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Введение. Философия культуры в качестве одного из аспектов своего предметного поля 

имеет осмысление реальной культурной практики, опирающейся на многовариантные пере-

оценки культурных традиций и традиционных ценностей. Аксиологическая составляющая фи-

лософии культуры раскрывает основополагающие моральные ценности человека и социума, 

способствующие социальной активности личности.  

Содержание. В статье рассматривается синтетическая философия П. А. Кропоткина под 

углом зрения ценностной значимости традиции взаимопомощи, имеющей свои социальные и 

природные корни. Солидарность, справедливость, альтруизм, инстинкт взаимной поддержки 

и нравственное чувство человека – вот основные понятия кропоткинской этики как учения о 

нравственности в широком ее понимании. В текущем году российская научная обществен-

ность отмечает столетие ухода из жизни этого выдающегося ученого-гуманиста, обществен-

ного деятеля и философа. Сегодня особую актуальность получает разработка Кропоткиным 

принципов взаимной помощи и поддержки, которые оказались практически востребованными 

в условиях пандемии коронавируса. 

Выводы. В естественно-научных и философских произведениях Кропоткина разрабо-

таны принципы эволюционного развития природы и социума, опирающиеся на общесоциоло-

гический закон взаимной помощи и поддержки. Трактовка философом ценностей 

солидарности и альтруизма явилась не только одним из теоретических оснований российской 

философии культуры, но имеет значение и для практической деятельности современных во-

лонтеров XXI в., формируя этическую основу социальной активности человека. 
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Introduction. One of the aspects of the philosophy of culture subject field is an understanding 

of real cultural practice based on multivariate reappraisals of cultural traditions and traditional values. 

The axiological component of the philosophy of culture affects the fundamental moral values of a 

person and society that contribute to the social activity of an individual. 

Content. The article examines the P. A. Kropotkin’s synthetic philosophy from the point of 

view of the value significance of the mutual assistance tradition, which has its own social and natural 

roots. Solidarity, justice, altruism, the instinct of mutual support and the person moral sense – these 

are the main concepts of Kropotkin’s ethics as a teaching about morality in its broad sense. This year, 

the Russian scientific community is celebrating the centenary of this outstanding humanist scientist 

and philosopher passing. Today, Kropotkin’s development of the principles of mutual assistance and 

support, which turned out to be practically in demand in the context of the coronavirus pandemic, is 

receiving particular relevance.     

Conclusions. In the Kropotkin’s natural-scientific and philosophical works, the principles of 

nature and society evolution are developed, based on the general sociological law of mutual assistance 

and support. His interpretation of the solidarity and altruism values was not only one of the Russian 

philosophy of culture theoretical foundations, but also has significance for the practical activities for 

modern volunteers of the 21st century, forming the ethical basis of human social activity. 
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Введение 

Философия культуры в качестве предмета своего изыскания ставит осмыс-

ление реальной культурной практики, опирающейся на многовариантные пере-

оценки культурных традиций и социального опыта. Философское осмысление 

культурных традиций опирается на аксиологические прерогативы, которые пре-

терпевали существенные изменения в истории. Поэтому перед философией 

стоит задача обеспечить здравый смысл формулировкам практических действий 

во всех сферах жизнедеятельности человека.  
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Сегодня чрезвычайную актуальность в условиях пандемии приобретает 

обоснование альтруистического поведения человека. Среди конструируемых 

проблематик аксиологии, как правило, выделяется пересмотр обоснований этики 

– от противопоставления сферы нравственности общему благу и требования раз-

граничения должного и сущего до расщепление понятия бытия на актуализиро-

ванное реальное и желаемое должное. Среди исторических основ аксиологии 

различение должного и сущего является существенным для этики как практиче-

ской философии.  

Анархо-коммунитарное построение этики П. А. Кропоткина вносит в эту 

проблематику весомый вклад, задает ориентиры здоровых человеческих отноше-

ний. Опираясь на основные естественно-научные и философские работы Кропот-

кина, посвященные этому вопросу, мы можем сделать вывод, что 

альтруистическая традиция духовной культуры человека заложена, по его пред-

ставлениям, природой, но поддерживается разумными побуждениями каждого 

индивида. 

