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1. Особенности развития мировой 
цивилизации в XIX В. Индустриальный этап

▪ Развитие промышленной революции и утверждение капиталистических отношений в развитых 
странах. 

▪ Феодально-абсолютистские порядки в странах Восточной Европы препятствовали развитию: 
личная зависимость крестьянина от помещика; стремление дворянства сохранить за собой 
власть; растущая буржуазия считала себя ущемленной. Окончательное крушение феодальных 
порядков сопровождалось острой классовой борьбой, буржуазными революциями. 

▪ 1789-1794 – Великая буржуазная революция во Франции. Приход к власти Наполеона 
Бонапарта. 

▪ 1796-1815 - Борьба Франции за гегемонию в Европе. Антинаполеоновские войны.
▪ 1812-1815 - Победа над Наполеоном Бонапартом в России и в Западной Европе. Венский 

конгресс. Наполеон Бонапарт сослан на о-в Св. Елены, ум. в 1825 г.
▪ 1830, 1848  – буржуазные революции во Франции. Однако в 1851 г. восстановлена империя.
▪ 20-30-е  – буржуазные революции в Испании, Португалии, Греции, Сицилии.
▪ 30-е – борьба за независимость в Латинской Америке: Венесуэле, Аргентине, Бразилии, Перу. 
▪ Распространение социалистических учений: утопический социализм - А. Сен-Симон 

(1760-1825), Ш. Фурье (1772-1837), Р. Оуэн (1771-1858).
▪ 40-е  - марксизм – «орудие пролетариата». 1848 –  «Манифест Коммунистической партии» К. 

Маркса и Ф. Энгельса.
▪ Формирование двух основных классов индустриального общества: промышленной буржуазии 

и наемных рабочих. Противоречия.
▪ В международных отношениях – полный колониальный раздел мира, начало борьбы за 

передел колоний, вооруженное соперничество государств, сопровождавшееся огромными 
разрушениями и людскими потерями.



▪ 70-е гг. XVIII в. – начало промышленного переворота в Англии (появление фабрик, заводов, 
разделение труда, глобальные экономические связи, наемные рабочие)

▪ 1771 – первая фабрика (прядильная машина с водным колесом) (Т. Аркрайт)
▪ 1779 – железный мост (А. Дерби)
▪ 1782 – паровая машина  (Дж. Уатт)
▪ 1763 – первая паровая машина в России (И. Ползунов)
▪ 1825 – паровоз Дж. Стеффенсона;  ж/д сообщение в Англии; 1837 – ж/д в России
▪ 1848 - бостонский зубной врач У. Мортон (1819 -1868) по совету врача и аптекаря Ч. Джексона 

(1805 - 1880) и после опыта, проведенного на себе, удалил у больного зуб под эфирным 
наркозом.

▪ 1848 – Д. Уоррен (США, 1778 - 1856), публично проведенная удач ная операция по удалению 
опухоли под эфирным наркозом.

▪ Основные особенности
▪ Связь техники с наукой, развитие естественнонаучных знаний, философия позитивизма (О. 

Конт)
▪ Корпорация высококвалифицированных, образованных, обслуживающих производство людей – 

инженерный корпус
▪ Изменения в общественном сознании – «миф машины», технократизм
▪ Необходимость непрерывных технологических изменений, нарастание их темпов
▪ Возрастание зависимости человека и общества от машины
▪ Повышение уровня жизни, развитие медицины       рост народонаселения         проблемы 

обеспечения потребностей. Мальтузианство.
▪ Противоречия между буржуазией и пролетариатом - классовая борьба, профсоюзы  
▪ Монополии  -      империализм                  угроза обществу,  демократии
▪ Борьба за передел уже поделенного мира              мировые войны.

1. Особенности мировой цивилизации в XIX В. 
Индустриальный этап



Паровая машина Дж. 

Уатта – 1782 г.

1. Предпосылки буржуазной модернизации 
в России. Особенности индустриального 
этапа в мире



1. Мировая индустриализация. Железный 
мост У. Дерби – первое в мире сооружение 

из металла (чугун)



 

1.  Индустриальный этап. Вокзал Сент-Панкрас. Лондон 
(арх. У. Скотт, Инженер-конструктор У. Барлоу. (Арочный 
дебаркадер Барлоу вокзала на тот момент стал самым 
большим в мире). 



