
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Лекция №9
 

«ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ 
ГУМАНИЗМА и ВОЗРОЖДЕНИЯ»



Рассматриваемые вопросы: 

 

•      1. Значение терминов «гуманизм» и 
«возрождение».

•      2. Хронологические границы эпохи 
Возрождения.

•      3. Лидеры эпохи Гуманизма и 
Возрождения.



Леонардо да Винчи



 1.Значение терминов 
«гуманизм» и «возрождение» 

        Гуманизм Возрождения – культурное 
движение, прежде всего в Италии 
(особенно во Флоренции) середины 14 – 
середины 16 веков, восходящее к 
Франческо Петрарке; с конца 15 века 
перешло в Германию, Францию, отчасти 
Англию и другие страны, создав 
европейскую «республику учёных».



ПОЧВА  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ЭПОХИ

•      Историческая почва возникновения  эпохи 
Ренессанса: расцвет городов, экономические и 
социальные сдвиги раннебуржуазной эпохи, 
зарождение нового человека и потребность в 
его сознательном самоутверждении и 
воспитании, появление на Западе ранее 
неизвестных творений античных авторов,  
приток десятков тысяч  интеллектуалов  из 
рухнувшей (в 1453 г.) Византии.

•       Активность православных  преподавателей-
греков вела к обострению противоречий в 
католицизме,  возникновению 
предреформационных течений и открытому 
началу Реформации. 



СУТЬ  МЫШЛЕНИЯ  
РЕНЕССАНСА

•      Считается, что  Возрождение  - 
отправная точка века науки, в 
противоположность магии и 
оккультизму.

•       Но это не так. Суть мышления 
Ренессанса в том, что  всё – часть 
единой великой сокровищницы Знания.

•       Лишь во второй половине 16 в. 
происходит раскол ранее единого 
познания.



ЧЕЛОВЕК – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ  
БОГ

           Неоплатонизм, герметизм (алхимия) и 
каббала  коренным образом 
трансформируют дух эпохи.

•        Они, в противоположность Церкви, 
утверждали возвышенную природу души 
человека, постулируя, что каждый человек – 
это потенциальный Бог.

•       Значит, всё человеку возможно и 
позволено: изучать и познавать, 
экспериментировать и, в рамках законов 
природы, управлять происходящим. 



ТЕРМИН  «ГУМАНИЗМ» 

•       Однако, термин  «гуманист» 
(humanista) появился еще в 15 веке по 
принципу терминов: законник (легиста); 
юрист (юриста); художник (артиста) и др. 

•       «Humanitas» для латинских авторов 
означал примерно то же, что эллины 
выражали термином «пайдейа», т.е. 
воспитание и образование человека. 



ТЕРМИН  «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

•      Так и термин «возрождение» восходит к 
данной эпохе. Гуманисты  использовали такие 
выражения, как «воскрешать», «возвращать 
блеск древностям», «обновлять», «возрождать 
древний мир» и т.п. «Возрождение» и 
«Реформа» становятся взаимопроникающими 
понятиями.

•        Так и «гуманизм», понимаемый как миссия 
очеловечивания, совпадает с обновлением; он 
есть «возрождение» духа человеческого. 

•      ГУМАНИЗМ и ВОЗРОЖДЕНИЕ – ДВЕ  
СТОРОНЫ ОДНОЙ  И ТОЙ ЖЕ ЭПОХИ. 



 2.Хронологические границы 
эпохи Возрождения

           Хронологически Ренессанс полностью 
занимает собой два века: 15 и 16.

•       Прелюдия же начинается с середины 14 
века, с Кола ди Риенцо и Франческо Петрарки 
(1304-1374). А эпилог (заключение) приходится 
на начало 17 века. Томмазо Кампанелла – 
последний представитель  эпохи 
Возрождения. А потому всю эпоху Гуманизма 
и Возрождения можно разделить на ТРИ 
периода:

•       Раннее Возрождение (13-14 века);
•       Среднее Возрождение (15 век) и
•       Позднее Возрождение (16 век). 



НАЧАЛО  НОВОГО ВРЕМЕНИ

•      Эпоха же модерна ведёт своё начало 
с Галилео Галилея (1564-1642) и первого 
«современного» философа – Рене 
Декарта (1596-1650) и частично также 
Френсиса Бэкона (1561-1626). 



