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Введение
Специфика социокультурного развития России отразилось на характере 

государственной власти и взаимоотношений этой власти с народом, темпах 
становления гражданского строя. Разрешить многие проблемы современной 
России можно только опираясь на исторический опыт, исследования 
выдающихся российских политических мыслителей. 

Каждый период в Российской истории влиял на дальнейшую жизнь 
страны, определял последующую жизнь народа на долгие годы. Одним из 
таких важнейших этапов Российской истории были вторая половина XIX века 
и начало XX века - время развития революционного движения, время 
кардинальных перемен в жизни нашей страны.



Развитие политической мысли в России

По целому ряду объективных причин Россия позднее других государств 
вышла на историческую арену. Влиятельным субъектом европейской политики 
она стала лишь в XVIII веке. Этому предшествовали несколько веков 
внутреннего созревания, важных социально-экономических и духовных 
процессов, не последнее место среди которых заняла разработка политической 
идеологии самодержавия. Как и во всех средневековых странах Европы, 
основные теоретические концепции на Руси вдохновлялись церковью.

Первые памятники политической мысли на 
Руси – «Слово о законе и благодати» киевского 
митрополита Иллариона (первого славянина – 
главы русской православной церкви, XI в.), 
«Повесть временных лет», «Слово о полку 
Игореве» (XII в.). Основные идеи политического 
характера, содержавшиеся в этих произведениях 
– обоснование независимости Руси от Византии 
(как в духовном, так и в политическом плане), 
укрепление княжеской власти, объединение Руси, 
борьба с врагами (прежде всего с кочевниками).



Развитие политической мысли в России

В последующие столетия политическая мысль на Руси и в России долгое 
время продолжала развиваться в тесной связи и по сути дела в рамках 
церковной православной мысли. С XVI в. русская политическая мысль 
секуляризируется – приобретает светский характер. В XVII–XVIII вв. в Россию 
проникают западноевропейские политические теории. К началу XIX в. в 
России широко распространяется идеология либерализма.

Общей идеей, объединяющей памятники нашей средневековой 
политической мысли, была идея об особой роли России как единственной в 
мире страны, сохранившей правую веру. Представление это было очень 
величественно, но и весьма ответственно. Ведь если истина сосредоточена у 
нас, а весь окружающий мир духовно «изрушился», то, строя свое государство, 
мы, русские, должны идти каким-то совершенно своеобразным путем, а на 
чужой опыт опираться лишь в очень ограниченной степени − как на опыт 
отрицательный. 

Однако реальная жизнь, насущные потребности государства рано или 
поздно ломают любые препятствия на своем пути, а сковывающие развитие 
идеологические схемы постепенно уходят в прошлое. В России это особенно 
было заметно в XVIII в.



Развитие политической мысли в России

Герцен А.И. (1812−1870) 

Александр Иванович Герцен писал что 
история, как бабка, страшно любит младших 
внучат. Так А.И. Герцен художественно 
выражал мысль о преимуществах отсталой 
России перед обогнавшими ее странами.

В 70−80-х г. XIX в. на смену революционной демократии пришло 
народничество, в котором выделяют три основных направления:
• пропагандистское (П. Лавров);
• анархо-бунтарское (М. Бакунин); 
• заговорщическое (П. Ткачев).



Развитие политической мысли в России

Лавров П.Л. (1823−1900) 

Петр Лаврович Лавров основной упор делал на 
подготовке революции путем развития научной 
мысли среди интеллигенции и пропаганде 
социалистических идей в народе. Основным 
субъектом исторического действия, по его мнению, 
являются «критически мыслящие личности».

Михаил Александрович Бакунин исходил из 
того, что народ к революции готов всегда, а русский 
крестьянин − социалист от рождения. Поэтому он 
предлагал не тратить время на пропаганду, а сразу 
начинать бунтовать народ, опираясь при этом даже 
на разбойников − идеальных, как он считал, русских 
революционеров.

Бакунин М.А. (1814−1876)



Развитие политической мысли в России

Ткачев П.Н. (1844−1886)

Петр Никитич Ткачев в отличие от других народников, не верил в 
способность крестьянства осуществить революцию. Но зато он 
считал сравнительно простым делом захват власти в стране. 
Самодержавие, по мнению Ткачева, не имело прочных корней в 
обществе и его можно было свалить с помощью «заговора», то есть 
твердых и решительных действий сознательных революционеров, 
объединенных в конспиративную централизованную партию. После 
прихода к власти сознательное меньшинство, опираясь на мощь 
государства, должно организовать просвещение народа и 
преобразовать жизнь на основах социализма. 



Политические портреты мыслителей XIX-начала XX веков

Бердяев Н.А. (1874-1948)

Бердяев Николай Александрович был не только 
выдающимся русским мыслителем, но и:
• публицист, 
• философ, 
• историк, 
• критик коммунизма. 

