
УТОПИИ  ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ



• Эпоха Возрождения XV-XVIII вв. - период 
ранней стадии кризиса феодализма и 
зарождения буржуазных отношений. Термин 
«Возрождение» употребляется для того, 
чтобы обозначить стремление ведущих 
деятелей этого времени возродить 
ценности и идеалы античности. 



Основные черты 
мировоззрения человека 
эпохи     Возрождения

• Однако в этом значении термин «Возрождение» следует 
трактовать весьма условно. Возрождение на деле означало поиск 
нового, а не реставрацию старого. В истории невозможно 
повернуть назад, возвратиться в какую-либо прошлую эпоху. 
Пережитое, накопленный опыт и культурный потенциал, не 
выбросишь и не преодолеешь.

• Важнейшей отличительной чертой мировоззренческой эпохи 
Возрождения является ориентация на человека. Если в центре 
внимания философии античности была природно-космическая 
жизнь, и в средние века - религиозная жизнь -проблема «спасения», 
то в эпоху Возрождения на передний план выходит светская 
жизнь, деятельность человека в этом мире, ради этого мира, для 
достижения счастья человека в этой жизни, на Земле. Философия 
понимается как наука, обязанная помочь человеку найти свое 
место в жизни.



• Философское мышление этого периода 
можно охарактеризовать как 
антропоцентрическое Центральная фигура 
не Бог, а человек. Бог-начало всех вещей, а 
человек - центр всего мира.



• В первоначальном значении утопия 
связана с мечтой о совершенном, 
прекрасном мире, о возрождении 
«золотого века». 

• «Утопия» переводится с латыни как 
«место, которого нет и не может быть»

Значение 



• Как политический прогноз и литературный 
жанр утопия выражает пожелание, 
осуществить которое никак нельзя, ни в 
настоящий момент, ни в будущем. Утопия - 
идеальный прогноз будущего, который не 
опирается на анализ реально сложившихся в 
настоящем условий, на развитие текущей 
ситуации, действительное соотношение сил. 
Утопия - это социальная фантазия, вымысел.



• Ренессанс не открывает утопию как 
литературный жанр, утопиям эпохи 
Возрождения предшествовали античные 
утопии Гесиода, поэтизировавшего время 
Кроноса, «Государство» и «Законы» 
Платона, христианские утопии Августина 
Блаженного («О граде Божием») и 
Иоахима Флорского («Вечное Евангелие»).



• Тема  утопии, надежды на лучшую 
жизнь,на справедливую и честную 
власть, социальное равенство и 
отсутствие классовой системы еще с 
древнейших времен занимала 
величайших мыслителей самых 
разных цивилизаций. Об тех самых 
местах, которых нет, и не может быть, 
говорили еще в древнем Китае, эту 
тема развивал Платон, но создание 
той самой модели этого совершенного 
(на взгляд автора) государства, пусть и 
без указания путей образования этого 
места в реальном мире, бесспорно 
является заслугой Томаса Мора 
написавшего «Утопию»

Философские учения 
утопии возрождения



    «Утопия» оказала весьма значительное воздействие 
на различных философов и литераторов эпохи 
Возрождения.
Идеи Т. Мора получили свое дальнейшее развитие в 
произведениях итальянского философа и поэта 
Томмазо Кампанеллы (1568-1639) («Город Солнца») 
и английского социалиста-утописта Джерарда 
Уинстенли (1609-1652) («Новый закон 
справедливости»), который утверждал, что 
идеальное общество - это не мечта, а общественный 
строй, который может быть осуществлен в 
действительности.

Томмазо Кампанелла(1568-1639) Джерарда Уинстенли (1609-1652) 



• В воззрениях ранних утопистов, несмотря на 
мистицизм и романтизм их социальных 
воззрений, тем не менее, объективно, как в 
миниатюре, представлены зачатки трех 
типов мировоззрений, в зависимости от 
отношения к идеальному представлению о 
«золотом веке».



