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Введение 

Важным этапом развития философской мысли является философия эпохи 
Возрождения. В ней затронут широкий круг вопросов, касающихся разных 
сторон природного и общественного бытия. Она оказала большое влияние на 
дальнейшее развитие культуры и философии. Эпоха Возрождения 
(Ренессанса), охватывающая период с XIV по начало XVII вв., приходится на 
последние столетия средневекового феодализма. Деятели Ренессанса 
противопоставляли новую эпоху Средневековью как периоду темноты и 
невежества. Философия эпохи Возрождения представляет собой достаточно 
пеструю картину, набор разнообразных философских школ. Эта философия 
представляется тем более сложным явлением, если мы обратимся в глубь 
веков и увидим, что многие идеи Возрождения зародились гораздо раньше, чем 
начался отсчет эпохи, — в XIII в., когда еще бурлили споры в средневековых 
университетах, основными были идеи Фомы Аквинского и только еще 
появлялись идеи поздних номиналистов. В эпоху возрождения было 
выработано новое философское мировоззрение, прежде всего благодаря 
творчеству таких выдающихся философов, как Николай Кузанский, Леонардо 
да Винчи, Микеланджело, Джордано Бруно, Николо Макиавелли и др.



Гуманистическая направленность и социально - философское 
содержание философии Возрождения.

Эпоха Возрождения – это переворот в первую очередь в системе 
ценностей, в оценке всего сущего и отношении к нему. Возникает 
убеждение в том, что человек – высшая ценность. Такой взгляд на 
человека обусловил важнейшую черту культуры Ренессанса – развитие 
индивидуализма в сфере мировоззрения и всестороннее проявление 
индивидуальности в общественной жизни. В данную эпоху светские 
интересы и полнокровная земная жизнь человека нередко были 
противопоставлены религиозному аскетизму. Это проявлялось в 
философии, искусстве, литературе. На первый план выдвинулся живой 
и разносторонне развитый человек с его потребностями, интересами и 
способностями решать свои проблемы. Гуманизм, т.е. прославление 
человека, был основной идеей эпохи Возрождения и ее основным 
символом. 



Характерной чертой философской мысли эпохи Возрождения является 
антропоцентризм. Человек становится не только важнейшим объектом 
философского рассмотрения, но и центральным звеном всей цепи бытия.



Основные черты философии эпохи Возрождения:

1) отрицание «книжной мудрости» и схоластических споров, обращение к 
самой природе;

2) использование прежде всего материалистических произведений 
античности – Демокрита, Эпикура;

3) философия эпохи Возрождения тесно связана с естествознанием 
(астрономией, механикой, анатомией и т.д.);

4)центральным звеном философии становится человек, проблемы связанные с 
ним.



Основными направлениями философии стали:

1) гуманизм или философия человека;

2) натурфилософия или философия природы.

Характерной чертой эпохи Ренессанса является ценность человеческой 
личности, определяемая не происхождением, социальной принадлежностью 
или богатством, а личными заслугами и плодотворностью ее деятельности. 
Обет бедности гуманисты отрицают, не собираются прославлять и роскошь, но 
последовательно защищают частный интерес, индивидуализм.



В эволюции философской мысли эпохи Возрождения представляется 
возможным выделить три характерных периода: 

Первый этап развития философии эпохи Возрождения связан с преобладанием 
интереса мыслителей к проблемам устройства человека в мире, который 
рассматривался как центр мироздания и творец самого себя. Устанавливается 
своего рода культ человека творца. 



Данте Алигьери 
У истоков философской культуры Ренессанса стоит величественная 
фигура Данте Алигьери(1265 — 1321). Данте был выдающимся поэтом и 
мыслителем. Он известен общественности как автор “Божественной комедии” и 
трактатов “Пир” и “Монархия”, заложивший в своих произведениях основы 
нового гуманистического учения о человеке. Данте боролся против феодальных 
привилегий и светской власти церкви. За это он поплатился пожизненным 
изгнанием. 