 3.Лидера эпохи Гуманизма и 
Возрождения  

 
•      Начало эпохи восходит к Франческо 
Петрарке (1304-13740), посвятившему свою 
жизнь поэзии и свободомыслию. Для него 
гуманизм - новое мироощущение, 
ориентирующее искусство и культуру на 
земные ценности.

•       Для воспитания доброты и духовности 
нужно вновь открыть обаяние 
цицероновских гуманитарных наук (litterae 
humanae). 



ЭТИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ  
ГУМАНИЗМ

•      Ранний, т.н. этико-филологический 
или гражданский, гуманизм в Италии (от  
Салютати до  Валлы и Альберти) 
возникает в связи с изучение и 
преподаванием риторики, грамматики, 
поэзии, истории и  моральной 
философии на основе классической 
греко-латинской образованности в 
противовес излюбленным темам и 
методам средневековой схоластики. 



STUDIA  HUMANITATIS

•      Называя себя «мудрецами» или 
«ораторами», итальянские гуманисты 
обозначали свои занятия как «studia 
humanitatis) («познание вещей, которые 
относятся к жизни и нравам и которые 
совершенствуют и украшают человека», 
Леонардо Бруни). 



КОЛЮЧЧО  САЛЮТАТИ

           Против схоластического 
рационализма выступал Колюччо 
Салютати, противопоставив ему  
философию как послание к жизни 
(подобное можно найти у язычника 
Сократа, и у Христа, и у св. Франциска 
Ассизского).

•        Утверждая первенство активной 
жизни над созерцательной, он поставил 
акт воли на первое место как 
упражнение в свободе. 



ЛЕОНАРДО  БРУНИ  и ПОДЖО  
БРАЧЧОЛИНИ

           Леонардо Бруни (1370-1444) 
возвращается к аристотелевскому 
представлению о человеке как существу 
«политическому»: человек 
осуществляется полностью и по-
настоящему только в общественном и 
гражданском планах.

•       Всяк куёт свою судьбу сам, утверждал 
Поджо Браччолини (1380-1459), выражая 
одну из ключевых мыслей Гуманизма.



АЛЬБЕРТИ
•      Эрудит и учёный Леон Баттиста 
Альберти (1404-1472), оказавший влияние на 
Леонардо да Винчи, поднимает значение 
человеческого опыта ( эксперименты с камерой-
обскурой).

•       Человек – это хомо фабер, существо 
деятельное, ориентированное и на 
возможности других людей и Города.

•       Ему же принадлежит урбанистическая 
философия; роль сооружений и города в том, 
что они служат установлению нравственного 
порядка и счастья людей. 



ЛОРЕНЦО  ВАЛЛА

          Возрождая эпикуреизм, Лоренцо 
Валла (1407-1457) критикует аскетизм с 
позиций христианства: всё, что создала 
природа «не может не быть свято и не 
достойно похвалы, а потому свято и 
наслаждение», как чувственное, так и 
духовое вплоть до любви к Богу.

•       Валла филологически безупречно 
разоблачает т.н. «Грамоту Константина», 
давшую Церкви светскую власть. 



ЛОРЕНЦО  ВАЛЛА

           Для Валлы правильная 
интерпретация «слова» возвращает к 
«знанию», к «истине» и «добродетели» и 
охраняет их.

•       Язык для него – это воплощённый 
дух, слово -  воплощённая мысль. 



НИКОЛАЙ  КУЗАНСКИЙ

          В трактате «Учёное незнание» 
Николай Кузанский (1401-1464) 
преодолевает закон здравого смысла, 
закон непротиворечия («Неверно, что А 
и не-А одновременно»).

•       В интуиции интеллект схватывает 
принцип совпадения 
противоположностей; так и в человеке 
едины противоположные начала 
природного и божественного, 
материального и духовного. 



ЭПОХА  РАЗНЫХ  ДУХОВНЫХ  
ПОЗИЦИЙ

•      Для эпохи характерно рядоположение 
самых разных духовных позиций: 
христианский «либерализм» Эразма и 
догмат о несвободе человеческое воли 
Лютера; натурфилософия и пантеизм 
Бруно и активистский антропоцентризм да 
Винчи; оккультизм Парацельса и Агриппы 
Неттесгеймского, реалистические и 
утопические социально-политические 
концепции Макиавелли, Мора, Кампанеллы



ГУМАНИЗМ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  
ИТАЛИИ

      переживает новый взлёт (Эразм 
Роттердамский, Жан Боден, Томас Мор, 
Иоганн Рейхлин), вступая в теснейшую 
связь с социально-религиозными 
конфликтами 16 века (Реформация) и 
переплетаясь с проблемой культурного 
самоопределения западноевропейских 
наций.  



