
 
✔ Гуманизм (от латинского humanus - 

человечный) - прин цип мировоззрения, в 
том числе нравственности, означающий 
признание человека высшей ценностью, 
веру в человека, его способность к 
совершенствованию, требование свободы и 
защи ты достоинства личности, идею о 
праве человека на счастье, о том, что 
удовлетворение потребностей и интересов 
личности должно быть конечной целью 
общества.

Сторонники гуманизма провозглашают 
человека центром мироздания, венцом 
природы. Его стремление к счастью, насла 
ждению со времен глубокой древности 
объявлялось основой нравственности.



 

✔ С эпохой Возрождения приходит новое видение человека; выдвигается предположение, что 
одна из причин трансформации средневековых представлений о человеке заключается в 
особенностях городской жизни, диктующих новые формы поведения, иные способы 
мышления.

В условиях интенсивной общественной жизни и деловой активности создается общая духовная 
атмосфера, в которой высоко ценились индивидуальность и незаурядность. На историческую 
авансцену выходит человек деятельный, энергичный, активный, обязанный своим 
положением не столько знатности предков, сколько собственным усилиям, 
предприимчивости, уму, знаниям, удаче. Человек начинает по-иному видеть себя и мир 
природы, изменяются его эстетические вкусы, отношение к окружающей действительности и к 
прошлому. Он стремится преодолеть сословные, корпоративные рамки, сковывающие его 
инициативу, мешающие ему творить самого себя, преобразовывать внешний мир. Город 
становится той средой, где формируется особый социокультурный тип людей - горожан, 
отличающихся своим образом жизни, самосознанием от обитателей сельской округи - 
крестьян, сеньоров. Ослабевает социальная замкнутость, развивается относительная 
доступность общения в контексте живой динамичной среды. Приходит понимание того, что 
людей нужно ценить не за их богатства, происхождение, титулы, а за благородство души, 
образованность, личные качества. Благородство и достоинство человека коренятся в 
добродетелях и доблестных поступках. Внимание философов было устремлено на человека.

• Формировался новый общественный слой - гуманисты, - где отсутствовал сословный признак, 
где ценились, прежде всего, индивидуальные способности. Причастность к новой среде 
зависела преимущественно от духовных свойств конкретного человека.



 

✔ Формировался новый общественный слой - гуманисты, - 
где отсутствовал сословный признак, где ценились, 
прежде всего, индивидуальные способности. 
Причастность к новой среде зависела преимущественно 
от духовных свойств конкретного человека.

Представители новой светской интеллигенции — гуманисты - 
защищают в своих произведениях достоинство человека; 
утверждают ценность человека независимо от его 
общественного положения; обосновывают и оправдывают 
его стремление к богатству, славе, могуществу, светским 
знаниям, наслаждению жизнью; привносят в духовную 
культуру свободу суждений, независимость по отношению 
к авторитетам.

Вначале аудитория, где находили отклик гуманистические 
идеи, была невелика, но постепенно ареал 
распространения новой идеологии расширялся, 
охватывая, прежде всего, городское население, которое 
все больше увеличивалось благодаря, преимущественно, 
притоку крестьян. Уходя из деревни, её жители порывали с 
прежним образом существования, приобретая 
относительную свободу от феодального гнета, личной 
зависимости. “Городской воздух делает человека 
свободным”, - гласило средневековое правило Западной 
Европы. В городах формируются новый образ жизни и 
своя культура - повседневная и духовная, и в этом 
процессе немалую роль играли гуманисты, которые своей 
деятельностью способствовали изменению тона жизни.

Вообще, возникновение и утверждение ренессансной 
культуры началось с вызова схоластике: под сомнение 
были поставлены и структура знания, и претендующий на 
универсальность формально-логический метод. 



