
ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ



Необычайный взлет отечественной культуры в первой 
половине XIX века  позволил назвать это время золотым 
веком
При этом уровень образования был невысок: население 
неграмотно или малограмотно. Александр I создал систему 
государственного образования из 
Одногодичных приходских школ
Треклассных уездных школ
Семиклассных гимназий.
Образование было бессословным.
При Николае I образование приняло сословный характер:

- Приходские школы – для крестьян
- уездные – для детей купцов и городских обывателей
- гимназии – для детей дворян и чиновников. Для дворянства 
кроме того открывались кадетские корпуса и др. Только 
дворянское образование давало право на университет.



С 1811 года – Царскосельский лицей (Пушкин, Дельвиг, 
Кюхельбекер, Салтыков-Щедрин, Горчаков и др.)
Для женщин – закрытые институты ( Смольный и др.) 7-8 
летние – арифметика, история, словесность, этикет, 
домоводство

-Школы для дочерей унтер-офицеров
-Школы для дочерей гвардейских солдат и матросов
Политика: консерватизм. Бенкендорф «Не должно торопиться 
с просвещением…»
Открывались институты: Медико-хирургическая академия, 
Технологический, Строительный и др.
Университеты – основные центры современной научной 
мысли (Московский университет)
Разночинцы: поэт А.Кольцов, публицист Н.А. Полевой, 
бывший крепостной А. В. Никитенко, ставший литературным 
критиком и академиком Петербургской академии наук



Открытия: Лобачевский создает Неевклидову геометрию в 
1826 году
Строительство Пулковской обсерватории в 1839 году (Я. 
Струве)
Химик Н.Н. Зинин разработал технологию синтеза анилина – 
прорыв в технологии красок для текстиля
Пирогов – впервые стал делать операции под эфирным 
наркозом, применять антисептики.
Кругосветные экспедиции – Крузенштерн, Лисянский; 
открытие Антарктиды Лазаревым в 1820, Невельский открыл 
устье Амура, доказав, что Сахалин – остров. 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:
1812 – создание при Московском университете Общества 
истории и древностией Российских. В 1800 опубликовано 
«Слово», в 1818 изданы первые 8 томов «Истории 
государства Российского» Карамзина.



Под влиянием «Истории» написаны «Исторические думы» 
Рылеева, «Борис Годунов» А.С. Пушкина, романы 
Лажечникова и Кукольника.
В конце 40-х – историк С.М. Соловьев (29-томную Историю 
России с древнейших времен)
Важная задача – создание русского литературного языка 
(многие дворяне даже писать по-русски не умели). Русский 
литературный язык родился в процессе творчества 
писателей: Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.В. Гоголя. Публицист Н.И. Греч написал «Практическую 
русскую грамматику».
Научные общества: Географическое, Минералогическое, 
Московское общество испытателей природы и пр.
Частное книгоиздательство: книги типографии А.Ф. Смирдина
1814 – первая публичная библиотека в Петербурге
1831 – Румянцевский музей в Петербурге.



ЛИТЕРАТУРА



Классицизм – до начала XIX века
(Фонвизин, Державин, Кантемир)
С начала XIX века – сентиментализм – главный 
представитель – Н.М. Карамзин («Бедная Лиза»)
После войны 1812 – широкое распространение романтизма. 
Два течения: салонный (Жуковский «Светлана», «Ленора» и 
пр.) и патриотический (Рылеев, Кюхельбекер, Бесстужев-
Марлинский. Марлинский был первым русским романистом, 
который взялся за изображение жизни русского общества, 
выводил в своих повестях обыкновенных русских людей, 
давал описания русской природы. При этом все было 
искусственно и вычурно, хотя до повестей Пушкина и Гоголя 
это было лучшее, что родила русская литература)
Романтизм оказал влияние и на Пушкина, и на Лермонтова.
Во второй четверти XIX века в европейской литературе 
утверждается реализм (урбанизация, технический прогресс и 
пр.) Пушкин стал в России его основоположником



«Евгений Онегин» (дописан в 1831-м) (подражание Байрону с 
высмеиванием байронического скитальца; Татьяна – 
парафраз Светланы Жуковского и Софьи Фамусовой)
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (дописан в 1840, 
романтизм+реализм)\
Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» (реализм со 
сказочным сюжетом, писалась до 1870-х)
И.С. Тургенев «Отцы и дети» (1861)
И.А. Гончаров «Обломов» (1859)
Толстые литературные журналы: «Отечественные записки» – 
40-е годы XIX века, «Современник» - основан Пушкиным, 
затем возглавили Н.А. Некрасов и В.Г. Белинский.
В этих журналах возникла литературная критика – новое 
явление для России.
1826 «Чугунный» цензурный устав – вымарывается все, что 
оскорбляет самодержавие и Церковь.
Тарас Шевченко (1814-1861), А.И. Полежаев (1804-1838) – 



