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 1. Эпоха Возрождения охватывает период XIV–XVI вв. Культура 

Возрождения обращается к культурному наследию Античности и как бы возрождает его. 
Отсюда и название этой культуры – Возрождение. Культуру Возрождения отличают 
светский, антиклерикальный характер и гуманизм. 

 Однако Возрождение – это не простое подражание античным образцам. В 
этой эпохе переплелись и античность, и христианство, порождая своеобразную, отличную 

от средневековой, культуру. В это время происходит новый виток развития, а не поворот 
назад. Из античности было взято следующее: возрождение проблемы человека 
(антропоцентризм), возрождение натурфилософии, возрождение значимости наук, 

искусств. Из средневековой философии было сохранено: монотеистические 
представления о мире, то есть идея единого бога продолжает существовать, но она 

трансформируется в новое представление о боге, которое получило название пантеизм 
(«всебожие», «бог во всем»). 

 Важная отличительная черта мировоззрения этой эпохи – его ориентация на 

искусство. При этом главное внимание уделяется человеку. Человек не только является 
объектом философского исследования, но и оказывается центральным звеном всей цепи 

космического бытия. Поэтому философское мышление Возрождения можно назвать 
антропоцентрическим. Возрожденческое понимание человека отличается от античного и 
средневекового. Для гуманистической философии эпохи Возрождения характерно 

рассмотрение человека в его, прежде всего, земном предназначении. Его отношения с 
природой и Богом рассматриваются в рамках нового, пантеистического понимания мира. 

Индивид обретает самостоятельность, он представляет самого себя. Его позиция – 
гордость и самоутверждение, сознание собственной силы и таланта, он склонен 
приписывать все свои заслуги себе. Человек сам теперь – творец, а потому фигура 

художника-творца становится символом Ренессанса, он созидает новый мир, красоту, 
творит самое высокое, что есть в мире – самого себя. 

 Основные направления  философии эпохи Возрождения :  

- гуманистическое, 
- неоплатоническое,  

- натурфилософское,  
- реформационное,  

- политическое,  
- утопическо-социалистическое. 

 Гуманистическое  направление (XIV - XV вв.), представители: Данте Алигьери, 

Франческо Петрарка, Лоренцо  Валли и др.) - в центр внимания ставило человека, 
воспевало его достоинство, величие и могущество, иронизировало над догматами Церкви. 

Неоплатоническое  направление (сер. XV - XVI вв.), представители которого - 
Николай Кузанский, Пико делла Мирандола, Парацельс и др. - развивали учение Платона, 
пытались познать природу, Космос и человека с точки зрения идеализма.  

Натурфилософское  нгаправление (XVI - нач. XVII вв.), к 
которомупринадлежали Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей и др., 

пытавшиеся развенчать ряд положений учения Церкви о Боге, Вселенной, Космосе и 
основах мироздания, опираясь на астрономические и  научные открытия. 
 Реформационное  направление  (XVI - XVII вв.), представители которого - 

Мартин Лютер, Томас Мопцер, Жан Кальвин, Джон Усснлиф, Эразм Роттердамский и др. 
– стремились коренным образом пересмотреть церковную идеологию и взаимоотношение 

между верующими и Церковью. 



Социально – политическое  направление  (XV - XVI вв., Николо Макиавелли) 

- изучало проблемы управления государством, поведение правителей . 
Важная отличительная черта мировоззрения этой эпохи – его ориентация на 

искусство. При этом главное внимание уделяется человеку. Человек не только является 

объектом философского исследования, но и оказывается центральным звеном всей цепи 
космического бытия. Поэтому философское мышление Возрождения можно назвать 

антропоцентрическим. Возрожденческое понимание человека отличается от античного и 
средневекового. Для гуманистической философии эпохи Возрождения характерно 
рассмотрение человека в его, прежде всего, земном предназначении. Его отношения с 

природой и Богом рассматриваются в рамках нового, пантеистического понимания мира. 
Индивид обретает самостоятельность, он представляет самого себя. Его позиция – 

гордость и самоутверждение, сознание собственной силы и таланта, он склонен 
приписывать все свои заслуги себе. Человек сам теперь – творец, а потому фигура 
художника-творца становится символом Ренессанса, он созидает новый мир, красоту, 

творит самое высокое, что есть в мире – самого себя. 
Философские направления  эпохи Возрождения, объединяла антицерковная и 

антисхоластическая направленность, устремленность к человеку, вера в его великий физический и 
духовный потенциал, жизнеутверждающий и оптимистический характер.  

 

2. В эпоху Возрождения, однако, не остается без внимания, особенно в XVI в., 
природа. Понимание природы имеет новую специфику: христианский Бог здесь 

утрачивает свой трансцендентный потусторонний характер, он как бы сливается с 
природой. Такая натурфилософия есть пантеизм  (от греч. раn – все и theos – бог) – 
учение, отождествляющее природу и Бога.   

