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Л итература о П еккёре невелика и не даёт 
полной и всесторонней характеристики его 
литературной деятельности. И специально 
посвящённые ему книги и статьи (M arie, 
М агсу) и общие работы по истории и теории 
социализма (Malon, Fourn iere, Andler, 
P. Louis, Прокопович) даю т более или ме
нее подробное и точное излож ение идей 
П еккёра преимущ ественно на основании 
больших произведений, опубликованных 
им в конце 30-х и в начале 40-х годов 
(Des in te re ts  du com m erce, La theorie 
nouvelle d ’econom ie politique, De la paix, Des 
am eliorations m aterielles, La Republique de 
Dieu). Его журнальным статьям  они либо 
вовсе не уделяю т внимания либо касаю тся 
их очень бегло. М еж ду тем П еккёр не толь
ко участвовал довольно активно в периоди
ческой печати 40-х годов, но в течение по- 
лугода издавал собственный ж урнал «Salut 
du peuple». Последний представляет для 
нас особый интерес, так как он выходил в 
1849— 1850 годах и является, таким обра
зом, источником, по которому мы можем с у 
дить о том, какие сдвиги в воззрениях П ек
кёра вызвала револю ция 1848 года.

Д л я  того чтобы оценить эти сдвиги, не
обходимо напомнить основные черты учения 
П еккёра, как оно слож илось к середине 
40-х годов. П еккёр разделял  с утопически
ми школами начала XIX века идеалистиче
ское понимание мира и исторического про
цесса. Примыкая к весьма распространён
ному среди утопистов течению мысли, он 
устанавливает связь между судьбами чело
веческого общ ества и «божественным про
видением», меж ду планом социальных пре
образований и «законами, данными человеку 
богом». Подобно другим утопистам, он ви
дит свою задачу в том, чтобы построить 
идеал человеческого общ ества, исходя из 
общих принципов морали и религии. Но на
ряду с этим П еккёр ставит перед собой и 
другую  задачу — научно осмыслить соци
альное значение происходящ его на его гла
зах технического переворота, связанного с 
внедрением в производство новых произво
дительных сил. Внимание к «материальным 
улучшениям», к «новым машинам» позволи
ло ему внести много оригинального и ин
тересного в характеристику современного 
ему общ ества. Но откры ть действительны е 
закономерности развития производительных 
сил, установить связь меж ду этим развити
ем и социалистическим преобразованием об
щ ества было ему не по силам. Д л я  этого 
нужен был гений М аркса, для  этого нужна

была методология диалектического материа
лизма. Разреш ить эту задачу, оставаясь на 
позициях идеалистической философии, было 
невозможно.

В дореволюционных работах П еккёра рас
суж дения его о путях будущ его развития 
общ ества исполнены противоречий. Он о т
мечает, с одной стороны, обнищание, пау
перизацию рабочих в связи с внедрением в 
производство новой машинной техники, а 
с другой стороны, старается убедить чита
теля, что технические усоверш енствования 
расш иряю т возможности рабочего накоп
лять и подниматься до лучш его положения. 
Понимая, что «материальные улучш ения» 
ведут неизбежно к укрупнению предприятия 
и к пролетаризации мелких товаропроизво
дителей, П еккёр в то ж е  время вы раж ает 
уверенность, что технический прогресс бу 
дет содействовать переходу рабочих в ряды  
«среднего класса», его укреплению. П ек 
кёр, с одной стороны, предвидит рост к у л ь
турности и сознательности рабочих, рабо
тающ их на больших предприятиях, в связи 
с внедрением новой техники, но, с другой 
стороны, он не верит в способности рабо
чих собственными силами добиться своего 
освобождения. П еккёр констатирует факт 
классовой борьбы, раздираю щ ей современ
ное общ ество, и признаёт её историческую  
неизбежность, но реш ительно отвергает 
классовую  борьбу как средство общ ествен
ного преобразования.

О тказавш ись, таким образом, от  единст
венного реального пути движ ения общ ества 
к социализму, П еккёр беспомощно предла
гает читателям на выбор разнообразные мир
ные пути социализации. Г1ри всём разнообра
зии этих проектов П еккёра все они— в пред
революционный период — отличаю тся одной 
общей чертой: они игнорируют остроту
характерных для капиталистического общ е
ства противоречий и опираются, в конечном 
счёте, не на анализ действительны х общ е
ственных отношений, а на предвзятую  идею 
неизбежного, хотя и постепенного, торж е
ства моральных принципов, носителями ко
торых являю тся «люди доброй воли». Этот 
способ 'П еккёра разреш ения внутренних про
тиворечий вполне соответствует его общ ей 
идеалистической философии. Но совершенно 
ясно, что никакой объективной научной 
ценности такой способ не имеет, что это 
лиш ь воображаемый выход из тупика, в ко
тором бессильно бьётся мысль П еккёра.

Резко критикуемому им капиталистиче
скому строю П еккёр противопоставляет
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весьма последовательную  и - весьма проду
манную для его времени картину социали
стического порядка. Его вариант предста
вления о будущ ем строе отличается от по
следовательно коммунистического, что под
чёркивает и сам П еккёр. И зображ ение буду
щ его общ ества у П еккёра является  предви
дением не высшей фазы развития комму
низма, как она охарактеризована у М аркса, 
Л енина и Ста'лина. Это тип общ ественного 
строя, который мы называем теперь соци
алистическим и который в наших предста
влениях соответствует 'первой , низшей фазе 
коммунизма; социалисты  XIX в. чащ е всего 
именовали такой строй коллективистиче
ским. В истории разработки его основных 
принципов П еккёру принадлеж ит значитель
ное место. П о чёткости социалистических 
выводов учение П еккёра представляет 
большой шаг вперёд по сравнению с систе
мами не только его  предш ественников — 
сенсимонистов и фурьеристов, — но и его 
современников; Бю ш еза, Л еру  и Л уи Бла- 
на. С одействуя уточнению социалистиче
ских представлений, учение П еккёра в этой 
части, несомненно, являлось отражением 
роста социалистического сознания фран
цузского пролетариата.

Смелый и последовательный в своих 
прогнозах, относящ ихся к о т д а л ё н н о -  
м у будущ ему, П еккёр в своих дореволю 
ционных произведениях проявляет большую 
робость, как только перед ним встаю т во
просы б л и ж а й ш и х  перспектив общ е
ственного развития. Он отступает в испуге 
перед картиной бедствий, которыми грозит 
общ еству классовая борьба, он боится 
«невежественных рабочих», он предостере
гает от насилия, вы ступает против «ложной» 
демократии, против «беззастенчивых» дем а
гогов. Он стремится во что бы то ни стало 
доказать возмож ность «мирного» перехода 
к  социализму. Страх перед классовой борь
бой, стремление укры ться рт «неприятной» 
исторической реальности под сенью рели
гии, идеалистической философии и социа
листически истолкованной христианской 
морали типичны почти для всех напра
влений утопического социализма. На ранних 
стадиях развития утопического социализма 
в трудах великих утопистов непонимание 
ими исторического значения классовой 
борьбы пролетариата в известной мере со
ответствовало недостаточно высокому уров
ню его классового самосознания. Д есяти л е
тия, отделяю щ ие П еккёра от великих 
утопистов, отмечены ростом капиталистиче
ских отношений и обострением социальных 
противоречий. Но П еккёр оказался не в 
состоянии порвать со старой традицией уто
пизма, получившей в новых условиях реак
ционный смысл. Его рарсуж дения о путях 
становления социализма отраж аю т не зав 
трашний, а вчерашний день в историческом 
развитии рабочего класса, не столько  его 
рост, сколько препятствую щ ие этому росту 
м елкобурж уазны е идеологические влия
ния.

