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    В 1860-е годы Михаил Катков - известный публицист и 
политик. Был инициатором реформ в сфере просвещения, в 
частности, нацеленных на утверждение так называемого 
«классического» образования (с преподаванием древних 
языков и главным образом гуманитарных предметов). 

   С 1868 года Катков - основатель и попечитель Лицея 
Цесаревича Николая при Московском университете 
(«катковский лицей»). По замыслу основателей лицей 
должен был стать образцом русского национального учебно-
воспитательного дела для классических гимназий и 
университетов. 

    Именно он ввел в обиход термин «нигилизм» как 
обозначение позиции жесткого отрицания, проповеди 
разрушения ради разрушения, высмеивания всего, что 
дорого каждому образованному и культурному человеку. 
Видя в классическом образовании своеобразную прививку от 
увлечения нигилизмом, Катков с негодованием отмечал, что 
в результате падения образовательного уровня аудитории 
вузов оказались забитыми «толпами полуграмотных 
мальчишек, не способных ни к чему отнестись критически, 
неспособных продержать две минуты одну и ту же мысль в 
своей голове…» 



● С точки зрения Каткова, свобода в государстве невозможна 
без «власти», поскольку только власть способна защитить 
личную свободу людей. Люди обретают в лице государства 
высшую свободу. Монархия вовсе не синоним несвободы, и 
«только по недоразумению думают, что монархия и 
самодержавие исключают “народную свободу”, на самом же 
деле она обеспечивает ее более, чем всякий 
конституционализм».

● Катков полагал, что гуманное отношение к людям требует не 
потворства их порокам и недостаткам, а решительного 
противодействия тому, что их губит. Ослабление власти, 
отмечал он, порождает смуту, и вместо явного правительства 
появляются тайные. 

● В качестве силы, удерживающей государство и народ от 
падения в хаос, выступает самодержавие: «В России есть 
только одна воля, которая имеет право сказать “я – закон”. 
Перед нею 70 миллионов преклоняются, как один человек. 
Она есть источник всякого права, всякой власти и всякого 
движения в государственной жизни. 
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Борис Николаевич Чичерин
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Журналы «Русская мысль», 
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либералы
Журналы «Русская мысль», «Вестник Европы»

Требования: продолжение реформ
Демократические свободы
 За конституционную монархию
За свободу предпринимательства
За реформы, против революции
Основной вид деятельности – подача адресов 

на имя царя



Журналы «Колокол»               «Современник» 
Радикалы

Александр Иванович Герцен

1812 -1870

Николай Гаврилович Чернышевский 

1828-1889



Радикалы  (революционеры)
Вели активную антиправительственную 

деятельность
 Создавали тайные организации, 

действовали в России и за  пределами 
России 

Издавали и распространяли прокламации 
За насильственные методы преобразований 

в России
 



Причины распространения радикальных идей
● Реформы 1860 -1870-х гг., хотя и внесли существенные изменения в 

жизнь России, все же имели незавершенный и во многом 
непоследовательный характер, сохраняя многое из пережитков 
прошлого. 

● Самая главная из реформ — крестьянская, дав крестьянам личную 
свободу, еще больше усилила их экономическую зависимость и от 
помещика, и от государства. 

● Ощущение разочарования, обманутых надежд привело к росту 
радикальных настроений в среде интеллигенции и учащейся 
молодежи, среди которой увеличилась доля разночинцев — выходцев 
из средних и низших сословий, получивших образование. Ряды 
разночинцев пополнялись и за счет разорившихся, обедневших дворян. 

● Именно этот слой людей, лишенных определенного места в сословной 
структуре общества, стал питательной почвой для революционного 
движения, которое набрало значительную силу в период правления 
Александра II.

Так возникло народничество. 
Это идеология, распространенная в Российской империи в 1860—1910-
х годах. 

Основные идеи: «сближение» интеллигенции с народом в поиске своих 
корней, своего места в мире. Движение народничества было связано с 
ощущением интеллигенции потери своей связи с «народной 
мудростью», «народной правдой». 



Основные идеи народничества

● Сторонники идей утопического социализма А.И. 
Герцена и Н.Г. Чернышевского

● Основа социализма в России – община.
●  Путь к социализму лежит через революцию
● Организатор и вдохновитель революции – 

интеллигенция.
● Капитализм в России -  привнесенное из вне 

явление, считали капитализм регрессом в 
общественном развитии. Россия минует 
капитализм благодаря общине.

● Боролись против самодержавия и остатков 
крепостничества.



Идеологи народничества

П.Л. Лавров (1823-1900) М.А. Бакунин (1814-1876) П.Н. Ткачев (1844-1886)





Организации революционеров
 В 1861г. возникает первая революционная организация «Земля и 

воля». В названии организации были заключены ее главные 
идеи — передача крестьянам без выкупа всей помещичьей 
земли и ликвидация самодержавия, замена его 
демократической республикой. 

Лидеры «Земли и воли»:
 братья А.А. Серно-Соловьевич и Н.А. Серно-Соловьевич
Н.Н. Обручев
А.А.Слепцов
Думали, что весной 1863 г. в России вспыхнут крестьянские 

волнения, которые возглавит «Земля и воля». Волнения 
перерастут в революцию.

