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1Речь пойдет о специфическом виде коллекционирования: кол-
лекционировании великих людей, которое было характерно, как 
мне кажется, именно для Ренессанса. Идея земной славы и вели-
чия внедрилась в умы после столетий христианской проповеди 
самоуничижения. Слава прижизненная, слава в веках и память 
потомства стали одной из главных ценностей в глазах гуманистов2. 
Возродился распространенный в древности специальный жанр, 
сочинения De viris illustribus («О знаменитых людях», собственно 
«О знаменитых мужах»), отдельно о знаменитых женщинах — 
De mulieribus illustribus. Начало ему в эпоху Возрождения положил 
Петрарка, а восходил он к античности, в частности, к очень попу-
лярному в то время Плутарху, его сочинению «Сравнительные 
жизнеописания»3. С этой модой связаны и собрания биографий, 

1 Доклад, прочитанный на международной конференции «Собиратель-
ство, меценатство, коллекции в  эпоху Возрождения» на  историческом 
факультете МГУ им. М.В.Ломоносова 24 октября 2013 г.
2 Об этом писал в свое время Я. Буркхардт в главе «Развитие индивиду-
альности» своего труда о Возрождении (1860), см. в русском переводе: 
Буркхардт, Я. Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования. М., 
1996. С. 88–110.
3 «Наряду с такими местными пантеонами, в создании которых исполь-
зовались мифы, легенды, репутации и  удивление народа, поэты-фило-
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подобного составленному Веспасиано да Бистиччи, который увеко-
вечивал деятелей культуры, а не только государей и полководцев, 
или святых, как более ранние биографы в Средние века.

Коллекционирование предметов прошлого по своей сути при-
мыкает к разряду вспомогательных исторических дисциплин, 
потому что история строится на подборе и фиксации событий 
и фактов. Собирательство, как любое увлечение, является в своем 
роде самоцелью, но оно имеет рациональное оправдание в виде 
познавательного элемента, присущего всякой феноменологии. 
Гуманисты XIV в. и особенно первой половины XV в. увлеченно 
отыскивали рукописи древних авторов, но это была отчасти 
и охота за головами, потому что, прежде всего, их привлекали 
известные имена. Известность и слава ассоциировались с вели-
чием, которое в определенном смысле ставится теперь впереди 
добродетели. Плутарх в своих параллельных биографиях не ста-
вил задачу противопоставления великих людей друг другу, он 
сопоставлял схожие судьбы деятелей греческого и римского 
мира. Присутствующая у него античная идея «величия души»4, 

логи строят общий пантеон мировой славы; они пишут сборники о зна-
менитых мужчинах, знаменитых женщинах, часто непосредственно 
следуя Корнелию Непоту, Псевдо-Светонию, Валерию Максиму, Плу-
тарху (Mulierum virtutes — «Добродетели женщин»), Иерониму (De viris 
illustribus — «О знаменитых мужах») и т. д. <…> Боккаччо в его «Amorosa 
visione» («Видение любви»), называя сотни имен, из которых три четвер-
ти по крайней мере относятся к древности, а остальные к средним векам. 
Постепенно эта новая, относительно более современная часть начинает 
вызывать большее внимание; историки вводят в свои произведения ха-
рактеристики и возникают собрания биографий знаменитых современ-
ников, как, например, написанное Филиппо Виллани, Веспасиано Фьо-
рентино и Бартоломео Фацио, и, наконец, Паоло Джовио» (Буркхардт, Я. 
Культура Возрождения в Италии. С. 98–99).
4 См.: Аверинцев, С. С. Плутарх и античная биография. М., 1973. С. 181–
182. «Одна из категорий, особо важных для понимания подбора героев 
в “Параллельных жизнеописаниях”, — восходящая к Платону категория 
“великой натуры” (μεγάληφύσις). Это величие души, незаурядность, зна-
чительность Плутарх находит даже у своих “злодеев” Деметрия и Анто-
ния: “Эта книга содержит жизнеописания Деметрия Полиоркета и им-
ператора Антония, мужей, в наибольшей степени оправдавших мнение 
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присущего как нравственным героям, так и злодеям, приобретает 
в эпоху Ренессанса большую популярность. Вот, например, отзыв 
Франческо Гриффолини из Ареццо о тиране Фалариде: «Я больше 
всего поражаюсь то ли небрежению, то ли неблагодарности наших 
предков, которые о человеке столь прекрасно одаренном или совсем 
не упоминали, или упоминали только о жестокости. Поэтому они 
и довели дело до того, что всем была известна лишь одна его сви-
репость. Зато ничего не говорится о величии духа, милосердии, 
учености, остроте ума»5.Очень ярко идея величия духа, необходи-
мого и для некоторых дурных поступков, выражена у Макиавелли: 
«людям не дано достичь совершенства в доброте и последователь-
ности в злодействе, а если дурной поступок требует величия и неко-
торого благородства, они не могут на него решиться»6.