П осле всего сказанного нас не долж но 
удивлять, что главную  роль в предстоящ ем 
социальном преобразовании, в своих ранних 
произведениях П еккёр отводит не пролета
риату, а «культурным» «средним классам»;

ведь и в этом отношении его взгляды  не 
отличаю тся сущ ественно от взглядов вели
ких утопистов. Но в социальной и полити
ческой обстановке 40-х годов XIX века 
этот призыв к средним классам весьма 
резко подчёркивает м елкобурж уазны е чер
ты и тенденции учения П еккёра. Н е случай
но в истории револю ции 1848 г. имя П еккё
ра тесно  связано с именем Л у и  Блана (П ек
кёр был деятельным членом лю ксембург
ской комиссии). Н е  случаен  так ж е  интерес к 
П еккёру м елкобуржуазны х оппортунистов 
эпохи II Интернационала (Андлер, Фурньер, 
Прокопович).

★
И так, вы звал ли опыт революции 1848 г. 

какие-либо изменения или, по крайней мере, 
какие-либо новые оттенки в социальной си
стеме П еккёра?

В первые месяцы революции П еккёр наря
ду о рядом других представителей предре
волюционного социализма был привлечён 
Л уи Блином к участию в работе Л ю ксем 
бургской комиссии. П еккёр был одним из 
самых активных Деятелей комиссии. Его 
подпись стоит под основным документом 
комиссии, подводящим итоги всей её рабо
ты. Плачевный результат этой деятельн о
сти, к которой он приступил, вероятно, с 
большим энтузиазмом и с высокими н ад еж 
дами, долж ен был принести ему громадное 
разочарование, рассеять многие из его ил
люзий.

К изданию ж урнала П еккёр  приступил 
лишь год спустя, осенью  1849 года. Этот 
период в развитии революционного процес
са во Франции отмечен новым подъёмом 
дем ократического движ ения. Политика 
контрреволюционной бурж уазии, прибрав
шей власть к своим рукам после ию ньского 
поражения пролетариата и избрания прези
дентом Л уи  Наполеона, неизбежно долж на 
была толкать влево  мелкую  бурж уазию  я  
крестьянство. «М елкая бурж уазия, — гово
рит М аркс,— в уж асе поняла, что, разбив 
рабочих, она беспрекословно предала себя 
в руки своих кредиторов»1. М ероприятия 
бурж уазной коалиции, особенно её налого
вая политика, содействовали политическому 
воспитанию крестьянства, пробуж дали в 
крестьянских массах понимание того, в к а 
ком лагер е  находятся их эксплоататоры , в 
каком — их возможные союзники. Перед 
лицом объединённых сил контрреволю ции 
револю ционизирую щ иеся мелкие бурж уа и 
крестьяне естественно стремились к. 
объединению с рабочим классом. Эта 
тенденция проявлялась уж е в сою зе м елко
бурж уазных демократов (Гора) с вождями 
социалистического движ ения в начале
1849 г.; этот поворот в общ ественных на
строениях сказался на результате дополни
тельных выборов осенью 1849 и в начале
1850 года.

П роисходило объединение дем ократиче
ских сил, чреватое опасностями для  господ
ствующ ей бурж уазии, — объединение вокруг 
«К расного знамени». Вновь приобрели злобо-

1 К- М а р к с «К лассовая борьба во Ф ран
ции», стр. 51. 1938.
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днгвность все в-опросы социального преоб
разования, поставленные старыми социали
стическими школами: вопрос о кредитова
нии труда, о различных способах организа
ции ассоциаций и о  государственной помо
щи ассоциациям, о национальных мастер
ских, о роли в социальном преобразовании 
различных слоев населения, о завершении 
револю ции и о  новой революции. В то  время 
как наиболее передовые элементы пролета
риата под впечатлением уроков революции 
всё более тяготели к революционному ком 
мунизму, различные течения м елкобурж уаз
ного социализма, пользуясь благоприятной 
ситуацией, созданной для них сближением 
мелкой бурж уазии о рабочим классом, пы та
лись выступать вновь со своими старыми р е
цептами искоренения социальных зол. 
Именно в этот период революции и начал 
П еккёр издавать свой ж урнал. С концом 
этого периода, отмеченным отменой всеоб
щ его избирательного права и  законом о 
печати 1850 г , прекратился и ж урнал П еккё- 
ра.

В шести номерах ж урнала «Salut du 
peupte» мы находим статьи на самые разно
образные темы. В них нашли отражение 
взгляды  П еккёра почти по всем вопросам, 
которых он касался в своих дореволюцион» 
ных трудах. Не подлеж ит сомнению, что 
его основные принципы остались неизмен
ными.

К ак и до революции, П еккёр в «Salut 
du peuple» выступает в качестве защ итника 
идеи мирного прогресса. Партия, говорит 
П еккёр, которая выдвигает в качестве своего 
девиза насилие, изъятия, мятеж и и репрес
сий, партия, которая руководствуется гне
вом и местью,—такая партия обрекает себя 
на поражение. Демократия долж на быть 
верна своим принципам. Её цель — обновле
ние чувств и  идей, её средство — убеж де
ние. Обновление учреждений и законов при
дёт затем  само собой". В 1850 г. П еккёр 
продолж ает призывать к «разумному реш е
нию социального вопроса, к уступкам со 
стороны владею щ их классов, ко всеобщ ему 
«соглашению» ®. И всё ж е в его отношении 
к револю ции и к революционному насилию 
чувствуется некоторая перемена.

В №  5 ж урнала в качестве передовой 
помещена статья под своеобразным загл а 
вием «Le p ro g res par la douleur» 4. Автор 
последней монографии о П еккёре, Марси, 
утверж дает, что все статьи в «Salut du 
peuple» были написаны самим Пеккёром. 
Мы не имели возможности проверить это 
утверж дение, но считаем его весьма правдо
подобным. Во всяком случае, помещение 
указанной статьи на первом месте свиде
тельствует о том, что выраженные в ней 
мысли полностью разделялись Пеккёром 
как редактором журнала.

Мы предчувствуем, говорилось в статье, 
что революционный поток, унося послед
ние остатки языческого и феодального 
прошлого, минует все иллюзорные компро
миссы со злом, которые именуются переход
ными мерами, и вольётся в чистые воды са

2 «Salut du peuple» M b 1, p. 5.
3 T а м ж е ,  стр. 10.
4 T а м ж  е, стр. 3.

