
ТЕМА 5. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

§ 1. Характеристика эпохи 
 

Возрождение – это эпоха величайшего культурного переворота, который пережило 

человечество. Иначе ее называют Ренессансом, и она охватывает период с XIV по XVI 

века.  

На фоне распада феодальных отношений в Европе создается блестящая культура, 

развиваются и укрепляются города-республики в Италии, следуют великие 

географические открытия. Это эпоха формирования национальных государств, эпоха 

религиозных войн и конфликтов, начала опытного естествознания, положившего основу 

науке Нового времени. Для нее характерны грандиозные научно-технические открытия и 

изобретения. Познавательные горизонты человека неизмеримо расширились, изменились 

его прежние представления о Земле и о жизни на ней. Все это послужило причиной 

коренного изменения мировоззрения средневекового человека и повлияло на все сферы 

его жизни. Философию Возрождения отличает ярко выраженный антропоцентризм 

(антропос от греч. человек). Человек в этой философии – в центре мира, в отличие от 

средневековой – теоцентрической  (теос – Бог) и античной – космоцентрической 

философии. Эта эпоха положила начало светской культуре, светскому образованию, 

светскому знанию, опытной науке. Возрождение – рождение интереса к античной 

философии, культуре. Именно в ней люди начинают видеть образец современности. 

Рассмотрим более подробно основания этих перемен. 

Быстрый экономический рост Европы с XIII века, повсеместное развитие денежного 

хозяйства, возрастающая потребность в расширении торговли заставляют средневекового 

человека искать морские пути сообщения с Востоком (с которым средневековое общество 

познакомилось ранее благодаря крестовым походам). Для этих целей португальцы 

совершают плавания вдоль берегов Африки, начиная с открытия Канарских островов в 

1335 г., продвигаясь до экватора в 1471 г. и достигая Индии в 1498 г. Колумб открывает 

новый материк в 1492 г., Бальбоа  в 1513 г. находит сухопутный переход к Тихому океану. 

Человек открывает для себя новый мир – источник рефлексии и переосмысления 

собственных ценностей, что находит выражение в изменении его отношения к церковным 

догматам (Реформация), к природе (опыт, эксперимент), культуре прошлого (Гуманизм), к 

самому себе, своей роли в обществе (социальные утопии). 

Развиваются города – центры ремесла и торговли, имеющие качественно другую 

организацию и управление по сравнению со средневековым городом. Отличие 

заключалось в том, что политическая и экономическая власть перешла от церковных 

служителей к богатым купцам, гражданским землевладельцам, что расширяло свободу и 

давало возможности дальнейшего развития общества. 

В это время осуществлялись значительные открытия и технические изобретения: 

были открыты компас, рисовальные и измерительные приборы, порох, телескоп, 

книгопечатание, часы, подзорные трубы, самопрялка, доменное производство. Стало 

цениться знание, добываемое из опыта, потому что оно меняло жизнь человека и 

способствовало его благополучию. Новая наука должна была обработать огромный 

эмпирический материал, накопленный в ходе географических открытий, изобретений, 

творческих находок, и изменить свою сущность. «Это сочетание технической, 

экономической и социальной революции представляет собой единственное в своем роде 

общественное явление. В конечном счете значение этой революции превосходит даже 

значение открытия земледелия, сделавшего возможной саму цивилизацию, ибо благодаря 

науке она таила в себе возможности безграничного прогресса» (Бернал Дж. Наука в 

истории общества. М., 1956.) 

Человек утверждается в собственных силах, собственной значимости. Философская 

мысль создает новую картину мира, тяготея к отрицанию Божественного творения, к 



отождествлению Бога и природы (пантеизм), природы и человека, человек олицетворяет 

собой творческое начало, будь то искусство, политика, религия или техническое 

изобретение. Его творчество – это синтез, воплощение идеи творца: в технических 

мастерских делаются научные открытия, создаются произведения искусства. Зачастую 

художник – это и мыслитель, и технический работник (Леонардо да Винчи – художник, 

изобретатель, ученый; Микельанжело – живописец, поэт, философ). Изменение 

отношения к природе проявляется и в изменении отношения к природе человека, его 

телесной красоте, которая ценится наряду с духовной, что проявляется в искусстве того 