 
✔ В противовес традиционному комплексу studia divinitatis — 

познанию божественного — гуманисты выдвинули новый 
комплекс гуманитарных знаний — studia humanitatis, куда 
входили грамматика, филология, риторика, история, 
педагогика и этика, ставшая стержнем всего этого 
комплекса. От термина “studia humanitatis” ведут начало 
термины “гуманист” (знаток и приверженец studia 
humanitatis) и “гуманизм”. Необходимо отметить, что 
“humanitas” (человечность) употреблялось еще в I в. до н.э. 
известным римским оратором Цицероном (106—43 до н. 
э.). Для него humanitas — это воспитание и образование 
человека, способствующее его возвышению. В 
совершенствовании духовной природы человека основная 
роль отводилась комплексу дисциплин, состоящему из 
грамматики, риторики, поэзии, истории, этики. Именно эти 
дисциплины стали теоретической базой ренессансной 
культуры и получили название “studia humanitatis” 
(гуманитарные дисциплины). Уже здесь мы видим связь 
гуманизма не только с теоретическим аспектом, но и с 
практическим.
Наметились секуляризация знания, расширение круга 
университетских дисциплин. Уже в XV в. в итальянских 
университетах гуманисты стали преподавать не только 
риторику, но и поэтику, основанную на изучении античной 
литературы, а также моральную философию. Однако в 
пору раннего гуманизма еще предстояло утвердить в 
правах studia humanitatis, обосновать их право на главную 
роль в формировании новой культуры, обращенной 
прежде всего к человеку, в острой полемике со 
схоластами и теологами, ставившими под сомнение тезис 
гуманистов о необходимости широкого освоения 
античного наследия — греческой и римской языческой 
культуры.



 

✔ Франческо Петрарка (1304—1374) искренне стремился примирить Христа с Цицероном, полагая, 
что светская образованность, знание античной поэзии и философии не могут противоречить 
принципам веры, ибо она служит нравственному совершенствованию человека. Не порывая с 
принципами христианского мировоззрения, Петрарка ищет, однако, иных путей к познании 
Истины, к постижению смысла человеческого бытия. Эти внутренние борения и сомнения 
нашли яркое выражение в его “Исповеди”, или “Моей тайне”, многочисленных письмах, 
трактатах, поэзии. В “Исповеди” сопоставлены две шкалы ценностей — христианская 
аскетическая мораль, признанная очистить душу от греховности и привести ее к вечному 
блаженству и ценности земного бытия человека — творчество, поэзия, слава, любовь, 
наслаждение красотой реального мира1. Петрарка не отдает предпочтения какой-либо одной из 
этих нравственно-ценностных систем, но старается примирить существующие между ними 
противоречия: он убежден, что путь к небесному блаженству не требует отказа от всего 
мирского. Благочестие и “познание божественного”2 утрачивали, таким образом, монополию в 
духовной сфере, в разрешении проблем человеческого бытия — ответ на них Петрарка искал в 
светском знании, источником которого была для него античная культура. “Беседы с древними” 
должны наполнять досуг, отданный литературным и научным занятиям (трактат “Об 
уединенной жизни”). Петрарка заложил основы новой, гуманистической этики; ее главный 
принцип — достижение нравственного идеала через самопознание, активная добродетель, 
образование, смысл которого — в широком овладении культурным опытом человечества. Этот 
принцип стал характерным для всего раннего гуманизма: не только Петрарка, но и Боккаччо и 
Салютати видели в образовании, основанном на изучении античного наследия, средство 
возвеличения личности и совершенствования общества. Наиболее ярким и значительным 
выражением культурного опыта человечества они считали поэзию.



Теоретический аспект 
гуманизма

✔ Итак, стало понятно, что гуманизм имеет две стороны или аспекта, поэтому имеет смысл 
рассмотреть каждый из них – и сейчас мы подошли к теоретическому аспекту гуманизма. Здесь я 
хочу отметить теории значимых школ гуманистов и их основные положения и особенности, чтобы 
понять в чем состоит суть теории гуманизма, что же такое человек в глазах философа эпохи 
Возрождения.

Большое развитие в эпоху Возрождения получают такие формы философствования, как платонизм и 
аристотелизм. Между ними возрождается полемика относительно превосходства. Платонизм здесь 
не означает возрождения платоновской мысли, выраженной в форме диалога. Вновь открытые 
платоновские диалоги читали в свете поздней платонической традиции, то есть в передаче 
канонического неоплатонизма, т.е. платонизма с многовековыми напластованиями и 
инфильтрациями христианского характера.

Рассмотрим эти два явления на основании некоторых ярких представителей.
Грандиозный расцвет неоплатонизма с философской точки зрения состоялся благодаря трудам 

Флорентийской Платоновской академии во главе с Марсилио Фичино и затем Пико делла 
Мирандола. Об этой философии мы и поговорим.

На философские взгляды Фичино сильно подействовали магико-теургические работы Трисмегиста, 
Зороастра и Орфея. Он лично считал, что именно они сформировали взгляды Платона. Смысл 
философской деятельности для него состоит в том, чтобы подготовить душу таким образом, чтобы 
интеллект был способен воспринимать свет божественного откровения, в этом отношении 
философия для него совпадает с религией.

Метафизическую реальность Фичино задумывает согласно схеме неоплатоников, в форме 
нисходящей последовательности совершенств. Их у него пять: Бог, ангел, душа, качество (= форма) 
и материя. Душа выступает в роли “узла соединения” первых двух и последних двух ступеней. 
Обладая характеристиками более высокого мира, она способна оживлять нижние ступени бытия.