мого последовательного социализма. Это 
предчувствие не есть результат ведущ его 
к самообману ж елания; оно основывается 
на уроках истории. «Прогресс, который 
долж ен был бы соверш аться под общие 
крики радости и освящ аться религиозными 
церемониями, осущ ествлялся всегда, до сих 
пор, на путях скорби, среди всеобщ его тра
ура. То, что для будущ его является громад
ным достижением, благословением свыше, 
представляется в настоящ ем длительным 
искуплением ошибок прошлого». Прошлое 
не хочет уступать будущ ему, сила не хо
чет уступать справедливости, ф акт— праву, 
предрассудок — разуму, невеж ество — зн а
нию, Отсю да н е и з б е ж н о с т ь  н а с и л ь 
с т в е н н о г о  р е ш е н и я  социальных 
проблем. В истории всякая сколько-нибудь 
значительная эволю ция всегда происходила 
в недрах революции. П окаж ите мне, воскли
цает автор, прогресс в учреж дениях и нра
вах, который соверш ился бы иначе! Приви
легированные и удовлетворённые никогда 
не проявляю т ж елания вступать па путь, 
который, по их мнению, ведёт их к пропа
сти или к социальной смерти. Они издалека 
чуют конец своих привилегий. Поэтому они 
против переходных мер, против уступок. 
Ведь это переход к упразднению того, что 
они считаю т своим абсолютным правом. 
В данный момент, найример, это переход к 
лишению прав капитала и к воцарению 
труда. Не ж дите от них ничего. Никогда 
не принимали они достойно прогрессивного 
и мирного движ ения к лучшему. С удя по 
урокам истории, следует  ож идать, что в 
обоих лагерях будут готовиться: в одном — 
к атаке, в другом — к отпору. И если бы 
завтра собрались Генеральные Ш таты, в ко
торых участвовали бы, с одной стороны, 
капиталисты и собственники, с другой — 
рабочие, пролетарии, то мы увидели бы, как 
гордиевы узлы  социализма разрубаю тся 
мечом в огне граж данской войны, быть мо
ж ет, ценой смерти наций, которы е сейчас 
являю тся передовыми.

И скать каких-либо Средств мирного пе
рехода, способных примирить добро и 
зло, — это безнадёж ная задача. Если бы 
человечество в прошлом ж дало  открытия 
таких средств, чтобы освободиться от не
справедливостей, установившихся в тече
ние веков, то мы и до сих пор жили бы в 
режиме каст и антропофагии. Если не бу
дет  внезапного проявления чувств любви и 
милосердия во всех умах, общ ество ж дёт: 
или возвращ ение к варварству или гигант
ский скачок по пути прогресса, через ож и
дающий нас революционный ураган. В этом 
урагане исчезнут старые права, старые 
учреж дения, а мож ет быть, и старые нации.

П редставлениям П еккёра о революции 
не чуж ды элементы диалектики. Н е следует 
думать, говорит он, что пролетариат удо
вольствуется переходными мероприятиями, 
которые в действительности ничего не 
излечивают. Кто говорит «переход», гово
рит «развитие». Но в глубоких револю ци
ях общ ество не развивается, оно трансфор
мируется. И в этих случаях происходит 
п е р е р ы в  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  
м еж ду тем, что было, и тем, что становится. 
П ереходы возможны, когда из одного и
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того ж е принципа извлекаю тся новые вы
воды, но когда дело идёт о переходе от 
одного принципа, выводы из которого уж е 
исчерпаны, к другому принципу, — тогда 
переходы  невозможны, тогда провиденци
альной неизбеж ностью  становится р е в о 
л ю ц и я ,  т. е., как мы сказали, п е р е р ы в  
п о с л  е  д о в а т е л ь н о с т и. Мы нахо
димся сейчас именно в таком положении, 
ибо нам предстоит перейти от последних 
применений принципа индивидуализма к 
первым применениям принципа солидарно
сти. коллективизма 5.

К ак мы видим, в статье всё ж е преду
сматривается, хотя и в очень неопределён
ной форме, возмож ность мирного разреш е
ния кризиса в случае победы в сердцах 
лю дей чувств любви и милосердия. Поэтому 
автор, предрекая оптимистам разочарова
ние, считает всё ж е нужным обратиться с 
призывом к высшим классам: «Вы говорите, 
что вы хотите социального мира? Хорошо, 
есть простое и верное средство: даруйте 
и блюдите социальную  справедливость, ко 
торая предусматривает равенство состоя
ний». Всё зависит от здравого смысла бога
тых классов: насилия и беспорядок, которые 
они предвидят и которых они так  боятся, 
произойдут лишь в результате их слепого 
и преступного сопротивления действитель
ному прогрессу ".

К ак призыв и пророчество звучит заклю 
чение статьи: «Вспомните о судьбе столь
ких знаменитых наций — Рима, Греции, 
Египта, Ассирии... Берегитесь, чтобы циви
лизация не перенесла своего знамени на 
вершину Кремля; чтобы она не дала своего 
благословения неисчислимой расе славян. 
Берегитесь! Бессмертие обещано только тем 
нациям, которы е борются за дело  божье, 
т. е. за прогресс, за свободу, равенство и 
братство всех. Франция переж ивает торж е
ственный и страшный момент; вопрос стоит 
для  неё так: быть или не быть; смерть или 
радикальная трансформация» 7.

Несмотря на это предупреж дение и обра
щение к доброй воле, характерные для  д о 
революционных произведений П еккёра, бро
сается в глаза различие м еж ду тем, как 
трактуется  проблема революции в излож ен
ной статье, и тем, как  разреш ал её П еккёр 
в своих ранних работах. И это изменившееся 
отношение к революции сказы вается не 
только  в одном, случайном отрывке: оно
чувствуется во всех тех  случаях, когда 
П еккёру  приходится касаться этой пробле
мы. У ж е во введении к первому номеру 
ж урнала П еккёр называет восстание 
«средством спасения», «предохранительным 
клапаном» для  находящ ихся в критическом 
положении народов. Он отказы вается давать 
теорию восстания, подготовлять к нему, но 
не потому, что оно недопустимо, а потому, 
что народ сам берётся за это дело, когда 
настанет для  него момент. Это право нельзя 
у народа оспаривать. Ибо в анналах челове
ческой истории не бывало социальной эво
люции без революции и революции без к а 

5 «Salut du peuple» ,№ 1, стр. 6.
* См. Т а м  ж е .
’ Т а м  ж е ,  стр. 6—7.