Первый этап развития философии эпохи Возрождения



В своем творчестве Данте был теснейшим образом связан с современной ему 
философией, теологией, наукой. Он воспринял разнообразные течения 
тогдашней философской культуры.
Предстающая перед читателем “Божественной комедии” картина мира по своей 
структуре еще вполне средневековая. Дело здесь не только в унаследованной 
от античности геоцентрической космологии, согласно которой Земля есть 
центр вселенной, но и в том, что творцом мира и его организатором считается 
Бог. И все же картина мироустройства, в сравнении с Библией и 
представлениями философов раннего Средневековья значительно усложнена и 
иерархически устроена более обстоятельно и детально.



Что касается предназначения человека, то Данте видит его не в 
подвижничестве во имя отречения от мира и ухода от мирских забот, а в 
достижении высшего предела земного совершенства. И напоминание о 
краткости земного существования, и ссылка на божественное происхождение 
человека служили не утверждению ничтожества человека в его земном 
существовании, а обоснованию призыва к “доблести и знанию”.

Так, вера в земное предназначение человека, в его способность 
собственными силами совершить свой земной подвиг позволила Данте 
создать в “Божественной комедии” первый гимн достоинству человека. Данте 
открывает путь к новому гуманистическому учению о человеке.



Франческо Петрарка
Начало гуманизма, определившего собой основное содержание философской 
мысли эпохи Возрождения в XIV — XV вв., связано с творчеством великого 
итальянского поэта, “первого гуманиста” Франческо Петрарки (1304 — 1374). 
Петрарка был создателем новой европейской лирики, автором всемирно 
прославленных сонетов “на жизнь” и “на смерть”, “Мадонны Лауры”, канцон, 
мадригалов, эпической поэмы “Африка”.



Петрарка написал ряд философских сочинений: “Моя тайна” (диалог) (1342 — 
1343), трактаты “Об уединении жизни” (1346), “О монашеском досуге” (1347), 
“Инвектива против врага” (1352 — 1353) и памфлета “О своем и чужом 
невежестве” (1307).



Великий поэт стал первым выдающимся мыслителем нарождающейся 
гуманистической философии.
Гуманизм возникает как новая система культурных ценностей, отвечающая 
потребностям и интересам тех общественных слоев, которые формируются в 
промышленно развитых городах. Сохранились сотни писем Петрарки, в них 
настойчиво пропагандируются гуманистические ценности. Петрарка пренебрег 
учебой в лучших схоластических университетах Европы, но, занимаясь 
самостоятельно, стал одним из образованнейших людей своего времени. В 
философе он желал видеть не толкователя чужих текстов, а создателя своих 
собственных.



Мыслитель горячо интересовался проблемами человека, что касается проблем 
онтологии, т. е. учения о бытии и материи, то они отступают в его философии 
на второй план. “Обращенность к себе, к своим внутренним стремлениям 
составляет главное содержание всего многообразного творчества Франческо 
Петрарки”. В то же время Петрарка выступает как подлинный и знающий жизнь 
учитель.



Лоренцо Валла 
Еще один интерпретатор античного философского наследия Лоренцо Валла 
(1407 — 1457) выступил в защиту эпикурейской философии. В диалоге “О 
наслаждении” или “Об истинном и ложном благе” он противопоставил этику 
Эпикура с ее эгоцентризмом суровой этике стоиков. Валла отстаивает веру в 
силу человеческого разума и требует веротерпимости. Идеалу созерцательной 
жизни он противопоставил активную борьбу за свои идеи, требовал воспитания 
воли к действию.



В сочинениях гуманистов человек рассматривался как существо, достойное 
счастья в земной жизни. Мир видится представителям гуманизма как место, 
где человек призван действовать и пользоваться созидаемыми благами. Бог 
считается ими творческим началом и сосредоточием добра. Человек, по их 
мнению, должен стремиться уподобиться Богу. Задача философии для 
гуманистов состоит не в противопоставлении в человеке божественного и 
природного, духовного и материальных начал, а в раскрытии их 
гармонического единства.



