
Назовите результаты Крымской войны и условия Парижского 
мирного договора…

✔ Геополитический, географический, этнографический факторы 
всегда, со времён Древней Руси, влияли на внешнюю политику 
страны, определяя её приоритеты, направления, цели. 

✔ Не была исключением и пореформенная эпоха, когда 
приоритетными во внешнеполитической деятельности стали 
балканское, среднеазиатское и дальневосточное направления, а 
главной целью — дальнейшее расширение пространства 
империи.

✔ Однако после поражения в Крымской войне международное 
положение России изменилось. Влияние царизма в Европе было 
ослаблено. Россия оказалась в дипломатической изоляции и 
вынуждена была проводить сдержанную политику на Западе.

✔ Что же было предпринято нашей страной и её дипломатами для 
исправления положения дел? Об этом и пойдёт речь на нашем 
занятии.
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Внешняя политика России во второй 
половине XIX века. 

Русская культура XIX века



Как и почему менялось место и роль 
России в европейских и 

международных отношениях во 
второй половине XIX в.?

К чему стремилось государство и 
каких результатов оно достигло? 



✔ Парижский договор 1856 г. был унижением для России.
✔ Александр II занялся внутренними реформами, 

вопросами внешней политики ведал Александр 
Михайлович Горчаков. 

✔ Во время одной из опасных международных ситуаций, 
когда России угрожали войной и подталкивали к 
неосторожным действиям, Горчаков заявил: «Россию 
упрекают в том, что она изолируется и молчит перед 
лицом тех фактов, которые не согласуются ни с 
правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия 
сердится. Россия не сердится. Россия 
сосредотачивается». 

✔ Это заявление как нельзя лучше отражает 
внешнеполитическое положение России в указанный 
период.



Основные направления внешней 
политики Александра II после поражения 

в Крымской войне:         
«При современном положении нашего 
государства и Европы вообще главное 
внимание России должно быть упорно 
направлено на осуществление дела 
нашего внутреннего развития и вся 

внешняя политика должна быть 
подчинена этой задаче».

А.М. Горчаков – министр 
иностранных дел

«Россию упрекают в том, что она изолируется и 
молчит перед лицом тех фактов, которые не 

согласуются ни с правом, ни со 
справедливостью. Говорят, что Россия сердится. 
Россия не сердится. Россия сосредотачивается».



Внешняя политика 
Александра III Миротворца

Гирс Николай Карлович - министр 
иностранных дел России  в 1882 — 1895 годах 

✔ «У России нет друзей», так как 
«нашей огромности бояться».

✔ Настоящие союзники государства – 
армия и флот.

✔ Внешняя политика – 
выжидательная, ее направления и 
предпочтения часто менялись, 
находясь в зависимости от личных 
симпатий и настроений 
императора.



Основные задачи России во внешней политике:
1. Выход из международной изоляции.
2. Восстановление роли России как 

великой державы.
3. Отмена унизительных статей 

Парижского мирного договора, 
запрещавших иметь флот и военные 
укрепления на Черном море.

1. Поддержание добрососедских и 
мирных отношений со всеми 
странами.

2. Закрепление договорами границ с 
соседними государствами в Средней 
Азии и на Дальнем Востоке.

3. Решение балканской проблемы.
4. Поиск надежных союзников.





Основные направления внешней политики 
России во второй половине XIX века

Европейское Балканское Азиатское Дальневосточное

Русско-
турецкая 

война 
1877-1878 гг.

Обострение 
российско-
болгарских 
отношений 

в 1886 г.

Лондонская 
конференция 

1871 г.

«Союз трех 
императоров»
1873-1878 гг.

Русско-
французский 

договор 
1894 г. Покорение 

туркменских 
племен 

в 1881-1882 гг.

Российско-английский 
договор о границах между 
Россией и Афганистаном

(1885-1895)

Установление 
протектората 
над Бухарой 
(1866-1868) и 
Хивой (1873)

Завоевание 
Коканда 

(1865-1875)

Айгунский (1858) 
и Пекинский 

(1860)  договоры 
с Китаем 

Симодский 
(1855) и 

Петербургский 
(1875) договоры 

с Японией

Продажа Аляски 
США в 1867 г.



Как показали дальнейшие события, это чуть ли не в 
первую очередь касалось России, которая продолжала 

бороться за решение Восточного вопроса в свою пользу.

Одним из главных факторов, влиявших на 
российскую внешнюю политику во 2 половине 

XIX века, явились серьезные перемены в Европе:

Появление 
нового 

государства -  
Германия в 

1871 г.

