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Предпосылки 
возникновения культуры.

• совершенствование орудий труда и производственных 
отношений;
• кризис феодализма;
• развитие ремесла и торговли;
• усиление городов, превращение их в торгово-ремесленные, 
военные, культурные и политические центры, независимые от 
феодалов и Церкви;
• укрепление, централизация европейских государств, усиление 
светской власти;
• появление первых парламентов;
• отставание от жизни, кризис Церкви и схоластической 
(церковной) философии;
• повышение уровня образованности в Европе в целом;
• великие географические открытия (Колумба, Васко да Гамы, 
Магеллана);
• научно-технические открытия (изобретение пороха, 
огнестрельного оружия, станков, доменных печей, микроскопа, 
телескопа, книгопечатания, открытия в области медицины и 
астрономии, иные научно-технические достижения).



Общая характеристика Философии Возрождения

Философия Возрождения - это совокупность философских представлений, сформировавшихся в 
переходный период от средневековья к новому времени. "Возрождение" является термином, который 
в качестве историко-географического понятия вошел в употребление в 19 веке для обозначения 
периода в развитии стран юга Европы 15-16 веков. Античность возрождается не сама по себе, а 
соединяется с новым итальянским духом. Люди Возрождения понимали собственную новаторскую 
миссию, как миссию света, разгоняющую тьму. Ренессанс - это рождение нового духа. В качестве 
основного инструмента новой эпохи выступалигуманитарные знания.
15 век - период распада феодального строя и зарождения буржуазных отношений. Эпоха 
возрождения знаменуетсяразвитием промышленности, торговли, мореплавания, военного дела, 
т.е. развитием материального производства, а следовательно, развитием техники, естествознания, 
механики, математики. Это требовало освобождения разума от догматических принципов 
схоластического мышления и поворота от сугубо логической проблематики к естественнонаучному 
познанию мира и человека. Изобретения и открытия, знаменующие переход к Новому времени, 
открытие Америки, установление новой астрономической системы изменили взгляды людей на мир 
и положение в нем человека, наложили глубокий отпечаток на весь характер последующей науки и 
философии.
Наиболее общая отличительная черта философии возрождения - утверждение идеала 
гармоничности человека и цельности мироздания, рассматриваемых как самодовлеющие 
сущности, а не через призму потустороннего божественного абсолюта. Отсюда присущий 
ей светский и гуманистический характер и большой удельный вес в нейкосмологических и 
натур философических концепций.
Решающими чертами философии Возрождения являются стремление выйти из монашеской кельи 
на простор природы,материалистические тенденции, связанные с опорой на чувственный 
опыт, индивидуализм и религиозный скептицизм. Воскресает интерес к материалистам древности 
- ионийцам. Философия эпохи Возрождения тесно связана с естествознанием.



Основные черты философии эпохи 
Возрождения 

Гуманизм - от лат. человеческий - признание ценности человека как 
личности, его права на свободное развитие и проявление своих 
способностей. Утверждение блага человека, как критерия оценки 
общественных отношений. В философском смысле - светское 
вольномыслие, противостоящеесхоластике и духовному господству 
церкви. В эту эпоху происходило своеобразное обожествление человека - 
"микрокосмоса", богоравного существа, создающего и творящего самого 
себя. Эти взгляды представляют собой антропоцентризм. Это 
философский термин, укоренившийся во второй половине 19 века для 
обозначения идеалистических учений, видящих в человеке центральную 
и высшую цель мироздания. Но его основы были заложены в эпоху 
Возрождения..



� От греч. (theos) что означает бог. Это религиозные и философские учения, отождествляющие бога 
и мировое целое. Пантеистические тенденции проявлялись в еретической мистике средних веков. 
Пантеизм характерен для натурфилософии Возрождения и материалистической системе 
Спинозы, отождествившего понятие "бог" и "природа".
Подобное отношение к человеку знаменовало возникновение новых форм самосознания и 
ренессансного индивидуализма. Был сделан акцент на этических проблемах, учении о свободной 
воли индивида, направленной к добру и общему благу. Происходила своеобразная реабилитация 
человека и его разума. Оно отбрасывало средневеково-богословское отношение к человеку, как к 
греховному сосуду, обреченному в жизни на страдания. Целью земного бытия объявлялись 
радость и наслаждение. Провозглашалась возможность гармоничного существования человека и 
окружающего мира. Гуманисты способствовали выработке идеала совершенной, всесторонне 
развитой личности, добродетели которой определялись не благородством по рождению, а 
делами, умом, талантами, заслугами перед обществом. В Гуманизме с самого начала были 
заключены натурфилософские тенденции, получившие особое развитие в 16 веке. Главная 
проблема, занимавшая натурфилософов - соотношение бога и природы. Рассматривая ее, они 
стремились преодолеть дуализм средневекового мышления, понимали мир как органическую 
связь материи и духа. Признавая материальность и бесконечность мира, они наделяли материю 
способностью воспроизводить самою себя, а вместе с тем и жизнью, создав учение о живом космосе. 
Таким образом, в философских системах эпохи Возрождения, сформировалась пантеистическая 
картина мира. Представление о всеобщей одушевленности вселенной ставили под сомнение 
существование сверхнатурального, потустороннего, поскольку все чудесное объявлялось 
естественным, природным, потенциально познаваемым: стоило его открыть и объяснить, как оно 
переставало быть чудесным. Такие суждения шли вразрез с церковной догмой. Средневековой 
схоластике, опиравшейся на книжные знания и авторитеты, гуманизм и натурфилософия 
противопоставили рационализм, опытный метод познания мира, базировавшийся на 
чувственном восприятии и эксперименте. Вместе с тем, одушевление космоса приводило к мысли 
о наличии таинственной связи между человеком и природой, признанию оккультных наук. 
Наука понималась как естественная магия, астрономия переплеталась с астрологией, и т.д. В 
целом, понимание природы как внутреннего мастера, действующего самостоятельно, живущего 
по своим законам, означало разрыв с устоявшимися средневековыми представлениями о боге-
творце и вело к зарождению новой естественной религии. В основе этого идеологического 
переворота лежал подъем производительных сил, материального производства, науки и техники. 
Все это привело к прогрессивному развитию Европы.

Пантеизм



�  Культура Возрождение (Ренессанс) не была простым 
возвращением к античной. Она её развивала и 
интерпретировала по-новому, исходя из новых исторических 
условий. Не меньшее значение, чем античное влияние, имели в 
культуре Возрождение (Ренессанс) связи с национальной 
традицией. Огромную роль в распространении античного 
наследия и новых, гуманистических взглядов сыграло 
изобретение (середина 15 в.) и распространение в странах 
Европы книгопечатания. В типографиях Флоренции, Венеции 
(Альд Мануций), Базеля (И. Фробен), Парижа (А. Этьенн), 
Лиона (Э. Доле), Антверпена (К. Плантен), Нюрнберга и др. 
печаталась античная и гуманистическая литература; многие 
типографы того времени сами были выдающимися 
гуманистами.

  Культура Возрождение (Ренессанс) отразила в себе 
специфику переходной эпохи. Старое и новое нередко 
причудливо переплеталось в ней, представляя своеобразный, 
качественно новый сплав.

Связь с античной 
культурой



� В искусстве Возрождения влияние средневековой 
культуры обнаруживалось прежде всего в темах, 
сюжетах. Много произведений было написано на 
библейские и религиозные сюжеты. Немалая часть 
их предназначалась для церквей, имела культовое 
назначение. Можно сказать, что искусство 
Возрождения было своеобразным синтезом 
античной физической красоты и христианской 
духовности.

Связь со средневековой 
культурой


