






Общественное движение
Представители всех направлений были 

согласны с реформами, которые начал 
Александр II. 

Но – результаты всем виделись по своему. 
Когда действия правительства не совпадали 

с желаниями направления, оно пыталось 
воздействовать на правительство. 





Либеральное движение

Либерализм общественное движение 
объединяющее  
сторонников парламентского строя, 
широких политических свобод и 
частного предпринимательства.



Либеральное движение
представители:

К.Д. Кавелин,
Б.Н. Чичерин
А.И.Кошелев (журналист)
А.А.Краевский
А.В.Дружинин
В.Н.Чичерин



Герцен А.И.Чичерин Б.Н.Кавелин К. Д. 





К.Д.Кавелин

Б.Н.Чичерин

Многие известные 
либералы считали:

-Необходимо поддержать 
правительство в начатых 

преобразованиях.
-В России не созрели условия 

для введения конституции: 
либо она останется на 

бумаге, либо в парламенте 
большинство получат 

дворяне, что может привести 
к свертыванию реформ.

- Страну необходимо 
готовить к введению 

конституции

М.Н.Катков

А.И.Кошелев

В подготовке общественного 
мнения большую роль 

сыграли журналы «Русский 
вестник» (М.Н.Катков) и 
«Русская беседа» (А.И.

Кошелев).

Либеральные взгляды отражались в 
статьях и произведениях в журналах 

«Отечественные записки», «Библиотека 
для чтения» и др.



Лист «КОЛОКОЛА» 
издававшийся Герценым в 

Лондоне



Либерализм
особенности

1. Размытая программа, почти ничем не 
отличается от консерваторов

2. Не выдвигают требований конституции и 
представительского органа – парламента, 
считая, что Россия не готова к такой 
свободе. (Россию нужно готовить к 
парламенту, развивая самоуправление на 
местах)

3.  Поддерживают правительство, потому что 
оно фактически в своих реформах 
выполняет то, что требовали либералы



1862г  -  в Твери 
открылся  Чрезвычайный съезд 
дворян Тверской губернии. Он 

проходил в здании Дворянского 
собрания. В течение трех дней  

на нем обсуждалась развернутая 
программа либеральных 
преобразований в России. 

Правда, эти преобразования 
показались царскому 

правительству слишком уж 
радикальными, и в конце концов 
тверской губернатор этот съезд 

своей властью закрыл.



«Мятежные профессора» основали журнал 
«Вестник Европы», который отстаивал идеи 

конституционной монархии. 
Эти действия не поддержали вчерашние 

либералы, в частности Катков и Чичерин.

Поддержали власть

Не поддержали власть

Б.Н.Чичерин

М.Н.Катков

К.Д.Кавелин М.Е.Салтыков-
Щедрин

Л.Н. Толстой

В 1861 г. происходит разлад между 
либералами, вызванный осуждением 
части профессоров  ПГУ подавления 

властями беспорядков в 
Университете. 



Разногласия в либеральном 
движении

А.К.ТолстойИ.А.Гончаров

М.Е.Салтыков-
Щедрин

С.М.Соловьев



Князь
Константин Николаевич

Военный министр 
Д.А. Милютин

Министр
 внутренних дел  П.А. Валуев

М.Т. Лорис-Меликов



Земское движение конца 70-х гг.

Либерализм не стал ведущей 
политической силой в стране, 

так как социальная опора 
была слаба и незначительна 

(интеллигенция и часть 
дворянства). Не создан слой 
мелких собственников. Нет 
единства и в своих рядах.



Консерваторы 
Стремясь взять у Запада экономические 
новшества, промышленные технологии, 
особенно в военной сфере, консерваторы были 
противниками западных конституционных 
веяний.
Отечественные консерваторы пытались 
защитить неограниченную монархию, 
обосновать ее как единственно возможную 
форму власти в России.



К.П. Победоносцев 



Д.А. Толстой



М.Н. Катков



Консерваторы

М.Н.Катков П.А.Шувалов
Журналист, один из 

издателей «Русского 
вестника», видный 

либерал до начала 60-
х гг., перешел на 

платформу 
консерваторов, 

поддерживая  шаги 
правительства по 

подавлению 
восстания в Польше и 

др.