времени, в ее эстетике, которая выдвигает прекрасное на первый план. Живопись, 

изображающая прекрасное тело и одухотворенное лицо земного (природного) человека, 

получила свое наивысшее выражение у художников Боттичелли, Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Микеланджело и др. Идейное обоснование новое мировоззрение ищет в культуре 

античности. Философская мысль обращается к наследию древних именно под этим 

ракурсом. Само имя «Возрождение» эпоха получила от новой ориентации в культуре: 

возрождение классической древности. Так как новое мировоззрение охватило все сферы 

жизни человека, то философия эпохи формировалась благодаря усилиям самых различных 

представителей общества.  

Наиболее существенными чертами и характеристиками философии Возрождения 

являются: 

 гуманизм XIV-XV вв.; 

 религиозная революция (Реформация XVI - нач. XVII в.): 

 неоплатонизм и натурфилософия XV – нач. XVII в.; 

 секуляризация политических (XV – XVI вв.) и появление социально-утопических 

учений (XV - XVII вв.)  

 

§ 2. Гуманизм эпохи Возрождения 
 

Реализация человечности предполагает освоение достижений культурного богатства 

прошлого. Гуманизм Ренессанса проявлялся в революционных идеях, обращенных на 

внутреннюю, земную «божественность» человека, в отказе от догматизма церковных 

истин. 

Гуманизм (лат. humanus – человеческий) представляет собой первый период 

философской мысли эпохи Возрождения, идеология гуманизма явилась переворотом во 

всей философии: иными стали характер философствования, источники философии, стиль 

мышления, сам облик философов, их место в обществе. 

Гуманизм зарождается не на кафедрах европейских университетов, не в монастырях и 

монашеских орденах. Новые философы – политические деятели, поэты, филологи, 

риторы, дипломаты, педагоги. Кружки ученых собеседников в городах-коммунах, на 

виллах богатых патрициев, при дворах меценатов, становятся средоточием духовной 

жизни, очагами новой культуры. Их неустанные поиски забытых античных текстов, 

переводческая и филологическая деятельность подарили европейской культуре новые 

идеалы, новый взгляд на природу человека, новое мировоззрение. Создавалась светская 

культура, с которой неразрывно связана вся последующая европейская культура. 

Достаточно ясно отличие взглядов гуманистов на природу человека от 

схоластических выразил гуманист Пико делла Мирандола в его знаменитой «Речи о 

достоинстве человека». Сотворив человека и поставив его в центр мира, Бог, согласно 

этому философу, обратился к нему с такими словами: «Не даем мы тебе, о Адам, ни 

определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и 

лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему 

решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты 

же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во 



власть которого я тебя предоставляю» (История эстетики. Памятники мировой 

эстетической мысли. М., 1982. Т. 1. С.507.).  

Человек, которому Бог дал свободу воли, должен сам определить свое место в мире, 

он не просто природное существо, но творец самого себя и своей судьбы. У истоков 

гуманизма Возрождения стоят величественные фигуры Данте Алигьери (1255-1321) и 

Франческо Петрарки (1304-1374). 
Ф. Энгельс определил Данте как «последнего поэта средневековья и первого поэта 

нового времени». Его «Божественная комедия» – поэма в 3 частях («Ад», «Чистилище», 

«Рай») и 100 песнях – своего рода энциклопедия средних веков – монументальный синтез 

поэзии, философии, теологии, науки – оказала большое влияние на развитие европейской 

культуры. 

Христианскую догматику Данте принимает как истину, однако дает новую 

интерпретацию соотношения божественного и человеческого. Он не противопоставляет 

эти начала, но видит их во взаимном единстве. Бога нельзя противопоставлять творческим 

силам человека. Двоякая – смертная и бессмертная – природа человека обусловливает и 

его двоякое предназначение: проявление собственной добродетели в земной жизни и 

«блаженство вечной жизни» – после смерти и при содействии божественной воли. Земное 

предназначение человека осуществляется в гражданском обществе по предписаниям 

философов и под водительством светского государя; к жизни вечной ведет церковь. 