Список терминов: 

 
           ГУМАНИЗМ (от лат. humaus – человеческий, 
человечный), в широком смысле – исторически 
изменяющаяся система воззрений, признающая 
ценность человека как личности, его право на 
свободу, счастье, развитие и проявление своих 
способностей, считающая благо человека 
критерием оценки социальных институтов, а 
принципы равенства, справедливости, 
человечности желаемой нормой отношений между 
людьми. 

•      В узком смысле – культурное движение эпохи 
Возрождения. 



СПИСОК  ТЕРМИНОВ:

           ГЕРМЕТИЗМ, религиозно-философское 
течение эпохи эллинизма и поздней 
античности. Представлено такими 
сочинениями, как «Асклепий», «Герметический 
корпус», «Поймандр», «Изумрудные скрижали» 
и др., в которых посвящённому от имени бога 
Гермеса Трисмегиста (Триждывеличайшего) 
открываются все тайны мира. Наиболее 
родственен  гностицизму. Герметизм 
способствовал подготовке неоплатонизма и 
оказал большое влияние на культуру средних 
веков и особенно эпохи Возрождения. 



СПИСОК  ТЕРМИНОВ:

           ГНОСТИЦИЗМ (от греч. – познающий, знающий, 
познание, знание, гносис), первый этап широкого  
религиозно-философского течения поздней 
античности и средневековья, т.н. «гностических 
религий», включающих гностицизм, манихейство, 
дуалистические  средневековые ереси (павликиане, 
богомилы, катары и т.д.) Возник в 1 веке н.э. в 
районе Ближнего Востока (Сирии или Самарии) или 
в Александрии. Во 2 веке стал главным соперником 
христианства. Стремился дать обобщающий синтез 
различных восточных верований (иудаизма, 
зороастризма, вавилонских и египетских религий), 
христианства, греческой философии и 
мистериальных культов.  



СПИСОК  ТЕРМИНОВ:

          Специфическим для гностицизма 
является антикосмический дуализм: мир 
предельно удалён от бога и есть его 
антипод. 

•      Центральное место в учении занимает 
человек как средоточие мирового процесса. 
Он , хотя и является тварью тёмных сил 
мира, по своей субстанции не принадлежит 
ему. Эта его божественная субстанция 
часто принимает форму первочеловека, 
или антропоса. Душа иноприродна и по 
сущности своей принадлежит 
надкосмической сфере.



СПИСОК  ТЕРМИНОВ:

          АЛХИМИЯ (позднелат. аlchimia), 
донаучное направление в развитии 
химии. Возникнув в Египте (3-4вв. н.э.) 
алхимия получила особенно широкое 
распространение в Западной Европе 
(9-16 вв.). Главная цель алхимии – 
получение т.н. «философского камня» 
для превращения неблагородных 
металлов  в золото и серебро, 
получения  эликсира долголетия,  
универсального растворителя и т.д. 



СПИСОК  ТЕРМИНОВ:

          НЕОПЛАТОНИЗМ, последний этап 
развития античного платонизма. 
Основателем обычно считают Плотина (3 в.) 
или его учителя Аммония. 

•      Усвоению неоплатонизма в среде 
гуманистов во многом способствовал 
Плифон, возглавлявший платоновскую 
школу в Мистре; под его влиянием Козимо 
Медичи осовал платоновскую Академию во 
Флоренции.



СПИСОК  ТЕРМИНОВ:

           Итальянский гуманист и философ-
неоплатоник, основатель платоновской 
Академии во Фроренции Марсилио Фичино 
перевёл на лат.яз. соч. Платона (1484), 
Плотина, Ямвлиха, Прокла, Порфирия, 
Михаила Пселла, часть «Ареопагитик» и  
трактаты т.н. Герметического свода. 
Неоплатонизм во всём многообразии его 
проявлений (у греков, арабов, евреев, 
латинян) был рассмотрен Пико делла 
Мирандолой.



