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Истоки Возрождения Термин 
«Возрождение» ( по-французски 
«ренессанс», по-итальянски « 
ринашименто »), 
подчеркивающий возвращение 
культурных идеалов античности, 
появился в XVI веке для 
определения новой культурной 
эпохи, сменившей 
Средневековье



Признаки культурного смысла Возрождения расцвет культуры; 
Переворот в культуре; 
Переходный культурный этап; 
Восстановление античности

Эпоха Возрождения ( хронология)
 Конец 13 - первая половина 14 века – проторенессанс («треченто») 
Вторая половина 14-15 века – раннее Возрождение («кватроченто») Конец 
15-первые три десятилетия 
16 веков – высокое Возрождение («чинквеченто») Вторая половина 16 века 
– позднее Возрождение.



Новый идеал человека не случайно возник именно 
в Италии. В этой стране богатых и могущественных 
городов-государств, многие из которых были 
республиками, сохранились более 
демократические порядки, чем в европейских 
монархиях. Главную роль в жизни городов играли 
купцы, банкиры и предприниматели, которые вели 
торговлю по всему свету, легко ориентировались в 
политике и международных делах. Эти люди были 
хорошо образованы, как правило, владели 
несколькими языками, обладали широким 
кругозором и богатым жизненным опытом. 
Постоянное участие в политической жизни города 
— регулярные выборы, соперничество за власть 
требовали от них уверенности в себе, ловкости и 
красноречия.

 Возрождение интереса к античной философии привело к тому, что в 
отличие от средневековых теологов, всецело поглощенных размышлениями 
о Боге, мыслителей XV—XVI веков все больше привлекал человек — его 
природа, способности, место в мире. В университетах стали пользоваться 
популярностью дисциплины, исследующие человеческую натуру, 
общественное устройство, вопросы этики — науки о жизненных целях, 
поведении и воспитании.



В истории культуры Возрождения можно выделить три этапа:

1. Раннее Возрождение - XV в.

2. Высокое Возрождение - первая треть XVI в.

3. Позднее Возрождение - середина и конец XVI в.

Эпоха Возрождения, или Ренессанс (фр. reneissance),- поворотный момент в истории культуры 
европейских народов. Возрождение возникло в Италии, где первые его признаки были заметны 
ещё в XIII и XIV веках, но оно твёрдо установилось только с 20-х годов XV века. Во Франции, 
Германии и других странах это движение началось значительно позже. К концу XV века оно 
достигло своего наивысшего расцвета.



Период так называемого "Раннего Возрождения" охватывает собой в Италии 
время с 1420 по 1500 года. В течение этих восьмидесяти лет искусство ещё 
не вполне отрешается от преданий недавнего прошлого, но пробует 
примешивать к ним элементы, заимствованные из классической 
древности.
Второй период Возрождения - время самого пышного развития его стиля - принято называть 
"Высоким Возрождением", оно простирается в Италии приблизительно с 1500 по 1527 год. В это 
время центр тяжести итальянского искусства из Флоренции перемещается в Рим, благодаря 
вступлению на папский престол Юлия II, человека честолюбивого, смелого и 
предприимчивого, привлёкшего к своему двору лучших художников Италии, занимавшего их 
многочисленными и важными работами и дававшего собой другим пример любви к 
художествам. При этом папе и его ближайших преемниках, Рим становится как бы новыми 
Афинами времён Перикла: в нём создаётся множество монументальных зданий, 
исполняются великолепные скульптурные произведения, пишутся фрески и картины, до сих 
пор считающиеся жемчужинами живописи; при этом все три отрасли искусства стройно идут 
рука об руку, помогая одно другому и взаимно действуя друг на друга. Античное изучается 
теперь более основательно, воспроизводится с большей строгостью и последовательностью; 
спокойствие и достоинство водворяются вместо игривой красоты, которая составляла 
стремление предшествовавшего периода; припоминания средневекового совершенно 
исчезают, и вполне классический отпечаток ложится на все создания искусства. Но 
подражание древним не заглушает в художниках их самостоятельности, и они, с большой 
находчивостью и живостью фантазии, свободно перерабатывают и применяют к делу то, что 
считают уместным заимствовать для него из греко-римского искусства.



Во время Высокого Возрождения три величайших мастера достигли 
подлинных высот художественного творчества. Леонардо да Винчи, 
Микеланджело и Рафаэль.

