
Лекция 7
«Культура и общественная 
мысль России в XIX веке»



Вопросы:
1. Общие достижения и 

противоречия русской культуры;
2. Охранительная и либеральная 

альтернативы в общественно-
политическом движении;

3. Революционная альтернатива 
общественного движение и 

зарождение марксистских течений.



Литература:
1, с.178-186,223-247, 274-283; 

2, с.277-281; 
3, с.219-227, 261-286.



 ХIХ век получил 
название «золотого века» 

русской культуры, 
которая заняла 

выдающееся положение в 
общемировой культуре. 



Высшие учебные 
заведения:

Виленский, 
Дерптский, 

Харьковский, 
Казанский, 

С.-Петербургский



Наука:

Н.И. Лобачевский, создал систему т.н. «неевклидовой» 
геометрии;

 физик Б.С. Якоби сконструировал электромотор; 
величайшим научным открытием стал 

периодический закон химических элементов, 
сформулированный Д.И. Менделеевым; 

глубокие исследования в сфере психологии и высшей 
нервной деятельности человека и животных 
проводили И.И. Сеченов и И.П. Павлов и т.д. 



История:
огромный шаг вперед был сделан 

в познании и осмыслении 
русского прошлого, что было 

связано с общим подъемом 
русского  национального 

самосознания в эту эпоху



Живопись:
Наиболее значимыми явлением этого периода в живописи 

было «Товарищество передвижных художественных 
выставок», в состав которого входили такие мастера, как И. 

Крамской, Н. Ге, В. Суриков, В Перов, А. Саврасов, И. 
Шишкин и др. позднее к ним примкнули И. Репин, И. 

Левитан, В. Маковский.



Музыкальная культура:
Огромный вклад в развитие этой сферы внесли представители 

так называемой «Могучей кучки» - М. Балакирев, А. Бородин, 

М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков и Ц. Кюи.



Выводы:
Культурное развитие России в первой половине 

столетия определялось активным участием 
страны в европейской политике, сблизившим 

Россию и Европу: появлением оппозиционных и 
революционных течений общественной мысли; 

ослаблением такого векового устоя русской 
жизни, как крепостничество. Русская культура 
второй половины ХIХ века испытывала на себе 

огромное влияние реформ 60-70-х гг. с падением 
крепостного права происходит духовное 

раскрепощение народа, расширяется круг лиц 
творческого труда – носителей культуры. Простой 

народ со своими традициями, нравами, 
ценностями и запросами становится центральной 

темой в культуре и искусстве. 



Общественное 
движение-

это активная деятельность многих 
людей, направленная на достижение 

общей социальной цели, на переход от 
одной стадии развития в другую. В XIX  

веке в России появилось разнообразное 
по содержанию и методам действия 

общественное движение, сильно 
повлиявшее на дальнейший ход 

истории страны.



Появление и развитие общественных 
движений было обусловлено стремлением 

к прогрессу и растущим пониманием в 
обществе отставания России от Западной 

Европы

В России создавались теории: 1) либо 
консервации самодержавия, 

2)либо постепенного изменения 
самодержавно-крепостнического строя, 

3)либо его ликвидации. 
Соответственно, в российском 

общественном движении можно выделить 
три основных направления: консервативное 

(охранительное), либеральное и 
революционное (радикальное).



Консервативное (охранительное) 
направление

⦿ У истоков российского 
консерватизма стоит 
историк и писатель Н.
М. Карамзин. Он считал 
единственно 
приемлемым путем 
общественного 
развития эволюционное 
движение в рамках тех 
общественных 
отношений и 
политического 
устройства, которые 
характерны для 
каждого народа.



Консервативное направление не получило 
самостоятельного и широкого развития, оно смыкалось с 

правительственной идеологией, представленной «теорией 
официальной народности».

⦿ Автором ее был 
граф С.С. Уваров, 
министр 
просвещения в 
правление Николая 
I. Теория 
обосновывала идею 
самобытности 
России, покоилась 
на трех началах: 
православие, 
самодержавие, 
народность.



Либеральная альтернатива:
⦿ В либеральном 

направлении 
различают три этапа 
развития:

⦿ Конец XVIII- первая 
половина XIXвв.- 
«дворянский 
либерализм»;

▪ 1860-1880-е гг.- 
«земский 
либерализм» 

▪ Конец XIX- начало XX 
вв.-« 
демократический 
либерализм».



На рубеже 1830-1840-х гг. в среде 
либералов возникли два идейных течения:

-западники;
-славянофилы.

Славянофилы преувеличивали национальную самобытность 
страны, полагая, что ей нужно вернуться к временам 

Земских соборов, в допетровскую Русь. Западники полагали, 
что страна должна развиваться в русле европейской 

цивилизации. 



Идеологи славянофилов:
⦿  К.С. и И.С. 

Аксаковы, И.В. и П.В. 
Киреевские, А.С. 
Хомяков.



Идеологи западников:
⦿ К.Д. Кавелин,
⦿  Т.Н. Грановский, 
⦿ С.М. Соловьев,
⦿  П.В. Анненков.



Революционная альтернатива общественного 
движения:

Уже в начале XIX века стало 
очевидным, что социально-

экономические отношения и 
государственный строй России 

нуждаются в кардинальных 
изменениях. Очевидной становилась 

и неспособность власти их 
осуществлять. Знакомство с жизнью 
Европы в ходе Заграничного похода 

1813-1814 гг. показало  в ее 
сравнении, что она была не в пользу 

России.



- Союз спасения.
По инициативе гвардейских офицеров 

А.И. и Н.М. Муравьевых, С.И. и М.И. 
Муравьевых-Апостолов, С.П. 

