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дившем в изучаемый период у этой части 
советского общества. Данное обстоятель-
ство способствовало лучшей восприим-

чивости населения индустриальных го-
родов к новациям последних десятиле-
тий. 
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ТЕОРИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА М. А. БАКУНИНА 
 

В статье содержится новая концепция анархизма М. А. Бакунина. Главной идеей 

мировоззрения Бакунина и его анархической теории определено уважение человеческой 

личности как абсолютный («высший», «всеопределяющий») социальный принцип. Поли-

тическая теория анархизма Бакунина представлена как развитие, следствие, разверну-
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тое обоснование этой идеи, установление условий (законов) ее воплощения в жизнь. Но-

визна работы заключается в отказе от традиционной трактовки анархизма Бакунина 

как антигосударственной идеологии и понимании его как теории демократического со-

циального государства (организованного в форме федерации на всех уровнях обществен-

ного устройства). 

 

Ключевые слова: анархизм-коллективизм, человеческое достоинство, свобода, со-

циальная справедливость. 

 

I. Kislitsyna  

 

Bakunin’s Theory of Democratic Social State 
 

The article presents а new conception of M.A. Bakunin’s anarchism. The main idea of 

Bakunin’s system of views is the respect for the human personality as an absolute (“the high-

est”, “all-determining”) social principle. Bakunin’s anarchic political theory is presented as the 

development, the consequence and as substantiation of this idea and the identification of the 

conditions of its implementation in life. The novelty of the research is in the rejection of the tra-

ditional interpretation of Bakunin’s anarchism as an anti-state ideology, and in understanding it 

as the theory of a democratic social state (organized as the federation at all levels of social sys-

tem). 

 
Keywords: anarchism-collectivism, human dignity, freedom, social juctice. 

 
 
Актуальность мировоззрения М. А. Ба-

кунина, одного из теоретиков народничест-

ва, русского и мирового анархизма, обу-

словлена поиском концепций общественно-

го развития России, альтернативного совре-

менному, основанному на монополии на 

власть. Проблема «народ и власть», главная 

в политической теории Бакунина, является 

важнейшей в общественном развитии. Наи-

более остро она стоит в России вследствие 

нерешенности в стране проблемы демокра-

тизации общественно-политической систе-

мы, гигантских социальных контрастов, уг-

рожающего стать необратимым экономиче-

ского отставания при наличии богатейших 

на планете природных ресурсов и, главное, 

вследствие подрыва в обществе нравствен-

ной основы — важнейшего условия жизни 

людей. 

В современной науке в исследовании 

проблемы содержания анархизма Бакунина 

существуют два противоположных подхода. 

Первый — признает основным в бакунизме 

положительное, созидание [1; 7], второй ут-

верждает, что главным в нем является отри-

цание, уничтожение, разрушение [5; 9; 12]. 

Почти все авторы придерживаются тради-

ционного понимания политической теории 

Бакунина как отрицания государства. Про-

тив трактовки анархизма Бакунина как ан-

тигосударственной идеологии выступил В. 

Ф. Пустарнаков. Концепция исследователя 

основана на противопоставлении бакунин-

ского принципа федерализма марксистско-

му принципу централизации как двух анти-

номий общественного развития, противоре-

чие между которыми еще не разрешено в 

истории [10]. Подход, заключающийся в оп-

ределении положительной сущности поли-

тической теории Бакунина, представляется 

правильным. Однако эта проблема еще не 

решена в исследованиях.  

В 1990-е годы ученые отказались от уз-

коклассового подхода марксизма-лени-

низма, согласно которому бакунизм рас-

сматривался как идеология крестьянской 

демократии, выражение социальных стрем-

лений, интересов мелкой буржуазии. Ут-
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верждение о внеклассовом, интернацио-

нальном, вневременном характере социаль-

ной основы анархизма выдвинул Г. Ш. Бо-

кучава. При этом социальная база анархи-

ческой идеологии связывается исследовате-

лем с положением и чувством обездоленно-

сти во всех социальных условиях [5, с. 38]. 

