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§ 19. Революционное движение и политика царизма

1. Какие революции и реформы известны вам из ранее изученного материала по всемир-
ной истории? 2. Какие проблемы, возникшие в жизни российского общества после отмены 
крепостного права, требовали разрешения?

Далеко не всех удовлетворили реформы Александра II. Особенно недовольными 
были крестьяне. Они получили свободу, но при этом отбывали прежние феодаль-
ные повинности. Многие либералы настаивали на введении конституции и выбор-
ной законодательной власти. Еще больших перемен требовали радикалы, или ре-
волюционеры. Они находились под влиянием социалистических идей, активно про-
никавших в Россию из Западной Европы, и открыто выступали против само держав - 
ной власти. 

Чем была вызвана общественно-политическая борьба вокруг проблемы выбора исто-
рического пути России? Какими мерами на смерть своего отца ответил Александр III? 
В  чем заключались особенности рабочего движения в  стране и каковы были его по-
следствия?

1. Революционное народничество. Самым революционным в 1870-е гг. было дви-
жение народников. Его основу составляли представители разночинной интеллигенции: 
выходцы из крестьян, мещан, духовенства и обедневшего дворянства. У истоков дви-
жения стояли Александр Иванович Герцен (1812—1870) и Николай Гаврилович Черны-
шевский (1828—1889).

Народники выступали против пережитков крепостничества 
и капиталистического пути развития России. Они верили, что  
у России свой, самобытный путь к социализму, что социалисти-
ческое общество можно построить, минуя капиталистическую 
стадию. Народники идеализировали крестьянина: для них он 
был социалистом и революционером по самой своей природе. 
Но главной революционной силой они считали интеллигенцию, 
за которой безоговорочно должны последовать крестьяне. 

У народников была одна цель — свержение самодержавия 
и создание социалистического общества. А вот пути ее дости-
жения были разными. Исходя из этого, в русском народничестве 
сложились три основных направления. 

Приверженцы первого считали, что русский народ не готов 
к социалистической революции. Поэтому надо подготовить его 
к восприятию новых идей путем пропаганды и разъяснения (про-
пагандистское направление). 

149—150

А. И. Герцен
Художник А. А. Збруев.

Первая половина XIX в.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Представители второго направления призывали интелли-
генцию «идти в народ», чтобы поднять крестьян на бунт и вос-
стание (бунтарское направление). 

Сторонники третьего утверждали, что народ не способен 
к самостоятельным действиям. Следовательно, только неболь-
шая группа специально подготовленных революционеров 
может свергнуть царский режим и приступить к социалисти-
ческим преобразованиям (заговорщицкое направление). 

Несмотря на различия в предлагаемых формах борьбы, 
все эти направления объединяло признание революции един-
ственным путем освобождения народа.

«Хождение в народ».  Еще в начале 1860-х гг. А. И. Герцен 
обратился с призывом к русским революционерам «идти в на-
род». Весной 1874 г. сотни интеллигентов-разночинцев — учи-
телей, врачей и ремесленников — отправились в российские 
деревни и села. Достаточно начать агитацию, считали они, и народ поднимется на 
восстание. Так началось знаменитое «хождение в народ». Тогда же появились термины 
«народники» и «народничество». 

Народники жили и трудились среди кре-
стьян, критиковали царскую власть и призы-
вали к восстанию против нее. Но крестьяне 
с трудом понимали то, о чем говорили эти об-
разованные люди, и нередко выдавали их полиции. Царское 
правительство легко расправилось с «бунтовщиками». В россий-
ских губерниях полиция арестовала тысячи революционеров — 
основные силы движения народников были разгромлены.

2. Убийство Александра II. Провал «хождения в народ» и пра-
вительственные репрессии, т. е. наказания и преследование, 
побудили некоторых народников перейти к террористическим 
методам борьбы. Члены революционной организации «Народ-
ная воля», возникшей в 1879 г., разработали план цареубийства. 
Несколько попыток покушения на царя закончились неудачей. 

