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Девятнадцатый век. Высшее цветение 
русской культуры. «Золотой век» русской 
культуры. Век изменений, век испытаний, 

век реформ, век грандиозных открытий. Век 
славы, век чести. Век побед и поражений. 

Век балов и фраков. Век дуэлей. Век 
Пушкина.



Важнейшие даты и события 19 века.

1801-1825 Царствование Александра 1.
1801 Присоединение Грузии к России.

1803 Указ «О вольных хлебопашцах».
1804- 1813  Война России с Персией (Ираном).
1806- 1812  Война России с Турцией.
1808- 1809  Война России со Швецией. Присоединение Финляндии к 

России.
1810 Учреждение Государственного совета.

1812, 12 июня-  25 декабря  Отечественная война.
1812, 26 августа   Бородинское сражение.
1813- 1814  Заграничные походы русской армии в Европу.
1816- 1818 «Союз спасения»- первая тайная организация декабристов.
1817- 1864 Кавказская война.
1825, 14 декабря  Восстание декабристов в Петербурге.
1825- 1855 Царствование Николая 1.
1828- 1829  Война с Турцией.



Страна и народы

К началу 19 века  территория России раскинулась на 
тысячи верст от Балтийского моря до Тихого океана. На 
этом пространстве проживало около 40 млн. человек. 

Россия всегда была многонациональной страной. Бок о 
бок с русским народом жили другие народы: украинцы, 
белорусы, татары, чуваши, якуты, башкиры, мордва, 
мари, коми, удмурты, эвенки и другие. 

Было разное верование: православная вера, ислам, 
буддизм, языческие верования.



Сословие и классы.

Население России делилось на сословия – группы, 
обладавшие разными правами и обязанностями и 
имевшие разное юридическое положение. Сословная 
принадлежность передавалась по наследству. 
Дворянство, духовенство, купечество, мещанство, 
крестьянство, казачество.

Самым богатым и образованным сословием было 
дворянство.

Дворянство имело право владеть крепостными 
крестьянами. Обязательная служба дворянства
(исключая военное время) была отменена еще в 1762 
году. Главным источником дворян были их имения.



Купечество имело ряд привилегий. Оно было 
освобождено от некоторых податей и 
рекрутчины. Купцы первой гильдии(самые 
богатые) имели право вести внешнюю и 
внутреннюю торговлю. Купцы второй гильдии 
обладали привилегиями в крупной 
внутренней торговле, а третьей – в мелкой 
городской и уездной.

Мещанство – это были ремесленники, мелкие 
торговцы, наемные работники. Они должны 
были платить большие налоги, и не были 
освобождены от телесных наказаний.



Самое многочисленное сословие – это крестьянство. 
Были государственные крестьяне( около 15 млн.). 
Они платили разные налоги, но жили свободнее и 
имели больше земли. Были крепостные крестьяне

(около 14 млн.). В губерниях царила система оброка 
и барщины. Барщина – крестьянин даром работал на 

земле помещика. Оброк – выплачивал помещику 
деньги вместо других повинностей.

«Ярем он барщины старинным оброком легким 
заменил,»- писал А.С.Пушкин, рассказывая о 

хозяйственных делах Евгения Онегина.



▪ Особым сословием было казачество (1,5 млн. 
человек). В 19 веке правительство стало создавать 
новые казачьи войска для охраны границ. В число 
казаков зачислялись люди других сословий, прежде 
всего государственные крестьяне. Так было 
образовано Сибирское казачье войско, затем 
Забайкальское. Казаки отличались своеобразием 
языка, быта, традиций, фольклора. Они были 
трудолюбивы, гостеприимны, набожны, почтительны 
к старшим.



Города
    В 1825 году в России ( не считая Украины, 

Белоруссии, Прибалтики, Закавказья) 
    было 415 городов и посадов. В городах 

проживало 2,3 млн. человек(примерно 8% 
населения).Самым крупным городом был 
Петербург (438 тысяч человек).В Москве 
насчитывалась 241 тысяча человек. Третьим 
по величине русским городом была Тула. В 
Сибири наиболее крупным городом был 
Тобольск(16,9 тысячи человек).



Промышленность
На Урале, Алтае, Забайкалье развивались 

горнодобывающая и металлургическая 
промышленность. Петербург, Московская и 
Владимирская губернии, Тула были центрами 
металлообработки и текстильной промышленности. Но 
промышленность не удовлетворяла потребностей 
населения в промышленных товарах. В середине 19 
века Россия ввозила каменный уголь, сталь, 
химические продукты, льняные ткани. 

