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Введение

 

Эпоха   Просвещения   –   одна   из   замечательных страниц   в   истории 

западноевропейских   культур.   Просветителями   называют   идеологов   XVII- 

XVIII   веков,   философов   и   писателей,   которые   выступили   с   критикой 

феодальных порядков. Просветители были убеждены в том, что именно ум, 

идеи,   знания   правят   миром.   Они   осуждали   деспотизм   и   высмеивали 

предрассудки   общества.   Вера   в   интеллект   человека,   в   его   способность 

перестроить мир на умных началах побуждала их к распространению научно-

естественных   знаний   и   отказа   от   религиозного   толкования   явлений. 

Просветители мечтали  о  будущем царстве  ума  и  справедливости,  которое 

казалось им совсем близким. Философы, писатели, ученые считали, что несут 

людям свет новой истины. Вот почему их называли просветителями, а всю 

эпоху   –   Просвещением.   Зародилась   идеология   Просвещения   в   Англии, 

получившая в дальнейшем широкое распространение во Франции, Германии, 

несколько позже в Северной Америке, странах Восточной и Юго-Восточной 

Европы, а также в России. Данная тема вызывает у меня огромный интерес, 

ведь   это   время   когда   жили   люди,   которые   писали   прекрасные   книги   и 

художники, которые писали замечательные картины.

Эта   тема   очень   актуальна   в   наши  дни.  Её   актуальность   в   том,   что 

данная эпоха оказала огромное влияние на современную мировую культуру, 

многие авторы, создавая свои произведения сегодня, опираются на идеи и 

ценности эпохи Просвещения.

Цель   работы:   выявление   характерных   особенностей   эпохи 

Просвещения и ее просветительской литературы.

В процессе работы были поставлены следующие задачи:

1. Дать характеристику эпохе Просвещения.

2.  Оценить значение эпохи Просвещения в мировой художественной 

культуре.

3. Проанализировать развитие стиля «классицизма» в странах Европы.
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Глава 1. Главные ценности эпохи Просвещения

 

Выдвинув идею формирования личности, просветители показали, что 

человек обладает разумом, духовной и физической силой. Люди приходят в 

мир   равными,   со   своими   потребностями,   интересами,   удовлетворение 

которых –  в  установлении разумных и  справедливых форм человеческого 

общежития.  Умы просветителей волнует идея равенства,  как перед Богом, 

так и перед законами, перед другими людьми. Идея равенства всех людей 

перед законом, перед человечеством – первый характерный признак эпохи 

Просвещения.

Избавление   от   всех   социальных   неурядиц   просветители   видели   в 

распространении знаний. И не без их участия в эпоху Просвещения победу 

одержал   рационализм,   развившийся   в   западноевропейской   мысли   еще   в 

Средние века.

В статье «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» И. Кант писал: 

«Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, 

в   котором   он   находится   по   собственной   вине.   Несовершеннолетие   есть 

неспособность  пользоваться  своим рассудком без  руководства  со  стороны 

кого-то   другого.   Несовершеннолетие   по   собственной   вине   –   это   такое, 

причина   которого   заключается   не   в   недостатке   рассудка,   а   в   недостатке 

решимости и мужества пользоваться им».[1, с.245]

Благодаря   достижениям   естественных  наук   возникло   представление, 

что время чудес и загадок миновало, что все тайны мироздания раскрыты и 

Вселенная,  и  общество подчиняются логичным,  доступным человеческому 

разуму законам. Победа разума – второй характерный признак эпохи.

Третий   характерный   признак   эпохи   Просвещения   –   исторический 

оптимизм.

Эпоха  Просвещения   по   праву  может   быть   названа   «золотым   веком 

утопии». Просвещение, прежде всего, включало в себя веру в возможность 

изменять человека к лучшему, «рационально» преобразовывая, политические 
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и   социальные   устои.  Ориентиром   для   создателей   утопий  XVII-XVIII   в.в. 

служило   «естественное»   или   «природное»   состояние   общества,   не 

ведающего   частной   собственности   и   угнетения,   деления   на   сословия,   не 

утопающего   в   роскоши   и   не   обремененного   нищетой,   не   затронутого 

пороками, живущего сообразно разуму, а не «по искусственным» законам. 

Это   был   исключительно   вымышленный,   умозрительный   тип   общества, 

который,   по   замечанию   Руссо,   возможно,   никогда   и   не   существовал   и 

который, скорее всего, никогда не будет существовать в реальности.