В иерархии великих людей первое место занимали государ-
ственные деятели и полководцы, что хорошо выразил также 
Макиавелли в своем перечислении достоинств человеческих про-
фессий (Рассуждения о первой декаде Тита Ливия): «Среди людей, 
достойных похвалы, достойнейшими являются родоначальники 

Платона, по  которому великие натуры порождают не  только великие 
добродетели, но также и великие пороки” (Plat. Demet. 1). Тем более при-
суща эта μεγαλοψυχία добродетельным героям Плутарха, определяющим 
лицо сборника в целом: в основе его лежит не любопытство, но пиетет, 
не морально индифферентная идея “знаменитости” (которая, как мы ви-
дели, стоит за стереотипным для античной биографии выражением άνήρ 
ένδοξος), но нормативная концепция «великого человека» (άνήρ μέγας)».
5 Цит. по: Рязанов, П. А.Тиран или софист: восприятие подложных писем акрагант-
ского тирана Фалариса в XV–XVII вв. // Средние века. Вып. 72 (3-4). М., 2011. С. 255. 
В ней же (с. 232–255) можно найти другие примеры сходного отношения к Фалариду.
6 Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. I, 27 [пер. мой. – М. Ю.]. Ср. 
о тиране Агафокле: «рассмотрев доблесть Агафокла в рискованных и опас-
ных делах и  величие его духа, претерпевшего и  преодолевшего столько 
невзгод, мы не заметим ничего, что позволило бы поставить его ниже лю-
бого самого выдающегося полководца. И всё же его зверская жестокость 
и  бесчеловечность вместе с  бесчисленными злодеяниями не  позволяют 
причислить его к сонму замечательных людей» (Государь, VIII). А также: 
«…деяния, сами по себе имеющие некое величие, — как, скажем, все дела 
государственные и политические, — как бы их ни вели, к какому бы исходу 
они ни приводили, всегда, по-видимому, приносят совершающим их боль-
ше чести, чем поношения». Цит. по: Макьявелли, Н. История Флоренции / 
Пер. Н. Я. Рыковой, под ред. В. И. Рутенбурга. Л., 1973. С. 10–11.
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и устроители религий, затем основатели республик и монархий, 
а после них знамениты те, кто во главе войска расширил владения 
своей родины или собственные. К ним добавляются образован-
ные люди, чья известность зависит от их положения, из которого 
вытекают их различия. Всем прочим людям, которым несть числа, 
снискивают в разной мере хвалу их ремесло и искусство»7.

Другой вопрос, кому отдавать предпочтение — древним или 
современным героям (ср. выше прим.3). Петрарка отказывался 
уподоблять античным великим людям современных деятелей, 
даже императоров8. Впоследствии он посвятил свой незакон-
ченный труд правителю Падуи Франческо Карраре Старшему, 
который выступил в качестве его заказчика и параллельно заказал 
цикл фресок на эту тему местным художникам для своего дворца. 
Фрески украсили так называемый «Зал гигантов» и погибли во 
время пожара в конце XV или начале XVI в.9Петрарка написал 
только двадцать три биографии, почти исключительно римских 
императоров и полководцев, которые казались ему единственно 
достойными звания великих людей, а остальные тринадцать 
были составлены его учеником Ломбардо делла Сета после его 
смерти. Вся эта работа, включая живописную, продолжалась, как 
устанавливает Т. Моммзен, с 1367 по 1379 г.10 В галерею портре-

7 Рассуждения о первой декаде Тита Ливия, I, Х (Заложить основы респу-
блики или царства столь же похвально, сколь предосудительно установить 
тиранию). Intra tutti gli uomini laudati sono i laudatissimi quelli che sono sta-
ti capi e ordinatori delle religioni. Appresso, dipoi, quelli che hanno fondato o re-
publiche o regni. Dopo a costoro, sono celebri quelli che, preposti agli eserciti, 
hanno ampliato o il regno loro o quello della patria. A questi si aggiungono gli uo-
mini litterati. E perché questi sono di più ragioni, sono celebrati, ciascuno d’es-
si, secondo il grado suo. A qualunque altro uomo, il numero de’ quali è infinito, 
si attribuisce qualche parte di laude, la quale gli arreca l’arte e lo esercizio suo. 
Цит. по: Machiavelli N., Tutte le  opere secondo l’edizione di Mario Martelli 
(1971). Firenze, Giunti Editore S.p.A./Bompiani, 2018. P. 341.
8 Петрарка говорил, что для современных государей больше подходит са-
тира, чем история, и в 1354 г. отказался посвятить книгу «О знаменитых 
мужах» Карлу IV. См. Mommsen, Th. E. Petrarch and  the Decoration of  the 
Sala Virorum Illustrium in Padua, in: The Art Bulletin. 1952. Vol. 34. No. 2. Р. 98.
9 См. подробнее в указанной выше статье Т. Моммзена: Mommsen, Th. E. 
Petrarch and the Decoration… Р. 95–116.
10 Mommsen, Th. E. Petrarch and the Decoration... Р. 99. Предположительно 
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тов вошли также изображения Петрарки (только его и пощадил 
пожар) и делла Сеты. В 1539/1540 гг. началось восстановление 
серии портретов (и исторических сцен, сопровождавших некото-
рые из них) в расширенном — 44 против 36, и измененном составе. 
В него уже не вошли неримские герои: Александр Великий, Пирр 
и Ганнибал, а также римские цари; зато были добавлены несколько 
императоров, в том числе Константин, Феодосий и Карл Великий11. 
Монархам посвящены отдельные панно, а республиканские дея-
тели сгруппированы по два-три человека12.