Борясь за свои интересы, 
всем Европейским странам 
теперь необходимо было 

учитывать позицию 
Германии





Дальневосточная 
политика

Расширение 
геополитического 

пространства России и 
присоединение 
Средней Азии 

Восточный кризис 70-х 
гг.XIX века

Европейская политика

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ



Нужно было найти 
союзников из числа 

великих держав

Стремление вывести 
Россию из почти полной 

дипломатической 
изоляции

Цель - выход России из международной изоляции и 
восстановление статута великой державы

Между русским и прусским правительствами была 
достигнута договоренность о взаимной 

дипломатической поддержке: Россия обещала 
способствовать объединению германских земель под 

эгидой Пруссии; та, в свою очередь, обязывалась 
оказывать помощь России в пересмотре Парижского 

договора

Пруссия



ПАРИЖСКИЙ МИР 1856, заключен 18 марта между Россией, Францией, 
Великобританией, Турцией, Сардинией, Австрией и Пруссией. 

Завершил Крымскую войну 1853-1856. Россия возвращала Турции 
Карс, уступала Молдавскому княжеству устье Дуная и часть Южной 

Бессарабии.
Черное море объявлялось нейтральным, Россия и 

Турция не могли держать там военный флот

Парижский мир 1856 г. В центре — А. Ф. Орлов.



Обострение международной обстановки, Франко-
прусская война:

Пруссия одержала победу над Францией, своим 
главным противником в деле объединения Германии

Эпизод Франко-Прусской войны 
П.Л.К. Гроллерон



Россия умело воспользовалась благоприятной 
международной обстановкой и противоречиями между 

участниками антирусского блока в составе Англии, 
Австрии и Франции.

Сближение России с Пруссией. 
Россия поддерживала 
стремление Пруссии к 

объединению.

Воспользовавшись поражением 
Франции в войне с Пруссией, 

Россия объявила (октябрь 1870 г) 
об одностороннем отказе 

соблюдать статьи Парижского 
договора, которые 

ограничивали её права на 
Чёрном море.

✔ Крымская система» (англо-
австро-французский блок) 
стремилась поддерживать 
изоляцию России.

✔ Для выхода из изоляции князь А. 
М. Горчаков (министр 
иностранных дел России в 
1856–1882 гг.) использовал 
сближение с Пруссией. 

✔ Канцлер Пруссии Отто фон 
Бисмарк, начавший объединение 
Германии, рассчитывал на 
невмешательство России в 
германские дела. 

✔ Поражение Франции в франко-
прусской войне 1870–1871 гг. 
привело к распаду «Крымской 
системы».



“Да, вы сдержали Ваше слово – 
Не двинув пушки, ни рубля,

В свои права вступает снова
Родная русская земля”

Ф. Тютчев
(об отмене статей Парижского 

мирного договора)

Образование 
Германской империи 

1871 г.

Март 1871 г. – Лондонская конвенция. 
Пересмотр условий Парижского мира. 

Дипломатическая победа России.

На Лондонской конференции 1871 г. Россия заявила об 
отказе выполнять ограничительные статьи Парижского 
мира. Англия, Австрия и Турция выразили протест, но 

Бисмарк поддержал Россию. 
Россия вернула право иметь 

военные объекты в Чёрном море. В 
1873 г. Россия, Германия и Австро-

Венгрия заключили «Союз трёх 
императоров».

«Союз трех императоров» 
(1873-1878) 

Германия, Россия, Австро-Венгрия



1873-1878 гг. - ”Союз трех императоров” 
(Россия, Германия и Австро-Венгрия): 

• устранял разногласия через консультации; 
• при угрозе 4-й державой – совместные действия; 
• обеспечил мир в Европе на длительное время.   

Александр II Вильгельм I Франц-Иосиф



Россия при поддержке Пруссии добилась 
созыва конференции по этому вопросу в 

Лондоне в начале 1871 г. 
После длительных и сложных переговоров 

русской дипломатии все-таки удалось добиться 
своего: протокол, подписанный участниками 

конференции в марте 1871 г., отменял 
нейтрализацию Черного моря. 
Россия получала возможность 

восстанавливать здесь свои военно-морские 
базы и строить военный флот.



Русско-
турецкая 

война       
1877-1878 гг.



