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Народничество – течение русской общественно-
политической мысли и движение дворянской и 
разночинной интеллигенции в России сер. 19 в.

В основу идеологии народничества легли идеи 
осуществимости крестьянской социальной революции в 
России и возможности построения более совершенного, 
нежели буржуазно-капиталистическое, 
социалистического общества на основе крестьянской 
общины, минуя фазу капиталистической 
трансформации общественных отношений.

Идеологи народничества полагали, что социально-
политическая отсталость России, патриархальный 
уклад русской деревни, существование в ней института 
общины, тормозящего социальное расслоение крестьян 
и формирующего их особый коллективистский 
менталитет, создают в совокупности необходимые 
предпосылки для перехода к социализму.

Народничество
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Все закончилось тем, что к моменту составления 
«брежневской» Конституции рабочие составили 
уже 83,6% от всех людей советского общества. 
В процессе строительства социалистического 
общества пролетариат всегда воспринимался как 
руководящая сила и опора для дальнейших 
преобразований. Именно рабочий класс был 
основным носителем идеи построения 
коммунизма и позиционировался в качестве 
примера и ориентира для всего советского 
общества.
Изменилась ситуация в 80-е годы, когда 
строительство коммунизма дало трещину, а 
принадлежность к пролетариату стала, скорее, 
уничижительным, чем преимущественным 
определением.
Рабочий класс, безусловно, существует и поныне. 
Но в настоящий момент мы можем видеть, что 
эта социальная группа во всём мире значительно 
размывается. В прошлом веке она была 
наиболее многочисленной, сейчас же из неё 
вычленяются самостоятельные социальные 
группы и слои, связанные с современными 
запросами времени.
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Направления народничества
Консерваторы.
Консервативное крыло народничества было тесно 
связано с почвенниками. Его деятельность была 
представлена, в основном, творчеством журналистов, 
сотрудников журнала «Неделя»

К этому же времени относится образование комиссий 
для изучения обычного права, общинного 
землевладения, раскола, артелей и ряд работ, 
посвященных научному констатированию 
«особенностей» нашей народной жизни. В этом виде 
русские «особенности» признавали и противники 
«деревни».

Реформисты—Кадеты.
Народники реформисты оформилось на рубеже 70-80-х 
гг. XIX в. 
Иванов-Разумник характеризовал реформистское 
народничество «догматическим», «оптимистическим», 
«некритическим».
В. И. Ленин превалирование либеральной тенденции 
среди идеологов народничества относил к 80-90-м гг. 19 
в.
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Коллективизация сельского хозяйства и 
индустриализация в конце 1920-х — начале 1930-
х годов сопровождались массовой миграцией 
крестьян в города и ростом численности 
рабочих. Государство развернуло сеть 
профтехучилищ для молодых рабочих, 
поощряло ударничество, стахановское 
движение. Рабочие пользовались привилегиями 
при поступлении в высшие учебные заведения, в 
первую очередь обеспечивались санаторными 
путёвками. Выходцы из рабочих преобладали на 
руководящих постах в партийных и 
государственных органах.
Самым массовым в Советском Союзе всегда 
считался рабочий класс. Ведь и в 
словосочетании «рабоче-крестьянская», 
рабочие ставились первыми. И это не случайно. 
Если, например, при закате царизма, в России 
рабочий класс составлял всего 17%, то, спустя 
четверть века, накануне Второй мировой 
войны, его процентное количество увеличилось 
втрое (50,2%).
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Либералы-революционеры — РСДРП.
Либерально-революционное крыло в 1860—1870-е 
было представлено Г. З. Елисеевым (редакция журнала 
«Современник», 1846—1866), 
Ведущими идеологами этого направления в 
народничестве были П. Л. Лавров и Н. К. Михайловский. 
Те, кто считал необходимым отказ от методов террора 
объединились в новые политические образования: 
«Черный передел» и Южнорусский рабочий союз — 
Санкт-Петербургское и Киевское крыло 
соответственно. Обе организации перестали 
существовать к 1881 году. 
Социал-революционеры — Эсеры.
В советской историографии это направление 
именовалось «заговорщицким» или «бланкистским». 
Ткачев утверждал, что самодержавие в России не 
имеет социальной опоры ни в одном сословии русского 
общества и его можно будет быстро ликвидировать. 
Для этого «носители революционной идеи», 
радикальная часть интеллигенции, должны были 
создать строго законспирированную организацию, 
способную захватить власть и превратить страну в 
большую общину-коммуну. В 1902 г. была создана 
Партия социалистов-революционеров, идеологией 
которой было народничество.6

Рабочий класс

Рабочий класс, или пролетариат, при 
капитализме — один из основных классов 
капиталистического общества, класс наемных 
рабочих, лишенный собственных средств и 
орудий производства; вынужденный жить только 
прода жей своей рабочей силы.
 Основной производитель всех материальных 
ценностей обще ства, рабочий класс создает в 
процессе произ водства прибавочную стоимость, 
присваиваемую капиталистами на правах 
нанимателей рабочей силы.

Согласно К. Марксу, главным признаком для 
отнесения к рабочему классу является то, что 
рабочий класс создаёт прибавочную стоимость, 
иными словами, приносит собственнику 
прибыль, при этом безразлично, является ли 
труд физическим, а профессия — материально 
производительной. 



Анархисты.
Анархисты оспаривали необходимость 
преобразований в рамках государства. Их идеологами 
были М. А. Бакунин и П. А. Кропоткин. Оба они 
скептически относились к любой власти, считая её 
подавляющей свободу личности и порабощающей её.
Бакунин считал русского человека бунтарем «по 
инстинкту, по призванию». Цель бунта по Бакунину — 
не только ликвидация существующего государства, но и 
недопущение создания нового.

Нельзя однозначно оценить историческое значение 
народничества. Оно вовлекло в общественную жизнь 
огромное количество людей, особенно молодежи. Их 
бескорыстная, жертвенная деятельность не была 
напрасной. 
Общество осознало необходимость изменений, власть 
была вынуждена проводить реформы. В то же время 
террор привел к расколу в русском освободительном 
движении, вызвал ожесточение власти и замедление в 
развитии страны.. Народничество было инициативой 
снизу, заставившей власть считаться с мнением 
общества.
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Переход от народничества к марксизму

Индустриализация страны повлекла за собой 
быстрое увеличение численности рабочих и рост 
стачечного движения. 
В этих условиях стала очевидной 
несостоятельность теорий народников, которые 
делали ставку на сельскую общину и связывали с 
ней осуществление на практике 
социалистических идеалов. 
Теории явно расходились с российской 
действительностью, что заставило их идеологов 
пересмотреть свои взгляды.
Те, кто разделял идеи марксизма, главные 
надежды на построение справедливого общества 
связывали уже не с крестьянством, а с наёмными 
рабочими (пролетариатом). 
Народники видели движущей силой социальной 
революции русское крестьянство.
Марксисты - мировой пролетариат (т. е. рабочий 
класс - заводских наёмных рабочих, батраков, 
подёнщиков) 