Репродукции фресок известны по рукописи перевода труда 
Петрарки на итальянский язык, выполненного Донато дельи Аль-
банцани около 1400 г., хранящейся в Дармштадте13. В иллюстра-
циях этой рукописи показаны центральные исторические сцены 
биографий, которые следуют тексту Петрарки (рис.1). В частности, 
здесь отсутствует рассказ об убийстве Рема Ромулом, которого нет 
и в «Жизнеописаниях». Некоторые инициалы биографий вклю-
чают символы героев, например, законодатель Нума Помпилий 
изображен с книгой в руке14. 

Упомянутая относительно скромная коллекция великих людей, 
украсившая дворец падуанского правителя в последней трети 
XIVв., может быть сопоставлена с другой, более внушительной 
коллекцией первой трети XV в., когда Ренессанс вступил в свою 
зрелую стадию15. Эти фрески украшали дворец Монтеджордано 

в  работе принимали участие Гвариенто из Падуи, ЯкопоАванцо, Аль-
тикьеро да Верона и Оттавиано Прандино да Брешия (Mommsen, Th. E. 
Petrarch and the Decoration… Р. 101).
11 Mommsen, Th. E. Petrarch and the Decoration. Р. 104–105.
12 Mommsen, Th. E. Petrarch and the Decoration. Р.105.
13 Mommsen, Th. E. Petrarch and the Decoration. Р. 107.
14 Mommsen, Th. E. Petrarch and the Decoration... Р. 109–110. 
15 Как явствует из статьи Т. Моммзена, изображение исторических и ли-
тературных сюжетов с  героями прошлого было распространенным 
в Средние века и на их исходе; для XIV в. он упоминает о залах «великих 
людей» во дворце Роберта Неаполитанского, Аццо Висконти в Милане 
(ок. 1340 г.), во дворце делла Скала в Вероне. Во Флоренции такие изо-
бражения заказывали цехи и отдельные меценаты (Медичи). Для первой 
половины XV в. приведены примеры Палаццо Пубблико в Сиене, част-
ных заказчиков в Умбрии и Салюццо. Наконец, упоминается и собрание 
портретов Паоло Джовио под названием «Храм добродетели» (Templum 
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в Риме (рис.2), в котором жил кардинал Джордано Орсини 
(1360/1370–1438), известный собиратель рукописей, покровитель 
гуманистов и меценат16. Орсини был очень влиятельной фигурой 
при Римском дворе, который вступал в период ренессансных пап, 
он участвовал в нескольких церковных соборах, был легатом в раз-
ных странах Европы. 

Его коллекция рукописей включала и уникальные17. Он заве-
щал свои книги в основном базилике святого Петра и другим 
церквам, позаботившись и о об устройстве и доступности их 
библиотек18. Значительная часть книг хранится сейчас в фонде 
cв. Петра Ватиканской библиотеки. По поручению кардинала 
его агенты, в основном из церковной среды, разыскивали ста-
ринные манускрипты в отдаленных уголках Европы. В их числе 