Как неоплатоник, Фичино различает душу мира, душу небесных сфер и душу живых тварей, но 
его интересы более всего связаны с душой мыслящего человека. В указанной выше 
последовательности душа либо восходит по направлению к высшим ступеням, либо 
наоборот нисходит к низшим



 

✔ По этому поводу Фичино пишет: “Она (душа) есть то, что существует среди смертных вещей, 
сама не будучи смертной, поскольку входит и дополняет, но не делится на части, а когда 
подключается, то не распыляется, как о ней заключают. И поскольку в то время, как управляет 
телом, она примыкает также к божественному, она является госпожой тела, а не компаньонкой. 
Она – высшее чудо природы. Другие вещи под Богом, - каждая в себе, - суть отдельные 
предметы: она является одновременно всеми вещами. В ней образы вещей божественных, от 
которых она зависит, она же есть причина и образец для всех вещей низшего порядка, которые 
она некоторым образом и производит. Будучи посредницей всех вещей, она проникает во все. И 
если это так, она проникает во все…, поэтому ее справедливо можно назвать центром природы, 
посредницей всех вещей, сцеплением мира, лицом всего, узлом и связкой мира”. С тематикой 
души у Фичино тесно связано понятие “платонической любви”, которую он понимает как любовь 
к Богу во всех его проявлениях.

Позиция Фичино имеет соответствующие аналоги у Пико делла Мирандолы. Одним из основных 
направлений работы Пико было развитие доктрины достоинства человека. Доктрина этого 
грандиозного “манифеста” представлена в форме мудрости, обретенной на Востоке, в 
частности, как поучения Асклепия Гермеса Трисмегиста: “Великое чудо - человек”. Но почему 
человек являет собой великое чудо? Известное объяснение Пико следующее.



 
✔  Но почему человек являет собой великое чудо? 

Известное объяснение Пико следующее. Все 
творения онтологически определены по сущности 
тем, что они есть, а не иным. Человек, напротив, 
единственный из творений, помещен на границе 
двух миров, свойства которого не предрешены, но 
заданы таким образом, что он сам лепит свой образ 
согласно заранее выбранной форме. И, таким 
образом, человек может возвышаться посредством 
чистого разума и стать ангелом, и может подняться 
еще выше. Величие человека, таким образом, будет 
заключаться в искусстве быть творцом самого себя. 
В то время как животные не могут быть ничем иным, 
кроме как животными, ангелы – ангелами, в 
человеке есть семя любой жизни. В зависимости от 
этих семян, которые будут прорастать, человек 
станет либо мыслящим животным, либо ангелом; и, 
если он не будет доволен всем этим, то в своих 
глубинах он явит тогда “единственный дух, 
сотворенный по образу и подобию Божьему, тот, что 
был помещен выше всех вещей, и остающийся 
выше всех вещей”1. Человек в этой доктрине 
поставлен в центр мира и не стеснен никакими 
пределами в определении своего образа.

Итак, мы видим, что несмотря на частные различия 
приведенных выше теорий, у них, как впрочем и у 
всех остальных умозрениях неоплатоников, есть 
один важный общий момент: человек предстает как 
граница или единение двух миров – духовного 
(божественного) и материального (телесного). 



Практический аспект гуманизма

✔ К середине XV в. гуманизм вырастает в мощное культурное движение во Флоренции, Венеции, 
Риме, Милане, Неаполе, Болонье, Мантуе, Ферраре и ряде других городов. Гуманисты 
выступают в роли политических деятелей, секретарей на службе у республик или при дворах 
правителей, преподавателей университетов. Складывается новая социальная прослойка — 
гуманистическая интеллигенция. Вокруг гуманистов формируется культурная среда, 
объединяющая представителей различных социальных кругов и профессий. Гуманистические 
кружки (нередко по античной традиции их называли академиями), где в атмосфере свободной 
дискуссии читали древних авторов и собственные сочинения, стали важной формой 
интеллектуального общения. В оживленной полемике гуманистов разных направлений 
кристаллизовались идейные принципы движения.