Второй этап развития философии эпохи Возрождения (с середины XV в. 
до первой трети XVI в.)связан с интерпретацией идей платоников и 
аристотеликов применительно к потребностям обновляющегося 
мира. В этот период творили Николай Кузанский (1401 — 1464), 
Марсилио Фичино (1422 — 1495), Леонардо да Винчи (1452 — 1519), 
Пьетро Помпонацци (1462 — 1525), Пико делла Мирандола (1463-1494), 
Эразм Роттердамский (1469 — 1536), Николо Макиавелли (1469 — 
1527), Николай Коперник (1473 — 1543), Томас Мор (1479 — 1535). Эти 
деятели эпохи Возрождения внесли значительный вклад в исследование 
онтологической проблематики, в развитие представлений о всех формах 
бытия. Принимая во внимание достижение философской мысли 
Платона и Аристотеля, а так же переосмысливая философию 
неоплатонизма, они совершенствовали теорию познания и этику. 

Второй этап развития философии эпохи Возрождения



Так, один из крупнейших философов этого периода Николай Кузанский в своих 
сочинениях “Об ученом незнании” (1440) и “О предположениях” (1444), “Простец” 
(1450) Бога рассматривает как бытийность, порождающую все сущее. Единство 
мира, по его мнению, заключается в Боге. 

Движение к истине он рассматривает как процесс. Достижение окончательных 
истин, по мнению мыслителя, проблематично. Человек тем не менее способен 
созерцать природу в той мере, в какой ему разрешено Богом. Сам же Бог для 
человека остается непостижимым. И все же человек благодаря разуму соединен с 
миром и Богом. 

Николай Кузанский



Пико делла Мирандола 

Пико делла Мирандола усиливает пантеистическую тенденцию в философии. 
Согласно пантеистическому представлению, Бог как сущность вещей находится 
всюду. Бог у Пико рассматривается как совершенство, заключенное в 
несовершенный мир. Отсюда познание мира есть познание Бога. По его 
мнению, человеческое совершенство не дано только как следствие того, что 
человек создан по образу и подобию Божию, а является достижимым. 



Эразм Роттердамский 

Большой вклад в развитие ренессансной философии внес Эразм 
Роттердамский. Свое учение он часто называл “Философией Христа”. Сущность 
этой философии нашла свое отражение уже в первом значительном 
произведении “Руководство христианского воина” (1501 — 1503). В этом 
сочинении философ отстаивал мысль о том, что нормальный человек, 
подражая Иисусу Христу, способен подняться до следования его заповедям. 
Для этого необходимо вернуться к подлинной христианской морали. Он считал, 
что такой возврат возможен без реформирования католической церкви. 



Эразм сатирически обличал в сочинении “Похвала глупости” (1509 — 1511) 
пороки феодального общества, самодовольство схоластов. Эразм призывал к 
миру в сочинении “Жалоба мира, отовсюду изгнанного и повсюду сокрушенного” 
(1517) и доказывал, что причина войн кроется в недальновидности и глупости 
людей. Эразм Роттердамский защищает вырабатываемые гуманистами его 
времени принципы человеческой свободы. По его мнению, наличие 
божественного провидения не отменяет свободы воли человека, так как без 
этого теряют смысл призывы Священного писания, утрачивается значение 
греха и наказания. Этика Эразма основывается на принципе “ничего сверх 
меры”.



Н. Макиавелли 
Вклад в политическую философию внес Н. Макиавелли. В своем произведении 
“Государь” он изложил правила политической деятельности для государя, 
желающего возвышения своего государства. Взгляды Макиавелли 
критиковались многими философами за то, что он провозгласил принцип “цель 
оправдывает средства”. Его оппоненты утверждали, что не следует применять 
аморальные средства для достижения любых целей, так как цели, по их 
мнению, не оправдывают средства. 