Правление Александра I 
▪ 1801 – последний дворцовый переворот. Убийство Павла I. 

Демократизация : открывались границы с Зап. Европой, возвращались из 
ссылки чиновники…

▪ 1801-1805 «Непременный совет» и «Негласный комитет» при 
императоре рассматривали: состояние управления империей, 
крестьянский вопрос, систему образования и вопросы внешней политики. 

▪ 1801 – Указ, разрешавший купцам, мещанам и государственным 
крестьянам приобретать ненаселенные земли. Он положил начало 
буржуазному землевладению в России,  разрушил монополию 
дворянства на земельную собственность.

▪ 1801 – Указ о запрете публикаций в печати объявлений о продаже 
крепостных душ без земли и с дроблением семьи.

▪ 1803 - Указ «о вольных хлебопашцах» (крестьяне - на волю за выкуп или 
свободно). 1% крестьян вышли на волю.

▪ 1802, 8 сентября - манифест «Об учреждении министерств». Император-
реформатор подчеркивал, что «мы ожидаем от них верности, 
деятельности и усердия ко благу общему…»

2. Предпосылки буржуазных реформ в России. Правление 
Александра I (1801-1825)



� 1802-1803, 1806-1811 - первый и второй этапы министерской реформы. 
На смену архаичным коллегиям пришли министерства.

� 1815 – подписана Конституция Царства Польского в составе России 
(император представлен наместником – Константином Павловичем).

� 1816-1819 - отмена крепостного права в Прибалтике и Польше (без  
земли) по просьбам земельных магнатов.

� 20-30-е - начало промышленного переворота в России. 
� 1810 - Мариинская система каналов, всего каналов - 280 верст) 

(паровоз Черепановых – 1834, первая ж/д – 1837).
� 1815 - первый пароход (1860 г. – 339).
� Разложение помещичьего хозяйства (переход на денеж. оброк), рост 

дворянского предпринимательства.
�     Снижение значения крепостного труда (на 50%), капит`алистые 

крестьяне (крепостные, имевшие капитал).
� Рост объема наемного труда на 50%.
� Рост торгового оборота (экспорт  на 41,3%); 50-е гг. - 6199 ярмарок 

(Ирбитская, Нижегородская, Ростовская).

2. Предпосылки буржуазных реформ в России. 
Правление Александра I



Развитие медицины. 
• 1832 - Г. Вольф провел первое успешное 

переливание крови от человека человеку. Он 
спас женщину, умиравшую после родов от 
маточного кровотечения.

• 1847, январь - первые в России операции под 
эфирным наркозом     были     проведены     
в     Риге (Б. Ф. Беренс, г.) и Москве (Ф. И. 
Иноземцев). Экспериментальной проверкой   
действия эфира на животных    (в Москве) 
руководил  физиолог    А. М.  
Филомафитский.

• 1847 - Н.И. Пирогов впервые в мире применил 
эфирный наркоз в массовом порядке на 
театре военных действий в Дагестане (при 
осаде аула Салты): впервые операции 
проходили без стонов и криков раненых. 
Гипсовая повязка – Крымская война.
Н.И. Пирогов – 1810-1881.
 

2. Предпосылки буржуазных реформ. 
Научные достижения



Реформы М.М. Сперанского (1806-1812)

• 1809, 6 августа - Закон «О чинах» вызвал негодование среднего 
чиновничества, так как для получения повышения в чинах требовалось 
соответствующее образование. 

• Цели реформ: сохранение самодержавия; начало конституционного 
процесса в России; модернизация системы государственного управления; 
предотвращение возможности революционных потрясений в России.

• Предлагаемые новые органы власти. Государственная Дума - 
представительный орган власти для обсуждения законопроектов; 
заслушивания отчетов министров. Государственный Совет - назначается 
императором; осуществляет координацию действий законодательной, 
исполнительной и судебной власти. Резкое сопротивление дворянства.

• 1810, 1 января - манифест Александра I об упразднении Непременного 
Совета и учреждении Государственного Совета.

• 1810-1812 -  заложены правовые основы и создана отраслевая система 
управления в стране. 

• 1812 – М.М. Сперанский отправлен в отставку.

