
Литература 18 века (общий обзор). 
Классицизм в русском и мировом искусстве. 

Была та смутная пора, когда 
Россия молодая, 

В бореньях силы напрягая, 
мужала с гением Петра. 

А.С.Пушкин 

Словесность наша явилась 
вдруг в 13 веке. 

А.С.Пушкин. 



ДРЕВНЕРУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 
10-13 В.В.                                    РУССКАЯ 
                                              ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕК                       РУССКАЯ 

                                                                                                                                 КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕР. 19 ВЕК 

  17 – НАЧАЛО 18 В. 
ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ                   ?                           ЗОЛОТОЙ ВЕК 
КЛАССИЦИЗМ                                                            РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
ЧЕМ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН, КАК СТАЛ ВОЗМОЖЕН НЕВИДАННЫЙ 
РАСЦВЕТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 18 ВЕКЕ? 

1. Почему Россия «молодая»? 

2. Как проходит становление русской государственности в 18 
веке? 

3. Как этот процесс связан с деятельностью Петра 1? 

4. Как вы понимаете смысл второго эпиграфа? Для чего 
использована инверсия? Какие слова логически выделены? 

 

 



Определение понятия «Классицизм». 
Классицизм в России. 

Истоки мирового классицизма – Франция 17 век, в 
воззрениях выдающихся французских драматургов 

Корнеля и Мольера и теоретика литературы Н.Буало. 

Основное свойство – обращенность к 

образам античного искусства как к 
классическим и идеальным образцам; 
нормативная поэтика. 

В основе эстетики – принцип 

рационализма и «подражания природе» 



        Характерные черты классицизма 
-культ разума; 
-художественное произведение организуется как 
искусственное, логически построенное целое; 
-строгая сюжетно-композиционная организация, 
схематизм; 
-жизненные явления преобразуются так, чтобы выявить 
и запечатлеть их родовые, существенные черты и 
свойства; 
-человеческие характеры обрисовываются 
прямолинейно; положительные и отрицательные герои 
противопоставляются; 
- идеализация героев, утопизм , абсолютизация идей; 
-подчеркивается объективность повествования; 
-активное обращение к общественной, гражданской 
проблематике. 

 



«Петр Великий русской литературы» 
(В.Г.Белинский) 

• Цель: узнать общие сведения о М.Ломоносове; 
Ломоносов – реформатор русского языка, стихосложения, 
системы жанров; жанр оды. 

• Словарная работа: реформаторская деятельность, ода, 
одический стиль и жанр, силлабическое, силлабо-
тоническое стихосложение. 

 

 

 









Реформаторская деятельность Ломоносова в 
области русского языка и литературы 

• Подводя итог творчеству, поэт объявляет себя 
сторонником героической тематики в литературе. 

• Реформа русского стихосложения «Письмо о 
правилах российского стихотворства». Силлабо – 
тоническая система сложения стихов. 

• В торжественных одах поэт рекомендует 
употреблять «чистые ямбические стихи». 
Четырехстопный ямб. 

• Теория «трех штилей», изложенная в 
предисловии к трактату «О пользе книг 
церковных» 

 



Реформа стихосложения 

Вирши петровской эпохи. 
О коль ве-ли-ю ра-дость//аз есмь об – ре –
тох 
Ку-пи-до Ве-не-ри-ну // ми-лость при-не-
сох 
Солн-це лу-чи сво-и// на мя спус-ти-ло 
И злу пе-чаль// во ра-дость мне об-ра-ти-ло 

Силлабическое(слоговое) стихосложение. 
Равное число слогов в строке; цезура 
(пауза) в середине; обязательное ударение 
на предпоследнем слоге; рифма связывает 
смежные строки. 

В.К.Тредиаковский. Ранняя редакция 
Ах! Невозможно сердцу побыть без печали, 
Хоть уже и глаза мои плакать перестали; 
Ибо сердечна друга не могу забыти, 
Без которого вс егда принужден я быти… 
Последующая редакция 
Не возможно сердцу, ах! Не иметь печали, 
Очи такожде еще плакать не перестали: 
Друга милого весьма не могу забыти, 
Без которого теперь надлежит мне быти. 

1735 г. «Новый и краткий способ к 
стихосложению российских стихов». 
Переход к силлабо-тоническому 
(слогоударному) стихосложению. 
 
Равное количество слогов и ударений. 
Реформа коснулась в основном 
многосложных строк; предпочтение отдано 
хорею. 

М.В.Ломоносов             Внезапно посту- 
Ночкою темною             чали:        
Покрылись небеса         У двери Купидон,    
Все люди для покою       Приятный перервался 

Сомкнули уж глаза           В начале самом сон. 

1739 г. «Письма о правилах русского 
стихотворства». Реформа распространена на 
все размеры; описано 30 стихотворных 
размеров; открыт четырехстопный ямб 



Жанрово-стилевая реформа 

Разряды  слов 
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Героические поэмы, 
оды 

Сатиры, научные 
сочинения, 
стихотворные 
послания к друзьям 

Комедии, песни, 
басни, эпиграммы 



Жанр оды – любимый жанр Ломоносова 

• Ода (от греч. – песнь) – жанр лирической 
поэзии; стихотворение восторженного 
характера в честь какого-то лица или 
события. 



Из истории жанра. 

• Возник в античности, сначала представлял собой песнь с 
широким лирическим содержанием. В русской теории 
классицизма ода осознается как жанр героической, 
гражданской лирики с обязательным «высоким» 
содержанием и торжественным «возвышенным» стилем 
выражения. 

• Идея государства венчала собою систему взглядов, 
нашедшую выражение в одах. 

Монархи – олицетворение государства; 

Герои – служат государству; 

Географические просторы – могущество государства; 

Мир – способствует процветанию государства. 

Идеалом Ломоносова была просвещенная монархия, 
идеальным героем  - Петр 1 
 

 

 



Ода «На день восшествия…» – типичное 
произведение в духе классицизма. 

• Когда и в связи с чем написана ода? 

• Каким настроением и интонацией 
должно быть окрашено чтение оды? 

• Какой стихотворный размер выбирает 
Ломоносов? 

• Можно ли считать эту оду по 
содержанию и форме 
классицистической? 



Ведущие темы оды: 

• Картины мирной жизни; 

• Восхваление Елизаветы (за что 
прославляет поэт императрицу?); 

• Гимн Петру (каково отношение 
Ломоносова к Петру? Что ставится ему в 
заслугу?); 

• Описание безграничных просторов и 
богатств России; 

• Обращение к молодежи – овладевать 
науками. 


