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СОЦИАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
ОНТОЛОГО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА КОНЦЕПЦИИ  

СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ ДЖОВАННИ ПИКО  
 
 
Раскрыто социально-мировоззренческое содержание онтолого-антропологического аспекта концепции свобо-

ды человека Джованни Пико делла Мирандола. Выявлено наличие противоположных мировоззренческих ориен-
таций (аристократической и демократической). Автором статьи предложена интерпретация, согласно которой у 
Пико свобода человека в определении своего места в структуре иерархичного мироздания призвана обосновать 
свободу индивида в определении своего места в обществе. 

Ключевые слова: Джованни Пико делла Мирандола, свобода человека, место человека в мире, итальянское 
общество эпохи Возрождения. 

 
 
 
В концепции свободы человека Джован-

ни Пико делла Мирандола можно выделить 
три аспекта: онтолого-антропологический, 
собственно антропологический и этический. 
Согласно этому разделению, человек свобо-
ден в трех отношениях: в определении сво-
его места в структуре иерархичного миро-
здания, в формировании самого себя и в 
моральном выборе. Содержание последних 
двух аспектов не утрачивает своего значе-
ния при их рассмотрении вне общей кон-
цептуальной картины Джованни Пико.  
Содержание первого аспекта концепции 
свободы человека выглядит неотделимым от 
онтологии философа, вследствие чего теря-
ет смысл вне ее рассмотрения. Однако  
последний тезис справедлив лишь в том 
случае, когда рассматривается исключи-
тельно философское содержание онтолого-
антропологического аспекта концепции 
свободы человека Джованни Пико. 

Мы исходим из утверждения, что содер-
жание всякой философской концепции на-
ходится в определенной зависимости от  
социально-исторического контекста, в кото-
ром она возникла, и от того мировоззре- 
ния, которое была призвана обосновывать. 
В этом случае всякая философская концеп-

ция имеет не только философское содержа-
ние, но и стоящее за ним социально-миро- 
воззренческое содержание. Задача данной 
статьи – выявить социально-мировоззрен- 
ческие основания онтолого-антропологиче- 
ского аспекта концепции свободы человека 
Джованни Пико. Решение этой задачи по-
зволит определить содержание названного 
аспекта концепции свободы человека вне 
его зависимости от архаично-платонических 
онтологических построений Пико. При 
этом, во-первых, необходимо определить 
философское содержание данного аспекта 
концепции свободы человека. Во-вторых, 
следует выявить мировоззренческие ориен-
тации, нашедшие свое выражение в этом 
философском содержании. В-третьих, необ-
ходимо определить социальные истоки тех 
мировоззренческих ориентаций, которые 
нашли свое выражение в онтолого-антропо- 
логическом аспекте концепции свободы че-
ловека Джованни Пико. 

Согласно Джованни Пико, мироздание 
имеет иерархичную структуру и состоит из 
трех миров: наднебесного, небесного и под-
лунного. Каждый из миров имеет качест-
венно своеобразное внутреннее содержание. 
Согласно философу, бог «наднебесную сфе-
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ру украсил разумом, небесные тела оживил 
вечными душами. Грязные, загаженные час-
ти нижнего мира наполнил разнородной 
массой животных» [Пико, 1981. С. 248–249]. 
Человек причастен к каждому из трех ми-
ров, но полностью не принадлежит ни од-
ному из них. Свобода человека в определе-
нии своего места состоит в выборе того 
мира, существом которого он пожелает 
стать. Наднебесный мир есть сфера пребы-
вания ангелов, небесный мир есть сфера 
пребывания вечных (разумных) душ, а под-
лунный мир – сфера пребывания животных 
и растений. При этом речь идет не о бук-
вальном перевоплощении в то или иное су-
щество, а о том, что человек занимает свое 
место в мировой иерархии в соответствии с 
собственными внутренними качествами. 