Отданы в солдаты 1-й за оскорбление императрицы, 2-й
поэма «Сашка», содержащая критику порядков в Московском 
университете, попала в руки Николая I  после 14 декабря 1825 
года. Поэта привезли ночью к царю, находившемуся тогда в 
Кремле перед коронацией, и царь заставил читать поэму 
«Сашка» вслух при министре народного просвещения. 
Император, по словам Полежаева, предложил ему: «Я тебе 
даю возможность военной службой очиститься». В 1826 отдан 
унтер-офицером в Бутырский пехотный полк. Бежал. 
Разжалован в рядовые. Возводил хулу на царя. Отправлен на 
Кавказ. Умер от чахотки в Лефортовской больнице в 1838 году 
прапорщиком.
Бесстужев-Марлинский убит на войне в 1810 году
Лермонтов погиб на дуэли в 1841
Музыка: русский романс – Алябьев, Варламов, Гурилев, 
Кукольник «Руслан и Людмила», Глинка «Жизнь за царя».

 



Живопись
Брюллов: последний день Помпеи



Живопись
А.А. Иванов «Явление Христа народу»



Живопись:
В.А. Тропинин, О.А. Кипренский, А.Г. Венецианов



Архитектура:
А.Д. Захаров Адмиралтейство и Биржа, А.Н. Воронихин 
Казанский собор, А.А. Монферран – Исаакиевский собор, К. 
Росси – Сенат, Александринский театр, Михайловский дворец. 
В 30-ъ К.А. Тон – Большой Кремлевский дворец, Оружейная 
палата, Храм Христа Спасителя



ЭПОХА АЛЕКСАНДРА ВТОРОГО



2 марта 1855 – смерть Николая Первого
1855-1881 – царствование Александра Второго
Июнь 1855 – гибель на Малаховом кургане адмирала 
Нахимова
1856 – 1882 – деятельность А. М. Горчакова на посту 
министра иностранных дел\
1855 -1868 – издание А.И. Герценом альманаха «Полярная 
звезда»
1856 18 марта – заключение Парижского мира между Россей и 
Францией, Англией, Турцией, Австрией, Сардинией, Пруссией. 
Лишение России и Турции права держать военный флот на 
Черном море и строить там крепости.
1856, 26 августа – манифест о разрешении декабристам 
возвращения из сибирской ссылки
1857, 3 января – начало работы Особого секретного комитета 
по безотлагательной выработке плана постепенного 
освобождения крестьян



1857, 20 ноября и 5 декабря – рескрипты императора 
виленскому и петербургскому генерал-губернаторам об 
открытии губернских комитетов по крестьянскому вопросу, 
официальное начало проведения крестьянской реформы\
1858 – преобразование Особого секретного комитета в 
Главный комитет по крестьянскому делу
1858 – подписание Айгунского договора между Россией и 
Китаем: установление границы по Амуру, признание 
Приамурья принадлежащим России,а земель от р. Уссури до 
моря – неразделенными, разрешение плавания по рекам 
Амур, Сунгари, Уссури лишь русским и китайским судам.
(Китай ослаблен после опиумных войн с Англией)
1860 – Пекинский договор России с Китаем, присоединение к 
России Уссурийского края, определение восточной русско-
китайской границы
1861, 28 января – начало расссмотрения в Госсовете  
положения о крестьянах



27 февраля 1861 – расстрел варшавской манифестации 
войсками под командованием Трепова
Февраль 1861  - манифест об освобождении крестьян.
Крестьяне – личная свобода и общегражданские права

-Продолжали платить подушную подать
-Крестьянский надел – высший и низший в зависимости от 
плодородности почвы. Для урегулирования споров – мировые 
посредники. Среди них Л.Н. Толстой, И.М. Сеченов 
(физиолог), биолог К.А. Тимирязев и др. В целом по стране 
крестьяне получили на 20% меньше, чем обрабатывали до 
реформы. Черезполосица – крестьяне были вынуждены 
арендовать помещичью землю. 

-Получая землю, крестьяне обязывались выплатить ее 
стоимость (рыночная – 544 миллиона, но правительство 
повысило до 867 миллионов). Правительство предоставило 
ссуду до 80% стоимости земли – временнообязанные.

-Крестьяне недовольны реформой (спрятали волю!)



Реформы, связанные с отменой крепостного 
права



Земская реформа 1864 года: В губерниях и уезды 
создавались земские учреждения (земства). Это были 
выборные органы из представителей всех сословий. Выбор по 
куриям (1 голос помещика равен 300 крестьянским и др.) 
Сфера деятельности – вопросы местного значения – дороги, 
школы, больницы, торговля, промышленность. Под особым 
контролем властей, тем не менее – сыграли важнейшую роль. 
Фактически – первые органы самоуправления.
Судебная реформа 1864 – принципиально новая система 
судопроизводства.  Всесословный суд, независимость от 
администрации, присутствие прокурора и адвоката. 
Разграничены компетенции – мировой судья (мелкие дела), 
окружной суд – тяжкие, особо важные государственные и 
политические преступления – в Судебной палате. Высшая 
судебная инстанция – Сенат. Введение суда присяжных.
Военная реформа 1874 – закон о всеобщей воинской 
повинности мужчин, достигших 20 лет. В пехоте 6, на флоте 7
Среднее образование – 2 года службы, высшее – полгода.



