
Для развития культуры господствующих 
слоев российского общества характерны 
окончательное торжество светского начала, 
решительное следование европейским 
образцам, глубокий разрыв с традиционной 
народной культурой. Во второй половине 
XVIII века в России сформировалась 
самобытная национальная культура 
европейского типа. Успехи культуры отражали 
поступательное развитие государства и 
общества в целом. Сформировавшаяся в это 
время атмосфера особой дворянской 
духовности подготовила взлет русской 
национальной культуры в XIX веке. 

Просвещение и наука. 

 1701 - Школа математических и 
навигационных наук в Москве, в 
Сухаревой башне (позднее - Морская 
Академия в Кикиных палатах в 
Петербурге). Позже возникли 
Артиллерийская школа, Медицинское 
училище, Инженерная школа.  

 Для обучения провинциальных дворян 
были созданы 42 "цифирные школы".  

 Образование приняло светский характер, 
первое место заняли математика, 
астрономия, инженерное дело. 

 Появились новые учебники. "Арифметика, 
сиречь наука числительная" Магницкого.  

 1700 году - летосчисление не от 
сотворения мира, а от Рождества Христова, 
начало года не 1 сентября, а 1 января. 

 1702 - первая печатная газета "Ведомости" 
(при Алексее Михайловиче издавалась 
рукописная газета "Куранты" для нужд 
двора), редактором которой был Петр I.  

 1708 - переход на гражданский шрифт.  

 1755 - по инициативе Михаила 
Васильевича Ломоносова и при поддержке 
Ивана Ивановича Шувалова создан 
Московский университет. Устав 
университета предусматривал 
преподавание на русском языке (в 
европейских университетах преподавание 
велось на латыни). Университет состоял из 
философского, юридического и 
медицинского факультетов. Не было 
богословского факультета. 

 Екатерина II - создана система 
воспитательных и образовательных 
учреждении под руководством Ивана 
Бецкого.  

 1764 - Смольный институт благородных 
девиц. 

 Петр I открыл первый в России музей - 
Кунсткамеру, где были собраны различные 
древности, анатомические коллекции. При 
Кунсткамере имелась богатая библиотека. 

 1741 - экспедиция Витуса Беринга 
обследовала северо-западное побережье 
Америки и доказала, что Азия отделена от 
Америки.  

 Известный изобретатель петровского 
времени - Андрей Константинович Нартов. 

 1718 - Петр задумал создать российскую 
Академию наук, велел пригласить 
крупнейших зарубежных ученых. 
Академия открылась в 1725 году, уже 
после смерти императора. Создание 
Академии наук привлекло в Россию 
европейских ученых, среди которых такие 
мировые знаменитости, как математики 
Л. Эйлер и Д. Бернулли. Работали в России 
немецкие историки Г. Байер и 
Г.Ф. Миллер, внесшие значительный вклад 
в становление российской исторической 
науки. При Екатерине II Академию наук 
возглавляла Екатерина Романовна 
Дашкова. 

 Михайло Васильевич Ломоносов: 
поступил в 1731 году в Славяно-греко-
латинскую Академию, откуда был 
переведен в Петербургский университет 
при Академии наук, а затем направлен 
учиться в Германию. В 1745 году он стал 
первым русским профессором, членом 
Академии наук. Александр 
Сергеевич Пушкин писал о Ломоносове: 
"Он создал первый университет. Он, лучше 
сказать, сам был нашим первым 
университетом". 

 В XVIII веке достигла значительных 
успехов историческая наука. Василий 
Никитич Татищев. "История Российская" в 
5 томах.  

 Знаменитый изобретатель-самоучка - Иван 
Петрович Кулибин: проекты лифта, 
"самобеглой коляски", одноарочного моста 
через Неву, телескопа, микроскопа, 
барометра.  

 Иван Иванович Ползунов сумел 
усовершенствовать паровую машину, с 
работой которой он познакомился в 
Англии. Подобная машина была создана в 
Англии Джеймсом Уаттом лишь через 
двадцать лет. 