Представленное краткое изложение со-
держания онтолого-антропологического ас-
пекта концепции свободы человека демон-
стрирует универсалистски-онтологический 
характер философствования Пико в отно-
шении определения человеком своего места 
в мире. Свобода человека в рассматривае-
мом аспекте оказывается заключенной в 
рамки платонических онтологических по-
строений философа. Создается ситуация, 
при которой свобода определения челове-
ком своего места в мире при ее рассмотре-
нии вне онтологической картины Пико ста-
новится бессодержательной абстракцией. 
Однако эта ситуация меняется при анализе 
онтологии Пико с позиции ее социально-
мировоззренческого содержания.  

Традиционная иерархичная платониче-
ская онтология является признаком аристо-
кратической ориентации в мировоззрении. 
Последней соответствует представление об 
иерархичном устройстве общества. Можно с 
большой долей уверенности полагать, что 
иерархичная платоническая онтология и 
аристократическая мировоззренческая ори-
ентация Джованни Пико свидетельствуют о 
том, что философу было свойственно пред-
ставление о иерархичном устройстве обще-
ства. Не следует забывать и о том, что сам 
Пико был аристократического происхожде-
ния и принадлежал к ближайшему кругу 
Лоренцо Медичи.  

Онтологические построения флорентий-
ского мыслителя были призваны обосновать 
правильность иерархичного устройства об-

щества. Примером такого общества было 
феодальное общество Средневековья. Одна-
ко преждевременно будет говорить о кон-
сервативной ориентации философа. Для 
Италии, как и для Европы в целом эпоха 
Возрождения была эпохой «штурма феода-
лизма» [Рутенбург, 1986. С. 5]. Эта ситуация 
находила свое выражение и в гуманистиче-
ской мысли того времени, которой была 
свойственна «ее исходная антифеодальная 
направленность» [Стам, 1991. С. 57]. Рассу-
ждения гуманистов эпохи Возрождения  
о человеке построены таким образом, что 
речь ведется о человеке вообще, что, в свою 
очередь, подразумевает каждого отдельного 
человека независимо от происхождения, 
положения в обществе или богатства. Это 
свидетельствует о присущей гуманистиче-
ской мысли демократической мировоззрен-
ческой ориентации. Рассуждения Джованни 
Пико о свободе человека также пронизаны 
духом демократизма. Оказывается, что Пи-
ко, будучи носителем аристократической 
ориентации в мировоззрении, вместе с тем 
является защитником демократической ми-
ровоззренческой ориентации, поскольку он 
обосновывает равное право и равную воз-
можность каждого человека в определении 
своего места в структуре мироздания. На-
блюдаются сочетание противоположных 
мировоззренческих ориентаций и попытка 
их синтеза в рамках философской системы. 
Вполне естественно будет предположить, 
что сочетание, казалось бы, взаимоисклю-
чающих мировоззренческих ориентаций 
имеет своим основанием противоречивость 
социальной ситуации, относящейся ко вре-
мени жизни философа. 

Раскроем специфику социальных усло-
вий, в которых появилась философская сис-
тема Джованни Пико. Чтобы сделать это, 
обратимся к сравнительному анализу сред-
невекового общества и общества эпохи Воз-
рождения. В феодальном обществе «и со-
держание, и формы деятельности личности, 
ее права, ее обязанности, ее возможности, 
все ее поведение определяются и жестко 
регламентируются местом, занимаемым ею 
с самого ее рождения в иерархической 
структуре общества» [Богуславский. 1983. 
С. 76]. Новая социально-историческая си-
туация, формирующаяся в наиболее эконо-
мически развитых городах Италии, «прида-
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ет предприимчивости, инициативе, само-
стоятельности большую ценность в глазах 
общества» [Богуславский. 1983. С. 76–77]. 
Теперь человек благодаря собственным 
усилиям способен изменить свое положение 
в обществе. Феодальная иерархичная струк-
тура становится менее жесткой. Сословия 
перестают быть самозамкнутыми социаль-
ными институтами. Как отмечает Я. Бурк-
хардт, «наиболее значимым был в этом от-
ношении факт совместного проживания 
дворян и горожан в городах… вследствие 
чего судьба и развлечения становились об-
щими» [1996. С. 237]. Эта тенденция нахо-
дит свое выражение в различных сферах 
жизни городского общества. 