К анализу феномена альтруизма обращаются философы, социологи, юри-

сты, педагоги, психологи и социальные работники 1; 6; 9; 15; 16; 20. В фило-

софской литературе сложился целый разряд исследований, посвященных 

выявлению основ альтруистической деятельности. В частности, в 2009 г. была 

подготовлена диссертация И. Г. Лаверычевой, где был дан анализ философских 

и естественнонаучных оснований теории эгоизма и альтруизма 14. В ней дела-

ется вывод, что для рационально-чувственной позиции в философии, представ-

ленной Юмом, Смитом, Руссо, Контом, Спенсером, Соловьевым, Кропоткиным, 

характерно признание ведущей или равноправной с эгоизмом роли альтруизма. 

Последний проявляется не только благодаря рассудочной деятельности и влия-

нию культуры, но и как нравственное чувство, в основании которого лежит спо-

собность к сочувствию, сопереживанию и состраданию. В 2015 г. была 

защищена диссертация А. В. Быковым на тему «Альтруизм в социологической 

теории: интегративный подход» 4. Исторический срез подхода  к анализу аль-

труистической деятельности, имеющий значение для социологических теорий, 

дается им в статье «Понятие “альтруизма” в социологии: от классических кон-

цепций к практическому забвению» (2015) 5. 

В данной статье использована методология культурно-сравнительного ана-

лиза, историко-философский подход к этической проблематике, метод компара-

тивистики.  
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Содержание исследования  

В 2021 г. российская общественная мысль отдает дань памяти 100-летию 

ухода из жизни виднейшего ученого-естествоиспытателя с мировой известно-

стью (географ, геолог, эволюционист), общественного деятеля и философа-этика 

Петра Алексеевича Кропоткина (1842–1921).  

Альтруизм – важнейшее понятие этики Кропоткина. Его можно рассматри-

вать как одну из категорий философии культуры. Кропоткин расширяет сферу 

понимания альтруизма в социокультурном и природном значении, доказывая его 

естественно-природные истоки. В различных этических доктринах определения 

альтруизма могут существенно различаться, но общее содержание в принципе 

едино: это моральная обязанность человека приносить пользу другим. Поэтому 

можно остановиться на общем определении этого термина в энциклопедическом 

словаре по философии: «Альтруизм – нравственный принцип, предписывающий 

бескорыстные действия, направленные на благо (удовлетворение интересов) дру-

гих людей» 19, с. 27. Для Кропоткина рассуждения об альтруистических наклон-

ностях имели важное значение в построении его синтетической философии.  

Отметим, что на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, с накаленной 

идеями революционаризма общественной атмосферой, на первый план философ-

ских споров был поставлен вопрос: что важнее – извечная борьба за существова-

ние или сострадание и солидарность. Эволюционная теория Дарвина многими 

философами и представителями естественных наук воспринималась и трактова-

лась однобоко. Но при внимательном прочтении его труда, учитывая атмосферу 

современных ему обсуждений и последующих реакций, можно сделать вывод: 

борьба межвидовая и внутривидовая за существование объявлялась Дарвиным 

существенным, но НЕ единственным фактором эволюции. На этом фоне полемик 

вокруг этой проблематики, меняющих мировоззренческие ориентиры, П. А. Кро-

поткин пытается соединить все лучшее, что получается в результате этих дис-

куссий. По итогам трудной личностной эволюции на основе титанического 

«перелопачивания» работ многих ученых и философов (стоит только посчитать 

количество ссылок на имена в его «Взаимной помощи»!), Кропоткин создает 

свою синтетическую философию. 

В определении содержания кропоткинской философии сошлемся на москов-

ского философа В. М. Артемова:  

«Синтетическая философия П. А. Кропоткина, опираясь на открытое миропонимание, 

обосновывает идеал справедливого самоуправляющегося общества, субъектами кото-

рого выступают знающие, высоконравственные, свободные личности и их объединения» 

3, с. 172.  
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Проблемы морали в контексте синтетической философии Кропоткина раз-

рабатывались им в ряде работ: «Справедливость и нравственность», «Нравствен-

ные начала анархизма», «Моральный выбор Л. Н. Толстого», «Взаимная помощь 

как закон природы и фактор эволюции», «Записки революционера», «Современ-

ная наука и анархия», «Хлеб и воля», «Этика».  

Основные понятия синтетической философии Кропоткина – это «взаимопо-

мощь» и «инстинкт общительности». В истории человечества, по Кропоткину, 

взаимная помощь и поддержка, с одной стороны, и инстинкт общительности как 

фактор природный, с другой стороны, всегда были более значимы, чем «взаим-

ная борьба за средства существования». Взаимопомощь в человеческом сообще-

стве, по Кропоткину, неразрывно связана с такими коллективистскими 

ценностями, как солидарность, сотрудничество и справедливость.   