На Балканах одно за другим 
стали подниматься 

народные восстания против 
ига Османской империи

Было очевидно, что их 
небольшим армиям не 

справиться с военными 
силами османов. После 
некоторых колебаний, 

вызванных сомнениями в 
готовности армии, Александр 
II объявил войну Османской 

империи

Восстановление Россией своих 
позиций в Черноморском регионе 

позволило ей возобновить активную 
политику в Восточном вопросе

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877-1878 гг.

1876 г. Сербия и Черногория

1875 г. Босния и Герцеговина
Болгария 1876 г



Русско-турецкая война         
1877-1878 гг.

Причины войны

«Болгарские мученицы». 
Картина Константина 
Маковского (1877 год) 
изображает зверства 

башибузуков в Болгарии 

✔Обострение восточного вопроса 
и стремление России играть 
активную роль в международной 
политике.

✔Поддержка Россией 
национально-освободительного 
движения балканских народов 
против Турции.

✔Отказ Турции удовлетворить 
ультиматум России о 
прекращении боевых действий в 
Сербии.





Ход военных действий
✔ 12 апреля 1877 г. – начало войны, взятие 

турецких крепостей на Дунае
✔ 18 апреля 1877 г. – взятие Баязета 

(Кавказ); оборона 7-28 июня 
✔ 7 июля 1877 г. – взятие Шипкинского 

перевала отрядом И.В. Гурко
✔ 9-14 августа 1877 г. – героическая 

оборона Шипкинского перевала 
✔ 20 июля – 28 ноября  1877 г. – блокада и 

взятие Плевны 
✔ 23-27 декабря 1877 г. – переход через 

Балканский хребет
✔ Февраль  1878 г. – взятие Адрианополя и 

Сан-Стефано (+ крепости Эрзурум ) 
✔ Англия и Австро-Венгрия принудили 

Россию прекратить войну 



Основные события: сражение на 
Шипке, осада и взятие русскими 

войсками Плевны и Карса, 
зимний переход русской армии 

через Балканский хребет, 
победы у Шипки — Шейново, 

Филиппополя, взятие 
Адрианополя. 

Завершилась Сан-Стефанским 
миром 1878, решения которого 
пересмотрены на Берлинском 

конгрессе 1878. 

Война способствовала 
освобождению народов 

Балканского полуострова от 
османского ига.



Сан-Стефанский мир 19 
февраля 1878 г.

4. Россия получала Бессарабию, Карс, 
Баязет, Ардаган, Батум

3. Сербия, Черногория и Румыния 
приобрели полную 
независимость, их территория 
значительно увеличивалась

2. Болгария превращалась в 
автономное княжество, ежегодно 
уплачивающее Турции посильную 
дань

1. Турция выплачивала России 
большую контрибуцию

Российский генерал Михаил 
Дмитриевич Скобелев, герой 

войны 1877 – 1878 гг.



4. Австро-Венгрия оккупировала 
Боснию и Герцеговину, а Англия — 
Кипр.

3. Территориальные приобретения 
Сербии и Черногории уменьшились. 
Они, а также Румыния получали 
независимость

Берлинский конгресс 1.07.1878г. 

Недовольство европейских держав и 
оказание давления на Россию, т.к. в 

результате Сан-Стефанского договора 
Россия непомерно усиливала свои 

позиции на Балканах. 

1. Уменьшена сумма контрибуции

2. Независимость получила только 
Северная Болгария, а Южная осталась 
под властью Турции



Сан-Стефанский 
мирный договор 

19 февраля 1878 г.

Берлинский трактат     
1 июля 1878 г.

Турция 
выплачивала 
России огромную 
контрибуцию

Сумма контрибуции 
уменьшена

Болгария 
превращалась в 
автономное 
княжество (платили 
Турции только дань)

Независимость 
получала только 
Северная Болгария

Сербия, Черногория 
и Румыния 
получили 
независимость

Территориальные 
приобретения Сербии 
и Черногории 
уменьшились

Россия получала 
Бессарабию, Карс, 
Баязет, Ардаган, 
Батум

Баязет возвращен 
Турции, Австро-
Венгрия оккупировала 
Боснию и Герцеговину, 
а Англия – остров Кипр

Итоги войны



Границы балканских 
государств и России по 
решению Берлинского 

конгресса

Воссозданный в 2005 году 
Памятник Славы на Троицкой 

площади в     
Санкт-Петербурге 



1880-е гг. -
ослабление 

российского влияния 
на Балканах:

1. Усиление влияния 
Германии и 
Австро-Венгрии 
на Балканах.

2. 1886 год – разрыв 
дипломатических  
отношений с 
Болгарией.

