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Эпоха Просвещения.
Период, предшествующий Великой французской революции (1789 г.), а 

также европейскую культуру XVIII века называют эпохой Просвещения. 
Просвещение – идейное и общественное движение в европейских 
странах, отстаивавшие идеи равенства всех перед законом, гуманизации 
всех сфер социальной жизни, утверждения прав и свобод личности, 
необходимости доступности образования.. Общими для ”
просветителей” являлись цели и идеалы: свободы, благосостояние 
всех людей, мир, веротерпимость, а также критическое отношение к 
авторитетам и догмам, вольнодумство. Это течение развивалось 
представителями разных классов и сословий: аристократии и 
дворянства, духовенства и “третьего” сословия. Формируется новый 
субъект культурно-исторических преобразований – интеллигенция, 
которую представляют выходцы из всех слоев общества. Идеалы 
Просвещения и деятельность интеллигенции способствовали 
повышению образовательного и культурного уровня населения, 
расширению рынка газет, книг, произведений искусства. Так начинаются 
процессы коммерциализации культуры, ее доступности. Завершение 
эпохи Просвещения явилось, с культурной точки зрения, возникновение 
массовой культуры. Ее следует считать низшим слоем буржуазной 
культуры.

Разнообразие условий социокультурной жизни XVIII века 
детерминировало специфику процессов Просвещения в европейских 
странах. Выделяют английское Просвещение, идеалы которого 
оформились под влиянием идей Джона Локка и Т. Гоббса. Французское 
Просвещение испытало сильное воздействие аристократической 
культуры, и в то же время ему присущи свободомыслие и радикализм, 
конфликты с католической церковью и государственной властью. 
Атеистические взгляды, критика религии и церкви характерны для Д.
Дидро, П.Гольбаха, Гельвеция, Ж.Ж.Руссо. Немецкое Просвещение 
развивалось в русле реформы образования, создания начальных школ 
и профессионального обучения. В рамках деятельности просветителей 
рождается романтизм как художественное и идейное направление. ( Его 
представителями были Новалис, Ф.Шиллер, Гете, А.Шлегель).

 Ангелика Кауфман. Автопортрет (1782).