Понятия взаимопомощи и инстинкта общительности детально разрабатыва-

лись Кропоткиным в труде «Взаимная помощь как фактор эволюции» (1902). По 

Кропоткину (опиравшемуся на концепцию Л. Г. Моргана), на заре человечества 

в эпоху дикости люди естественным образом вырабатывали первоначальные об-

щественные учреждения. Родовые обычаи становились простыми нормами нрав-

ственности. Из родовых обычаев вырастает община, устроенная на началах 

взаимопомощи, солидарности и самоуправления. В эпоху варварства идет объ-

единение деревенских общин в союзы или федерации, а в духовной жизни обще-

ства распространяется принцип равенства, получивший религиозно-

нравственную санкцию. Цивилизация ознаменовалась возникновением «народо-

правства вольных городов», и этическое понятие братства становится важной 

чертой жизни и быта.  

Ценности «равенства» и «братства» обеспечивают взаимосвязь социально-

политическим и духовно-нравственным аспектам жизни общества. Они высту-

пают модусами категории «справедливость» и равнозначны как в природе, так и 

в обществе. Справедливость в синтетической философии Кропоткина выступает 

в качестве общечеловеческого начала. В работе «Нравственные начала анар-

хизма» он пишет:  

«...равенство … и вытекающая из него солидарность – вот самое могучее оружие живот-

ного мира в борьбе за существование. Равенство – это справедливость. Объявляя себя 

анархистами, мы заранее тем самым заявляем, что мы отказываемся обращаться с дру-

гими так, как не хотели бы, чтобы другие обращались с нами … Равенство во всем – 

синоним справедливости» 11, с. 301. 
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Кропоткин прослеживает эволюцию взаимопомощи, начиная с различных 

видов насекомых (по преимуществу «общественных» – пчёл, муравьев, терми-

тов), затем у птиц и животных, заканчивая людьми. Обстоятельства жизни за-

ставляют их всех объединяться. В социологии, по Кропоткину, закон 

взаимопомощи определяет формирование нравственных начал человеческой 

жизни.  

«Мы легко различаем три основных элемента, три составные части нравственности; 

сперва – инстинкт общительности…, затем понятие о справедливости…, на почве этих 

двух развивается третий элемент нравственного – чувство, которое мы называем … самоот-

вержением или же самопожертвованием, альтруизмом, великодушием» 12, с. 270–271. 

Для синтетической философии Кропоткина понятие альтруизма служит си-

нонимом взаимосвязи природного и общественного, оно дополняется также по-

нятием жизненности или жизненной силы. В человеческом обществе именно они 

(альтруизм и жизненность) разрешают противоречие между личным и обще-

ственным, индивидуальным и общим. Как пишет современный исследователь, 

Кропоткин «постоянно применял слова “альтруизм” и “эгоизм” в своих рассуж-

дениях, оговариваясь, что “альтруизм” есть лишь часть инстинкта общительно-

сти… Однако часть эта – наивысшее проявление инстинкта. Во многих своих 

работах Кропоткин показывал, как из инстинкта взаимопомощи рождается … 

потребность – безвозмездная помощь, самопожертвование» 19, с. 144.  

Отметим, что термин «жизненная сила» был развит в рамках философии 

жизни 2, с. 233–239. Это направление философии получило значительную по-

пулярность среди западноевропейских философских школ последней трети де-

вятнадцатого века. Зародилась оно в Германии и среди предшественников и 

зачинателей этой философии можно назвать молодого Гёте периода «Бури и 

натиска», немецких философов, тяготевших к романтизму – Гегеля и Шеллинга, 

Шопенгауэра. Идеи философии жизни получили широкое распространение во 

Франции и в России. Среди наиболее известных представителей философии 

жизни можно назвать Ф. Ницше, В. Дильтея, О. Шпенглера, А. Бергсона и М. Ба-

кунина. Философия жизни как теоретическая школа была своеобразной мировоз-

зренческой реакцией на обострение конфликтов между личностью и обществом, 

на все большее поглощение человеческой индивидуальности тотальностью со-

циума. Общественная мысль начинает концентрироваться вокруг вопроса: в чем 

сущность человеческой природы? Сторонники философии жизни приходят к вы-

воду, что свойства человеческой природы столь же глубинны и вечны, как сама 
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жизнь. При этом основополагающее понятие «жизнь» рассматривалось в каче-

стве первичной реальности, целостного органического процесса, предшествую-

щего разделению мира на материальное и идеальное.   