3. Подорвано 
влияние России в 
Сербии и 
Румынии.



Поиск союзников
1873-1878 гг. – «Союз трех императоров» (Россия, Германия, 

Австро-Венгрия) – нейтралитет на случай военных действий 
против каждой из них.

1882 год – Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, 
Италия) – военная помощь друг другу в случае войны.

1887 год – «Договор перестраховки» с Германией.
1890 год - ухудшение экономических отношений с 

Германией.
1891 год – политическое соглашение с Францией.
1892 гг. – русско-французский военный союз.
1894 г. – окончательное оформление русско-французского 

союза.

Сближение России и Франции предотвратило войну между 
Францией и Германией, Россией и Австро-Венгрией.



В 60—80-е гг. XIX в. 
шел сложный 

процесс 
присоединения к 

Российской империи 
Средней Азии

Расширение геополитического пространства 
России и присоединение Средней Азии 

В. В. Верещагин. «Двери Тамерлана». 
1872-73 г. Третьяковская галерея



После того как в XVIII — начале XIX в. в состав России 
вошел Северный Казахстан, она оказалась в 

непосредственном соседстве со среднеазиатскими 
государствами: Бухарским эмиратом, Кокандским и 

Хивинским ханствами



Эти государства представляли собой военно-феодальные 
деспотии.

В их хозяйственной жизни серьезную роль играло рабство. 
Кроме оседлого земледельческого населения, на 
территории Средней Азии жили кочевые племена



Политике России в этом регионе 
противостояла Англия, которая 

стремилась подчинить Среднюю Азию 
своему влиянию



Россия не стремилась к полному покорению 
среднеазиатских государств. 

Она добивалась, чтобы правители признали 
верховную власть царя прежде всего в вопросах 

внешней политики и открыли рынки русским товарам



На этих условиях гарантировалась определенная 
автономия. Именно так произошло с Бухарским 

эмиратом и Хивинским ханством, которые, потерпев ряд 
военных поражений, вынуждены были признать 

вассальную зависимость от России (1868 г. и 1873 г.). 



Кокандское ханство после отчаянного сопротивления 
было ликвидировано как государство. 

В 1876 г. все его земли были включены в состав 
Туркестанского края России. Позже русским войскам 
пришлось вести тяжелую борьбу с рядом кочевых 

туркменских племен, завершившуюся в начале 80-х гг.



Присоединение Средней Азии
1830-е гг. – присоединение Казахстана

1865-1876 гг. – завоевание Кокандского ханства

1868 г. – подчинение Бухарского эмирата

1880-1885 гг. – присоединение Туркмении

1873 гг. – завоевание Хивинского ханства

Туркестанское
генерал-губернаторство

(Ташкент)

1885-1895 гг. – работа англо-российских комиссий по определению 
российско-афганской границы.

Оказались в 
зависимости 

от России 
(протекторат 

России)





Присоединение территорий Средней Азии
✔ 1865 г. - взят Ташкент, образовано туркестанское 

генерал – губернаторство.
✔ Бухарский эмират (1868 г.), Хивинское (1873 г.) и 

Кокандское (1879 г.) ханства признали вассальную 
зависимость от России.

✔ 1881 – 1883 гг. – завершилось покорение 
туркменских племен.

✔ К 1885 г. Англия признала присоединение к 
России Среднеазиатских ханств, 

✔ Россия признала – влияние Англии в Афганистане 
и Тибете.



Значение присоединения 
Средней Азии к России

✔ В Средней Азии прекратились 
междоусобицы.

✔ Ликвидированы рабство и работорговля.
✔ Началось строительство железных дорог, 

соединивших Среднюю Азию и Центральную 
Россию.

✔ К началу ХХ века Средняя Азия стала 
основным поставщиком хлопка для 
российской промышленности.



1867 г. – продажа Аляски и Алеутских 
островов правительству США за 7,2 млн. 

долларов

Курилы — территория 
России, Сахалин — 

совместное владение 
России и Японии

Договоры с Китаем о 
границе по реке Амур

Дальневосточная политика

Русско-японские
отношения
1855-1875 гг.

Русско-китайские
отношения

1858-1860 гг.

Русско-американские
отношения



Середина XIX века – 
освоение Дальнего 

Востока
Отношения с Китаем:
✔ 1858 г. – Айгунский 

договор. России 
отходила 
территория по 
левому берегу 
Амура.

✔ 1860 г. – Пекинский 
договор. 
Закрепление за 
Россией 
Уссурийского края.