Государственный деятель, с 
1866г. шеф жандармов и 

главный начальник Третьего 
Отделения. На этом посту 

проводил политику жестоких 
репрессий и оказывал 

большое влияние на всю 
внутреннюю политику 

правительства. Влиянию 
Шувалова придавалось такое 

значение, что его называли 
"вице-императором" и 

"Петром IV".

Главная задача – не допустить 
ущемления интересов 

дворянства, уменьшить влияние 
либеральных чиновников на 

правительство

Консерваторы, 
как и либералы, 
тоже не имели 

широкой 
поддержки в 

обществе.



Народничество

Часть интеллигенции была недовольна 
умеренным характером реформ. 
Они поставили цель решить крестьянский 
вопрос более радикально. 
Теоретической  основой для них стала идея 
социализма, которая была доработана для 
России. 
А так же их уверенность, что крестьянство 
недовольно реформами, которые 
проводились с 1861- го года.



Общинный социализм

Герцен считал, что соединение западной идеи 
социализма с народными основами русской 
крестьянской общины приведет к возникновению нового 
общественного строя без эксплуатации
. Залогом этого он считал отсутствие развитой частной 
собственности на землю, общинные традиции 
взаимопомощи. Крестьянская община была, по его 
мнению, подлинной ячейкой социализма. Эти 
национальные особенности он видел и в рабочих, 
ремесленных артелях. 
 



Народническое движение

Народники уже в 1861 году создали свою первую 
организацию - «Земля и воля». Деятельность 
организации «Земля и воля» поддерживалась 
надеждой на крестьянское восстание, которое, 
как считали народники, должно вскоре начаться. 
Но всеобщего крестьянского восстания так и не 
произошло. Вследствие этого, а также из – за 
ареста наиболее активных членов организации, в 
1864 году «Земля и воля» добровольно 
прекращает свое существование. 



    Метод

    

Чернышевский Н.
Г.



А.И. Герцен

Н.Г. 
Чернышевский

К. Маркс

Ф. Энгельс



Лавров П.Л. 

Бакунин М.А. 

Ткачев П.Н.



Бунтарское 

Михаил Александрович
 Бакунин

1814 - 1876

Отрицает государство, 
централизованное управление 
«сверху», подавление человека.
Идеология анархизма – 
уничтожения государственной 
власти в результате стихийного 
бунта масс и создания  федерации 
мелких автономных ассоциаций 
производителей, организованных 
«снизу вверх». Средства 
производства должны быть 
переданы непосредственно 
производителям. Воспитание 
новой генерации человечества – 
вне семьи, в духе материализма и 
атеизма.

Цели и идеи



Бунтарское 

       Крестьянин по своей природе – бунтарь, он 
готов к революции    народный бунт (даже если он 
«бессмысленный и беспощадный».       

Разбудить народ, призвать его к бунту должна 
интеллигенция – «умственный пролетариат». 
Отвергает организованную политическую борьбу. 

Никакие реформы не изменят репрессивной 
сущности государства – только революция. Для 
малообразованного народа  нужна «пропаганда 
фактами» – постоянные бунты и восстания.

Методы 



Пропагандистское  

Пётр Лаврович 
Лавров

1823 - 1900

Справедливое 
социалистическое 
общество на основе 
крестьянской общины. 
Самобытность 
развития России.
«Неоплатный долг» 
дворянства перед 
народом.

Цели и идеи



Пропагандистское  

       Нужна социальная революция. Однако, 
народная революция требует длительной 
подготовки – теоретической и пропагандистской.

Незначительное меньшинство лучших людей, 
«критически мыслящие личности» – пропаганда 
среди народа, разъяснение его потребностей и 
сил.

Создание революционной организации. 
Насилие должно быть сведено к минимуму. 