В рассуждениях Кропоткина мы обнаруживаем взаимосвязь и взаимовлия-

ние анархического учения и философии жизни. Трудно точно определить, какое 

влияние оказал именно Кропоткин на многие из построений философии жизни. 

Но связь альтруистических порывов с представлениями о жизненной силе можно 

приписать ему благодаря популяризации Кропоткиным идей французского фи-

лософа-гуманиста Ж.-М. Гюйо.  

Жан-Мари Гюйо (1854–1888) известен в истории философии как один из 

авторов, анализирующих содержательную сторону принципа альтруизма. В 

своей работе «Нравственность без обязательства и без санкций» он писал:  

«Мы можем свести долг на сознание известной внутренней мощи. Внутренно почувство-

вать то наибольшее, на что мы способны, значит тем самым впервые сознать то, что мы 

должны сделать. Долг, если отбросить все метафизические понятия и оставаться в обла-

сти фактов, есть изобилие жизни, которое стремится проявиться. До сих пор чувство 

долга обыкновенно истолковывали как чувство необходимости или принуждения, но, в 

действительности, это, прежде всего, чувство мощи» 8, с. 64–65.  

Для Гюйо альтруизм как принцип эволюционизма является осознанием че-

ловеком своей силы, духовной и физической, действием, которое идет от из-

бытка сил и направлено на благо общества. Альтруистическим, по мнению Гюйо, 

поступок становится лишь тогда, когда человек не претендует на какое-либо воз-

даяние, т. е. он бескорыстен. Деятельность человека осуществляется в силу внут-

ренней убежденности в необходимости поступка для общества, обосновывается 

чувством долга перед другими. Поэтому в основу своей этики Гюйо заложил по-

нятие «жизнь» в наиболее широком понимании. Жизнь есть рост, развитие и 

усложнение.  

Таким образом, этика становится практической философией. Она есть уче-

ние о средствах, которые способствуют жизни, а нравственность – важнейшее из 

этих средств, не нуждающееся ни в принуждении, ни в санкции свыше. Нрав-

ственное чувство человека развивается в силу естественной потребности в здо-

ровой жизнедеятельности. Добавим еще, что только здоровый человек может 

стремиться к собственному росту и развитию. И как важно на общественном 

уровне поддерживать эту здоровую жизненную силу и порыв быть полезным об-

ществу. 

Именно наличие жизненной силы позволяет человеку, как считал Кропот-

кин, совершать поступки «самопожертвования ради благополучия других» 13, 
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с. 654. Истинная нравственность, по его убеждению, начинается тогда, когда че-

ловек, чувствуя в себе избыток ума и воли, совершает поступки во благо всех. 

Философия нравственности становится состоятельной тогда, когда она опира-

ется на практику взаимопомощи, на стремление к справедливости и способность 

человека быть альтруистом. Такая этика является формой консолидации общества.  

Ведущее место в нравственной философии Кропоткина занимает принцип и 

практика взаимной помощи и поддержки. Сама идея взаимопомощи как фактора 

эволюции в природе и обществе разрабатывалась Кропоткиным под влиянием 

работы ректора Санкт-Петербургского университета, зоолога, профессора Карла 

Фёдоровича Кесслера (1815–1881) «О законе взаимопомощи». Занимаясь изуче-

нием образа жизни животных, их экологии и поведения, Кесслер пришел к вы-

воду о наличии закона взаимной помощи в природе. Кропоткин, отталкиваясь от 

практики межвидовой и внутривидовой поддержки в животном мире, распро-

странил действие этого принципа на общество. Но исходным основанием биосо-

циокультурной взаимопомощи он все-таки рассматривал взаимную помощь в 

природной среде. В работе «Взаимопомощь как фактор эволюции» (1903) Кро-

поткин пишет:  

«Где бы мне ни приходилось видеть изобильную кипучую животную жизнь, я видел вза-

имную помощь и взаимную поддержку, доведенные до таких размеров, что невольно 

приходилось задуматься над громадным значением, которое они должны иметь для под-

держания существования каждого вида, его сохранения в экономии природы и его буду-

щего развития» 10, с. 6. 