Айгунский договор:
✔ договор между Россией и Китаем подписан в 1858 году;
✔ устанавливал границу по Амуру. 

Таким образом, России возвращалась территория, отторгнутая 
цинским правительством по Нерченскому договору 1689г. России 
были возвращены земли по левому берегу Амура.

Плавание по рекам Амур, Сунгари и Уссури разрешалось лишь 
русским и китайским судам.

Пекинский трактат - заключён в 1860 г. между Россией и 
Китаем:
✔Определял восточную и намечал в основном западную 

российско-китайскую границу;
✔  К России отошел Уссурийский край, основаны Владивосток, 

Хабаровск.
✔Регламентировал российско-китайские торговые отношения;
✔Устанавливал систему консульской юрисдикции и право 

экстерриториальности для российских купцов в Китае



Отношения с Японией:
1855 г. – Симодский договор. Курильские острова 
признавались владением России.
1875 г. – Петербургский договор. Курильские острова 
полностью перешли к Японии в обмен на отказ от 
южной части острова Сахалин.



1855 г. договор в Симоде с Японией: 
устанавливались
✔ торговые и дипломатические отношения,
✔ Курильские острова были разделены между 

Россией и Японией, 
✔ Сахалин объявлялся неразделенным.
1875 г. договор в Петербурге с Японией: 
✔ Курильские острова отходили Японии,
✔ Сахалин – России.



Дальневосточные проблемы 
России в конце XIX века

✔ Оторванность Дальнего Востока от центра страны.
✔ Отсутствие хороших дорог.
✔ Слабость вооруженных сил на Дальнем Востоке.
✔ Японские и американские промышленники 

грабили природные богатства российского 
Дальнего Востока.

✔ Обострение отношений с Японией, которая в 1894 
году  нанесла поражение Китаю. 

1891 год – начало строительства Транссибирской 
железной дороги (магистрали)                                  



Карта Транссиба.
Красной линией на карте обозначена Транссибирская магистраль 

(основной маршрут), зелёной — Байкало-Амурская магистраль, синей 
- исторический маршрут, черной - промежуток южного пути в Сибири 



1867 г. - продажа 
Аляски США

Причины:
1.Реализация внешнеполитической 

доктрины, в основе которой лежала 
идея о континентальном, а не морском 
могуществе России. Отказ от 
приобретения далеких заморских 
территорий (с 1818 г. – отказ от 
приобретения Гавайских островов).

2.Из-за территориальной удаленности 
расходы на содержание Русской 
Америки превышали доходы от нее. 
После Крымской войны денег в казне 
катастрофически не хватало. 

3.Средств и возможностей удержать 
Аляску и Дальний Восток в случае 
войны не было. Лучше было продать, 
«пока ее еще не отняли», получить 
деньги и сохранить престиж.

4.Необходимость сохранения добрых 
отношений с США. 



18 марта 1867 года 
в Вашингтоне был 

подписан договор о 
продаже Аляски 

Северо-Американским 
Соединенным Штатам 
за смехотворно малую 

сумму 7,2 миллиона 
долларов…



II-ой "Союз трех императоров"
(Россия, Германия, Австро-Венгрия)

(против Англии)

ПОИСК СОЮЗНИКОВ

Международное положение конца XIX - начала XX вв. 
характеризуется созданием двух военно-политических 

блоков (Тройственного союза и Антанты), борющихся за 
сферы мирового влияния.

1881 г.

"Тройственный союз"
(Германия, Австро-Венгрия, Италия)

[против Франции]

1882 г.



Охлаждение отношений России с Австро-Венгрией и 
Германией, переориентация на союз с Францией

Причина изменения внешнеполитического курса 
России

Рост влияния Германии на балканскую политику, 
поддержка ею интересов Австро-Венгрии в этом регионе 

Европы

Военно-политический союз России и Франции
1891, 1892 г.

В Европе
I-й блок

противостояние
II-й блок

Тройственный 
союз

Франко-русский союз 
(+Англияс1907г. Антанта)





Несмотря на крупные провалы 
российской дипломатии на Балканах, 
Россия сохранила свою роль великой 

державы и до конца XIX столетия 
поддерживала мир на своих границах.

 
Однако острые внешнеполитические 
противоречия Александру III удалось 

лишь временно погасить, но не устранить 
окончательно











Русская культура XIX века



Русская культура в первой половине 
XIX века

1. Образование1802г. – создание Министерства народного просвещения
1804г. – школьная реформа: гимназии, училища, 
церковно-приходские училища
1802-1804гг. – открытие университетов в Дерпте, 
Казани, Харькове, Вильно, предоставление автономии 
университетам
1811г. – открытие Царскосельского лицея
Начало издания журналов («Вестник Европы» Н.
Карамзина 1802г.)



