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Тезаурус:
► «Земский конституционализм» – земское движение, буржуазно-

оппозиционное движение русских либеральных помещиков, требовавших расширения 
прав земств.

► Марксизм – мировоззренческая система, созданная во второй половине XIX в. 
немецкими мыслителями К. Марксом и Ф. Энгельсом.

► Народничество – общественно-политическое движение в России во второй половине 
XIX в., отражавшее идеологию крестьянской демократии и считавшее возможным 
переход страны к социализму через крестьянскую общину, минуя капитализм.

► «Нечаевщина» – имя нарицательное для обозначения террористического направления в 
русском революционном движении второй половины XIX в., провокаторских методов и 
методов мистификации в революционной борьбе.

► Нигилизм – философии, ставящая под сомнение (в крайней своей форме абсолютно 
отрицающая) общепринятые ценности, идеалы, нормы нравственности, культуры.

► «Первомартовцы» – группа из восьми террористов -«народовольцев», участвовавших в 
подготовке и осуществлении убийства императора Александра II 1 марта 1881 года.

► «Хождение в народ» – движение студенческой молодёжи и революционеров-
народников с целью «сближения» с народом, его просвещения и революционной 
агитации непосредственно среди крестьянских масс.



 Проведение масштабных реформ 1860-1870-х гг. оказало огромное воздействие на просвещённые 
круги общества. К началу 1860-х гг. Все слои общества сходились в главном – в поддержке царя и его 
реформаторской деятельности, в готовности объединить силы ради перемен к лучшему. 
Размышления о судьбах и путях развития России приобрели особую остроту: и консерваторы, и 
либералы спорили о направлениях и методах преобразования российской действительности.

 Начало царствования Александра II явилось периодом дальнейшего развития российского 
либерального движения. Были предприняты первые попытки создания программных документов и 
объединения всех либеральных сил.

                                                     

 

                                                        Александр II
                                    



► Центром создания более радикального варианта либеральной программы стала Тверская губерния. В 
1862 г. тверское дворянство направило Александру II адрес («тверской адрес»), в котором заявило, что 
оно отказывается от всех своих сословных привилегий и считает необходимым создание 
представительного органа власти для успеха начатых реформ. Признанные теоретики либерализма К. Д. 
Кавелин и Б. Н. Чичерин, а также либеральные чиновники и правительство отрицательно восприняли 
тверской адрес. Особенно подозрительным им показалось то, что парламентская идея исходит от 
дворянства. Рождались опасения, что дворяне стремятся к народному представительству только затем, 
чтобы сорвать проведение крестьянской реформы

► В 1860-е гг. наиболее влиятельным либеральным органом западнического направления стал журнал 
«Вестник Европы», редактором которого был М.М.Стасюлевич. Постоянными авторами «Вестника Европа» 
были писатели И.А.Гончаров, Г.П.Данилевский, Д.Н.Мамин-Сибиряк, М.Е.Салтыков-Щедрин, А.К.Толстой, 
историки В.И.Герье, И.Е.Забелин, Н.И.Костомаров, М.П.Погодин, С.М.Соловьёв. Они отстаивал идеи 
конституционной монархии, гарантии прав личности, законности и свободы печати. Особое внимание 
уделялось земству, которое рассматривалось как орган народного представительства и основа 
будущего парламента.

► Новый подъем либерального движения пришелся на конец 1870-х — начало 1880-х гг. В это время 
молодое поколение земских деятелей преодолело преклонение своих предшественников перед 
государством, вставшим на путь реформ.

► Либерализм не стал ведущей политической силой в стране. Его опора в обществе была очень слабой – 
интеллигенция и незначительная часть дворянства. Развитию либерализма в России мешали 
безграмотность и общинные формы жизни основной массы населения. Кроме того, либералам не 
удалось преодолеть разобщенности своих рядов, выработать общую программу и добиться единства 
действий.

► Главными устремлениями консерваторов в 1860-1870-е гг. стали попытки оградить императорскую власть 
от влияния либеральных чиновников и по возможности не допустить, чтобы реформы ущемляли интересы 
дворянства. Активность консерваторов имела определённый успех. Из правительства постепенно были 
удалены основные разработчики крестьянской реформы. Александр II надеялся, что подобный шаг 
приведёт к примирению сословий и смягчит негодование дворян. В дальнейшем положение 
консерваторов еще более укрепилось.



► Крупнейшим деятелем консервативного направления стал противник отмены крепостного права и 
проведения других реформ граф П. А. Шувалов. В 1866 г. он был назначен шефом жандармов и 
главным начальником III отделения. Пользуясь неустойчивым состоянием Александра II, вызванным 
покушениями на его жизнь, Шувалов установил полный контроль над императором, сосредоточив в 
своих руках огромную власть, за что получил прозвище Петр IV. С подачи Шувалова вплоть до 1874 г. 
происходило смещение и назначение министров и других высших чиновников.

► С восшествием на престол Александра III консерватизм стал ведущим направлением 
правительственной политики, а его главный идеолог К.П.Победоносцев занял место ближайшего 
советника императора. В 1880-е гг. была предпринята попытка организационного оформления 
консервативного движения с целью оказания помощи самодержавию в борьбе с 
революционными выступлениями. В 1881 г. в Петербурге была создана тайная организация – 
«Священная дружина», руководителем которой был П.П.Шувалов. Участники «Священной дружины» 
громили подпольные типографии, пытались организовать политический сыск. Однако Александр III 
не одобрил подобных начинаний. Он считал, что существование общественных организаций, 
стоящих на страже самодержавия, свидетельствует лишь о слабости власти. Поэтому в 1882 г. 
«Священная дружина» была распущена.

                                                                                          
                                                                                                  Шувалов П.А.



► Общественное движение в 1860-1870-е гг. имело противоречивый характер. В период 
разработки либеральных реформ произошла консолидация представителей 
консервативного и либерального направлений, но в связи с их неоднозначными 
результатами споры о путях развития России вскоре снова возобновились. Борьба 
революционеров с правительством в 1870-е гг. окончилась трагедией, произошедшей 1 
марта 1881 г. Убийство Александра II резко изменило ситуацию и обрекло 
реформаторскую политику на неудачу. В 1880-е – начале 1890-х гг. российское 
общество во многом пересматривало свои взгляды, перерабатывало старые идеи, 
воспринимало и развивало новые. Появились первые марксистские организации, 
ширилось рабочее движение.

► 1 марта 1881 года бомбой был убит царь Александра II. Вынесенный «Народной волей» 
приговор исполнил И.Гриневицкий, так же погибший от взрыва. Это стало первым 
цареубийством в истории России, когда царь был убит не в результате борьбы за 
престол, а в результате борьбы народа за свое освобождение.


