
роков. Хотя известный нюрнбергский каллиграф Иоганн Нейдёрфер, выполнявший, по просьбе 
Дюрера, надписи на картине, утверждал, что художник изобразил в ней четыре человеческих тем¬ 
перамента, такое толкование, как явствует из самих текстов, суживает замысел картины. Правда, 
Дюрер нигде ясно не высказывает своего мнения, что породило множество разногласий по вопро¬ 
су о занимаемой им позиции,1 0 но несомненно, что появление этой картины было вызвано ярост¬ 
ными религиозными спорами, все еще не затихавшими в Нюрнберге. Сопроводительное письмо к 
картине «Четыре апостола» - последний сохранившийся собственноручный документ художника. 
С этого момента мы не имеем о нем прямых известий вплоть до его смерти, последовавшей 6 ап¬ 
реля 1528 года. 

III 

«Все потребности человека настолько пресыщаются преходящими вещами в случае их из¬ 
бытка, что последние вызывают в нем отвращение, исключая одну только жажду знаний, которая 
никому не досаждает. Желание многое знать и через это постигнуть истинную сущность всех ве
щей заложено в нас от природы». Так писал в 1512 году Альбрехт Дюрер, подготовляя первый ва¬ 
риант своего трактата о пропорциях. 

Рационализм составляет существеннейшую особенность всей культуры Возрождения. В те 
времена, когда после долгих веков безраздельного торжества веры над разумом, теологии над нау¬ 
кой, люди впервые восстали против гнета духовной диктатуры церкви, утвердилась безграничная 
вера в силу разума, в истинность извлекаемых из опыта знаний. Сочинения гуманистов проникну¬ 
ты мыслью о том, что именно разум делает человека могущественнейшим из всех созданий, почти 
равным богу. Человек, - так писал в середине X V века глава флорентийской Платоновской акаде¬ 
мии известный гуманист Марсилио Фичино, - «. измеряет землю и небо, а также исследует глу¬ 
бины Тартара. Ни небо не представляется для него слишком высоким, ни центр земли слишком 
глубоким. А так как человек познал строй небесных светил, и как они движутся, и в каком направ¬ 
лении, и каковы их размеры, и что они производят, то кто станет отрицать, что гений человека (ес¬ 
ли можно так выразиться) почти таков же, как у самого творца небесных светил; и что он некото¬ 
рым образом мог бы создать эти светила, если бы имел орудия и небесный материал». 1 1 Как 
далеки эти дерзкие слова от смиренного: «Верую, через то познаю» одного из виднейших средне¬ 
вековых схоластов Ансельма Кентерберийского. 

Жаждой знаний проникнуто и все искусство этой эпохи. Главной целью его теперь снова 
провозглашается «подражание природе» - принцип, некогда составлявший основу эстетики древ¬ 
них греков и отвергнутый в средние века, когда церковь, искореняя в искусстве всякое жизненное 
начало, стремилась сделать его воплощением абстрактных идей. Отвергая теперь, в свою очередь, 
мистицизм и условность искусства средневековья, открыв вновь красоту и значение реального ми¬ 
ра, художники Возрождения ищут основы для его правдивого воспроизведения в объективных 
данных разума и наук. Вот почему так часто художники становятся одновременно и естествоис¬ 
пытателями, и учеными. Самое искусство рассматривается теперь как род науки. Общеизвестны 
слова Леонардо: «. поистине, живопись - наука и законная дочь природы, ибо она порождена 
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природой». Теоретики Возрождения постоянно подчеркивают познавательное значение искусст¬ 
ва. «Благодаря живописи стало понятным измерение земли, вод и звезд, и еще многое раскроется 
через живопись», - писал в одном из проектов введения к трактату о пропорциях Альбрехт Дюрер. 

Эта формулировка Дюрера свидетельствует также о том, какое значение придавалось в то 
время измерению, как одной из важнейших основ познания. Стремясь обнаружить в каждом явле¬ 
нии его причины, выявить его внутреннюю закономерность, теоретики и ученые Возрождения 

1 0 Различные мнения об отношении Дюрера к реформации в последний период его жизни и о значении картины 
«Четыре апостола» см. в упомянутых выше работах Л. Келлера и Э. Гейдриха, а также в книгах и статьях: М. 
Thausing, Durer, тт. I - II, Leipzig, 1884; M. Zu^er, Durers Stellung zur Reformation, Berlin, 1886, P. KaHa^f, Zur Lebens-
geschichte Albrecht Durers, «Repertorium fur Kunstwissens chaff, XX, XXVII, XXVIII. 

1 1 Отрывок из сочинения Марсилио Фичино «Theologia platonica» приведен по книге Ф. Монье «Опыт литературной 
истории Италии X V века» (СПб., 1904, стр. 37 - 38). 

1 2 Леонардо да Винчи, Избранные произведения, т. II, 1935, стр. 57. 