1828г. – новый устав учебных заведений: усиление сословного 

принципа

1835г. – новый университетский устав: усилился контроль 

государства за деятельностью профессорско-преподавательского 

состава университетов, ограничение автономии

Рост популярности литературных журналов «Московский 

телеграф», «Телескоп», «Современник»



Русская культура в первой половине 
XIX века

2. Наука и техника
Научная 
область

Ученый Открытие

физика В.В. Петров Практическое применение 
вольтовой дуги

география И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. 
Лисянский

Первое кругосветное 
путешествие (1803-1806гг.)

география М.П. Лазарев, Ф.Ф. 
Беллинсгаузен

Открытие Антарктиды 
(1819-1821гг.)

история Н.М. Карамзин «История государства 
Российского» (1816-1829гг.)



Русская культура в первой половине 
XIX века

Научная 
область

Ученый Открытие

математик
а

Н.И. 
Лобачевский

Открытие новой 
геометрической системы – 
неевклидовой геометрии

физика Б.С.Якоби гальванопластика
химия П.П. Аносов Изготовление булатной стали

техника Е.А. и М.Е. 
Черепановы

Строительство паровой 
железной дороги

химия Н.Н. Зинин Открытие реакции 
восстановления ароматических 
нитросоединений



2. Наука и техника

1837г. – первая железная дорога Петербург –Царское Село

В медицине Н.И. Пирогов применил метод внутреннего 
наркоза

Русская культура в первой половине 
XIX века



Русская культура в первой половине XIX 
века

3. Литература
Классицизм (направление в литературе и искусстве XVII — начала XIX вв., 
одной из важных черт которых являлось обращение к образам и формам античной 
литературы и искусства) конца XVIII века сменяется в начале XIX 
века сентиментализмом (направление в литературе и искусстве XVIII — 
начала XIX вв., восходящее к сенсуализму, выдвинувшего идею 
«естественного», «чувствительного» (познающего мир чувствами) человека). 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»
Под влиянием Отечественной войны 1812 года происходит 
становление романтизма (художественное направление в культуре конца 
XVIII — первой половины XIXв., характеризующееся утверждением ценности 
духовно-творческой жизни личности, изображением сильных страстей и характеров, 
одухотворённой природы.)
В.А. Жуковский баллада «Людмила» (1808г.), ранние стихи А.С. 

Пушкина

Классицизм (направление в литературе и искусстве XVII — начала XIX вв., 
одной из важных черт которых являлось обращение к образам и формам античной 
литературы и искусства) конца XVIII века сменяется в начале XIX 
века сентиментализмом (направление в литературе и искусстве XVIII — 
начала XIX вв., восходящее к сенсуализму, выдвинувшего идею 
«естественного», «чувствительного» (познающего мир чувствами) человека). 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»
Под влиянием Отечественной войны 1812 года происходит 
становление романтизма (художественное направление в культуре конца 
XVIII — первой половины XIXв., характеризующееся утверждением ценности 
духовно-творческой жизни личности, изображением сильных страстей и характеров, 
одухотворённой природы.)
В.А. Жуковский баллада «Людмила» (1808г.), ранние стихи А.С. 

Пушкина



3. Литература

1830-1840-е гг. – переход к реализму (правдивое изображение 
реальной действительности). Становление критического 
реализма. Творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 
Гоголя.
Работы критика В.Г. Белинского

Русская культура в первой половине XIX 
века



Русская культура в первой половине 
XIX века

4. Музыка. Театр1810г. – строится театр оперы и 
балета в Одессе
1825г. – строится Большой театр 
в Москве (архитектор О.И. Бове)
1831г. – строится 
Александринский театр в 
Петербурге

Оперы композитора М.И. 
Глинки 
«Жизнь за царя», «Руслан и 
Людмила» Большой театр в Москве, 

архитектор О.И. Бове



Русская культура в первой половине XIX 
века5. Скульптура

Скульптор М.И. Козловский
монумент полководцу Александру Суворову  
(1799—1801) в Санкт-Петербурге 
статуя «Самсон, раздирающий пасть льву», 
украшающая главный Петергофский фонтан

Скульптор И. Мартос памятник «Минину и 
Пожарскому» 1818г.



