
пропорций человека, - пишет он в предисловии 1512 года, - а после того, если бог дарует мне 
время, я напишу еще о других вещах». Но трактат о пропорциях потребовал гораздо больше вре¬ 
мени, чем он сначала предполагал. Лишь к концу жизни Дюреру удалось завершить свой труд 
опубликованный уже после его смерти. Из остальных разделов «книжечки» Дюрер успел разрабо¬ 
тать еще пятый, шестой и седьмой (архитектура, перспектива, светотень), из которых вырос трак
тат «Руководство к измерению». От занятий Дюрера пропорциями лошади сохранился лишь ряд 
рисунков и две гравюры; 1 8 вопросам цвета посвящен небольшой рукописный фрагмент; о компо
зиции Дюрер, по-видимому, так и не успел ничего написать; что же касается создания картины по 
воображению, то, как видно из дальнейшего, Дюрер впоследствии совершенно отверг такую воз¬ 
можность. 

Из всех теоретических вопросов изобразительного искусства Дюрер больше всего внимания 
уделил учению о пропорциях. Первые его опыты в этой области относятся, очевидно, еще к нача
лу 1500-х годов. По его собственным словам, его натолкнул на это впервые итальянский художник 
Якопо Барбари, состоявший на службе у императора Максимилиана и около 1500 года работав¬ 
ший в Нюрнберге. Но хотя Барбари и показал ему сконструированные при помощи измерений фи¬ 
гуры, однако он не пожелал раскрыть свой секрет. «Этот вышеупомянутый Якобус не хотел пока
зать мне ясно своих основ, это я хорошо в нем заметил», - вспоминал впоследствии Дюрер. Тогда 
Дюрер начинает «день за днем по собственному разумению» искать решение занимавшего его во¬ 
проса, используя также известное указание Витрувия о пропорциональности частей человеческого 
тела. Об увлечении проблемой изображения нагого тела свидетельствуют многочисленные сохра¬ 
нившиеся рисунки того времени, на основании которых он делает затем ряд гравюр («Немезида», 
«Адам и Ева» и другие). Ранние дюреровские штудии пропорций образуют особую группу. В них 
он пытается сочетать указания Барбари и Витрувия с средневековой традицией построения чело¬ 
веческого тела из геометрических фигур - способ, впоследствии им совершенно оставленный. 1 9  

Характерным примером подобного построения тела может служить известный датируемый 1507 
годом рисунок фигуры Адама из собрания Альбертины в Вене, на оборотной стороне которого 
Дюрер попытался вычертить контур фигуры, вписывая ее в окружности, квадраты и ряд дуг. При¬ 
менение подобного способа заставляет предположить, что в это время Дюрер надеялся найти ка¬ 
нон прекраснейших пропорций тела, формы которого могли бы быть вычислены на основе мате¬ 
матических формул и вычерчены при помощи циркуля и линейки. Однако с самого начала Дюрер 
исходит не из геометрии, но стремится лишь зафиксировать с ее помощью наилучшие пропорции, 
извлеченные из изучения натуры и памятников классической древности. Так, давно уже установ¬ 
лено, что в указанной группе рисунков и, в частности, в фигуре Адама Дюрер использует пропор¬ 
ции и позу античной статуи Аполлона Бельведерского. Эти классические основы пропорций Дю¬ 
рера и их верность природе сразу же отличают их от средневековых канонов. 

По-видимому, во время поездки в Италию в 1506-1507 годах Дюрер имел возможность по¬ 
знакомиться с новой системой пропорций, разработанной итальянцами. Во всяком случае, в ри¬ 
сунках, выполненных после поездки в Италию, он почти не возвращается больше к геометриче¬ 
ским способам построения тела и переходит, по примеру итальянцев, к точному обмеру фигуры с 
помощью специальных мер выявляющих отношение длины каждой части тела к его общей длине. 
Вероятно, в это время Дюрер пришел к убеждению, что «человеческое тело не может быть вычер¬ 
чено с помощью линейки и циркуля, но должно быть нарисовано от точки к точке», - как он писал 
впоследствии в трактате 1528 года. Как явствует из рисунков этого времени, Дюрер уже не стре¬ 
мится более к созданию одного идеального типа. Напротив, теперь появляется много вариантов 
фигур, в основе пропорций которых лежат разные отношения размера головы ко всей длине тела. 
Если в ранних рисунках Дюрер надеялся найти некий канон, то теперь он отказывается от такого 
намерения ради передачи разнообразия реальных форм. 

Это изменение чрезвычайно существенно и определяет все направление дальнейшей работы 

1 8 По словам Камерария, Дюрер подготовил материал для специального трактата о пропорциях лошади, который 
был у него украден (см. «Приложение»). 

1 9 О связи ранних опытов Дюрера в области теории пропорций со средневековой традицией см.: Е. Panofsky, 
Albrecht Durer, London, 1948; J. Giesen, Durers Proportionsstudien in Rahmen der allgemeinen Proportionsentwicklung, 
Bonn, 1930. 