такл и зм а8. П еккёр  считает, что восстание 
может быть законным не только тогда, ког
да оно направлено против монархии. М ень
шинство в праве и  даж е  обязано восстать 
против большинства, если большинство при
нимает решения, противоречащие принципу 
народного сувереяитета (например, восста
навливает королевскую  власть); если боль
шинство наруш ает вечные законы справед
ливости; если оно препятствует прогрессу; 
если оно утверж дает неравенство. Восстание 
против несправедливости во имя прогресса— 
долг перед богом и перед лю дьми ”. Если 
индивиды или меньш инства по совести счи
таю т сущ ествую щ ее право ложным, у них 
остаётся возможность сопротивляться этому 
ложному праву, завоёвы вать силой ту сво
боду, в которой им отказы вает сила 10. Ибо 
верховный суверенитет принадлежит закону 
любви и справедливости, закону свободы, 
равенства и братства. Суверенитет народа 
есть суверенитет условный.

П редставляя себе будущ ее револю цион
ное столкновение, П еккёр, как мы видим, 
ож идает, что в этом столкновении на страже 
сущ ествую щ его порядка будут капитали
сты и собственники, на стороне нового по
рядка — рабочие, пролетарии. Характерно, 
что в  «Salut du peuple» мы совсем не на
ходим упоминания о «средних классах», 
которым в конце 30-х и в начале 40-х го
дов П еккёр отводил основную роль в деле 
общ ественного преобразования. В 1850 г. 
эта роль принадлеж ала пролетариату. Т оль
ко пролетариат, заявлял  П еккёр, свободен 
от подчинения доктрине интереса и совер
шившихся фактов. П ролетариат открывает 
эру революций. Н е следует  думать, что р а 
бочие, поднявшие знамя революции, стре
мятся только к повышению своего благосо
стояния. Нет, дело идёт о торжественном 
признании прав равенства и братства, об 
«отмене» пролетариата, о новом этапе в 
развитии цивилизации, о выходе трудящ ихся 
классов на арену социальной и политиче
ской ж и зн и 11. Ц ель не в том, чтобы побе
дивший класс эгоистически стал на место 
побеждённого, цель в слиянии классов, в 
то.ч, чтобы человечество стало тем, чем 
оно долж но быть, — единой семьёй 1г.

Исходя из своего нового понимания 
исторических задач пролетариата, П еккёр 
призывает рабочих к единению и солидар
ности. Единение и солидарность обеспечи
вают пролетариату достиж ение свободы, ра
венства и благосостояния. О ставаясь р аз
розненными, предоставленными самим себе, 
пролетарии увековечиваю т своё рабство. 
Рабочий, который этого не поймёт, — раб 
по своей природе. Но наиболее интелли
гентная часть рабочих, к которым в данном 
случае П еккёр причисляет и крестьян, всё 
это уж е поняла, и скоро это буДёт ясно 
всей массе пролетариата. В единении — си
ла. Католики говорят: вне церкви нет спасе
ния. Д л я  рабочих нет спасения вне всеобщей 
солидарности. И так, солидарность! — вос-

8 Т а м  ж е .
’ Т а м  ж е ,  стр. 7— 10.
10 Т а м ж е  № 6; стр. 7.
11 Т а м ж е  №  5, стр. 7— 10.
12 Т а м  ж е  №1. стр. 7— 8.
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Пеккёр после 1848 г. 85

клйцает П еккёр. Солидарность не только 
меж ду рабочими одной отрасли промышлен
ности, м еж ду рабочими одного кантона, не 
только меж ду рабочими одной страны: нет, 
«святая солидарность рабочих всех стран 
Европы, а если бы это было сейчас возмож 
но, и всего мира!.. Союз, который охватил 
бы не только труж еников города, но и тру
ж еников деревни, собрал бы путём членских 
взносов громадные суммы и мог бы сделать 
чудеса» 13.

В первом ж е номере своего ж урнала П ек
кёр вы раж ает сомнение в целесообразности 
«переходных мер», если они не связаны с 
«радикальными принципами» 14. Улучшения 
паллиативного характера — это лишь вре
менные остановки для  пролетариев, иду
щих к завоеванию прав человека во всей 
их полноте. Убедившись в недостаточности 
таких мер, пролетарии неизбеж но пойдут 
дальш е к своей цели. В начавшейся рево
люции дело идёт не о реформах в торговле, 
не о запрещении ростовщ ичества: дело
идёт об уничтожении пролетариата, о реа
лизации свободы,' равенства, братства 1г>. И з 
этого, однако, не следует, что П еккёр 
отвергает возможность «постепенного» и 
«добровольного» перехода от сущ ествую 
щ его строя к последовательному социализ
му. К ак в своих ранних произведениях, так  
и в статьях 1850 г. он предупреж дает о не
обходимости считаться не только с теоре
тически построенным идеалом, но и с ре 
альными возможностями. Чтобы достигнуть 
основных целей практического социализма: 
социализации орудий труда, преобразова
ния всех видов труда в социальные ф унк
ции, экономического единства нации, ра
венства социальных, экономических и 
политических условий, — необходимо ис
пользовать все отношения и тенденции 
нашей эпохи. И сходя из этого, П еккёр 
считает нужным предлож ить народу ряд 
различных способов достиж ения цели.

Все эти способы он сводит к двум кате
гориям:. общ ество может быть преобразо
вано снизу, путём индивидуальной инициа
тивы, путём свободы, или сверху, путём 
коллективной инициативы, путём государ
ственных мероприятий 1в.

П еккёр напоминает, — очевидно, опро
вергая противников государственного вме
ш ательства, — что «унитарные социалисты», 
к которым он причисляет себя, никогда не 
отрицали первого способа преобразования — 
«пути свободы». Наоборот, они всегда 
утверж дали , что просвещ ённая свобода, 
косвенно поддерж иваемая государством, 
мож ет сама осущ ествить ассоциацию  и все 
те  преимущ ества, которые присущи органи
зации труда, осущ ествляемой с в е р х у .  А с
социацию нельзя навязать насильно. Она 
появится, когда народ поймёт её пользу 
и захочет её организовать.

13 «Salut du peuple» №  2, стр. 16—47 . В 
этом рассуждении о Рабочем союзе Пеккёр, 
несомненно, находился под сказывавш имся 
даж е в деталях влиянием Ф. Тристана.

' ‘ Т а м  ж е  №  1, стр. 20.
13 Т а м ж е  Лгг 5. стр. 8—9.
16 Т а м ж е  №  2, стр. 14.

Отправным пунктом преобразования об
щ ества -На путях к свободе является произ
водственная корпорация рабочих. Это 
центр труда, элемент новой социальной 
экономики. С точки зрения экономической, 
основное звено социалистического порядка 
составляет ассоциация, построенная на ра
венстве и солидарности интересов. Однако 
не следует думать, что образование «до
бровольных товарищ еств» рабочих само по 
себе способно разреш ить социальную  про
блему 11. Если рабочие товарищ ества то т 
час ж е не объединятся меж ду собою, если 
они не заклю чат пакта солидарности и вза
имности, не обеспечат таким образом верной 
«клнентеллы» для  своих продуктов, — всё 
пропало: они погибнут в борьбе с хитрыми 
и ловкими предпринимателямн-капиталиста- 
ми, которые ничего не пож алею т, чтобы их 
уни чтож ить18. Помимо этой опасности, 
угрожаю щ ей рабочим товарищ ествам  извне, 
со стороны капиталистического мира, П ек
кёр видит в системе свободных товарищ еств 
такж е и внутренний порок, грозящ ий раз
ложением системы. Порок этот — возмож
ность конкуренции м еж ду самими товари
ществами и в результате этой конкуренции 
возможность подчинения одних товарищ еств 
другим, обладаю щ им монополией на пред
меты первой необходимости. С ледовательно, 
система свободных товарищ еств не исклю 
чает неравенства, если даж е отдельные 
товарищ ества основаны на принципах само
го строгого равенства 1й.