virtutis) (Mommsen, Th. E. Petrarch and the Decoration. Р. 114–115). 
16Литература о нем: König, E. Kardinal Giordano Orsini (+1438). Ein Lebens-
bild aus der  Zeit der  Grossen Konzilien und  des Humanismus. Freiburg im 
Breisgau, 1906; Simpson W.A. Cardinal Giordano Orsini († 1438) as a  Prince 
of  the Church and  a patron of  the arts, Journal of  the Warburg and  Courtauld 
Institutes. 1966. Т. 29. P.135–159; Mode, R. L. Masolino, Uccello, and the Orsi-
ni Uomini Famosi, The Burlington Magazine. 1972. Т. 114.P. 369–378; Mode, R. 
L. The Orsini Sala Theatri at Monte Giordano in Rome, Renaissance Quarterly. 
1973. Т. 26.2. P. 167–172; Lombardi, G., Onofri, F. La biblioteca di Giordano Or-
sini (c. 1360–1438), Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento, Aspet-
ti e problemi: Atti del seminario / Ed. C. Bianca et al., 1-2. Giugno, 1979, Città 
del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 1980. 
P. 372–382; Maddalo, S. In Figura Romaе. Immagini di Roma nel libro medio-
evale. Roma, 1990. P. 170–178; Gagliardo, M. Una raccolta di «scripta» dallo 
«studio» del cardinale Giordano Orsini e gli affreschi delle sei Età del mondo 
nel suo palazzo romano, Annali della Scuola normale superiore di Pisa, Classe di let-
tere e filosofia. 1996. Vol. 4. N 1-2. P. 107–118; Celenza, C. S. The Will of Cardinal 
Giordano Orsini (ob. 1438), Traditio. 1996. T. 51. P. 257–286. 
17 В  состав библиотеки входили Тацит, Саллюстий, Ливий, всемирные 
историки Помпей Трог, Орозий, Исидор Севильский; Валерий Максим, 
Светоний, Плутарх (5 рукописей). Из греческих драматургов Орсини 
знал Эсхила, Еврипида и Менандра в качестве источников подражания 
для римских. У него были Теренций и 3 варианта трагедий Сенеки, ру-
копись с  20 пьесами Плавта, в  том числе 12 уникальными (Mode, R. L. 
The  Orsini Sala Theatri at  Monte Giordano in  Rome, Renaissance Quarterly. 
1973. Vol. 26. No. 2. P. 167–172).
18 Celenza, C. S. The Will of Cardinal Giordano Orsini… Р. 270–271.
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был и будущий кардинал Николай Кузанский, который жил 
тогда в Германии. Он начал свою карьеру секретарем кардинала 
Орсини в 1426 г. Именно ему последний был обязан находками 
неизвестных пьес Плавта и другими рукописями, хотя поначалу 
молодой человек преувеличил их количество и значимость19.  
Анекдотические истории, связанные с собирательством рукописей, 
характеризуют Орсини как коллекционера этой эпохи. Часто цити-
руются жалобы Браччолини в письме к Никколò Никколи на кар-
динала, который не хотел делиться своей рукописью Плавта: «Что 
до Плавта, то у меня ничего не получилось. Перед тем, как кардинал 
уехал, я просил его отдать книгу, но он не пожелал этого сделать. 
Я не понимаю этого человека; похоже, он считает, что сделал вели-
кое дело. Однако к ее обнаружению он не приложил никаких уси-
лий, а только скрыл то, что было найдено другим. Я сказал и ему, 
и его людям, что никогда больше не попрошу у него этой книги, 
и так и будет. Лучше я разучусь всему, чему научился, чем выучу 
что-то по его книгам»20. Впоследствии, правда, Орсини переслал во 
Флоренцию Плавта вместе с рукописью Тертуллиана (собрание из 
27 сочинений, переписанное для Орсини в Германии двумя фран-
цисканцами), которая к нему, несмотря на его просьбы,в отличие 
от Плавта, так и не вернулась и осталась у Никколи21.

Кружок гуманистов, покровительствуемый кардиналом, 
собирался во дворце Орсини в Риме22 (он жил там, но не был его 
19 Sabbadini, R. Le scoperte dei codici latini e greci nei secoli XIV e XV. Firenze, 
1905. Vol.1.P.110–112.
20 «De Plauto nihil egi quod cuperem. Antequam cardinalis discederet rogavi, 
ut dimitteret librum; noluit. Non intelligo hominem; videtur sibi rem magnam 
fecisse. Cum tamen nihil operis sui attulerit ad eius inventionem sed id agit, ut 
per alium repertus occultetur ab eo, dixi et sibi et suis, me nunquam amplius 
librum illum petiturum ab eo, et  ita fiet. Malo dediscere quod didici quam 
per eius libros aliquid discere». Цит. по: Celenza, C. S. The Will of Cardinal 
Giordano Orsini… Р. 259, n. 7.
21 Celenza, C. S. The Will of Cardinal Giordano Orsini… P. 260, n. 9.
22 Mode, R. L. The Orsini Sala Theatri… Р. 168. Р. Моуд со ссылкой на статью 
К.Чеккьелли 1941 г. (Cecchielli C. Roma e il pensiero della Rinascita: I1 Ca-
stello degli Orsini e un dialogo celebre, L’Urbe, annoVI. 1941. N 2. Р. 2–10) от-
носит упоминание о портике на Монте-Джордано, где собирались гума-
нисты «в античных одеждах», в диалоге Лоренцо Валлы «О наслаждении, 
или об истинном и  ложном благе», именно ко дворцу Орсини. Однако 
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собственником. В сущности, это восходящий к XIII в. комплекс 
зданий с внутренним двором, в которых располагались отдель-
ные ветви семейства Орсини. См. рис.3). Эти встречи проходили 
в специально оформленном зале, Театральном (Sala Theatri). 
По-видимому, пьесы древнеримских авторов декламировались 
участниками собраний, откуда название этого помещения23. Фре-
ски, о которых идет речь, украшали Театральный зал. Они были 
созданы в 1430–1432 гг. Мазолино да Паникале при участии Паоло 
Уччелло, работавших тогда в Риме24. Эта роспись также погибла 
в конце XV в. и известна лишь по рукописным репродукциям.