(Данте Алигьери. Малые произведения. М., 1968. С. 361.) Гуманизм Данте полон веры в 

силы человека, его личные качества ответственны за его благо, а не богатство или 

наследство, положение в общественной иерархии. В основе политической идеи Данте 

лежит требование отказа церкви от притязаний на светскую власть. Церковь должна 

заниматься вопросами «вечности», земные дела являются уделом людей, стремящихся 

создать общественное устройство, основанное на счастье, блаженстве и вечном мире. 

Данте принадлежал к тем идеологам, которые соединяли гуманизм с теорией 

«двойственной истины». 

Данте открыл путь к гуманистической антропологии, в рамках которой протекало 

творчество Франческо Петрарки (1304-1374), который считался «первым гуманистом», 

«отцом гуманизма». В отличие от Данте, который еще принимал «вечность» в понимании 

схоластов, Петрарка ее полностью отвергает. В своем трактате «О собственном незнании 

и незнании древних» он критикует схоластику, ее методы, культ авторитета, выступает за 

независимость собственного мышления от церковной учености. Преимущественный 

интерес Петрарки и его последователей обращен к этическим вопросам. В философском 

диалоге «Моя тайна» он вскрывает глубочайшие внутренние конфликты человека и 

способы их преодоления. Внутренний мир человека, причем человека «нового», рвущего 

связи со средневековыми традициями, составляет главное содержание его стихов, писем, 

философских трактатов. Великий пропагандист античной культуры, он имел уникальную 

библиотеку латинских текстов, своей деятельностью оказал большое влияние на своих 

последователей. 

К их числу следует отнести Джованни Боккаччо (1313-1375), Лоренцо Валла (1407-

1457) и других. 

В XV-XVI вв. гуманистическое мышление распространяется и в других странах – в 

Нидерландах, Англии, Германии, Швейцарии, и в отличие от итальянского, который имел 

скорее литературный характер, «северный» тип гуманизма отличался более строгим 

построением с использованием методологии, логики, теории государства и права. 

Основным представителем этого типа гуманизма является Эразм Роттердамский 

(1469-1536) – голландский мыслитель, филолог, философ, богослов. Наибольшую 

известность ему принесла работа под названием «Похвала глупости» (1509). Это своего 

рода «сумма», свод взглядов автора на все проблемы человека, его существования в мире. 

В саркастически-шутливой форме он критикует все пороки католической церкви, 

схоластической догматики. Основной пафос произведения выражен в двух тезисах: 



парадоксальная двойственность всех явлений бытия и пагубность догматичности, 

одержимости, интеллектуальной ослепленности. В своей критике церкви он явился 

предтечей религиозной революции (Реформации), однако сам он не перешел на ее 

сторону. 

В своих трактатах он требовал возврата к подлинной христианской морали. Аскетизм, 

отказ от земной жизни является, по его мнению, аморальным; смысл жизни состоит в 

использовании жизненных благ; в этом христианство должно учиться у классической 

древности, а дело философии – заниматься вопросами естественной жизни человека. 

Воздействие христианского гуманизма Эразма Роттердамского было чрезвычайно 

велико: его единомышленники и последователи встречаются во всей католической и 

протестантской Европе от Англии до Италии, от Испании до Польши. 

Закат мощного течения гуманизма нашел свое выражение во Франции, ярким 

представителем которого явился Мишель де Монтень (1533-1592). Радикальный 

оптимизм нарождающейся культуры приносил ряд поверхностных идей; свержение, 

отрицание церковных авторитетов нередко сопутствовало выдвижению новых, что 

явилось предметом критики Монтеня. Все его творчество посвящено человеку и его 

достоинству. Характерной чертой его произведений является скептицизм, при помощи 

которого он стремился избежать фанатизма, слепого подчинения любому авторитету. 

Основное произведение Монтеня «Опыты» написано на французском языке, что уже 

само по себе бросило вызов церкви, по установленному канону которой все произведения 

писались на латыни. В «Опытах» Монтень в афористической форме путем 

самонаблюдения, путем обращения к античной мудрости строит практически-

философское воззрение на человека вообще. Опыт служит для него учителем, он требует 

поставить разум выше авторитета, обычая и «непреложных» истин. По его мнению, 

главной способностью, которую следует развивать в человеке, является способность 

суждения, возникающего в опыте сопоставления разума с действительностью.  