Этот вывод открыт для критики, поэтому 

проблема социальной основы бакунизма 

нуждается в дальнейшем изучении.  
Для работ последнего периода характе-

рен отрыв анархизма Бакунина, и народни-
чества в целом, от его народной основы. 
Идеология и движение демократической 
интеллигенции в России «повисает в возду-
хе», что получило выражение в труде А. А. 
Ширинянца [11], название которого отража-
ет смысл концепции автора, оказавшей 
влияние на последующее исследование 
проблемы. Изучение бакунизма ведется 
почти исключительно в рамках истории 
идей, «идейных влияний», вне условий об-
щественного развития, которые в действи-
тельности явились главной основой форми-
рования теории революционного анархизма 
Бакунина. 

Цель и задачи данной работы обусловле-
ны современным состоянием изучения ба-
кунизма, характеризуемое нерешенностью 
наиболее важных проблем, с которых необ-
ходимо начинать исследование. Цель ее за-
ключается в установлении смысла полити-
ческой теории Бакунина, задачи включают 
анализ основных понятий бакунинского 
учения — свободы, анархии, определение 
главной идеи бакунизма, его социальной 
основы и теоретического значения.  

Главной в бакунизме на всех этапах его 
эволюции была идея абсолютного значения 
уважения человеческого достоинства, или, 
что одно и то же, абсолютной сущности 
свободы, так как свобода и человеческое 
достоинство были тождественны в его ми-
ровоззрении. Представление о единстве че-
ловеческого достоинства и свободы, свобо-
ды и развития человека, прежде всего, 
нравственного, интеллектуального, духов-

ного, о единстве (взаимосвязи, «взаимоза-
висимости») людей было основой бакуниз-
ма во все периоды его эволюции.  

В сложившемся анархизме основопола-
гающий принцип бакунинского мировоз-
зрения выражен следующим образом: 
«Уважение человеческой личности есть 
высший закон человечества…» [2, II, с. 
195]. Определение главного понятия теории 
Бакунина — свободы — объединяет внут-
реннюю и внешнюю свободу: «Мы понима-
ем под свободой, с положительной точки 
зрения, полное развитие всех способностей, 
которые находятся в человеке, с отрица-
тельной же точки зрения, независимость 
воли каждого от воли других» [2, IV, 

с. 56−57]. 
Идеал свободы, понимаемый как всесто-

роннее развитие личности, был «взят из 
жизни» дворянского гнезда Бакуниных. 
Свобода состояла в развитии в детях разно-
образных способностей и сил, заложенных 
в них природой: чувства добра и чувства 
прекрасного, любви к природе и той любви, 
которая «тесно и неразрывно» связывала 
детей между собой, любви к истине, чувст-
ва гордого достоинства и свободы [4, I, с. 
189]. Характерной чертой своего отца Баку-
нин определяет уважение к людям, которое 
он старался воспитать в детях [4, II, с. 91].  

К «родному гнезду» относится начало 
формирования у Бакунина фундаменталь-
ного положения его теории о социальной 
сущности свободы, взаимообусловленности 
«счастья» каждого человека «счастьем» ок-
ружающих его людей, представления, что 
«свобода — это закон взаимосвязи». Семья, 
где росли одиннадцать равных по условиям 
жизни разнообразно одаренных детей, 
представляла собой идеальный для их воз-
раста коллектив, своеобразное «общество», 
в котором заключались истоки анархизма-
коллективизма Бакунина (как он сам опре-
делил свою теорию), бакунинского понима-
ния свободы. 

Положительное, главное для Бакунина 

содержание свободы в его теории — «это 
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полное развитие и полное пользование каж-

дого всеми человеческими способностями и 

возможностями путем воспитания, научно-

го образования и материального благополу-

чия…» [2, II, с. 267]. «…Я имею в виду од-

ну свободу, достойную этого имени, свобо-

ду, представляющую полную возможность 

развить все способности, интеллектуальные 

и моральные, скрытые в каждом челове-

ке…», эта свобода является «бесконечной», 

— разъяснял он свое понимание свободы [2, 

IV, с. 250]. 

Свобода в бакунизме осуществляется в 

равенстве, правовом и фактическом. По-

следнее представляет собой «равенство для 

каждого в исходной точке жизненного су-

ществования», в «исходной точке развития» 

для «каждого человеческого существа, 

вступающего в жизнь». Это «равенство 

средств содержания, воспитания и обучения 

каждого ребенка того и другого пола до 

достижения им совершеннолетия», равенст-

во возможностей применения людьми «тех 

разнообразных способностей и сил, какие 

природа вложила» в них [2, III, с. 146]. 