СПИСОК  ТЕРМИНОВ:

          УТОПИЯ (от греч. – «нет» и топос – «место», 
т.е. место, которого нет; по другой версии от 
«благо»  и топос – «место», т.е. благословенная 
страна), изображение идеального 
общественного строя, лишённое научного 
обоснования. Термин «утопия» ведёт 
происхождение от названия книги Томаса Мора 
(1516). Понятие «утопия» стало нарицательным 
для обозначения различных описаний 
вымышленной страны, призванной служить 
образцом общественного строя, а также в 
расширительном смысле всех сочинений и 
трактатов, содержащих нереальные планы 
социальных преобразований. 



СПИСОК  ТЕРМИНОВ:

           РЕФОРМАЦИЯ (от лат. reformation – 
преобразование, исправление), разнородное 
социально-политическое и идеологическое 
движение 16-17 веков, охватившее 
большинство стран Западной  и Центральной 
Европы и направленное против средневековой 
католической церкви.

•      В узком смысле Реформация – пересмотр 
основных догматов католицизма, который 
привёл к  возникновению нового направления 
христианства – протестантизма. Реформация 
была подготовлена выступлениями Дж.
Уиклифа и Я.Гуса. 



СПИСОК  ТЕРМИНОВ:

          Идейное оформление она получила в 
учениях М.Лютера, У.Цвингли, Ж.
Кальвина (бюргерско-буржуазное 
направление Реформации) и Т.Мюнцера 
(вождя народной Реформации). 

•      Важнейшая идея Реформации – 
необходимость личной ответственности 
человека перед Богом без посредства 
церковной иерархии.



СПИСОК  ТЕРМИНОВ:

          ОККУЛЬТИЗМ (от лат. occultos – 
тайный, сокровенный) – общее название 
учений, признающих существование 
скрытых сил в человеке и космосе, 
недоступных для общего человеческого 
опыта, но доступных для людей, 
прошедших через особое посвящение и 
специальную психическую тренировку. 



СПИСОК  ТЕРМИНОВ:

           Адептам открывается, якобы, доступ 
к т.н. тайным знаниям – воздействию или 
контролю над скрытыми силами 
природы и человека. 

•      Термин получил распространение 
благодаря «Оккультной философии» 
Агриппы Неттесгеймского (1533). 



СПИСОК  ТЕРМИНОВ:

           В философском плане оккультизм ближе 
всего к ГИЛОЗОИЗМУ и ПАНТЕИЗМУ. 
Гилозоизм (от греч. – материя и жизнь), термин 
введён Кедвортом в 1678 году для обозначения 
натурфилософских концепций, отрицающих 
границу между «живым» и «неживым» и 
полагающих «жизнь» имманентным свойством 
праматери. Как учение о всеобщей 
одушевлённости универсума гилозоизм – 
синоним панпсихизма (одушевлённость 
магнита и янтаря у Фалеса). 

•      Последовательное применение гилозоизма 
ведёт к отрицанию идеи Демиурга, открывая 
путь к пантеизму («всебожию») 



Литература:

 
         Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. 
Проблемы и люди. – М., РГГУ,1995. 

         Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: 
стиль жизни и стиль мышления. – М.,1978.

          Горфункель А.Х. Философия эпохи 
Возрождения. – М.: Высш. шк.,1980. 

          Джованни Реале и Дарио Антисери. 
Западная философия от истоков до наших 
дней. Средневековье. – СПб.: 
Петрополис,1994. 



ЛИТЕРАТУРА:

          Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – 
М.: Мысль,1982. 

          Харрис М. Творчество Ренессанса. – 
М.: Лабиринт-К.,1997. 

         Хёйзинга Й. Осень средневековья. – 
М.: Наука, 1988. 



Первоисточники:
 

 
          Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее 
знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. – 
СПб.: ТО «Пальмира», 1992. 

           Пико делла Мирандола. Речь о достоинстве 
человека /Сб.: Человек: мыслители прошлого и 
настоящего о его жизни, смерти и бессмертии 
/Под ред. И.Т.Фролова. – М.: Политиздат,1991. 

         Петрарка Ф. Сонеты. Размышления. – 
М.,1999. 



ПЕРВОИСТОЧНИКИ:

          Томмазо Кампанелла. Метафизика. О 
превосходстве человека над животными и 
божественной его душе/ Сб.: Человек: 
мыслители прошлого и настоящего о его 
жизни, смерти и бессмертии / Под ред. И.Т.
Фролова. – М.: Политиздат, 1991. 

          Томас Мор. Утопия. – М.: Изд-во АН 
СССР, 2-е изд.,1950. 

          Эразм Роттердамский. Жалоба мира / 
Трактаты о вечном мире. – М.,1963. 


