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Что такое Ренессанс?



Мишель 
Фуко

Слова и вещи 
(1966 г.)



"Археология гуманитарных наук". 

Фуко исследует те исторически изменяющиеся 
структуры , которые определяют условия 
возможности мнений, теорий или даже наук в 
каждый исторический период. 

= « эпистемы »



Фуко противопоставляет

археологию: и с т о рич е с к ом у з н анию 
кумулятивистского типа:

вычленяет эти  
структуры,  
эти эпистемы

описывает те или иные 
мнения, не выясняя условий 
их возможности



Основной упорядочивающий принцип  
внутри каждой эпистемы –  
это соотношение « слов » и « вещей ».

Фуко вычленяет в европейской культуре  
нового времени три « эпистемы »:
• ренессансную (ХVI век),

• классическую (рационализм XVII – XVIII веков)

• и современную (с конца XVIII – начала XIX века 
 и по настоящее время)

= знаков и денотатов



• тождественны друг другу,

слова и вещи

• непосредственно соотносимы друг с другом 

• и даже взаимозаменяемы

ренессанс:

✎ слово-символ



• лишаются непосредственного сходства

слова и вещи

классический  
рационализм

• соотносятся лишь опосредованно – через мышление,

• в пространстве представления (не в психическом 
смысле!)

✎ слово-образ



• опосредованы "языком", "жизнью", "трудом", 
вышедшими за рамки пространства представления

слова и вещи

• язык, чем дальше, тем больше, замыкается на самом 
себе, обнаруживает свое самостоятельное бытие.

✎ слово – знак в системе знаков

современная  
эпистеме

≠ В. Ленин: Материализм и эмпириокритицизм (1908)



слово-символ

слово-образ

слово, замкнутое на само себя



	 	 • Ренессансная эпистема

сопричастность языка миру и мира языку

разнообразные сходства между словами языка и 
вещами мира.

Слова и вещи образуют как бы единый текст, 
который является частью мира природы и может 
изучаться как природное существо.



Наследие античной древности интерпретируется 
на тех же основаниях, что и сама природа;

-> единство магии (прорицания природных 
событий) и эрудиции (расшифровки старинных 
текстов).

не эклектическая смесь рациональных элементов 
с иррациональными , а подчиняющаяся 
собственным, достаточно строгим законам. 



ГЛАВА II 
Проза мира



Вплоть до конца XVI столетия категория сходства 
играла конструктивную роль в знании в рамках 
западной культуры. Именно она в значительной 
степени определяла толкование и интерпретацию 
текстов; организовывала игру символов, делая 
возможным познание вещей, видимых и невидимых, 
управляла искусством их представления. 
Мир замыкался на себе самом: земля повторяла небо, 
лица отражались в звездах, а трава скрывала в своих 
стеблях полезные для человека тайны. Живопись 
копировала пространство. И представление – будь то 
праздник или знание – выступало как повторение : 
театр жизни или зеркало мира – вот как именовался 
любой язык, вот как он возвещал о себе и утверждал 
свое право на самовыражение.



категория сходства 

«Как мыслилось подобие в конце XVI  
и еще в начале XVII столетия?»

«если верно то, что сходных между собой вещей 
бесконечное множество, то возможно ли установить 
по меньшей мере те формы, посредством которых 
одним вещам случалось уподобляться другим?»



XVI в.:

открывают « сродство » (≠ родство) между  
ивритом, арабским и арамейским  

везде аналогии, соответствия и « симпатия »  
между разными (и разнородными) явлениями

но также « сродство » между  
греческим и французским

« сродство » между языком, культурой  
и образом мыслей 



аналогическая концепция (отношения симпатии и 
антипатии, соответствия между вещами)

vs причинные связи 



In principio 
erat Verbum

vß 
naçal™ 
b™ slovo 

ἐν ἀρχῆ 
ἦν ὁ λόγος

Евангелие от Иоана



ностальгия по утерянному Слову

языкознание XVI. в. = попытка снова овладеть 
тайнами Вселенной через изучение Языка и всяких 

знаков   

-> этимология и грамматика

 исследования  
по происхождению  
человека и мира

поиск глубокого  
понимания  

божественности
археология 
Языка

алхимия  
Слова





палеонтологический метод:

разыскивать в мертвых и живых языках остатки, 
пережитки времен исчезнувших цивилизаций  

выверка, поиск пересечений

этимология = генеалогия слов = ностальгия по 
первоначальному состоянию 



другой способ преодоления вавилонского 
столпотворения:

-> многоязычие и переводы

поиск соответствий между языками

НО



чудо Пятидесятия

можно общаться  
с Богом  

на любом языке

-> языкознание  
протестантов: 

божье Слово переводимо  
на все языки



зачаток компаративизма: 

Conrad Gessner: Mithridates,  
sive de differentiis linguarum, Zurich, 1555 

Отче наш на разных языках