И так, товарищ ества, организованные ра
бочими для производства за их собственный 
счёт, долж ны  быть в свою очередь о бъ ед и
нены, они долж ны  иметь единый регулиру
ющий и направляю щ ий их деятельность 
центр. К ак в процессе организации свобод
ных рабочих товарищ еств, так  и в процессе 
их объединения П еккёр больш ую  роль 
отводит сою зу рабочих, объединению  их 
сил. Союз рабочих долж ен поставить перед 
собой цель — организовать производство 
силами самих рабочих, без помощи капитала, 
уничтожить ростовщ ичество и частное 
предпринимательство., освободить трудя
щихся от десятины, которую  с них взимают 
под видом арендной платы, процента, при
были. Д л я  достиж ения этой цели необхо
димо: создать собственные предприятия
с собственным капиталом; заклю чить со
глаш ения о взаимном потреблении продук
тов этих предприятий; организоваться для 
совместной закупки оптом продуктов, ко
торые они сами не производят; бороться 
против понижения заработной платы членоз 
союза, работаю щ их на частных предприя
тиях; обеспечить взаимопомощь на случай 
безработицы, болезни, старости и т. д. ” .

Начинать организацию собственного про
изводства П еккёр рекомендует с таких 
отраслей промышленности, которы е наиболее 
соответствую т навыкам членов союза, ко 
торые в данной местности имеют наиболь
шие шансы на успех. На работников к аж 
дого товарищ ества долж но быть возлож ено

17 Т а м ж е  №  1, стр. 24; Л1» 2. стр. 21,
18 Т а м ж  е №  2, стр. 15.
19 Т а м ж е  №  5, стр. 15.
50 Т а м ж е .  стр. 17.
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обязательство все закупки производить 
исклю чительно в магазинах союза. Д л я  
того чтобы вы держ ать конкуренцию с част
ными предпринимателями, заработную  плату 
в товарищ ествах надлеж ит установить на 
первых порах в том ж е размере, в каком 
её получаю т в анархической индустрии, 
а продаж ны е цены продуктов — несколько 
ниже цен на продукты  частных предпри
нимателей. Все члены товарищ ества должны 
участвовать в создании фонда товарищ е
ства путём взносов, покрываемых впослед
ствии товарами. Ни в коем случае не сле
дует допускать капитал к такому участию 
в ассоциации, при котором капиталист мог 
бы приобрести реш аю щ ее влияние в пред
приятии; вообщ е следует  избегать займов, 
а в случае необходимости прибегнуть к ним 
отказы вать заимодавцам в праве вмеши
ваться во внутреннюю экономику ассоциа
ции. Что касается капиталистов, сохраня
ющих ещ ё свои собственные предприятия, 
союз рабочих мож ет своей деятельностью  
вынудить их к передаче руководства пред
приятием за справедливое вознаграж дение 
уполномоченному ассоциации. Таким обра
зом, сою з мож ет добиться полной эманси
пации рабочих предприятия от власти ка
питала и эксплоатации. На таких предпри
ятиях при директоре долж ен быть органи
зован совет, избираемый рабочими; за капи
талистом можно сохранить право вето или 
право выбора цз представляемы х ему не
скольких кандидатов. С вязь м еж ду объ е
динёнными товарищ ествами долж на осу
щ ествляться с помощью выбранного ими 
административного совета, уполномоченно
го контролировать деятельность каж дого 
производственного центра, распределять 
меж ду ними кредиты и труд; определять 
заработную  плату и цены на товары; обес
печивать солидарность, взаимность и 
справедливость в отношениях м еж ду това
риществами. Совет устранит возмож ность 
конкуренции м еж ду отдельными предприя
тиями, будет заботиться о распределении 
м еж ду ними продуктов, о сбыте их с 
максимальной пользой для  всех членов ассо
циации, будет определять тарцф заработной 
платы.

Тот ж е Совет долж ен распределять м еж 
ду пайщиками чистый доход товарищ ества 
после выделения известной его части на об
щ ественные нуж ды . При распределении 
коллективного дохода долж ны  быть при
няты во внимание все потребности социаль
ной и индивидуальной жизни. П реж де всего 
долж ны  быть выделены суммы, необходи
мые для  сохранения и дальнейш его роста 
неделимого и неотчуждаемого социально
го капитала. Д олж ны  быть предусмотрены 
такж е: резерв иа покрытие недовыработки 
слабых и малоспособных работников, ре
зерв на случай болезни и временной нетру
доспособности членов ассоциации; резерв 
на отпуска, да развлечения, на путеш ест
вия и т. п. 21.

И деи  рабочего союза как езды , содей
ствую щ ей преобразованию общ ества на на
чалах ассоциации, в ранних произведениях

21 .«Salut du pepple» №  2, стр. 17— 19, №  5, 
стр. 31.

П еккёра мы не находим. Этого нельзя ска
зать об идее содействия государства победе 
принципа ассоциации. П еккёр никогда не 
отказы вался от известных форм такого 
содействия. О днако не подлеж ит спору, что 
после 1848 г. П еккёр стал  склонен отво
дить гораздо более значительную  роль 
государству в деле разрушения капитали
стического порядка и утверж дения порядка 
социалистического. Уточнению и углубле
нию его взглядов по этому вопросу, не
сомненно, способствовало распространение 
прудоновских идей «анархии», с которыми 
П еккёр в той или иной форме полемизирует 
в каж дом номере своего ж урнала (в первом 
номере борьбе с прудонизмом посвящены 
даж е две  статьи: «Q u’e s t се q u e  l’E tat»,
«P rem iere  le ttre  au citoyen Proudhon»).

В полемике с анархистами П еккёр разви
вает свою собственную теорию государства. 
Государство, говорит о н , . вечно по самому 
своему сущ еству. Н ет общ ества без государ
ства, как  нет человека без головы. Эгоисти
ческие интересы и страсти, предоставлен
ные самим себе, ведут к  беспорядку и на
силиям. Абсолютное «laissez faire» н ев о з
можно. П оскольку это так, насильственная 
йласть остаётся первым условием индиви
дуальной безопасности, сохранения в общ е
стве накопленных богатств и материального 
порядка. К огда возникаю т новые ж елания 
и потребности, на их почве вы растает новая 
система идей, чувств, моральных и матери
альных отношений. Если государство при
нимает эту  систему, прогресс происходит 
мирно. Если государство неподвижно или 
ретроградно, движ ение происходит помимо 
него, вопреки ему. Н арод разруш ает госу
дарство, которое является препятствием на 
его пути, но лиш ь для того, чтобы на его 
место поставить лучш ее. Это революция. В 
результате её государство как бы возро
ж дается  с миссией узаконить её дости ж е
ния, узаконить новую систему отношений. 
Так формы государства сменяют одна др у 
гую, но власть как  таковая всегда остаётся 
конститутивным элементом общ ества. Н ель
зя рассчиты вать на то, что различные воли 
и страсти сами по себе, анархически сойдут
ся на тех  целях, достиж ения которых тр е 
буют право, счастье и свобода для всех 22.