Связь искусства и науки составляет одну из характернейших особенностей культуры 
Возрождения. Правдивое изображение мира и человека должно было опираться на 
их познание, поэтому познавательное начало играло в искусстве этой поры особенно 
важную роль. Естественно, что художники искали опору в науках, нередко стимулируя 
их развитие. Эпоха Возрождения отмечена появлением целой плеяды художников-
ученых, среди которых первое место принадлежит Леонардо да Винчи.

Позднее Возрождение в Италии охватывает период с 1530-х по 1590-1620-е годы. 
Некоторые исследователи причисляют к Позднему Возрождению и 1630-е, но эта 
позиция вызывает споры среди искусствоведов и историков. Искусство и культура 
этого времени настолько разнообразны по своим проявлениям, что сводить их к 
одному знаменателю можно только с большой долей условности. Например, 
Британская энциклопедия пишет, что "Возрождение как целостный исторический 
период закончилось с падением Рима в 1527 году".



Творения Рафаэля (1483-1520) отличаются удивительной чистотой, гармонией и безмятежностью, 
даже если наполнены действием. Его изображения Девы Марии - нежные, женственные, и при 
этом идеальные в своей непорочности - заложили традицию на века. Среди известнейших работ 
Рафаэля - фрески в папских покоях Ватикана и, в частности, реска - "Афинская школа" - 
вершина Высокого Возрождения.



Великий скульптор и художник флорентиец Микеланджело Буонаротти 
(1475-1564) четыре года расписывал потолок Сикстинской капеллы 
библейскими сюжетами, начиная от сотворения человека



Стиль Возрождения можно увидеть в каждом виде искусства. 

Литература, театр и драма. Начали использовать новые художественные приёмы: построение 
объемной композиции, использование пейзажа на заднем плане. Это позволило им сделать 
изображения более реалистичными, оживленными, в чём проявилось резкое отличие их 
творчества от предыдущей иконографической традиции, изобилующей условностями в 
изображении.

В эпоху Возрождения (Ренессанса) профессиональная музыка теряет характер чисто 
церковного искусства и испытывает влияние народной музыки, проникается новым 
гуманистическим мироощущением. Развитие многоголосия привело к появлению 
полифонии.

Открытия, совершенные в эпоху Возрождения в области духовной культуры и искусства, 
имели огромное историческое значение для развития европейского искусства 
последующих веков. Интерес к ним сохраняется и в наше время.



Италия стала колыбелью европейского Возрождения. Борьба итальянских городов за 
независимость, пробуждение чувства причастности к единому этносу породили духовное 
движение, которое выдвинуло идеи гражданского воспитания (Л. Альберти (1404—1472), Л. Бруни 
(1369—1444), Л. Балла (1405/1407—1457), В. да Фельтре( 1378—1446), Б. Гуарини (1374—1460). Речь 
шла о формировании члена общества, чуждого христианскому аскетизму, развитого телесно и 
духовно, воспитанного в процессе трудовой деятельности, что, как замечал, например, Л. 
Альберти, позволит приобретать "совершенные добродетели и полное счастье".

Итальянские гуманисты XV - XVI вв. полагали, что наилучший путь воспитания - изучение 
классической греко-римской культуры.

В качестве образца итальянские мыслители рассматривали педагогические идеи Квинтилиана К 
ним, например, обратились в 20-х гг. XV в. Витторино да Фелетре и Баттисто Гуарини.





Витторино да Фельтре (итал. Vittorino da Feltre, 1378 — 2 февраля 1446) 
— итальянский педагог-гуманист эпохи Возрождения.

В 1423 году основал при дворе правителя Мантуи Джанфранческо I 
Гонзага школу «Дом радости». Здесь преподавались классическая 
филология и математика, в изучении которой применялись наглядные 
пособия и практические работы. Хорошо было поставлено физическое 
воспитание учеников: дети занимались верховой ездой, гимнастикой, 
плаванием и фехтованием.

Обучение основывалось не на принуждении и телесных наказаниях, а 
на стремлении заинтересовать детей изучаемыми предметами с 
учётом индивидуальных особенностей учеников. Телесные наказания 
допускались лишь за проступки против нравственности.

Школа пользовалась широкой известностью. В неё принимались не 
только представители аристократии, но и способные выходцы из 
народа, как итальянцы, так и иностранцы. Несмотря на попытку 
сочетать в преподавании гуманистические идеи с доктринами 
христианства, школа сыграла большую роль в пропаганде 
гуманистических идей и воспитании деятелей Возрождения.