Реформа образования: Устав гимназий 1864 и положение о 
народных училищах. Введено доступное всесословное 
образование. Государственные, земские, ЦПШ, воскресные, 
частные школы. Гимназии – классические (гуманитарные) и 
реальные (технические). 1863 – автономия университетов.
В 1865 – «Временные правила о печати» – отменяли цtypehe 
для ряда печатных изданий.

СОБЫТИЯ:
1861-1862 – ряд выступлений и бунтов против реформы 1861 
года.
1862, 7 июля – арест Н.Г. Чернышевского и заключение его в 
Алексеевский равелин.
1861-1864 – деятельность тайной революционной 
организации «Земля и воля»
1863 – восстание в Царстве Польском, подготовленное 
Центральным национальным комитетом. Провозгл. Независ. 



1863-1864 восстание охватывает Польшу, Литву, часть 
Белоруссии и Украины.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
Князь Горчаков в 1859 году заключает русско-французский 
договор. Ппотом, не добившись успеха, сближается с 
Пруссией, и в войне Франции и Пруссии в 1870-1871 годах 
занимает нейтралитет. Итог: в октябре 1870 разослал 
циркуляр о том, что Россия не считает себя связанными 
обязательствами Парижского договора. Пруссия – 
поддержала, Франция разгромлена, Англия и Австрия – 
против. Лондонская конференция 1871 закрепляет отмену 
нейтрализации Черного моря. Создание южной оборонной 
линии, расширение торговли через проливы.
1872 – союз трех императоров: России, Германии, Австро-
Венгрии. Отто Бисмарк решил еще раз завоевать Францию 
(1875), Россия заступилась. Итог: охлаждение отношений с 
Германией.



ПРИСОЕДИНЕНИЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ



Средняя Азия – население 5 миллионов человек, строй 
феодальный, занятия – кочевое скотоводство и земледелие. 
Центры: Бухара и Самарканд. Интересы держав: АНГЛИЯ
1863 – Особый комитет решил начать военные действия. В 
1864 отряд М.Г. Черняева – неудачный поход на Ташкент. В 
июне 1865 – второй поход, бескровное овладение Ташкентом 
(центр Кокандского ханства). В 1866 из завоеванных 
территорий Туркестанское генерал-губернаторство. Под 
давлением англичан Черняев смещен с поста.
1867-1868 новый генерал-губернатор Кауфман воевал с 
бухарским эмиром, объявившим России газават. Эмират попал 
в вассальную зависимость от России (до 1920 года).
1873 Хивинский поход. Хива отказывается от земель по 
правому берегу Амударьи и превращается в вассала России.
1876 – окончательный захват Кокандского ханства
1885 – добровольное вхождение Мерва в состав России



РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877-1878



1875 – антитурецкое восстание в Боснии и Герцеговине
1876 – распространение на территорию Болгарии, Сербии, 
Черногории, Македонии. Сербия и Черногория объявляют 
султану войну. Сербия терпит поражение. На войну едут 
русские добровольцы. Генерал Черняев – командующий 
сербской армией. Западная Европа пассивна. Царское 
правительство требует прекратить бойню. Турецкая армия 
задушила восстание в Боснии и Герцеговине, вторглась в 
Болгарию.
1877 – Россия объявляет войну Османской империи.
Генералы: Скобелев, Драгомиров, Гурко.
Май – русские войска вступают на территорию Румынии и 
форсируют Дунай. Осаждают Плевну – крупную крепость в 
Северной Болгарии. Генерал Гурко овладевает горным 
перевалом Шипка, вводит отряд в Южную Болгарию, 
захватывает Тырново. С июля по декабрь 1877 обороняет 
Шипкинский перевал. Декабрь 1877 русские переходят 
Балканы.



Широкое наступление по фронту. В январе 1878 русские 
занимают Андрианополь. Выходят на подступы к 
Константинополю.
Занята Абхазия, взята крепость Карс.
Сан-Стефанский мирный договор – февраль 1878 Сербия, 
Румыния, Черногория – независимость, Болгария, Босния и 
Герцеговина – автономия. Россия возвращает Южную 
Бессарабию.
Берлинский конгресс июнь 1878 Россия, Турция, Англия, 
Франция, Германия, Австро-Венгрия. Россия – в изоляции. 
Автономия Северной Болгарии, независимость Сербии, 
Черногории, Румынии. Австро-Венгрия оккупировала Боснию 
и Герцеговину. Англия за поддержку Турции получила остров 
Кипр.