2. Предпосылки буржуазных реформ. 
Правление Александра I



2. Первый пароход в России. Завод Чарльза Берда 
1815 г. Между Петербургом и Кронштадтом



2. Черепановы – отец и сын. Модель первого 
российского  паровоза, 1834 г., завод в г. Нижнем 
Тагиле



Положение народных масс

▪ Причины крестьянских выступлений - рост феодальных повинностей и 
наступление помещиков на крестьянскую землю. 

▪ 1801-1825 - не менее 1018 крестьянских выступлений.
▪ 1826-1856  -  не менее 1624 выступлений. 
▪ 1820 - волнения в армии. Протест роты Семеновского  полка против жестокого 

обращения с солдатами полкового командира Шварца. После наказания все 
остальные роты также отказались повиноваться командирам. Полк в полном 
составе был отправлен в крепость, а затем расформирован.

▪ 1830-1831 - холерные бунты. После распространения в народе слухов о том, 
что начальники и лекари намеренно отравляют людей, начались погромы 
больниц и убийства врачей.  

▪ 1834, 1840-1843 - «картофельные бунты». Массовые выступления удельных и 
государственных крестьян. Повод - распоряжение властей о принудительной 
посадке картофеля на специально выделенной из крестьянской надельной 
земли «общественной запашке» в качестве страховой меры на случай 
неурожая. 

2. Причины буржуазных реформ



▪ 1810-1857 — аракчеевщина (граф А.А. 
Аракчеев), военные поселения. Система 
организации войск в России, сочетавшая 
военную службу с занятием 
производительным трудом, прежде всего 
сельскохозяйственным. Цель – 
облегчение бремени казны, связанного с 
обеспечением вооруженных сил. 
Освобождение от налогов. «Второе 
издательство крепостного права».

▪ 1805-1857 – кантоны - гарнизонные 
школы. Кантонисты - 
несовершеннолетние сыновья нижних 
воинских чинов, сами принадлежавшие к 
военному ведомству, и в силу своего 
происхождения обязанные к военной 
службе. 

▪ 1824 – кантоны приписаны к военным 
поселениям.

▪ 1831 - вооруженные протесты в военных 
поселениях против тяжелых условий 
жизни. 

2. Военные поселения в начале XIX в.



✔ 1825, 14 декабря  – выступление декабристов. Попытка государственного 
переворота. Разгром восстания. (5 руководителей – казнь через повешение, 289 
чел. признаны виновными - ссылка в Сибирь, на Кавказскую войну. 11 жен – за 
мужьями в ссылку, потеря всех прав). Ужесточение политического режима.

✔ 1827 - реформа управления удельными имениями графа Л.А. Перовского 
(продовольственные запасы за счет увеличения общественных запашек; 
постройки крестьянских школ и ремесленных училищ, устройство больниц и 
ветеринарных пунктов).

✔ 1832 - М.М. Сперанский. «Свод законов Российской империи» (35 тт.). 
✔ 1833  - запрет продавать крестьян  с публичных торгов без семей, дарить, 

платить ими долги.
✔ 1841 - запрет дворянам, не имевшим поместий, покупать крестьян без земли.
✔ 1842 - Указ «об обязанных крестьянах»  (крестьяне -  на свободу с землей за 

выкуп).  
✔ 1845-1847 – указы  ограничивали возможности наказаний крестьян помещиками.
✔ 1847 – создание Министерства государственных имуществ (П.Д. Киселев, 

государственные крестьяне – дороги, школы, лечение).

2. Предпосылки реформ. Правление 
Николая I (1825-1855)



� 1839-1843  - финансовая реформа Е.Ф. Канкрина (главная платежная 
монета - серебряная (русской чеканки), монетная единица — серебряный 
рубль. Государственные ассигнации - вспомогательный знак ценности).

� Политика Николая I способствовала расколу общества. При нем укрепился 
сословный характер образования. 

� 1826 - Третье отделение Канцелярии Его Императорского Величества - 
особая роль в системе власти. Оно осуществляло деятельность по 
преследованию государственных преступников и поддержанию порядка в 
стране. 

� 1827 - в распоряжение канцелярии влился корпус жандармов (политическая 
полиция).

� Николай I создал жесткую вертикаль власти, которая была призвана не 
допустить появления оппозиционных настроений, быстро и четко 
выполнять указания вышестоящих начальников. 

� Структура власти соответствовала задаче консервации сложившихся 
политических, экономических и социальных институтов. Однако в обществе 
и экономике происходили процессы, выходившие за рамки николаевской 
модели управления.

