
Общественное движение второй 
половины 19-го века.



Причины подъема 
общественного движения. 

необходимость ликвидации  
феодально-крепостнических 

пережитков

самодержавие

привилегированное 
положение 
дворянства

отсутствие 
демократических 

свобод

нерешенность аграрно-
крестьянского вопроса

Противоречия между:

 крестьянами и 
помещиками

 рабочими и 
капиталистам

и

 центром и 
окраинами

 властью и 
обществом

либеральной 
буржуазией и 

консервативны
м дворянством

1

2

3



Чупров Л.А. МОУ СОШ №3 с. Камень-Рыболов Ханкайского района Приморского края

Отличительная черта 
общественной жизни 

России второй половины 
XIX в. 

политическая инертность 
широких народных масс

Крестьянские 
волнения, 

вспыхнувшие после 
1861 г., быстро 
сошли на нет

рабочее 
движение 

находилось в 
зачаточном 
состоянии

Народ 
сохранял 

царистские 
иллюзии

Политическую 
инертность 
проявляла  
буржуазия

обусловливало крайне узкую социальную основу для 
деятельности революционеров



Чупров Л.А. МОУ СОШ №3 с. Камень-Рыболов Ханкайского района Приморского края

В пореформенный период 
окончательно оформились три 
направления в общественном 

движении 

консерваторы либералы радикалы

Имели разные

цели организационные 
формы 

методы 
борьбы

духовные и морально-
этические позиции



консерваторы 

Социальная основа

дворянство, 

духовенство, 

купечество 

мещанство

значительная часть 
крестьянства.

Идеологическая 
основа

теория 
"официальной 
народности". 

обеспечивает 
величие и славу 

России. 

Самодержавие

Важнейшее условие 
силы и стабильности 

государства

Православие 

провозглашалось 
основой духовной 

жизни народа 

Народность 

означала единение 
царя с народом, что 

подразумевало 
отсутствие почвы 
для социальных 

конфликтов. 

своеобразие исторического пути России. 

С. Уваров



Программа 
консерваторов

Основной мишенью 
для их критики стала 

теория и практика 
нигилистов, 
отрицавших 

традиционных 
моральные 

принципы. (Ф.М. 
Достоевский в 
романе "Бесы" 

обнажил 
безнравственность их 

деятельности.) 

Во 
внутриполитической 

области 

незыблемость 
самодержавия, 

свертывание 
реформ 

проведение 
контрреформ. 

В социально-
экономической 

сфере 

укрепление 
позиций 

дворянства, 

сохранение 
помещичьего 

землевладения. 

Во внешней 
политике 

развивались идеи 
панславизма 

единение 
славянских 

народов вокруг 
России. 

В духовной сфере 

отстаивали 
принципы 

патриархального 
образа жизни, 

религиозности, 

безусловного 
подчинения 

власти. 

Идеологи 
консерватизма в 

России
К.П. Победоносцев Д.Ф. Толстой М.Н. Катков



ЛИБЕРАЛЫ 

Социальная основа

обуржуазившиеся 
помещики, 

Часть интеллигенции 
(ученые, писатели, 

журналисты, врачи и 
др.). 

часть буржуазии 

Идеологическая 
основа

Отстаивали идею об 
общем с Западной 

Европой пути 
исторического 

развития России. 

введение 
конституционны

х начал

Введение 
демократически

х свобод 

продолжени
е реформ. 

морально-этические 
взгляды. 

Признание 
неприкосновенност

и личности

права на свободное 
духовное развитие 

личности



Программа либералов

Во 
внутриполитической 

области 

 создание 
общероссийского 
выборного органа 
(Земского собора)

расширение прав 
и функций 

местных органов 
самоуправления 

(земств). 

за сохранение 
сильной 

исполнительной 
власти

главным методом 
социально-

политической 
модернизации 

России

эволюционный 
путь развития

Особенности 
российского 

либерализма: 

его дворянский 
характер из-за 
политической 

слабости 
буржуазии 

В социально-
экономической 

сфере 

развитие 
капитализма

свобода 
предпринимательст

ва

ликвидация 
сословных 
привилегий

реформы понижение 
выкупных 
платежи

проведение 
мероприятий, 

способствующих 
становлению в 

России 
правового 

государства и 
гражданского 

общества.

