
Общественное 
движение  1830-х – 1850-х 

гг.



Особенности общественного 
движения в 1830-1850 гг.

� Общественное движение развивалось в условиях 
усиления политической реакции, вызванной восстанием 
декабристов.

� Значительно расширился его круг, активными 
участниками общественного движения стали 
преподаватели и студенты университетов и литераторы.

� Общественное движение характеризовалось 
окончательным разрывом революционного и 
правительственного направлений.

� Впервые консервативное направление получило 
собственную идейную концепцию.

� В России оформились либеральное и социалистическое 
течения общественной мысли. 

� Важную роль в общественном движении стала играть 
периодическая печать, формировавшая общественное 
мнение.



Направления русской общественной 
мысли

• Консерватизм – философское и политическое 
направление, характеризующееся защитой 
традиционных устоев общества, требованиями 
стабильности, порядка, отрицанием революционных 
экспериментов и сомнительным отношением к 
реформаторству.

• Либерализм - философское и политическое 
направление, отстаивающее свободу 
предпринимательства, парламентский строй и 
демократические свободы.

• Революционно-демократическое направление - 
направление, объединяющее сторонников 
проведения демократических изменений, 
ориентированных на коренное переустройство 
государства. Причем эти изменения часто 
планировалось проводить крайними, 
насильственными методами.



Консервативное направление 
общественной мысли

• Социальная основа: помещики, 
чиновники, духовенство

• Идейная основа: теория «официальной 
народности»

• Цели: сохранение самодержавия, 
крепостного права, привилегий дворянства, 
цензуры

• Методы достижения цели: укрепление 
государственного аппарата, полиции, 
официальной церкви



Теория «официальной народности»
• Стремясь противостоять 
революционным и либеральным 
взглядам, самодержавие 
прибегло  к созданию 
официальной идеологии – 
теории «официальной 
народности».

• Автор – министр народного 
просвещения С. С. Уваров.

• Основу теории составила 
«уваровская троица»: 
православие – самодержавие 
– народность.

Сергей Семёнович 
Уваров, министр 

народного просвещения 
в 1833 – 1849 гг. 



Теория «официальной народности»

• Православие: присущая русскому народу 
исконная приверженность христианству; 
без любви к вере предков народ  погибнет.

• Самодержавие: необходимая и 
единственно возможная форма правления, 
основное условие политического 
существования России.

• Народность: исторически сложившийся 
добровольный союз верховной власти и 
общества.



Теория «официальной народности»

• Представители: С.С. Уваров, историк 
М.П. Погодин, журналисты Ф.В. 
Булгарин, Н.И. Греч, литераторы Н.В. 
Кукольник, М.П. Загоскин



Теория официальной народности

• Отдельные элементы этой теории 
содержались еще в записке Н.М. 
Карамзина «О древней и новой 
России», где утверждалось, что в 
крепостной России, как ни в какой 
«земле Европейской», 
«блаженствует народ, цветет 
правосудие, сияет 
благоустройство, сердца довольны, 
умы спокойны». 



Консервативное направление общественной 
мысли

• 1811 г. – «Записка о древней и новой России» Н. 
М. Карамзина.

• «Записка о древней и новой России» составлена         
Н. М. Карамзиным по просьбе великой княгини 
Екатерины Павловны, младшей сестры Александра 
I и представлена императору в марте 1811 г. в Твери. 

• В этом произведении Карамзин выражает взгляды 
части консервативной оппозиции, недовольной 
ходом либеральных реформ Александра I и 
деятельностью М. М. Сперанского. 

• Содержание «Записки» – это очерк истории России 
и ее современного состояния, пронизанный мыслью 
о незыблемой и спасительной роли 
самодержавия как основы российского 
государственного порядка. 

• «Самодержавие есть палладиум; целость его 
необходима для ее (России) счастья». 

Николай 
Михайлович 
Карамзин 

• «Дворянство и духовенство, Сенат и Синод, как хранилище законов, 
над всеми государь, единственный законодатель, единственный 
источник властей,- вот основание Российской монархии...»



Консервативное направление общественной 
мысли
• С позиций «теории 
официальной народности» 
была сочинена и  особая 
концепция 
исторического развития 
России. 

• Шеф жандармов А. Х. 
Бенкендорф 
афористически обрисовал 
ее содержание: «Прошлое 
России удивительно, 
настоящее более чем 
великолепно, будущее 
выше всего, что может 
себе представить 
самое пылкое 
воображение».

Александр Христофорович 
Бенкендорф  (1783—1844)



Консервативное направление общественной 
мысли

• «Научно» же развернул и обосновал 
концепцию историк М. П. Погодин.