На фресках было изображено более 300 фигур в полный рост 
в три яруса; в основе программы росписи лежала хронология 

в первой, «римской» редакции этого диалога, где и встречается это упо-
минание, речь идет лишь об удобстве этого места (Монте Джордано) для 
встречи всех собеседников, которые живут неподалеку, и о том, что оно 
прославилось больше римских холмов. Имя же Орсини нигде не названо. 
Et simul dederunt Leonardo, qui initium introduxisset, primas partes lоquendi, 
et  de quacumque materia vellet disserendi, constituto secundum prandium 
tempore, loco autem apud porticum excelsam, quae est ad montem Iordanum, locum 
medium et communem domibus singulorum. Nec vero hic mons est unus e septem, 
multo ille quidem pressior et angustior, sed hoc tamen tempore septem montibus 
magis et honestus et frequens. Sed eum tam notus et celeber, quid illum conor 
describere. Notior est mons Iordanus quam nobile Pallanteum, aut Capitoli immobile 
saxum (Laurentii Vallae de  voluptate et  vero bono libri tres. Basileae, apud 
Andream Cartandrum, mense iunio, anno 1519. L.I, cap.I). Что до античных 
одежд, не знаю, откуда это взято, но хорошо вписывается в идею театраль-
ного зала и вообще театральности, присущей ренессансной культуре.
23 Mode, R., Masolino, L. The Orsini Sala Theatri… Р. 168. Сам термин, насколь-
ко можно понять, встречается только в  заголовке рукописи из Ареццо 
(копия документа XV в.) с перечислением фигур, изображенных на фре-
сках этого зала. В одном из писем Поджо Браччолини говорится о зале 
облачений (paramenti) дворца Орсини, где были нарисованы 12 древних 
сивилл. Но это другой зал, так как в списках исторических фресок только 
две сивиллы. См.: Simpson,W. A. Cardinal Giordano Orsini… Р. 138, n.13.
24 По свидетельству Вазари, около 1370 г. художник «Томмазо по прозви-
щу Джоттино» расписал зал «великих людей» во дворце Орсини в Риме, 
см.: Mommsen, Th. E. Petrarch and the Decoration… Р. 115. Это могло бы быть 
свидетельством существования более ранних фресок, но вероятнее, что 
Вазари спутал Джоттино с другим художником, как полагает Р. Моуд, 
Мазолино да Паникале (Mode, R. L. Masolino, Uccello, and  the Orsini 
Uomini Famosi… Р. 370).
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Евсевия Кесарийского, делившего историю мира на 6 возрастов. 
Число героев прошлого здесь также значительно превышало 
современность (6-й возраст). Видимо, галерея была задумана как 
полный пантеон всемирной истории, отсчет которой начинался 
от Адама и завершался Тамерланом, который умер в 1405 г. (но 
на фресках его смерть датирована 1395 г.). По мнению Моуда, она 
создавала идеальную среду для гуманистических занятий, причем 
в череду великих людей вошли не только благодетели человечества, 
но и злодеи25. Здесь были парные сравнения, но не совсем такие, 
как у Плутарха, а с явным противопоставлением: за спартанским 
царем Ликургом следовал ассирийский Сарданапал, за Лукрецией 
— Тарквиний и т. д.26 Еще одной особенностью фресок было то, что 
одеяния и реквизит некоторых героев подражали римским древ-
ностям и в частности статуям, украшавшим архитектурные соору-
жения. Сам холм Монте Джордано возник на обломках римского 
амфитеатра I в. до н. э., и такие же места Орсини часто выбирали 
для своих замков27 (рис. 3).

Имена всех персонажей перечислены в двух манускриптах, 
современных фрескам28. Гуманист и меценат Джованни ди Паоло 
Ручеллаи упоминает о фресках (sala storiata) около1450 г., а Антонио 
Филарете включает в описание города Сфорцинды в «Трактате 
об архитектуре» (в рукописи Libro architettonico) такую же про-
грамму: «huomini famosi, che sono stati dal principio del mondo per 
infino a questo nostro tempo; comeche è una sala a Roma, nella quale v’ 
è dipinto tuttе le età e gli huomini»29.

