
РУССКИЙ АНАРХИЗМ
■ Теоретическое содержание и практическая 

направленность анархизма были всесторонне 
обоснованы в трудах русских мыслителей и 
революционеров Михаила Бакунина (1814-1876) и 
Петра Кропоткина (1842-1921). Они в свою 
очередь опирались на труды таких 
западноевропейских теоретиков анархизма, как Ш. 
Фурье, М. Штирнер и П. Прудон.



Михаил Александрович Бакунин
■ 18 июня  1814 - 19 

июня  1876 г.

■ анархист, панславист, 
один из идеологов 
народничества



Основные произведения

■ О философии (1840) 
■ Реакция в Германии (1842) 
■ Кнуто-Германская империя и социальная 

революция (1871) 
■ Государственность и анархия (1873) 
■ Федерализм, социализм и антитеологизм 

(1867 )
■ Революционный катехизис 



Учение Бакунина
 Происхождение государства рассматривает  с  

идеалистических позиций. Природа  человека  
двойственна.  Лучшие  ее  черты  и  инстинкты - зародыш 
вольной безгосударственной организации  будущего. 

 Худшие  -  основа для  возникновения  государства.  На  
дурных  инстинктах  и   страстях,   на предосудительных 
свойствах ума и характера людей  “замешано”
государство. 

Возникновение государства в Германии связывает  с  тем, 
что “в немецкой крови,  в  немецком  инстинкте,  в  
немецкой  традиции  есть  страсть государственного 
порядка и  государственной  дисциплины”.  

Идиотизм, глупость людей главное условие рабства . 
Государство исторически возникает “во  всех  странах  от  
союза  насилия  опустошения и грабежа”.

       



■     “Насилие,  господство  посредством   насилия, замаскированного,  если  
можно,  и,  в  крайнем  случае,  бесцеремонного   и откровенного”. 

■     “Если  есть государство,  то  непременно  есть  господство,  
следовательно,  и  рабство; государство без рабства, открытого или  
замаскированного,  немыслимо”.  “Кто говорит государство и власть, тот 
говорит господство”.

■       Вместо  государства  после   социальной       революции создается 
новый строй, основанный на “идее  свободы”.  Свобода индивидов  и 
ассоциаций выступает при этом  как  некий  априорный  принцип,  
определенным образом сочетаемый в его  умозрительной  концепции  с  
принципом  равенства, справедливости,  солидарности,   а   также   с   
требованиями   анархистской программы.  

■      Важнейшими  среди  них  стало  в   конечном   итоге   требование
     разрушения  государства,  а  также  всякого,  опирающегося  на   

принуждение авторитета, которые, как  считали  анархисты,  в  принципе  
несовместимы  со свободой и равенством людей  и  коллективов.  Но  это  
не  означает  распада общественных   связей.   Государство   заменяется    
федерацией    свободных самоуправляющихся общин в духе Прудона.

Понимание государства 



■  Свобода индивида, есть  не  что  иное,  как “отражение 
его человечности или его  человеческого  права  в  
сознании  всех свободных людей, его  братьев,  его  
равных”.  

■ Увязывал    свободу   с   реальной   возможностью 
удовлетворять  материальные  и  духовные  потребности,  
а  также  на  тесную взаимосвязь свободы 
индивидуальной  и  свободы  коллективной.  

■ “Коллективная свобода и благосостояние реальны лишь 
тогда, -   когда   они   представляют   собою   сумму 
индивидуальных  свобод  и   процветаний”.  

■  Сопоставляя   индивидуальную   и коллективную свободу, 
склонен  был  видеть  в  достижении  реальной свободы 
для  каждого  подлинную  цель  истории,  а  в  уважении  
достоинства личности - высший нравственный закон.

        

Свобода



■ Анархизм  М.А.Бакунина  имеет коллективистские 
корни. Он стремится к организации общества  и  
коллективной собственности снизу вверх 
посредством вольного  объединения,  
ассоциирования людей, которые во 
взаимоотношениях друг  с  другом  будут  
руководствоваться нормами нравственности. 

■  “Я становлюсь  действительно  свободным  лишь 
благодаря свободе других, так что, чем больше  
количество  свободных  людей, окружающих меня, 
чем глубже и шире их свобода, тем 
распространеннее,  глубже и шире становится моя 
свобода”. 

