
Революционное народничество в 1870-е гг.
 1875 г. – «хождение в народ» революционных 

народников (в духе наставлений П. Л. Лаврова).

В 1875 г. была предпринята вторая попытка «хождения в народ», 
на этот раз в духе наставлений Лаврова. Пропагандисты 
стремились внедриться в крестьянскую среду, расположить 
народ к себе, преодолеть оторванность от него. Оседая в деревне, 
народники становились учителями, врачами, агрономами, 
кузнецами, столярами; работали в земствах. Некоторые даже 
отказались от революционной борьбы, но для большинства цель 
оставалась прежней – вызвать революцию, смести самодержавие 
и дать крестьянам землю и волю.



Революционное народничество в 1870-е гг.
В конце 1876 г. возникла тайная народническая 
организация «Земля и воля» (2-я), названная так в 
память первого революционного объединения 1860-х 
годов.
Её создателями были Марк Андреевич Натансон, 
Александр Дмитриевич Михайлов, Георгий 
Валентинович Плеханов.

М. А. Натансон А. Д. Михайлов Г. В. Плеханов



Революционное народничество в 1870-е гг.
 Позднее активными членами «Земли и воли» (2-й) 

стали Вера Николаевна Фигнер,
Софья Львовна Перовская,
Андрей Иванович Желябов,

Сергей Михайлович Кравчинский.

В. Н. Фигнер С. Л. Перовская А. И. Желябов



Революционное народничество в 1870-е гг.

Большинство членов «Земли и воли» (землевольцев) отстаивали 
идею ведения оседлой пропаганды.

Однако в 1879 г. внутри «Земли и воли» сложилась группа 
единомышленников, считавших, что прежде чем вести широкую 
социалистическую пропаганду, необходимо в корне изменить 
государственный строй России. А так как найти поддержку в 
народе невозможно, то в этой борьбе за политические права 
революционерам нужно рассчитывать лишь на самих себя, не 
надеясь на «тёмный» народ. Они считали, что способом борьбы 
является индивидуальный террор (политические убийства), с 
помощью которого несколько сот человек могут сломить мощное 
государство, напугать правительство, заставить его пойти на 
уступки. Таким образом, часть народников взяла на вооружение 
идеи Ткачёва.



Революционное народничество в 1870-е гг.

2 апреля 1879 г. землеволец Александр 
Константинович Соловьёв совершил новое 
покушение на Александра II. Но пять выпущенных им 
пуль не достигли цели, император остался жив. 
Соловьёв был казнён.

Александр II Покушение 2 апреля 1879 г. А. К. Соловьёв



Первые рабочие организации –
самостоятельное изучение (доп. материал)

Народники, видя в рабочих прежде всего выходцев из крестьянской 
среды, тесно связанных с деревней, пытались наладить пропаганду 
и среди них. Первые рабочие кружки создавались в основном с 
просветительской целью.

6 декабря 1876 г. – члены «Земли и воли» организовали 
антиправительственную демонстрацию с участием рабочих у 
Казанского собора в Петербурге.

Март 1878 г. – под руководством землевольцев прошла стачка на 
Новой бумагопрядильне в Петербурге.

Осень 1878 г. – члены «Земли и воли» организовали ряд стачек на 
различных фабриках.



Первые рабочие организации –
самостоятельное изучение (доп. материал)

В то же время сами рабочие стали всё 
отчётливее осознавать особенности своего 
положения в обществе и создавать 
организации для борьбы за свои 
экономические интересы. Появились также 
первые рабочие организации, выдвигавшие 
политические требования.

1875 – 1876 гг. – «Южно-российский союз 
рабочих», Одесса, основатель и 
руководитель – народник Евгений Осипович 
Заславский.
Союз выступал за объединение рабочих для 
насильственного изменения общественно-
экономического и политического строя.
Быстро разгромлен полицией.

Е. О. Заславский



Первые рабочие организации –
самостоятельное изучение (доп. материал)

Рабочие стали всё отчётливее осознавать 
особенности своего положения в обществе и 
создавать организации для борьбы за свои 
экономические интересы. Появились также 
первые рабочие организации, выдвигавшие 
политические требования.

1878 – 1880 гг. – «Северный союз русских 
рабочих» («Северно-русский рабочий союз»), 
Петербург; в программе Союза содержались 
требования широких политических свобод – 
свободы слова, печати, собраний. 
Разгромлен полицией.
Известные руководители – Степан 
Николаевич Халтурин, Виктор Павлович 
Обнорский.

