
Духовная культура.

Выполнили ученицы 9 класса «ВЗ»

Егоренкова Виктория и Волкова Ирина.



Духовное состояние общества.
• Начало XX в. — переломное время не только в политической и социально-экономической жизни 
России, но и в духовном состоянии общества. Индустриальная эпоха диктовала свои условия и 
нормы жизни, разрушающие традиционные ценности и представления людей. Агрессивный 
натиск производства приводил к нарушению гармонии между природой и человеком, к 
сглаживанию человеческой индивидуальности, к торжеству стандартизации всех сторон жизни. 
Это порождало растерянность, тревожное чувство надвигающейся катастрофы. Все выстраданные 
предшествующими поколениями представления о добре и зле, истине и лжи, прекрасном и 
безобразном казались теперь несостоятельными и требовали срочного и кардинального 
пересмотра.



Просвещение.
•  Процесс модернизации предусматривал не только 
коренные изменения в социально-экономической и 
политической сферах, но и существенное повышение 
грамотности, образовательного уровня населения. 
Основное внимание уделялось начальной школе. 
Правительство имело намерение ввести в стране 
всеобщее начальное образование. Однако школьная 
реформа проводилась непоследовательно. Началась 
перестройка системы среднего образования. Тем не 
менее, несмотря на успехи в деле образования, 3/4 
населения страны оставалось неграмотным.



Наука.
• Россия рубежа XIX — XX вв. внесла весомый вклад в мировой 
научно-технический прогресс, который был назван «революцией в 
естествознании», так как сделанные в этот период научные открытия 
привели к пересмотру устоявшихся представлений об окружающем 
мире.

• Физик П. Н. Лебедев впервые в мире установил общие 
закономерности, присущие волновым процессам различной природы, 
сделал иные открытия в области физики волн.

• Выдающийся русский ученый В. И. Вернадский получил мировую 
известность энциклопедическими трудами, послужившими основой 
для появления новых научных направлений в геохимии, биохимии, 
радиологии.

•  В 1908 г. Нобелевскую премию получил И. И. Мечников за труды по 
иммунологии и инфекционным заболеваниям.

• Русский физиолог И. П. Павлов создал учение о высшей нервной 
деятельности, об условных рефлексах.

• Ряд выдающихся открытий в теории и практике самолетостроения 
сделал Н. Е. Жуковский. Учеником и соратником Жуковского был 
выдающийся механик и математик С. А. Чаплыгин.



Литература.
•  Первое десятилетие XX в. вошло в историю русской культуры под названием 

"серебряного века". Это было время небывалого расцвета всех видов творческой 
деятельности, рождения новых направлений в искусстве, появления плеяды 
блестящих имен, ставших гордостью не только русской, но мировой культуры.

• А. П. Чехов в эти годы создал пьесы "Три сестры" и "Вишневый сад", в которых 
отразил происходившие в обществе важные изменения.

• И. А. Бунин исследовал не только внешнюю сторону процессов, происходивших в 
деревне, но также и психологические последствия этих явлений, то, как они влияли 
на души русских людей ("Деревня", "Суходол", цикл "крестьянских" рассказов).

•  А. И. Куприн показал неприглядную сторону армейского быта: бесправие солдат, 
опустошенность и бездуховность "господ офицеров«

• В первое десятилетие XX в. в русскую поэзию пришла целая плеяда талантливых 
"крестьянских" поэтов - С. А. Есенин, Н. А. Клюев, С. А. Клычков

• Вместе с тем писатели обращаются к стихийным народным силам, к славянскому 
язычеству, пытается проникнуть в глубины русской души и видит в русской 
народной жизни корни "второго рождения" страны. Эти мотивы особенно ярко 
звучали в творчестве Блока (поэтические циклы "На поле Куликовом", "Родина") и 
А. Белого ("Серебряный голубь", "Петербург").