■ Свобода нужна для  развития  индивидом  всех своих 
способностей и полного  пользования  ими  путем  
воспитания,  научного образования и материального 
благополучия. 

■ Отсюда следует,  что  свобода,  по Бакунину, есть не 
самоцель, а   обязательное  условие, для  
реализации идеала будущего - 
анархоколлективистской организации общества.



■ С высоты своего идеала Бакунин опять 
возвращается к анализу сущности государства, его  
природы. 

■  Свобода  никогда  не  уживается  с  политической 
властью,  поэтому  все  властное,  все  построенное  
на  принуждении  должно безоговорочно 
отвергаться.

■  Всякое государство  по  условиям  и  цели  своего 
существования  составляет   диаметральную  
противоположность   человеческой 
справедливости, свободе и нравственности. 

■  Поэтому  нет  большой  разницы между 
полуварварской  всероссийской   империей   и    
самым   цивилизованным государством Европы.



■ Восприняв ряд социалистических идей Прудона, Бакунин 
развил их в своей теории социализма и федерализма. 
Основные из этих идей сводились к тому, что социализм как 
общественный строй должен быть основан на личной и 
коллективной свободе, на деятельности свободных 
ассоциаций. 

■ В нем не должно быть никакой правительственной 
регламентации деятельности людей и никакого 
покровительства со стороны государства, последнее вообще 
должно быть устранено. 

■ Все должно быть подчинено удовлетворению потребностей и 
интересов личности, коллективов промышленных и иных 
ассоциаций и общества как совокупности свободных людей. 

■ Отношения между всеми субъектами общества строятся на 
принципах федерализма, т. е. их свободного и равноправного 
союза.



Понимание права
■ Праву политическому, официальному Бакунин 

противился в не меньшей степени, чем, скажем, 
навязыванию догматов религии и церкви, оправданию 
привилегий богатства, привилегий знатности. 

■ За всеми этими учреждениями он видел скрытое насилие и 
политическое принуждение, т.е. антигуманную 
порабощающую власть. 

■ Поскольку всякая власть, держится на насилии, на 
пренебрежении к человеческой воле, то для того, чтобы 
уцелеть, она стремится расширить свои полномочия и 
воздействие путем подавления инициативы личности, 
группы и вообще любого объединения людей при помощи 
закона - закона, так сказать, собственного изготовления.



■ Свобода человека должна соизмеряться, не с 
той свободой, которая отмерена и пожалована 
государством и его законами, а с той свободой, 
которая есть отражение «человечности» и 
«человеческого права» в сознании всех 
свободных людей, относящихся друг к другу 
как братья и как равные.



■ Выступал за абсолютную 
неприкосновенность и 
неотчуждаемость личной свободы. За 
«рациональное», т.е. разумное, 
естественное, человеческое право 
против права — привилегии, 
возникающего из насилия над людьми. 



■ Бакунин резко критикует "государственный социализм", в 
котором государство регулирует все процессы 
экономического, политического и духовного развития 
общества. 

■ Такой социализм, по его мнению обнаружил свою полную 
несостоятельность , поскольку будучи сугубо 
"регламентаторским" и деспотическим", он далек от цели 
удовлетворять потребности и законные стремления 
большинства людей. 

■ Государство обнаружило себя банкротом перед 
социализмом, "оно убило веру, которую социализм в него 
имел". 

■ Бакунин доказывает несостоятельность теорий 
государственного или доктринарного социализма.



■ Социализм не умер, он осуществит себя 
"путем частных экономических 
ассоциаций" и будет способен обеспечить 
каждому человеку материальные и 
духовные средства для его свободного и 
всестороннего развития.



■ Особенность бакунинской тактики, 
специфика бакунинского направления в 
народническом движении состояла в 
том, что он стремился осуществить 
революционные преобразования 
посредством народного бунта, 
носящего массовый и в немалой мере 
стихийный характер. 



■ Бакунин отрицал необходимости пропаганды социализма «в 
народе». 

■ Считал, что в силу своего невежества, забитости, 
набожности и веры в царя русский крестьянин не в 
состоянии усваивать социалистические теории. 

■ Отмечает практическую сметку русского крестьянина, его 
природный ум и выделяет его особое свойство — 
готовность к бунту. 