• В качестве исходного пункта для своей 
концепции Погодин вслед за 
Карамзиным взял норманнскую 
теорию происхождения Российского 
государства: «Наше государство 
началось не вследствие 
завоевания, а вследствие 
призвания» (варяжских князей). 

• Здесь Погодин усмотрел и 
подчеркивал источник особых, 
взаимно доверительных, 
патриархальных отношений между 
народом и им призванной властью на 
Руси, источник единения всех россиян 
вокруг престола. 

Михаил Петрович Погодин 
( 1800  —  1875)



Консервативное направление общественной 
мысли

• Даже крепостное право сохраняет в себе много 
патриархального: хороший помещик – 
благодетель для своих крестьян.

• Сохранение самобытности России – залог того, 
что в будущем она станет развиваться не путем 
революций, а мудрым попечением 
самодержавной власти.



Консервативное направление общественной 
мысли

• «Северная пчела» — 
российская политическая и 
литературная газета, 
негласный орган III 
Отделения.

• Основатели -  Ф.В. Булгарин 
и  Н.И. Греч.  

• До восстания декабристов  
придерживалась 
либерального направления 
(здесь печатались К.Ф. 
Рылеев, А.С. Пушкин).

• Позднее стала 
консервативным, 
проправительственным 
изданием. 

Фаддей 
Венедиктович 

Булгарин 
(1789 - 1859)

Николай Иванович 
Греч (1787 — 1867)



Консервативное направление общественной 
мысли

• Сомнение в великолепии российской 
действительности само по себе оказывалось или 
преступлением, или свидетельством 
сумасшествия.

• В 1829-1831 гг. П.Я. Чаадаев создает своё главное 
произведение — «Философские письма», первое 
из них было опубликовано журнале «Телескоп» 
в 1836 г.

• Автор ошибочно утверждал, будто русский народ 
остался в каком-то историческом одиночестве, не 
принадлежа ни к Западу, ни к Востоку. 

• Чаадаев полагал, будто русский народ явился в 
мир «без наследства», не воспользовался, в 
частности, идеями, которые развились у «наших 
западных братии». 

• Журнал был закрыт, издатель Н.И. Надеждин 
сослан, а Чаадаев объявлен сумасшедшим.

Пётр Яковлевич 
Чаадаев  (1794-1856) – 
русский философ и 
публицист

Николай Иванович 
Надеждин (1804-1856) 

«То был вызов, признак пробуждения; письмо 
разбило лед после 14 декабря».

А.И Герцен



«Действительно, нужно сознаться, что наша 
общественная жизнь - грустная вещь. Что это 
отсутствие общественного мнения, это 
равнодушие ко всему, что является долгом, 
справедливостью и истиной, это циничное 
презрение к человеческой мысли и достоинству - 
поистине могут привести в отчаяние. Вы 
хорошо сделали, что сказали это громко...
Что же касается нашей исторической 
ничтожности, то я решительно не могу с 
вами согласиться… А Петр Великий, 
который один есть целая история!.. Клянусь 
честью, что ни за что на свете я не хотел 
бы переменить отечество или иметь 
другую историю, кроме истории наших 
предков, такой, какой нам бог ее дал». 

                Письмо Пушкина Чаадаеву 19 октября 
1836 г.



Сложившаяся в первые годы правления Николая 
I «теория официальной народности» пережила 
тяжелейший кризис во время Крымской войны, 
когда выяснилось, что ни вера, ни 
самодержавие, ни «народность» не могут 
спасти Россию от поражения.
Тем не менее многие идеи официальной 
консервативной идеологии первой половины XIX 
в. продолжали жить, и были подхвачены и 
развиты последующими идеологами русского 
консерватизма.
Последние годы царствования Николая I 
(1848-1855) характеризовались усилением 

реакции и вошли в историю как «мрачное 
семилетие».



Оппозиционные кружки 1820-1830-х гг.

• Несмотря на поражение восстания 
декабристов и ужесточение полицейского 
режима, оппозиционные настроения в 
обществе сохранялись.

• Первые годы после восстания декабристов 
были временем деятельности кружков, 
основанных студентами.

• Они были малочисленны по своему составу 
и разнообразны по характеру – 
литературные, философские, радикального 
и умеренного направления.



Оппозиционные кружки 1820-1830-х гг.

• 1826 – 1827 гг.  - кружок братьев Петра, Михаила и 
Василия Критских; Москва.

• Участники: студенты Московского  университета, 
мелкие чиновники.

