
Декабристы: причины 
возникновения движения

• идеи просветителей XVIII в., деятелей 
Великой французской революции

• рост национального самосознания в ходе 
Отечественной войны 1812 г.

• знакомство с жизнью людей в Западной 
Европе

• неприятие крепостничества и самодержавия
• реакционная политика царизма 

(аракчеевщина, отказ Александра I от 
либеральных реформ)



Первые тайные организации

1816-1818 гг. – Союз спасения (30 человек)
(А.Н., М.Н. и Н.М. Муравьевы, С.И. и М.И. Муравьевы-Апостолы,

С.П. Трубецкой, М.С. Лунин, П.И. Пестель, И.И. Пущин и др.)
Уничтожение крепостного права, ограничение самодержавия

1818-1821 гг. – Союз благоденствия (200 человек)
(те же лидеры)

Борьба за республику путем постепенного формирования
общественного мнения



Северное и Южное общества
«Конституция»
• конституционная монархия
• двухпалатный парламент 

(Народное вече), император 
– «верховный чиновник»

• всеобщее равенство перед 
законом, ликвидация 
сословных привилегий

• федеративное устройство 
(15 «держав»)

• отмена крепостного права 
при сохранении 
помещичьего землевладения 
(крестьянам – по 2 десятины)

«Русская Правда»
• республика
• разделение властей (Народное 

вече, Державная дума (5), 
Верховный собор (120))

• всеобщее равенство перед 
законом, ликвидация сословных 
привилегий

• унитарное государство, 
русификация, христианизация

• отмена крепостного права, 
половина земель – помещикам, 
половина – крестьянским 
общинам

1821 г.-Украина-П.И. Пестель1821 г.-Петербург-Н.М. Муравьев



Восстание декабристов
19 ноября 1825 г.
Умер Александр I

Константин отрекся
от престола

(междуцарствие)

Переприсяга
Николаю I

14 декабря 1825 г.

14 декабря 1825 г. 
Восстание на Сенатской площади

29 декабря 1825 – 3 января 1826 г.
Восстание Черниговского полка 

Казнены:
Пестель, Рылеев,

Муравьев-Апостол,
Бестужев-Рюмин,

Каховский

120 офицеров – в Сибирь
Солдаты прогнаны «сквозь строй»
и сосланы в штрафные батальоны

на Кавказ



Значение восстания декабристов

• правительство осознало 
необходимость реформ для 
разрешения глубоких 
социальных противоречий

• усилилась борьба 
передовой российской 
общественности против 
крепостничества и 
самодержавия

• влияние на развитие русской 
культуры (А.С. Пушкин, А.С. 
Грибоедов и др.)



Общественные движения
30-50-х годов XIX века: 

особенности
• Развивались в условиях усиления политической 

реакции
• Произошел окончательный разрыв 

революционного и правительственного 
направлений

• Консервативное направление впервые получило 
собственную идеологию (православие, 
самодержавие, народность)

• Оформился российский либерализм (западники и 
славянофилы)

• Появились социалистические учения 
(революционные демократы)

• Участники общественного движения не могли 
реализовать свои идеи на практике



Консервативное направление:
теория официальной народности

Граф С.С. Уваров
Президент академии наук (1818-1855)

Министр народного просвещения (1833-1849)

Единственно возможная
для России форма правления

Глубокая религиозность
российского народа

Духовная связь народа
с монархом

Цель – укрепление самодержавия, сохранение существующего
порядка, борьба с революционной «заразой» Запада



Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856)
«Философские письма» (1829)

(опубл. в 1836 г.)
Россия оторвалась от европейского

просвещения, русский народ – 
«пробел

в порядке разумного существования
человечества»

«сумасшедший»

«Апология сумасшедшего» (1837)
У России есть особая судьба,

заповеданная Богом



Либералы:
славянофилы и западники

Лидеры

И.В. Киреевский
И.С. Аксаков

Ю.Ф. Самарин
А.С. Хомяков

Т.Н. Грановский
С.М. Соловьев
К.Д. Кавелин
Б.Н. Чичерин

Основные 
идеи

Россия – самобытная 
страна

Идеал – допетровская 
Русь

Отмена крепостничества
Восстановление связи 

народа с самодержавием 
(Земский соборы)