Методы 



Заговорщическое   

Пётр  Никитич  
Ткачёв

1844 - 1885

Установление всеобщего 
равенства.
Замена старых 
государственных институтов 
новыми в результате 
революции.
Сохранение сильного 
централизованного 
государства и после 
революции

Цели и идеи



Заговорщическое   

      Крестьянин не готов к революции, а 
агитация не даёт никаких результатов.

Законспирированная организация 
революционеров (революционное меньшинство) 
совершит переворот, захватит государственную 
власть       это даст толчок революции, народ 
станет ренальным действенным революционером, 
его недовольство выйдет наружу.

Методы 







Каракозов Д.В. Покушение Каракозова.



Нечаев С.Н. Чайковский Н.В.



Организация «Народная расправа» 
(1869 г.)

• Внебрачный сын помещика Петра 
Епишева, по рождению — крепостной. 
Был усыновлен маляром 
Г. П. Павловым и получил при этом 
фамилию Нечаев («нечаянный», 
«неожидаемый»). Научился грамоте 
только в 16 лет в школе для 
взрослых.

• Переехав в Москву (1865), занимался 
самообразованием, был близок с 
писателем Ф. Д. Нефедовым. 
Выдержал экзамен на учителя; с 
осени 1868 г вел революционную 
пропаганду среди студентов Санкт-
Петербургского университета и 
медицинской академии; студенческие 
волнения в феврале 1869 г были в 
значительной мере его делом.

Нечаев 
Сергей 
Геннадиевич 
(1847 – 1882)







Кружок «чайковцев» 
(1871 - 1874 гг.)

• "ЧАЙКОВЦЫ", народнический кружок, 
имел отделения в Москве, Киеве, 
Одессе (общая численность ок. 100 
человек). "Чайковцы" готовили 
пропагандистов для работы "в 
народе", издавали и распространяли 
революционную литературу, 
инициаторы "хождения в народ". Летом 
- осенью 1874 почти все члены кружка 
были арестованы, многие осуждены по 
"процессу 193-х". В дальнейшем 
бывшие "чайковцы" участвовали в 
создании "Земли и воли", "Народной 
воли", в начале 20 в.- партии эсеров.



«Хождение в народ» (1874 – 1875 гг.)
 - массовое движение разночинной 
молодёжи под влиянием идей Бакунина 
М.А. и Лаврова П.Л. в деревню с 
призывом к бунту, свержению 
самодержавия  и установлению 
общинного социализма. Началось 
весной 1873, наибольший размах 
приобрело весной-летом 1874 
("хождение в народ" по инициативе 
чайковцев), в осн., в Поволжье, на Дону, 
на Украине. Участвовали 2-3 тыс.
человек. Крестьянство не поддерживало 
народников. Движение потерпело 
неудачу. Было арестовано более 1000 
пропагандистов в 37 губерниях. 
Причины провала - низкая 
популярнойсть социализма в народе, 
неготовность крестьян к революции.





«Земля и воля» 
(1876 – 1879 гг.)

Марк 
Андре́евич 
Натансо́н 

(1850 -  
1919) Александр 

Дмитриевич 
Михайлов

Плеханов 
Георгий 

Валентинов
ич (1856 – 

1918)

Вера 
Николаевна 

Фигнер 
(1852 – 1942)



«Земля и воля» 
(1876 – 1879 гг.)

Николай 
Александро

вич 
Морозов

(1854 – 1946)

Сергей 
Михайлович 

Степняк-
Кравчинский 
(1851 – 1895)

Софья Львовна 
Перовская 

(1853—1881).



«Земля и воля» 
(1876 – 1879 гг.)

Программа:
1. Введение демократических свобод.
2. Передача земли крестьянам.
3. Организация жизни общества на 

принципах общинного 
самоуправления.



«Земля и воля» 
(1876 – 1879 гг.)

Методы:
1. Отказ от участия в политической 

борьбе и захвата политической 
власти.

2. Подготовка народной 
социалистической революции путём 
пропаганды среди крестьян и 
рабочих.

3. Устройство бунтов и восстаний.
4. Террористические акты возможны 

лишь для самозащиты.





