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Общественно-политическая жизнь 
России 1830 - 1840-х гг. 



ПЛАН: 
1. Классификация общественных 

движений во второй четверти XIX 
века.

2. Теория официальной народности.
3. Кружки 20-40 - х гг. XIX века.
4. Славянофилы и западники.
5. Полемика славянофилов и западников.
6. Петрашевцы. Русский социализм. 



Вопросы стоящие перед Россией 
во второй четверти XIX века

■ Каково настоящее и будущее России?

■ По какому пути в своем развитии должна идти 
Россия?



Особенности и направления общественного движения 
30 - 50-х годов ХIХ в. : 

1. Оно развивалось в условиях политической реакции 
       (после поражения декабристов ). 

2. Революционное и правительственное направления  
       окончательно разошлись. 

3. Впервые консервативное направление получило 
собственную идеологию.

4. Оформились либеральное и социалистическое течения 
общественной мысли.

5. Его участники не имели возможности реализовать свои 
идеи             

       на практике .



Общественное движение

Основные 
идейные течения

Консервативное Либерально-
оппозиционное

Революционно-
социалистическое



Консервативное 
(самодержавно-охранительное) течение

       теория      
 официальной     
    народности

  Уваров 
Сергей

Семёнович

самодержавие православие

народность



Сергей Семёнович Уваров
1786-1855

министр народного просвещения 
(1833—1849)

Самодержавие                   трактовалось  как  гарант  
нерушимости  Русского  государства,  как  единство  царя  и  
народа.

Православие                 провозглашалось  основой  духовной  
жизни  народа.

Народность                  выражала  единство  царя  и  народа 
(без  разделения  на  дворян, крестьян,  мещан  и  т.д.).



Крупнейшие  теоретики  
консервативного  

направления:

 Н.Г. Устрялов,  М.П. Погодин,                                  
Н.В. Кукольник,                              

Ф.В. Булгарин,  Н.И. Греч,      М.
Н. Загостин. 



Либерально-оппозиционное общественное 
течение

                                    Либеральное
     течение

 славянофилы     западники



Западники

Т.Н. Грановский 

С.М. Соловьёв

К.Д. Кавелин

И.С. Тургенев



Западники считали, что Россия 
должна идти по тому же 

историческому пути, что и все  
западноевропейские  страны  и  

критиковали  теорию  
славянофилов  о  самобытном  

пути   развития  России.



Славянофилы

А.С. Хомяков

И.С. Аксаков

И.В. Киреевский

Ю.Ф. Самарин



Славянофилы  отстаивали  идею  
самобытности  русского  народа.  

Выступали за  принципиально  
отличный  от  западноевропейского  
путь  развития  России  на  основе  

её  мнимой  самобытности  
(патриархальность,  крестьянская  

община,  православие).



Славянофилы отрицательно оценивали 
деятельность Петра I, считая, что его реформы 

повели Россию по пути ненужных 
заимствований у Запада. 

Это, по их мнению, стало причиной общественных 
неурядиц. 

Главной задачей, стоявшей перед страной в 
середине XIX в., славянофилы считали 

возвращение её «в старое, самобытное состояние».

 Даже иностранные слова, вошедшие в русскую 
речь, они предлагали исключить из 

употребления. 



Идейные воззрения западников
 и славянофилов

Различия

1. Взгляды на 
историческое 
развитие России.

2. Взгляды на 
государственный 
строй.

СХОДСТВА

1. Необходимость изменений в 
российской действительности.

2. Отмена крепостного права.

3. Надежда на мирный и 
эволюционный характер 
преобразований под 
руководством верховной власти.

4. Вера в возможность движения 
России к процветанию. 



Кружки  20-30-х годов
1826-1827 гг. - Кружок  братьев  Критских. 
Попытка продолжения декабристской идеологии и тактики. 
Пропаганда революционных идей среди студентов, чиновников, 
офицеров. Предпосылкой революционных преобразований должно 
стать цареубийство. 
1831 г. — раскрыт властями кружок Н. П. Сунгурова, участники 
которого вынашивали планы вооруженного восстания.

1830-1832 гг. - Литературное общество 
                         11-го нумера В.Г. Белинского. 
Чтение и обсуждение литературных 
произведений. Обсуждение проблем российской
 действительности.



Кружки  20-30-х годов
1833–1839 гг. -  Кружок  В.В. Станкевича, в который входили Михаил 
Бакунин, Виссарион Белинский, Василий Боткин, Константин Аксаков. В кружке 
рассматривались проблемы философии, истории; защищалась идея свободы 
человеческой личности. Не обходили своим вниманием и искусство.

1831-1834 гг. - Кружок Герцена и Огарёва. Изучали произведения 
французских просветителей. Следили за революционными событиями на Западе. 



1846-1847 гг. – организована революционная организация в 
Киеве   Кирилло-Мефодиевское  общество -  Н.И. Костомаров,  
Т.Г. Шевченко. 