Возрожденческий   идеал   свободной   личности   приобретает   атрибут 

всеобщности и ответственности:  человек Просвещения думает не только о 

себе,   но   и   о   других,   о   своем   месте   в   обществе.   В   центре   внимания 

просветителей   –   проблема   наилучшего   общественного   устройства. 

Просветители верили в возможность построения гармонического общества.

Глубокие   изменения   в   социально-политической   и   духовной   жизни 

Европы,   связанные   с   зарождением   и   становлением   буржуазных 

экономических отношений обусловили основные доминанты культуры XVII- 

XVIII веков.

Главными очагами Просвещения были Англия, Франция, Германия. С 

1689   г.   –   года   последней   революции   в   Англии   начинается   эпоха 

Просвещения.   Это   была   славная   эпоха,   начатая   одной   революцией   и 

закончившаяся   тремя:   промышленной   –   в   Англии,   политической   –   во 

Франции, философской и эстетической – в Германии. За сто лет – от 1689 до 

1789 гг. –   мир изменился. Все больше выветривались остатки феодализма, 

все   громче   заявляли   о   себе   буржуазные   отношения,   окончательно 

утвердившиеся после Великой французской революции.[4, с.318]

XVIII столетие подготовило также господство буржуазной культуры. 

На   смену   старой,   феодальной   идеологии   пришло   время   философов, 

социологов, экономистов, литераторов нового века Просвещения.

В   философии   Просвещение   выступало   против   всякой   метафизики 

(науки о сверхчувственных принципах и началах бытия). Оно содействовало 
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развитию любого рода рационализма (признающего разум основой познания 

и   поведения   людей),   в   науке   –   развитию   естествознания,   достижение 

которого   оно   часто   использует   для   обоснования   научной   правомерности 

взглядов и веры в прогресс. Не случайно, что и сам период Просвещения в 

некоторых странах называли именами философов.  Во Франции,  например, 

этот период называли веком Вольтера, в Германии – веком Канта.

В   истории   человечества   просветителей   волновали   глобальные 

проблемы:   Как   появилось   государство?   Когда   и   почему   возникло 

неравенство? Что такое прогресс? И на эти вопросы находились столь же 

рациональные ответы, как и в тех случаях, когда речь шла о «механизме» 

мироздания.

В области морали и педагогики Просвещение проповедовало идеалы 

гуманности и возлагало большие надежды на магическую силу воспитания.

В   области   политики,  юриспруденции   и   общественно-экономической 

жизни – освобождение человека от несправедливых уз, равенство всех людей 

перед   законом,   перед   человечеством.  Эпохе   впервые   пришлось   решать   в 

столь  острых  формах  давно  известный  вопрос  о  достоинстве  человека.  В 

разных   сферах   деятельности   он   трансформировался   по-разному,   но 

неизбежно приводил к  принципиально новым,  новаторским по своей сути 

открытиям.

Эпоха   Просвещения   явилась   важнейшим   поворотным   пунктом   в 

духовном   развитии   Европы,   повлиявшим   практически на   все   сферы 

социально-политической   и   культурной  жизни.   Развенчав,   политические   и 

правовые   нормы,   эстетические   и   этические   кодексы   старого   сословного 

общества,   просветители   совершили   титаническую   работу   над   созданием 

позитивной, обращенной, прежде всего к человеку, вне зависимости от его 

социальной   принадлежности,   системы   ценностей,   которая   органически 

вошла в кровь и плоть западной цивилизации.[2, с.146]
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Глава 2. Особенности Просвещения в странах Европы

 

2.1 Просвещение в Англии

Различными средствами   просветители   старались   достичь   едва   ли   не 

главной   для   эпохи   цели   –   осуждения   феодального   прошлого   (как 

«неразумного»   и   «противоестественного»)   и   утверждения   будущего. 

Просветители   искренне   верили,   что   их   усилиями,   путём   воспитания, 

убеждения и путём непрерывных реформ можно создать, наконец, «царство 

разума».

