
теорией фортификации, изучал математику, интересовался различными областями естественных 
наук. Он не был чужд и гуманитарных знаний - был знаком с латынью, читал древних авторов, 
даже сочинял стихи. В условиях отсталой Германии, где в конце X V - начале X V I века искусство 
все еще жило, подобно ремеслам, традицией передававшихся от мастера к мастеру практических 
навыков, Дюрер воплотил новый тип художника-ученого, уже привычный в Италии, но еще неиз¬ 
вестный на его родине. Яркий представитель порожденной эпохой Возрождения плеяды «титанов 
по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености», 1 он более чем кто-либо из 
художников его времени достоин занять место подле Леонардо да Винчи в ряду наиболее всеобъ¬ 
емлющих умов Возрождения. 

Деятельность его протекала в Германии в период, когда она вступила в полосу потрясений, 
ознаменовавших кризис феодальной системы. В конце X V - начале X V I столетия в Германии на¬ 
зрела необходимость преобразований. Политическая раздробленность страны, порождавшая не¬ 
равномерность экономического развития отдельных областей, тормозила дальнейший подъем тор¬ 
говли и производства. Разорение многих слоев населения, бесправное положение и тяжелое 
угнетение крестьянства и городской бедноты вызывали протест народных масс против феодаль¬ 
ных порядков. Подобно всем социальным движениям средневековья, протест этот вылился прежде 
всего в форму борьбы против главного оплота феодального строя - католической церкви. Борьба 
эта приобрела исключительно широкий размах и привела к реформации, явившейся, по выраже¬ 
нию Энгельса, первой из трех крупных решающих битв европейской буржуазии против феодализ-
ма. 2 В свою очередь реформация послужила толчком к повсеместным народным волнениям в 
стране и Великой крестьянской войне. 

Эта революция бюргеров, крестьян и плебеев вызвала подъем всех прогрессивных сил Гер¬ 
мании. Ей сопутствовало обновление немецкой культуры, постепенно освобождавшейся от без¬ 
раздельного господства церкви и приобретавшей более светский характер. В конце X V - начале 
X V I века в Германии наблюдается быстрое развитие математических, естественных и гуманитар¬ 
ных наук, начинается расцвет литературы, окрашенной антифеодальными и антикатолическими 
тенденциями. Во многих городах возникают и развивают оживленную деятельность кружки гума¬ 
нистов. При их посредстве распространяется интерес к античности, начинается изучение древних 
языков и сочинений древних авторов, подобно тому, как это давно имело место в Италии, где 
культура Возрождения в то время уже достигла расцвета. Однако особенности социальной и поли¬ 
тической обстановки в Германии обусловили иной характер немецкого гуманизма по сравнению с 
итальянским. Культурная отсталость страны, прочные основы, которые имела религия в широких 
слоях населения, придали религиозную окраску и немецкому гуманизму. В отличие от свободо¬ 
мыслия итальянцев, подчас не скрывавших своего скептического отношения к вопросам религии, 
большинство гуманистов Германии оставалось еще на почве богословия и стремилось главным 
образом к более углубленному изучению библии и священных книг, к очищению христианства от 
исказивших его позднейших наслоений. 

Тем не менее гуманизм сыграл значительную роль в обновлении немецкой культуры. Изуче¬ 
ние сочинений древних авторов способствовало расширению кругозора немецких ученых и дало 
толчок развитию гуманитарных и естественных наук. Стремление восстановить христианство в 
том виде, в каком оно существовало в древности, породило критическое исследование христиан¬ 
ских источников, что повлекло за собой сомнение в истинности ряда догматов католической церк¬ 
ви и в непогрешимости учений средневековых церковных авторитетов. Все эти новые тенденции 
вызвали яростное противодействие со стороны реакционных кругов духовенства. Особенно остро 
встал вопрос о возможности критического исследования церковных книг в связи с нашумевшим 
выступлением в 1509 году видного гуманиста и одного из крупнейших филологов Германии Ио¬ 
ганна Рейхлина, высказавшегося против предполагавшегося уничтожения древнееврейских книг, 
которые он считал важным источником для истории христианства. В защиту Рейхлина выступили 
все передовые деятели тогдашней Германии, в том числе ближайший друг Дюрера известный 
нюрнбергский гуманист Вилибальд Пиркгеймер, а эрфуртский кружок гуманистов во главе с Уль-
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