Являясь сторонником эволюционного учения и не отрицая дарвиновских за-

конов межвидовой и внутривидовой борьбы за существование, Кропоткин, тем 

не менее, настоятельно утверждал, что взаимопомощь «имеет гораздо большее 

значение, чем взаимная борьба, потому что способствует развитию таких привы-

чек и свойств, которые обеспечивают поддержание и дальнейшее развитие вида 

при наибольшем благосостоянии и наслаждении жизнью для каждой отдельной 

особи и, в то же время, при наименьшей бесполезной растрате ею энергии, сил» 

10, с. 18. 

Применительно к обществу Кропоткин делает вывод, что беззащитный пер-

вобытный человек выжил только благодаря практике взаимопомощи; взаимопо-

мощь в Средние века с наибольшей силой проявилась в условиях жизни общины – 

как сельской, так и городской. В современном ему обществе Кропоткин особое 

внимание уделял движению кооперации, базировавшемуся на самоуправлении и 

солидарности членов кооператива. Если в условиях природного существования 

взаимопомощь диктовалась инстинктом выживания и самосохранения, то в 
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жизни социума она приобрела качественно новый характер, стала нравственным 

чувством.  

Научный сотрудник музея-заповедника «Дмитровский кремль» Я. Л. Прус-

ский пишет, что Кропоткин из общей теории взаимопомощи делал следующие 

выводы:  

«Взаимопомощь – биосоциальный закон и главный фактор эволюции; взаимопомощь 

обеспечивает сохранение вида, ее отсутствие ведет к его вырождению; взаимопомощь – 

гарантия общественного прогресса; взаимопомощь для развития природы и общества 

имеет большее значение, чем взаимная борьба» 17, с. 167.  

Солидарность и взаимопомощь из сферы биологической, по Кропоткину, 

распространились на социум. Понятия того и другого становятся стержневыми 

этическими понятиями. Целью этики провозглашался идеал, который вел бы лю-

дей инстинктивно к действию в должном направлении. Подобно тому, как цель 

воспитания ума состоит в том, чтобы человек привык делать верные умозаклю-

чения почти бессознательно, так и цель этики, по убеждению Кропоткина, – со-

здать в обществе такую духовную атмосферу, чтобы большинство вполне 

импульсивно, без колебаний совершало бы именно те поступки, которые вели 

бы к благосостоянию всех.  

Это столь актуально и сегодня, в условиях пандемии, которая заставляет 

людей искать объединения, интеграции, взаимной помощи и поддержки. Акаде-

мик, современный философ-этик А. А. Гусейнов пишет:  

«Этика Кропоткина – не то, что мы должны исследовать и оценивать с новой, достигну-

той нами, якобы более высокой, чем она, высоты, выявляя в ней сильные и слабые сто-

роны, ошибки и т. п. Нет, она является равноправным голосом в наших усилиях понять 

роль и место морали в жизнеустройстве современного человека и современного обще-

ства. Она вполне может быть отнесена к классическим, а тем самым и к неисчерпаемым 

в своей актуальности этическим учениям. Мы можем ставить перед ней вопросы, мы 

можем обращаться к ней за ответами» 7, с. 13.  

 

Выводы 

Во-первых, нравственные практики человека опираются на многовековой 

опыт культурных традиций, поэтому они естественным образом входят в иссле-

довательское поле философии культуры. Среди этих практик важнейшее значе-

ние приобретает человеческое желание помочь друг другу. Солидарность, 

взаимная помощь и поддержка, соучастие и сострадание, способность к самопо-

жертвованию – вот фундаментальные духовные ценности человека, народа, че-

ловечества в целом. Среди них альтруизм занимает одно из ведущих мест. 
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Во-вторых, творчество П. А. Кропоткина не только является достоянием ис-

тории отечественной философии, но оно глубоко актуально сегодня. Принципы 

взаимной помощи и поддержки, солидарности и альтруизма, разработанные Кро-

поткиным в его синтетической философии, фактически явились теоретическим 

основанием практического проявления социальной активности человека. 

В-третьих, альтруизм, как способность сопереживать и быть готовым бес-

корыстно прийти на помощь, выступает в качестве наиболее значимого мотива 

социальной активности, столь ярко проявившей себя в волонтерской (доброволь-

ческой) деятельности в условиях пандемии.  
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