
Образование и наука в 
первой половине 19 века 

Подготовили ученицы 11 «А» класса
МБОУ г. Иркутска СОШ №71 

Москвина Екатерина, Брылёва Дарья 



В самом начале 19 в. в России окончательно 
сложилась система высшего, среднего и начального 
образования. В училища и гимназии принимались 

дети «всякого состояния». Для управления 
образовательными учреждениями было создано 

Министерство народного просвещения. 
Министерство народного просвещения заботилось 

об увеличении численности учебных заведений. 
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В 1811 г. Был открыт Александровский 
(Царскоселький) лицей, в котором обучались 

представители высшего дворянского 
общества (А.С. Пушкин)



Царскосельский лицей на 
рисунке XIX века.



Большое внимание правительство уделяло 
развитию высшего образования. Помимо 

единственного до того в России Московского 
университета, только в первые два десятилетия века 

были открыты пять новых: Дерптский (1802), 
Казанский (1804), Харьковский (1804), Виленский 

(1804), Петербургский (1819).



Рос объем выпуска литературы для всех слоев населения. В 
40-е гг. известность приобрели книги издательства А. Ф. 

Смирдина, выпустившего в свет более 70 собраний 
сочинений крупнейших русских писателей. Причем по 
своей цене эти книги были доступны самым широким 
слоям населения. Развивалось и библиотечное дело. 

Библиотеки в 30—40-е гг. были открыты по инициативе 
местной общественности в большинстве губернских и 

уездных городов России.
Совершенствование системы образования во многом 

способствовало и развитию отечественной науки.



Биология 

•К началу века богатейший фактический материал о 
развитии живых организмов и систем нуждался в 
серьезном переосмыслении. Если прежде 
господствовало убеждение в неизменяемости 
растений и животных, то теперь оно оказалось 
опровергнуто в свете открытий геологов и биологов 
разных стран. 



Иван Алексеевич Двигубский в 1806 г. утверждал, что земная 
поверхность и населяющие ее существа с течением времени 
под действием естественных причин претерпевают коренные 
изменения. Иустин Евдокимович Дядьковский в 1816 г. 
выдвинул и доказал идею о том, что все явления в природе 
обусловлены естественными причинами и подчинены общим 
законам развития. Жизнь, по его мнению, является 
непрерывным физико-химическим процессом. Сторонниками 
идеи развития живых организмов были в этот период 
большинство русских естествоиспытателей.



Медицина 

• Выдающимся представителем отечественной медицины стал 
профессор Медико-хирургической академии Николай 
Иванович Пирогов, явившийся основоположником военно-
полевой хирургии. В годы Крымской войны он впервые 
прямо на поле боя применял наркоз во время операции, 
использовал для лечения переломов неподвижную гипсовую 
повязку. Благодаря великому хирургу тысячи раненых 
остались живы, многие вернулись в строй.



Астрономия

• В астрономии шел медленный процесс накопления знаний, 
приведший в последующем к настоящей революции в этой 
науке. Главным достижением стало создание мощных 
телескопов, которые позволяли составить более детальное 
описание Солнечной системы. Особое значение для развития 
астрономии в России имело открытие в 1839 г. Пулковской 
обсерватории. Она стала центром астрономических работ в 
нашей стране и была оснащена по последнему слову 
тогдашней техники.





Математика

•Наибольших успехов математики России добились в 
геометрии, где были сделаны открытия мирового уровня. 
Самым ярким из них стало создание в 1826 г. 
неевклидовой геометрии профессором Казанского 
университета Николаем Ивановичем Лобачевским. 
Окончательное признание открытие Лобачевского 
получило позже.



Портрет Лобачевского 



Наука в 19 веке в России – это, прежде всего, 
математика, физика и химия.