его дворянский 
характер из-за 
политической 

слабости 
буржуазии 

близость к 
консерватизм

у



Идеологи либералов в российском общественном движении 
второй половины 19 века

К.Д. Кавелин Б.Н. Чичерин Д.И. Шаховской



Ф.И. Родичев



Радикалы

Социальная основа

выходцы из разных 
слоев общества, 

посвятившие себя 
служению народу. 

Цели

коренное 
переустройст
во общества

Методы

насильственные 
методы 

преобразования 
России 

(революционный 
путь). 

Причины 
возникновения

полицейский произвол

отсутствие свободы 
слова

отсутствие свободы 
собраний и организаций



Идеологическая 
основа

теория особого, некапиталистического 
развития России и "общинного 

социализма". 

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. 

1

2

3





«Шестидесятники» 

А. И. Герцен

Герцен А.И. 
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. 



1. Гончаров Иван 

Александрович

2. Дружинин Александр 

Васильевич

3. Некрасов Николай 

Алексеевич

4. Островский 

Александр 

Николаевич

5. Тургенев Иван 

Сергеевич

6. Чернышевский 

Николай Гаврилович



Основными идейными принципами народничества 
являлись:

1) отрицание исторического значения капитализма и 
стремление не допустить его развитие в России;

2) стремление создать социалистическое общество, как систему 
общественных отношений, основанных на справедливости и 
коллективизме;

3) идеализация крестьянской общины и надежды через нее 
прийти к социализму

4) представление о русском крестьянине как о человеке 
будущего, социалисте по инстинкту;

5) критика или даже отрицание государственности как 
формы общественного управления, отрицание до конца 
1870-х гг. значения политической борьбы за свободы и 
права личности.



          Пропагандистское направление революционного народничества.      
          Ведущим теоретиком направления выступил П.Л. Лавров. Его взгляды                   
          содержали следующие идеи:

1) Интеллигенция смогла умственно развиться, т.к. была освобождена от физического труда, 
который выполнял забитый и необразованный народ. Интеллигенция должна вернуть народу этот 
долг.

2) Народ, крестьянство, не готово к социальной революции. Поэтому главная задача интеллигенции 
- длительная пропаганда идеи социализма в народе;

3) Внесение социалистического сознания в массы должно было обеспечить социалистический 
характер грядущей революции, свести к минимуму ее неизбежные насильственные формы.

4) Для пропаганды надо создать партию, которая и после революции будет руководить 
строительством социализма.

5) Социалистическое общество может развиваться только при обеспечении свободы личности, 
синтезе ее интересов с интересами коллектива.



П.Л. Лавров

М.А. Бакунин



  Ведущим теоретиком бунтарского (анархистского) направления     
  революционного народничества являлся М.А. Бакунин. Он считал, что:

1) Главная несправедливость - социальное неравенство, а 
основным носителем и гарантом несправедливости является 
государство

2) Поэтому цель борьбы - не только ликвидация существующего 
государства, но и недопущение создания нового. Пролетарское 
государство, считал Бакунин, - худшая форма государства, в 
котором пролетарии перерождаются, и его создавать нельзя;

3) Основное средство борьбы - революционный бунт народа. 
При этом, крестьянство постоянно готово к бунту и требуется не 
длительная пропаганда, разъяснение, а агитация, призыв к 
бунту;

4) После революционной ликвидации государственности и 
неравенства народ самоорганизуется в федерации общин уездов, 
губерний, России, славянского мира. В конце концов будут 
созданы анархистские Соединенные Штаты Европы и всего 
мира.



Заговорщическое (бланкистское) направление. Его основной теоретик П.Н. 
Ткачев предполагал, что:

1) Крестьянство не готово ни к революции, ни к 
самостоятельному построению социалистического общества.

2) Поэтому нет смысла ни в пропаганде социализма, ни в 
агитации, призыве к бунту.

 3) Самодержавие не имеет социальной опоры ни в одном 
сословии русского общества. Оно "висит в воздухе".

 4) Поэтому интеллигенция должна создать 
законспирированную партию, которая захватит власть и будет 
руководить социалистическим переустройством общества.



Народнические организации

конец 1850- 
начало 1860-х гг.