■ В подтверждении этой мысли он обращается к истории 
восстаний Пугачева и Разина, которые объявлялись им 
первыми революционерами, к распространенности и 
популярности в народе явления разбойников. 

■ Разбой возводился им в статус важнейшего исторического 
явления, свойственного только России.



■ По мнению Бакунина исторический облик 
народов проявляется в их отношении к 
социальной революции (народы 
«способные» к революции и «неспособные» к 
ней). 

■ Русский народ способен к социальной 
революции, он «бунтарь по натуре», из 
глубины народного духа в стране возникнут 
«новые формы свободной общественности». 

■ Идея Бакунина о революционной 
избранности русского народа импонировала 
многим народникам.



■ Русское государство Бакунин рассматривал 
как институт, противостоящий народу.

■ Единственным выходом из создавшегося 
положения объявлялся – «всеобщий бунт, 
революция».

■  Перед грядущим бунтом Бакунин ставил 
две задачи: в экономической сфере — 
социальная революция, в политической— 
разрушение государства.



■ Считает, что политическая борьба, 
выставление общедемократических 
требований не нужны, ибо в русских 
условиях такое направление борьбы выгодно 
одной буржуазии. 

■ Социальный переворот автоматически 
принесет с собой политические свободы. 

■ Добиваться же политических свобод до 
социального переворота — это значит играть 
на руку еще неокрепшей буржуазии. 



■ В России  присутствуют два важных  условия революции: 
нищенское положение народа и его забитость, рабство. 

■ Чем хуже условия жизни масс, тем вероятнее взрыв. 
■ Надо лишь добиться истинной социально-революционной 

комбинации — соединить революционный инстинкт 
мужика с идейностью интеллигенции, которая, «проведя 
между общинами живой ток революционной мысли, воли и 
дела», заинтересовав революцией «лучших крестьян», 
сможет «поднять вдруг все деревни». 

■ Задача интеллигенции — вызывать эти бунты, не ожидая, 
когда пропаганда социалистических идей приведет к благим 
результатам и сознание мужика окончательно просветится. 

■ В действительности народникам-бакунистам не удалось 
поднять не только «все деревни», но хотя бы отдельные 
районы. Бакунизм не смог из теории стать революционной 
практикой и привести к победе революции, хотя влияние 
анархизма сохранялось еще долго.



Пётр Алексеевич Кропоткин
■ 27 ноября  1842 - 8 

февраля 1921
■ Создатель идеологии 

анархо-коммунизма и 
один из самых 
влиятельных 
теоретиков анархизма. 



Основные работы

■ «Современная наука и анархия» 1892 
■ «Государство и его роль в истории» 1896 
■ «Анархия, её философия, её идеал» 1896 
■ «Поля, фабрики и мастерские» 1899 
■ «Записки революционера» 1902 
■ «Взаимопомощь как фактор эволюции» 1902 
■ «Нравственные начала анархизма» 1906 



Учение Кропоткина
■ Утверждал, что анархизм есть нечто большее, чем простой 

способ действия или же идеал свободного общества. 
■ Анархизм, представляет собой "философию как природы, 

так и общества". 
■ Резко выступал против государства и государственного 

социализма", считал, что трудящиеся сами в состоянии 
"выработать строй, основанный на их личной и 
коллективной свободе. 

■ Считал возможным установление.
    "безгосударственного коммунизма" на основе "союза 

сельскохозяйственных общин, производственных артелей и 
ассоциаций людей по интересам".



■ Экстраполировал идеи о строении и 
развитии природы на строение общества, 
попытаться подвести под теорию анархизма 
естественнонаучную базу.

■  Вселенная (включая человека как ее 
неотъемлемую часть) — органическое целое. 
Кропоткин создал свой метод ее познания, 
основанный на единстве всего живого, 
общем для всех законе взаимной помощи и 
солидарности, определяющем процесс 
эволюции. 



■ Считал, что обстоятельства жизни и борьба 
за существование вынуждают все виды живых 
существ объединяться во имя общих 
интересов. 

■ Тот вид, который способен организовать 
свою жизнь на максимально солидарных 
началах, оказывается в более благоприятных 
условиях для выживания, долголетия.