К ак до революции, так  и после неё 
П еккёр в сущ ности признаёт верховным 
сувереном бож ество, действую щ ее через 
данные им моральные законы любви и 
справедливости. О днако право практической 
интерпретации этих законов принадлежит 
коллективному разуму народа, корректи
вом к которому является, как мы видели, 
право на восстание. П еккёр напоминает в 
своём ж урнале, что он ещ ё в 1845 г. пред
сказы вал приближение момента, когда на
род в результате роста своего самосозна
ния, понимания своих прав и обязанностей 
в действительности провозгласит и устано
вит свой суверенитет. Он полагает, что с ре
волюцией 1848 г. этот момент уж е наступил, 
что народ мож ет уж е сказать: «Государ
ство — это я, ибо суверен — это я». Этому 
перевороту, этому осущ ествлению  народно
го суверенитета, ещё недавно бывшего лишь

22 Т а м ж  е №  1, стр. 20, 24— 28.
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Пеккёр после 1848, г. 8?

идеалом, П еккёр придавал значение корен
ного переворота. «Если под государством,— 
говорил он, — понимать власть, государство, 
какими они были в прошлом, то можно 
сказать, что в социальной демократии нет 
го су дар ства» 23. Однако достигнутую  сту 
пень в развитии власти народа П еккёр не 
считает заверш ающ ей. Претензии и преро
гативы депутатов, законодателей и коро
лей отошли в прошлое; в настоящ ее вре
мя государственные деятели долж ны  быть 
людьми народа, т. е. его уполномоченными. 
Н уж ен ещ ё один шаг вперёд: государствен
ными деятелям и долж ны  стать сами народ
ные массы. В принципе народ сам долж ен 
быть живым законом — термин, унаследо
ванный Пеккёром у сенсимонистов, которые 
относят его, однако, не к народу, а к «вер
ховному вождю». Н е долж но быть никаких 
договоров народа с его слугами, т. е. с его 
членами, хотя бы на один день, никаких 
писанных законов, никаких конституций. 
Не долж но быть пожизненных или времен
ных властей: каж ды й индивид в каж ды й 
момент своей ж изни долж ен участвовать 
в законодательном творчестве, лично содей
ствовать управлению республикой, быть 
одной из реальных сил, из которых сла
гается социальное движение. П еккёр убеж 
дён, что настанет день, когда весь народ 
будет повседневно вы сказы вать своё мне
ние о своих собственных делах и, 
следовательно, сам смож ет их вести.

Современный ему государственный поря
док П еккёр называет «государство-предста
витель», будущ ее государство — «государ
ство-народ». «Государство-представитель» 
превращ ается в «государство-народ» в ре 
зультате роста коллективного разума, со 
вершенствования социального механизма. 
В дальнейш ем «'государство-народ» раство
рится в единстве. Не подлеж ит сомнению, 
что П еккёр приближ ается здесь к идее 
отмирания государства, но, конечно, в ф ор
ме, соответствую щ ей его идеалистическому 
мировоззрению 24.

К огда народ сам станет государством, 
прогресс будет соверш аться путём незамет
ных улучш ений в соответствии с прогрес
сом в общ ественном мнении. И тогда власть 
будет нужна как условие единства, эконо
мии, справедливого распределения. Но это 
будет власть самого народа, и поэтому она 
не будет представлять никакой опасности 
для законной независимости индивида 26.

Принуждение, утверж дает П еккёр, поле
мизируя с анархистами, вполне законно, 
когда оно служ ит справедливости. П ретен
зию анархистов обойтись без вмеш ательства 
государства в дела экономической органи
зации П еккёр считает противоречащей са
мым бесспорным истинам. П равда, он отме
ж ёвы вается такж е и от сторонников ди кта
туры; однако диктатуру он допускает — з 
моменты социальных катаклизмов, если она 
служ ит общественному благу -в.

П еккёр не раз обращ ается к вопросу о 
т е х ' мероприятиях, при помощи которых го-

23 «Salut du peupie» №  1, стр. 20—21.
24 Т а м ж е ,  стр. 22—26.
25 Т а м  ж е ,  стр. 28.
2В Т а м  ж е ,  стр. 24— 28.

сударство содействует переходу от капи
тализма к социализму, и даёт их в разных 
вариантах. Подробнее всего программа ре
форм, «ограничивающих» произвол и тира
нию капиталистов и зем левладельцев и тем 
самым помогающих делу социального пре
образования, развита в одной из статей 
пятого номера разбираемого' ж урнала. О су
щ ествление намечаемых в этой программе 
мероприятий установило бы, по мнению 
П еккёра, некоторый переходный порядок 

меж ду режимом абсолютной «аппроприации» 
орудий труда и режимом функционального 
пользования им. Э тот переходный порядок 
П еккёр назы вает режимом «условной аппро
приации», так  как он допускает частное 
владение источниками общ ественного богат
ства, но на известных условиях. Эти усло
вия таковы: 1) лихоимерво во всех его
формах запрещ ается; так как понятие 
«лихоимство» покрывает у П еккёра все 
нетрудовые доходы, то тем самым воспре
щ ается и предпринимательская прибы ль27; 
2) запрещ ается анархический обмен; уста
навливается общий тариф цен на товары и 
все виды заработной платы и ж алования; 
торговцы по профессии, спекулянты, на
ж иваю щ иеся на обмане,— те ж е ростовщики, 
воры, их занятие вся греко-римская древ
ность считала аморальным (именно поэтому 
Христос выгнал торговцев из храма); сво
бодный обмен неизбежно порож дает нера
венство; 3) на каж дого держ ателя капитала 
возлагается обязанность вклю чить в число 
участников в распределении продуктов или 
их стоимости всех, кто содействует изгото
влению этих продуктов, на основе равенства, 
т. е. в соответствии с их трудом; 4) на к а 
питалистов возлагается такж е обязанность 
непрерывно использовать свои капиталы и 
предоставлять работу трудящ им ся на своих 
предприятиях, коллективно гарантировать 
предоставление работы безработным; 5) ус 
танавливается, что в случае неиспользования 
производственных фондов, наносящего 
ущ ерб трудящ имся, эти фонды экспроприи
рую тся во имя общ ественных интере
сов 26.