• Для Т. Мора очевидно, 
что «золотой век» 
позади, поэтому он 
пытается отыскать его 
признаки, погружаясь в 
историю, обнаружить 
там миры, из которых в 
конечном итоге 
концентрируется идеал 
справедливого общества.



• Т. Кампанелла, 
наоборот, больше 
склоняется к тому, что 
«золотой век» впереди, 
поэтому метод 
умозрения, научно-
художественного и 
теоретического 
конструирования в его 
философии является 
преобладающим.



• Верховные правители распоряжались чужими 
жизнями, как хотели, могли казнить любого. Вот 
тут-то и появляется в литературе такой жанр, как 
утопический роман. Попросту говоря, 
просвещенные люди (умевшие обращаться с 
пером и бумагой, таких тогда было немного) 
писали истории о вымышленных государствах, 
где отсутствовали все те ужасы, которые их 
окружали. Они описывали общества без изъянов 
и несправедливости, где были все равны и 
одинаковы.



• Несмотря на невозможность создания таких 
обществ, в книгах Мора и Кампанеллы 
присутствует ряд идей, которые были 
довольно прогрессивными для их времени и 
которые (пусть и не все) реализованы в 
современном мире.



• Попытки изобретения 
идеального общественного 
устройства были и до Мора. 
В частности, в трактате 
«Политика» Платона, 
который сам Мор хорошо 
знал и из которого 
заимствовал многие идеи. 

Дата 
рождения:

428 или 427 до 
н. э.



• Книга написана в популярном в 
то время жанре “рассказа 
путешественника”. Якобы некий 
мореплаватель Рафаэль 
Гитлодей побывал на 
неизвестном острове Утопия, 
общественное устройство 
которого его так поразило, что 
он рассказывает о нём другим.

• На острове построен коммунизм: 
от каждого по способностям, 
каждому по потребностям. Все 
обязаны трудиться, занимаясь 
сельским хозяйством и 
ремеслом. 



• Изображение утопического человека у Мора представляет собою 
причудливую смесь старых и новых взглядов, часто либеральных, 
часто вполне реакционных, но, по-видимому, с одним основным 
отличием: от яркого возрожденческого артистизма в утопическом 
государстве Мора, можно сказать, ровно ничего не осталось. Рисуется 
человек довольно серого типа, по-видимому, управляемый 
государством все же достаточно абсолютистским. Все должны 
заниматься физическим трудом по государственному распределению, 
хотя науки и искусства вовсе не отрицаются, но даже превозносятся у 
Мора, особенно музыка. Общество разделено на семьи, но семьи эти 
понимаются скорее производственно . Религия допускается любая, 
включая языческое поклонение небесным светилам. Требуется полная 
веротерпимость. Священники должны избираться народом. 
Деятельность атеистов весьма ограничена, поскольку отсутствие 
религиозной веры мешает нравственному состоянию общества. 



• В отличие от «Государства» Платона, у Мора 
мы не встретим той раскаленной атмосферы 
диалектического спора, которым насыщено 
"Государство". 



• В идеальном Государстве Солнца Кампанеллы, как и у Платона, во 
главе стоят философы и мудрецы, созерцатели вечных идей и на 
этом основании управляющие всем государством не столько светские 
правители, сколько самые настоящие жрецы и священнослужители. 
Они - абсолютные правители решительно всего государства и 
общества вплоть до мельчайшей бытовой регламентации. Браки 
совершаются только в порядке государственных декретов, а дети 
после вскормления грудью немедленно отбираются у матери 
государством и воспитываются в особых учреждениях не только без 
всякого общения со своими родителями, но даже и без всякого 
знакомства с ними. Мужей и жен вовсе не существует как таковых. Они 
являются таковыми только в моменты декретированного 
сожительства. Они даже не должны знать друг друга, как не должны 
знать и своих собственных детей. В античности это ослабленное 
чувство личности вообще было явлением естественным, и у Платона 
лишь доводилось до своего предела. Что же касается Ренессанса, то 
человеческая личность была тут уже во всяком случае на первом 
месте. А поэтому то, что мы находим у Кампанеллы, есть отказ от 
идей Возрождения.