Но надежды не сбылись. 
Руководители были арестованы, не успев развернуть активную 

деятельность. В 1864 г. организация прекратила существование.



Революционные кружки  1860-х гг.

     

Организация Н.А. Ишутина 
(1863-1866)

Вели революционную пропаганду среди студентов, 
организовали небольшую коммуну, имевшую 
свою кассу взаимопомощи, переплётную и 
швейную мастерскую, бесплатную библиотеку 
и школу. В своей деятельности Ишутин 
сочетал пропаганду в народе идей 
утопического социализма с заговорщической и 
террористической тактикой. 

Группа «Ад» (Д.Каракозов)
4 апреля 1866 г. у решетки Зимнего сада в 

Петербурге Д. В. Каракозов открыл счет 
покушениям революционеров на 
Александра  II



Реакция правительства
● После покушения Каракозова военный министр Д.А.Милютин 

пытался убедить царя, что лишь последовательные реформы 
способны предотвратить рост революционного движения. Но 
возобладала иная политическая линия.
Были закрыты «Современник» и «Русское слово». Значительно 
сузились права земств. Решения земских собраний подлежали 
теперь утверждению губернатора или министра внутренних дел.
Губернаторы получили право отстранять от должности земских 
деятелей, признанных «неблагонадежными». Земствам разных 
губерний запретили даже сноситься друг с другом и публиковать 
без разрешения властей свои отчеты. Была задержана подготовка 
городской реформы. 

● Либерального министра просвещения А.В.Головнина сменил граф 
Д.А.Толстой. При Толстом школьные программы были сверх меры 
перегружены древними языками, что должно было, по странному 
замыслу, отвлечь молодежь от участия в современной 
общественной жизни.
Выпускники реальных училищ потеряли право поступать в 
университеты. Толстой настаивал даже на призыве студентов в 
армию, но против этого выступил военный министр Д.А.Милютин. 



Реакция правительства
● Ключевой фигурой в правительстве стал шеф жандармов и глава III 

отделения Его Императорского Величества канцелярии П.А.Шувалов.
Стращая монарха ростом оппозиционных настроений и новыми 
покушениями, Шувалов добился огромной власти; современники 
именовали его «Петром IV». Он даже требовал предоставить ему 
право увольнять чиновников любых ведомств.
По свидетельству современника, «ни один генерал-губернатор, 
являясь в Петербург, не решался представиться к государю, не 
побывав предварительно у Шувалова и не выслушав его наставлений».

   Над Россией распростертой
Встал внезапною грозой
Петр по прозвищу четвертый,
Аракчеев же второй

●  (Ф.И. Тютчев)



Стал прототипом Петра Верховенского – героя романа  Ф.М. 
Достоевского «Бесы»
«Народная расправа» С.Г. Нечаев
      Дело мирной пропаганды, по его мнению, было кончено; приближается страшная 

революция, которая должна подготовляться строго конспираторским способом; 
дисциплина должна быть полная. 

      «Революционер, — говорилось в принятом Нечаевым уставе („Катехизис 
революционера“), — человек обреченный; у него нет ни своих интересов, ни 
дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни имени. Он отказался от 
мирской науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает… только науку 
разрушения, для этого изучает… механику, химию, пожалуй медицину…. Он 
презирает общественное мнение, презирает и ненавидит… нынешнюю 
общественную нравственность». 

Стал прототипом Петра 
Верховенского – героя романа  
Ф.М. Достоевского «Бесы»







«Хождение в народ»  1874-1876

● Весной и летом 1874 «чайковцы», а вслед за ними и члены 
других кружков отправились для ведения пропаганды в 
деревни Московской, Тверской, Курской и Воронежской губ. 
Это движение получило наименование «летучей акции», а 
позже — «первого хождения в народ». Переходя из деревни 
в деревню, сотни студентов, гимназистов, молодых 
интеллигентов, одетых в крестьянскую одежду и пытавшихся 
разговаривать, как крестьяне, раздавали литературу и 
убеждали крестьян, что царизм «более терпеть нельзя». Но 
крестьяне относились к чужакам настороженно, их призывы 
расценивали как странные и опасные.  

● К концу 1875 более 900 участников движения (из 1000 
активистов) а также около 8 тыс. сочувствующих и 
последователей было арестовано и осуждено, в том числе 
по самому громкому делу — «Процессу 193-х». 





И.Е. Репин. Арест пропагандиста

И.Е. Репин. Арест пропагандиста







«Земля и воля» (1876-1879)

Г.В.Плеханов С. Перовская С. Кравчинский

Организация возникла после неудавшегося «хождения в народ»





«Чёрный передел»

Г.В.Плеханов В. Засулич Лев Дейч



«Народная воля»

С. Перовская Андрей 
Желябов

Тимофей
Михайлов



1марта 1881-убийство 
Александра II

Николай 
Кибальчич – 
изобретатель , 
участник 
покушения

Игнатий 
Гриневицкий-
 убил 
Александра II







Храм Спаса на крови. С-Петербург. Архитектор А. Парланд, 
1883-1907

Храм Спаса на крови. С-Петербург. Архитектор А. Парланд, 1883-1907