• Кружковцы считали себя продолжателями дела 
декабристов и намеревались создать большую 
тайную политическую организацию в целях 
введения конституции в России; читали и 
распространяли вольнолюбивые стихи. А.С. 
Пушкина и К.Ф. Рылеева, обсуждали возможность 
цареубийства и обращения к народу с 
прокламацией.

• Перед самой коронацией Николая I члены кружка 
были арестованы. 



Оппозиционные кружки 1820-1830-х гг.

• 1831 г. - кружок Николая Петровича Сунгурова 
(«Сунгуровское общество»), выходца из 
мелкопоместного дворянства.

• Состав: студенты Московского университета, мелкие 
чиновники, офицеры.

• Своей задачей члены кружка ставили подготовку 
вооруженного восстания. Участники этой организации 
рассчитывали возмутить «чернь», захватить арсенал и 
оружие раздать народу. Восстание намечалось в Москве. 
Они полагали необходимым введение конституционного 
строя в России, убийство царя.

• В 1831 г.  члены кружка были арестованы, сам Сунгуров 
был приговорен к ссылке в Сибирь. 



Оппозиционные кружки 1820-1830-х гг.

• 1830 – 1831 гг. – кружок В.Г. Белинского 
«Литературное общество 11-го нумера», 
Московский университет.

• Свое название получил от 11-го номера комнаты в 
университетском общежитии для студентов, 
которую занимал Белинский и где собирались 
участники кружка.

• Члены кружка обсуждали злободневные проблемы 
литературной, общественной и политической жизни, 
читали собственные сочинения и переводы.

• Идейные позиции кружка выражала  юношеская 
драма Белинского «Дмитрий Калинин», наполненная      
резким протестом против крепостничества.

• После исключения В. Г. Белинского из              
Московского университета кружок распался.

Виссарион Григорьевич Белинский 
(1811-1848) 



Оппозиционные кружки 1820-1830-х гг.

• 1831 – 1834 гг. – кружок 
Александра Ивановича 
Герцена и Николая 
Платоновича Огарева; 
Московский университет.

• Члены кружка следили за 
революцией во Франции в 1830 г.  
и восстанием в Польше 1830-1831 
гг., изучали политические учения 
и утопический социализм, 
обсуждали общественно-
политические и философские 
вопросы, провели сбор средств в 
помощь студентам, осужденным 
по Сунгуровскому делу.

• Летом 1834 года члены кружка 
были арестованы; Герцен и 
Огарев были высланы из Москвы.

Николай 
Платонови
ч Огарев

(1813-1877)

Александр Иванович 
Герцен

(1812-1870) 



Оппозиционные кружки 1820-1830-х гг.

• 1833 – 1837 гг. – кружок Николая 
Владимировича Станкевича; Московский 
университет.

• Участников кружка объединяли интерес к 
философии, истории и литературе, 
отвращение к крепостничеству и личное 
обаяние Станкевича. 

• В кружке изучались труда немецких 
философов: Канта, Гегеля, Шеллинга, Фихте.

• Последний в основу своего учения об 
обществе и государстве положил идею 
свободы, признавал право народа на 
революцию.

• Здесь сформировались как 
самостоятельные мыслители будущие 
видные общественные деятели, в т.ч. 
западники: Т.Н. Грановский, М.А. Бакунин, В. 
Г. Белинский и славянофилы: И.С. и К.С. 
Аксаковы, Ю.Ф. Самарин.

• После отъезда Станкевича за границу на 
лечение кружок распался.

Николай Владимирович 
Станкевич
(1813-1840) 



Либеральное направление общественной мысли

• В связи с ужесточением полицейского 
режима при Николае I общественная 
активность в большей степени выражалась 
не в форме политической деятельности, а в 
форме дискуссий по социально-
философским вопросам, прежде всего по 
вопросу об особенностях исторического 
развития России и ее месте в мире. 

• В спорах вокруг этого вопроса 
сформировалось два течения: западники и 
славянофилы.



Западники и славянофилы
• Социальная основа: образованная 
дворянская интеллигенция, осознавшая 
необходимость социально-политических 
перемен

• Идейная основа: классическая немецкая 
философия

• Цели: будущее процветание России и 
модернизация ее социально-политических 
основ

• Методы достижения цели: умеренные 
реформы, проведенные правительством 
(реформы сверху)



Западники и славянофилы
Вопросы для 
сравнения

Славянофилы Западники

Представител
и

А. С. Хомяков, К. С. и И. 
С. Аксаковы,  И. В. и П. 
В. Кириевские,   Ю. Ф. 
Самарин, А.И. Кошелев

Т. Н. Грановский,, К. Д. 
Кавелин,  В. П. Боткин, 
М.А. Бакунин, С.М. 
Соловьев. П.В. 
Анненков
Левыми западникам 
называют А.И. Герцена, 
Н.П. Огарева, В.Г. 
Белинского.

