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Политическая концепция просветителей определила своеобра
зие их понимания человека. Восставая против феодального строя 
неволи, защищая права личности, отстаивая ее внесословную 
ценность, просветители надежды на ее освобождение возлагали 
на просвещение. Все общественные и социальные беды, по их мне
нию, — от непросвещенности разума. Просвещением и должны 
были заниматься великие мужи. Огромную роль в воспитании 
людей, в исправлении нравов играло искусство. Но самым мощ
ным воспитателем являлись законы. Существующие несправедли
вые, неразумные законы повергали народ, всех людей в бездну 
несчастий. Источником законов в феодальном государстве 
является монарх. Просветив монарха, можно было добиться от 
него издания новых законов, которые преобразуют нравы, а те — 
перевоспитают людей. Тем самым политическая теория просвети
телей обрекала человека на пассивность. В реальном социальном 
мире он — жертва, и потому объявлялся объектом внимания и 
забот. Свободу ему должны были принести великие благодетели 
человечества — философы, политики, законодатели. Единственной 
формой активности человека оказывалось его индивидуалистиче
ское самоутверждение во враждебном ему обществе. 

Та же теория просветителей не позволяла понять подлинной 
роли народа в общественной и политической жизни страны. На
род представлялся собранием индивидуумов, у которых в ходе 
истории отняли их естественную свободу. Теперь, пребывая в раб
стве, он должен был жить надеждой, что избавление от рабства, 
всех бед и несчастий ему принесут мудрые и человеколюбивые 
законодатели и занимающиеся их просвещением философы и 
писатели. 

Выражая общее мнение просветителей, Гольбах писал: «Веле
нием судьбы на троне могут оказаться просвещенные, справедли
вые, мужественные, добродетельные монархи, которые, познав 
истинную причину человеческих бедствий, попытаются исцелить 
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