
Общественное движение в 
России второй половины 

XIXв.



Причины подъема 
общественного движения:

⦿сохранение старой социально-
политической системы;
⦿нерешенность аграрно-крестьянского 

вопроса;
⦿социальные и классовые противоречия;
⦿половинчатость реформ 60-70-х годов.



Консерваторы.
⦿Социальная основа: реакционное 

дворянство, духовенство, мещанство, 
купечество и значительная часть 
крестьянства.
⦿Идеи:
⦿"официальной народности";
⦿свертывание реформ и проведение 

контрреформ
⦿укрепление позиций дворянства;
⦿сохранение помещичьего 

землевладения
⦿идеи панславизма единение славянских 

народов вокруг России.
⦿Идеологами консерваторов были К.П. 

Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков.



   Михаил Никифорович Катков в газете 
"Московские ведомости" доступно для 
народа формулировал основные идеи 
консерватизма. Консерваторы были
охранителями-
государственниками. 
Они отрицательно 
относились к любым 
массовым социальным
 действиям, ратуя за 
порядок, спокойствие и 
традиционность.



Константин Петрович 
Победоносцев

Дмитрий Андреевич Толстой



Либералы
⦿Социальную основу составляли 

обуржуазившиеся помещики, часть 
буржуазии и интеллигенции (ученые, 
писатели, журналисты, врачи и др.).
⦿Идеи:
⦿введение конституционных начал, 

демократических свобод и 
продолжение реформ
⦿создание общероссийского выборного 

органа (Земского собора)
⦿расширение прав и функций местных 

органов самоуправления (земств)
⦿конституционная монархия
⦿признание неприкосновенности 

личности, ее права на свободное 
духовное развитие
⦿развитие капитализма и свободы 

предпринимательства
⦿ликвидация сословных привилегий
⦿понижение выкупных платежей
⦿проведение мероприятий, 

способствующих становлению в России 
правового государства и гражданского 
общества



Идеологи либералов: 
Константин Дмитриевич 
Кавелин, Борис Николаевич 
Чичерин, Дмитрий Иванович 
Шаховской.



Радикалы
⦿Во второй половине XIX в. радикалы не 

имели широкой социальной основы, 
хотя объективно они выражали интересы 
крестьян и рабочих. 
⦿Лидеры: Герцен и Чернышевский.
⦿Основные идеи:
⦿некапиталистическое развития России
⦿"общинный социализм"

⦿В истории движения радикалов второй 
половины XIX в. выделяются три этапа:
⦿60-е годы складывание революционно-

демократической идеологии и создание 
тайных разночинских кружков;
⦿70-е годы оформление народнической 

доктрины и деятельность организаций 
революционных народников;
⦿80—90-е годы — активизация 

либеральных народников и начало 
распространения марксизма, на 
основе которого были созданы первые 
социал-демократические группы.



Александр Иванович Герцен, 
Николай Гаврилович 
Чернышевский



«ШЕСТИДЕСЯТНИКИ»
⦿В 60-е годы сложилось два центра 

радикального направления. 
⦿Один — вокруг редакции "Колокола", 

издаваемого А.Г. Герценом в Лондоне. 
Он пропагандировал свою теорию 
"общинного социализма" и резко 
критиковал грабительские условия 
освобождения крестьян. 
⦿Второй центр возник в России вокруг 

редакции журнала "Современник". Его 
идеологом стал Н.Г. Чернышевский, 
кумир разночинной молодежи того 
времени. Он также критиковал 
правительство за сущность реформы, 
мечтал о социализме, но, в отличие от А.
И. Герцена, видел необходимость 
использования Россией опыта 
европейской модели развития.



ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ»
1861-1863 гг.

Это была первая крупная 
революционно-демократическая 
организация. В нее входило 
несколько сотен членов из разных 
социальных слоев: чиновники, 
офицеры, литераторы, студенты.
Программа: возвращение 
крестьянам отрезков, 
самоуправление общин, народное 
представительство.
Самораспустилась.



Народнические кружки начала 60-х гᴦ. вели 
пропагандистскую работу и использовали 
политический террор. 