■  Прогресс прямо пропорционален уровню 
организованности данного вида на началах 
взаимной помощи.



■ У людей — этот закон «работает» на всех этапах 
исторического развития. 

■ Но, формы общественной жизни не всегда 
соответствовали началам взаимной помощи. Были 
времена, когда некоторые учреждения (особенно 
государство) препятствовали дальнейшему развитию 
начал солидарности, тем самым противодействуя 
движению человечества вперед. 

■ В другие периоды истории, наоборот, максимальное 
соответствие общественной организации принципам 
взаимной помощи обеспечивало выход человечества 
на ранее недосягаемые высоты развития.



■ В современном ему капиталистическом обществе 
Кропоткин видел резкое несоответствие 
господствующих учреждений, в первую очередь 
государства и законодательства, началам взаимной 
помощи.

■  В связи с этим возникает острая необходимость 
привести политические учреждения в соответствие с 
основным фактором прогресса.

■ Революция движет человечество вперед, ибо она 
разрушает формы организации жизни, имеющие 
тенденции к застою, затрудняющие прогресс, 
деморализующие человека.



■ Государственная стадия общества, по 
мнению Кропоткина, является нарушением 
принципа взаимопомощи и разрушением 
солидарности людей, базирующейся 
институционально на общественном 
договоре. 

■ Государство мешает людям осуществлять 
свое право на свободу, а его деятельность — 
это «бесконечно длинный ряд преступлений» 
и «поддержка эксплуатации и порабощения 
человека человеком».



Происхождение государства 

■ «Само историческое развитие государства, 
было вызвано не чем иным, как 
возникновением земельной собственности и 
желанием сохранить ее в руках одного класса, 
который таким образом стал бы 
господствующим».



■ Важное место в генезисе государства отводил 
правосудию,  рассматривая судебную власть 
как первоначальную по отношению к другим 
ветвям власти. 

■ Идея правосудия оказала влияние «в 
значительно большей мере, чем военные или 
экономические причины, она послужила 
основой, на которой развилась власть 
королей и феодальных властителей». 



Возникновению государства 
способствовали следующие факторы:

■ психологическое желание господствовать над 
массами со стороны меньшинства воинов, 
законоведов, ученых и священников;

■  «необходимость обезопасить себя против насилия 
чужестранцев;

■  церковь, которая требовала повиновения власти; 
■ римское право, т.е. византийское право, которое в 

свою очередь происходит от восточных деспотий».



■ Смысл существования государства 
заключается в том, чтобы мешать всякому 
естественно складывающемуся союзу людей, 
чтобы препятствовать развитию местного 
почина и личной предприимчивости, 
душить уже существующие вольности и 
мешать возникновению новых, и все это  с 
целью  подчинить народные массы 
ничтожному меньшинству. 



■ Отрицал буржуазный парламентаризм, всеобщее 
избирательное право, так как они служат угнетению 
народа: парламентаризм — специфическая 
организация власти «соответствующая обществу, 
основанному на эксплуатации наемного труда 
капиталом». 

■ Основные недостатки парламентаризма Кропоткин 
видел в неспособности представительного 
правления осуществлять возложенные на него 
функции, в иллюзорности представительства 
народа.



Социальная революция

■ Государство как причина всех общественных зол 
устраняется, социальной революцией. 

■ Только она может вывести человечество из 
безнравственного царства насилия, созданного 
государством, и привести его в царство свободы.

■  В понятие социальной революции, которая имеет 
закономерный, неизбежный характер, Кропоткин 
включает  не только момент разрушения, насилия, 
но и момент созидательный, прежде всего духовно-
нравственный, «новые понятия о равенстве».



■ Идеал анархии, установится не сразу, а после своеобразного 
переходного периода. 

■ На этой стадии допускалось временное существование 
государственного федерализма как частного проявления 
универсальной закономерности естественного федерализма 
в природе и обществе. 

■ Федерализм — форма объединенная, соответствующая 
закону взаимной помощи. 

■ Различал несколько видов федерализма:
■ федерации и конфедерации родов и племен у дикарей и 

варваров, 
■ федерации вольных городов, деревень и общин в средние 

века, 
■ современные ему государственные федерации
■  будущие безгосударственные федерации.