Россия – европейская 
страна

Идеал – Петр I
Отмена 

крепостничества
Конституционная 

монархия

Способы 
достижения 
целей

Мирные реформы 
сверху

Против революции

Мирные реформы 
сверху

Против революции



Революционные демократы
Умеренные

Кружок М.В. Буташевича-
Петрашевского (1845-1849)

Радикалы
А.И. Герцен, Н.П. Огарев

(Теория русского 
(общинного) социализма)

Парламентская республика
Освобождение крестьян с 

землей
Свобода слова, печати, 

вероисповедания
Возможность 

вооруженного восстания

Ликвидация абсолютизма, 
крепостного права

Россия может перейти к 
социализму, минуя 

капитализм
Крестьянская община – 

основа будущего 
социализма в России

Реформы вместо 
революции



Общественные движения
1860-1870-х гг.

Консерваторы
К.П. Победоносцев,

Д.А. Толстой,
М.Н. Катков

Газета
«Московские
ведомости»

- Официальная
народность

- Панславизм
- Корректировка

реформ
в интересах
дворянства

Либералы
Западники К.Д. Кавелин,

Б.Н. Чичерин, Д.А. Милюков
Славянофилы А.И. Кошелев,

Ю.Ф. Самарин
«Вестник Европы»

и
«Русская беседа»Земский 

конституционализм
- Расширение прав земств
- Создание центральных

представительных 
учреждений

- Надежды на сотрудничество
с верховной властью

Революционер
ы

(народники)



Народничество
• Малочисленное направление; 

преобладали выходцы из 
дворянской среды и 
разночинцы.

• Нигилизм (отрицание 
культурных ценностей прошлого 
и современного общества).

• Восприятие социалистических 
теорий.

• Идеологи-родоначальники 
народничества – А.И. Герцен и Н.
Г. Чернышевский:
– Переход к социализму, минуя 

капитализм.
– Крестьянская община – 

готовая ячейка 
социалистического общества.

– Способ достижения цели – 
агитация и революция 
силами крестьянства









Идейные течения

Крестьянин не готов 
к революции. Агита-
ция не даст быстрых 
результатов. Необхо-
димо провести госу-
дарственный пере-
ворот силами рево-
люционной орга-
низации. Это даст 
толчок революции.

Крестьянин не готов 
к революции. 
Интеллигенция 
должна идти в народ, 
чтобы нести рево-
люционные идеи. 
Для повышения 
эффективности про-
паганды необходимо 
создать революци-
онную организацию

Крестьянин по своей 
природе – бунтарь. 
Интеллигенция 
должна идти в народ, 
чтобы соединить 
отдельные бунты в 
общую революцию. 
Вместо государства – 
союз самоуправля-
ющихся общин.

Заговор-щическое
П.Н. Ткачев

Пропаган-
дистское

П.Л. Лавров

Бунтарское 
(анархистское)
М.А. Бакунин



Развитие  народнического движения

1860-е гг. – сочетание пропаганды и террора.
Кружок Ишутина → покушение Каракозова на Александра II (1866).

«Народная расправа» Нечаева → убийство члена организации И.Иванова

Чайковцы
(кружок Натансона – 

Чайковского)
1871-1874 гг.

«Хождение в народ»
1873-1875 гг.

Крестьяне
против

Процесс 193-х
1874 г.

«Земля и воля»
(1876-1879)

Г.В. Плеханов, 
В. Фигнер, 

С. Перовская, 
братья Михайловы…

Пропаганда
Первая 

политическая 
демонстрация у 

Казанского собора 
(1876)

Террор
Покушение В.Засулич 

на Трепова (1878)
А.Соловьева на 

Александра II (1879)Раско
л

1879 г.
«Черный передел»
(Плеханов, Засулич)

Пропаганда

«Народная воля»
(Михайлов, Желябов, Перовская)

Террор

«Освобождение 
труда»
1883 г.

Марксизм

1 марта 1881 г.
Убийство Александра II









Марксизм в России
1870 г.

Русская секция
I Интернационала

1872 г.
Перевод на русский язык
«Капитала» (Г.И. Лопатин)

1883 г.
«Освобождение труда» (Женева)

Цели:
Распространение 

марксизма
Критика народничества

Основные идеи:
Россия не может перейти к социализму, минуя капитализм

Главной революционной силой является пролетариат

Марксистские кружки в России

1883-1885 – Кружок Благоева (Петербург)

1885-1888 – «Товарищество санкт-петербургских
мастеровых» (П.В. Точисский, Петербург)

1891 г. – первая маевка 
(демонстрация) 