В эпоху Возрождения были сделаны выдающиеся научные открытие в области 
географии (открытие и изучение новых территорий), астрономии (Н. Коперник, Г. 

Галилей), анатомии (А. Везалий). 
Создание новой космологии требовало не только усовершенствований 

наблюдений и расчетов, но и радикального пересмотра ее теоретических предпосылок. 

Наибольший вклад в решение вопроса о новой космологии внес Николай Коперник, 
который разработал принцип относительности: Земля вращается вокруг своей оси и 

вокруг Солнца, помещенного им в центр мира. Коперниковская революция не сводилась к 
простой перестановке предполагаемого центра мира. Гелиоцентризм давал иную картину 
движения небесных светил; он позволял значительно упростить схему небесных 

движений, привести ее в большее соответствие с расчетами; соблюсти явления, т. е. дать 
описание движений, которое наилучшим образом согласовывалось с данными 

астрономических наблюдений. Главное заключалось в создании объективно истинной 
картины движения планет, что и явилось камнем преткновения для признания 
коперниканства со стороны теологии. 

Под натурфилософией мыслители XVI в. понимали не только предмет своего 
исследования – философию природы, но и естественный, «натуральный» подход к 

познанию законов мироустройства. 
Наиболее выдающимся натурфилософом эпохи Возрождения, разделявшим 

позиции пантеизма, является итальянский мыслитель Джордано Бруно (1548–1600).  

Он рассматривал окружающий мир как единый. Вселенная, согласно Дж. Бруно, 
единая, бесконечная и неподвижная. Разумеется, что в ней происходят постоянные 

изменения и движения, однако в целом она не двигается, так как наполняет все вокруг нас. 
Вселенная представляет собой совпадение Бога и природы, материи и формы, единства и 
множе-ственности. Во Вселенной духовная и телесная субстанции имеют одно бытие, 

один корень.  
Материю он рассматривал как то начало, которое производит формы из самого 

себя. Тем самым  отвергалась идея творения. Материя представлялась ему состоящей из 
атомов.  

В своих работах он развивал учение о монадах. Вся Вселенная, согласно Дж. 

руно, одушевлена . Ей присуще внутреннее жизненное начало, которое он называл 



мировой душой». Признавая природу одушевленной, он занимал позиции гилозоизма ( 

учения об одушевленности все Вселенной).В своем космологическом учении Дж. Бруно 
опирался на гелиоцентрическую теорию Н. Коперника. Он утверждал, что Вселенная 
бесконечна, что она одна вокруг нас и в ней присутствует бесчисленное количество 

миров. Тем самым он отвергал наличие внешнего Бога, сотворившего якобы мир.Следуя 
пантеизму, Дж. Бруно отождествлял Бога с природой и, более того, отождествлял Бога-

природу с материей. Природа – это материя. Таким образом, Бог в философии Дж. Бруно 
представляет другое обозначение окружающего нас мира. С пантеизмом у Дж. Бруно 
согласуется теория панпсихизма, в соответствии с которой духовная субстанция 

определяет все многообразие проявления вещей. Духовная субстанция представляет собой 
активное созидательное начало. 

В своей теории познания Дж. Бруно отвергал учение о двух истинах, т. е. истинах 
богословия и истинах философии. Он полагал, что существует только одна истина – 
истина, достигаемая философией. Дж. Бруно критически относился к традиционной 

религии, считая, что она отрицательно влияет на жизнь людей, подменяя разум слепой 
верой. В будущем эта религия, согласно Дж. Бруно, будет заменена «религией разума». 

«Религия разума» – это совокупность философских воззрений и нравственных норм, 
свободных от суеверий и надуманных культов. За свои взгляды Дж. Бруно подвергался 
преследованиям со стороны религиозных властей. Он был обвинен в ереси, а в 1600 г. суд 

инквизиции приговорил его к сожжению на костре. 
 

3.Ярким представителем социально-политической философии эпохи 
Возрождения был Никколо  Макиавелли, итальянский (флорентийский) политический 
деятель, философ и писатель.  

Философия Макиавелли опирается на следующие основные положения:  
- человек обладает изначально злой природой;  

- движущими мотивами поступков человека являются эгоизм и стремление к 
личной выгоде;  

- совместное существование людей невозможно, если каждый будет 

преследовать только свои эгоистические интересы;  
- для обуздания низменной натуры человека, его эгоизма создастся особая 

организация - государство;  
- правитель должен руководить государством, не забывая о низменной природе 

подданных;  

- правитель должен выглядеть щедрым и благородным, но не быть таковым в 
действительности, поскольку при соприкосновении с реальностью данные качества 

приведут к противоположному результату (правитель будет свергнут далеко не 
благородными соратниками либо противниками, а казна - промотана); 

- руководитель не должен посягать на имущество и личную жизнь людей;  

- в борьбе за освобождение родины от иностранного владычества за ее 
независимость допустимы все средства, в том числе коварные и аморальные.  

