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 Общественное движение в 
России▪ Главными составляющими исторического процесса 

являются верховная власть и общественные силы 
страны, взаимодействие которых во многом 
определяет развитие всего общества.

▪   В XIX в. в общественно-политической жизни 
Российской империи сложились три направления

Охранительное отражало 
интересы консервативной 
части официальной власти, 
помещиков, стоявших на 
почве незыблемости 
крепостничества и 
самодержавия. Это 
направление сложилось 
раньше других.

Либеральное отражало 
интересы передовой части 
русского дворянства и 
интеллигенции, которая 
стала основным 
участником 
общественного движения 
страны. 

Революционное 
выражало интересы 
широких масс 
крестьянства и других 
слоев населения, 
выступавших за 
ликвидацию 
самодержавия и 
крепостного права.



Этапы общественного движения 
в России во второй половине 

XIX в.▪ В середине 50-х - начале 60-х гг. важнейшим вопросом политической 
жизни страны был крестьянский, связанный с проблемой дальнейшего 
развития страны. Все основные силы общественного движения 
выступали за отмену крепостного права.

▪ Основные события:
▪ попытки создания программных документов, объединяющих все 

либеральные силы. Главными положениями этого документа были 
свобода человека от крепостной зависимости: свобода совести; 
гласность суда; открытость действий правительства; свобода 
преподавания и др

▪ консерваторы пытались влиять на правительственные круги, стремясь 
не допустить основных перемен. добились определенных успехов: из 
правительства были выведены главные разработчики крестьянской 
реформы.

▪ Деятельность революционеров была связана с теорией 
"общинного социализма", разработанной А.И. Герценым.



▪  Во второй половине 60-х - 70-х гг. усиливается 
движение народников, главной целью которых стала подготовка 
крестьянской революции в стране. Они неоднократно меняли 
методы борьбы, что было связано с приобретением ими 
практического опыта. С середины 70-х гг. представители 
народничества идут в народ, чтобы в его сознание вносить идеи 
справедливого общественного строя. Однако пропагандистская 
тактика и террор революционеров не вызвали активных 
действий со стороны крестьянства в подготовке социальной 
революции.

▪   В конце 70-х гг. начался новый подъем либерального 
движения, вызванный русско-турецкой войной 1877-1878 гг. 
Лидеры движения призывали правительство к углублению 
реформаторских преобразований в России. Земцы-либералы 
подавали адреса в правительственные органы с требованием 
введения "гражданских свобод" и др. Земские деятели сделали 
попытку договориться с революционерами о совместных 
действиях, но переговоры не увенчались успехом.



▪   В 80-х - начале 90-х гг. произошла новая расстановка 
общественно-политических сил в стране. Народники начали 
искать новые теории революционной борьбы. Под влиянием 
марксизма часть из них пересмотрела свои взгляды на вопросы о 
революционности крестьянства и социалистической сущности 
общины.

▪     Либеральное движение приняло новые формы. Основное 
внимание либералов теперь было обращено на проблемы 
личности. Земцы отказались от немедленного введения 
конституции и перестроили свою деятельность в интересах 
общества. Либералы ушли из политики, но не выступали против 
нее. Политическую арену после них заняли консерваторы и 
революционеры.

▪  В правление Александра III консерватизм стал ведущим 
направлением всей политики правительства, главным идеологом 
которого был ближайший советник императора К.П. 
Победоносцев. Основой консервативного направления стали идеи 
незыблемости самодержавной власти и ее божественного 
происхождения.



Революционные движения
▪ Народничество. Идейные течения.

Бунтарское (анархистское) 
М.А. Бакунин
«Государство- это источник 
эксплуатации, поэтому его 
надо уничтожить. Вместо 
государства создается союз 
самоуправляющихся общин.

Пропагандистское П.Л.
Лавров
«Крестьянин не готов к 
революции. 
Интеллигенция должна 
нести революционные и 
социалистические идеи.

Заговорщическое  П.Н.
Ткачев
«Необходимо создать 
революционную 
организацию , которая 
подготовит и осуществит 
захват власти. Это даст 
толчок революции



Консерваторы
▪ Основные представители: М.Н. 

Катков, К.П. Победоносцев,  Д.А. 
Толстой.

▪ Идеи: стремление оградить царскую 
власть от влияния либеральной 
демократии и скорректировать 
реформы в интересах дворянства, все 
социалистические учения, нигилизм, 
студенческие волнения в столицах 
спровоцированы "врагами России. 

М.Н.Катков

С переходом М.Н.Каткова в газету «Московские 
ведомости» произошло превращение ее в рупор 
консерваторов с 1862г.



Либералы
▪ Представители: И.И. 

Петрункевич, С.А.Муромцев, 
М.Т. Лорис-Меликов, братья 
Милютины

▪ Требования: введение 
гражданских свобод, 
расширение прав земств и 
содание центральных 
представительных 
учреждений, созыв 
Учредительного собрания 
(только некоторые 
представители), в основном 
сохраняли свои умеренные 
позиции. И.И. Петрункевич



▪
"Черный передел". В 1879 г. часть землевольцев (Г.В. Плеханов, В.
И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.Б. Аксельрод) образовали организацию 
"Черный передел" (1879-1881). Они сохранили верность основным 
программным принципам "Земли и воли" и агитационно-
пропагандистским методам деятельности.

"Народная воля". В том же году другая часть землевольцев 
создала организацию "Народная воля" (1879-1881). Ее возглавили 
А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, СЛ. Перовская, Н.А. Морозов, В.Н. 
Фигнер и др. Они входили в Исполнительный комитет - центр и 
главный штаб организации.

Программа народовольцев отражала их разочарование в 
революционной потенции крестьянских масс. Они считали, что 
народ задавлен и доведен до рабского состояния царским 
правительством. Поэтому своей главной задачей они полагали 
борьбу с этим правительством.

▪
Группа "Освобождение труда". Бывшие активные участники 
"Черного передела" Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч и В.Н. 
Игнатов обратились к марксизму. В этой западно-европейской 
теории их привлекла идея достижения социализма путем 
пролетарской революции.



Общественное движение во второй 
половине XIX в., в отличие от 

предшествующего времени
▪ стало важным фактором политической жизни 

страны;
▪ многообразие направлений и течений, взглядов 

по идейно-теоретическим и тактическим 
вопросам отразило сложность общественной 
структуры и остроту социальных противоречий;

▪  в общественном движении второй половины XIX 
в. еще не сложилось направление, способное 
осуществить эволюционную модернизацию 
страны, но были заложены основы для 
формирования в будущем политических партий.