Одним из конкретных выражений новой 
социальной тенденции стала социальная 
разнородность появляющихся в большом 
количестве различных религиозных братств 
(к концу XV в. в городах Италии их насчи-
тывалось несколько десятков). Эти религи-
озные братства представляли собой добро-
вольные светские ассоциации, официально 
не связанные с церковью. Их отличитель-
ными чертами были открытость, «доступ-
ность для человека любого статуса, от  
нобиля до чомпи (наемного рабочего сукно-
дельческой мануфактуры. – П. В.), и, как 
следствие, по преимуществу демократиче-
ский состав участников» [Брагина, 1981.  
С. 50]. Широкое распространение такого 
рода ассоциаций было характерно и для 
Флоренции. Религиозные братства Флорен-
ции «представляли собой объединения свет-
ских лиц самого разного социального стату-
са – от рабочего-поденщика (чомпи) до 
крупного купца или нобиля» [Брагина, 2005. 
С. 28]. Л. М. Брагина указывает, что члены 
этих обществ «называли друг друга братья-
ми и стремились в своей деятельности и по-
вседневном обиходе соблюдать принципы 
равенства и товарищеской взаимопомощи» 
[Там же]. 

Другим примером размывания сослов-
ных границ является появление и активная 
деятельность различного рода гуманистиче-
ских сообществ (академий). Как отмечает  
О. Ф. Кудрявцев: «многочисленные источ-
ники сообщают о существовании всевоз-
можных ренессансных гуманистических 
академий, кружков, товариществ» [1986.  
С. 71]. Гуманистические сообщества не бы-

ли устроены по образцу замкнутых корпо-
ративных организаций Средневековья: «кор- 
поративный дух средневековой организации 
с ее исключительными, юридически закреп-
ленными правами на какой-либо вид дея-
тельности, со строгим следованием сослов-
ному принципу был чужд академиям» [Там 
же. С. 71–72]. Гуманистические академии 
«являлись местом встречи людей самого 
разного звания и общественного положения, 
имущественного состояния и рода занятий» 
[Там же. С. 72]. 

Кроме того, само политическое устрой-
ство Флоренции было таково, что допускало 
к власти «многочисленный круг лиц» 
[Краснова, 1999. С. 17]. Во Флоренции су-
ществовало огромное количество выборных 
должностей. Эта ситуация сопровождалась 
атмосферой перманентных выборов: «долж-
ностных лиц внутри города переизбирали 
каждые 2–4 месяца» [Там же]. Результатом 
такой политической системы было то, что 
«во властные структуры избирались пред-
ставители широких слоев городского  
населения» [Там же. С. 17]. В XV в. во Фло-
ренции «еще не сформировался бюрократи-
ческий аппарат (это дело будущего) и  
многие должности в государственном прав-
лении были доступны образованным людям 
незнатного происхождения» [Вернадская, 
1986. С. 21]. Как отмечает Якоб Буркхардт, 
«для принадлежности к высшему кругу об-
щества не имели более никакого значения 
классовые различия, но важно было принад-
лежать к образованному сословию» [1996. 
С. 237]. С усилением гуманистической со-
ставляющей в мировоззрении итальянцев 
эпохи Возрождения «крепче становилось 
убеждение, что происхождение не имеет 
никакого значения в вопросе о том, чего 
стоит тот или иной человек» [Там же.  
С. 238]. Согласно выводу Я. Буркхардта, в 
XV столетии «это была уже господствую-
щая теория» [Там же. С. 38–39]. Характер-
ным свойством итальянского общества той 
поры была открытость, «что давало воз-
можность господствующей верхушке вби-
рать в себя различные социальные элемен-
ты, способствовало возвышению лиц 
незнатного происхождения» [Вернадская, 
1986. С. 21]. Можно заключить, что для об-
щества эпохи Возрождения характерно уси-
ление социальной динамики. Его выражени-