2. Предпосылки реформ. Правление 
Николая I (1825-1855)



Основные задачи внешней политики в правление Николая I

� 30-40-е - достижение гегемонии в Европе. Стремление к нему опиралось на: 
военную мощь и авторитет России, добытые победой над Наполеоном; 
деятельность "Священного союза" и союз с Пруссией и Австрией вылились в 
поиск компромисса с Англией в вопросе раздела сфер влияния на Востоке.

� Решение Восточного вопроса в интересах России означало бы: присоединение 
новых территорий на Востоке; получение контроля над проливами Босфор и 
Дарданеллы; расширение сферы ее влияния на Балканах и в Закавказье с 
помощью поддержки национально-освободительного движения православных 
народов, входивших в состав Османской империи.

� Подавление революционных выступлений и выполнение роли «жандарма 
Европы» во имя стабильности и в соответствии с принципом «легитимизма».

� 1817-1864 – Кавказская война. Присоединение Северного Кавказа к России.
� 1853-1856 - Крымская война (основная причина - противодействие со стороны 

ведущих европейских держав росту влияния России. Поддержка Турции 
Англией и Францией).

� 1853 – битва при Синопе. Победа русского флота под командованием О.С. 
Нахимова над турецким. Вступление в войну Англии и Франции привело к 
поражению России.

2. Предпосылки реформ. Внешняя 
политика



Развитие сельского хозяйства

✔ Углубление районной специализации зернового производства, его рост 
были также связаны с изменением  соотношения зерновых культур; 
широкое распространение возделывания картофеля, особенно в западных 
и прибалтийских губерниях; развитие в качестве самостоятельной отрасли  
огородничества; производство технических культур - льна, конопли, 
подсолнечника.

✔ К середине XIX в. определилась специализация и отраслей 
скотоводства. Выделились две группы районов: Степной Юг и Юго-
Восток, Приуралье — специализировались на экстенсивном скотоводстве; 
Северные, Северо-Западные, Прибалтийские и Западные районы - 
молочном скотоводстве. В южных степных  губерниях  развивалась  новая 
отрасль скотоводства —тонкорунное овцеводство.

✔ Крестьянство переходило в своих хозяйствах к четырехпольному 
севообороту. С 1843 по 1853 гг. было проведено 39 губернских 
сельскохозяйственных выставок, участие принимали также крестьяне. 

2. Предпосылки буржуазных реформ



 Промышленное развитие
▪Последние десятилетия перед отменой крепостного права  - первый этап 
капиталистической индустриализации крупной промышленности, 
характерными чертами которой являлись - замена ручной техники машинами, а 
крепостного труда - вольнонаемным. 
▪К середине XIX в. промышленное состояние России оказалось весьма пестрым. 
В бумагопрядении преобладали фабричное производство и вольнонаемный 
труд; в писчебумажном и сахарном — механизированные предприятия и 
господство крепостного труда; в шелковом и полотняном — ручное 
(мануфактурное) производство и вольнонаемный труд; в суконном, стеклянном 
и фарфорово-фаянсовом — предприятия мануфактурного типа с применением в 
основном крепостного труда. 
▪Москва - самый крупный промышленный центр России, как и весь Центрально-
промышленный район в целом. 
▪Новые явления в экономике: формирование Балтийского промышленного 
района - в основном портовых городах — Петербурге, Риге и Нарве; образование 
района свеклосахарной промышленности на Украине с центром в Киевской 
губернии. 

2. Предпосылки буржуазных реформ



Промышленность

� Центральный промышленный район - многие кустарные села превращались в 
фабричные. Из этих мест вышли «капиталистые» крепостные крестьяне, 
особенно много их было из районов, где развивалась хлопчатобумажная 
промышленность. Так, в селе Иваново, вотчине графа Шереметева, в 1825 г. 
находилось 125 ситцепечатных и бумаготкацких фабрик, принадлежащих 
крепостным крестьянам. (Семья выходцев из старообрядцев – Морозовых, стала 
родоначальницей династии крупнейших предпринимателей в хлопчатобумажном 
производстве и меценатов).

� 50-е гг. - появляются товарищества и акционерные компании для 
финансирования организации больших по размерам производства предприятий. 

� Промышленность, использовавшая труд крепостных, переживала острый кризис. 
Середина века – 50% хозяйств использовали наемный труд.