Философия Макиавелли основана на реалистическом отношении к окружающей 
действительности, стала руководством к действию для многих политиков как 
средневековой, так и последующих эпох. который обосновал главные принципы 

исследования законов политического социума.  
Макиавелли  отделил политику от религии и морали, считая ее воплощением 

свободной человеческой воли. Политику, по мнению Н. Макиавелли, определяют 
естественные законы жизни и человеческая психология. Опорой власти являются сила, 
умело создаваемый культ личности государя. Правитель должен быть деспотичным, 

жестоким, хитрым и беспощадным. Со временем учение Н. Макиавелли стало синонимом 
политики, которая руководствуется принципом «цель оправдывает средства»  

 
В эпоху Возрождения наблюдается повышенный интерес к проблемам общества 

и государства, Церкви.  При их изучении философы стремились опираться на реальные 

факты, исследовать положение в конкретном обществе и государстве, пытались при 



жизни изменить ситуацию к лучшему. Однако часть философов основное внимание 

сосредоточила на разработке проектов идеального государства, где были бы уничтожены 
все социальные противоречия и восторжествовала социальная справедливость.  Поскольку 
их проекты были сильно оторваны от реальности и практически неосуществимы, данные 

философы вошли в историю как социалисты-утописты.  

Наибольший вклад в развитие теории утопического социализма внесли Томас 

Мор и Томмазо Кампанелла. Томас Мор (1478 - 1535) считается основателем 

утопического социализма. Ему хорошо были знакомы проблемы реального государства, 
так как он профессионально занимался политической деятельностью: с 1504 г. являлся 

членом парламента, 1523 -1529 гг. - председателем палаты общин, 1529 г. лордом-
канцлером Великобритании (высший пост в государстве после короля).  В 1535 г. Т. Мор 

был казнен как сторонник католицизма за отказ дать присягу королю как главе 
независимой от Папы Римского англиканской Церкви. Свои идеи по поводу устройства 
общества и государства будущего Т. Мор изложил в произведении «Утопия». (Утопия 

(греч. -место, которого нигде нет) - выдуманный остров, на 
котором находится идеальное государство).  

Согласно Т. Мору вУтопии: не существует частной собственности; все граждане 
участвуют в производительном труде; труд осуществляется на основе всеобщей трудовой 
повинности; все произведенные продукты (результаты труда) поступают в собственность 

общества (общественные склады) и затем равномерно распределяются между всеми 
жителями Утопии (в связи с тем, что трудом заняты все, для обеспечения Утопии 

достаточно короткого рабочего дня - шесть часов; от трудовой деятельности 
освобождаются люди, проявивши особые способности к наукам; самые грязные работы 
выполняют рабы - военнопленные и осужденные 

преступники. 
Другой проект идеального общества был дан Томмазо Кампанеллой  в 

произведении «Город Солнца». Действие происходит в фантастическом Городе 
Солнца, где его жители - солярии - построили идеальное общество, основанное на 
социальной справедливости, и наслаждаются жизнью и трудом.  

По Кампанелле, в Городе Солнца: отсутствует частная собственность; все 
граждане участвуют в производительном труде; результаты труда поступают в 

собственность всего общества, а затем равномерно распределяются между его 
членами; труд совмещается с одновременным обучением; жизнь соляриев 
регламентирована до мельчайших подробностей, от подъема до отхода ко сну; солярии 

все делают вместе (ходят с работы и на работу, трудятся, едят, отдыхают, поют 
песни); большое внимание уделяется воспитанию - с рождения ребенок забирается от 

родителей и воспитывается в специальных школах, где обучается наукам и приучается к 
коллективной жизни, другим правилам поведения Города Солнца; во главе Города Солнца 
стоит пожизненный правитель (избираемый соляриями) - Метафизик, владеющий всеми 

знаниями своей эпохи и всеми профессиями.   
Идеи социалистов-утопистов, выдвинутые в эпоху Возрождения, были ответом на имевшую 

место социальную несправедливость и имели много сторонников среди желающих изменить мир как в 
эпоху Возрождения, так и в будущем.  

 

Контрольные вопросы  (ответы направлять по адресу: kyzolnik71@rambler.ru) 

 

1.Какие направления можно выделить в философии эпохи Возрождения? 
2.  В чем состоит сущность антропоцентризма как мировоззренческого принципа 

эпохи      Возрождения? 

3.  Какие открытия в естествознании способствовали формированию философии 
эпохи Возрождения? 

4.  В чем сущность космологии Н. Коперника? 
5. В чем сущность пантеизма Дж. Бруно? 
6. Каковы основные положения философии Н.Макиавелли? 

7. Что такое «Утопия» и «Город Солнца»? 
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