Алексей Степанович Хомяков
 (1804—1860)

Константин Сергеевич
 Аксаков

 (1817 — 1860) 



Иван Сергеевич Аксаков
 (1823— 1886)

Юрий Фёдорович Самарин 
 (1819 — 1876)

Тимофей Николаевич 
Грановский 
(1813 — 1855)

Константин Дмитриевич 
Кавелин 

(1818 - 1885)

Василий Петрович Боткин 
(1811 - 1869)



Западники и славянофилы
Вопросы для 
сравнения

Славянофилы Западники

Отношение к 
самодержавию

Отрицательное отношение к абсолютной 
монархии

Наилучший 
государственный 
строй

Сохранение 
монархом всей 
полноты власти при 
условии созыва 
сословно-
представительного 
совещательного 
Земского собора, 
выражающего мнение 
народа.
«Сила власти - царю, 
сила мнения – 
народу».
Демократические 
права и свободы.

Парламентская 
монархия по образцу 
Англии и Франции.
Демократические 
права и свободы.



Западники и славянофилы
Вопросы для 
сравнения

Славянофилы Западники

Отношение к 
преобразованиям 
Петра I

Петр внедрил западные  
порядки и обычаи, 
которые сбили Россию с 
«истинного», самобытного 
пути. Идеализировали 
допетровскую Русь.

Возвеличивание Петра, 
который «спас» Россию, 
обновил страну. 
Положительная оценка 
реформ, которые 
способствовали 
европеизации России.

Отношение к 
влиянию Запада

Нет ничего общего в 
развитии России и 
Западной Европы. 
Особый самобытный путь 
исторического развития 
России.
Западный путь развития – 
это неизбежные 
революции. Но можно 
заимствовать у Запада 
полезное – фабрики, 
железные дороги.

Прослеживается единство 
пути в развитии России и 
Западной Европы. России 
необходима европеизация 
на основе восприятия 
опыта и лучших 
достижений



Могучий муж! Желал ты блага,
Ты мысль великую питал, 
В тебе есть сила и отвага
И дух высокий обитал;
Но истребляя зло в Отчизне,
Ты всю Отчизну оскорбил;
Гоня пороки русской жизни, 
Ты жизнь безжалостно давил…
Вся Русь, вся жизнь ее доселе
Тобою презрена была, 
И на твоем великом деле
Печать проклятия легла

К.С. Аксаков 



Западники и славянофилы
Вопросы для 
сравнения

Славянофилы Западники

Отношение к 
крепостному праву

Выступали за отмену крепостного права сверху

Отношение к 
крестьянской общине

Основа существования 
и дальнейшего 
развития России

Поощрение частной 
собственности, 
экономической 
независимости людей



Западники и славянофилы
• Общие черты:
� Критическое отношение к крепостному праву, засилью 

бюрократии, подавлению прав и свобод личности.
� Убежденность в необходимости преобразования российской 

действительности.
� Введение гражданских свобод, гласного суда, гарантии 

неприкосновенности личности.
� Надежда на то, что инициатором реформ выступит верховная 

власть, опирающаяся на поддержку передовой общественности.
� Расчет на то, что реформы будут носить постепенный и 

осторожный характер.
� Вера в Россию, в возможности ее стремительного и уверенного 

движения к процветанию. 
� Решительное отрицание революционного движения
• Значение деятельности: подготовка общественного мнения к 

пониманию назревшей необходимости перемен.



«Мы, как двуликий Янус, смотрели в разные 
стороны, но сердце у нас билось одно».
«Да, мы были противниками, но очень странными. 
У нас была одна любовь, но не одинаковая. У них и 
у нас запало с ранних лет одно сильное чувство, 
которое они принимали за воспоминание, а мы за 
пророчество: чувство безграничной, 
обхватывающей все существование любви к 
русскому народу, русскому быту, и русскому 
складу ума».

А.И. Герцен



Революционно-демократическое 
направление

• Социальная основа: образованная 
часть дворянской и разночинной 
интеллигенции

• Основная цель: демократизация 
общественно-политического строя 
России

• Методы деятельности: пропаганда 
демократических идей в кружках, 
публицистике, философских и 
литературных произведениях.



Виссарион Григорьевич Белинский
(1811 – 1848)

• В. Г. Белинский — русский 
писатель, литературный 
критик, публицист.