� Пути сообщений. С конца XVIII в. и до 1825 г. построено 367 верст (1,07 км) 
шоссейных дорог; с 1825 по 1861 гг. — 8515 верст. Шоссейные дороги 
сосредоточивались главным образом вокруг Москвы и Петербурга, которые были 
соединены шоссе протяженностью в 658 верст. 

2. Предпосылки буржуазных реформ



▪ Торговля. Ярмарки. В конце XVIII в. в России 3159 ярмарок, то в конце 50-х годов 
XIX в. — 6199. Общие обороты ярмарочной торговли с 1790-х гг. по 1860-е гг. 
возросли приблизительно в 41 раз, а на душу населения — в 2,4 раза.

▪ Первая половина XIX в. - развитие единого товарного всероссийского рынка. 
Направления: территориальное расширение (экстенсивный путь) за счет 
присоединения новых земель, их хозяйственного освоения и вовлечения в 
общероссийский экономический и торговый оборот; интенсивное развитие за 
счет увеличения контактов между отдельными уездами, губерниями и регионами.

▪ Внешняя торговля. Первая половина XIX в. Обороты внутренней торговли в 
несколько раз превышали сумму экспорта. Только за 1825-1850 гг. российский 
вывоз увеличился с 66,7 млн руб. до 94,3 млн руб. серебром, то есть на 41,3%. Из 
России в основном вывозились сало, лен, пенька, лес, зерно, кожи, меха, изделия 
из железа, пеньки и льна. 

▪ 1845-1860 гг. - резкое повышение экспорта зерна за границу - и достигло 69,2 млн 
пудов (35,1% от общего экспорта). Импортировали промышленные изделия, сырье 
и полуфабрикаты, необходимые для отечественной промышленности 
(хлопчатобумажная пряжа, шелк-сырец, шерсть), предметы роскоши; ввоз машин 
занимал незначительное место. 

2. Предпосылки буржуазных реформ



4. Внешняя политика в XIX в.

 

∙ Последняя война со 
Швецией (1808-09)

∙ Великое княжество 
Финляндское – в 
составе России

 

∙ Отечественная война 
1812 г., зарубежный 
поход русской армии

∙ 1813-15 гг., создание 
Царства Польского

∙ Проникновение в Среднюю Азию (60-70-е гг.)
∙ Оборона Петропавловска-Камчатского (во время 

Крымской войны – 1853) 
∙ Деятельность российско-американской компании
∙ Дальний Восток (1860 – Владивосток, 1880- 

Хабаровск)

 

∙ Укрепление позиций в 
Закавказье в 
результате войн с 
Турцией и Персией

∙ Кавказская война 
(1817-1864)

∙ Поражение в 
Крымской войне 
(1853-1856)

∙ Русско-турецкая 
война (1878-1879) 

 



▪ Проходила в два этапа: первый — русско-турецкая кампания на Дунайском 
фронте (октябрь 1853 г. - апрель 1854 г.), второй — высадка английских и 
французских войск в Крыму и оборона Севастополя (апрель 1854 г. - 
февраль 1856 г.).

▪ Причины войны
▪ Обострение «восточного вопроса», т.е. борьбы ведущих европейских держав 

за раздел «турецкого наследства».
▪ Рост национально-освободительного движения на Балканах, острый 

внутренний кризис Турции и убеждение Николая I в неизбежности распада 
Османской империи.

▪ Просчеты дипломатии Николая I, проявившиеся в надеждах на то, что 
Австрия в благодарность за свое спасение в 1849 г. поддержит Россию, с 
Англией удастся договориться о разделе Турции; а также в неверии в 
возможность достижения согласия извечных врагов - Англии и Франции, 
направленного против России.

▪ Стремление Англии, Франции, Австрии и Пруссии вытеснить Россию с 
Востока, не допустить ее проникновения на Балканы.

4. Крымская война (1853-1856)



• Повод к войне -  спор между православной и католической церквями за 

право контролировать христианские святыни в Палестине. За 

православной церковью стояла Россия, а за католической - Франция. 

Османская империя, в состав которой входила Палестина, отдала это 

право католической церкви, что вызвало крайнее неудовольствие 

России.

• Русская армия после отклонения турецким султаном ультиматума о 

предоставлении русскому царю права покровительствовать 

православным подданным Османской империи, заняла Молдавию, 

Валахию и успешно теснила турок за Дунаем. 

