
Художественные стили 
эпохи просвещения: 

рококо, ампир, 
сентиментализм, 

романтизм.



● Эпо́ха Просвеще́ния — одна из ключевых эпох в 
истории европейской культуры, связанная с 
развитием научной, философской и общественной 
мысли. В основе этого интеллектуального движения 
лежали рационализм и свободомыслие.

● Начавшись в Англии под влиянием научной 
революции XVII века, это движение 
распространилось на Францию, Германию, Россию 
и охватило другие страны Европы.      Особенно 
влиятельными были французские просветители, 
ставшие «властителями дум». Принципы 
Просвещения были положены в основу 
американской Декларации независимости и 
французской Декларации прав человека и 
гражданина.





● Собственно термин просвещение пришёл в русский 
язык, как и в английский (The Enlightenment) и немецкий 
(Zeitalter der Aufklärung) из французского (siècle des 
lumières) и преимущественно относится к 
философскому течению XVIII века. Вместе с тем, он не 
является названием некой философской школы, 
поскольку взгляды философов Просвещения нередко 
существенно различались между собой и 
противоречили друг другу.

● Интеллектуальное движение этой эпохи оказало 
большое влияние на последовавшие изменения в этике и 
социальной жизни Европы и Америки, борьбу за 
национальную независимость американских колоний 
европейских стран, отмену рабства, формулирование 
прав человека. Кроме того, оно поколебало авторитет 
аристократии и влияние церкви на социальную, 
интеллектуальную и культурную жизнь.



Ампир (франц. empire — империя от лат. imperium— командование, власть) — художественный стиль, созданный во Франции в начале XIX в., в эпоху империи Наполеона Бонапарта. Хронологические рамки оригинального французского "Стиля Империи" ограничены очень небольшим отрезком времени: от конца правления Директории (1799) или года коронации Наполеона (1804) до реставрации династии Бурбонов (1815). Основные элементы Ампира, почерпнутые из античного искусства, уже содержались в классицизме Людовика XVI (Неоклассицизм) и были кристаллизованы в "стиле Директории". Однако Ампир коренным образом отличается от Классицизма. Наполеон стремился к блеску и ореолу славы римских императоров. Поэтому, художникам французской империи было строго приказано брать за основу формы искусства Древнего Рима. 





Ампир — стиль жесткий и холодный. П. Верле определил его как "затвердевший стиль Людовика XVI". Декоративные мотивы стиля Ампир состоят в основном из элементов древнеримского военного снаряжения: легионерских знаков с орлами, связок копий, щитов, пучков стрел, дикторских топоров. Наряду с римскими можно заметить и мотивы египетского искусства. Это объясняется тем, что еще в эпоху поздней римской империи вместе с древними культами Исиды и Гора элементы орнаментики и скульптура Древнего Египта проникали в Рим. После Египетского похода Наполеона (1798-1799) в искусстве французского Ампира египетские мотивы получили еще более широкое распространение. 



Сентиментали́зм (фр. sentimentalisme, от фр. sentiment — чувство) — направление в западноевропейской и русской культуре и соответствующее литературное направление. Произведения, написанные в рамках данного художественного направления, делают особый акцент на чувственность, возникающую при их прочтении. В Европе существовал с 20-х по 80-е годы XVIII века, в России — с конца XVIII до начала XIX веков.  Наиболее выдающиеся представители сентиментализма — Джеймс Томсон, Эдуард Юнг, Томас Грей, Лоренс Стерн (Англия), Жан Жак Руссо (Франция), Николай Михайлович Карамзин (Россия).





Доминантой «человеческой природы» сентиментализм 
объявил чувство, а не разум, что отличало его от 
классицизма. Не порывая с Просвещением, 
сентиментализм остался верен идеалу нормативной 
личности, однако условием её осуществления полагал не 
«разумное» переустройство мира, а высвобождение и 
совершенствование «естественных» чувств. Герой 
просветительской литературы в сентиментализме более 
индивидуализирован, его внутренний мир обогащается 
способностью сопереживать, чутко откликаться на 
происходящее вокруг. По происхождению (или по 
убеждениям) сентименталистский герой — демократ; 
богатый духовный мир простолюдина — одно из основных 
открытий и завоеваний сентиментализма. 



Романтизм – последнее европейское движение в культуре, возникшее как художественная реакция на социальную действительность, бурно развивающийся капитализм (эксплуатация, детский труд, эксплуатация женщин). Представлен во всех странах Европы и Америки (Д. Байрон, В. Гюго, Ф. Шеллинг, И. Фихте). В России к романтизму испытывали тяготение Ф. Тютчев, Ю. Лермонтов, А. Пушкин.XVIII–XIX века связаны с ростом национального самосознания, особенно в России,  – поиск идеала человека, нравственное совершенствование.





Романтизм пропагандирует идеалистическое отношение к природе. Мир не может быть понят как механизм. Окружающую природу нужно чувствовать. Большое значение придавалось воображению, интуиции. Ведущая роль отводилась человеку, способному к созданию, а не постижению окружающей действительности. Романтики считали искусство, а не науку, высшим видом культуры. Главные условия – свобода творчества, гениальность. Ведущая идея – субъективность творчества (основа лирической поэзии), при условии которой человек выражает свое «Я» и внутренние скрытые духовные процессы.



Рококо зародилось в XVII веке, а превратилось в господствующий стиль в XVIII. Пожалуй, это самый характерный для французов стиль, в нем сконцентрировались особенности национальной психологии, образ жизни и стиль мышления высшего класса. Рококо — порождение исключительно светской культуры, прежде всего королевского двора и французской аристократии. Термин «рококо», произошедший от французского «рокайль» (буквально: бриллиант и украшение из раковин), появился в конце XVIII века.Искусство рококо построено на асимметрии, создающей ощущение беспокойства — игривое, насмешливое, вычурное, дразнящее чувство. Сюжеты — только любовные, эротические, любимые героини — нимфы, вакханки, Дианы, Венеры, совершающие свои нескончаемые «триумфы» и «туалеты».





Для рококо характерен уход от жизни в мир фантазии, театрализованной игры, мифологических и пасторальных сюжетов, эротических ситуаций.Скульптура и живопись изящны, декоративны, в них преобладают галантные сцены. Статуэтки и бюсты предназначены для убранства интерьера. Стены обильно украшены лепниной, ажурным орнаментом, позолотой и мелкой пластикой, декоративными тканями, бронзой, зеркалами. Хрустальные люстры, изящная мебель с инкрустацией дополняли впечатление праздника. Мир миниатюрных форм нашел свое главное выражение в прикладном искусстве — в мебели, посуде, бронзе, фарфоре.