Отрицание диктатуры 
пролетариата

■  «Будет ли представительное собрание состоять из 
рабочих или буржуа, войдут ли в него даже 
социалисты-революционеры, - оно сохранит все 
недостатки представительного собрания, так как эти 
недостатки зависят не от состава данного собрания, 
а присущи самой системе.

■  Рабочее государство, управляемое выборным 
собранием, одно из самых зловредных мечтаний, 
внушенных нам воспитанием, признающим власть 
и авторитет».



■ Революционный народ при помощи 
федеративного государства уничтожает частную 
собственность во всех сферах, проводя 
экспроприацию, «возврат обществу того, что ему 
принадлежит по праву». 

■ Общественными должны стать не только земля и 
фабрики, но и все «жизненные припасы» одежда, 
жилища.

■  «Общая собственность на орудия производства, 
неизбежно приведет и к пользованию сообща 
продуктами общего труда». 

■ Народ сам займется распределением продуктов, 
руководствуясь в этом деле «самым простым 
чувством справедливости». В случае же нехватки 
продуктов, их нужно распределять по строгим 
нормам.



■ После краткого переходного периода 
общество вступит в стадию анархии, где все 
вопросы организации будут решаться путем 
свободного соглашения без центрального 
правительства. 

■ Это будет коммуна, состоящая из ряда 
самоуправляющихся общин, которые 
добровольно объединяются в свободные 
федерации, так как «стремление к 
децентрализации» для анархо-коммуниста — 
социальная закономерность. 



■ Россия должна превратиться в добровольный, но тесный 
союз свободных областей и народов; 

■ Местное самоуправление, городское и земское, должно быть 
устроено так, чтобы все отдельные самоуправляющиеся 
единицы, вплоть до самых мелких, были возможно более 
свободными и пользовались возможно большими правами. 

■ Анархия понималась как общество, где существует  
дисциплина и порядок, разумная организованность, но все 
это идет снизу, а не сверху.

■  Гарантии против возможных злоупотреблений властью 
Кропоткин видел в социальных институтах 
(производственные и научные ассоциации, трудовые 
коллективы, рабочие союзы, кооперации и др.), в 
общественных навыках и гражданской позиции россиян. 



■ Критиковал государственный социализм, политику 
большевиков в первые годы советской власти. 

■ Кропоткин с большой тревогой наблюдал за 
послеоктябрьскими событиями, деятельностью 
большевистской власти. Эту тревогу он выразил в 
обращении к рабочим Западной Европы, где 
предупреждал о пагубности строительства 
коммунистической республики «по принципу строго 
централизованного госу дарственного коммунизма, 
под железным правлением партий ной диктатуры». 

■ По его мнению, это неизбежно приведет к краху 
страны, ибо государственная власть испортит даже 
самых лучших людей и неизбежно выродится в 
произвол и деспотизм.



■ В правовых взглядах Кропоткина содержатся 
элементы естественно-правового, исторического, 
психологического, биологического и 
социологического подходов.

■  Кропоткин обосновывал отрицание государства и 
связанного с ним законодательства прежде всего 
историческими фактами. 

■ В этой связи он относил свои взгляды к 
исторической школе. И все же основным методом 
анализа правовых явлений стал в его творчестве 
анархистский вариант права, основанный на 
биосоциологическом эволюционизме.



■ Право и законодательство, по Кропоткину, 
два полюса, они существуют как бы в разных 
измерениях.

■  Законодательство как форма проявления 
права» в теории Кропоткина — явление 
переходящее, классовое, причем неизбежно 
классово-эксплуаторское, а основы права — 
явление вечное, общечеловеческое, 
коренящееся в природной инстинктивной 
справедливости человека.



Заключение
■ Кропоткин стремился избежать крайностей анархической 

доктрины, придать ей научный характер, сделать ее более 
гибкой и реалистичной. Удалось это лишь частично. 

■ В его наследии наиболее интересны идеи переходного 
периода, связанные с временным использованием 
государственных форм и инсти тутов при условии их 
демократизации и федерализации.

■  Готовность к компромиссу не избавила учение Кропоткина 
от утопизма, свойственного всей школе анархистов. Указать 
реальные пути осуществления свободы он не сумел. У 
Кропоткина, как и у его предшественников, критическая 
сторона программы сильнее позитивной. 