В 1881 г. было совершено еще одно покушение. Холодным 
мартовским днем на одной из улиц Санкт-Петербурга террори-
сты-народовольцы бросили две бомбы в императорскую карету. 
Одна поразила охранников, вторая смертельно ранила царя. 

Так закончилась эпоха Александра II, или «царя-освобо-
дителя», как его стали называть в народе после отмены кре-
постного права. Новый царь Александр III ответил разгромом 
организации народовольцев и контрреформами.

155—156

Н. Г. Чернышевский.
Художник С. М. Бондар. XX в.

Император Александр III.
Художник 

Н. Д. Дмитриев-
Оренбургский.

Конец XIX в.

Как вы считаете, почему крестьяне не 
воспринимали идеи народников?

Правообладатель Издательский центр БГУ
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3. Зарождение рабочего движения. В связи с развитием промышленности в России 
во второй половине XIX в. возникла особая социальная группа — рабочий класс, или 
пролетариат. Его ряды пополнялись за счет разорявшихся крестьян и ремесленников, 
особенно после отмены крепостного права. Условия труда и быта промышленных 
рабочих были крайне тяжелыми. Продолжительность рабочего дня составляла 13—
14 часов. Заработной платы едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Большин-
ство рабочих проживало в душных необустроенных фабричных казармах. 

Рабочие боролись за улучшение своего положения. С 1870-х гг. основной формой 
борьбы стали забастовки. Как правило, они носили экономический характер: главным 
требованием было повышение зарплаты. Но вскоре возникли и первые политические 
организации — союзы российских рабочих, которые возглавили рабочие-революционеры 
Е. О. Заславский, В. П. Обнорский, С. Н. Халтурин. Программа организаций предпо-
лагала борьбу за «освобождение от гнета капитала и привилегированных классов». 

Правительство с тревогой следило за ростом рабочего движения и уже в 1870 г. из-
дало специальный циркуляр (указ), направленный против забастовщиков. Но это не 
остановило стачечной борьбы. В январе 1885 г. вспыхнула стачка на крупнейшей ма-
нуфактурной фабрике в Орехово-Зуеве, принадлежавшей фабриканту Т. С. Морозову. 
Морозовская стачка переросла в настоящий бунт: рабочие разгромили продовольствен-
ную лавку, квартиры директора и некоторых мастеров, фабричные помещения. 

В город были присланы войска, прибыл губернатор. Рабочие-активисты были 
арестованы и отданы под суд. Однако на судебном процессе вскрылись столь вопию-
щие факты притеснения на фабрике, что присяжные заседатели признали участников 
стачки невиновными. Опасаясь новых волнений, правительство приняло в 1886 г. 
антирабочий закон о стачках. Отныне участие в забастовке каралось арестом сроком 
на 1 месяц и большим штрафом.

4. Распространение марксизма. Под влиянием европейского рабочего движения 
в России начали возникать марксистские организации. Первой была группа «Освобож-
дение труда», созданная Г. В. Плехановым в 1883 г. в Женеве. Затем появились другие 
марксистские группы и кружки. Они ставили своей целью распространение идей К. Мар-
кса в России и создание революционной рабочей партии. Но эти организации были 
слишком далеки от массового рабочего движения и не смогли основать рабочую партию. 

5. Возникновение российской социал-демократии. Новый этап в развитии рабочего дви-
жения связан с именем Владимира Ильича Ульянова (Ленина) (1870—1924). Он предложил 

перейти от пропаганды марксизма к политиче-
ской агитации среди рабочих и созданию единой 
рабочей партии. В 1895 г. все марксистские орга-
низации объединились в «Союз борьбы за осво-
бождение рабочего класса». А в марте 1898 г. 
в Минске состоялся I съезд Российской социал-
демократической рабочей партии (РСДРП).

