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Литература



Критический реализм
• Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин:
� Губернские очерки 
� История одного города 
� Господа Головлевы
� Помпадуры и помпадушки
Художественный прием, 

которым пользуется 
писатель, — гротеск. В своих 
произведениях он доводит 
до крайности все 
существующие 
человеческие пороки и 
слабости. Писатель не знает 
пощады ни к чиновникам, ни 
к представителям высшего 
света, ни к купцам, ни к 
нарождающейся буржуазии.

Отличался повышенным вниманием к 
отображению реальной жизни на 
основе ее критического восприятия 

• Федор Михайлович Достаевский 
� Бедные люди
� Преступление и наказание
� Братья Карамазовы 
� Идиот 
� Униженные и оскорбленные
� Бесы
Писатель показал, как подавление 

достоинства человека разрушает 
его душу, раздваивает его 
сознание; с одной стороны 
появляется ощущение своего 
ничтожества, с другой — зреет 
потребность протеста, стремление 
утвердить себя как свободную 
личность. 



•  Лев Николаевич 
Толстой

� Война и мир
� Анна Каренина 
� Воскресение
Раскрывают сложнейшие 

движения человеческой 
души, выносят 
беспощадный приговор 
морали, нравам, устоям, 
царившим в высшем 
обществе, нередко 
противопоставляют им 
народные моральные 
ценности и традиции.

• Антон 
ПавловичаЧехов

� Человек в футляре 

� Дама с собачкой
А. П. Чехов стремится 

показывать человека 
таким, каков он есть, не 
приукрашивая, не 
прибегая к попыткам 
разжалобить и 
растрогать читателя: 
«Тогда человек станет 
лучше, когда вы 
покажете ему, каков он 
есть»



•  Иван Сергеевич 
Тургенев

� Накануне
� Отцы и дети 

• Н. А. Некрасов
� Кому на Руси жить 

хорошо



Живопись



Критический реализм

•  Василий 
Григорьевич Перов

Сельский крестный 
ход на Пасхе

•Илья Ефимович Репин

Бурлаки на Волге



• Василий Иванович 
Суриков

• Виктор Михайлович 
Васнецов

Утро стрелецкой казни Богатыри



• Ивана Ивановича 
Шишкин

Утро в сосновом 
бору

•Алексей 
Кондратьевич 
Саврасов

Грачи прилетели



• Архип Иванович 
Куинджи

• Исаак И Осенний 
день. Сокольники 
льич Левитан

Украинская ночь

Осенний день. Сокольники



•Иван 
Константинович 
Айвазовский

Ночь на Чёрном море



Архитектура



Электрика

• М.Масахер • А.И.Кракау

Архив 
государственного 
совета

Балтийский вокзал



Неорусский



• А.А.Семенов и В.О.
Шервуд

• Д.Н.Чигагов

Исторический музей
Городская дума



•А.Н.Померанцев

Верхние торговые ряды



МУЗЫКА



• Милия Алексеевича Балакирева, Модеста 
Петровича Мусоргского, Цезаря Антоновича Кюи, 
Александра Порфирьевича Бородина, Николая 
Андреевича Римского-Корсакова. Их отличительной 
чертой было стремление передать 
в музыке «правду жизни», особенности 
национального характера, связать ее с основными 
запросами народа. Главный источник вдохновения 
они черпали в народном творчестве, ведя сюжетные 
линии от героического народного эпоса. 
Композиторы «Могучей кучки» создали ряд 
бессмертных произведений, среди которых можно 
выделить музыкальные драмы Мусоргского «Борис 
Годунов» и «Хованщина», оперу Римского-Корса- 
кова «Псковитянка», музыкальное полотно 
Бородина «Князь Игорь» и др.



• Петр Ильич Чайковский, оставивший богатейшее 
музыкальное наследие. Вершинами его творчества 
являются оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая 
дама», балеты «Лебединое озеро», «Спящая 
красавица», «Щелкунчик». Колоссален вклад 
Чайковского в симфоническую и камерную музыку.

• В 80-х и 90-х гг. постепенно расцветает творчество 
нового поколения композиторов — С. И. Танеева, А. 
К. Глазунова, А. К. Лядова, А. С. Аренского и др. 
Получают известность и совсем молодые 
композиторы — С. В. Рахманинов и А. Н. Скрябин.

