
Общественное движение в 60-80-е гг.
Консервативное движение

Основная цель: оградить правительство от влияния либералов, сохранить 
привилегии дворянства, сохранить самодержавие.
Основные идеи: 

■Продолжали развивать идеи теории официальной народности. 
■Считали реформы вредными для страны, т.к. они вели к разрыву между интеллигенцией и 
народом, росту революционного движения.

■Утверждали, что самодержавная форма правления является наиболее подходящей для 
России.

■Отстаивали идею о том, что только самодержавный монарх, стоящий над всеми сословиями, 
является истинным выразителем интересов народа.
Основные деятели:

Петр Андреевич Шувалов – 
шеф корпуса жандармов и 
начальник III отделения

Константин Петрович 
Победоносцев - профессор права 
Московского университета, 
воспитатель царских детей, обер-
прокурор Синода (с 1880 г.).

Михаил Никифорович Катков – 
журналист, издатель газеты 
«Московские ведомости»



Либеральное движение

Истоки: взгляды западников и славянофилов.
Основная цель:  поддерживать проведение правительством либеральных 
реформ, склонить к проведению конституционной реформы.

■Численность либералов незначительна, социальная база слабая (часть 
интеллигенции и дворянства). 

■Некоторый подъем либерального движения в 70-е годы связан с 
деятельностью земств.

■Не смогли выработать общую программу действий и выступать совместно. 
Некоторые считали, что Россия еще не доросла до народного 
представительства (конституции)

■Репутации либералов мешали «заигрывания» с социалистами (попытка 
договориться с Герценом, предложения революционерам-народникам)
Основные деятели:
К. Кавелин, Б. Чичерин, В. Спасович, М. Стасюлевич, И Петрункевич, Д. 
Шаховской, Ф. Родичев и др.



Народническое (революционное) движение

Истоки: взгляды русских революционных демократов, прежде всего А.И. 
Герцена.
Основные идеи:  в основе - теория общинного социализма А.И. Герцена; 
большое влияние оказали идеи Н.Г. Чернышевского

1861-1864 гг. – время деятельности тайной революционной организации 
«Земля и воля». Самораспустилась, т.к. не оправдались надежды на массовое 
народное восстание.

Александр Иванович 
Герцен

Николай Гаврилович 
Чернышевский



Народническое (революционное) движение

Теория общинного социализма:
●Крестьянская община содержит в себе «зародыш социализма»: коллективное 
владение землей, уравнительное землепользование, периодические переделы 
земли, круговая порука (коллективная ответственность) за выплату налогов и 
повинностей.

●Россия сможет перейти к социализму, минуя капиталистическую стадию 
развития

●Социалистические настроения у русских крестьян носят бессознательный 
характер, поэтому революционеры должны создать свою организацию  и 
подготовить крестьян к революции.

Причины нового подъема революционного движения: 
1) Радикально настроенная интеллигенция была недовольна умеренным характером 
реформ

●Сохранением помещичьего землевладения
●Введением временнообязанного состояния
●Тяжелыми для большинства крестьян условиями выкупной операции
2) Медлительность и непоследовательность правительства при осуществлении 
реформ



Три течения в народничестве

Петр Лаврович 
Лавров

Михаил Александрович 
Бакунин Петр Никитич Ткачев

ЗАГОВОРЩИЧЕСКОЕБУНТАРСКОЕ

ПРОПАГАНДИСТСКОЕ



Три течения в народничестве

Петр Лаврович 
Лавров

Михаил 
Александрович 

Бакунин

Петр Никитич 
Ткачев

ЗАГОВОРЩИЧЕСКОЕБУНТАРСКОЕ ПРОПАГАНДИСТСКОЕНазвание
Идеолог

Задачи

Тактика

Русское крестьянство 
готово к революции, 
интеллигенция должна 
только подтолкнуть народ 
к выступлению

Для подготовки революции 
потребуется длительный 
период. Интеллигенция 
должна терпеливо готовить 
народ к революции.

Крестьянство вообще 
невозможно поднять на 
революцию. Власть должна 
захватить хорошо 
организованная группа 
революционеров

Поднять бунт, стихийное 
крестьянское восстание, 
которое уничтожит 
государство – главное 
орудие угнетения.

Вести пропаганду 
революционных идей среди 
крестьян

Создать революционную партию, 
расшатать государство при помощи 
террористических актов и захватить 
власть; сохранить сильное 
государство (революционная 
диктатура) для проведения 
социалистических преобразований



Народнические организации 60 – начала 70-х гг.
Основной тип организации – революционные кружки

Кружок Н. Ишутина – ставил задачу подготовки революционного переворота.
Группа «Ад» образовалась в 1865 г и стала готовить цареубийство.
4 апреля 1866 г. член группы Д. Каракозов пытался убить Александра II в 
центре Петербурга, у выхода из Летнего сада.



Народнические организации 60 – начала 70-х гг.

1869 г. –  С. Нечаев образовал общество «Народная расправа».