Этап раннего гуманизма завершился к началу XV в. Его главным итогом было зарождение 
ренессансной литературы и переориентация знания и образования на проблемы земного бытия 
человека, реабилитация античного наследия, особенно поэзии и философской мысли. 
Следующий этап в истории итальянского гуманизма охватывает первые четыре десятилетия XV 
в. Новое поколение гуманистов активно воплощало в жизнь программу предшественников. 
Розыски и изучение античных рукописей дали толчок быстрому развитию гуманистической 
филологии, совершенному овладению языком классической латыни, освоению греческого 
языка с помощью византийских ученых, преподававших во Флоренции и других центрах Италии. 
Развивались риторика в стиле Цицерона и Квинтилиана, педагогика, появились трактаты о 
новых принципах образования и воспитания, возникали частные гуманистические школы. 
Особое внимание уделялось истории. Подлинный подъем переживала этика, включавшая по 
традиции и социально-политические идеи. Разработка этических проблем оказывала 
энергичное воздействие на формирование гуманистической идеологии в целом, а также на 
изобразительное искусство Возрождения.



 

  

Направления практической деятельности 
гуманистов

1. Воспитание и 
образование

3. Искусство, творческая 
деятельность

2. Государственная 
деятельность



 

✔ Как мы видим, немало сил, творческой энергии гуманисты потратили на воспитание, 
образование общества. Организовывая научные кружки, академии, устраивая диспуты, читая 
лекции, выступая с докладами, гуманисты стремились приобщить к духовному богатству, 
создававшемуся поколениями многих ученых, поэтов, писателей, художников, сограждан, своих 
современников; возлагали надежды на укрепление в общественном сознании гуманистических 
идей. Представители новой духовной общности, которых объединяла жажда познания, любовь к 
словесности, изучение studia humanitatis, преподавали в университетах Италии, становились 
воспитателями, наставниками детей правителей городов, создавали школы (в том числе и 
бесплатные для бедных). Важно, что в этих и подобных им школах внимание уделялось не 
только процессу обучения, передачи знаний, умений, но и процессу воспитания, понимаемого 
как целенаправленное воздействие на духовное и физическое развитие человека. Целью 
педагогической деятельности преподавателей было воспитание человека, который воплощал 
бы в себе гуманистические идеалы.

Гуманитарные дисциплины - studia humanitatis - призваны были, по мнению гуманистов, 
формировать нового человека, ибо “свободные науки” обладают большой воспитывающей 
силой, совершенствуют и украшают человека; studia humanitatis пробуждают возможности, 
заложенные природой в индивиде.

Провозглашенное первыми гуманистами духовное раскрепощение личности тесно увязывалось 
ими с задачей построения новой культуры, освоения античного наследия, разработкой 
комплекса гуманитарных знаний, ориентированных на воспитание и образование человека, 
свободного от узкодогматического мировидения.



 

Теоретическому обоснованию этих задач посвятил свою научную деятельность 
гуманист и политический деятель Флоренции Колюччо Салютати (1375—1406). Он 
исходил из убеждения, что путь к истинному знанию открывает не схоластическая 
философия, а античная мудрость, заключенная в поэзии, мифологии, философии, 
но также и в раннехристианском учении. Поэзия и теология равноправны в 
познании основ мироздания и смысла человеческого бытия, полагал он, а 
греческие мифы вполне сопоставимы с Библией. Тем самым в культурно-
исторический опыт человечества включалась и античная духовная традиция, идея 
исключительности христианской религии ставилась под сомнение. Салютати 
выдвинул новое, гуманистическое понимание humanitas (человечности), дал 
развернутое толкование этого цицероновского термина, символизирующего целую 
культурную программу, призванную возвеличить человека. Тем самым была 
отвергнута традиционная сакральная ограниченность схоластического знания и 
широко раздвигались рамки самой культуры. Отрицая ведущую роль диалектики 
как метода познания, гуманист подчеркивал практическое значение наполненных 
новым содержанием гуманитарных знаний: грамматики, которая должна стать 
наукой о способе выражения мысли, риторики, как проводника мудрости, 
почерпнутой из философии, истории — хранительницы социального опыта 
человечества — и этики, являющейся главным орудием совершенствования 
личности и общества. Салютати внес заметный вклад в разработку 
гуманистической этики, проблемам морали посвящены его сочинения “О роке, 
судьбе и случайности”, “О жизни в миру и монашестве”, “О подвигах Геракла” и 
множество писем. Считая в согласии с христианской традицией земную юдоль 
царством дьявола, он в то же время звал к активной борьбе со злом, видел главное 
предназначение человека в том, чтобы собственными усилиями возвести на земле 
царство добра и справедливости. Этика Салютати была далека от аскетической 
морали, от монашеского идеала отшельничества и бегства от мира. Главную 
ценность здесь представляла светская, гражданская жизнь. Поэтому Салютати 
подчеркивал значение истории, раскрывающей все богатство прошлого опыта 
человечества.