Содержание понятия свободы в теории 

Бакунина, осознание единства, взаимосвязи 

людей как основы их жизни, общественного 

развития, имело своим истоком детство 

«великого бунтаря». Культура русского 

Просвещения, воплотившаяся в «гнездах» 

просвещенного русского дворянства, была 

основой формирования бакунизма. Идеал 

развития личности уже зародился в жизни, 

но пока как ограниченный, и поэтому иска-

женный внутри себя, неполный, неосущест-

вленный. Эволюция системы взглядов Ба-

кунина представляла собой поиск условий 

осуществления этого идеала в жизни наро-

да, общества. Движущая пружина эволюции 

бакунизма сформировалась в общем русле 

исследованной В. М. Артемовым «практи-

чески-нравственной ориентации русской 

философии» [1]. 

Самостоятельность и своеобразие баку-

низма, его место в истории русской и миро-

вой общественной мысли определялись 

главной идеей его мировоззрения — уваже-

ния человеческого достоинства как высше-

го, в сущности, единственного, социального 

принципа, так как все другие принципы его 

теории следовали из него. Вопреки утвер-

дившемуся в литературе представлению, 

главной в мировоззрении Бакунина, «осно-

вой основ» его анархической теории явля-

ется не отрицание государства, а «уважение 

человеческой личности» как «высший закон 

человечества».  

Все мировоззрение Бакунина вытекало 

из этой главной идеи: понимание свободы, 

идеал общественного устройства, идея Со-

циальной революции, решение вопроса о 

соотношении науки и жизни, принципы об-

разования и воспитания детей и т. д. Уваже-

ние человеческой личности, согласно его 

теории, должно определять всю систему 

общественных отношений. Сопоставление 

теории Бакунина с учением К. Маркса по-

зволяет дать наиболее краткое, раскрываю-

щее сущность определение бакунизма. Если 

политическая теория марксизма — это уче-

ние о диктатуре пролетариата, то бакунизм — 

это идеология человеческого достоинства. 

Диктатура пролетариата в марксизме — это 

цель революции и средство перехода к ново-

му, коммунистическому, обществу. Утвер-

ждение человеческого достоинства как выс-

шего (единственного основополагающего) 

принципа — это цель революции и путь дос-

тижения идеала свободы в теории Бакунина.  

Уважение человеческого достоинства 

было в центре внимания всех течений гума-

нистического направления в истории миро-

вой общественной мысли, истоком которого 

явилась древнегреческая культура. Однако 

достоинство человека ограничивалось в них 

с той или иной точки зрения: государствен-

ной, классовой, индивидуалистической, 

коллективистской и т. д. В теории Бакунина 

уважение человеческой личности является 

абсолютным принципом. В этом состоит ее 

глубочайший смысл и значение.  

Понимание свободы в бакунизме, про-

должающее оставаться предметом необос-



ИСТОРИЯ 
 

 

 

 

18 

нованной критики, характеризуется теоре-

тической новизной, глубиной и всесторон-

ностью решения проблемы. На основании 

его Бакунин сформулировал социальный 

закон, имеющий фундаментальное значе-

ние. В полемике с марксизмом и буржуаз-

ным либерализмом Бакунин утверждает, что 

цель истории — свобода, это не отвлечен-

ное понятие, не абстракция («свобода наро-

да») и не привилегия («свобода привилеги-

рованного меньшинства»), а «реальная сво-

бода, реальное благосостояние, счастье ка-

ждого живущего в обществе индивида», что 

«коллективная свобода и благосостояние 

реальны, когда они представляют собой 

сумму индивидуальных свобод и процвета-

ний» [2, II, с. 196]. 
Другой стороной бакунинского понимания 

свободы является идея о необходимости для 
каждого человека и всех людей борьбы за 
свободу, человеческое достоинство, о единст-
ве свободы и борьбы за нее. В современном 
обществе борьба может вестись только в 
мирных формах, однако суть закона о необхо-
димости борьбы от этого не меняется.  

Установив, что антигосударственность не 
является главной идеей анархизма Бакуни-
на, необходимо выяснить вопрос, содержит-
ся ли она в его теории. 