Нечаев изложил свои принципы революционной борьбы в "Катехизисе революционера" 
(революционер отказывается от своих личных интересов, привязанностей, 
собственности, имени, для победы революции все средства хороши - обман, 
предательство, убийство, если это способствует делу революции и т.д.)
С. Нечаев организовал убийство одного из руководителей "Народной расправы" студента 
И. Иванова, подвергшего критике некоторые его высказывания. После этого полиция 
раскрыла организацию. Нечаев бежал за границу, был выдан России как уголовный 
преступник и закончил свои дни в Петропавловской крепости. 
Большинство народников осудило "нечаевщину".

1869 г. -  начало деятельности кружка «чайковцев» (назван по фамилии одного 
из руководителей Н. Чайковского).
«Чайковцы» смогли создать сеть своих групп в разных городах.

1873 г. – создан кружок А. Долгушина, в который вошли сторонники идей 
Бакунина.



«Хождение в народ»
1874 г. –  народники предприняли массовую пропагандистскую акцию с целью 
поднять крестьян на революцию

А) Кто принимал участие в революционном 
народническом движении?
Народники – в основном молодежь в возрасте от 17 до 30 
лет, учащиеся старших классов гимназий, студенты, учителя, 
врачи, офицеры, инженеры, чиновники. В основном – 
представители разночинской интеллигенции, были выходцы из 
крестьян и рабочих. Впервые в революционном движении 
участвовало много женщин.
Б) Как крестьяне отнеслись к пропаганде 
народников? Чем это было обусловлено?

Крестьяне не понимали и не принимали революционную пропаганду и часто сами доносили на агитаторов 
полиции.
Крестьяне ждали улучшения своей жизни не от революционеров, а «сверху» – от царя.

    Эта и следующие попытка «хождения в народ» окончились провалом, привели лишь к 
массовым арестам среди революционеров и ужесточению политики правительства. 
Однако эти неудачи не остановили роста революционного движения.



1876 г. –  в Петербурге создана народническая организация «Земля и воля»
Создатели: М. Натансон, А. Михайлов, Г. Плеханов и др.

«Земля и воля»

Цели:
●Передать всю землю крестьянам
●Переустроить жизнь общества на принципах общинного 
самоуправления

●Решение национального вопроса

Методы:
●Считали, что достижение цели возможно только насильственным путем
●Необходимо вести пропаганду среди крестьян и рабочих (организаторские действия) – 
«оседлая» пропаганда.

●Для ослабления действующего правительства использовать террор 
(дезорганизаторские действия)

Действия:
●Новая волна «хождения в народ»
●6 декабря 1876 г. – антиправительственная демонстрация у Казанского собора в 
Петербурге

●Март  1878 г. – организация стачек на Новой бумагопрядильне в Петербурге и ряде 
других предприятий 



Неудача пропаганды в народе вызвала разочарование многих народников.

Одновременно был проведен ряд громких актов террора:
■Январь 1878 г. – В Засулич ранила петербургского градоначальника Трепова.
■Август 1878 г. – убит шеф жандармов Мезенцев
■Февраль 1879 г. – убит харьковский генерал-губернатор Кропоткин
■2 апреля 1879 г. – народник А. Соловьев пытался убить царя на Дворцовой пл. 
в Петербурге

 Власти ответили усилением репрессий. 

Среди народников нарастали противоречия между сторонниками пропаганды 
(«деревенщиками») и последователями заговорщической тактики 
(«политиками»)

Раскол «Земли и воли»



«Земля и воля» раскололась на две организации
Раскол «Земли и воли»



Раскол «Земли и воли»
1880 г. - «Черный передел» прекратил свое существование. Его участники 
эмигрировали за границу.
«Народная воля» действовала до 1884 г.

ИК «Народной воли» вынес 
Александру II смертный 

приговор. 
Началась «охота на царя»

Планы народовольцев:



«Охота на царя»
Ноябрь 1879 г. – 3 попытка взорвать царский поезд
Февраль 1880 г. – взрыв в Зимнем дворце
После очередного покушения Александр II создал Верховную распорядительную 
комиссию по охране государственного порядка и общественного спокойствия во главе 
с М.Т. Лорис-Меликовым, которому были даны фактически диктаторские полномочия.

«Диктатура сердца» М.Т. Лорис-Меликова

Михаил Тариелович 
Лорис-Меликов 

– глава Верховной 
распорядительной 
комиссии, министр 

внутренних дел.



1 марта 1881 г.

Оставшиеся на свободе члены «Народной воли» во главе с С. Перовской 
разработали несколько новых вариантов покушения на царя.
1 марта 1881 г. император Александр II был смертельно ранен бомбой на 
Екатерининском канале в Петербурге и скончался в Зимнем дворце.

     Одобренный накануне трагедии 
проект Лорис-Меликова был 
отклонен новым императором 
Александром III. 
     Народ был потрясен гибелью 
царя-освободителя.
    Крестьянская революция не 
началась, а «Народная воля» была 
разгромлена.



ВЫВОДЫ.

Деятельность народников заставила власти пойти на некоторые 
уступки. Правительство Александра II предприняло осторожные шаги 
по подготовке политической реформы. Однако революционеров это 
совершенно не удовлетворяло. 

«Народная воля» добилась своего, однако гибель царя принесла 
стране не «зарю освобождения», а новый виток реакции. 
Парламентская реформа в нашей стране осуществилась только через 
25 лет.

Революционерам и всему русскому обществу предстояло 
переоценить свои теории и искать новые пути к разрешению проблем 
страны.