 
✔ Рассмотрим теперь политическую направленность гуманистов. Возьмем, 

к примеру, представителей так называемого гражданского гуманизма - 
Леонардо Бруни и Маттео Пальмиери, утверждавший идеал активной 
гражданской жизни и принципы республиканизма. В “Восхвалении города 
Флоренции”, “Истории флорентийскою народа”, других сочинениях 
Леонардо Бруни (1370/74—1444) представляет республику на Арно как 
образец пополанской демократии, хотя и отмечает аристократические 
тенденции в ее развитии1. Он убежден, что лишь в условиях свободы, 
равенства и справедливости возможно осуществление идеала 
гуманистической этики— формирование совершенного гражданина, 
который служит родной коммуне, гордится ею и обретает счастье в 
хозяйственном преуспеянии, процветании семьи и личной доблести. 
Свобода, равенство и справедливость означали здесь свободу от 
тирании, равенство всех граждан перед законом и соблюдение 
законности во всех сферах общественной жизни. Бруни придавал особое 
значение нравственному воспитанию и образованию, видел в моральной 
философии и педагогике практическую “науку жизни”, необходимую 
каждому для достижения земного счастья. Леонардо Бруни — гуманист и 
политический деятель, многие годы бывший канцлером Флорентийской 
республики, прекрасный знаток латинского и греческого языков, 
сделавший новый перевод “Никомаховой этики” и “Политики” 
Аристотеля, блестящий историк, впервые обратившийся к серьезному 
изучению документов о средневековом прошлом Флоренции,— Бруни, 
высоко чтимый согражданами, сделал чрезвычайно много для развития 
ренессансной культуры в первые десятилетия XV в. Под влиянием его 
идей сформировался гражданский гуманизм, главным центром которого 
на протяжении всего XV в. оставалась Флоренция.

В трудах младшего современника Бруни — Маттео Пальмиери (1400— 1475), 
особенно в диалоге “Гражданская жизнь”, идейные принципы этого 
направления нашли развернутое изложение и дальнейшую разработку. 
Моральная философия Пальмиери строится на понятии “естественной 
социальности” человека, отсюда и этическая максима подчинения личных 
интересов коллективным, “служения общему благу”1. Гуманистическая 
этика Пальмиери тесно сопрягалась с его социально-политическими 
идеями.



 ✔ Гуманизм оказал огромное влияние на всю культуру 
Возрождения, став ее идейным стержнем. 
Гуманистический идеал гармоничного, наделенного 
талантом созидания, героизированного человека с 
особой полнотой отразился в ренессансном искусстве XV 
в., в свою очередь обогатившем этот идеал 
художественными средствами. Живопись, ваяние, 
зодчество, вступившие уже в первые десятилетия XV в. на 
путь радикального преобразования, новаторства, 
творческих открытий, развивались в светском 
направлении. В архитектуре этого времени формируется 
новый тип здания — городского жилища (палаццо), 
загородной резиденции (вилла), совершенствуются 
различные виды общественных сооружений. 
Функциональность новой архитектуры гармонически 
связана с ее эстетически принципами. Использование 
сложившейся на античной основе ордерной системы 
подчеркивало величественность зданий и в то же время 
соразмерность их человеку. В отличие от средневековой 
архитектуры внешний облик зданий был простота 
фасадов сочетаются с просторными, богато 
украшенными внутренними помещениями. Ренессансная 
архитектура, создавая среду обитания человека, не 
подавляла, а возвышала его, укрепляя веру в себя. В 
скульптуре переходят от готики к ренессансному стилю 
Гиберти, Донателло, Якопо делла Кверча, братья 
Росселлино, Бенедетто да Майано, семья Делла Роббиа, 
Верроккьо. 



 ✔ Живопись итальянского Возрождения складывалась 
прежде всего во Флоренции. Ее основоположником стал 
Мазаччо. В его фресках в капелле Бранкаччи героизация 
образов неотделима от их жизненной реальности и 
пластической выразительности (фигуры изгнанных из рая 
Адама и Евы).

✔ В искусстве и жизни проявлялся титанизм. Достаточно 
вспомнить героические образы, созданные 
Микеланджело, и самого их творца  поэта, художника, 
скульптора. Люди, подобные Микеланджело или 
Леонардо да Винчи, являли собой реальные образцы 
безграничных возможностей человека.

✔ Таким образом, мы видим, что гуманисты жаждали, 
стремились быть услышанными, излагая свое мнение, 
“проясняя” ситуацию, ибо человек XV века заблудился в 
самом себе, выпал из одной системы верований и пока не 
утвердился в другой.