Бердяев приветствовал Февральскую революцию 
как народную и резко выступил против Октябрьского 
переворота, осуждая большевиков за революционный 
экстремизм и развязанную ими стихию насилия. 
Величайший гуманист, Бердяев вообще призывал 
перейти к неполитическим формам совершенствования 
человеческого общежития через повышение 
нравственности. Бердяев прошел сложную эволюцию от 
марксизма к либерализму и затем к православному 
реформизму; связывал обновление русского общества с 
реформой православия и предлагал свести политику до 
минимума, растворить её в культуре религии.



Политические портреты мыслителей XIX-начала XX веков

Градовский А.Д. (1841 - 1889)

Градовский Александр Дмитриевич 
выдающийся юрист-государствовед.

Образование получил в харьковской 
второй гимназии и в Харьковском 
университете. Как публицист Градовский в 
первом периоде своей деятельности до 1881 
года был представителем либерализма в 
наиболее умеренной его форме. Градовский 
верит в возможность укрепления и развития 
начатых в первой половине 1860-х годов 
реформ при сохранении незыблемым 
неограниченного самодержавия и в то же 
время является сторонником буржуазной 
национально-либеральной политики. Но когда 
после 1881 году курс «новой национальной 
политики» окончательно выяснился, и 
надежды на самые умеренные реформы 
совершенно исчезли, Градовский примкнул к 
оппозиционному лагерю.



Политические портреты мыслителей XIX-начала XX веков

Ильин И.А. (1883 - 1954)

Ильин Иван Александрович русский философ, 
писатель и публицист, сторонник Белого движения и 
противник советской власти в России, идеолог Русского 
общевоинского союза (РОВС). Родился в Москве в 
дворянской аристократической семье.

В 1906 году закончил юридический факультет в 
Императорском Московском университете и остался 
работать там же. Читал лекции также на Высших 
женских курсах в Москве. В 1909 году — приват-
доцент кафедры истории права и энциклопедии права. 
В 1918 году защитил диссертацию на тему «Философия 
Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» и 
стал профессором правоведения.

В годы первой русской революции Ильин был 
человеком достаточно радикальных взглядов. После 
1906 года Ильин обращается к научной карьере, а 
политически мигрирует в сторону правого крыла 
кадетской партии. 



Политические портреты мыслителей XIX-начала XX веков

Плеханов Г.В. (1856-1918)

Плеханов Георгий Валентинович теоретик и пропагандист марксизма, философ, 
видный деятель российского и международного социалистического движения. 
Входил в число основателей РСДРП, газеты «Искра». Автор множества работ по 
философии, социологии, эстетике, этике и истории общественной мысли России.



Политические портреты мыслителей XIX-начала XX веков

Новгородцев П.В. (1866-1924)

Новгородцев Павел Иванович юрист, философ, 
общественный и политический деятель. Один из 
представителей либерализма в России. Окончил 
юридический факультет Московского 
университета. В 1906 году стал первым ректором 
Московского коммерческого института.

Главный труд Новгородцева - первый том 
задуманной им трилогии «Об общественном 
идеале» - посвящен анализу идей К.Маркса и его 
последователей, где Новгородцев доказывал 
наличие в марксизме двух абсолютно 
несовместимых комплексов идей - основанного на 
научном анализе эволюционного учения об 
обществе и псевдорелигиозности революционного 
учения.



Политические портреты мыслителей XIX-начала XX веков

Кавелин К.Д. (1818-1885)

Кавелин Константин Дмитриевич русский 
историк, правовед и социолог, публицист. Окончил 
юридический факультет Московского университета. 

Общие вопросы истории освещал через призму 
правовых отношений и придавал изложению 
публицистическую форму. Наряду с Б.Н. Чичериным 
стал основателем государственной школы в русской 
историографии. Развивал идею о решающей роли 
государства в жизни народа. 

Чичерин Б.Н. (1828-1904)

Чичерин Борис Николаевич русский правовед, 
философ и историк. Почётный член Петербургской 
Академии наук (1893). 

Чичерин – представитель «государственной 
школы» в российской историографии. В своей 
магистерской диссертации обосновывал решающую 
роль государства в русской истории. Оценка 
исторического значения государства в существенной 
мере соответствовала принципам гегелевской 
философии истории.



Вывод
На политической арене XIX- начала XX веков действовали яркие и сильные 

личности, придерживавшиеся различных общественно-политических взглядов.
Подводя итог, отметим, что изучение политических и правовых учений 

прошлого помогает лучше понять не только прошлое, но и настоящее. Связь 
прошлого и настоящего настолько велика, что нередко сейчас, в XXI веке, мы 
продолжаем анализировать тексты сочинений выдающихся мыслителей прошлого, 
даже ведем с ними полемику как с живыми, нашими современниками.



Спасибо за внимание!


