
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Два с половиной столетия Возрождения знаменуют собой разрыв со средневековой традицией и 
переход к Новому времени. Однако было бы неверно сводить роль философии этой эпохи только к 
разрушению или изживанию средневековой схоластики. Мыслителями XIV–XVI вв. была создана 
своя картина мира и человека, глубоко отличная от средневековой.

В эпоху Возрождения на смену учению о сакральной структуре мироздания, о противопоставлении 
бесконечности Бога конечности мира, вечности – временному и тленному бытию приходит новое 
представление об однородности физического пространства вечной и бесконечной Вселенной. В 
новом физическом Космосе нет разделения на тленную землю и нетленную небесную субстанцию. 
Мыслители Возрождения перестают делить мир на конечный замкнутый материальный мир и 
окружающую его нематериальную бесконечность. Конечное предстает как проявление 
бесконечного, мир земной и мир человеческий вписываются в бесчисленное множество миров в 
беспредельном пространстве. Вечность из атрибута божества превращается в атрибут бесконечной 
Вселенной, а антитеза вечного и временного утрачивает прежний смысл: всякое данное мгновение 
и есть проявление и осуществление вечно текущего бытия



• Возрожденческая философия упраздняет статическую гармонию мира и заменяет ее 
новой, динамической, в которой неподвижность не является основой совершенства, 
а движение и изменчивость рассматриваются как коренные особенности 
мироустройства и условия его красоты. Выстроенная таким образом картина мира 
послужила главнейшей предпосылкой перехода к новому экспериментально-
математическому естествознанию, к эпохе классической механики и новой 
философии XVII в.

• Можно однозначно утверждать, что в эпоху Возрождения свершилась 
мировоззренческая революция, которая подточила устои повсеместно 
господствовавшего традиционного общества и выдвинула принципиально новую 
систему ценностно-мировоззренческих установок и ориентиров, ставшую духовной 
основой формирования иного, неизвестного ранее цивилизационного типа развития 
человечества – техногенной цивилизации. Последние столетия человеческой 
истории определялись именно прогрессом этой цивилизации, которая активно 
завоевывала себе все новые и новые пространства земного шара.



Основные идеи эпохи Возрождения
•  Антропоцентризм: внимание философов направлено в основном на человека.

•  Гуманизм: признание человека личностью, его права на творчество, свободу и счастье. Имелось в виду, 
что этого можно достичь прежде всего за счет возрождения характерного для античности интереса к 
человеку и знанию его природы, а не только благодаря знанию о внешней природе или теологическим 
спекуляциями.

•  Постулирование творческой сущности человека: он никому не подражает, ни Богу, ни природе, он сам по 
себе деятелен, он творит, в основном рукотворно, ремесленно.

•  Личностно материальное понимание мира: все существующее понимается в проекции на человека при 
максимальном интересе к телесному началу.

•  Идея доминирования эстетического понимания действительности над моральными и научными 
представлениями.

•  Антисхоластика: стремление развенчать мнимые авторитеты и пропагандируемые ими догмы.

•  Геометрически структурное понимание мира, дополненное диалектикой перехода, характерного для 
бесконечно малого и бесконечно большого и их соотношения между собой.

•  Пантеическое мировоззрение, рассматривающее окружающий человека мир, природу как сопричастную 
высшим абсолютным ценностям, богу (Бог разлит в природе).



Философия эпохи Возрождения представляет собой достаточно пеструю картину, 
набор разнообразных философских  школ, часто несовместимых друг с  другом, и не 
является чем-то целым, хотя и объединена многими общими идеями. 
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. Но тогда  же в Италии 
зародились идеи, оппозиционные  господствовавшему в то время  
схоластическому мировоззрению.

Философия эпохи Возрождения прежде всего  ярко отличал ярко выраженный 
антропоцентризм. Если в Средневековье человек  рассматривался в его отношении  
с Богом, то для Возрождения характерно понимание человека как самостоятельной  
личности (в искусстве, политике, технике). Аскетизму, вере в потусторонний  мир были 
противопоставлены светские интересы и полнокровная земная жизнь. 
Все это привело к необычайному расцвету искусства, становлению гуманистического 
мировоззрения.