⦿
Кружок Н.А. Ишутина организовал переплетную 
артель, швейную мастерскую. В 1866 ᴦ. член 
организации Д. В. Каракозов совершил 
покушение на императора Александра II. Он был 
схвачен на месте преступления, а организация 
ʼʼишутинцевʼʼ разгромлена.

⦿В конце 60-х гᴦ. бывший учитель С.Г. Нечаев 
(1850–1881) создал тайную организацию под 
символическим названием ʼʼТопор, или 
Народная расправаʼʼ (1869). В составленном им 
ʼʼКатехизисе революционераʼʼ насилие 
рассматривалось как главный способ 
достижения победы революции. 



Николай Андреевич Ишутин, 
Дмитрий Владимирович 

Каракозов, Сергей 
Геннадьевич Нечаев



Сторонником стихийного развития и 
безгосударственного устройства 
общества был Михаил Александрович 
Бакунин (1814–1976) 
⦿— бунтарское или анархистское направление 

народничества. Революционер европейского 
масштаба, деятель I Интернационала, участник 
революций 1848–1849 гᴦ., он 
⦿предложил модель 
⦿безгосударственного 
⦿социализма, 
⦿которая основывалась 
⦿на федерации построенных 
⦿ʼʼснизу вверхʼʼ 
⦿Бакунин выступал за крестьянскую 
⦿революцию, к которой крестьяне 
⦿якобы были готовы.



Сторонник пропагандистско
го направления — Петр 
Лаврович Лавров (1823–1900)- 
⦿преподаватель математики в военных 

заведениях, полковник, член ʼʼЗемли и 
волиʼʼ. Он считал, что для 
⦿осуществления 
⦿революции
⦿ нужна долгая 
⦿пропагандистская 
⦿работа. Опора 
⦿революции –
⦿ интеллигенция.



Петр Никитич Ткачев 
(1844–1885) теоретик заговор
щического направления 
⦿из дворян, окончил Петербургский 

университет, сотрудничал во многих 
журналах. Как и Лавров, Ткачев 
подчеркивал роль активного 
меньшинства в революции. 
Но основную цель он видел 
не в подъеме крестьянских масс 
на революционную борьбу, 
а в захвате государственной 
власти сильной подпольной 
организацией революционеров. 



«Хождение в народ»

⦿Идеология народничества оказала 
влияние на практику движения. В 1874 ᴦ. 
осуществляется так 
называемое ʼʼхождение в народʼʼ для 
пропаганды социалистических идей и 
подготовки крестьянского восстания. 
ʼʼХождение в народʼʼ показало, что 
крестьяне не стремятся к революции. 
Напротив, они сами помогали 
арестовывать ʼʼсмутьяновʼʼ, ʼʼврагов царяʼʼ. 
Часть народников такое поведение 
крестьян толкнуло назад, к 
террористической борьбе.



«Земля и воля»

⦿В 1876 ᴦ. возникает народническая 
организация ʼʼЗемля и воляʼʼ.
⦿В результате общего кризиса 

народничества и внутренних 
разногласий ʼʼЗемля и воляʼʼ распадается 
на две организации — ʼʼНародную волюʼʼ 
(А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, С.Л. 
Перовская) и ʼʼЧерный переделʼʼ (Г.В. 
Плеханов, В.Н. Игнатов, О. В. 
Аптекман). После убийства Александра 
II народнические организации были 
практически разгромлены, а идеология 
народничества находилась в глубоком 
кризисе.



Андрей Иванович Желябов, 
Софья Львовна Перовская, 
Георгий Валентинович 
Плеханов



Первые марксистские и 
рабочие организации

⦿В 80-90-е годы XIX в. в радикальном 
движении произошли коренные 
изменения. Революционные народники 
потеряли свою роль главной 
оппозиционной силы. На них 
обрушились мощные репрессии, от 
которых они не смогли оправиться. В 
связи с этим радикальное движение 
раскололось на два противостоящих и 
даже враждебных друг другу 
лагеря. Первый сохранил 
приверженность идее крестьянского 
социализма, второй увидел в 
пролетариате главную силу 
общественного прогресса.