Последний третий этап развития философии эпохи Возрождения — со 
второй половины XVI в. до начала XVII в. Этот период отмечен 
творчеством Мишеля Монтеня (1533 — 1592), Франческо Патрици 
(1529 — 1597), Джордано Бруно (1548 — 1600), Томмазо Кампанеллы 
(1568 — 1639),  Галилео Галилея (1564 — 1642). Названные 
мыслители интересовались разной философской проблематикой. Так, 
например, Мандзоли и Монтень исследовали вопросы существования 
человека в мире. М. Монтень написал объемное сочинение “Опыты”, 
которое вплоть до нашего времени служит образцом нравоучительной 
литературы. Монтеню в своем сочинении удалось обобщить опыт 
нравоучительной литературы прошлого и разобрать такие модели 
нравственных оценок поведения, которые воспринимаются и 
современным читателем как вполне приемлемые. 

Третий этап развития философии эпохи Возрождения



Джордано Бруно 

Значительное приращение философского знания с середины XVI в. шло по 
линии развития представления о философии природы.
Синтез натур философских идей был осуществлен в сочинениях Джордано 
Бруно. Основными его трактатами считаются “О причине, начале и едином” 
(1584), “О бесконечности вселенной и мирах” (1584).



Центральной категорией его философии является Единое. Оно понимается им 
как высшая ступень космической иерархии бытия. В диалоге “О причине, 
начале и едином” Д. Бруно утверждал, что Вселенная едина, бесконечна и 
неподвижна. В едином материя совпадает с формой, множественность и 
единство, минимум и максимум. Материю он рассматривает как субстрат и 
возможность.



Д. Бруно вслед за своими предшественниками полагал, что природа 
одушевлена и свидетельством тому, по его мнению, является ее самодвижение. 
Ему принадлежит гипотеза о неразрывной связи пространства, времени и 
движущейся материи. Мыслитель считал, что Вселенная бесконечна и равна 
Богу, который отождествляется с миром.

Познание, согласно Д. Бруно, возможно. Конечной целью познания является 
созерцание божества. Такое созерцание открывается лишь движимым 
героическим энтузиазмом. Этическое учение Д. Бруно направлено против 
средневекового аскетизма и ханжества. Мыслитель стал провозвестником 
новых нравов, входящих в европейскую жизнь, с формированием в ней 
буржуазного образа жизни.



Особенность заключительного этапа развития философии эпохи Возрождения 
заключается в том, что она наращивает свой потенциал вместе с развитием 
науки. Этот синтез философии и науки, дающий прирост в области 
методологии, характерен для трудов Галилео Галилея. Примером могут 
служить такие его труды, как: “Диалог о двух главнейших системах мира — 
птолемеевской и коперниковой”; “Пробирных дел мастер”.

Разработанное философией эпохи Возрождения диалектически цельное 
представление о неразрывном единстве человека и природы, Земли и 
бесконечного космоса было подхвачено философами последующего времени.
Идеи гуманизма, талантливо отстаивавшиеся мыслителями Возрождения, 
оказали широкомасштабное влияние на все общественное сознание Европы.



Заключение 
Философия эпохи Возрождения, бесспорно, является новым этапом развития 
философии. Осуществляла она свои новации, опираясь во многом на 
античность, вместе с тем продолжив всё лучшее из того, что дало 
средневековье. Эпоха Возрождения — это переворот в первую очередь в 
системе ценностей, в оценке всего сущего и отношении к нему. В ходе написания 
работы это было отражено, а, следовательно, задачи, стоящие передо мной на 
начальном этапе подготовки выполнены.

Я рассмотрела, в чем проявилась гуманистическая направленность и 
социально-философское содержание философии эпохи Возрождения: человек 
становится высшей ценностью, что обусловило важнейшую черту культуры 
Ренессанса — развитие индивидуализма в сфере мировоззрения и 
всестороннее проявление индивидуальности в общественной жизни. Основные 
положения натурфилософии данной эпохи: в это время развивается пантеизм 
во взглядах мыслителей, в силу которого происходит отождествление Бога и 
природы, происходят значительные открытия в различных областях знаний.
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