


Особенности социально-
политического развития России 

80-90-е годы 19 века
• Все явственнее заявляет о себе 

пролетариат
• Интенсивно развивается капитализм: 

рост числа фабрик, заводов, 
строительство железных дорог, 
расширение использования 
электричества



• Кризис сельского хозяйства
• Студенческие волнения
• Резкое усиление контроля со стороны 

правительства: закрыты «Отечественные 
записки», усиливается влияние 
«Московских ведомостей» М. Каткова 
«Нового времени»

Особенности социально-
политического развития России 

80-90-е годы 19 века



• Утрачивает свое значение 
народовольчество и переходит на сторону 
либерализма

• В 1882 году введены «Временные 
правила о печати» для контроля за 
периодическим изданиями

Особенности социально-
политического развития России 

80-90-е годы 19 века



1.Кризис народничества.
2.Либеральное движение.
3.Распространение 

марксизма в России.
4.Консерваторы.

Основные направления 
общественной жизни



После убийства Александра II 
Л.Толстой, В.Соловьев и др. 
предложили помиловать 
цареубийц. Но Александр III 
был против этого и  3.04.81 
народовольцы были 
публично казнены.

Н.Рысаков выдал полиции все, 
что знал об организации, и 
проведя массовые аресты и 
обыски правительство 
разгромило «Народную 
волю».

1.Кризис народничества.

В.С.Соловьев



10.05.1881 Исполнительный 
Комитет предложил 
Александру III в обмен на 
прекращение террора.

В 1882г. начальник 
Петербургской охранки  

Г.Судейкин завербовал 
С. Дегаева и военная 

организация народовольцев 
была разгромлена. 56 
человек оказались в 
Шлиссельбургской крепости, 
и к 1886 г. с Народной волей 
было покончено, но 1.03.1887 
состоялось новое покушение.

Кризис народничества.

Храм Воскресения Христа
на крови на месте убийст-

ва Александра II.



После убийства Александра II 
либералы отказались от 
требования Конституции, т.к. 
этого хотели и террористы.

Б.Чичерин призвал 
правительство к самым же 
стоким мерам в борьбе с 
социалистами.Д.Оболенский 
требовал ослеплять 
политических преступников,
чтобы они не сбежали с катор 
ги.

Многие либералы отошли от 
политики и обратились к 
проблемам личности.

Либеральное движение.

Б.Н.Чичерин



Русские писатели и художники 
выдвинули на первый план 
простого человека.

Либерально-
индивидуалистическую 
идеологию стали 
распространять В.
Ключевский, Н. Кареев, Б.
Чичерин.

На смену земского 
конституционализму пришла 
стратегия «малых дел». 
Либералы уйдя из политики, 
дистанцировались от власти и 
выдвинули иные ценности и 
задачи.

2.Либеральное движение.

В.О.Ключевский



Уцелевшие после разгрома 
народовольцев 
революционеры скрылись 
за границей, где 
познакомились с трудами К.
Маркса.

1-м русским марксистом стал 
Г.Плеханов. В эмиграции он 
объединил вокруг себя 
деятелей русского подполья 
и отвергнув идею 
самобытности 
экономического строя 
России,создал группу 
«Освобождение Труда».

Распространение марксизма в России.

Г.В.Плеханов



В нее вошли бывшие народники 
В.Засулич,                                  
П. Аксельрод, Л.Дейч и др.

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.

Распространение марксизма в России.

П.Б.Аксельрод



В 80-е гг. консерватизм стал 
направлением 
правительственной 
политики. К.Победоносцев 
стал советником императора, 
а М.Катков остался главой 
консерваторов.

Подавив революционное и 
либеральное движение они 
решили сплотить общество 
на основе идеи русской 
самобытности, 
невозможности следовать по 
пути развития Западной 
Европы.  

Консерваторы.

М.Н.Катков



Для борьбы с революционерами в 
1881 г. была основана 
Священная дружина с 

     П.П. Шуваловым.
Имея сеть шпионов и 

провокаторов, эта тайная 
организация консерваторов 
устраивала погромы, пыталась 
организовать политический 
сыск. Победоносцев организовал 
в Москве Добровольную 
дружину, но царь был против 
этих шагов,  считая, что они 
говорят о слабости  власти.

Консерваторы.

К.П.Победоносцев



Литературная жизнь 
России  в 80-90-х 

годах 19 века  

Возрастает роль развлекательной 
журналистики. Наиболее известные 
юмористические издания 80-х 
годов – журналы «Стрекоза» и 
«Осколки». В них начинал свою 
писательскую деятельность А.П. 
Чехов



Литературная жизнь России  в 
80-90-х годах 19 века 

В литературной жизни 80-х гг. видное 
место занимает творчество М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, развиваются 
традиции критического реализма в 
творчество Л. Толстого, В.Г. Короленко, Д.
Н. Мамина-Сибиряка, в эти годы создает 
свои лучшие произведения Н.С. Лесков.



Литературная жизнь России  в 
80-90-х годах 19 века 

В литературе того времени 
происходит обновление 
тематики – судьбы 
крестьянина и дворянина 
уступают место проблемам 
«среднего человека», 
интеллигента. Героями 
произведений становятся 
врачи, учителя, 
представители земства.



Литературная 
деятельность 
А.П. Чехова

Чехов вышел на 
литературную арену в начале 
80-х гг. 19 века. Он остро 
чувствовал переломное 
состояние мира и человека. 
Для их воплощения искал 
особенные художественные 
принципы. 



«Никаких сюжетов не 
нужно, - сказал он 
однажды. – В жизни нет 
сюжета, в ней все 
смешано – глубокое с 
мелким, великое с 
ничтожным, трагическое 
со смешным… Нужны 
новые формы, новые 
формы».



• «Новые формы» повествования были призваны 
выразить потаенные, часто неосознанные героем 
душевные движения. В каждом конкретном 
случае освещались неповторимые склонности 
личности. Но всегда – разные, «смешанные», 
глубинные. Любая вещь Чехова раскрывала 
сложный, «подтекстовый» смысл 
происходящего.