Его воззрения оказали значительное влияние на формирование опытной методологии 

Нового времени; на творчество – Ф. Бэкона, Б. Паскаля, Ж.-Ж. Руссо и других. 

 

§ 3. Философия эпохи Реформации 
 

Новая система ценностей не могла не повлиять и на фундамент средневековой 

культуры: христианскую (религиозную) догматику. Слишком очевидным проявился 

разрыв между чрезмерными требованиями аскетизма, чистоты, нравственности в 

христианской идеологии и существующими церковными недостатками, лицемерием, 

чрезмерным обогащением и всеобщим упадком нравов священников. Священное Писание 

стало противоречить созданной католической церковью системе догматики. 

В XVI-XVII вв. возникает попытка пересмотра церковной идеологии и 

взаимоотношений человека и церкви. Возникает движение Реформации, которое связано с 

именами Мартина Лютера, Жана Кальвина, Томаса Мюнцера, Цвингли и др. В рамках 

религии усиливается рационалистическая тенденция с элементами античного восприятия 

мира и ролью в нем человека. И хотя религия отделяется от науки, политики, морали, в 

самой религии пересматриваются ее основные догматы. 

Реформация, начавшись в Германии, охватила ряд европейских стран и привела к 

отпадению от католической системы Англии, Шотландии, Дании, Швеции, Норвегии, 

Швейцарии и других стран, положив начало протестантизму. Вследствие этого церковь 

пользовалась меньшей властью в этих странах, что облегчило в них развитие науки, 

светской культуры. 

Идеологом Реформации в Германии выступил Мартин Лютер (1483-1546). Он 

выступил публично в защиту своего учения, протестуя против продажи папских 

индульгенций. В 1517 г. он вывесил на дверях церкви в Виттенберге 95 тезисов против 



злоупотреблений церкви, католического духовенства, что оказало действие, подобное 

«удару молнии в пороховой бочке» (Ф. Энгельс). Эти тезисы были восприняты как сигнал 

выступления всех оппозиционных сил против церкви за национальную и религиозную 

независимость Германии. Основной тезис его учения заключался в том, чтобы убрать 

посредников между человеком и Богом – посредников в виде церкви и духовенства. 

Учение Лютера выросло из его интерпретации священных текстов, догматов, учений 

христианских мистиков. Из этой интерпретации следовало, что спасение человека зависит 

не от выполнения внешних обрядов (как требовала церковь), а от искренности веры, 

которая даруется ему непосредственно Богом. Поэтому каждый человек обладает всей 

полнотой божественной благодати, нет принципиальной разницы между мирянами и 

духовенством и, следовательно, церковь не является необходимым связующим звеном 

между человеком и Богом, каждый самостоятельно может без ограничений и предписаний 

упражняться в благочестии. Лютер стремился к тому, чтобы заменить авторитет церкви 

авторитетом Библии. Для этого он перевел Библию на немецкий язык, чтобы она стала 

доступной каждому (в средние века все священные тексты были написаны на латыни и 

были доступны только церковнослужителям). Лютер отвергал исключительное право 

Папы на толкование Священного Писания, а монашество – как идеальный образ 

религиозного служения. В социальном плане, эти идеи были связаны с требованием 

ликвидации монашества и церковного землевладения, упрощения культа, демократизации 

богослужения. 

Движение Реформации было неоднородно по своим социальным устремлениям. Более 

радикальными были  кальвинизм, цвинглианство и другие ответвления протестантизма, 

однако общее, что их объединяло - это утверждение внутренней религиозной свободы 

человека, ценность личностного усилия, изменение роли человека в общей системе 

мироздания. 

 

§ 4. Неоплатонизм и натурфилософия 
 

Новое мировоззрение эпохи Возрождения проявляется и в отношении человека к 

природе. Хотя философия природы все еще связана со средневековой философией, и 

центральной остается трактовка вопроса о взаимоотношениях Бога и мира, характерной 

чертой в этот период является ее антисхоластическая направленность. Так как 

средневековая философия основывалась на философии Аристотеля, то натурфилософия 

Ренессанса обращается к идеям платонизма и неоплатонизма. Однако в понимании 

природы, так же как и в трактовке человека, философия Возрождения имеет свою 

специфику. «Рождение новой науки совпадает с изменением философской установки, с 

обращением ценности, придаваемой теоретическому познанию в сравнении с 

чувственным опытом, совпадает с открытием позитивного характера понятия 

бесконечности» (Койре А. Очерки истории философской мысли. М., 1985. С. 19.) 

