
Общественное движение
в России при Александре II



Консервативное направление

Консерватизм – политическая идеология
верность традициям и порядок; 
защищает частную собственность



Консервативное направление

Приверженцы консервативной идеологии в России, как и прежде, 
опирались на «теорию официальной народности». Они считали, 
что в России необходимо сохранить неограниченную монархию, 
привилегированное положение дворянского сословия, укрепить 
религиозность, общинные институты и патриархальный образ 
жизни. Во внешней политике России консерваторы развивали 
идею панславизма (необходимости объединения всех славянских 
народов).



Консервативное направление

Михаил Никифорович
Катков, публицист,
журналист, критик,

редактор газеты
«Московские
ведомости»

Дмитрий Андреевич
Толстой, обер-прокурор

Святейшего Синода
(1865 – 1880), министр

народного просвещения
(1866 – 1880)

Пётр Андреевич
Шувалов, шеф
жандармов и 

начальник
III Отделения СЕИВК
(1866 – 1874); «Пётр 

IV».



Либеральное направление

Либерализм – политическая идеология
Свобода человека 
Гражданские права 



Либеральное направление

В России продолжают деятельность либералы-
западники. В 1850-х гг. появляется «Письмо к издателю» 
– программный документ русского либерализма, 
авторы – Константин Дмитриевич Кавелин и Борис 
Николаевич Чичерин.

Содержащиеся в нём
требования классические
для либерализма (свобода
слова, совести, печати,
гласность суда); отсутствует
как преждевременное
требование народного
представительства. К. Д. Кавелин Б. Н. Чичерин



Либеральное направление

Ещё с середины XIX в. и позже благодаря реформам в 
системе образования начинает складываться особый 
общественный слой – разночинцы.

Разночинцы – «люди разного чина и звания», 
межсословная категория населения в России; выходцы 
из духовенства, купечества, мещанства, крестьянства, 
обедневшего дворянства.

Учебных заведений среднего и высшего уровня 
становилось всё больше, доступ в них открывался 
более широким слоям общества, недели ранее, поэтому 
получить образование могли теперь не только дворяне, 
но и выходцы из разных сословий.



Радикальное направление

Радикализм – обобщающее обозначение политических 
учений и действий, которые направлены на 
решительное, как можно более полное изменение 
политической системы и общества в целом, на разрыв 
с господствующими ценностями и нормами.

Представители крайних радикальных течений могут 
использовать и используют для достижения своих 
целей насилие и террор.



Радикальное направление

Причины усиления
радикальных настроений в обществе:

1.Выявление недостатков и противоречий крестьянской 
реформы 1861 г., разочарование в её итогах.

2.Непоследовательность правительства в претворении 
реформ в жизнь.

3.Преувеличенное представление о массовом 
недовольстве крестьян реформой 1861 г., враждебном 
отношении крестьян к властям.



Радикальное направление
Складываются кружки, небольшие организации радикально
настроенных деятелей. Большое влияние на них оказывают
труды теоретиков – Александра Ивановича Герцена и
Николая Гавриловича Чернышевского.

Автор теории Идейный вождь революционеров, автор 
русского (общинного) романа «Что делать?»; развивал идеи
        социализма. об общинном социализме, выступал за 

пропаганду революционных настроений 
среди крестьян.

А. И. Герцен Н. Г. Чернышевский



Радикальное направление

1861 – 1864 гг. – организация «Земля и воля» (первая).

Цели: добиться освобождения крестьян
на справедливых условиях получения
ими земли и воли; готовить крестьянскую
революцию; добиваться созыва
бессословного народного собрания.

1862 г. – властями арестованы лидеры организации.
1863 г. – ожидаемого крестьянского восстания не 
произошло.
1864 г. – «Земля и воля» (первая) распалась.



Радикальное направление

В первой половине 1860-х гг.
в Москве и Петербурге
сложилась организация
Николая Андреевича Ишутина – 
Ивана Александровича Худякова.

«Ишутинцы» (1863 – 1866 гг.) выступали за подготовку 
крестьянской революции, надеялись на 
социалистические изменения в России.

Вначале Ишутинский кружок присоединился к «Земле и 
воле» (первой), затем действовал самостоятельно.

Н. А. Ишутин И. А. 
Худяков



Радикальное направление
4 апреля 1866 г. член ишутинской организации бывший студент 
Дмитрий Владимирович Каракозов по собственной инициативе 
совершил неудачное покушение на Александра II, считая, что 
цареубийство послужит толчком к революции и установлению в 
дальнейшем социалистического строя.

Каракозов был казнён, а ишутинская организация разгромлена.

Александр II Д. В. Каракозов



Революционное народничество в 1870-е гг.

В пореформенной России в рамках революционного 
народничества существовало три основных течения 
(направления):

Бунтарское,    Пропагандистское, Заговорщическое,
  теоретик теоретик         теоретик

Михаил Александрович
Бакунин (1814 – 1876)

Пётр Лаврович
Лавров (1823 – 1900)

Пётр Никитич
Ткачёв (1844 – 1885)



Революционное народничество в 1870-е гг.
Вопросы для 

сравнения
Бунтарское

направление
Пропагандистское

направление
Заговорщическое

направление

Идеолог М. А. Бакунин П. Л. Лавров П. Н. Ткачёв

Отношение к 
крестьянам

Крестьянин по 
своей природе - 
бунтарь

Крестьянин пока не 
готов к революции

Крестьян 
невозможно 
поднять на 
революцию

Задача 
народников

Интеллигенция 
должна идти в 
народ, чтобы 
подтолкнуть 
крестьян к бунту

Интеллигенция 
должна идти в 
народ и готовить 
революцию при 
помощи 
пропаганды

Тайная 
революционная 
организация 
должна совершить 
переворот, взять 
власть и провести 
нужные 
преобразования

Почему течение 
так названо

Призыв к бунту Стремление 
действовать путём 
пропаганды

Ставка на заговор и 
переворот



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.