Движение Просвещения получило своё начало в Англии. Здесь   после 

буржуазной революции зародились многие из  тех идей,  которые наиболее 

характерны для всего века Просвещения. Джон Локк (1632-1704 гг.) – один 

из   первых   мыслителей   английского   просвещения,   говорил   о   своей 

убежденности в доброй и разумной основе человеческой природы, и считал 

целью всякого общества сохранность и защиту личной свободы. В работах 

Локка  формулируются   естественные  права   человека   на  жизнь,   свободу  и 

собственность, являющуюся результатом труда человека. [2, с.137]

Из   Англии   идеи   Локка   попали   во   Францию,   где   встретили 

восторженный приём, потому что открывали дорогу к формированию таких 

черт культуры, как прагматизм, предприимчивость и изобретательность.

Типичным   примером   просветительской   культуры   в   литературном 

творчестве может служить творчество Сэмуэля Ричардсона (1689-1761 гг.), 

оказавшего значительное влияние и на последующие культурные эпохи. Его 

романы,   особенно   «История   сэра   Чарльза   Грандисона»,   демонстрируют 

примеры положительных ценностей: служение обществу, защита бедных и 

несчастных, приоритет разумного выбора над эмоциональным.

Принципиально   новым   явлением   в   литературе   английского 

Просвещения   стал   Даниель   Дефо   (1660-1731   гг.).   Его   роман   «Робинзон 

Крузо»    роман   большого   социального   и   философского   смысла.   В 

«Робинзоне   Крузо»   нашли   своё   отражение   взгляды   просветителей   о 
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независимости человека от общества, представления о естественной природе 

человека. [1, с.140]

Современник Дефо, публицист и сатирик Джонатан Свифт (1667-1745 

гг.)   в   своём   знаменитом   романе   «Путешествия   Гулливера»   рисует   в 

беспощадно резком свете испорченность современной ему цивилизации.

Особая   роль   Англии   в   истории   Европейского   Просвещения 

заключалась,  прежде всего,  в том, что она была его родиной и во многих 

отношениях первопроходцем. В Англии в XVII-XVIII вв. после революции и 

гражданских   войн   сгладились   резкие   противоречия   в   обществе.   Развитие 

парламентаризма   привело   к   упрочению   правовых   форм   политической 

борьбы. Английская церковь не противопоставляла себя Просвещению, а в 

какой-то мере даже отвечала его идеалу веротерпимости. Это способствовало 

культурному развитию страны, поскольку позволяло сохранить равновесие 

между   традиционными   ценностями,   хранительницей   которых   выступала 

церковь,   и   новаторскими,   которые   несло   Просвещение.   Все   это   делало 

Англию   своего   рода   образцом   общественного   прогресса.   Не   случайно   в 

XVII-XVIII   в.в.   все   основные   течения   английской   общественной   мысли 

находили свое продолжение и развитие в других европейских странах.

В   основных   чертах   политическая   программа   Английского 

Просвещения   была   сформулирована   философом   Джоном   Локком   (1632-

1704). Основное его сочинение – «Опыт о человеческом разумении» (1690) – 

содержало позитивную программу, воспринятую не только английскими, но 

и   французскими   просветителями.   К   неотчуждаемым   правам   человека, 

согласно  Локку,   принадлежат   три   основных   права:   на   жизнь,   свободу   и 

собственность.

На английских просветителей наложили отпечаток и взгляды философа 

XVII   в.   Томаса  Гоббса   (1588-1679),   который   считал,   что   люди   равны  от 

природы. Но в процессе развития возникает неравенство, а из-за неравенства 

проистекает взаимное недоверие.  Из-за взаимного недоверия – война.  При 

отсутствии гражданского состояния всегда имеется война всех против всех, 
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убыточная   для   всех.   Поэтому   люди   путем   договора   объединились   в 

государство,  чтобы тем самым получить   защиту  и  возможность  гуманной 

жизни.

В   XVIII   в.   этику   себялюбия,   или   разумного   эгоизма   развили 

английский  писатель  Бернард Мандевиль   (1670-1733)   и  философ  Иеремия 

Бентам (1748- 1832). Мандевиль прославился своей сатирической «Басней о 

пчелах»   (1714),   в   которой,   не   колеблясь,   представляет   эгоизм   движущей 

силой всей нравственной и культурной жизни. Бентам считал, что с помощью 

морали,   а   также   законодательства   можно   регулировать   человеческие 

поступки таким образом, чтобы они приносили как можно больше счастья. 

Согласно  Бентаму  высшая  цель  человеческой  жизни    наивысшее  счастье 

наибольшего числа людей.

