
Дворянская оппозиция: причины 
возникновения, взгляды, 

действия
Первые тайные общества, ставившие своей целью подготовку и 
осуществление преобразований, появились почти сразу после 

окончания заграничного похода русской армии. Возникновение таких 
обществ облегчалось тем, что многие молодые офицеры 

приобщились во время пребывания за границей к масонским 
организациям. Число их увеличилось и в России. К началу 20-х гг. в 
почти 220 масонских ложах было объединено свыше 3 тыс. дворян, 
чиновников, купцов. Участие в масонстве давало сторонникам идей 
либерализма опыт, необходимый для создания и деятельности их 

собственных организаций.
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Кризис крепостничества и его влияние на дворянство
Феодально-крепостническая система существовала на Руси на протяжении множества веков, однако 
в начале 19 века начинается её кризис. Борьба крепостных крестьян и рабочих имела большое 
прогрессивное значение: она расшатывала основы феодально-крепостного строя. Крестьянское 
движение, направленное на борьбу против крепостного права представляло собой угрозу для 
существования самодержавно-крепостного государства.

Причины:

• развал системы крепостничества;

• падение производительности барственного труда;

• истощение ресурсов;

• экономическая несостоятельность феодальной системы в условиях современной экономики.

К середине XIX века кризис феодально-крепостнической системы достиг такого предела, при котором 
дальнейшее развитие страны становилось невозможным вследствие полного несоответствия 
производственных отношений по характеру производительных сил. Этот кризис находил свое 
выражение в непрерывном ухудшении положения основной массы непосредственных 
производителей – крепостных крестьян, являвшемся следствием усиления эксплуатации. Это в свою 
очередь приводило к обострению классовых противоречий, к усилению борьбы народных масс, не 
желавших мириться с существующим порядком вещей.

Влияние на дворянство:

• Дворянство в первой половине века, привыкнув к привилегиям, дарованным ему Жалованной 
грамотой, все более неохотно шло на государственную службу, тем более на незначительные 
должности.

• Феодально-крепостнические пережитки находили, прежде всего, выражение в сохранении 
помещичьего землевладения, что обусловило в свою очередь и политическое господство 
дворянства. Помещичье землевладение являлось экономической основой остатков 
крепостничества.

• Феодалам разрешалось заключать с крестьянами по взаимному соглашению договоры на таком 
основании, чтобы помещики сохраняли полное право вотчинной собственности, а крестьяне 
получали от них участки земли   в пользование за установленные повинности



Влияние идей «Века просвещения» на взгляды российского 
дворянства

• Век Просвещения в России точнее следовало бы назвать веком образования или даже 
ученичества. В основе великих петровских преобразований лежала характерная для европейской 
традиции мысль, что успех реформ обеспечивается грамотными, образованными, думающими 
людьми. Петр I, используя, в том числе и чрезвычайные методы, заставил русское дворянство и 
городское население сесть за парты.

• К середине XVIII века русское дворянство смогло оценить результаты петровских преобразований 
и, в частности, обязательное требование грамотности для лиц, находящихся на государственной 
службе.

• За 20 лет правления Елизаветы Петровны уже не только столичное, но и провинциальное 
дворянство заговорило по-французски, оделось по парижской моде, в домах появились 
библиотеки, а в детских – иностранные гувернантки.

• Будущее дворянских недорослей родители связывали если не с получением диплома 
европейского университета, то хотя бы Московского.

• Если в петровское время россияне рассматривали образование как необходимое стартовое 
условие для "ловли чинов", то к концу века в просвещении видели нравственную категорию, 
высокую жизненную ценность, влияющую не на внешние обстоятельства жизни, а на 
преображение духовного мира.

• Идеология Просвещения оказала серьезное влияние на понимание русским дворянством своей 
сословной принадлежности. Заносчивость и кичливость в результате воспитания сменяются 
толерантностью и даже осознанием гражданской ответственности.

• Из затворниц женщины превратились в светских дам, сопровождающих своих мужчин в 
общественных местах. Искусство в выгодном свете представить своего супруга, отца, брата 
зависело не только от природных талантов, но и от европейского воспитания, уровня интеллекта, 
умения общаться.



Итоги влияния века просвещения на 
дворянство

• Идеология Просвещения – это идеология буржуа, свободного предпринимателя, 
который в своих действиях должен руководствоваться прежде всего разумом. 
Модели просветительских утопий строились на неколебимой вере в естественное 
равенство людей, которые, благодаря передовым методам воспитания, 
самосовершенствования и хозяйствования способны были созидать счастливое 
гармоничное общество.