Известно, что греки испытывали отвращение к бесконечности. По их представлениям, 

космос гармонически замкнут, он, как и все совершенное – шарообразен, своего рода 

произведение искусства, всеобщая гармония, общий строй вещей, незыблемый порядок, 

правосудие. «Ложь и зависть присущи природе беспредельного», - утверждал Пифагор 

(Цит. по: Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу. С. 162.). Понятно, какая «революция» должна 

была произойти в мировоззрении эпохи, чтобы утвердить новое отношение к конечному и 

бесконечному, возможности и действительности, материальному и идеальному, 

абсолютному и относительному. Эта «революция» началась в эпоху Возрождения. С этим 

связан пантеизм («пан» – все, «теос» – Бог) философии Возрождения  – учение, 

отождествляющее Бога с мировым целым («Бог во всем»). Христианский Бог утрачивает 

трансцендентный надприродный характер, он как бы сливается с природой, а природа, в 

свою очередь, обожествляется. 



Одним из наиболее глубоких мыслителей и представителем неоплатонизма эпохи 

Возрождения был Николай Кузанский (1401-1464). Самая значительная его работа – «Об 

ученом незнании». Кузанский сближает Бога с природой, приписывает природе 

божественные атрибуты, и прежде всего, бесконечность в пространстве. Как известно, 

центральное понятие неоплатонизма – понятие «Единого». У Платона и неоплатоников 

Единое характеризуется через противоположность «иному», многому, неединому. 

Кузанский отвергает античный дуализм и делает вывод, что Единому ничто не 

противоположно, Единое есть все. Эта философская установка неприемлема и для 

христианского теизма, принципиально отличающего Творца (Единого) от творения 

(всего), и отлична от концепции неоплатонизма, никогда не отождествлявшего Единое со 

«всем».  

Из утверждения, что Единое не имеет противоположности, Кузанский делает вывод, 

что Единое тождественно беспредельному, бесконечному. Бесконечное – это то, больше 

чего ничего быть не может, это «максимум», Единое же – это «минимум». Николай 

Кузанский, таким образом, открыл принцип совпадения противоположностей. Чтобы 

сделать более наглядным этот принцип, он обращается к математике: при увеличении 

радиуса круга до бесконечности окружность превращается в бесконечную прямую. У 

такого максимального круга диаметр становится тождественным окружности, более того – 

с окружностью совпадает не только диаметр, но и центр, а тем самым точка (минимум) и 

бесконечная прямая (максимум) представляют собой одно и то же. Идея отсутствия 

центра мира подготавливает коперниканскую революцию в астрономии, а 

методологический принцип совпадения противоположностей делает Кузанского одним из 

родоначальников новоевропейской диалектики.  

Проведенное Н. Кузанским отождествление Единого с бесконечным впоследствии 

повлекло за собой перестройку принципов не только античной философии и 

средневековой теологии, но и античной и средневековой науки – астрономии и 

математики. Он несомненно является предшественником учения о бесконечно малом и о 

пределе математического анализа XVII в. Его учение пронизано верой в безграничные 

возможности познания человека, в его творческие способности.  

Идея бесконечного мира развивалась Николаем Коперником (1473-1543), 

совершившим революционный переворот в астрономии и положившим начало 

гелиоцентрической системе. Его основная мысль – отказ от представления о Земле как о 

центре Вселенной, низведение ее к разряду других планет. Вместе с тем в астрономии 

стал постепенно исчезать антропоцентризм во взглядах на сущность мира, открывшегося 

нам теперь во всем своем богатом разнообразии, мира, управляемого объективными 

законами, независимо от человеческого сознания и не подчиненными человеческим 

целям. Необходимо отметить, что теория Коперника предваряла новое естествознание, 

разрушая средневековое представление о мире, базирующееся на космологии Аристотеля. 

Аристотель исходит в своих взглядах, прежде всего, из противопоставления Земли и Неба. 

