
Русская культура в XVIII в.



� В истории русской культуры XVIII столетия исследователи 
выделяют два периода:

� 1. Конец XVII — первая четверть XVIII вв., характеризующиеся 
становлением новой русской культуры в результате петровской 
модернизации;

� 2. Середина — вторая половина XVIII века, когда происходил 
процесс складывания и расцвета сословной, 
преимущественно светской, культуры дворянства и культуры 
крестьянской, продолжавшей носить, в основном, 
традиционный характер.





� XVIII век — важный период в истории русской культуры. 
В это время сложилось понимание значения науки, 
усовершенствовалась система образования, сделаны 
важные шаги в развитии гуманистических принципов в 
литературе и искусстве. Получает распространение 
идея внесословной ценности человека, носителями 
которой были выдающиеся деятели русского 
Просвещения. Процесс формирования русской нации 
способствовал складыванию основ русского 
литературного языка и реалистической литературы, 
профессионального театра, классической музыки, 
утверждению их самобытных черт.



Система образования.
� Отличием школы петровских времен от прежних школ, находившихся в руках 

духовенства, был светский характер обучения и соединение обучения с практикой. 
Мероприятия в области просвещения были связаны

� с открытием в губерниях 42-х светских цифирных школ, где 2000 детей изучали 
арифметику и начала геометрии. Дети духовенства обучались в 46-и епархиальных 
школах, а дети солдат — в гарнизонах.

� Основной формой «низших» слоев населения продолжали оставаться школы 
грамоты, обучение в которых вели в основном священники. Новым явлением стало 
зарождение общеобразовательной школы. После открытия университета в Москве 
при нем были открыты две гимназии — для дворян и разночинцев. Впоследствии 
гимназия была открыта в Казани.

� Начала формироваться и система закрытых учебных заведений для дворянских 
детей. Были открыты Сухопутный шляхетский корпус (1731), Морской шляхетский 
корпус (1752), Пажеский корпус (1750), Смольный институт для девушек дворянок 
(1764). Создание этих учебных заведений превращало образование в одну из 
привилегий дворянства. Закрытые учебные заведения были созданы и для детей 
купцов. На средства заводчиков Демидовых было открыто Коммерческое училище 
для детей купцов и мещан. Для девушек из этих сословий был открыт Екатерининский 
институт.



� Появились и первые профессионально-художественные училища: 
Танцевальная школа в Петербурге, Балетная школа в Москве. Центром 
художественного обучения и воспитания стала созданная в 1757 г. Академия 
художеств.

� Значительным событием в истории отечественного образования стало 
открытие в 1755 г. Московского университета. Инициатором его создания 
был М.В. Ломоносов, который стремился сделать доступным высшее 
образование для детей не только дворян, но и податных сословий. В отличие 
от зарубежных университетов, в Московском на было богословского 
факультета. Обучение велось не на латинском, а на родном русском языке. 
Первоначально было открыто три факультета — юридический, 
философский и медицинский. Университет стал крупнейшим научным и 
образовательным центром России. При нем были созданы первые 
российские научные общества, стала выходить газета «Московские 
ведомости».



Наука и техника.

� После создания Академии наук она становится организующим центром, где 
трудились видные российские учёные, в том числе М. В. Ломоносов. Кроме 
того, там работали иностранные историки Г. Миллер и Г. Байер. Среди 
российских представителей этой же науки также было немало талантливых: 
В. Татищев, М. Щербатов, Н. Новиков.

� Огромных достижений в правление Екатерины II добилась техническая 
мысль. Лифт, арочный мост через Неву, «самобеглая коляска», оптический 
телеграф и прожектор - лишь часть проектов и изобретений И. Кулибина. 
Также важно создание первой паровой машины в России механиком-
самоучкой И. Ползуновым. 

� Итак, открытие «окна в Европу» дало мощный толчок для развития культуры 
России в 18 веке. Именно в это время искусство окончательно 
освобождается от влияния церкви, появляются его новые формы и во много 
раз увеличивается культурное наследие нашей страны.



Литература.

� В 1702 году была впервые напечатана газета «Ведомости». Для 
нужд школы в 1703 г. вышел знаменитый учебник Л. Магницкого 
«Арифметика». В 1721 году Ф. Прокопович написал «Духовный 
регламент», чтобы обосновать реформы Петра I в церковной 
сфере.

� По-настоящему расцвет литературы наступает в 
екатерининское царствование. В это время развиваются три 
направления: классицизм (А. Радищев, В. Тредиаковский, М. 
Ломоносов, Г. Державин и А. Сумароков), сентиментализм (Н. 
Карамзин) и художественно-реалистическое (Д. Фонвизин). 
Сама императрица издавала юмористический журнал 
«Всякая всячина». Видным публицистом был Н. Новиков. 



Архитектура.
�  В 18 веке преобладающим был стиль барокко. В нём творили: Д. Трезини 

(Петропавловский собор) и Б. Ф. Растрелли (Зимний дворец). Однако в 
конце столетия барокко сменяется классицизмом, представленном такими 
шедеврами, как дом Пашкова в Москве (В. Баженов) и здание Сената (М. 
Казаков).

� Живопись, скульптура, театр

� Основным жанром живописи на протяжении 18 века был портрет. 
Выдающиеся художники того времени: Ф. Рокотов, И. Никитин, А. Матвеев, Д. 
Левицкий и В. Боровиковский. Зарождается пейзаж, бытовой и исторический 
жанры. 

� В скульптуре следует особо отметить К. Растрелли, Э. Фальконе,  Ф. Шубина 
и  М. Козловского. 

� Первый государственный общедоступный театр начинает свою работу в 1756 
г. Его руководителем был купец и актёр Ф. Волков.



Архитектура Барокко



Итоги
� Русская культура 18 века формировалась в период совершенно нового этапа в 

истории России. Эпоха преобразований Петра I существенно повлияла на все 
стороны государственной и общественной жизни.

� Начался процесс европеизации русской культуры.

� Прорубив “окно в Европу”, молодой и энергичный русский царь начал проводить 
крупномасштабные реформы.

� Многие начинания и нововведения Петра I носят название “первых” в России (первая 
школа, первая газета и т. д.).

� Большое значение Петр I придавал изменению всего образа жизни и быта русского 
дворянства в западном духе.

� Многие реформы имели прогрессивное значение и приобщали Россию к 
общеевропейской культуре. С другой стороны, насильственное внедрение чужой 
культуры часто приводило к уродливым проявлениям.



Конец!


