
Культура России XVIII века



"Век разума и просвещения" - так говорили 
о своем времени великие мыслители XVIII 
столетия, провозвестники новых 
революционных идей.

Введение



Условия



⚫Интенсивный рост русской культуры в XVIII веке в 
огромной мере был обусловлен крупными 
преобразованиями во всех областях жизни русского 
общества, осуществленными в эпоху Петра I.

⚫Политические и культурные достижения петровской 
эпохи содействовали укреплению в народе чувства 
национальной гордости, сознания величия и мощи 
Русского государства.

⚫Петровские реформы способствовали 
экономическому и политическому подъему 
государства. Намного продвинулось просвещение,                         
что оказало большое влияние на дальнейшее   
развитие культуры. 



Просвещение



⚫ На грани XIX в. в России числилось 550 учебных 
заведений и 62 тыс. учащихся. Эти цифры 
показывают подъем грамотности в России и вместе с 
тем ее отставание по сравнению с Западной 
Европой: в Англии в конце XVIII в. насчитывалось в 
одних только воскресных школах бо лее 250 тыс. 
учащихся, а во Франции количество начальных школ 
в 1794 г. доходило до 8 тыс. В России же в среднем 
училось лишь два человека из тысячи.

⚫ Социальный состав учащихся в 
общеобразовательных школах был чрезвычайно 
пестрым. В народных училищах преобладали дети 
мастеровых, крестьян, ремесленников, солдат, 
матросов и т. д. Неодинаков был и возрастной состав 
учащихся — в одних и тех же классах обучались и 
малыши и 22-летние мужчины.



⚫ В России XVIII существовало 3 типа школ: 
солдатские школы, закрытые дворянские 
учебные заведения, духовные семинарии и 
школы.

⚫ подготовка специалистов велась и через 
университеты — Академический, 
учрежденный в 1725 г. при Академии наук и 
существовавший до 1765 г., Московский, 
основанный в 1755 г. по почину Ломоносова, 
и Виленский, который формально был 
открыт лишь в 1803 г., но фактически 
действовал как университет с 80-х годов 
XVIII в. 



Солдатские школы
Солдатские школы — общеобразовательные 
училища для солдатских детей, преемники и 
продолжатели цифирных школ петровского 
времени.  Солдатские дети составляли основную 
массу студентов Московского и Петербургского 
университетов. К типу солдатских принадлежали 
также национальные военные школы, от крытые 
во второй половине XVIII в. на Северном Кавказе 
(Кизлярская, Моздокская и Екатериноградская).



Закрытые дворянские учебные 
заведения
Закрытые дворянские учебные заведения - это частные 

пансионы, шляхетские корпу са, институты 
благородных девиц и т. д. всего более 60 учебных 
заведений, где обучалось около 4,5 тыс. дворянских 
детей. Сословными учебными заведениями были и 
благородные пансионы — частные и 
государственные: Смольный институт благородных 
девиц, Благородный пансион при Московском 
университете и т. д.  Эти учебные заведения 
пользовались наибольшей финансовой поддержкой 
правительства.



Духовные семинарии и школы
Их насчитывалось 66, в них обучалось 20 393 
человека. Это были также сословные школы, 
предназначаемые для детей духовенства; 
разночинцев в них не принимали. Главной 
задачей этих школ была подготовка преданных 
церкви и царю священников, но воспитанники 
семинарий получали и общее образование и 
нередко становились проводниками 
грамотности в своих приходах.



Литература



⚫В это время были очень популярными 
стихотворные произведения - оды, басни, 
эпиграммы русского поэта и просветителя 
Антиоха Кантемира (1708-1744 гг.). 
⚫Поэт В.К.Тредиаковский (1703-1768 гг.) стал 

реформатором русского языка и стихосложения. 
⚫Основоположником русской драматургии стал А.

П.Сумароков (1717-1777), поэт, автор первых 
комедий и трагедий, директор Российского театра 
в Петербурге. Он писал в разных жанрах: 
лирические песни, оды, эпиграммы, сатиры, 
басни. 

 В произведениях этих писателей нашли 
отражение идеи русского классицизма.



⚫ Последняя четверть XVIII в. стала временем 
расцвета творчества крупного поэта Г.Р.
Державина (1743-1816). Основным жанром его 
произведений была ода. 
Русские нравы и обычаи выразил в своих 
социальных комедиях "Бригадир" и 
"Недоросль" Д.И.Фонвизин. Его комедии 
положили начало обличительно-
реалистическому направлению в литературе. 

⚫ Основоположником русского сентиментализма 
стал Н.М.Карамзин (1766-1826 гг.), автор 
повестей "Бедная Лиза", "Деревня" и др. 
Основное сочинение Карамзина - "История 
государства Российского". 



Архитектура



Семнадцатым веком завершается 700-летний 
период каменного древнерусского 
строительства, вписавшего не одну 
замечательную страницу в летопись мировой 
архитектуры. 

В Петровскую эпоху вносятся новшества в 
архитектуру и строительство, обусловленные 
требованиями правительства выразить в 
архитектурных сооружениях силу, мощь и 
величие Российской империи. 

С политико-экономическим развитием страны 
новые требования предъявляются к 
гражданскому строительству.