На некоторых заводах начали применять паровые 
машины. В 1815 году в Петербурге в 
машиностроительном заводе Берда  был построен 
первый отечественный пароход «Елизавета».



Политический строй России.

Россия была самодержавной монархией. Во главе 
государства стоял император. В народе его по традиции 
называли царём. В его руках были высшая 
законодательная и распорядительная власть. Император 
управлял страной при помощи чиновников. 
Чиновничество было полновластным хозяином в 
центральных органах управления и в местных( 
губернских и уездных).Это были в основном дворяне – 
помещики. Из них же комплектовался офицерский 
корпус. Царь защищал интересы дворян как свои 
собственные.



Цари.

В эпоху Пушкина царствовали два царя: Александр 1 и 
Николай 1. Александру 1 было 23 года, когда пришел 
на престол. Он имел хорошее образование. Новый 
император, понимая настроения «главного сословия» 
России, сразу заявил ,что будет царствовать по 
законам Екатерины. Первые годы  царствования 
Александра 1 оставили наилучшие воспоминания у 
многих современников.»Дней Александровых 
прекрасное начало»,- так обозначил эти годы А.С.
Пушкин. 

Николай родился в 1796 году. Учился он неровно. 
Увлекался военно-инженерным делом. Остальные 
науки были для него скучными. Царствование 
Николая 1 длилось 30 лет.



«Дней Александровых прекрасное начало…»

Александр пытался осуществить целый ряд 
реформ. Изменения коснулись системы 
государственного управления, просвещения и 
печати. В 1802 году вместо прежних коллегий 
было создано 8 министерств: военное, 
морское, иностранных дел, внутренних дел, 
коммерции, финансов, народного 
просвещения и юстиции. За действия каждого 
учреждения перед императором лично 
отвечал назначенный министр.



Университеты
В 1804 году был открыт Казанский университет. В 1819 

году начал действовать Петербургский. В Московском 
университете в 1811 году училось всего 215 
студентов, 1831 году их было 814. Николай 1 
запретил принимать в университет детей крепостных 
крестьян. Существовали лицеи – Царскосельский и 
Демидовский. В 1815 году известная армянская 
семья Лазаревых основала в Москве Институт 
восточных языков.

Работал Горный институт в Петербурге.
Был открыт Лесной институт.
При Николая 1 были открыты Петербургский 

технологический институт, Московское 
технологическое училище, Академия Генерального 
штаба, Инженерная академия. Артиллерийская 
академия.



Гимназии
В 1824 году на территории России действовало 

24 гимназии. На всю Сибирь была 1 гимназия 
( в Тобольске). Через 30 лет число гимназий 
увеличилось до 43. Развивалось женское 
образование. Были открыты новые институты 
для дворянских дочерей в Петербурге, 
Москве, Нижнем Новгороде, Казани. 
Астрахани, Саратове, Иркутске.

А общей системы начального образования не 
было: открывались кое – где школы для детей 
простого народа. Большая часть населения 
города была грамотной, а грамотность среди 
крестьян составляла 5 %.



Наука
Русская наука достигла больших успехов.
Профессор Казанского университета Николай Иванович 

Лобачевский(1792 – 1856)построил новую, 
неевклидову геометрическую систему.

В Уральском городе Златоусте русский металлург Павел 
Петрович Аносов(1799 – 1851) раскрыл тайну 
древнего булата. Труды Аносова легли в основу 
науки о качественных сталях.

В 1839 году завершилось строительство Пулковской 
обсерватории под Петербургом.

Самоотверженно трудился хирург Николай Иванович 
Пирогов(1810-1881).

Были написаны и вышли в свет 8 томов  «Истории 
Государства Российского» Николая Михайловича 
Карамзина(1766-1826)



Время Пушкина, то есть  первую треть 19 века 
называют «золотым веком» русской культуры.

В Петербурге было возведено здание Адмиралтейства 

(проект Андрея Дмитриевича Захарова(1761-1811)                                            



В 1801 – 1811 г. был построен Казанский собор. Автор- сын 
крепостного крестьянина Андрей Никифорович Воронихин
(1759-1814). Перед собором стоят памятники Кутузову и Барклаю – 
де – Толли.



Была возведена 47 метровая колонна из гранитного монолита на 
Дворцовой площади(1829-1834) – памятник в честь победы 
русского оружия в Отечественной войне 1812г.

Архитектор А.Монферран.