25 Mode, R., Masolino, L. The Orsini Sala Theatri… Р. 169–170.
26 Mode, R., Masolino, L. The Orsini Sala Theatri… Р. 170.
27 Mode, R., Masolino, L. The Orsini Sala Theatri… Р. 170–171. 
28 Arezzo, Biblioteca della Fraternità di S.  Maria, Cod. 63, fols.149v-152r; 
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. theol. et phil. Q40 171, 
fols. 84r-87w. См.: Simpson, W. A. Cardinal Giordano Orsini... P.137–138.
29 Filarete (Antonio Averlino detto il) — Trattato di architettura. Liber nonus. 
URL: http://www.bibliotecaitaliana.it. Филарете приводит краткое опи-
сание возрастов человечества, которое начинается с  образа женщины, 
«прядущей людей» (In prima fe’ dipignere l’Età in forma d’una donna che pa-
reva filasse uomini). Затем персонажи фресок держатся за эту нить. Скорее 
всего, это собственное добавление Филарете к идее хроники.
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Сохранилось несколько рукописных репродукций фресок из 
дворца Орсини: полное воспроизведение в миниатюрах работы 
Леонардо да Безоццо около 1433 г. («Хроника знаменитых людей», 
Милан, колл. Креспи), неполный набор гравюр по рисункам Без-
оццо (колл. Коккерелла)30, раскрашенные серебряным карандашом 
рисунки в Кабинете гравюр Национальной галереи старинного 
искусства в палаццо Корсини в Риме — иллюстрации к «Книге 
Праведника», или книге о знаменитых людях; рисунки акварелью 
в Королевской библиотеке Турина (Ms 102, почти полная копия); 
латинская рукопись 9673 Национальной библиотеки в Париже, — 
также копия с работы Безоццо31.

В интересующем нас контексте — «коллекционирование» 
персонажей и связанных с ними исторических сюжетов — стоит 
упомянуть еще некоторые подробности, известные по вышеназ-
ванным рукописям.

 Серия картин начиналась со стихий и символизирующих 
их животных: воздух — «птица хамелеон», огонь — саламандра, 
вода — рыба, земля — крот (рис. 4). По словам Вазари, который 
описывал фреску в доме Перуцци во Флоренции (возможно, повто-
рение римской), Паоло Уччелло, никогда не видевший хамелеона, 
кроме воображаемой птицы нарисовал верблюда ввиду созвучия 
слов camaleonte – camello32. К первому и второму возрастам отно-
сятся вполне логично только библейские персонажи, из них обра-
щает на себя внимание Тубалкаин с надписью «первый ремеслен-
ник» (или мастер, faber. Эта надпись воспроизведена в аретинской 
рукописи— рис. 5)33. Там же первый кифаред Явель или Фубал. 

На рис. 6 и 7 показаны Авель и персонажи от Ноя до Нина. 
Изображение Вавилонской башни, по мнению Р. Моуда, свидетель-

30 В настоящее время известны восемь листов, хранящиеся в разных со-
браниях (Maddalo, S. In Figura Romaе... P. 172).
31 Mode, R. L. Masolino, Uccello, and the Orsini Uomini Famosi... P. 370, nn.12–
14; Simpson, W. A. Cardinal Giordano Orsini... P.137, n.10; Maddalo, S. In Figura 
Romaе... P. 171–172.
32 Mode, R. L. Masolino, Uccello, and the Orsini Uomini Famosi…Р. 374.
33 Перечни фигур по аретинской и штуттгартской рукописям опублико-
ваны в статье Simpson,W.A. Cardinal Giordano Orsini... P.150–159.
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ствует о том, что его автор видел, как строится купол Брунеллески 
во Флоренции (леса и подъемные механизмы — рис.8)34.

В третьем возрасте (от Авраама примерно до основания Альбы) 
из 36 фигур только 10 — библейские герои, остальные греки, в том 
числе мифологические персонажи (в частности Юпитер), среди 
них основатели итальянских городов: Падуи, Альбы, в следующем, 
четвертом разделе—Капуи. Многие изображены со своими атрибу-
тами, например, Давид с пращой и псалтерием; пророки с их изре-
чениями, царь Мидас с ослиными ушами и хлебом и вином, пре-
вратившимися в золото. Милон Кротонский с быком и т. д. (рис.9). 
Пятый возраст преимущественно посвящен греко-римской исто-
рии с вкраплениями персидских царей, царицы Эсфири, Юдифи 
и некоторых, видимо, массовых сцен, например, нашествия галлов 
на Рим, пунических войн(см. рис.10 с изображением Марка Брута 
в средневековом одеянии). Здесь присутствуют философы, дра-
матурги, 70 переводчиков Библии, черный индийский царь Пор. 
Заметен интерес к эпизодам анекдотического характера: трагик 
Эсхил, убитый черепахой, сброшенной ему на лысину, философ 
Филемон, который умер от смеха, видя, как ест его осел — Philemon 
philosophus qui crepuit propter risum dum asinum commendentem (sic) 
vidit eius35.