С. Н. Халтурин

В. П. Обнорский



Революционное народничество в 1870-е гг.

После покушения А. Соловьёва на Александра II в 
«Земле и воле» проявился кризис. Это было связано 
как с арестами видных землевольцев, так и с 
отсутствием согласия внутри «Земли и воли» по 
вопросу о целесообразности применения 
индивидуального террора.

Летом 1879 г. «Земля и воля» фактически перестала 
существовать и раскололась на сторонников  
пропагандистской деятельности (организация «Чёрный 
передел», Г. В. Плеханов) и на сторонников 
продолжения индивидуального террора, 
формирования заговора и осуществления переворота 
(организация «Народная воля», народовольцы).



Деятельность «Народной воли»
Народовольцы убили ряд видных представителей власти и 
совершили серию покушений на Александра II. С помощью своего 
агента в III Отделении СЕИВК Н. В. Клеточникова «Народной воле» 
удалось достичь высочайшей конспирации.

Александр
Дмитриевич

Михайлов

Андрей
Иванович
Желябов

Софья
Львовна

Перовская

Николай
Александрович

Морозов

Вера
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Деятельность «Народной воли»

18 ноября 1879 г. – запланирован взрыв царского 
поезда под Александровском, мина не сработала.

19 ноября 1879 г. – попытка взрыва царского поезда под 
Москвой. По ошибке взорван багажный состав.

5 февраля 1880 г. – народник Степан Халтурин, 
устроившись в Зимний
дворец на работу
плотником, организовал
взрыв царской столовой.
Александра II
спасло то, что
он задержался
и опоздал.

С. Н. Халтурин



Реакция властей и общества
на деятельность народников

В январе 1878 г. молодая революционерка народница Вера 
Ивановна Засулич стреляла в петербургского градоначальника 
Федора Федоровича Трепова, приказавшего выпороть 
политического заключенного, не снявшего перед ним головного 
убора, в то время как телесные наказания в тюрьмах уже были 
запрещены.
Засулич тяжело ранила Трепова, была судима и оправдана (!!!) 
судом присяжных.

В. И. Засулич Покушение на Трепова Ф. Ф. Трепов



Реакция властей и общества
на деятельность народников

После 1878 г. политические дела больше не рассматривались 
судом присяжных. Наиболее важными из них занималось Особое 
присутствие Сената. Нередко обходились вообще без суда. Закон 
позволял полиции на местах не только арестовывать 
подозреваемых в совершении государственных преступлений, но 
и решать их дальнейшую судьбу. Их могли отправлять в ссылку в 
глухую провинцию, подальше от столиц и университетских 
центров. Подобная ссылка без суда получила название 
административная ссылка.
Таким образом, в ответ на рост революционного движения власть 
отвечала ростом собственного произвола. Однако подобные меры 
не давали результата: вместо заключённых в тюрьмы и сосланных 
революционеров тут же появлялись новые.
Правительство отвечало на народнический террор усилением 
преследований, ссылками и казнями террористов. Однако вскоре 
стало ясно, что подобные меры лишь раздражают общество, 
справиться же с «Народной волей» никак не удаётся.



Реакция властей и общества
на деятельность народников

Беспомощность власти привела к резкому обострению 
её отношений с частью русского общества. В конце 
1870-х гг. заметно оживилось либеральное движение. 
На страницах даже самых умеренных изданий 
появлялись всё более смелые призыва к 
совершенствованию государственного строя, к 
продолжению преобразований. О том же говорилось и 
в целом ряде обращений, которые подавали 
императору земские либералы.

Некоторые земские деятели готовы были даже 
вступить во взаимодействие с народниками, при 
условии, что последние прекратят террор. Но в итоге 
такого соглашения не состоялось.



Реакция властей и общества
на деятельность народников

В феврале 1880 г., после покушения С. 
Халтурина, Александр II создал 
Верховную распорядительную 
комиссию по охране 
государственного порядка и 
общественного спокойствия.

Главой Верховной распорядительной 
комиссии царь назначил 
талантливого военачальника и 
незаурядного государственного 
деятеля, представителя 
либерального чиновничества 
генерала М. Т. Лорис-Меликова. 
Собственно говоря, Лорис-Меликов 
получил полномочия диктатора – 
фактического правителя страны.