 Выступало общество – за просвещение народа, национальную 
свободу Украины, уничтожение крепостничества, сословных 
привилегий.
Главная цель – создание федерации славянских республик.

   Революционно-социалистическое  движение

Сторонники умеренных мер

 Сторонники решительных мер 



1845 - 1849 гг. – 
кружок петрашевцев.

Критика самодержавия и крепостничества. 
Пропаганда революционных идей через 

печать. Необходимость свержения 
самодержавия, введения демократических 

свобод.
Кружок "петрашевцев" объединял 

интересующихся социальными учениями и их 
применением к преобразованию России. 
В этот кружок входили поэты: А.Г. Майков, А.
Н. Плещеев,  писатели: М.Е. Салтыков-
Щедрин, Ф.М. Достоевский, Н.Я. 
Данилевский, учёный-географ П.П. Семёнов-
Тян-Шанский, пианист А.Г. Рубинштейн, 
композитор М.И. Глинка и др.

Михаил Васильевич
Буташевич-Петрашевский



Читали и обсуждали «Письмо  к  Гоголю» Белинского.
Под влиянием событий революции 1848 г. в Европе, 

высказывались мысли о необходимости революции в России.



Одному, как сошедшему с ума в процессе следствия, приговор 
отсрочен.

В 1849 г. кружок был разгромлен, а 39 петрашевцев арестовано.              
21 человек был приговорён к смертной казни, заменённой каторгой 

и ссылкой. 



Многие революционеры 40—50-х гг. со временем 
пересмотрели свои взгляды на революцию и 

социализм. В социалистическом учении 
разочаровался, например, Ф. М. Достоевский.



«Выбранные места из 
переписки с друзьями», 
вышедшие в свет в начале 
1847 года, автор Н.В. 
Гоголь

В. Белинский подверг 
критике писателя Гоголя, 
1847г. – «Письмо к Н.В.
Гоголю».



Идеологи  русского  революционного движения:

Александр  Иванович  Герцен,
Николай  Платонович  Огарёв, 

Виссарион  Григорьевич  Белинский.  



Из биографий видных деятелей общественного движения XIX в. 
известен факт, когда они в 1827 г. взошли на Воробьёвы горы и, 
обратив взоры в сторону Москвы, поклялись в вечной дружбе  и  

дали клятву «отомстить за казнённых декабристов» и отдать свою 
жизнь борьбе за свободу. 



В 1834 г. Герцен был арестован и выслан в Пермь 
за публичное исполнение «пасквильных песен».



В 1847 г. он выехал за границу и отказался вернуться в 
Россию.

В 1852 г. Герцен поселился в Лондоне.



в 1853 г. на деньги, полученные в наследство от отца, 
основал там Вольную русскую типографию, 

издававшую альманах «Полярная звезда», газету 
«Колокол», сборник «Голоса из России» и др. 





Александр  Иванович  Герцен – автор  теории «крестьянского 
социализма». «Социализм наступит непременно, главной его 

«ячейкой»  станет крестьянская поземельная община».

Крестьянская община – это 
готовая форма 

социалистического общества, 
поэтому Россия сможет 
миновать капитализм.

Главные условия для этого -  
освобождение  крестьян  и 

ликвидация  самодержавного 
политического строя. 



В 1840-х годах среди наиболее ярких представителей русского 
домарксистского социализма -  

А. И. Герцена, Н. П. Огарёва, В. Г. Белинского.

Утопический социализм — принятое в 
исторической и философской литературе 

обозначение предшествовавшего марксизму учения 
о возможности преобразования общества на 

социалистических принципах, о его справедливом 
устройстве. Главную роль в разработке и 

внедрении в общество идей о строительстве 
социалистических отношений ненасильственным 

образом, лишь силой пропаганды и примера, 
сыграла интеллигенция и близкие к ней слои.



Пётр Яковлевич Чаадаев  (1794-1856)

— русский философ и 
публицист, участник 
Отечественной войны 1812г. И 
заграничных походов. Дружил с 
А.С.Пушкиным, участник 
Северного общества 
декабристов. 
За публикацию 
«Философических  писем», был 
объявлен  правительством 
сумасшедшим, в которых резко 
критиковал действительность 
русской жизни. Его труды были 
запрещены к публикации в 
имперской России.



В 1829—1831 гг.  создает своё главное произведение — 
«Философические письма».

Публикация первого из них в журнале «Телескоп» в 1836 году 
вызвала резкое недовольство властей из-за выраженного в нём 
горького негодования по поводу отлучённости России от 
«всемирного воспитания человеческого рода», духовного застоя, 
препятствующего исполнению предначертанной свыше 
исторической миссии.



Публикация в 1836 году первого из «Писем» вызвала 
настоящий скандал и произвела впечатление «выстрела, 

раздавшегося в тёмную ночь» (Герцен),
 вызвала гнев Николая I, начертавшего: «Прочитав 

статью, нахожу, что содержание оной — смесь дерзкой 
бессмыслицы, достойной умалишённого».







Домашнее задание :    § 11