Шестой возраст — современность — начинается с Рождества 
Христа, Иоанна Крестителя и 12 апостолов (см. на рис.11 Тиберий 
и Иоанн Креститель). Сразу за ними следует Тит Ливий. Вклю-
чены шесть преследований христиан, Никейский и Халкедонский 
соборы, переводчики Библии с еврейского на греческий Аквила, 
Симмах и Феодосион, некоторые отцы Церкви, учители (доктора) 
и папы (в числе немногих и Николай III Орсини). Из правителей 
отметим королей бриттов Утера Пендрагона и Артура («Арктура»), 

34 Mode, R. L. Masolino, Uccello, and the Orsini Uomini Famosi…Р. 374 и n.23. 
Ср. Также: Manni, D. M. Osservazioni istoriche circa i sigilli antichi dei secoli 
bassi. Vol. XXX. Firenze, 1786. P. 94.
35 Филемон был греческим комедиографом. Эта история приведена в со-
чинении Μακρόβιοι (в русском переводе «Долговечные»), приписывав-
шемся Лукиану. Отсюда она, очевидно, была заимствована и  Ф. Рабле 
(Гаргантюа и  Пантагрюэль, гл. XVII). У  Диогена Лаэртского ее героем 
является философ Хрисипп.
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Тотилу («Тортила»), татарского царя Саладина, Фридриха I (Бар-
бароссу). Сподвижники королей — все рыцари и паладины Карла 
Великого, графы Роланд и Оливье, некоторые другие герцоги 
и графы. Второй Фридрих пропущен, но есть изгнавший его 
наследников Карл первый, король Сицилии. Заканчивается список 
Бонифацием VIII, Эдуардом принцем Уэльским (Корнуоллским, 
под 1300 г.) и Тамерланом. Упомянуты Магомет, крестовые походы 
и взятие Иерусалима, а также в этой связи Готфрид Бульонский, 
в одном из списков названный Вавилонским36. В том же аретин-
ском списке перечислены даты основания орденов, начиная с бене-
диктинского, опущенные в штутгартском.

Сохранившиеся перечни фигур из дворца Орсини, при их кра-
ткости, любопытны с точки зрения представлений эпохи об исто-
рии на грани ученой и «массовой» или народной культуры. Здесь 
история заполнена чередой выдающихся в той или иной области 
личностей, жизнь которых можно охарактеризовать зачастую 
одной фразой или одним предметом, напоминающими о том, чем 
эти люди прославились, и какой вклад они внесли в копилку куль-
туры. Примечательно наличие множества философов, писателей, 
поэтов и ученых— более шестидесяти греко-римских имен. Среди 
них авторы, представленные в библиотеке Орсини, в том числе 
Плавт, Теренций и Сенека37. Современных деятелей культуры нет, 
и вообще современность показана довольно скупо по сравнению 
с великими эпохами прошлого.

Хотя схема фресок основана на возрастах мира, никакого 
движения или эсхатологизма в них, судя по описаниям, не про-
слеживается. Это скорее именно коллекция великих персонажей, 

36 Включение Готфрида Бульонского и  некоторых других персонажей, 
очевидно, было связано с традицией изображения «Девяти достойных», 
или героев (Neuf preux): Иисуса Навина, Давида, Иуду Маккавея; Алек-
сандра Великого, Гектора, Цезаря; короля Артура, Карла Великого и Гот-
фрида. На фресках, выполненных Джотто для короля Роберта Неаполи-
танского в Кастельнуово (ок. 1332 г., также утеряны в XV в.), состав был 
иной: персонажей заменили Соломон, Самсон, Александр, Гектор, Эней, 
Ахилл, Парис, Геракл, Цезарь и их жены.Иногда изображали и девять 
достойных женщин: Mode, R. L. Masolino, Uccello, and the Orsini Uomini 
Famosi… P.113.
37 Ср. Mode, R. L. Masolino, Uccello, and the Orsini Uomini Famosi… Р. 377.
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в том числе и мифологических, всех времен и народов, история 
человечества в лицах, как ее тогда представляли, наглядный учеб-
ник истории эпохи Возрождения.

Информация о статье
Юсим, М. А. Коллекции биографий и Джордано Орсини, В кн.: Proslogion: 

Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени, 
2023. Вып. 7 (1). С. 123–147.