      студенческий кружок 
в   

  Харьковском  
   университете 

1861 г.
    кружок пропагандистов 

в Москве во главе с 
Аргиропуло и Заичневским



"Земля и воля" (1861-1864 гг.) 

первая крупная организация народников

Ее руководителями стали 
Слепцов, Н.А. Серно - 
Соловьевич, Обручев;

количество членов - несколько сотен;

цель - создание условий для революции;

методы деятельности - пропаганда при сочетании легальных и нелегальных 
форм;
легальные организации "Земли и воли" - Артель литераторов и Шахматный 
клуб. В них входили Н.Г. Чернышевский, Ф.М. Достоевский, Д.И. Писарев, 
М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Н. Некрасов, И.А. Гончаров, П.Л. Лавров и др.

В 1864 г. в период репрессий, связанных с подавлением польского 
восстания, и в результате отсутствия так ожидаемых крестьянских 
восстаний организация самораспустилась.



Ишутинцы. В 1863-1866 г. действовала революционная организация, 
возглавляемая Н.А. Ишутиным ("ишутинцы"). В 1866 г. член организации Д.

В. Каракозов совершил безуспешное покушение на Александра II.

«     Народная расправа" была создана в конце 60-х гг. революционным 
фанатиком   

     С.Г. Нечаевым. Нечаев отрицал какую-либо этику, полагая, что цель 
оправдывает средства. Ради интересов революционного дела он пошел 

даже на организацию уголовного преступления.

"Большое общество пропаганды" ("чайковцы") существовало в 
1869-1874 гг. Его возглавляли М. Натансон, Н. Чайковский, С.Л. 
Перовская, С.М. Кравчинский, П.А. Кропоткин. Общество 
занималось изучением социалистической литературы. 
В 1874 г. чайковцы участвовали в подготовке массовой акции - т.н. 
"хождения в народ", когда нескольких сотен студентов, 
гимназистов и молодых интеллигентов отправились в деревню 
для агитации крестьян. Но поднять крестьян на бунт не удалось.

Кропоткин П.АНикифоров Ф. М.А. Натансон
Кравчинский 

С Нечаев С.Г



"Земля и воля" (1876-1879 гг.) 

А.Д. Михайлов

М. Натансон

В.Г. Плеханов

Л.А. 
Тихомиров

1) агитация словом и делом;

2) акции по дезорганизации 
государства (т.е. 

привлечение в свои ряды 
офицеров, чиновников, 

убийство наиболее вредных 
представителей власти);

Землевольцы перешли от летучей пропаганды к 
оседлой, стали создавать поселения народников в 

деревне. Новое хождение в народ также не 
удалось и в 1879 г. партия раскололась на 

сторонников пропаганды ("деревенщиков"), 
объединившихся во главе с Г.В. Плехановым в 

партию Черный передел, и сторонников 
политической борьбы и тактики индивидуального 
террора ("политиков"), образовавших Народную 

волю. 



«Народная воля" (1879-1882 гг.) 

               

              А.И. Желябов

     С. Перовская

                              В. Фигнер

                              Н.А. 
Морозов

Народовольцы ставили целью революционный 
захват власти, созыв Учредительного собрания, 

утверждение политических свобод и, в 
перспективе, построение общинного 

социализма. Основным средством признавался 
политический переворот с помощью армии и 
при поддержке народа. Для дезорганизации 

власти использовался и индивидуальный 
террор, который, постепенно, вовлек в себя все 

силы партии 

и стал главным средством 
политической борьбы. 1 
марта 1881 г. был убит 

Александра II, но 
революции или ожидаемых 
народовольцами массовых 

выступлений народа не 
произошло, а организация, 
в итоге, была разгромлена 

полицией.



«Черный передел» (1879-1882 гг.) 

Г. Плеханов

П. Аксельрод

                               Л.Г. Дейч

                 

    В. Засулич

Целью своей деятельности 
считали подготовку крестьянской 
революции - бунта при помощи 

пропаганды в деревне.

В 1883 г., разочаровавшись в 
народничестве и оказавшись в 

эмиграции, чернопередельцы во 
главе с Плехановым перешли на 
позиции марксизма и создали в 
Женеве группу "Освобождение 

труда" - первую русскую социал-
демократическую организацию.