Наиболее заметными строениями того времени 
в Москве были Большой Каменный мост, 
Арсенал в Кремле и др. В 1749 г. Ухтомский 
организовал в Москве первую в России 
Архитектурную школу, в которой под его 
руководством учились В.П.Баженов и М.Ф.
Казаков.



⚫В 1700 году Россия начала Северную войну 
против Швеции, чтобы освободить русские 
земли и возвратить Невские берега России. 
Выход в Балтийское море для России был 
открыт. Необходимо было только его 
обезопасить и закрепить.

⚫27 мая 1703 года, по чертежу Петра I и военных 
инженеров заложили крепость нового 
бастионного типа  – Петропавловскую крепость. 

⚫На южном берегу Невы, почти напротив 
Петропавловской крепости, в 1704 году по                
чертежу Петра I заложили 

судостроительную верфь-крепость –
Адмиралтейство.



⚫ Эпицентром передовых веяний в архитектуре  и  
градостроительство Санкт-Петербурга. Под 
защитой трех взаимодействующих крепостей 
началось его возведение, ставшего с1712 года 
новой столицей России.

⚫  Размещение градоформирующих сооружений 
велось по указаниям самого Петра I. 

⚫ С 1710 года стали строить только кирпичные дома.
⚫ Т.к. квалифицированный специалистов не хватало, 

то в 1710 году были приглашены: итальянцы, 
немцы, голландцы. Они должны были не только                      

                     строить, но и подготавливать русских                                                                         
                     архитекторов  из  учеников,                 
                      работавших с ними. 



Русское барокко, тяготевший к созданию 
героизированных образов, к прославлению 
могущества Российской империи, наиболее ярко 
проявился в  архитектурных сооружениях 
одного из крупнейших зодчих этого 
направления — Ф. Б. Растрелли. 

По его проектам созданы величественные 
дворцовые ансамбли в Петербурге (Зимний, 
Строгановский дворец, и в Петергофе, в 
Царском Селе (Екатерининский дворец,). 

Торжественный, праздничный характер 
архитектуры Растрелли наложил 

отпечаток на всё искусство 
Середины XVIII века.



⚫ В 1760-х годах в России произошла смена 
архитектурно-художественного стиля. 
Декоративное барокко, уступило место 
классицизму, быстро утвердившемуся в 
Петербурге и Москве, а затем 
распространившемуся по всей стране.

⚫ Классицизм (от лат.- образцовый) – 
художественный стиль, развивающийся путем 
творческого заимствования форм, композиций 
и образцов искусства античного мира и эпохи 
итальянского возрождения.

   



⚫   Для руководства повсеместной 
градостроительной деятельностью в декабре 1762 
года было учреждена комиссия о каменном 
строении Санкт-Петербурга и Москвы. Созданная 
для регулирования застройки обеих столиц, 
вскоре стала руководить всем 
градостроительством в стане. Комиссия 
функционировала до 1796 года. 

⚫ Помимо урегулирования планировки Петербурга и 
Москвы комиссия за 34 года создала генеральные 
планы 24 городов (Архангельска, Астрахани, 
Твери, Нижнего Новгорода, Казани, Новгорода, 
Ярославля, Костромы, Томска, Пскова, Воронежа, 
Витебска и других).



⚫ В XVIII России были созданы архитектурные 
творения, являющиеся достоянием не только 
России, но и всего мира. Некоторые из них, а 
именно: Баженов В. И. – строительство Большого 
Кремлевского дворца и здания коллегий на 
территории московского Кремля. и до сих пор 
одной самой совершенной работой всего русского 
классицизма конца XVIII века. 

⚫ Создание в подмосковном селе Царицыно 
загородной царской дворцово-парковой 
резиденции. 

⚫ Дом Пашкова, ныне старое здание Библиотеки В.
И.Ленина является до сих пор одной самой 
совершенной работой всего русского классицизма 
конца XVIII века. 

⚫ Завершением творчества Баженова был проект 
Михайловского замка в Петербурге.



⚫Наиболее важными прогрессивными 
традициями русского зодчества, имеющими 
огромное значение для практики поздней 
архитектуры, являются ансамблевость и 
градостроительное искусство. 

⚫Архитектура преобразовывалась во времени, но 
тем не менее некоторые особенности русского 
зодчества бытовали и развивались на 
протяжении столетий, сохраняя традиционную 
устойчивость вплоть до XX века, когда 
космополитическая сущность империализма не 
стала их постепенно истирать. 



Заключение



⚫ Восемнадцатый век в области культуры и 
быта России — век глубоких социальных 
контрастов, подъема просвещения и науки.

⚫ XVIII век был знаменателен для России 
заметными переменами и значительными 
достижениями в области искусства.

⚫  Изменились его жанровая структура, 
содержание, характер, средства 
художественного выражения. И в 
архитектуре, и в скульптуре, и в живописи, 
и в графике русское искусство выходило на 
общеевропейские пути развития. 



⚫ Получили развитие все направления культуры 
- образование, книгопечатание, литература, 
архитектура, изобразительное искусство. 
Появились новые литературные журналы, 
художественная литература, общедоступный 
театр, светская музыка. 

⚫ Идет становление русского классицизма. 
Развитие культуры 18 в. подготовило 
блестящий расцвет русской культуры 19 в., 
ставшей неотъемлемой составной частью 
мировой культуры. Однако в отличие от 
предыдущего периода времени на культуру 
большое влияние оказывало дворянство, а 
также продолжалось засилье иностранцев.