Литература. Общественная мысль. 

 Важнейшим направлением в русской и 
европейской литературе середины 
XVIII века был классицизм. Классицизм 
нашел выражение, прежде всего, в поэзии: 
Антиох Кантемира, Василия 
Тредиаковского и особенно 
Михаила Ломоносова и 
Александра Сумарокова. Самым 
выдающимся российским поэтом конца 
XVIII века, писавшим в стиле классицизма, 
стал Гаврила Державин. К классицизму 
относятся и комедии Дениса  Фонвизина 
"Бригадир" и "Недоросль".  

 Во второй половине XVIII века 
складывается стиль сентиментализма. 

Важнейшими жанрами этого стиля стали 
чувствительная повесть и путешествие. 
Николай Карамзин "Бедная Лиза". 

 Общественная мысль развивалась под 
влиянием Просвещения. Крупнейшим 
деятелем Просвещения был Николай 
Новиков. Журналы "Трутень", 
Живописец".  

 Радикальная форма просветительской 
идеологии представлена в творчестве 
Александра Радищева. "Путешествие из 
Петербурга в Москву" и ода "Вольность". 
Крайний радикализм Радищева побудил 
Екатерину II назвать его "бунтовщиком 
хуже Пугачева".  



Архитектура и изобразительное 
искусство. Скульптура. Театр. 

 Для петровской эпохи характерно 
преобладание гражданского каменного 
строительства над культовым. 
Архитектурным стилем эпохи стало 
"русское (петровское) барокко" с 
характерной пышностью, 
торжественностью, причудливостью 
форм. Крупнейшие архитекторы эпохи: 
Доменико Трезини (Летний дворец 
Петра, Петропавловский собор, здание 12 
коллегий в Петербурге), Иван Коробов 
(Гостиный двор в Москве).  

 В середине XVIII века преобладающим 
архитектурным стилем было барокко. 
Крупнейшим российским архитектором 
этого времени был Бартоломео 
Растрелли. Он построил Зимний дворец, 
ансамбль Смольного монастыря, дворец 
Строганова в Петербурге, Большой 
Екатерининский дворец в Царском Селе, 
Большой дворец в Петергофе. 

 Во второй половине XVIII века 
классицизм. Василий Баженов, 
Матвей Казаков и Иван Старов. 
Знаменитейшее произведение Баженова - 
Пашков дом в Москве (старое здание 
Российской Государственной 
библиотеки). Он же разработал проект 
Михайловского замка в Петербурге. 
Матвей Казаков: здания Московского 
Университета, Сената в Москве, 
Благородное собрание, целый ряд усадеб 
и церквей. Иван Старов - автор 
Таврического дворца и Троицкого собора 

в Александро-Невской лавре в 
Петербурге. 

 В начале XVIII века окончательно 
восторжествовало светское начало в 
живописи. Основной жанр эпохи - 
портрет. Крупнейшие живописцы эпохи: 
Иван Никитин (портреты Петра I, 
Натальи Алексеевны), Андрей Матвеев 
(автопортрет с женой).  

 Вторая половина XVIII века - период 
расцвета русской живописи, прежде 
всего портретной. Крупнейшими 
портретистами XVIII века были 
Федор Рокотов (портрет Екатерины II, 
Павла I, портрет Струйской), 
Дмитрий Левицкий (портреты смолянок) 
и Владимир Боровиковский (портрет 
Лопухиной).  

 Выдающимся мастером скульптуры был 
Федот Иванович Шубин, создавший 
целю галерею скульптурных портретов 
государственных деятелей и полководцев 
России. Но самую знаменитую 
скульптуру России создал француз Этьен 
Морис Фальконе - автор "Медного 
всадника". 

 В первой четверти XVIII века появляется 
общедоступный русский театр. Во 
второй половине XVIII века был открыт 
первый государственный театр (труппа 
Федора Волкова из Ярославля) в 
Петербурге, создавались крепостные 
театры в помещичьих имениях (актриса 
Прасковья Жемчугова-Ковалева). 

 




