
Русская культура  (19 
века)

Презентация выполнена учеником 9б класса Московкиным Захаром



После победы в Отечественной войне 1812 г. 
ведущим в России становится стиль, названный 
русским ампиром.

Ампир – стиль позднего классицизма, для 
которого характерна предельная 
монументальность и использование военной 
эмблематики.

Архитектура



Самые известные архитектурные 
сооружения Золотого века русской 
культуры 19 века:

Казанский собор (А. Н. Воронихин);
Адмиралтейство (А. Д. Захаров);
Александринский театр (К. И. Росси);
московский Большой театр (О. И. 
Бове)



 Казанский собор в Петербурге.



Адмиралтейство (А. Д. Захаров);



Александринский театр (К. И. Росси);



Московский Большой театр (О. И. Бове)



Эклектика – направление в архитектуре, 
использующее сочетание различных 
исторических архитектурных стилей.

В России эклектика ярче всего представлена 
русско-византийским архитектурных стилем:

Храм Христа Спасителя;
Большой кремлевский дворец;
здания железнодорожных вокзалов в Москве 
и Петербурге



Храм Христа Спасителя;



Большой кремлевский дворец;



здания железнодорожных вокзалов в Москве и 
Петербурге



Наука

Продолжала развиваться наука, причем 
происходит ее дифференциация, т.е. выделение 
самостоятельных научных дисциплин. В 1826 г. 
выдающийся русский математик Н.И. 
Лобачевский создал «неевкли дову геометрию», 
признанную в науке лишь несколько десятилетий 
спустя.
 Была построена Пулковская астрономическая 
обсерватория под Петербургом. Важнейшие 
открытия сделаны русскими учеными в 
электротехнике, механике, медицине (Б.С. Якоби, 
П.Л. Шиллинг, Н.И. Пирогов и др



Мировое значение имели 
географические открытия: 
кругосветная экспедиция И.Ф. 
Крузенштерна и Ю.Ф. 
Лисянского (1803—1806), 
открытие Антарктиды М.П. 
Лазаревым и Ф.Ф. 
Беллинсгаузеном (1819) и др.



. 

Русские ученые внесли огромный вклад в развитие 
физики, особенно в изучение электричества. В.В. 
Петров открыл электрическую дугу, нашедшую 
широкое практическое применение.
 Э.Х. Ленц сформулировал правило,опреде- 
ляюицее направление индукционного тока; 
экспериментально обосновал закон Джоуля-
Ленца. Б.С. Якоби изобрел электродвигатель, 
создал гальванопластику, вместе с ПЛ. 
Шиллингом изобрел электротелеграф и 
сконструировал первый телеграфный 
записывающий аппарат, действовавший на линии 
Петербург — Царское село. Русским ученым 
принадлежит большая заслуга в создании теории 
электролиза, в разработке электронной, атомной 
и квантовой физики.



Прогресс химии также многим обязан русским 
ученым. Д.М. Менделеев установил 
Периодический закон химических элементов, 
ставший величайшим достижением мировой 
науки. Н.Н. Зинин открыл метод получения 
ароматических аминов, впервые синтезировал 
хинин и анилин. A.M. Бутлеров создал новую 
теорию химического строения вещества, заложив 
основы современной органической химии, 
открыл реакцию полимеризации.



Большими достижениями отмечено развитие 
биологии и медицины. Русские врачи первыми 
начали использовать обезболивающие средства 
— наркоз. Н.И.
 Пирогов первым применил эфирный наркоз в 
военно-полевых условиях, создал атлас 
«Топографическая анатомия», получивший 
мировую известность. Н.Ф. Склифосовский начал 
применять антисептический метод при операциях.



Успешно развивались также общественные 
науки, ведущей среди которых была история.

 Основное внимание русские ученые уделяли 
изучению отечественной истории. Н.М. Карамзин 
создал двенадцатитомную «Историю государства 
Российского», которая имела небывалый успех и 
не раз переиздавалась.
 Крупным и авторитетным историком был С.М. 
Соловьев. Ему принадлежит «История России с 
древнейших времен» в 29 томах, содержащая 
богатый фактический материал. Заметный вклад 
в изучение истории отечества внес В.О. 
Ключевский. Он написал «Курс русской истории», 
а также работы по истории крепостного права, 
сословий, финансов.



Значительных достижений добилось языкознание. 
Здесь особого выделения заслуживает 
деятельность В.И. Даля, составителя «Толкового 
словаря живого великорусского языка», над 
которым он трудился около 50 лет и который 
сохранил свое значение и в наши дни.



XIX век стал временем становления русской 
философии как самостоятельной науки. Она 
критически осваивает достижения западной 
философской мысли в лице Канта, Гегеля, 
Шопенгауэра, Гартмана, Ницше и др. В то же 
время в ней складывается богатый спектр 
самобытных школ и течений — от 
леворадикальных до религиозно-мистических. 
Наиболее крупными фигурами были: П.Я. 
Чаадаев, И.В. Киреевский, А.И. Герцен, Н.Г. 
Чернышевский, B.C. Соловьев.

То же самое можно сказать о социологии и 
психологии: они также переживают период 
активного становления.

Чаадаев Пётр Яковлевич



Культурный прогресс определялся небывалым 
ростом национального самосознания русского 
народа под влиянием Отечественной войны 1812 г.
 и развивался нередко вопреки консервативной 
политике правительства.
 Как указывалось выше, после реформы П.Д. 
Киселева сложилась замкнутая сословная 
система просвещения и образования: 
приходские школы — для государственных 
крестьян, уездные училища — для купеческих 
детей и прочих городских обывателей, кадетские 
училища — для подготовки офицеров, гимназии — 
для детей дворянства и чиновничества. Для дворян 
создавались также кадетские корпуса и другие 
специальные учебные заведения.

Итоги