• Кавказский корпус также перешел в наступление. 

• Ноябрь 1853 г. - черноморская эскадра под  командованием П.С. 

Нахимова в сражении у Синопа уничтожила турецкий флот.

4. Крымская война. Начало 



▪ Начало войны России с коалицией европейских стран (весна-лето 1854 г.). 
▪ Угроза поражения Турции не входила в планы европейских держав.  

Развернули  активные антирусские действия, что придало локальной войне 
общеевропейский характер. В марте Англия и Франция заключили союз 
против России и вступили в войну на стороне Турции. К ним присоединилось 
и Сардинское королевство. 

▪ Эскадры союзников обстреляли русские укрепления на Аландских островах 
в Балтийском море, на Соловках в Северном море, на Кольском 
полуострове, в Петропавловске-Камчатском, в Одессе, Николаеве, Керчи на 
Черном море.

▪  Австрия, угрожая России войной, двинула свои войска к границам Дунайских 
княжеств,  поэтому русские армии оставили Молдавию и Валахию.

▪ Оборона Севастополя и завершение войны.  
▪ В сентябре 1854 г. англо - французская армия высадилась в Крыму, который 

превращался в главный театр войны. 
▪ Русская армия, возглавляемая генералом А.С. Меншиковым, потерпела 

поражение на р. Альма и оставила Севастополь беззащитным. 

4. Крымская война



• Оборону морской крепости России, после затопления парусного 
флота в севастопольской бухте (в 1905 г. в честь 
пятидесятилетия обороны Севастополя установлен памятник 
«Затонувшим кораблям») возглавили адмиралы В.А. Корнилов, П.С. 
Нахимов и В.И. Истомин, погибшие впоследствии под обстрелами. 

• 1854, октябрь - начало героической обороны города, который был 
взят союзными войсками лишь 27 августа 1855 г.  

• Осада Севастополя продолжалась 349 дней. Защитники 
испытывали острую нужду в продуктах, боеприпасах, питьевой воде. 
Гарнизон нес огромные потери. 

• В обороне Севастополя принимал участие первый в русской 
истории отряд сестер милосердия. Он был сформирован в 
Петербурге из женщин-добровольцев. Под руководством врачей и 
хирурга Н.И. Пирогова они оказывали медицинскую помощь в 
госпиталях и на перевязочных пунктах. Н.И. Пирогов оперировал 
под обстрелами.

4. Крымская война



▪ 1856, март - Парижский мирный договор.
▪  Россия теряла:

▪ Южную Бессарабию с устьем Дуная, а Карс возвращался Турции в обмен на 
Севастополь.

▪ право покровительствовать христианам Османской империи.
▪ право иметь военный флот и укрепления на Черном море. Оно объявлялось 

нейтральным, и устанавливалась свобода плавания по Дунаю, что еще больше 
открывало Балканский полуостров экономическому и политическому 
проникновению европейских стран, наносило ущерб России.

▪ Причины поражения России
▪ Экономическая и техническая отсталость, которая особенно проявлялась в 

вооружении и транспортном обеспечении русских армий. Русская артиллерия 
заметно уступала английской и французской. Русский флот продолжал 
оставаться преимущественно парусным. 

▪ Бездарность русского высшего сухопутного командования, добивавшегося 
чинов и званий за счет интриг, лести и бездумного подчинения указаниям 
свыше.

▪ Дипломатические просчеты, приведшие Россию к изоляции и войне с 
коалицией Англии, Франции, Турции, при враждебном отношении Австрии и 
Пруссии. Очевидное неравенство сил.

▪ Поражение в войне способствовало окончательному принятию решения о 
проведении реформ.

4. Крымская война. Причины поражения



5. Наука и культура в перв. пол. века

ОТРАСЛИ 
НАУКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ

ГЕОГРАФИЯ Н.Ф. КРУЗЕНШТЕРН,   Ю.Ф. 
ЛИСЯНСКИЙ 

 

ПЕРВАЯ РУССКАЯ КРУГОСВЕТНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ  (1803-1806): ИЗУЧЕНЫ И 
СДЕЛАНЫ СЪЕМКИ ОСТРОВОВ ТИХОГО 
ОКЕАНА, ПОБЕРЕЖЬЯ КИТАЯ, О. САХАЛИН, 
ПОЛУОСТРОВА КАМЧАТКА 

Ф.Ф. БЕЛЛИНСГАУЗЕН,   М.П. 
ЛАЗАРЕВ

ЭКСПЕДИЦИЯ 1819-1821ГГ. - 
ОТКРЫТЫ АНТАРКТИДА И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ОСТРОВА.