• Что касается отдельных деталей, то утописты Кампанеллы издеваются над 
такими правителями, которые при случении лошадей и собак очень следят за 
их породой, а при случении людей никакого внимания на эту породу не 
обращают. Другими словами, с точки зрения Кампанеллы, человеческое 
общество должно быть превращено в идеальный конный завод. "Начальник 
деторождения", подчиненный правителю Любви, обязан входить в такие 
интимности половой жизни, о которых мы здесь не считаем нужным 
рассказывать, причем астрология применяется в половых делах в первую 
очередь. Чистейшей наивностью являются указания на то, что люди днем 
должны ходить все в белых одеждах, а ночью и за городом - в красных, причем 
шерстяных или шелковых, а черный цвет запрещается совсем. Такого же рода 
советы о труде, торговле, плавании, играх, лечении, о вставании утром, об 
астрологических приемах при основании городов и много других. Палачей при 
осуществлении смертной казни не полагается, чтобы не осквернять государства, 
а забивает преступника камнями сам народ, и в первую очередь обвинитель и 
свидетели. Солнце почитается почти на языческий манер, хотя истинное 
божество считается все-таки выше. Коперниканство отвергается, и небо 
признается в средневековом смысле.



Подведем итог
• В своих книгах Мор и Кампанелла пытались найти черты, которыми 

должно обладать идеальное общество. Размышления о наилучшем 
государственном строе проходили на фоне жестоких нравов, 
неравенства и социальных противоречий Европы 16-17 вв.

◆ Само собой, судить этих мыслителей нового времени мы не имеем 
права. Во-первых, мы не можем взглянуть на ситуацию того времени 
их глазами. Во-вторых, социальные познания в то время не были 
глубокими. Фактически, никаких знаний ни об обществе, ни о 
человеческой психологии тогда вообще не было. И мысли Мора и 
Кампанеллы – это лишь их гипотезы, видение идеала. Гипотезы 
спорные, но такова участь большей части любых гипотез.

◆ Мор и Кампанелла предложили новый государственный строй, строй 
всеобщего равенства. Правда, подобные идеи существовали еще с 
античности (напрнапример Платон), Мор и Кампанелла же развили их 
и адаптировали к реалиям их времени.



◆ Идеи Мора и Кампанеллы, 
были безусловно 
прогрессивны для своего 
времени, но они не 
учитывали одну важную 
деталь, без которых 
утопия - общество без 
будущего. Социалисты-
утописты не учли 
психологию людей.

• Дело в том, что любая 
утопия, делая людей 
принудительно равными, 
отрицает возможность 
сделать их счастливыми. 

Ведь счастливый человек – это чувствующий себя в чем-то лучшим, в чем-
то превосходящим остальных. Он может быть богаче, умнее, красивее, 
добрее. Утописты же отрицают любую возможность для такого человека 
выделиться. Он должен одеваться как все, учиться как все, иметь ровно 
столько имущества, сколько и все остальные.



• Итак, как мы видим, социальные утопии, созданные 
авторами эпохи возрождения, хоть и казались 
идеальными в 16-17 веках, однако в наше время они 
считаются далекими от идеала. Причиной тому в корне 
измененное мировоззрение современного человека по 
отношению к людям того времени. Однако ряд идеалов 
Мора и Кампанеллы не устарели до сих пор и в 
достаточной степени реализованы в современном мире. 
Это прежде всего свобода совести, всеобщее право на 
образование, на отдых, выборность власти и многое 
другое. Нельзя не согласиться с тем, что взгляды Мора и 
Кампанеллы было очень прогрессивными для их 
времени и сыграли немаловажную роль в развитии 
философской и общественной мысли всех 
последующих эпох.



Спасибо за внимание!


