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общественно-политические 

движения в России
в сер. XIX – начале XX вв.



Особенности российского политического процесса;
русская интеллигенция и либерализм
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Общественно-политические движения
в дореволюционной России
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Нормальное функционирование 
политической системы возможно

только при наличие организованной 
оппозиции существующему режиму

В России организованная оппозиция возникает в сер. XIX в.

1830-е 1900-е

Студенческие 
кружки; 

«западники» и 
«славянофилы»

Народники
Социал-

демократ
ы

Особенности 
политического

процесса в России

Народничество: идеология и практика Марксизм
в России

Интеллигенция
и либерализм



Причины появления и активизации
общественно-политических движений
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Развитие капитализма потребовало большого 
числа образованных людей.

Государство открыло доступ в университеты 
недворянским слоям населения.

В ВУЗы хлынули разночинцы, которые очень 
быстро заражались западными идеями 

переустройства мира.

Социально-
экономические

Бурные и неоднозначные события первой 
пол. XIX в. требовали переосмысления
и будоражили умы думающих людей
(война 1812 г., восстание декабристов, 

консервативный курс Николая I,
Крымская война и начало Великих реформ)

Конкретно-
исторические



Особенности российского
политического процесса
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• Большая часть населения политически
и идеологически пассивнаАполитичность

• Целью политической борьбы является 
не достижение консенсуса,

а максимальная реализация партийной 
программы

Максимализм

• Наиболее активны и популярны крайние 
политические сектора – правые 

консерваторы и левые радикалы
Радикализм



Интеллигенция в России XIX в.
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В условиях политической пассивности населения роль оппозиции 
берёт на себя небольшая группа образованных людей,

которую в XIX в. принято называть интеллигенцией

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В РОССИИ XIX в.: 
ПОЛИТИЧЕСКИ И ТВОРЧЕСКИ  

АКТИВНАЯ  ЧАСТЬ  ОБЩЕСТВА, 
СТАВИВШАЯ  ОБЩЕСТВЕННЫЕ  

ИНТЕРЕСЫ  ВЫШЕ СВОИХ  ЛИЧНЫХ  
ПОТРЕБНОСТЕЙ

Либеральная
дворянская

интеллигенция

Революционная,
разночинская,
народническая
интеллигенция

Раскольников:
образ нетипичного 

интеллигента

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ СЕГОДНЯ: 
слой образованных людей, профессионально 

занимающихся высокоинтеллектуальной 
деятельностью.

На Западе синонимом интеллигенции выступает 
слово «интеллектуал».



Особенности взаимодействия
участников политического процесса
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Россия:
•политическая нетерпимость;
•нежелание прислушиваться

к чужому мнению;
•«или всё, или ничего».

Запад:
•поиск «золотой середины»;

•умение прислушиваться
к чужому мнению;

•желание идти на уступки.



История



Соотношение политических сил
на Западе и в России
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ЗАПАД

Либерализм

Левые Правые Либерализм

Левые Правые

РОССИЯ



Либерализм в России
(дворянская интеллигенция)
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Идеология

• Классический 
либеральный 

набор 
(гражданские 

свободы, 
правовое 

государство, 
защита частной 

собственности…);

• Сторонники 
реформ сверху 

(отрицание 
революции).

Практика

• Политически 
бессильны;

• Выступления
в печати;

• Подача адресов на 
имя императора;

• Земская 
деятельность;

• До 1905 г.
не имели партий.

Представители

• Славянофилы 
(сторонники 

древнерусской 
вечевой 

демократии);

• Западники 
(сторонники 
европейской 
демократии);

• литераторы



Разночинская (народническая)
интеллигенция
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РАЗНОЧИНЦЫ
«люди разных чинов и званий»

(отставные чиновники и слуги, солдаты и их потомки,
дети приходских священников и мещан и т. п.)

Причины высокой политической активности
�  Неопределённый социальный статус;

�  Контрасты больших городов;

�  Тяжёлые условия быта

Стремление изменить окружающий мир при помощи 
полученных в университете знаний



Идеология народничества

Общественно-политические движения в России в сер. XIX – начале XX вв.23.09.2016 13

• Россия находится в одном шаге от социализма, 
поскольку крестьянская община есть готовая 
ячейка социалистического общества.

Русский общинный 
социализм

• Отрицание всех проявлений существующего строя, 
включая мораль и культуру.Нигилизм

• Историю творят герои-одиночки, сильные духом
(а не физически).