Русская культура в первой половине XIX 
века5. Скульптура

Б.И. Орловский памятники М. Кутузову и М. Барклаю-де-
Толли у Казанского собора (1837г.)



П. Клодт   Укротители коней

О. Монферран                            
Александровская 
колонна



Русская культура в первой половине XIX 
века

6. Архитектура
Становление стиля русский ампир (стиль 
позднего (высокого) классицизма в архитектуре и 
прикладном искусстве)

А. Воронихин Казанский собор. 
1811г. А. Захаров перестройка Здания 

Адмиралтейства. 1811г.



К.И. Росси Михайловский дворец

К.И. Росси здание Александринского театраК.И. Росси здание Главного Штаба, 
арка Главного штаба

К.И. Росси Здание Сената и Синода



Московские 
триумфальные 

ворота 
(Триумфальная арка) 

— сооружены в 
1829—1834 годах в 
Москве по проекту 
архитектора О. И. 

Бове в честь победы 
русского народа в 

Отечественной войне 
1812 года. 



Русская культура в первой половине XIX 
века7. Живопись

становление романтизма (художественное направление в культуре конца 
XVIII — первой половины XIXв., характеризующееся утверждением ценности 
духовно-творческой жизни личности, изображением сильных страстей и характеров, 
одухотворённой природы.)

Орест КипренскийАвтопортрет
Василий Тропинин 
Портрет Пушкина



становление бытового жанра

На пашне. Весна.

Алексей Венецианов



Алексей Венецианов

Гумно



Русская культура в первой половине XIX 
века7. Живопись

К. Брюллов «Последний день Помпеи», А. Иванов «Явление 
Христа народу» 



7. Живопись

П. Федотов «Сватовство майора»



П. Федотов «Свежий 
кавалер»



И. Айвазовский «Девятый вал» 



Русская культура во второй половине 
XIX века

1. Наука и техника
Научная 
область

Ученый Открытие

химия Д.И. Менделеев Периодический закон 
химических элементов

физиология И.М. Сеченов Исследование деятельности 
головного мозга

физиология И.П. Павлов Исследование нервной системы 
(нобелевская премия 1903г.)

биология И.И. Мечников Изучение защитных свойств 
организма



Русская культура во второй половине 
XIX века

Научная 
область

Ученый Открытие

Физиология 
растений

К.А. Тимирязев Изучение фотосинтеза

физика А.Г. Столетов Электромагнитная теория 
света

физика П.Н. Яблочков Первая дуговая электрическая 
лампа

физика А.С. Попов Изобретение радио
физика К.Э. Циолковский Основание космонавтики
история С.М. Соловьев «История России с 

древнейших времен»



Русская культура во второй половине 
XIX века

Научная 
область

Ученый Открытие

история В.О. Ключевский «Курс лекций по истории России»
история Н.И. Костомаров Жизнеописания крупнейших деятелей 

истории
филология В.И. Даль «Толковый словарь живого 

великорусского языка»
география С.О. Макаров Изучение Северного Ледовитого океана
география П.П Семенов-Тян-

Шанский
Изучение Центральной Азии

география Н.М. Пржевальский Изучение Уссурийского края, 
Монголии, Китая



Русская культура во второй половине 
XIX века

2. Просвещение
-создание системы начальных школ – церковно-
приходских, земских.

- среднее образование: гимназии (мужские и 
женские) и реальные училища

- высшее образование: открыты 2 новых 
университета в Одессе и Томске, растет число 
технических вузов, в начале 1870-х гг.  - открыты 
Высшие женские курсы в Москве (имени В.Е. 
Герье) и Петербурге (имени К.Н. Бестужева-
Рюмина)



Русская культура во второй половине 
XIX века

-Увеличились темпы книгопечатания
- выросло число книжных магазинов, типографий 
(книгоиздатели Ф.Ф. Павленков, И.Д. Сытин, А.С. 
Суворин)

- 1862г. – в Москве открывается Публичная 
библиотека

- 1865г. – был открыт свободный доступ в 
Эрмитаж

-1892г. – открытие Третьяковской галереи 
(коллекция П.М. Третьякова)



Русская культура во второй половине 
XIX века

3. Литература
Н.Г. Чернышевский  «Что делать?»
М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа 

Головлевы»
Поэмы Н.А Некрасова, И.С. Тургенев «Отцы 

и дети», И.А Гончаров «Обломов», Ф.М. 
Достоевский «Преступление и наказание», Л.