• Беспримерный взлет композиторского творчества 
сопровождается подъемом исполнительского 
искусства. Ма- риинский оперный театр в Петербурге 
украшали такие певцы, как В. Р. Петров, Е. А. 
Лавровская, Д. М. Леонова. В Московском Большом 
театре пели П. А. Хохлов, Б. Б. Корсов.



• Использование народных песенных мотивов, 
обращение к народным сюжетам предполагали 
приобщение к музыкальному творчеству самых 
широких масс населения. В самом начале 60-х гг. на 
этом поприще выступил пианист и блестящий 
дирижер Николай Григорьевич Рубинштейн. 

• Работа Музыкального общества была поставлена 
столь серьезно, что даже люди, вовсе не 
увлекавшиеся симфонической музыкой, считали 
своей обязанностью бывать на субботних концертах. 
В числе исполнителей хора Московского отделения 
выступали любители-певцы из самых различных 
слоев московского общества.

• В 1866 г. при Музыкальном обществе была создана 
консерватория (в Петербурге консерватория была 
открыта в 1862 г.). Директором консерватории стал Н. 
Г. Рубинштейн, он вел в ней также класс 
фортепьянной игры. Возникло нотное издательство.



Театр



• В 1865 г. по инициативе А. Н. Островского, Н. Г. 
Рубинштейна, В. Ф. Одоевского в Москве были 
организованы Артистический кружок и первый 
народный театр. В спектаклях, которые 
ставились этими организациями, наряду с 
профессионалами принимали участие 
самодеятельные артисты, представлявшие все 
сословия.

•  Александр Николаевич Островский, создавший 
около полусотни пьес («Гроза», «Лес», 
«Бесприданница», «Волки и овцы», 
«Снегурочка» и др.). Он выступал против 
невежества, отсталости и других пороков, 
свойственных обществу, взывая к гуманности, 
просвещению, прогрессу в широком его 
понимании.



• В актерской среде 
выдающееся место 
принадлежало 
театральным династиям 
— Садовских, 
Самойловых, 
Васильевых. Пров 
Михайлович Садовский 
прославился 
исполнением ролей 
купцов-самодуров в 
пьесах Островского.

•  70-х гг. взошла звезда 
Марии Николаевны 
Ермоловой. После 
первой же ее роли все 
поняли, что появилось 
совершенно 
исключительное 
дарование. В 1873 г. 
молодая актриса 
получила в Малом 
театре роль Катерины в 
пьесе А. Н. Островского 
«Гроза». Так началась в 
ее творческой биографии 
череда свободолюбивых, 
протестующих против 
насилия, социального и 
духовного рабства 
героинь. 



Художественный промыслы



• В слободе Дымково близ Вятки, где 
женщины с давних пор были заняты 
изготовлением глиняных свистулек в виде 
коней, всадников, птиц, сохранился 
художественный промысел по изготовлению 
детских глиняных игрушек, раскрашенных 
яркими красками

• Сохранила свое художественное 
своеобразие гжельская посуда с сочным 
синим рисунком на белом фоне и полные 
народного юмора фигурки-статуэтки, 
выполненные вручную в небольших 
крестьянских мастерских.





• Так, в конце XIX в. в мастерской Московского 
губернского земства в Сергиевом Посаде 
появился промысел, изделия которого стали 
символом народной России, — деревянные 
куклы-матрешки. Источником вдохновения для 
создателей русской матрешки — художника С. В. 
Малютина и мастера товарного дела В. 
Звездочкина — стали традиции богородской 
деревянной игрушки. Разъемные расписные 
матрешки быстро завоевали популярность. В 
1900 г. русская матрешка была показана на 
Парижской всемирной выставке, и мастерская 
стала выполнять заказы не только для России, 
но и для других стран. Мастера ухитрялись 
делать наборы, насчитывающие до 50 фигурок.





• XIX век стал временем расцвета и такого 
знаменитого подмосковного промысла, как 
производство платков и шалей в городке 
Павловский Посад, хотя первые платки здесь 
были изготовлены еще в XVIII в.

• Мастера мстерской и палехской иконописи, 
пытаясь выжить в условиях нашествия 
фабричных икон, перешли на изготовление 
предметов быта с росписью лаковой 
миниатюрой. Это позволило сохранить 
тончайшие технические навыки и уникальные 
живописные народные традиции.





Спасибо за 
внимание