Бакунин со всей свойственной ему стра-
стью проповедовал необходимость уничто-
жения государства, самого принципа госу-
дарственности и утверждения анархии, про-
тивоположной принципу государственно-
сти. Название главного труда его жизни — 
«Государственность и анархия» (1873) фор-
мулирует эту противоположность. Поэтому 
возникает вопрос о значении термина «го-
сударство» («государственность», «принцип 
государственности», или «государственный 
принцип») в его теории.  

Бакунин понимал государство как исто-
рически сложившуюся систему господства 
над народом, насилия и эксплуатации. Госу-
дарство — это «насилие, господство по-
средством насилия…», это «насилие, при-
теснение, эксплуатация, несправедливость, 

возведенные в систему…», «государство 
есть не что иное, как систематизированное 
главенство и эксплуатация» [2, I, с. 83; III, 
с. 116, 201], — утверждал он.  

Государство в его теории является созда-

телем системы эксплуатации и угнетения 

народа. При этом Бакунин подчеркивал 

единство государства и господствующего 

сословия (класса, слоя общества). Государ-

ство, против которого на всем протяжении 

его существования народ ведет постоянную 

борьбу, неизбежно будет уничтожено в ре-

зультате революции. Предстоящая револю-

ция будет Социальной, потому что все по-

литические революции прошлого не осво-

бодили народ, он остался по-прежнему уг-

нетенным. Задача революции состоит в 

уничтожении государства. Однако, будучи 

диалектиком, Бакунин, как и Маркс, утвер-

ждал идею уничтожения (у Маркса — отми-

рания) государства в данном его качестве.  
Исследователи отрывают идею уничто-

жения государства в теории Бакунина от 
содержащегося в ней определения государ-
ства. В бакунизме речь идет об уничтоже-
нии государства, понимаемого как господ-
ство, главенство, насилие, господство по-
средством насилия, угнетение и эксплуата-
ция, но не об уничтожении системы органи-
зации общества и управления. Государство 
в бакунизме — это система власти, стоящей 
над народом, управляющей народом «свер-
ху» в своих интересах и в интересах гос-
подствующего сословия, осуществляющая 
господство над народом. Вместо нее Баку-
нин утверждает принцип народного само-
управления «снизу вверх» на всех уровнях 
— власти, растворенной в обществе. 

Общественно-политический идеал в тео-

рии Бакунина устанавливает самую широ-

кую демократическую свободу: «абсолют-

ная свобода каждого индивида», «абсолют-

ная свобода совести и культа с неограни-

ченным правом каждого строить храмы 

своим богам и оплачивать свое духовенст-

во», «всеобщее право голоса, безграничная 

свобода печати, пропаганды, слова и собра-
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ний (как для частных, так и для обществен-

ных собраний)», свобода союзов, равенство 

мужчин и женщин во всех политических и 

социальных правах, всеобщее народное об-

разование. Этот идеал основан на решении 

проблемы экономического, социального ос-

вобождения (экономического обеспечения 

свободы каждого человека, живущего в об-

ществе), на равенстве людей и на принципе 

федерализма на всех уровнях общественно-

го устройства [2, III, с. 97]. Федерация, ор-

ганизованная по принципу «снизу вверх», 

«от периферии к центру»: федерация об-

щин, волостей, областей, народов и наций 

рассматривается как средство осуществле-

ния свободы. В этом обществе нет никаких 

привилегий, в том числе самой вредной, 

самой развращающей, по мнению Бакуни-

на, привилегии — привилегии власти. 

Обобщенно свой идеал теоретик анар-

хизма формулирует следующим образом: 

«…государство должно раствориться в об-

ществе на началах справедливости» [2, III, 

с. 146]. Это и есть идеал демократии (наро-

довластия).  

Все составляющие элементы бакунин-

ского идеала безоговорочно свидетельству-

ют о том, что «анархия» в его теории пред-

ставляла собой идеал демократического со-

циального федеративного государства. 