Е.В. ПУТЯТИН,   В.М. ГОЛОВНИН И 
ДР.

СОБРАЛИ БОГАТЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 
ОСТРОВАХ ТИХОГО И ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНОВ, 
АЛЯСКЕ, САХАЛИНЕ, ПОБЕРЕЖЬЕ КОРЕИ И ДР. 
ТЕРРИТОРИЯХ

Г.И. НЕВЕЛЬСКОЙ ДОКАЗАЛ, ЧТО  САХАЛИН ЯВЛЯЕТСЯ 
ОСТРОВОМ, А Р. АМУР – СУДОХОДНОЙ

МАТЕМАТИКА Н.И. ЛОБАЧЕВСКИЙ

 
В 1826 Г. СФОРМУЛИРОВАЛ ОСНОВЫ 

НЕЭВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ, РАДИКАЛЬНО 
ИЗМЕНИВШЕЙ НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
ПРОСТРАНСТВЕ. 



5. Литература в I пол. века

ПЕРИОДИЧЕ-
СКАЯ ПЕЧАТЬ

МОСКОВСКИЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
«ВЕДОМОСТИ», «СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА», «ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА», «ВЕСТНИК ЕВРОПЫ», «СЫН ОТЕЧЕСТВА», 
«СОВРЕМЕННИК», «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ».

СЕНТИМЕНТА-
ЛИЗМ

Г.Р. ДЕРЖАВИН, Н.М. КАРАМЗИН

РОМАНТИЗМ В.А. ЖУКОВСКИЙ, К.Ф. РЫЛЕЕВ, В.К. 
КЮХЕЛЬБЕКЕР, А.А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ, А.С. 
ПУШКИН, М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (РАННИЙ ПЕРИОД), Ф.И. 
ТЮТЧЕВ

РЕАЛИЗМ А.С. ПУШКИН, М.Ю. ЛЕРМОНТОВ, Н.В. ГОГОЛЬ, Н.
А. НЕКРАСОВ, И.С. ТУРГЕНЕВ, И.А. ГОНЧАРОВ 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
КРИТИКА

В.Г. БЕЛИНСКИЙ, Н.А. ОГАРЕВ, А.И. ГЕРЦЕН, Н.А. 
ДОБРОЛЮБОВ



Архитектор М. Казаков. Стиль 

классицизм.

Здание Сената в Кремле 
(1776-1787)

Архитектор А. Воронихин. Стиль 

классицизм.

Казанский собор (1811)

5. Культура. Архитектура



• Исаакиевский кафедральный собор. 
С.-Петербург. 1818-1858. Французский 
архитектор Огюст Монферран (один из 
основоположников русского ампира на 
территории России). Установил также 
Александровскую колонну на Дворцовой 
площади, 1834 (в память о Победе 
Александра в Отечественной войне 1812 
г.).

• Ампир - направление в архитектуре и 
декоративно-прикладном искусстве 
России с применением классических 
ордерных систем. 

• Главная особенность направления -
сочетание геометрически правильных 
форм, а также гармоничное слияние 
торжественной приподнятости образов и 
сдержанной красоты лепнины как 
основного элемента декора. 

• В XIX в. в Российской империи были 
известны и другие талантливые 
архитекторы - Доменико Жилярди, Андрей 
Захаров, Осип Бове, а также скульпторы 
Феодосий Щедрин и Иван Мартос.

5. Культура. Архитектура. Классицизм (стиль 
ампир) 



Таким образом, в России, в первой половине века сложились 

условия и предпосылки для осуществления буржуазно-

демократических преобразований во второй половине века.

1. Формирование основных признаков индустриальной 

цивилизации.

2. Противоречивая политика российских монархов. С одной 

стороны, способствовала развитию экономики в русле 

мировых тенденций, науки и культуры, с другой – происходила 

консервация наиболее отсталых феодальных институтов, 

сохранялся крепостной строй.

3. Решающее значение для перехода к преобразованиям имело 

поражение России в Крымской войне 1853-1856 гг.

Заключение