œÓÔÓ‚ ¬. ¬.  ÓÌˆÂÔˆËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÙËÎÓÒÓÙËË ƒÊÓ‚‡ÌÌË œËÍÓ           145 
 

 

ем стало размывание сословных границ и 
появление относительно широкого спектра 
возможностей для усиления вертикальной 
социальной мобильности индивида. 

Усиление вертикальной социальной мо-
бильности выражалось не только в том, что 
для низших слоев общества появляется воз-
можность повышения своего социального 
положения, но и в том, что представители 
аристократического сословия (особенно  
в Венеции и Генуе) активно участвуют в 
предприятиях, связанных с торговлей. Во 
Флоренции «часть древней знати предалась 
торговле; другая часть (разумеется, куда 
менее значительная) довольствуется своим 
положением и ничем не занимается, кроме 
травли и соколиной охоты» [Буркхардт, 
1996. С. 240]. Таким образом, размывание 
сословных границ происходит и при актив-
ном участии в этом процессе представите-
лей аристократии. 

В этих социальных условиях появляется 
концепция свободы человека Джованни Пи-
ко. Вспомним, что Пико, если говорить в 
самых общих чертах, пытается обосновать 
свободу человека на определение своего 
места в иерархии мира. В свете определения 
основной социальной тенденции итальянско-
го общества эпохи Возрождения становится 
возможным увидеть за метафизическим из-
ложением флорентийского мыслителя своей 
философской концепции вполне конкретное 
социальное содержание. Этой метафизиче-
ской концепцией философ обосновывает 
вовсе не метафизическую свободу. Джован-
ни Пико пытается обосновать правомер-
ность появляющейся возможности индивида 
на определение своего места в обществе. 
Следует отметить, что Пико пытается обос-
новать право человека на «социальное са-
моопределение» при сохранении общей ие-
рархичной структуры общества. Более того, 
социальная иерархия предстает в качестве 
условия возможности свободы человека в 
выборе своего места в обществе. Таким об-
разом, Пико, обосновывая правомерность 
существования новой социальной тенден-
ции, в то же время пытается обосновать  
и сохранение самой иерархичной структуры 
общества. При этом Джованни Пико не  
выступает защитником средневековой об-
щественной структуры, так как модель  
иерархичного общества Средневековья су-

щественно меняется за счет возможности 
индивида на определение своего места в 
обществе.  

Сочетание противоположных ориента-
ций (аристократической и демократической) 
в мировоззрении Джованни Пико является 
отражением социальных процессов, проис-
ходящих в наиболее развитых городах Ита-
лии в период позднего Средневековья.  
Иерархичная структура общества становит-
ся менее жесткой, и формируются предпо-
сылки для возможности изменения индиви-
дом своего социального положения. Пико на 
философском уровне обосновывает право-
мерность новой социальной тенденции и 
соответствующей ей демократической ми-
ровоззренческой ориентации при сохране-
нии структуры старого социального строя и 
прежней аристократической мировоззренче-
ской ориентации. Свобода определения  
человеком своего места в мире на философ-
ском уровне обосновывает свободу опреде-
ления индивидом своего места в обществе. 
Социальная иерархия при этом выступает в 
качестве условия возможности такого рода 
свободы. 
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The paper presents the social and worldview content of the ontological-anthropological aspect of the Giovanni Pico 
della Mirandola’s conception of human freedom. The author shows the presence of opposite ideological orientations (aris-
tocratic and democratic). The author also suggests an interpretation according to which the human freedom to define one’s 
place in the hierarchical structure of the universe serves as a foundation for the individual’s freedom to determine  
one’s place in society. 
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