Бакунин формулирует закон, что всякая 

власть стремится к своему самосохране-

нию. Поэтому он подчеркивает необходи-

мость принципа сменяемости власти, за-

щищающий общество от превращения вла-

сти в привилегию. В анархическом идеале 

Бакунина есть «управляющие и управляе-

мые». Но управляющие не имеют привиле-

гий, они выполняют только свою функцио-

нальную роль, и при этом «роли управляю-

щих и управляемых» постоянно сменяются, 

ни одна роль «не окаменевает», поэтому 

власть не превращается в привилегию (мо-

нополию). Бакунин ясно изложил демокра-

тический принцип ротации власти. В прин-

ципе сменяемости власти («ролей управ-

ляющих и управляемых»), равенства, в от-

сутствии привилегий Бакунин видел поли-

тические гарантии демократии. 

Первостепенное значение в обществен-

но-политическом идеале Бакунина имеет 

понимание сущности демократии, ее поло-

жительного, внутреннего содержания. В 

противоположность принципу господства 

одних людей над другими Бакунин утвер-

ждает, что общественно-политическая сис-

тема должна осуществлять интересы каж-

дого человека, каждого элемента, каждой 

части и частицы общества. «Порядок в об-

ществе должен быть равнодействующей 
всех местных, коллективных и индивиду-

альных свобод, достигших возможно выс-

шей степени развития…» [3, с.275], — ут-

верждает он. В этой идее выражено самое 

глубокое понимание демократии — ком-

промисс интересов, которому, согласно ши-

роко распространенному заблуждению, была 

чужда русская революционная мысль, посто-

янно стремившаяся к «максимализму». 

Теоретик русского народничества, анар-

хизма представлял демократию в виде сло-

жения векторов — свобод всех разнообраз-

ных элементов, частей и частиц, образую-

щих общество. Это предельно обобщенное 

и лаконичное как математический закон оп-

ределение было прямо связано с русским 

народным мировоззрением. Оно основано 

на возникшем в глубокой древности и со-

хранявшемся в Великороссии на протяже-

нии всей истории народа принципе народ-

ного самоуправления.  

В теории Бакунина изложено новое по-

нимание демократии («действительной де-

мократии», или анархии) как равнодейст-

вующей всех свобод. Это понимание сущ-

ности демократии прямо вытекало из рус-

ского народного мировоззрения, историче-

ски сложившейся в России системы народ-

ного самоуправления. 

Вопрос об особенностях русского народ-

ного самоуправления был освещен в статье 

друга Бакунина — Н. П. Огарева «Совре-

менная Россия и ее развитие», опублико-

ванной в 1868 г. в издававшемся в Женеве 
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Вольной русской типографией «Француз-

ском Колоколе». В ней Огарев доказывает 

преимущество в отношении следования 

принципу демократии русского народного 

самоуправления по сравнению с европей-

ским парламентаризмом. 
В статье анализируется сложившийся в 

Великороссии «чисто-народный» способ 
принятия решений — «прямой поголовной 
подачи голосов», который при всех усилиях 
правительства искоренить его неуклонно 
сохраняется в народной жизни, так как на-
род со всем упорством держится за него. 
Данный способ голосования заключается в 
том, что решение не принималось до тех 
пор, пока за него не проголосуют все («по-
головно») члены общины, решения прини-
мались единогласно, а не большинством го-
лосов. Вследствие этого обсуждения вопро-
сов могли вестись очень долго, и смысл 
этих обсуждений состоял в том, чтобы най-
ти «равнодействующую», с которой соглас-
ны все, принятую всеми участниками схода, 
каждым из них. Народный принцип состоял 
в примирении интересов, а не в господстве 
одних людей над другими, большинства над 
меньшинством.  

«…рассматривая вопрос объективно, мы 
полагаем, что если можно было бы найти 
нечто среднее между мнением большинства 
и меньшинства, дающее удовлетворение 
обеим сторонам, — этот способ голосова-
ния был бы более разумным, чем решение, 
принятое в силу простого численного пре-
восходства, которое далеко не всегда право, 
— говорится в работе. Никогда нельзя дос-
тигнуть абсолютной истины в решении че-
ловеческих проблем; однако приближение к 
относительной истине в данное время и в 
данном месте принадлежит, конечно же, не 
большинству, а всему народу, большинству 
плюс меньшинству, т. е. равнодействующей 
всех мнений. Эту равнодействующую не 
может дать…» голосование на парламент-
ских выборах и в законодательных палатах, 
так как в этой системе «нет иного выбора, 
как голосовать большинством голосов, — 