• Сотрудничал с журналами 
«Телескоп» (1834 – 1836), 
«Отечественные записки» 
(1839-1846) и «Современник» (с 
1846).



Виссарион Григорьевич Белинский
(1811 – 1848)

• После изгнания из университета Белинский 
полностью отдался работе литературного критика.

• Главными противниками, на которых обрушивался 
он в своих статьях, были теория официальной 
народности и официозные литераторы Н.И. Греч, Ф.
В. Булгарин, Н.В. Кукольник.

• В 1837-1839 гг. Белинский пережил период 
«примирения с действительностью», приняв 
буквально формулу Гегеля «Все действительное – 
разумно, все разумное – действительно».

• Однако уже в 1840 г. он писал: «Проклинаю мое 
гнусное примирение с гнусной 
действительностью».



Виссарион Григорьевич Белинский
(1811 – 1848)

• В 1847 г., незадолго до смерти, находясь на 
лечении за границей, Белинский 
опубликовал открытое письмо  к Н.В. 
Гоголю, в котором резко упрекал писателя 
за восхваление самодержавия и 
крепостничества в книге «Выбранные места 
из переписки с друзьями».

• Основная мысль книги – бороться с 
недостатками общественного устройства 
следует только путем исправления самого 
человека.



«Ей (России) нужны не проповеди (довольно она 
слышала их!), не молитвы (довольно она твердила 
их!), а пробуждение в народе чувства человеческого 
достоинства, столько веков потерянного в грязи и 
навозе, права и законы, сообразные не с учением 
церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и 
строгое, по возможности, их выполнение. А вместо 
этого она представляет собою ужасное зрелище… 
страны, где нет не только никаких гарантий для 
личности, чести и собственности, но нет даже и 
полицейского порядка, а есть только огромные 
корпорации разных служебных воров и грабителей».
«Самые живые, современные национальные 
вопросы в России теперь: уничтожение 
крепостного права, отменение телесного 
наказания, введение по возможности строгого 
выполнения хотя бы тех законов, которые уже 
есть»

 Из письма Белинского Гоголю



Александр Иванович Герцен
(1812 – 1870)

• В 1834 г.  все члены кружка Герцена и он сам были 
арестованы. Герцен был сослан в Пермь, а 
оттуда в Вятку и во Владимир. 

• В 1840 г. Герцен вернулся в Москву, но вскоре был 
отправлен в ссылку в Новгород, откуда вернулся 
в 1842 г.

• В 1845 г. он завершил роман «Кто виноват?», а  в 
1846 г. были написаны повести «Сорока-воровка» 
и «Доктор Крупов».

• В январе 1847 г. Герцен уезжает с семьей за 
границу.

• Летом 1848 г. писатель стал свидетелем 
поражения революции во Франции и разгула 
реакции.

• В 1852 г. писатель переезжает в Лондон, где 
начинает работу над книгой-исповедью «Былое и 
думы».

• В 1853 г. Герцен основывает в Лондоне 
Вольную русскую типографию, а в 1855 г. 
начинает издавать альманах «Полярная 
звезда». 

• Летом 1857 г. он вместе с Огаревым 
приступает к выпуску газеты «Колокол». 

Памятник Герцену в 
Москве



Теория «общинного (русского) 
социализма» А.И. Герцена

• Основные идеи:
� Россия может миновать 

капитализм. Ее будущее – 
социализм.

� Крестьянская община с ее 
равенством на землю и 
самоуправлением – основа 
будущего социализма в 
России.

� Ликвидация самодержавия, 
крепостного права, 
демократизация страны.

• Теория Герцена стала 
основой идейных 
воззрений народников.

А.И. Герцен
И Н.П. 
Огарев



Кружок Михаила Васильевича  Буташевич-
Петрашевского

(1845 – 1849)

• Состав: М. В. Буташевич-
Петрашевский, М. Е. 
Салтыков-Щедрин, Ф. М. 
Достоевский, А. Н. Плещеев, 
Д. Д. Ахшарумов, С. Ф. 
Дуров.

� Обсуждение злободневных 
проблем российской 
действительности.

� Критика самодержавия и 
крепостничества.

� Пропаганда революционных 
идей через печать.

� Составление «Карманного 
словаря иностранных слов».

Михаил Васильевич 
Буташевич-

Петрашевский

Фёдор 
Михайлович 
Достоевский 



Кружок Михаила Васильевича Буташевич-
Петрашевского

(1845 – 1849)

• Кружок был 
раскрыт, его 
участники 
приговорены к 
расстрелу, 
замененному 
каторгой, ссылкой 
и другими 
наказаниями.