Законы, управляющие небесными телами, должны были отличаться от законов, 

господствующих на Земле, а неподвижная Земля была центром Вселенной. Поэтому 

революционные идеи Коперника сильно подрывали авторитет церкви, недаром его 

основной труд «Об обращении небесных кругов» был внесен в «Индекс запрещенных 

книг» церкви. 

Пантеистическая философия Джордано Бруно (1548-1600) явилась апогеем развития 

философской мысли Возрождения. В ней воплотились гуманизм, стихийная диалектика и 

величие природы. Для Дж. Бруно «Бог есть бесконечное в конечном, он находится во всем 

и повсюду, не вне и нас, но в качестве наиприсутствующего». Единое – центральная 

категория его философии – есть одновременно и причина бытия и само бытие вещей, в 

нем отождествляется сущность и существование. Единое бесконечно и беспредельно, в 

нем материя совпадает с формой, духовное с телесным, действительность с 

возможностью. Снимая границу между творцом и творением, Бруно разрушает 



традиционную противоположность формы (творческого начала) и материи (пассивного 

начала) и таким образом, передает самой природе то, что в средние века приписывалось 

Богу, а именно, активный, творческий импульс. Пантеизм Бруно прокладывает путь к 

материалистическому пониманию природы. Поскольку движение как самодвижение 

тождественно жизни, то Бруно высказывает мысль о существовании жизни на других 

планетах, о существовании множества миров. Человек для Бруно – часть природы. Его 

любовь к познанию и сила разума возвышают его над миром. Творчество Бруно 

представляло самую радикальную и последовательную антисхоластическую философию. 

Непримиримый конфликт с церковью закончился для него трагично: в 1600 году 

Джордано Бруно был сожжен на костре в Риме инквизицией. Он не отрекся от своих 

взглядов, и в истории культуры его подвиг служит образцом достоинства и величия 

человеческого Духа. 

Идеи философов Возрождения заложили основы для развития философии и 

естествознания Нового времени. 

Ренессанс, как отмечалось, выступил в истории западной культуры как эпоха 

возвеличения человеческой личности, как период веры в человека, в его бесконечные 

возможности и в его овладение природой. Но Коперник и Бруно превратили Землю в 

ничтожную песчинку мироздания, а вместе с тем и человек оказался несоизмерим с 

бесконечным пространством, темным и холодным, ощущая свое бессилие и ничтожество, 

ужас перед пустотой Вселенной. Именно натурфилософия XVI века, разрушив 

возрожденческую картину бытия, положила начало иной картине мира, другой культуре и 

другой философии. 

 

§ 5. Философия государства и права. Социальный утопизм 
 

Мечта гуманистов Возрождения о радикальной реформе церкви, о всеобщем единстве 

народов, очищенном от злоупотреблений христианства, проявилась и в социальной сфере, 

в социально-политической философии. 

В конце XV-начале XVI в. Италию потрясали постоянные войны, она была 

раздроблена на отдельные республики, князья соперничали между собой за власть. 

Потребность в сильном государстве, которое бы выполнило эту задачу, лучше всего 

выразил в своей теории флорентиец Никколо Макиавелли (иногда итал. Machiavelli 

транскрибируют и пишут как Макьявелли) (1469-1527) – друг Микельанджело, 

государственный деятель, историк, поэт, военный писатель.  

В области управления государством согласно средневековой теологии события 

представлялись продуктом божественной воли. Позиция Макиавелли созвучна его 

времени: вывести необходимое государственное устройство, не прибегая к теологической 

идее. Для него социальный факт стал фактом, поддающимся социальному объяснению. 

Он выводил необходимость государства из эгоистической природы человека, из его 

стремления к личному интересу и самосохранению. Для этого необходима сила обуздания 

эгоизма и установления порядка. Эту задачу выполняет государство. Для его взглядов 

характерна убежденность в безграничных возможностях государей и полководцев: 

государственному деятелю он приписывал исключительную роль в управлении 

государством, благополучие которого зависит от его воли, мудрости, учреждений и 

законов, какие он может установить, если обладает необходимыми для этого дарованием 

и энергией. 