разрубая узел, вместо того, чтобы распутать 
его. … Вот почему русский народ не принял 
эту систему голосования, несмотря на из-
данный закон; общину может удовлетворить 
лишь единогласное решение. Этот обычай 
распространяется на волостные сходки — 
собрания миров, всех их членов, которые 
стремятся урегулировать межобщинные ин-
тересы и расходятся лишь с принятием еди-
ногласного решения. В этом мы видим фе-
деративный дух народа, результат, к кото-
рому неизбежно приходит общинное управ-
ление, как только несколько общин вступа-
ют во взаимосоглашения, дух, который со-
храняется, несмотря на постоянное подав-
ление его силами царской и императорской 
централизации» [12, с. 28], — заключает 
свою мысль Огарев. 

Стремление к нахождению равнодейст-
вующей было обусловлено жизнью народа, 
требовавшей постоянного приложения со-
вместных усилий для освоения суровой 
природы и противостояния растущей сис-
теме социального гнета. Оно было обуслов-
лено особенностями процесса формирова-
ния Русского государства, который заклю-
чался в огромной, определяющей роли в 
этом процессе на протяжении многих веков 
народной колонизации.  

Определение демократии «с отрицатель-
ной точки зрения» в теории Бакунина также 
свидетельствует о том, что бакунизм не был 
антигосударственной идеологией.  

«Ничто так не противоречит свободе, как 

привилегия», — писал Бакунин. Быть демо-

кратом — значит: «исключаются все ари-

стократы, все сторонники какой бы то ни 

было привилегии, … ибо слово демократия 

означает не что иное, как управление наро-

да, посредством народа и для народа, пони-

мая под этим всю массу граждан — а в на-

стоящее время надо прибавить и гражданок, 

составляющих нацию» [2, III, с. 124]. 

Бакунинский анархизм отрицает не госу-

дарство, а принцип привилегии, привилеги-

рованного положения, господства одних 

людей над другими, и утверждает идею де-
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мократического социального федеративного 

государства.  

Идеал анархии в бакунизме отразил 

принципиальное различие между действи-

тельной демократией, воплощающей прин-

ципы свободы, равенства и справедливости, 

солидарности людей — с одной стороны, и 

всеми существовавшими в истории и со-

временными Бакунину государствами — с 

другой. Идея анархии устанавливает прин-

ципиальную противоположность между де-

мократией и господством и не несет в себе 

антигосударственного содержания, отрица-

ния государства, понимаемого как система 

управления, политических институтов, ус-

тановленных норм общества и т. д.  

Помимо содержания общественно-поли-

тического идеала, есть и другие прямые до-

казательства того, что отрицание государст-

ва в теории Бакунина означало не уничто-

жение государства как политической систе-

мы, «порядка в обществе», а переустройст-

во государства на принципах демократии. 

Так, в работе «Федерализм, социализм и 

антитеологизм» (1867), которую все иссле-

дователи относят к зрелому анархическому 

периоду эволюции его взглядов, говорится 

следующее: 

« …мы дети Революции (Великой Фран-

цузской революции. — И. К.), и мы насле-

довали от нее Религию человечества, кото-

рую мы должны основать на развалинах Ре-

лигии божества; мы верим в права человека, 

в достоинство и необходимое освобождение 

человеческого рода; мы верим в человече-

скую свободу и человеческое братство, ос-

нованное на человеческой справедливости», 

поэтому «…мы заключаем, что безусловно 

необходимо уничтожение Государств, или, 

если хотите, их полное и коренное переуст-

ройство в том смысле, чтобы они перестали 

быть централизованными и организован-

ными сверху вниз державами, основанными 

на насилии…» и т. д., после чего следует 

изложение демократического федеративно-

го идеала [2, III, с. 191−192).  

Анархизм Бакунина утверждал идею 

принципиальной исторической новизны 

действительно демократического государст-

ва, противоположность между «истинной 

демократией», за которую ведется борьба, и 

всем предшествующим развитием общест-

ва, государства. Народнический анархизм 

справедливо рассматривал переход к дейст-

вительной демократии как крупнейший ка-

чественный скачок в развитии общества. 