Освобождение труда"

⦿Бывшие активные 
участники 
"Черного 
передела" Г.В. 
Плеханов, В.И. 
Засулич, Л.Г. 
Дейч и В.Н. 
Игнатов 
обратились к 
марксизму. 
⦿В 1883 г. в 

Женеве была 
образована 
группа 
"Освобождение 
труда".
⦿Ее программа:
⦿полный разрыв с 

народничеством 
и 
народнической 
идеологией
⦿пропаганда 

социализма
⦿борьба с 

самодержавие
м
⦿опора на 

рабочий класс
⦿Важнейшим 

условием 
социального 
прогресса в 
России они 
считали 
буржуазно-
демократическу
ю революцию, 
движущей силой 
которой будут 
городская 
буржуазия и 
пролетариат. 
Крестьянство они 
рассматривали 
как 
реакционную 
силу общества. 
В этом 
проявилась 
узость и 
односторонност
ь их взглядов.
⦿Группа 

"Освобождение 
труда" 
действовала за 
границей и не 
была связана с 
возникавшим в 
России рабочим 
движением.



Организации рабочих. 

⦿Рабочее движение в 70-80-х годах 
развивалось стихийно и 
неорганизованно. В отличие от 
Западной Европы русские рабочие не 
имели ни собственных политических 
организаций, ни профессиональных 
союзов. "Южно-российский рабочий 
союз" (1875) и "Северный союз 
русских рабочих" (1878-1880) не 
сумели возглавить борьбу 
пролетариата и придать ей 
политический характер. Рабочие 
выдвигали лишь экономические 
требования повышение заработной 
платы, сокращение рабочего дня, 
отмена штрафов. 



Союз борьбы за 
освобождение рабочего 
класса"

⦿В 1895 г.в Петербурге 
разрозненные 
марксистские кружки 
объединились в новую 
организацию "Союз 
борьбы за 
освобождение рабочего 
класса". Его создателями 
были В.И. Ульянов 
(Ленин), Ю.Ю. 
Цедербаум (Л. Мартов) 
и др. Аналогичные 
организации были 
созданы в Москве, 
Екатеринославе, 
Иваново-Вознесенске и 
Киеве. Они попытались 
встать во главе 
стачечного движения, 
издавали листовки и 
направляли 
пропагандистов в 
рабочие кружки для 
распространения 
марксизма среди 
пролетариата. 
Забастовщики 
требовали сократить 
продолжительность 
рабочего дня до 10,5 ч, 
повысить расценки, 
своевременно 
выплачивать заработную 
плату. Упорная борьба 
рабочих летом 1896 и 
зимой 1897 г., с одной 
стороны, заставила 
правительство пойти на 
уступки: был издан закон 
о сокращении рабочего 
дня до 11,5 ч. С другой, 
оно обрушило 
репрессии на 
марксистские и 
рабочие организации, 
часть членов которых 
сослали в Сибирь.



Владимир Ильич Ленин, 
Юлий Осипович Мартов 



«Легальный марксизм»

⦿Среди оставшихся на свободе 
социал-демократов во второй 
половине 90-х годов начал 
распространяться "легальный 
марксизм". П.Б. Струве, М.И. Туган-
Барановский и др., признавая 
некоторые положения марксизма, 
отстаивали тезис об исторической 
неизбежности и незыблемости 
капитализма, критиковали 
либеральных народников, доказывали 
закономерность и прогрессивность 
развития капитализма в России. Они 
выступали за реформистский путь 
преобразования страны в 
демократическом направлении.



Вывод:
⦿Общественное движение во второй 

половине XIX в., в отличие от 
предшествующего времени, стало 
важным фактором политической жизни 
страны. Многообразие направлений и 
течений, взглядов по идейно-
теоретическим и тактическим вопросам 
отразило сложность общественной 
структуры и остроту социальных 
противоречий, характерных для 
переходного времени пореформенной 
России. В общественном движении 
второй половины XIX в. еще не 
сложилось направление, способное 
осуществить эволюционную 
модернизацию страны, но были 
заложены основы для формирования в 
будущем политических партий.
⦿Они развернули активную 

антиправительственную деятельность. В 
отличие от консерваторов и либералов 
они стремились к насильственным 
методам преобразования России и 
коренному переустройству общества 
(революционный путь).