Живопись.
• Сходные процессы протекали и в русской живописи. Прочные 
позиции удерживали представители русской академической 
школы и наследники передвижников — И. Е. Репин, В. И. 
Суриков, С. А. Коровин. 

• В 1907 г. в Москве была открыта выставка под названием 
«Голубая роза», в которой приняли участие А. Арапов, Н. 
Крымов, П. Кузнецов, Н. Сапунов, М. Сарьян и др., всего 16 
художников.

• В это же время в русской живописи появились группировки, 
представлявшие авангардное направление в искусстве. В 1910 г. 
в Москве была устроена выставка под названием «Бубновый 
валет», а в 1911 г. ее участники объединились в общество с тем 
же названием. Оно просуществовало вплоть до 1917 г. В числе 
активистов «Бубнового валета» были П. Кончаловский, И. 
Машков, А. Лентулов, Р. Фальк, В. Рождественский и др.



Архитектура.
• Эпоха промышленного прогресса на рубеже XIX-XX вв. 
произвела подлинный переворот в строительстве. В 
городском ландшафте все большее место занимали 
сооружения нового типа, такие как банки, магазины, 
фабрики, вокзалы. Появление новых строительных 
материалов (железобетон, металлоконструкции) и 
совершенствование строительной техники позволило 
использовать конструктивные и художественные приемы, 
эстетическое осмысление которых привело к утверждению 
стиля модерн.

• В творчестве Ф.О. Шехтеля в наибольшей мере 
воплотились основные тенденции развития и жанры 
русского модерна. 



Скульптуры.
•  Подобно архитектуре скульптура рубежа веков освобождалась от 
эклектизма. Обновление художественно-образной системы связано с 
влиянием импрессионизма. Черты нового метода – «взрыхленность», 
бугристость фактуры, динамичность форм, пронизанной воздухом и 
светом.

•      Самым первым последовательным представителем этого направления 
П.П. Трубецкой, отказывается от импрессионистической моделировки 
поверхности, и усиливает общее впечатление давящей грубой силы.

•      По-своему чужд монументальному пафосу и замечательный памятник 
Гоголю в Москве скульптора Н.А. Андреева, тонко передающий трагедию 
великого писателя, «усталость сердца», столь созвучную эпохе. Гоголь 
запечатлен в минуту сосредоточенности, глубокого раздумья с налетом 
меланхолической угрюмости.

•      Самобытная трактовка импрессионизма присуща творчеству А.С. 
Голубкиной, которая переработала принцип изображения явлений в 
движении в идею пробуждения человеческого духа. Женские образы, 
созданные скульптором, отмечены чувством сострадания к людям, 
усталым, но не сломленным жизненными испытаниями.        



Музыка, балет, театр, кинематограф.
• Начало XX в. стало временем творческою взлета великих русских 
композиторов-новаторов А. Скрябина, И. Стравинского, С. Танеева, С. 
Рахманинова. 

•  Русская вокальная школа была представлена именами выдающихся 
певцов — Ф. Шаляпина, А. Неждановой, Л. Собинова, И. Ершова.

• К началу XX в. русский балет занял ведущие позиции в мировом 
балетном искусстве. Русская школа балета опиралась на академические 
традиции конца XIX в., на ставшие классикой мировой хореографии 
сценические постановки выдающегося балетмейстера М. Петипа.

• Начало XX в. — время зарождения нового вида искусства — 
кинематографа. С 1903 г. в России стали появляться первые 
«электротеатры» и «иллюзионы», а к 1914 г. было построено около 4 
тыс. кинотеатров.



• Таким образом, культура начала XX в. переживала 
необычайный расцвет. В то же время новые направления в 
искусстве провозглашали уход от реальной жизни в сферу 
чистого искусства. Несмотря на несомненный интерес к 
народным культурным традициям, высокие достижения 
культуры оставались недоступными широким слоям народа.



•Спасибо за внимание. 


