки, оказались связанными и с 

обра зом мастера и зобра зит ельных ис

кусств. Так, Клио - стремление к учебе, Ев

терпа - умение наслаждаться тем, в чем дру

гие видят заботу и много труда, Мельпоме

на - дар завершить произведение, Талия -

способность чувствовать зрителя, понимать 

его запросы, Полигимния - память, Эрато -

умение восстанавливать свое воображение, 

обновлять себя, Терпсихора - способность 

судить хорошо о том, что видишь, Урания -

помогает чувствовать и предпочитать хоро

шее в том, что видишь, Каллиопа - дарует 

умение хорошо преподносить свои мысли
22

. 

Вдохновительницы поэтов у Вазари предста

ют покровительницами творческого начала 

в человеке, а все вместе - олицетворением 

идеального художника-творца. 
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Наряду с новым идеалом художника, у 

молодых мастеров, стремящихся к славе и 

высокому положению в обществе, необхо

димо было формировать и новое представ

ление о творческом процессе. Почерпнуть 

приемы и методы создания красивого, вы

разительного и убедительного произведе

ния художникам предлагалось у литерато

ров
23

. Они могли помочь ответить на во

прос «как работать» не только благодаря 

своим переводам и комментариям антич

ных сочинений, и в частности «Поэтик», но 

и собственным примером. Проводя серьез

ные исторические изыскания в области язы

ка, и прежде всего словоупотребления, гу

манисты часто сравнивали тексты разных 

эпох. Эти сопоставления помогали им вы

явить стилистические различия в произве

дениях античных авторов,особенности их 

лексики и речевых оборотов, исторические 

изменения манеры речи
24

. Поучая молодо

го сочинителя, в 1520 г., Марко Вида пи

шет: «С нашим Энеем пусть он скорей срав

нит Эакида, / Пылкого духом, сравнит ита-

кийского также скитальца, / Пусть обоих 

певцов в состязанье сводит почаще»
25

. 

Этот метод сравнения, основанный на 

твердом убеждении в том, что каждый име

ет свои стилистические особенности, свой 

характер
26

, у литераторов подхватил Джор-

джо Вазари для поучения начинающих ма

стеров изобразительного искусства. Так 

как, по его собственному признанию, «дол

гий опыт взыскательных художников» по

могает «распознавать разные художествен

ные манеры не хуже, чем ученый и опыт

ный канцелярист распознает разные и пе

ременчивые почерки своих коллег»
27

, срав

нение каждого из мастеров могло бы дать 

хороший метод обучения и анализа произ

ведений. В жизнеописании Андреа Тафи 

Вазари писал, что, когда «творения Джот

то были сопоставлены с произведениями 

Андреа, Чимабуе и других, люди отчасти 

узнали совершенство искусства, видя отли

чие первой манеры Чимабуе от манеры 

Джотто в изображении фигур у того и у 

другого и от тех, кто были их учениками и 

подражателями. А когда постепенно и дру

гие, отправляясь от этого начала, стали сле

довать по стопам лучших мастеров, изо дня 

в день счастливо перегоняя друг друга, то 

и искусства эти от того низкого состояния, 

в коем они находились, поднялись, как это 

явственно видно, до вершины своего совер

шенства»
28

. Так, сравнивая произведения 

разных художников между собой, ученик 

мог увидеть то новое, что привнес последу

ющий мастер, мог выбрать наиболее до

стойный образец для подражания. Также он 

побуждался к соревнованию с предшествен

никами, что привело бы только к улучше

нию его манеры. Метод сопоставления, 

почерпнутый у филологов , стал важной 

особенностью творческого процесса в тео

рии Вазари, так как, только сравнивая свою 

работу с творениями природы и работами 

других мастеров прошлого и настоящего, 

можно было добиться совершенства. 

Наиболее актуальной проблемой для 

художников того времени было создание 

«истории», этой «величайшей задачи живо

писца», как сказал Альберти
29

. Сюжетная 

картина, включающая порой и религиоз

ные, и мифологические темы, и сцены из 

современной жизни, и портреты, станови

лась постепенно ведущей в изобразитель

ном искусстве. Росписи в соборах и монас

тырях, во дворцах и общественных учреж

дениях, на триумфальных арках и декора

циях предполагали сюжетную компози

цию -«историю», выразительную, нагляд

ную, красивую и поучающую. Обратив

шись к «Жизнеописаниям» Вазари, своего 

рода квинтэссенции необходимых художни

ку сведений, включающих историю изоб

разительного искусства, описание манер ху

дожников, большое количество сюжетов, 

аллегорий и символов, элементы ритори

ческой теории, технологические особенно

сти разных видов искусства, мастера могли 

найти ответы на многие свои вопросы. 