Граф Михаил Тариэлович
Лорис-Меликов (1824 – 1888)



«Диктатура» М. Т. Лорис-Меликова

Свою первостепенную задачу Лорис-
Меликов видел в борьбе с 
антиправительственным движением 
и возвращении России на путь 
последовательных, постепенных 
преобразований «сверху».

Лорис-Меликов ликвидировал III 
Отделение Собственной Его 
Императорского Величества 
канцелярии, присоединил его к МВД, 
и сам, после ликвидации Верховной 
распорядительной комиссии, стал 
министром внутренних дел. Борьба с 
революционерами стала более 
успешной (арестованы видные 
народовольцы, в т. ч.  А. Желябов).

Граф Михаил Тариэлович
Лорис-Меликов (1824 – 1888)



«Диктатура» М. Т. Лорис-Меликова

В то же время Лорис-Меликов 
считал, что справиться с 
революционерами власть 
сможет, лишь «помирившись» с 
обществом и устранив 
причины, порождающие 
революционное движение, 
путём реформ. Он смягчил 
произвол властей. Был 
ограничен цензурный надзор, 
губернаторам даны указания не 
притеснять без нужды земства.

Граф Михаил Тариэлович
Лорис-Меликов (1824 – 1888)



«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова
28 января 1881 г. – «всеподданнейший доклад» Лорис-Меликова 
императору: необходимо завершить «великое дело 
государственных реформ» и привлечь для этой цели 
общественные силы.

Выработка окончательной
редакции законопроектов

Обсуждение законопроектов

Состав Комиссий 
определяет император; он же предлагает 
законопроекты

для предварительного 
рассмотрения

временная
Административная 

комиссия

временная
Финансовая

комиссия

Две Комиссии   +

выборные 
представители
значительных 

городов и
земского управления

Государственный 
Совет

10 – 15 человек, 
отобранных 

императором



«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова

Как могли отнестись к деятельности Лорис-Меликова:

либералы?

консерваторы?

народники?

император?

1 марта 1881 г. Александр II выразил полное согласие с 
проектом Лорис-Меликова и назначил на 4 марта 1881 
г. его обсуждение в Комитете министров. НО:



Покушение 1 марта 1881 г.
На 1 марта 1881 г. «Народная воля» наметила очередное 
покушение на жизнь царя. 1 марта 1881 г. Александр II 
погиб в результате покушения народовольцев Николая 
Рысакова и Игнатия Гриневицкого (был ранен, умер).

Н. И. Рысаков И. И. 
Гриневицкий



Кончина Александра II

К. Е. Маковский. Портрет
Александра II на смертном ложе

Собо́р Воскресе́ния Христо́ва на Крови́,
или храм Спа́са на Крови́ в Санкт-Петербурге,
возведённый на месте убийства Александра II



Суд и казнь народовольцев

Почти все видные члены «Народной воли» были 
арестованы. Состоялся суд.
Андрей Желябов, Софья Перовская, Тимофей Михайлов, 
Николай Рысаков и Николай Кибальчич (конструктор 
бомб), то есть организаторы и исполнители покушения, 
были казнены через повешение в апреле 1881 г.



Развитие России после смерти Александра II

Убийство императора помешало претворить в жизнь 
план Лорис-Меликова, более того, оно коренным 
образом изменило всё направление внутренней 
политики.

Многие историки считают события 1 марта трагедией 
для страны, поскольку они перечеркнули возможности 
мирного развития России путём реформ. Наступивший 
после убийства царя кризис власти и общества сделал 
невозможным поворот к реформам и, следовательно, 
похоронил план, подразумевавший установление хотя 
бы подобия конституционной монархии в России.



Итоги и выводы

Общественное движение в период Великих реформ имело 
противоречивый характер. Если в период проведения 
Крестьянской реформы 1861 г. произошло сближение различных 
точек зрения, консолидация представителей консервативного и 
либерального направлений, то после воплощения реформ в 
жизнь в связи с их неоднозначными результатами снова 
произошло размежевание позиций, возродились споры о путях 
развития России.

Борьба революционеров с правительством, которая велась со 
всё возраставшим ожесточением на протяжении 1870-х гг., 
окончилась трагедией, произошедшей 1 марта 1881 г. 
Правительство, стремясь достичь стабильности в обществе, 
готовило новые реформы, которые в будущем могли иметь 
серьёзные последствия. Однако убийство Александра II резко 
изменило ситуацию и обрекло реформаторскую политику на 
неудачу.


