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Культура в России в 
первой половине XIX века.



Начало XIX века - время культурного и духовного 
подъёма России. В первой половине XIX века в России 
было образовано семь университетов. Кроме 
действовавшего Московского были учреждены 
Дерптский, Виленский, Казанский, Харьковский, 
Петербургский и Киевский университеты. 
Продолжало развиваться книгоиздательское и 
журнально-газетное дело. В 1813 году в стране было 
55 казённых типографий. 

Положительную роль в культурной жизни страны 
играли публичные библиотеки и музеи. Первая 
публичная библиотека была открыта в Петербурге в 
1814 году.



К началу ХIХ в. Россия была самым крупным 
государством в Европе. В  первой половине века 
наблюдается заметный рост промышленности (в 1804 
г. насчитывалось 1200 предприятий, а перед 
реформой 1861 г. – 2800). Продолжают развиваться  
капиталистические отношения. Основную массу 
населения России, по-прежнему, составляли 
крестьяне, из них больше половины крепостных.



Здания, построенные в стиле классицизма, 
отличаются чётким и спокойным ритмом. 
Петербургский классицизм - это архитектура не 
отдельных зданий, а целых ансамблей, поражающих 
своим единством и гармоничностью. Работа началась 
с возведения здания Адмиралтейства по проекту 
Захарова А. Д. Невский проспект, главная магистраль 
Петербурга, приобрёл вид единого ансамбля с 
постройкой Казанского собора.

По проекту России были построены здания Сената 
и Синода, Александринского театра, Михайловского 
дворца. Старый Петербург, оставленный нам в 
наследство Растрелли, Захаровым, Воронихиным, 
Монферраном, Росси и др. выдающимися 
архитекторами, - это шедевр мирового зодчества.



Многие талантливые русские артисты вышли из 
крепостных. М. С. Щепкин до 33-х лет был 
крепостным, П. С. Мочалов вырос в семье 
крепостного актёра. Большим событием в 
театральной жизни России была премьера 
гоголевского "Ревизора", где роль городничего играл 
Щепкин. В эти же годы в Большом театре была 
поставлена опера М. И. Глинки "Жизнь за царя". 
Некоторые сцены в опере поражают своим 
проникновением в самую глубину народного 
творчества. Вторую оперу Глинки "Руслан и Людмила" 
публика встретила холодно. В те времена ещё далеко 
не все осознавали подлинное значение его 
творчества. Обаятельно талантливые Алябьев, 
Варламов, Гурилёв обогатили русскую музыку 
очаровательными романсами. В первой половине IX 
века русская музыкальная культура поднялась на 
невиданную ещё высоту.



А. С. Пушкин стал символом своей эпохи, когда произошёл 
стремительный взлёт в культурном развитии России. Время 
Пушкина называют "Золотым веком" русской культуры. В 
первые десятилетия века ведущим жанром в русской 
литературе была поэзия. В стихах поэтов-декабристов 
Рылеева, Одоевского, Кюхельбекера звучит пафос высокой 
гражданственности, поднимались темы родины и служения 
обществу.



Звонкую лиру Пушкина принял в свои руки М. Ю. 
Лермонтов. Смерть Пушкина явила Лермонтова русской 
публике во всей силе поэтического таланта. Творчество 
Лермонтова протекало в годы николаевской реакции. Его 
поэзия будила у молодого поколения мысль; поэт 
отказывался принять существовавшие деспотические 
порядки. Стихотворение "Смерть Поэта", ходившее в 
рукописях и другие поэтические произведения возбудили 
к автору такую ненависть со стороны толпы, стоявшей у 
трона, что поэту не дали дожить десяти лет до 
пушкинского возраста. 

Развитие русской культуры первой половины XIX века в 
конечном счёте определялось экономическими и 
социально-политическими процессами, происходившими 
в жизни страны. Кроме того, в середине XIX века всё более 
осознавалось растущее мировое значение русской 
культуры.
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