Прежде всего для создания хорошего 

произведения художнику необходимо было 
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решить традиционные задачи истории, 

сформулированные еще в античности, -

научить,увлечь, усладить. 

Так, чтобы увлечь и усладить, изобра

жаемая история должна обладать ясностью, 

разнообразием и правдоподобием. 

Ясность в изображении обеспечивается 

теми же средствами, что и в тексте, а именно 

композицией лиц, предметов, мест и действий 

в логической последовательности. И как «не

ясный рассказ затемняет всю речь цели

ком»
30

, так и путаная композиция портит 

всю картину. По этому поводу Дж. Вазари 

пишет в своих «Жизнеописаниях»: «Всегда 

надлежит обращать внимание на то, чтобы 

всякая вещь соответствовала целому таким 

образом, что когда рассматриваешь карти

ну, в ней распознавалась единая согласо

ванность, вызывающая страх от изображен

ных ужасов и сладостное чувство от изоб

ражения приятного»
31

. 

Разнообразие живописного произведе

ния также подобно литературному. Автор 

письменной истории должен использовать 

описание картины и ввести портрет своего 

героя. Для живописца это означает изобра

зить элементы пейзажа и архитектурных 

построек и внимательно отнестись к мими

ке героев, их позам и жестикуляции, для 

того чтобы рассказать о них как можно 

больше. «История должна быть полна ве

щей разнообразных и отличных одна от 

другой, но никогда не уклоняющихся от 

того, что изображается»
32

, - говорит об 

этом Вазари. 

Правдоподобие истории достигается 

отсутствием противоречий . Цицерон в 

трактате «Об ораторе» замечает, что рас

сказ правдив в том случае, если автор объяс

нил, каким образом случилось то, о чем он 

рассказывает. Художник в свою очередь 

должен на картине показать при помощи 

атрибутов и других деталей причину про

исходящего, само событие и его послед

ствия. Как пишет Вазари, намерения живо

писца должны сразу распознаваться, что

бы не получилось так, что художник думал 

об одном, а зритель видит другое
33

. 

Чтобы научить , автору необходимо 

было произвести отбор тех эпизодов и осо

бенностей изображаемых событий, кото

рые более других будут способствовать рас

крытию этической или патриотической 

идеи произведения. Не уклоняясь от глав

ного требования к истории быть правдопо

добной, автор должен был что-то опустить, 

что-то изменить, а что-то выделить и под

черкнуть, создавая тем самым повествова

ние-урок. 

Описывая в «Жизнеописаниях» особен

ности построения композиции и создания 

выразительного произведения искусства, 

Дж. Вазари придерживался рекомендаций 

риторической теории, актуализованной гу

манистами XV-XVI вв. и раскрытой ими в 

своих комментариях на тексты Аристоте

ля, Цицерона , Квинтилиана и Горация . 

Перенеся приемы построения историческо

го сочинения из риторики в изобразитель

ное творчество, Вазари стремился подчерк

нуть близость двух искусств и повысить тем 

самым статус художника в обществе. 

Гуманистическая литературная тради

ция оказала сильнейшее влияние на сочи

нения Джорджо Вазари. Переведенные и 

прокомментированные труды античных 

историков помогли Вазари сформулиро

вать новый идеал художника. Метод срав

нения, разработанный гуманистами, лег в 

основу доказательства существования раз

ных художественных манер и их истори

ческого развития. Риторическая теория по

строения текста способствовала формиро

ванию правил композиции художественно

го произведения как послания зрителю. 

Новая циклическая концепция истории 

для Вазари была важна как сила, способ

ная переломить сложившиеся представле

ния об искусстве, восстановить прерван

ные традиции и направить изобразитель

ное искусство к дальнейшему развитию
34

. 

Можно утверждать, что, начиная с работ 
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Вазари, постановка и решение самых раз

ных теоретических вопросов изобразитель

ного искусства через его историю и сквозь 

призму гуманитарных концепций эпохи 

стали одной из основных черт научного ис

кусствоведения. 
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