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Введение
• XVIII столетие в мировой истории – это время 

больших изменений в социально-
общественном устройстве и мировоззрении. 
Неслучайно его называют «веком 
просвещения». Идеи Дидро, Руссо, Радищева и 
Вольтера способствовали утверждению духа 
свободолюбия, побуждали к борьбе с религиозной 
косностью и догматизмом.

• Новые веяния стали ощутимы в культурной жизни 
всех европейских стран. Образование, наука, 
философия, искусство несли на себе 
отпечаток идей просветителей. Культура 
России 18 века также переживала небывалый 
подъем, обусловленный несколькими 
факторами.



Этапы развития
• В исторической науке культуру Московского царства принято 

называть «древней» или «средневековой». Петровские реформы и 
создание Российской империи коренным образом изменили не только 
общественно-политическое устройство русского государства, но и его 
культурную жизнь.

• На рубеже XVII-XVIII веков ослабло влияние православной церкви, 
до этого старавшейся оградить страну от «еретического» воздействия 
Запада. Поэтому развитие культуры 18 века в России шло уже по 
общеевропейскому пути. Одним из самых больших достижение этого периода 
стало появление светского искусства, никак не связанного с церковным 
мировоззрением.

• В целом же можно выделить три этапа развития культурной сферы 
Российского государства:

1. Первая четверть XVIII столетия (время Петровских реформ).
2. 30-60 годы (достижения в области искусства, литературы и науки).
3. Последняя четверть века (рост демократизации культуры и 

просветительства).
• Таким образом, реформы Петра Великого имели двоякие последствия. С одной 

стороны, они заложили фундамент для обновляющих перемен в русском 
искусстве, а с другой, способствовали разрушению культурных традиций и 
ценностей Московской Руси.



Достижения в сфере просвещения
• На развитие культуры России в 18 веке огромное влияние 

оказали перемены в области образования, заботу о котором 
Петр I возвел в ранг государственной политики. С этой целью в 
годы его правления были открыты новые учебные заведения:

1. навигацкая школа;
2. артиллерийская;
3. медицинская;
4. инженерная;
5. горнозаводские училища на Урале;
6. цифирные школы, где обучались дети подьячих и дворян.

• Приемники царя-реформатора продолжили его дело, учредив таким 
образом Шляхетский и Пажеский корпуса, Смольный институт, 
Академию наук и Московский университет.

• К концу столетия в России уже насчитывалось 550 учебных заведений. 
Свой вклад в дело просвещения внесла и первая газета «Куранты», а 
затем «Ведомости».

• Кроме того, в стране возникло книгоиздательское дело, и благодаря 
просветителю Новикову Н. появились первые библиотеки и книжные 
лавки.



Научная деятельность и 
изобретательство

• Среди российских ученых поначалу преобладали приглашенные из-
за рубежа специалисты. Однако уже в 1745 г. на должность 
профессора Академии наук был избран Ломоносов, а в 
последующие годы ряды русских академиков пополнили 
Крашенинников С., Лепехин И., Румовский С. и др. Эти ученые 
оставили заметный след в развитии:

1. химии;
2. географии;
3. биологии;
4. истории;
5. картографии;
6. физики и других отраслей научных знаний.

• Изобретатели также внесли огромный вклад в историю культуры России 
18 века. Например, Никонов Е. создал водолазный костюм и 
примитивную подводную лодку. Нартов А. разработал новую 
технологию чеканки монет и изобрел токарный станок, а также машину 
для сверления пушечных дул.



От барокко до реализма
• В произведениях русских авторов XVIII века сохранились старые 

формы изложения. Тем не менее в их содержании заметно уже 
влияние гуманистических идей. Так, популярные «истории» о героях 
учили читателей тому, что успех в жизни зависит не от происхождения, а от 
личных качеств и добродетелей.

• Литература, как часть культуры России 18 века, находилась под 
влиянием сначала стиля барокко, а затем классицизма. Первый из них 
особенно заметен в поэзии, переводных пьесах, любовной лирике.

• Классицизм, воспевающий национальную государственность и абсолютную 
монархию, достиг апогея в одах Ломоносова. Помимо него, тот же 
литературный стиль характерен для творчества Княжнина Я., Сумарокова А., 
Хераскова М., Майкова В. и других авторов.

• К достижениям в области литературы следует отнести:
1. появление нового стихосложения, ставшего основой современной 

русской поэзии (Тредиаковский В.);
2. упорядочивание лексических языковых норм (Ломоносов М.);
3. написание первых русских трагедий и комедий (Сумароков А.).

• В конце столетия на смену классицизму в литературе пришел сентиментализм, 
присущий творчеству Карамзина Н. В написанной им «Бедой Лизе» отражены 
глубокие переживания и чувства простой девушки, которая умеет так же горячо 
любить, как и выросшая в неге благородная девица.

• Фонвизин Д. и Радищев А. в своих произведениях затрагивали 
острые социальные проблемы, по этой причине литературоведы 
усматривают в них черты реализма – стиля, получившего развитие в 
следующем столетии.



Русское барокко и классицизм
• В архитектуре России XVIII века господствовали два стиля. До 

середины столетия это было русское барокко, сменившееся 
классицизмом. Для первого стиля были характерны черты, 
заимствованные у голландских, немецких и шведских 
архитекторов. Примером тому может служить 
Петропавловский собор.

• Однако, невзирая на приглашенных в Россию иностранных зодчих, 
вскоре в рамках барокко стали формироваться национальные 
архитектурные особенности. Русский стиль уже заметен в творениях 
Ухтомского Д., Земцова М., Мичурина И. Ну а бесспорными 
достижениями барокко были и остаются архитектурные шедевры 
Растрелли Б.: Петергоф, Екатерининский и Зимний дворцы.

• Во второй половине 18 века в культуре России стали 
появляться черты нового стиля – классицизма, окончательно 
сложившегося в 80-х годах. Типичным примером архитектуры 
этого периода можно считать Таврический дворец, 
возведенный в Петербурге Старовым И. По его же проектам 
были созданы:

1. Троицкий и Князь-Владимирский соборы.
2. Здания Академии наук и Смольного института.
3. Александровский и Пеллинский дворцы.



Итоги
• Конечно, кратко о культуре России в 18 веке и 

ее достижениях очень сложно говорить, 
настолько они многогранны и 
многочисленны.

• Но все-таки невозможно спорить с тем, что это было 
время великого перелома, чему в немалой степени 
способствовали петровские реформы.

• Влияние западного искусства, позволившего 
русской культуре стать светской, расширив 
сферу духовной деятельности, 
предопределило направления ее развития в 
следующем веке.


