
Презентация по истории на тему:
Культура Росии в XIX в.

Презентацию подготовила:
студентка 1-го курса

группы ПНК-11
Вилкова Анастасия

Преподаватель:
Томилина О.В.



Культура России в 19 веке уникальна. Это время невиданного расцвета всех 
видов искусства. Это время новых, ещё более прогрессивных открытий. Это 
время, когда творчество становится ближе к народу. Это время, начало 
которого считается «золотым веком» российской культуры.



Литература и журналистика

❖ Каждому, кто учился в школе, знакомы 
такие фамилии, как А. С. Пушкин, Л. Н. 
Толстой, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев, 
Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский и многие 
другие. Все они писали в 19 веке.

❖     Значительная роль в это время 
принадлежала также газетам и журналам, 
которых стало очень много. Некоторые из 
них были рупорами различных 
политических сил («Современник», 
«Вестник Европы», «Московские 
ведомости», «Отечественные записки» и 
др.)



Архитектура

❖ В первой половине столетия главенствовал 
поздний классицизм или ампир. 
Крупнейшие творения в этом стиле были 
созданы архитекторами А. Воронихиным 
(Казанский собор), А. Захаровым 
(Адмиралтейство), К. Росси 
(Александринский театр), О. Бове (Большой 
театр в Москве) и О. Монферран 
(Исаакиевский собор).

❖     Вторая половина запомнилась 
распространением эклектики (смешения 
стилей) и псевдорусского стиля, 
представленного такими памятниками, как 
Московский Исторический музей (В. 
Шервуд), Храм Спаса-на-крови (А. 
Парланд).



Скульптура

❖ В начале века начинается работа над 
памятником Минину и Пожарскому, 
а в 1818 г. И. Мартос заканчивает 
свой труд. Известными 
скульпторами того времени также 
были: П. Клодт, М. Антокольский, П. 
Трубецкой и С. Конёнков. Кроме 
того, в 1880 году в Москве памятник 
А. С. Пушкину создаёт А. 
Опекушин.



Живопись

❖  В живописи в начале века сменяется стиль: от 
классицизма к романтизму. Портреты О. Кипренского и 
В. Тропинина,  некоторые произведения К. Брюллова 
относят как раз к романтическому творчеству. 
Огромный труд также вложен в картину А. Иванова 
«Явление Христа народу». В творчестве А. 
Венецианова начало получает бытовой жанр, который 
находит своё продолжение в картинах П. Фёдорова, но 
больше в сатирической форме.

❖     В следующую половину века главным становится 
обличительное изображение действительности. Такая 
тема показана в картинах В. Перова. Он был ещё и 
замечательным портретистом. В это же время 
происходит отделение ряда художников от 
академического искусства, и в 1870 г. появляется 
Товарищество передвижных художественных выставок. 
В него входили И. Репин, В. Васнецов, И. Айвазовский, 
А. Саврасов, И. Левитан, В. Суриков, И. Шишкин, и 
другие гениальные творцы. Руководителем 
объединения считался И. Крамской.



Театр и музыка

❖ Главными драматическими театрами того времени 
считались Александринский в Санкт-Петербурге и 
Малый в Москве. Великими актёрами, блиставшими на 
их сценах, были П. Мочалов, М. Щепкин, М. Ермолова, 
П. Стрепетова. В 1898 году начинает работу 
Московский Художественный театр (создатели К. 
Станиславский и В. Немирович-Данченко).

❖     В музыке блестящее наследие оставил после себя М. 
Глинка – оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и 
Людмила». Традиции, заложенные им, развивались 
дальше композиторами, которые в 1862 г. организовали 
«Могучую кучку». Это были М, Балакирев, М.
Мусоргский, А. Бородин, Ц. Кюи и Н. Римский-
Корсаков. Во второй половине 19 в. творил П. 
Чайковский. Наверняка, этого композитора знают 
многие, хотя бы за его балет «Лебединое озеро».



Образование и наука

❖  По реформе 1803 -1804 гг. на территории империи было 
выделено 6 учебных округов, центрами которых стали 
университеты, причём часть из них только ещё открыли свои 
двери. В правление же Николая II в образовании проводилась 
строго консервативная политика. Так, в 1835 году университеты 
были лишены автономии. С Александром II всё изменилось в 
противоположную сторону. Было объявлено о бессословности 
образования, наряду с государственными, частными и 
церковными появились земские школы. Грамотность резко 
возросла. Увеличивалось число учебных заведений. С 
восхождением на престол Александра III вновь возобладал 
консервативный курс.

❖     Огромного подъёма в 19 веке добилась наука. Н. 
Лобачевский, Н.Зинин, Б. Якоби, Н. Пирогов, Ф. Беллинсгаузен 
и М. Лазарев, Н. Карамзин – видные учёные и исследователи 
первой половины столетия (далеко не все). Затем больших 
успехов добились Д. Менделеев, И. Сеченов, И. Мечников, К. 
Тимирязев, П. Яблочков, Н. Жуковский, В. Ключевский и 
другие. Фамилии, которые каждый может услышать на уроках в 
школе.

❖     Как можно видеть, наследие чрезвычайно огромно. Как 
можно было заметить, между искусством и политической 
жизнью государства существует неразрывная связь, которая 
способствовала небывалому взлёту культуры России в 19 веке, 
наконец, занявшей достойно высокое место в мире.



Спасибо за внимание!