Социально-экономическая подоплека защиты просветителями частного 

интереса очевидна – они выступали за свободу частной собственности. Но в 

этом  проявился   и   их   оптимизм,   так   как   они   видели   в   эгоизме   источник 

благосостояния   общества.   И   надо   признать,   что   вера   английских 

просветителей   в   благотворную   силу   свободы   в   сочетании   с   частным 

интересом   в   значительной   мере   оправдалась.   На   протяжении  XVIII   в.   в 

Англии не было значительных социальных конфликтов.

Английское искусство XVIII века было настолько своеобразно, что не 

поддается   классификациям,   принятым   в   континентальной   Европе.   Здесь 

наблюдается  причудливое переплетение всех стилей и направлений,  среди 

которых постепенно на первое место выступает классицизм.[2, с.346]

Основоположником национальной английской школы живописи стал 

Уильям Хогарт. В полном соответствии с духом английского общества того 

времени  он  посвятил  свое  творчество  политической  и  социальной  сатире. 

Подлинную   славу   художнику   принесли   серии   картин   «Карьера   мота», 

«Модный  брак»,   «Выборы».  Чтобы  познакомить   со   своими  работами   как 

можно большее количество зрителей, Хогарт сам изготавливал гравюры всех 

своих работ маслом и распространял их большими тиражами.
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2.2 Французское Просвещение

Во всех странах Европы развитие культуры в XVII-XVIII в.в. в той или 

иной мере проходило под знаком идей Просвещения. Но самую блестящую, 

многочисленную и талантливую плеяду просветителей дала Европе Франция: 

именно отсюда идеи Просвещения распространились по всей Европе.

Французское   просвещение   максимально   остро   отобразило   основные 

признаки своего времени – неограниченную веру в прогресс человеческого 

разума,  в  его  огромные возможности  познания  мира  и  его  перестройки  в 

соответствии с целями и желаниями человеческого разума.

Одним из ранних провозвестником новых взглядов во Франции был 

Жан   Мелье   (1664-1729   гг.).   В   своём   единственном   произведении   – 

«Завещании»    он   не   оставляет   камня   на   камне   от   всей   системы 

общественного и государственного устройства Франции, называя правителей 

тиранами, а способ управления – чудовищной системой обмана и насилия. 

Очень резко высказывается Мелье о церкви и духовенстве, обвиняя их в том, 

что они готовы поддержать даже самое дурное правительство, тем самым, 

обманывая народ.

Просветители создали жанр философского романа и повести. Одним из 

создателей этого нового жанра был Монтескье в своём философском романе 

«Персидские письма». Здесь в форме переписки богатых персов, посетивших 

Европу,   писатель   даёт   сатирическую   картинку   французских   нравов, 

религиозной   нетерпимости,   безбрачия   духовенства,   дворянской   спеси, 

привилегий,   бездарности   государственного   управления,   пустых   претензий 

официальной науки т. д. Основная мысль книги – право человека на свободу.

Самым   выдающимся   из   французских   просветителей   был   Вольтер 

(Франсуа   Мари   Аруэ)   (1694-1778   гг.).   Его   огромный   талант   нашёл 

выражение   в   разнообразных   литературных,   философских,   исторических 

произведениях,   блестящих   по   форме,   насыщенных   ненавистью   к 

феодальному государству и религиозному фанатизму. Из его философских 
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произведений   наиболее   значительны   «Философские   письма»,   «Основы 

философии Ньютона», «Философский словарь», «Метафизический трактат».

Как историк он больше всего известен своими трудами «Век Людовика 

XIV» и «Опыт о нравах и духе народов». [3, с.125]

Влияние Вольтера за пределами Франции, в том числе и в России, было 

исключительно велико. Произведения Вольтера сыграли значительную роль 

в развитии русского свободомыслия в XVIII веке. С именем Вольтера связано 

распространение   в   России   так   называемого   вольтерьянства   (дух 

свободомыслия,   пафос   ниспровержения   авторитетов,   ирония). 

«Вольтерьянцы»   встречались   не   только   в   Петербурге   и  Москве,   но   и   в 

провинциальных русских городах.

Новым этапом в развитии французского Просвещения XVIII века была 

деятельность   Жан   Жака   Руссо   (1712-1778   гг.).   Его   идеи   оказали 

впоследствии, в период Французской революции 1789-1794 гг., значительное 

влияние   на   якобинцев,   провозгласивших   Ж.   Ж.   Руссо   своим   идейным 

предшественником.   Его   произведения   проникнуты   страстной   критикой 

современного   ему   общественного   и   государственного   строя,   социального 

неравенства,   уродливого   воспитания.   Он   обличает   лицемерную   мораль, 

фальшивое искусство и официальную науку.