Во время встречи с Цезарем Борджиа, сыном папы Александра VI, у Макиавелли 

впервые возникла мысль создать государственную науку, совершенно независимую от 

всякой морали. В таком отмежевании он видел средство ясно понять истинное искусство 

правления и построить его на новом (объективном) фундаменте: политику определяет не 

Бог или мораль, но сама практика, естественные законы жизни и человеческая 



психология. Макиавелли в своем труде «Государь» сделал подробный анализ успехов и 

неудач различных политических деятелей и полководцев Рима, Турции, Франции, Персии, 

обращая внимание не только на военные действия, но и на нравы того или иного народа, 

на психологию личности. По его мнению, идеальный правитель не должен быть связан 

никакими предвзятыми схемами, религией  или своим словом, а должен 

руководствоваться реальными фактами. При этом мораль не важна; он может быть 

хитрым, жестоким, грешным, беспощадным (образцом чего служил Цезарь Борджиа), 

лишь так он овладеет стихийным движением человеческого поведения, вытекающем из 

жажды богатства и инстинктов. Вследствие этого социально-философские взгляды 

Макиавелли часто определяют как образец циничности и аморальности в политике, а 

термин «макиавеллизм» со временем стал синонимом политики, которая руководствуется 

принципом «цель оправдывает средства», когда власть не подчиняется высшим 

моральным критериям и ее цель – добиться успеха любой ценой. 

Однако творчество этого мыслителя необходимо понимать в контексте исторических 

условий того времени. Не столь важны его первоначальные установки, которые могли 

быть ни чем иным, как умозрением, так как науки о человеке и, тем более, об обществе, 

тогда не было. Но заслуга Макиавелли в том, что он проводил идею существования 

объективной закономерности, которую он называл «фортуной», которую надо познать, а 

познав, направить на благо  человечества. Противоречивая философия флорентийца имеет 

своим истоком непомерное расширение возможностей человеческого разума, что 

характерно для мыслителей этого времени, но значение ее велико как первой попытки 

освободиться от религиозных догматов в области политической жизни. 

Наиболее радикальной формой оппозиции как феодальным порядкам, так и 

углубляющейся социальной дифференциации общества явилось возникновение 

утопических теорий Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы, которые явились 

предшественниками последующего утопического социализма Сен-Симона, Фурье, Оуэна. 

Томас Мор (1478-1535) – английский мыслитель и политический деятель. Свои 

научные занятия он совмещает с юридической деятельностью, занимает ряд 

государственных постов, в 1529 году становится канцлером Англии. К лютеранской 

Реформации он относился отрицательно. Отказ Мора признать «Акт о верховенстве 

короля» над реформированной церковью, его мужественное поведение вызвали гнев 

Генриха VIII, и Мор был казнен в 1535 г. Героическое поведение Т. Мора было 

воплощением гуманистического нравственного идеала достоинства человека и его 

свободы. 

Всемирную известность принес Мору его трактат «Книжечка поистине золотая и 

равно полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства на острове Утопия» 

(1516 г.), содержащий описание идеального, справедливого, бесклассового строя 

фантастического острова Утопия (с греческого утопия – это место, которого нет). Это 

придуманное им слово впоследствии стало нарицательным. Причину страданий народа 

Мор видит в существовании частной собственности и господстве частного интереса. 

Идеальное же государство основано на общности имуществ. Труд в нем составляет 

обязанность всех граждан, распределение происходит по потребности, рабочий день 

сокращен до 6 часов, наиболее тяжелые работы выполняют преступники. Целью 

коммунистического общества утопийцев являются не только материальные блага, но 

прежде всего – свободное развитие человеческой личности. Свободное время после труда 

предоставляется личному усмотрению каждого для духовного развития, занятия наукой 

или другой полезной для общества деятельностью. Мор не видел пути осуществления 

этого идеала, так как был противником народных движений, видя в них разрушающее 

начало и анархию. 