152—153

153—155

Какую роль в развитии рабочего движе-
ния сыграл В. И. Ленин? Можно ли со-
гласиться с теми, кто считает В. И. Ле-
нина великим вождем и учителем тру-
дящихся всего мира?

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Программа партии, принятая на II съезде РСДРП в 1903 г., предусматривала 
свержение самодержавной власти, установление демократической республики, вве-
дение 8-часового рабочего дня и наделение крестьян землей. Конечной целью про-
возглашались свершение социалистической революции и установление диктатуры 
пролетариата. 

РСДРП возглавила революционное движение и сыграла решающую роль в со-
циалистической революции 1917 г. 

Ключевые слова: радикалы, народники, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, В. И. Ульянов (Ленин).

1.  Объясните, почему революционеров 1870-х гг. называли народниками. Какие 
идеалы они проповедовали? 

2.  Назовите причины, побудившие народников перейти к террористическим ме-
тодам борьбы против самодержавия. 

3.  Раскройте причинно-следственную связь между политикой царизма после отмены 
крепостного права и ослаблением российского многонационального государства. 

4.  Расскажите о рабочем движении в России после реформы 1861 г. Сравните его 
с рабочим движением в европейских странах, выделите характерные особенности. 

5.  О чем свидетельствовало и что доказывало возникновение марксистского движе-
ния в России и создание Российской социал-демократической рабочей партии?

После убийства Александра II его наследнику принесли прокламацию народовольцев, 
в которой говорилось: «Два года усилий и тяжелых жертв увенчались успехом. Отныне 
вся Россия может убедиться, что настойчивое и упорное ведение борьбы способно 
сломить даже вековой деспотизм Романовых». Прочитав ее, Александр III сказал: «Я 
худо знаю историю, но эти бомбометатели, кажется, знают ее хуже, чем я».
Как вы понимаете слова Александра III? Что он имел в виду? 

В. И. Ленин (в центре) 
среди руководителей петербургского 

«Союза борьбы  
за освобождение рабочего класса»

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Императора Александра III прозвали в народе Миротворцем. За годы его прав-
ления (1881—1894) Россия не участвовала ни в одной из войн. В «Слове памяти 

императору Александру III» профессор В. О. Ключевский отметил: «Европа призна-
ла, что царь русского народа был и государем международного мира и порядка, и 
этим признанием подтвердила историческое призвание России. Европа призналась, 
что страна, которую она считала угрозой своей цивилизации, стояла и стоит на стра-
же ее, понимает, ценит и оберегает ее основы не хуже ее творцов».

§ 20. Россия на рубеже XIX—XX вв. 

1. Расскажите, что представляет собой «американский путь» развития капитализма в сель-
ском хозяйстве. 2. Как называется процесс создания крупного машинного производства во 
всех отраслях народного хозяйства?

В конце XIX в. Россия переживала бурный экономический подъем. Происходили важные 
перемены в российском обществе. Появились новые классы и социальные группы. 
В 1894 г. на престол взошел последний российский император Николай II. Его цар-
ствование началось с трагического события. Во время пышной коронации, прохо-
дившей на Ходынском поле в Москве, в давке погибло более тысячи человек. Это 
было плохим предзнаменованием. «С чего началось правление Николая II — тем 
и закончится», — говорили в народе.

К каким изменениям в экономической и социальной сфере привело развитие капитализма 
в России в конце XIX в.? Почему началась русско-японская война, каковы ее итоги для России?

1. Экономическое развитие. Промышленность. Отмена 
крепостного права способствовала развитию промышлен-
ности. В 1880-х гг. в России завершился промышленный 
переворот, начавшийся в 1830—1840-х гг. Наступило время 
индустриализации — усиленного развития промышленно-
сти и превращения ее в основную отрасль экономики. Ис-
пользование опыта и технических достижений передовых 
держав позволило России достичь самых высоких в мире 

Император Николай II. 
Художник Э. К. Липгарт. 1900 г.

Правообладатель Издательский центр БГУ