Педагогических сочинений не оставил.



Гвари́ни (Гуари́ни), Джован Баттиста, собственно — 
Джанбаттиста Гуарини (итал. Giambattista Guarini, Battista 
Guarini; 10 декабря 1538, Феррара — 7 октября 1612, Венеция) 
— итальянский поэт и дипломат

Родом из знатной феррарской семьи; был потомком знаменитого 
гуманиста XV века Гуарино (Гварино). Образование получил в 
падуанском университете; вернувшись в Феррару, занял кафедру 
риторики в местном Атенее и стал писать стихи.

Как один из самых блестящих представителей искусства был 
привлечён ко двору д’Эсте; долгое время занимал придворные 
должности и исполнял поручения герцога. Позднее служил у 
великого герцога Тосканского Фердинанда I и у герцога 
Урбинского Франческо Мария II.

Гварини писал много. От него остались лирические стихотворения, 
комедия «La idropica» (Больная водянкой), огромное количество писем, 
посвящённых разным вопросам искусства и культуры, трактат 
«Compendio della poesia tragicomica» (Учебник теории трагикомической 
поэзии).



Девочки и мальчики учатся вместе. Им преподают 
чтение, письмо, математику, историю, 
географию и естествознание, обучают 
ремеслам, дети занимаются гимнастикой, бегом, 
метанием диска, играми. До семи лет дети 
изучают родной язык, выполняют физические 
упражнения, с 7 до 10 - к этому добавляют 
изучение естественных наук, с 10 лет - 
математику, медицину и прочие науки. 
Предлагалось оживлять обучение путем 
наглядности: городские стены разрисованы 
"превосходнейшей живописью, в удивительно 
стройной последовательности отражающей все 
науки... Дети без труда и как бы играя знакомятся 
со всеми науками наглядным путем до 
достижения десятилетнего возраста". Широко 
используется принцип соревновательности. 
Преуспевающие в науке и ремеслах пользуются 
большим почетом. В качестве учебника 
используется пособие "Мудрость", где сжато и 
доступно изложены научные познания.



Между идеалами эпохи Возрождения и реальными условиями европейского воспитания и 
образования существовало громадное противоречие. Безусловно, идеи Возрождения (природо-
сообразность воспитания, демократизация системы обучения, обогащение содержания 
образования и воспитания и пр.) оказали благотворное воздействие на развитие школы и 
педагогики. Вместе с тем они не могли быть сколько-нибудь полно осуществлены. Нередко эти 
идеи носили утопический характер. Ряд педагогических идей Возрождения был попросту 
выхолощен. Именно так произошло при распространении в первой половине XVI в. установок т. 
н. филологического образования. Трактовка гуманистического образования как программы 
духовного, общественного, физического становления личности ограничилась знакомством с 
частью классической литературы, изучением латинской грамматики, выработкой навыков 
изощренного красноречия.
В XVI в. в Западной и Центральной Европе развернулось широкое общественное движение 
Реформации, принявшее форму борьбы против римско-католической церкви. Реформация 
сформулировала свое понимание природы и путей воспитания человека, которое отличалось от 
взглядов гуманистов Возрождения и католической ортодоксии. Религиозный антропологизм 
реформаторских учений шел вразрез светскому гуманизму педагогики Возрождения. В отличие 
от римско-католической церкви, исповедовавшей истину как неизменное отражение 
божественного провидения, Реформация предполагала дополнить божественные по своему 
происхождению истины.
Реформация провозгласила принцип индивидуальности, "самости" человека, несущего личную 
ответственность перед Богом. Критический и гуманистический настрой Реформации имел 
важные последствия для школы и педагогики. По сути, Реформация смыкалась с Возрождением 
в стремлениях переместить в центр воспитания человеческую личность, приобщать к 
национальной культуре, языку, литературе, поощрять светскую образованность.



В становлении педагогических воззрений Реформации особую роль 
сыграл ряд мыслителей: 
Жан Кальвин (1509—1564), 
Матюрен Кордьер (1479 - 1564), 
Уильям Тиндель (1484—1536), 
Мартин Лютер (1483 - 1546), 
Филипп Меланхтон (1497 - 1560) и другие.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Презентация была посвящена эпохе 
Возрождения. И мы сегодня как можно ближе 
приблизились и познакомились с данной эпохой. 

А так же познакомились с представителями того 
времени и их знаменитыми творениями.