Ограничивая права предпринимателей-ка- 
питалистов, государство в то ж е  время 
долж но оказывать поддерж ку свободному 
движению  трудящ ихся и ассоциации. В 
этом отношении оно мож ет сделать очень

27 Выдвигая это требование, П еккёр счи
тает необходимым отмеж еваться от анархи
стов, для  которых, как он говорит, в упразд
нении «лихоимства» заклю чается весь со
циализм. М еж ду тем, е точки зрения 
П еккёра, это только одна из предваритель
ных мер и притом не основная. Анархисты 
проповедую т беспроцентный кредит, не 
упраздняя конкуренции, не считая необхо
димой ассоциацию. Но там, где нет солидар
ности, где  не регламентирована, не 
объединена под общим руководством вся 
экономическая деятельность, не может 
быть беспроцентного кредита. Борьба про
тив всех видов «лихоимства» может 
быть доведана до конца только  на почве 
ассоциации («Salut du peupie» №  2, стр. 21, 
23; №  3, стр. 16).

28 Т а м ж  е №  3, стр. 19, №  5, стр. 13.
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много. Оно мож ет помогать рождаю щ имся 
ассоциациям путём денежных субсидий. 
Оно мож ет укрепить их, санкционировав 
в законодательном порядке их уставы. Оно 
мож ет содействовать объединению  ассоци
аций путём их федерирования, устранять 
возникающ ие м еж ду ними споры, препят
ствовать созданию  м еж ду ними отношений 
зависимости, поощ рять их развитие к обра
зованию основанной на подлинной соли
дарности «ассоциации ассоциаций».

П еккёр допускает, наконец, что государ
ство мож ет принять активное участие в 
общ ественном преобразовании путём органи
зации национальных мастерских, хотя этому 
мероприятию он отню дь не придаёт значе
ния реш аю щ его или хотя бы наиболее 
ж елательного м етода социальной реформы. 
Больш ие социальные улучш ения начина
ются снизу, но заверш аю тся сверху. Если 
движ ение к социализму начнётся с д о б р о 
в о л ь н ы х  ассоциаций и с их добровольно
го объединения, то оно долж но закончиться 
призванием ассоциации о б я з а т е л ь н о й .  
Прогресс осущ ествляется путём совместно
го действия государственного вмеш атель
ства и свободной деятельности  индивидов: 
за свободной деятельностью  последует з а 
кон, санкционирующ ий её достижения. Вме
ш ательство народного суверенитета, прямое 
или косвенное, неизбежно; нельзя сделать 
ни одного шага в направлении социальных 
реформ, не прибегая либо к его  инициативе 
либо к его пом ощ и.'С вободная ассоциация 
хороша как средство, но цель — ассоциа
ция обязательная. Свободная, т. е. ф аку ль
тативная, ассоциация неспособна гаранти
ровать будущ ее пролетариата: в ней многое 
зависит о т  произвола индивидуальных ре
шений, от эгоистических интересов. Если 
мы признаём за индивидами право на труд, 
то мы долж ны  признать за общ еством обя
занность обеспечить каж дому возможность 
пользоваться орудиями труда. А это тре
бует превращ ения общ ества в центр произ
водства и распределения богатств, требует 
создания обязательной национальной ассо
циации. Добровольны е акты  могут содей
ствовать общ ественному преобразованию, 
но заверш ить его , придать ассоциации ха
рактер всеобщ его и постоянного социаль
ного порядка м ож ет лиш ь санкция закона 2".

Таким образом, д аж е  в том случае, если 
движ ение к социализму соверш ается «путём 
свободы»,, по мнению П еккёра, наступает 
момент, когда государство, и ранее теми 
или иными способами содействовавш ее 
этому процессу, долж но как  бы подвести 
ему итоги, оформив законом окончательную  
передачу суверенному народу права соб
ственности на орудия труда, социализацию  
земли и капиталов. Но П еккёр, как мы уж е 
упоминали, в своих статьях 1850 г.. допуска
ет такж е  возмож ность иного пути социали
стического преобразования — пути едино
временной, радикальной перестройки общ е
ственных отношений «сверху». Это, 
пож алуй, самая интересная из новых черт, 
привнесённых в социальное учение Пеккёра 
революционными годами.

59 «Salut du peuple» №  4, стр. 14— 16; 
21— 22 .

Есть два момента, говорит П еккёр, бла
гоприятных для глубоких и решительных 
реформ: момент подготовки пересмотра кон
ституции и момент, непосредственно сле
дующ ий за революцией. Во Франции через 
60 лет после 1789 г. в великом деле созда
ния национального богатства, распределе
ния и потребления царят те ж е порядки, 
какие сущ ествовали в «прекрасные дот» 
правления королей и аристократов старого 
режима. Суверенный народ вскоре это пой
мёт и захочет разрубить этот гордиев узел, 
что д л я  него вполне возможно. Д остаточно 
при одном из будущ их пересмотров консти
туции, не говоря уж е о неожиданностях 
фатального порядка (П еккёр имеет в виду, 
очевидно, революцию), объявить, что в ве
ликой лаборатории общ ественного богат
ства имеются лиш ь различные функции и 
выполняющие их члены ассоциации '10. У чре
дительное собрание или ж е собрание по 
пересмотру конституции демократической 
и социальной республики не только может, 
но и долж но принять действительны е меры 
в целях универсализации собственности. 
Н уж но всех сделать собственниками, притом 
не в течение пятидесяти, ста или тысячи 
лет, а сразу при помощи е д и н о г о  д е 
к р е т а .  И это  можно сделать, отменив 
частный кредит, индивидуальное и  произ
вольное владение орудиями производства ” . 
П реимущ еством такого  законодательного 
решения социальной проблемы П еккёр счи
тает то, что оно «с з а в т р а ш н е г о  
д я  я» обеспечивает каж дом у право на труд 
в соответствии с его  способностями и воз
можности делать сбереж ения; для  этого он 
долж ен лиш ь подчиниться общ им условиям 
труда. П еккёр понимает, что этот путь пре
образования предполагает в качестве пред
посылки экспроприацию  в общ ественных 
интересах собственников орудий труда. 
Именно это обстоятельство, по его мне
нию, отталкивает многих от такой едино
временной реформы анархической индустрии. 
Очевидно, чтобы примирить общ ествен
ное мнение с идеей экспроприации, 
П еккёр вы двигает предлож ение о  в ы 
к у п е ,  о всеобщей, постепенной или 
единовременной, экспроприации с возна
граждением, которое обеспечило бы су
щ ествование экспроприированных. П рове
сти такую  меру суверенный народ мож ет, 
дав путём всеобщ его голосования соответ
ственный наказ национальному собранию, 
облечённому полномочиями д л я  пересмотра 
конституции32.