Трубецкого и И.Д. Якушкина в 1816г. 
была создана эта конспиративная 

организация. Ее члены предполагали 
захватить власть вооруженным 

переворотом и цареубийством, чтобы 
принять конституцию и ликвидировать 

крепостное право



Союз благоденствия:
В 1818г. организация распалась и 

возник Союз благоденствия. Цели 
остались прежними, однако их 

достижение предполагалось 
добиваться путем широкой 

пропаганды своих взглядов.



Северное и Южное 
общества:

⦿ В 1821г. в Петербурге возникло 
Северное общество, а на 
Украине- Южное. Н.М. 
Муравьев, лидер Северного 
общества, разработал 
«Конституцию», согласно 
которой в России 
предполагалось ввести 
конституционную монархию, 
высшим  законодательным 
органом сделать Народное вече, 
отменить крепостное право.

⦿ Программный документ южан - 
«Русская правда» П.И. Пестеля - 
был радикальнее: Россия должна 
стать республикой. Отменялось 
крепостное право.



Восстание декабристов:
⦿ . 14 декабря 1825г. они 

вывели часть 
гвардейцев на 
Сенатскую площадь 
Петербурга, чтобы 
сорвать присягу 
Николаю I. 
Выступление было 
подавлено, а пятеро 
декабристов - П.И. 
Пестель, С.И. Муравьев-
Апостол, М.П. Бестужев-
Рюмин, П.Г. Каховский 
и К.Ф. Рылеев- казнены.



Родоначальник «русского 
социализма» 

⦿  А. Герцен. Поражение 
революции 1848-1849 гг. в 
Европе привело его к 
мысли об особом пути 
России. Если Европа 
достигнет прогресса 
через капитализм, то 
Россия через социализм. 
Издаваемые им в Лондоне 
альманах «Полярная 
звезда» и газета 
«Колокол», обличавшие 
русское самодержавие, 
стали первой 
бесцензурной русской 
прессой.



Крупнейший теоретик 
«русского социализма» 

⦿  Н.Г. Чернышевский. Он 
считал, что Россия может 
перейти к социализму, 
минуя капитализм, 
посредством крестьянской 
общины, поскольку в ней 
содержаться такие 
элементы социалистических 
отношений, как 
уравнительное 
перераспределение земли, 
совместное владение и 
пользование пастбищами, 
лугами, лесами, 
крестьянское 
самоуправление, равенство 
всех членов. Идеи Герцена и 
Чернышевского легли в 
основу народнической 
идеологии.



Идеи народников:
⦿ Для достижения целей 

народники предлагали разные 
пути:

⦿ М.Бакунин считал, что нужно 
как можно быстрее начать 
крестьянскую революцию;

⦿ П. Лавров, возглавивший 
пропагандистское направление, 
тоже ратовал за крестьянскую 
революцию, но его ведущей 
силой считал революционеров-
народников;

⦿ П. Ткачев считал, что народ и 
интеллигенцию разделяет 
пропасть, крестьяне никогда не 
поймут революционеров, 
поэтому остается путь заговора.

⦿  



Этапы борьбы народников:
⦿ С 1873г. народники начали 

«хождение в народ» для пропаганды 
социалистических идей и подготовки 
крестьянского восстания. В 1876г. 
возникает народническая 
организация «Земля и воля» 
(Плеханов, Михайлов, Морозов, 
Фигнер). 

⦿ В 1879г. организация распалась на 
«Черный передел» (Плеханов, Дейч, 
Засулич, Аксельрод), выступавшие за 
агитационно-пропагандистские 
методы борьбы, и «Народную волю» 
(Желябов, Перовская, Морозов). В 
качестве важнейшего средства 
борьбы они выбрали террор, и 
прежде всего- убийство царя.

⦿ Первого марта 1881г. на Александра 
II было совершено очередное, 
шестое покушение. Народнические 
организации были практически 
разгромлены.



Во второй половине XIX века общественное движение превратилось в важный 
фактор политической жизни страны. В общественном движении этого периода 

возникает новое явление - рабочее направление.

⦿ Еще в 1875г. в Одессе 
возник 
«Южнороссийский 
союз рабочих» под 
руководством Е.О. 
Заславского, а в 1878г. в 
Петербурге- 
«Северный союз 
русских рабочих» во 
главе с В.П. Обнорским 
и С.Н. Халтуриным. 
Члены этих 
организаций пытались 
бороться за свержение 
самодержавия.





Марксизм в России:
⦿ Исповедниками марксизма 

стали бывшие народники, 
объединившиеся вокруг Г.
Плеханова (группа «Черный 
передел») и создавшие в 
Женеве в 1883г. первую 
русскую марксистскую 
организацию –
«Освобождение труда». 
Критикуя народническую 
идеологию, тактику террора, 
они подчеркивали 
консервативность и 
отсталость крестьянства. 
Идею «общинного 
социализма» они считали 
утопией.



Возникновение марксистской 
организации в столице:

⦿ В 1895г. в Петербурге 
возник 
общегородской 
«Союз борьбы за 
освобождение 
рабочего класса» во 
главе с В.И. Лениным 
(Ульяновым), 
впервые 
объединившем 
столичных 
марксистов.



Национальные партии 
социалистической 

ориентации:
⦿ БУНД- Всеобщий 

еврейский союз 
Литвы, Польши и 
России;

⦿ РУП- 
Революционная 
украинская партия;

⦿ ГНЧАК «Колокол»- 
армянская социал-
демократическая 
партия.