Бакунин утверждал, что для того, чтобы 

«народное самоуправление сделалось, на-

конец, действительным фактом, … понадо-

билась бы революция более глубокая, чем 

все те, которые до сих пор потрясали ста-

рый мир» [2, III, с. 200].  

Идея анархии в бакунинской теории от-

разила противоречие между формой и сущ-

ностью государств, называющих себя демо-

кратическими, но продолжающими оста-

ваться господством привилегированного 

меньшинства над народом. Это противоре-

чие имеет огромное значение в наше время, 

когда почти все государства на планете на-

зывают себя республиками, тогда как очень 

многие из них остаются авторитарными, 

тоталитарными, клановыми, бюрократиче-

скими, чиновничье-корпоративными и т. д. — 

крайне далекими от демократии. Проблема 

демократии в идеале, или в близком при-

ближении к идеалу, еще не решена нигде в 

мире.  

Анархизм Бакунина выразил идею демо-

кратического социального государства, ор-

ганизованного в виде федерации на всех 

уровнях, представляющего собой «равно-

действующую» всех коллективных и инди-

видуальных свобод. Главный смысл поли-

тической теории Бакунина заключается не в 

принципе федерализма, не в антиномии 

«федерализм — централизация», а в утвер-

ждении идеала демократии, в установлении 

противоположности между государством-

господством во всех его формах, с одной 

стороны, и демократией, «действительной 

демократией», получившей в его теории на-

звание анархии, — с другой.  
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Соответственно социальная основа баку-

низма в целом совпадает с социальной ба-

зой социал-демократии — это народ, бо-

рющийся за условия достойной человека 

жизни, народовластие и социальное осво-

бождение (социальную справедливость). 

Можно отметить и некоторые особенности 

социальной базы русского классического 

анархизма, обусловленные развитым чувст-

вом уважения человеческого достоинства у 

его последователей. Социальную основу 

русского анархизма отличает то, что для его 

приверженцев внутренняя потребность в 

свободе, в творчестве, в развитии, в само-

реализации личности, ощущение «взаимо-

связи» всех людей, живущих в обществе, 

единство теории и практики, являются ос-

новой восприятия мира. В большей мере 

такое мировосприятие присуще людям 

творчества и, особенно, молодежи, так как, 

прежде всего, молодому возрасту свойст-

венны поиск идеала, стремление к вопло-

щению идеала в жизнь, готовность к борьбе 

за идеал. Революционность бакунизма была 

обусловлена особенностями исторического 

периода, в который он был создан и полу-

чил распространение, — эпохи «революци-

онных взрывов», вызревания объективных 

условий русской революции.   

Основное противоречие анархизма Баку-

нина находится не на уровне теории свобо-

ды, содержания понятия свободы, в котором 

не было противоречий. Оно заключается в 

противоречии между идеалом свободы, раз-

вития личности, самостоятельности воли 

людей, с одной стороны, и средствами 

борьбы за идеал (революционное насилие, 

разжигание инстинктов), которые объектив-

но отрицают свободу, — с другой. Во мно-

гом это противоречие было отражением 

противоречий эпохи: сохранением в России 

системы самодержавия и сословного строя, 

гигантской эксплуатацией народа, неразви-

тостью (отсутствием) во всех государствах 

того времени «действительной демокра-

тии», нерешенностью проблемы «экономи-

ческого», социального освобождения наро-

да, «существующей пропастью» между по-

ложением народа и «привилегированного 

меньшинства». 

«Вечное» значение бакунизма состоит в 

утверждении идеи уважения человеческого 

достоинства как высшего социального 

принципа, единства свободы и развития 

личности, свободы и нравственности, пред-

ставления о единстве, взаимосвязи людей, в 

обосновании необходимости борьбы за сво-

боду, человеческое достоинство. Политиче-

ская теория Бакунина создала идеал демо-

кратии — демократического социального 

государства, основанного на принципе сво-

боды, идеал, понимаемый как «равнодейст-

вующая» всех индивидуальных и коллек-

тивных свобод. Значение анархизма Баку-

нина, таким образом, обусловлено выдви-

нутым в нем абсолютным принципом ува-

жения человеческой личности и разработ-

кой теории демократии — социал-

демократии, в росте влияния которой со-

стоит основная тенденция развития совре-

менного мира. 
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СФЕРЕ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941−−−−1945 гг. 
(на архивных материалах) 
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