С точки зрения морали и права насиль
ственная экспроприация, по мнению П ек к ё
ра, не является  несправедливостью . Она 
является средством для  установления та 
кого порядка, при котором все имеют 
равные условия развития и благополучия 
при обязательной для  всех необходимости 
работать, чтобы жить. Чем ж е плоха участь 
экспроприированных, спраш ивает П еккёр, 
если труд является общ ей обязанностью ? 
Компенсация не есть оплата, обязательная 
д л я  общ ества, это акт  благородства и щ ед-

10 Т а м ж  е №  2, стр. 30; Л» 5, стр. 11.
31 Т а м ж е .  стр. 17— 18.
32 Т а м ж е ,  стр. 19.
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рости, как  бы мост м еж ду прошлым и бу
дущим. Принцип экспроприации для  общ е
ственной пользы так  ж е стар, как и общ е
ство. К аж ды й раз, как общ ество делало  
шаг в направлении свободы, равенства и 
братства, оно создавало новых собственни
ков путём передела земли, путём ограни
чения размеров собственности в каж дой 
семье, путём отмены долговых обязательств. 
Переделы  земли и решения об отмене 
долгов повторялись неоднократно как у ев-- 
реев, так и в греческой и римской цивили
зации. Всякий раз, когда концентрация и 
монополизация богатств достигали у ка
кого-либо народа крайней степени, народ 
или погибал в состоянии анархии или воз
рож дался, создав новых собственников. 
Так, во время французской революции были 
экспроприированы духовенство и дворян
ство, а национальные имущ ества были про
даны по дешёвой цене среднему классу, до 
того неимущему и подчинённому аристо
кратии. Но эти меры, сопровождавш иеся 
насилиями, были одновременно и недоста
точными и несправедливыми. С одной сто
роны, они шли на пользу лиш ь некоторым, 
а не всем тем, кто имел равные права на 
их помощь, с другой стороны, они не меша
ли возникновению пауперизма и пролетари
ата; наоборот, революционные экспроприа
ции содействовали их росту. Этим прежним 
реформам нехватало принципа взаимности 
и солидарности, принципа обязательной 
ассоциации 33.

Будущ ая экспроприация восстановит 
пользование орудиями труда для  всех и на 
равных условиях; она создаст столько соб
ственников,, сколько имеется тр у д ящ и х ся ,— 
не и с к л ю ч и т е л ь н ы х  собственников, 
пользую щ ихся и злоупотребляю щ их соб
ственными условиями богатства, а собствен
ников к о л л е к т и в н ы х 34. «Аграрный 
закон», передел собственности на условиях 
индивидуального владения и свободного 
распоряж ения орудиями труда, неизбежно 
привёл бы в дальнейш ем к  возрождению  
неравенства, к нищете. Такова природа сво
бодного обмена, свободного производства, 
закона спроса и предложения, конкуренции. 
Сохранение этих принципов общественной 
организации вновь восстановило бы все 
пороки общ ества, временно устранённые 
несовершенными уравнительными мероприя
тиями. Вот почему экспроприация имеет 
оправдание лишь в том случае, если трудя
щ иеся, в пользу которых она производится, 
обязую тся образовать нерасторжимую ассо
циацию, если экспроприированные фонды, 
как достояние общ ественное, никогда не 
смогут вновь подвергнуться дроблению, ин
дивидуальной алпроприации“ .

П еккёр старается сделать экспроприацию 
возможно более приемлемой для  экспро
приируемых. Он предупреж дает их о воз
можности революционной бури и насилий, 
если они не проявят духа соглашения, если 
они будут упорно держ аться  за свои прио
бретённые права. Гораздо выгоднее согла
ситься на выкуп, который обеспечит быв-

33 «Salut du peuple» №  5, стр. 20—22.
34 Т а м ж  е, стр. 23.
88 Т а м  ж е ,  стр. 25; №  6, стр. 25—26.

шим капиталистам спокойное сущ ествова
ние. Н адо лишь иметь в виду, что общ ество 
не смож ет выплатить им компенсацию 
единовременно и они не смогут извлекать 
доходы из сумм, получаемых ими в виде 
компенсации. Компенсация долж на будет 

выплачиваться путём еж егодны х платежей, 
которые, ввиду запрещ ения всех форм не
трудового дохода, могут быть использованы 
исклю чительно для приобретения предме
тов потребления 39.

Меньше всего нахо'дим мы в ж урнале 
указаний на какие-либо изменения в той 
картине заверш ённого социалистического 
порядка, которую  П еккёр дал в «Theorie 
ncuvelle». Всё ж е и здесь необходимо отме
тить две  характерны е детали, свидетель
ствую щ ие о  направлении, в котором эволю 
ционировала мысль П еккёра перед тем, как 
он окончательно отошёл от политической и 
литературной деятельности. Во-первых, он 
решительно отказы вается от термина «социа
лизм» по отношению к своему идеальному 
порядку и назы вает этот порядок «услов
ным коммунизмом» в отличие от «абсолю т
ного коммунизма . первых христиан», под 
которым он разумеет полную  общ ность 
благ. Термин «социализм» стал, по его мне
нию, слишком эластичным, так как  им 
пользую тся доктрины, не имеющие ничего 
общ его с подлинным социализмом (в пер
вую очередь П еккёр имеет здесь в виду, 
повидимому, Прудона). Во-вторых, харак
теризуя принцип распределения в будущ ем 
общ естве, П еккёр возвращ ается к старой 
коммунистической формуле — «каж дому по 
его  потребностям» — формуле, которую  он 
считал ранее неосущ ествимой и которую 
заменял в «Theorie nouveUe» принципом 
«равного вознаграж дения за эквивалентны е 
ф ункции»87.

К ак видим, революция 1848 г. обогатила 
представления П еккёра о путях перехода 
к социализму рядом новых идей. Несомнен
но изменение отношения П еккёра к насиль
ственному перевороту, который он склонен 
теперь признать не только законным, но и 
более вероятным способом осущ ествления 
прогресса. Несомненно такж е, что вед у
щ ую роль в деле социалистического пре
образования он склонен отводить в своих 
послереволюционных статьях не «среднему 
классу», а пролетариату. Весьма интересна, 
с этой точки зрения, пропаганда в ж урнале 
П еккёра организации Рабочего сою за и 
намечавш аяся Пеккёром программа его  
деятельности. Весьма значительны по сво
ему политическому смыслу эволю ция 
взглядов П еккёра на государство и участие 
его в построении социалистического поряд
ка. Н аиболее сущ ественно появление в его 
концепции мысли о возможности осущ е
ствления социального идеала в результате 
успешной революции, путём пересмотра 
конституции, минуя длительный процесс 
развития ассоциации,

Однако проникновение в социально-поли
тические воззрения П еккёра этих новых 
элементов не вызвало пересмотра основ его

38 Т а м ж е  №  б, стр. 23— 24.
87 Т а м ж  е №  1, стр. 4, 9, 11, 12, 16; №  2,

стр. 10.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



90 Б. Родов

социальной философии. Она осталась по- 
прежнему идеалистической, а следователь
но, неспособной откры ть подлинные зако
номерности исторического развития. П ред
лагаемые Пеккёром практические мероприя
тия, не имеющие под собою прочной

основы научного понимания законов движ е
ния общ ества, й в этот период не предста
вляю т собой единой продуманной програм
мы. Его представление о путях перехода 
общ ества к социализму Остаётся, как  и 
ранее, эклектическим.
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