• XVIII век сформировал новую шкалу жизненных ценностей русского дворянина, в 
которой служба Отечеству, уровень образования, честь, патриотизм заняли 
почетные места. Образ просвещенного русского дворянина конца XVIII -начала XIX 
века станет своеобразным образцом для формирования идеала добродетельного, 
благородного человека будущей России.

• Изменение нравственного состояния русского дворянского общества создавало 
благоприятную почву для формирования критического взгляда на социальные 
аспекты жизни России. Как точно заметил Н.В.Гоголь, европейское Просвещение 
помогло нам лучше рассмотреть себя.



Дворянские тайные организации



Дворянские тайные организации
Первым крупным тайным обществом стал 
«Союз спасения» (1816-1818 гг.). Его 
основателем был молодой полковник 
Генерального штаба А.Н. Муравьев. 
Своими целями участники организации 
считали уничтожение крепостного права и 
ограничение самодержавия.
Через два года стало ясно, что кружок 
слишком узок, чтобы добиться успеха. 
Осознание важности широкой 
общественной поддержки планов 
либеральных преобразований привело к 
роспуску «Союза спасения» и созданию на 
его основе «Союза благоденствия» 
(1818-1821 гг.). Он насчитывал уже около 
200 членов, во главе его были те же лица. 
Программа союза была изложена в его 
уставе, получившем название «Зеленая 
книга». По-прежнему считая необходимым бороться против крепостничества и самодержавия, члены 
«Союза» более четко определились в путях достижения этой цели. Они считали себя 
обязанными помогать правительству в реформировании общества и придавали 
первостепенное значение вопросам образования и воспитание населения с целью 
распространения либеральных идей. Для этого предполагалось создавать просветительские 
общества, издавать книги, журналы, создавать школы и т.д.
«Союз благоденствия» был распущен, когда стало ясно, что правительство Александра І 
отказалось от реформ. Его члены стали пересматривать свои планы. На многие мысли 
наталкивали их известия об успешных военных переворотов в ряде стран Западной Европы, 
которые произвели там сторонники либеральных идей.



Южное тайное общество базировалась на Украине. Тайное общество декабристов на юге все 
решения принимало на съездах. На первом съезде в январе 1822 года Пестель впервые 
сформулировал свою программу реформирования России  - «Русская Правда». 
Русская Правда Пестеля предполагала следующее:

1. Россия должна из Империи стать Республикой, Где решающую роль будет играть выборный 
народный парламент. 

2. Исполнительная власть принадлежит выборной Державной Думе, которая состоит из 5 
человек. Ежегодно 1 человек из 5 меняется. 

3. Верховный собор должен был следить за соблюдением законов в стране. Собор 
предположительно должен был состоять из 120 человек, которые пожизненно занимают свою 
должность.

4. В стране провозглашается свобода религиозных взглядов и верований, печати, передвижения 
и слова. Перед судебными органами все категории населения должны быть равны.

5. Полная отмена крепостного права. Земли предлагалось разделить на 2 группы: 
общественные и частные. В частное землевладение передавалось столько земли, сколько 
должно хватить крестьянину. 

Северное Тайное общество было менее радикальным в сравнении с Южным. Оно не требовало 
уничтожения монархии, а говорило о создании ограничительных условий в виде Конституции. В 
конечном итоге была принята Конституция Муравьёва, согласно которой:

1. Российская Империя становится конституционной монархией. Власть по-прежнему 
принадлежит императору, но теперь она должна быть ограничена Конституцией. Главным 
образом император лишался власти законодательной.

2. Законодательная власть переходила в распоряжение Парламента. Парламент был 
выборным, но к выборам допускались только богатые. Все государственные должности в 
России должны были стать выборными. 

3. Утверждалось всеобщее равенство слоев населения перед законом. Также закреплялись 
свобода слова, свобода совести, свобода религии, свобода печати.

4. Отмена крепостничества. Большая часть земли должна была перейти в постоянное 
пользование помещиками. Крестьянам предполагалось выделить 2 десятина земли.

5. Российская Империя должна была быть преобразована в форму Федерации. Предполагалось 
введение 13 федеральных округов, у каждого из которых должен был быть свой центр. 
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