Идеальное  общество  и  государство,  по  мысли Ж.  Ж.  Руссо,  должно 

представлять   собой   такое   устройство,   при  котором  исключены  крайности 

между богатством и бедностью, осуществляется равномерное распределение 

собственности, а частная собственность основана исключительно на личном 

труде. В государстве Руссо верховная власть принадлежит народу.

Ж. Ж. Руссо говорил о нематериальности и бессмертии души, о свободе 

воли   и   врождённости   нравственного   чувств   в   человеке.   В   своей 

автобиографической   повести   «Исповедь»   Руссо   изображает   сложность   и 

глубину внутренней жизни человеческой личности,  и её  взаимодействие с 

окружающим миром.
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Великолепный   стилист,   Ж.   Ж.   Руссо   ввел   в   суховатую 

рационалистическую   прозу   просветителей   элемент   лиризма   и 

красноречивого пафоса. Современники зачитывались им, а в дни революции 

1789г. Марат читал отрывки из Руссо с трибуны на улицах Парижа.

В начале XVIII века во Франции зародился новый стиль искусства   

рококо.  В  отличие  от  барокко,  которое  было  исключительно  придворным 

стилем,  рококо было искусством аристократии и высших слоев буржуазии. 

Теперь главной целью мастера стало не прославление кого-либо или чего-

либо,   а   удобство   и   удовольствие   конкретного   человека.   Если   барокко 

смотрело высоко вверх, то рококо спустилось с небесных высей на грешную 

землю и обратило свой взор на стоящих вокруг людей. Иногда стиль рококо 

называют искусством для искусства. Более верно было бы назвать этот стиль 

искусством для человека.[2, с.376]

Архитекторы   рококо   стали   заботиться   о   комфорте   человека.   Они 

отказались   от   помпезности величественных   барочных   зданий   и   старались 

окружить   человека   атмосферой   удобства   и   изящества.   Живопись   также 

отказалась   от   «великих   идей»   и   стала   просто   красивой.  Избавленные   от 

бурных эмоций барокко, картины наполнились холодным светом и тонкими 

полутонами. Рококо был, пожалуй, первый почти полностью светский стиль 

в  истории европейского  искусства.  Как  и  философия  Просвещения,   так  и 

искусство рококо отделились от церкви, отодвинув религиозные темы далеко 

на   задний   план.  Отныне   и  живопись,   и   архитектура   должны   были   быть 

легкими   и   приятными.   Галантное   общество   XVIII   века   устало   от 

нравоучений и проповедей, люди желали наслаждаться жизнью, получая от 

нее максимум удовольствий.

Крупнейшим мастером рококо был Франсуа Буше, который превратил 

свои картины в декоративное панно для украшения стены. Таковы полотна 

«Купание Дианы», «Триумф Венеры», «Пастушеская сцена».

Морис-Кантер   Ларут   смог   создать   портретный   жанр   рококо. 

Запечатленные на его картинах люди в полном соответствии с требованием 
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века   любезно  и   галантно   смотрят на   зрителя,   стараясь   вызвать   у  него  не 

восхищение,   но   чувство   симпатии.   Истинные   же   характеры   персонажей 

скрыты под маской светской учтивости.

Картины Оноре Фрагонара полны искреннего чувства полноты жизни, 

которая   проходит   в   беззаботном   наслаждении.   Примером   этому   служат 

полотна «Качели» (1766), «Поцелуй украдкой» (1780).

2.3 Просвещение в Германии

Философия   Немецкого   Просвещения   формировалась   под   влиянием 

Христиана Вольфа (1679-1754), систематизатора и популяризатора учения Г. 

Лейбница   (1646-   1716).   Вольф   впервые   в   Германии   создал   систему, 

охватившую   основные   области   философского   знания.   Культ   разума 

сочетался   у   него   с   пиэтетом   перед   христианской   верой.   Он   и   его 

последователи   много   сделали   для   распространения   научных   знаний. 

Вольфианцы   были   убеждены,   что   распространение   «популярной 

философии», образования незамедлительно приведет к решению всех острых 

вопросов современности.