Романтизм
(культ героя-одиночки)

• Народ оплачивает своим трудом наше обучение, 
поэтому мы должны использовать полученные 
знания для улучшения его благосостояния.

Чувство вины 
перед народом



Теория русского общинного
(крестьянского) социализма
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Социализм –
самый справедливый строй

Большая часть населения России – 
крестьяне – живёт общинным 
строем, который является уже 
готовой ячейкой социализма

Россия должна раньше других 
стран прийти к социализму,

минуя капитализм

А.И.Герцен

Путь к социализму лежит 
через реформы сверху

Путь к социализму лежит 
через революцию

Н.Г.Чернышевский

КАК?



Три течения в народничестве
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Пропаганда
(П.Л. Лавров)

Заговор и террор
(П.Н. Ткачёв)

Бунтарство
(М.А. Бакунин)



Практика народничества
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Эпоха 
студенческих 

кружков:
поиск 

идеологии

Первые 
народнические 
организации:
поиск тактики

Переход к активным 
действиям:

хождение в народ (1874), 
призывы к бунту, 

организация терактов 
против царя («Народная 

воля»)
Раскол народничества

1881

Убийство 
Александра II: 

разгром  и кризис 
народничества

1830-50-е гг.

1860-е гг.

1870-е гг.



«Студенческие» кружки 30–40-х гг. XIX в.
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В. Белинский Н. Станкевич

М. ПетрашевскийА. Герцен



Эволюция народничества
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НАРОДНИЧЕСТВО

Либеральное 
народничество 
(«теория малых 

дел»)

Журнал «Русское 
богатство»

Энесы и трудовики

Радикальное крыло 
(продолжение 

тактики террора)

«Второе 1-е марта 
1887г.»
Эсеры

Марксизм

РСДРП:
Большевики

и меньшевики



Марксизм: основные положения
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История есть прогресс: движение от простого к сложному;
от несправедливости к более справедливому состоянию общества.

Основа любого общества – материальное производство
(добывание средств к существованию).

На разных этапах истории основные средства производства находились
в руках правящего меньшинства (эксплуататоры).

Время от времени возникала ситуация, когда эксплуатируемое большинство
выступало с оружием в руках против эксплуататоров
и в ходе революции изменяло существующий строй

(общественно-экономическую формацию) на более прогрессивный.

Капитализм – последняя несправедливая классовая общественно-экономическая 
формация, на смену которой должен прийти коммунизм.

Историческую миссию революционной смены капитализма на коммунизм должен 
выполнить рабочий класс (пролетариат) под руководством сплочённой 

коммунистической партии.



Распространение марксизма в России
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Уцелевшие после разгрома народники 
скрылись за границей,

где познакомились с трудами К.Маркса.

Первым русским марксистом стал Г.
Плеханов. В эмиграции он объединил 

вокруг себя деятелей русского подполья 
и создал группу «Освобождение Труда».

В программе группы ставились задачи:
� разрыв с народниками;
� борьба с самодержавием; 
� организация пролетариата;
� пропаганда социализма.

Группа начала выпуск «Библиотеки 
современного социализма», выпустив

за 20 лет 250 работ.Г.В. Плеханов



Марксистские организации в России
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Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (1895)



В.И. Ленин – лидер русских марксистов
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П. Белоусов
Мы пойдём другим путём

Ю. Виноградов II съезд РСДРП

 Владимир Ильич Ульянов родился в 1870 г.
в Симбирске (ныне – Ульяновск) в многодетной семье 

смотрителя народных училищ.

Окончил  гимназию с золотой медалью и поступил
в Казанский университет на Юридический факультет.

В 1887 г. за участие в подготовке покушения
на Александра III был казнён старший брат Ленина – 

Александр.

Это событие предопределило дальнейшую жизнь 
Владимира – он встал на путь борьбы

с самодержавием, выбрав  в качестве идеологической 
опоры марксизм.

После ареста и ссылки в 1895 г. ставит цель – создать 
марксистскую партию.

В 1898 г. была создана РСДРП, которая после II 
съезда раскололась на меньшевиков и большевиков 

во главе с Лениным…

Ленин в 1895 г.



РСДРП – первая партия в России

Общественно-политические движения в России в сер. XIX – начале XX вв.23.09.2016 23

«ИСКРА»
первая марксистская газета

(1900)



История
Спасибо за внимание!