Был возведен Большой театр. Архитектор О.И.Бове. 



По проекту Карла Ивановича Росси (1775 – 1849) был 
построен Александринский театр.



Музыка

Композитор Михаил Иванович Глинки 
(1804-1857). Автор самого 
замечательного романса на стихи А.С.
Пушкина «Я помню чудное мгновенье».

Композитор Александр Сергеевич 
Даргомыжский. Его оперу по 
произведению Пушкина «Русалка» 
публика встретила холодно. 

Композиторы – романисты А.А.Алябьев, А.
Е.Варламов, А.Л.Гурилев.



Процветала русская живопись.
Александр Андреевич Иванов(1806 – 

1858) – «Явление Христа народу»
Орест Адамович Кипренский (1782 – 

1836) – портрет Пушкина
Василий Андреевич Тропинин ((1776 – 

1857) – «Кружевницы»
Павел Андреевич Федотов(1815 – 1852) – 

«Анкор, еще Анкор!»



Театр
В России играли иностранные труппы и 

крепостные театры. Некоторые 
помещики становились антрепренерами 
(театральными предпринимателями). 
Их театры превращались в 
общедоступные. Такие театры 
существовали в Казани, в Пензе.

Русские артисты Михаил Семенович 
Щепкин(1788-1863), Павел Степанович 
Мочалов(1800-1848).



Русская журналистика
В 1811 году стала выходить первая русская 

провинцальная газета «Казанские известия».
С 1838 года в каждой губернии стали издаваться 

«Губернские ведомости».
Газета «Санкт – Петербургские ведомости».
Газета Ф.В.Булгарина «Северная пчела».
Русский журнал, основанный в 1802 году Н.М.

Карамзиным «Вестник Европы».
Альманах «Полярная звезда». (Сотрудничали 

Пушкин, Баратынский, Грибоедов, Жуковский.)
Журнал «Современник», основанный Пушкиным в 

1836 году, а в 1847 возглавил его Н.А.Некрасов.



« Друзья мои, прекрасен наш союз!»

Вот они, современники Пушкина, 
«пробудители» в читателях «чувства 
добрые»:

А.Ф.Мерзляков (1778 – 1830).
И.И.Козлов (1779 – 1840).
В.А.Жуковский (1783 – 1852).
Д.В.Давыдов (1784 – 1839).
К.Н. Батюшков (1787 – 1855).
П.А. Вяземский (1792 – 1878).
К .Ф.Рылеев (1795 – 1826).
В.К.Кюхельбекер (1797 – 1846).
А.А.Дельвиг (1798 – 1831).
Е.А.Баратынский (1800 – 1844).



Это забавно!

В Россию чай попал в 1638 году. Новый напиток 
пришёлся по вкусу царю Михаилу Федоровичу, но в 
обиход не вошел. Второй раз чай в Россию привезли 
в 1665 русские дипломаты из Китая. Лишь в 19 веке 
чай стал доступен в России всем и сделался 
неотъемлемой частью русской жизни. Его включают в 
армейский рацион в качестве оплаты работникам по 
формуле «деньги, харчи, чай». «На чай» приглашают 
в гости, зарождается особый чайный этикет: чай 
пьют из самовара, а к чаю падают кренделя, 
леденцы, пирожные, ром. Появилось модное слово 
для прислуге: дать «чаевые».В 1833 году князь 
Эристави впервые вырастил чайные кусты в своем 
грузинском поместье, получил чай и представил его 
на выставке в Санкт – Петербурге.

В конце 19 века в России была построена первая 
чайная фабрика.



Увлечения

В 19 веке Россия собирала книги, 
архивы и библиотеки и 
внимательно их изучала. Например, 
в Красноярске купец Г.Юдин имел 
приличную библиотеку. Он собирал 
книги, местные газеты, разные 
печатные объявления, телеграммы, 
афиши, билеты.



Весело, смешно, радостно.

В 19 веке на Рождество, Новый год, Крещение, 
Святки, Масленицу, Пасху, Троицу в городах и 
деревнях происходили народные гуляния, 
ярмарки, балаганы, различные зрелищные 
развлечения. Бытовали разные народные 
игры: горелки, чехарда, «жив, курилка», 
лапта, кубарь, свайка, бабки, ходули.

Дети запускали воздушные змеи. А качели – 
наверное, были самым любимым 
развлечением русских людей.



Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей.

В Пушкине отразился русский характер, 
красота русского языка, дух времени, 
жизнь эпохи.