Немецкие   философы   в   отличие от   французских   просветителей 

осторожно обращались с верой в бога. Церковь стремилась не выпускать из 

своих   уз   духовную   жизнь   страны.   В   этом   она   находила   поддержку 

государства.  Борьба за Просвещение за редкими исключениями проходила 

под лозунгами веротерпимости, создания «улучшенной» религии.

Один из  парадоксов Немецкого Просвещения заключался в  том,  что 

оно   нередко   получало   импульсы   «сверху».   Например,   в   Пруссии 

инициатором публичного обсуждения новых идей выступил король Фридрих 

Великий (1740-1786).

Иммануил   Кант   (1724-1804)   сформулировал   свою   концепцию 

Просвещения   как   освобождение   индивида,   но   лишь   в   моральном   и 

интеллектуальном   смысле   этого   слова,   а   отнюдь   не   в   политическом. 

Наиболее   характерен   для   этого   периода   его   трактат   «Наблюдения   над 
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чувством прекрасного и возвышенного» (1764),  который выдержал восемь 

прижизненных изданий. Человеческие чувства рассматриваются в нем через 

призму   двух   категорий   –   Прекрасного   и   Возвышенного.   Прекрасное   и 

Возвышенное служат для Канта стержнем, на который он нанизывает свои 

наблюдения   о   человеческом   в   человеке.   Предметом   теоретической 

философии,   по  Канту,   должно  быть  не  изучение   самих  по   себе   вещей  – 

природы,   мира,   человека,   а   исследование   деятельности,   установление 

законов   человеческого   разума   и   его   границ.   Кант   подвел   итог   исканиям 

эпохи  Просвещения.  Особенно   значителен   его   вклад  в  разработку   теории 

правового государства.

Современник раннего Канта – Готхольд Эфраим Лессинг (1729-1781) – 

поэт, драматург, литературный критик, философ. В 1730 г. он написал тезисы 

«Воспитание   человеческого   рода»,   главная   идея   которых   –   единство 

человеческого   рода,   его   всеохватной   целостности.  Хотя  Лессинг   берет   в 

качестве примера единства европейскую историю, тем не менее, он исходит 

из   идеи   всеобщей   судьбы   людей.   Лессинг   считал,   что   и   человечество 

возникает только тогда, когда эта общность осознается. 

Глубокими   гуманистическими   раздумьями   пронизано   творчество 

другого немецкого просветителя Иоганна Готфрида Гердера (1744-1803). В 

работе   «Еще   одна   философия   истории   для   воспитания   человечества»   он 

высказывает глубокие мысли о гуманизме, при этом он исходит из того, что 

вся  история  народов  –   это  школа  соревнования  в   скорейшем достижении 

гуманности,   что  божество  помогает  нам   только  через  наше  усердие,  наш 

разум, наши собственные силы. [4, 115]

Таким   образом,   Немецкое   Просвещение   рассматривало   движение 

человека к совершенству как неизбежный закон человеческого развития.

В   Германию   стиль   рококо   пришел   в   30-х   годах  XVIII   века,   так   и 

остался   на   севере,   так   как   в   южно-немецких   землях   до   конца   столетия 

безраздельно господствовало барокко.
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Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что просвещение – необходимая 

ступень в культурном и эстетическом развитии любой страны, расстающейся 

с феодальным образом жизни. Главную свою задачу оно видит в воспитании 

и  образовании,  в  приобщении к  прекрасному  всех  и  каждого.  Как  всякая 

значительная  культурно-историческая  эпоха  Просвещение  сформулировало 

свой идеал и стремилось сопоставить его с действительностью, осуществить 

как можно скорее и как можно полнее на практике.

Эпоха   Просвещения   –   одна   из   самых   ярких   в   развитии   духовной 

культуры в Европе. Она многими нитями была связана с Возрождением и 

унаследовала от деятелей Ренессанса гуманистические идеалы, преклонение 

перед античностью, исторический оптимизм, свободомыслие.

Любой народ,  овладевая,  прежде всего  той культурой,  которая  была 

создана до него, тем самым осваивает социальный опыт предшественников. 

Но одновременно он сам вносит свой вклад в культурный слой, эстетически 

обогащая его.

В данной работе был проанализирован ход политических, культурных, 

научных, идеологических преобразований в обществе на рубеже двух эпох и 

раскрыла влияние этих факторов на эстетику общества.

Особое внимание уделено роли, которую сыграла эпоха Просвещения в 

эстетическом развитии стран и народов.
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