Другой представитель возрожденческого утопизма – Томмазо Кампанелла (1568-

1639). В своем трактате «Город Солнца» (1602 г.) он выдвигает идеал и программу 

всеобщего социального преобразования, основанного на отмене частной собственности и 



эксплуатации, на реализации царства божьего на земле. В отличие от Мора он полностью 

убежден в возможности реализации этого переворота силой массового восстания. В 

1598 г. Кампанелла становится во главе заговора в Калабрии против испанцев. После 

поражения заговора он был схвачен и осужден на пожизненное заключение. За время 

почти 27-летнего пребывания в тюрьме он создал десятки сочинений, в том числе и свою 

утопию. В идеальной коммунистической общине, которую представляет город Солнца, 

управление возложено на духовное лицо – жреца. Это метафизик, отмеченный солнечным 

символом. Его помощники – Власть, Мудрость и Любовь – занимаются вопросами войны 

и мира, военными искусствами, свободными искусствами, науками, образованием, 

вопросами контроля рождаемости. Медициной, земледелием и скотоводством. Таким 

образом, как и в «Государстве» Платона, в идеальном государстве Солнца во главе стоят 

философы и мудрецы, регламентирующие все стороны жизни соляриев. Политическая, 

светская власть переплетается с церковной, духовной. Религия сливается с философией 

природы, задача состоит в их объединении. Существенный пункт его программы – 

всемирное объединение людей, в котором он видит залог избавления человечества от 

войн, голода, эпидемий. 

При всей исторической ограниченности коммунистического («казарменного» типа) 

идеала утопистов Возрождения достоянием последующих веков оказалась мысль 

гуманистов о справедливом общественном устройстве, упразднении частной 

собственности как источника угнетения народа, о важной роли науки и просвещения в 

жизни народа, о прекращении войн и установлении мира. 

 

Эпоха Возрождения занимает значительное место в истории философской мысли. В 

истории философии не было такой другой эпохи, которая с подобной силой утверждала 

бы человеческую личность в ее красоте и могуществе. Эпоха Возрождения – период 

самоутверждения личности – творца, художника. Однако, отдельная изолированная 

личность, на которую опиралось возрожденческое мышление, не являлась прочным 

фундаментом для всеобъемлющего мировоззрения. Это была заря новой буржуазно-

капиталистической формации, основанная на гипертрофии предпринимательства, а в 

области духа – на гипертрофии субъективизма и натурализма, рационализма. Во всех 

областях культуры Ренессанса старые идеи, традиции, концепции сталкиваются с новыми. 

Основным признаком философии Возрождения является ее светская, земная 

направленность. Если предметом средневековой философии был Бог, то ныне на первое 

место выступает природа. Взаимное влияние развивающейся опытной науки и философии 

– чрезвычайно важны для дальнейшего развития философии. 

В целом философия эпохи Возрождения создала основу философии Нового времени и 

представляет закономерный переход от средневековых философских традиций к 

философии Нового времени.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Почему философия эпохи XIV - XVI веков получила название Возрождения? 

2. Сформулируйте основные идеи философии Возрождения. 

3. Определите основные направления философии эпохи Возрождения. 

4. В чем выразился гуманизм итальянских писателей Данте, Петрарки, Боккаччо и 

других? 

5. Чем объясняется и как выражается апофеоз искусства и культ художника-творца в 

это время? 

6. Что нового в развитиb философской мысли внесло естествознание эпохи 

Возрождения?  



7. Как решается проблема соотношения конечного и бесконечного в философии 

Н. Кузанского и Дж. Бруно? 

8. В чем состоит «коперниканский переворот» во взглядах на устройство Вселенной 

после открытий Н. Коперника? 

9. В чем суть этики М. Монтеня? 

10. Имеет ли под собой основание тезис о том, что макиавеллизм тождествен 

аморализму? 

11. Дайте анализ религиозной революции, начатой Мартином Лютером и 

получившей название «Реформации». 

12. Что общего и в чем отличие взглядов утопистов эпохи Возрождения Томаса 

Мора и Томмазо Кампанеллы на идеальное устройство государства от аналогичных 

взглядов Платона? 

13. Что общего и в чем отличие в понимании природы человека в Античности, 

Средневековье и в эпоху Возрождения? 

14. Чем объясняется тот факт, что социальные утопии Мора, Кампанеллы, 

работы Макиавелли привлекают интерес современников? 

15. Философию Ренессанса рассматривают как переход от Средневековья к 

Новому времени. Имеет ли она свое собственное содержание и специфику? 

16.  
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