Казанская демонстрация 
1876 года

• первая политическая демонстрация в России с участием 
передовых рабочих. Вызвана ростом стачечного движения 
в стране. Состоялась 6 декабря на площади Казанского 
собора в Петербурге. Организована и проведена 
народниками-землевольцами и связанными с ними 
членами рабочих кружков. На площади собралось около 
400 чел. Страстную революционную речь перед 
собравшимися произнёс Г. В. Плеханов. Молодой рабочий 
Я. Потапов развернул красный флаг. Демонстранты 
оказали сопротивление полиции. Был арестован 31 
демонстрант, из которых 5 осуждены на 10—15 лет 
каторжных работ, 10 приговорены к ссылке в Сибирь и трое 
рабочих, в том числе Я. Потапов, к заточению на 5 лет в 
монастырь. Казанская  демонстрация знаменовала начало 
сознательного участия русского рабочего класса в 
общественном движении.



мэр Петербурга 
Трепов

Шеф жандармов  
Мезенцев Н.В.

Харьковский ген-губернатор 
Кропоткин Д.Н.



Оживление либерального движения 
после русско-турецкой войны

 1877 – 1878 гг.

Ве́ра Ива́новна 
Засу́лич 

( 1849 — 1919)
Фёдор Фёдорович 

Тре́пов
(1812 — 1889)

Переговоры о Балканах
Уж дипломаты повели,
Войска пришли и спать 
легли,
Нева закуталась в 
туманах,
И штатские пошли дела,
И штатские пошли 
вопросы:
Аресты, обыски, доносы
И покушенья - без числа...

 Александр Блок.             
Возмездие 



Пропаганда 
среди 

крестьян
Разоблачение 

шпионов, внесение 
расстройства в 

ряды врагов





«Народная воля» 
(1879 – 1887)

•  ставила основной целью принуждение 
правительства к демократическим реформам, 
после которых можно было бы проводить 
борьбу за социальное преобразование 
общества. Одним из основных методов 
политической борьбы «Народной воли» стал 
террор. В частности, члены террористической 
фракции Народной воли рассчитывали 
подтолкнуть политические изменения казнью 
императора Александра II. От названия 
организации образовано наименование ее 
участников - народовольцы. 













Покушения на царя

• С осени 1879 года народовольцы 
организовали настоящую охоту 
на царя. Дважды мины 
подкладывали под рельсы, по 
которым должен был проезжать 
царский поезд. В феврале 1880 
года взрыв  произошёл в Зимнем 
дворце в царской столовой. 
Бомбу закладывал А.И. Желябов. 
Только случай спас жизнь 
императору.

Дом, из которого было произведено покушение
 на Александра II.
Рис. А. Бальдингера с набросков С.И. Грибкова. 1879

Столовая Зимнего дворца после покушения 
на императора Александра II







Конец реформ, конец 
«Народной воли»

В конце марта 1881 года 
состоялся судебный 
процесс по делу 
участников покушения 
на Александра II. Все 
организаторы "Народной 
воли" держались на суде 
с большим 
достоинством, в своих 
выступлениях они 
старались разъяснить 
политические причины 
своей борьбы. Приговор 
для всех участников 
"дела 1 марта" был 
одинаковым - смертная 
казнь через повешенье. 

Приговор привели в 
исполнение 3 апреля 1881 
года на Семеновском плацу 
(нынешняя Пионерская 
площадь) Петербурга.





• В протоколе об исполнении приговора 
говорилось, что государственные 
преступники Николай Рысаков, Андрей 
Желябов, Николай Кибальчич, Тимофей 
Михайлов и Софья Перовская были 
доставлены к месту казни, им во 
всеуслышанье зачитали приговор, а затем 
он был приведен в исполнение.

• На берегу Екатерининского канала 
(сейчас канал Грибоедова), в том 
месте, где был смертельно ранен 
Александр II, был возведен храм 
Воскресения Христова, который 
получил "народное" название "Спас 
на Крови".







М.И.Бруснев Д.Благоев