Марк Аркадьевич Юсим д. ист. н., гл. научный сотрудник, ИВИ РАН, 
отдел западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени 
(Ленинский пр., д. 32а, Москва, Россия, 119334) 

youssimm@mail.ru
Для эпохи Возрождения характерен интерес к биографиям великих лич-

ностей, который нашел отражение в сборниках жизнеописаний и галереях 
портретов, украшавших дворцы любителей древности. Одним из первых 
к этому жанру обратился Франческо Петрарка, составивший свою коллекцию 
исключительно из античных героев. Собрание из более 300 фигур историче-
ских деятелей всех времен украшало дворец Монтеджордано в Риме, где под 
эгидой кардинала Джордано Орсини собирался кружок гуманистов. Фрески 
не сохранились, они известны по копиям; их состав характеризует представ-
ления об истории и великих людях, типичные для ренессансной культуры. 
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The Renaissance was characterized by an interest for biographies of great per-

sonalities, which was reflected in collections of life histories and galleries of portraits 
that adorned the palaces of antiquity admirers. Francesco Petrarca was one of the first 
to turn to this genre, compiling his collection exclusively of antique heroes. A collec-
tion of more than 300 figures of historical figures of all times decorated the palace 
of Montegiordano in Rome, where under the auspices of Cardinal Giordano Orsini 
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gathered a circle of humanists. The frescoes have not survived and are known from 
copies; their composition reflects the ideas about history and great men typical 
of Renaissance culture.

Key words: historical painting, Montegiordano, Cardinal Giordano Orsini, vitae, 
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Рис. 1. Гос. библиотека, Дармштадт, Cod.101, f2v. Король Амулий, Рея 
Сильвия, воин, несущий Ромула и Рема (Mommsen Th. E. Petrarch and the 
Decoration of the Sala Virorum Illustrium…Fig.7).

Рис. 2. Дворец Монтеджордано в Риме на Виа ди Панико. (Triff Burgard 
Kristin.Two Seventeenth-Century Plans of the Palazzo di Monte Giordano in Rome // 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 42. Bd., H. 2/3. 1998. S.511).
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Рис. 3. Монте Джордано и прилегающая территория, карта Рима Алес-
сандро Строцци 1474 г. Библиотека Лауренциана, Флоренция. Из статьи:Triff 
Burgard Kristin. Two Seventeenth-Century Plans… Р. 512.
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Рис. 4. Четыре стихии из рукописи Безоццо, fol.1v. Стихия огня, в кото-
рой находится саламандра. Стихия воздуха, в которой птица хамелеон. 
Стихия воды, в которой рыба алек. Стихия земли, в которой крот. (Mode, R. 
L. Masolino, Uccello, and the Orsini Uomini Famosi… Fig. 25).
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Рис. 5. Адам — Тубалкаин, рисунок Леонардо Безоццо по фреске «Зна-
менитые люди» из дворца Орсини (fol. 2r). (Mode, R. L. Masolino, Uccello, 
and the Orsini Uomini Famosi… Fig. 19).
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Рис. 6. Авель из рукописи Ms. Varia 102 fol.10r. по фреске из дворца 
Орсини. Чернила и акварель, Королевская библиотека, Турин (Mode, R. L. 
Masolino, Uccello, and the Orsini Uomini Famosi… Fig. 27). 
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Рис. 7. Ной — Нин, рисунок Леонардо Безоццо по фреске «Знаменитые 
люди» из дворца Орсини (f.2v.) (Mode, R. L. Masolino, Uccello, and the Orsini 
Uomini Famosi… Fig. 20).
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Рис.8. Вавилонская башня. Рисунок Леонардо Безоццо по фреске «Зна-
менитые люди» из дворца Орсини (fol. 2v) (Mode, R. L. Masolino, Uccello, 
and the Orsini Uomini Famosi… Fig. 24).
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Рис.9. Четвертый (в репродукции «шестой», вероятно, ошибочно) воз-
раст человека, акварельный рисунок начала XVII в. Национальная библио-
тека, Париж, ms. lat. 9673, f.13r. (Maddalo S., In Figura Romaе. Fig.75).
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Рис. 10. Брут из книги Праведника, по фреске «Знаменитые люди» из 
дворца Орсини. Серебряный карандаш, чернила, fol. 1v (Кабинет гравюр, 
Национальная галерея старинного искусства, Палаццо Корсини, Рим). 
(Mode, R. L. Masolino, Uccello, and the Orsini Uomini Famosi… Fig.19).
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Рис. 11. Тиберий и Иоанн Креститель, рисунок Леонардо Безоццо по фре-
ске Орсини. Чернила и темпера, пергамент, fol. 15r. (Коллекция Креспи, 
Милан). (Mode, R. L. Masolino, Uccello, and the Orsini Uomini Famosi… Fig. 15)