Н. Толстой «Война и мир»



Русская культура во второй половине 
XIX века

-Пьесы А.Н. Островского «Лес», «Волки и овцы», 
в конце века пьесы А.П. Чехова

- актеры: П.М. Садовский, М.С. Щепкин, М.Н. 
Ермолова

- 1862г. – творческий союз композиторов 
«Могучая кучка» (М.А. Балакирев, М.П. 
Мусоргский, Ц.А. Кюи, А.П. Бородин, Н.А. 
Римский-Корсаков)

- балеты, оперы П.И. Чайковского

4. Театр. Музыка



Русская культура во второй половине XIX 
века5. Архитектура

О. Монферран Исаакиевский собор (1858г.), русско-
византийский стиль - К. Тон Большой Кремлевский дворец 
(1854г.),  Храм Христа Спасителя (1836 - 1883г.)



Русская культура во второй половине XIX 
века

5. Архитектура
Господствует стиль эклектика (использование элементов 
так называемых «исторических» архитектурных стилей, получает 
распространение с 1830-х гг.)                       Неорусский стиль

Храм Спаса на Крови, арх. А. Парланд, 1883-1907гг.



А.И. Штакеншнейдер 
Мариинский дворец, 
1839-1844гг.

здание Исторического музея 
(1875-1881, архитектор В. 
Шервуд), завершил ансамбль 
Красной площади в Москве



Русская культура во второй половине 
XIX века

6. Живопись

1870г. – Товарищество передвижных 
художественных выставок (идейный глава – И.Н. 

Крамской) 



Русская культура во второй половине 
XIX века

Н.Н. Ге «Что есть истина?»



Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича 
Алексея Петровича в Петергофе»



И.Н. Крамской «Неизвестная»



В.Г. Перов «Тройка»



А.К. Саврасов «Грачи прилетели»



И.И. Шишкин «Рожь»



И.И. Шишкин «Утро в сосновом лесу»



А.И. Куинджи«Украинская ночь»



А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре»



В.Д. Поленов «Московский дворик»



И.И. Левитан «Золотая осень»



В.И. Суриков «Утро стрелецкой казни»

Историческая живопись



В.И. Суриков «Меншиков в Березове»



В.И. Суриков «Боярыня Морозова»



В.М. Васнецов «Богатыри»



И.Е. Репин «Бурлаки на Волге»



И.Е. Репин 
«Царевна Софья 
Алексеевна в 
Новодевичьем 
монастыре в 1698 
году»



В. Верещагин «Апофеоз войны»



В. Верещагин «Шипка-Шейново. Скобелев под 
Шипкой»



Портреты В.А. Серова

«Девочка с персиками», 1887г.
На картине изображена Вера Мамонтова — дочь купца, мецената 

Саввы Ивановича Мамонтова



Валентин Серов. Выезд императора Петра II и 
царевны Елизаветы Петровны на охоту. 1900г.



В. Серов 
Портрет артистки Марии 
Николаевны Ермоловой, 1905.



Русская культура во второй половине 
XIX века

7. Скульптура

М.М. Антокольский  
«Петр I»

А.М. Опекушин 
памятник  А.С. Пушкину



Пямятник «Тысячелетие России» воздвигнут в Великом Новгороде в 1862г. в 
честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания варягов на Русь. 
Авторами проекта памятника являются скульпторы М. Микешин, И. Шредер и 
архитектор В. Гартман. Памятник находится напротив Софийского собора

















Социал-демократы. 
1898 г. I съезд РСДРП (Российской социал-демократической рабочей партии) в 
Минске.
1903 г. II съезд РСДРП в Лондоне, приняты устав и программа. Выступали за 
свержение самодержавия и установление диктатуры пролетариата. Раскол на 
большевиков (В. И. Ульянов) и меньшевиков (Л. Мартов).

Эсеры.
1902 г. Создание партии социалистов-революционеров (эсеров).
Опирались на крестьян. Лидер — В. М. Чернов. Выступали за уничтожение частной 
собственности на землю, раздачу её крестьянам. Тактика борьбы — террор.

Либералы.
Центром формирования либеральной оппозиции являлись земства и городские 
думы.
1902 г. Издание за границей нелегального журнала «Освобождение» (руководитель 
— П. Б. Струве).
1903 г. Возникновение первых либеральных организаций (участники: П. Н. 
Милюков, Н. А. Бердяев и др.). Программы союзов предусматривали умеренные 
политические преобразования: конституционная монархия и демократические 
свободы. Они заложили основу для создания в 1905 г. партии кадетов.


