
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ

О С О Ц И А Л Ь Н Ы Х  ЭК СПЕР ИМЕН ТА Х 
СОЦИАЛИСТОВ-УТОПИСТОВ

С. С. Каплан

О коммунизме, обязательности труда для всех и полном социальном равенстве, 
об уничтожении всякой эксплуатации «давно уж е, много веков, д аж е  много ты сячеле
тий м ечтает человечество» Эти мечты и идеалы  возникали в сознании угнетенных и 
порабощ енных тогда, когда появились социальное неравенство, классовый гнет и экс
плуатация человека человеком. Д ом арксовский коммунизм, отмечал В. И. Ленин, «был 
формой вы раж ения оппозиционных настроений у всех и больше всего у б у р ж у ази и » 2 
и в своем развитии прош ел много стадий и форм. И если свою научную обоснованность 
идея коммунизма получила лишь на определенном этапе исторического развития, то 
поиски путей ее осущ ествления очень стары, и, говоря об этих мечтах и поисках, надо 
обращ аться и к древней истории. Н а протяжении веков социалистический идеал о ста
вался самой заветной мечтой трудящ ихся и передовых лю дей своего времени. Он при
нимал различные формы, менялся сообразно изменениям социальных условий, л итера
турных течений и философских систем. О днако сами эти мечты и идеи были неиско
ренимы.

С оциалисты-утописты не только мечтали об идеальном общ ественном строе, не 
только вы двигали проекты переустройства капиталистического общ ества, но и делали 
практические ш аги на этом пути, стрем ясь «показать превосходство такого строя, при 
котором каж ды й получал бы то, что сам вы работал, показать соответствие этого иде
ального строя с «человеческой природой», с понятием разум но-нравственной ж изни 
и т. д .» 3. В условиях капитализм а, отмечал В. И. Л енин, «были неоднократно примеры 
устройства трудовы х коммун со стороны людей, которы е надеялись мирно и безболез
ненно убедить человечество в преимущ естве социализма и обеспечить его введ ени е»4. 
Особенно ш ирокое распространение получили эксперименты по системам Оуэна, Ф урье 
и Кабе. В них принимали участие как  сами авторы этих систем (Оуэн, К аб е), так  и 
их сторонники и последователи. Разум еется, все эти многочисленные эксперименты не 
достигли и не могли достичь цели в силу утопичности их идейной основы. Однако они 
оставили глубокий след в сознании трудящ ихся капиталистических стран, которы е до 
сих пор проводят еще подобного рода эксперименты 5.

Социальные опыты социалисты-утописты проводили во Ф ранции (Л ион, Гебвил- 
лер, Виенна, Гренобль), Англии (Н ью -Л анарк, Глазго, Бирмингем, Л иверп уль), А ф ри
ке (А лж ир), И рландии, К анаде, Б разилии и особенно в СШ А. Н апример, Р. Оуэн 
проводил свои социальные опыты в СШ А в м асш табах не меньших, чем у себя на ро 
дине, в Англии. Эксперименты с ф аланстерам и по системе Ш. Ф урье наш ли в СШ А 
значительно больш ее распространение, чем в самой Франции. Ч то ж е касается  «Ика- 
рийского движ ения», осущ ествлявш егося по системе другого ф ранцузского социалиста- 
утописта, Э тьена Кабе, автора книги «Путеш ествие в Икарию », то, хотя это движ ение 
и зародилось во Ф ранции, практическое применение оно наш ло исключительно в А ме
рике. С ущ ествовало много причин, благодаря которым тогдаш няя территория СШ А 
явилась главным «опытным полем» экспериментов с трудовыми коммунами. Э кспери
ментаторы считали, что их коммунистические ячейки в скором будущ ем разовью тся в 
целые общ ества с новой, более высокой цивилизацией. Д л я  этого они нуж дались в зем 
ле, располож енной вдали от развращ аю щ его влияния капиталистической цивилизации. 
В СШ А как раз было много «свободной» деш евой земли. Кроме того, перед про
мышленностью и зем леделием  этой страны, казалось, откры вались радуж ны е перспек
тивы. Это была страна, в которой утвердились бурж уазно-дем ократические порядки. 
Все это имело неотразимую  притягательность для социалистов-угопистов. Конечно, с 
течением времени пионеры социальных опытов, как  и большинство эмигрантов, р а зо 
чаровы вались в выборе места для  поисков счастья. Но это уж е  другой вопрос. Ф акт

1 В. И. JI ен и н. ПСС. Т. 12, стр. 45.
2 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 24, стр. 266.
3 В. И. Л  е н и н. П СС. Т. 1, стр. 157.
4 В. И. Л  е н и н. П СС. Т. 36, стр. 148.
5 См. S. М. L i p  s e t .  A g ra rian  Socialism . B erkeley  and  Los-A ngeles. 1950, pp. 13, 
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тот, что в XIX в. территория СШ А признавалась многими наилучш им местом для со
циальных экспериментов. Сю да и направляли  свои стопы пионеры нового порядка, по
борники социалистических идей и опытов.

Н а зем лях  СШ А организовы вали трудовые коммуны англичане—сторонники Анны 
Ли, Роберта Оуэна, Д ж о н а  Рескина и другие; немцы — последователи Георга Раппа, 
аманиты, гуттеровцы и многие другие; французы  — единомыш ленники Ш арля Фурье, 
Э тьена К абе, Л уи  Б л ан а; и, конечно, сам и американцы  (перфекционисты, ученики и 
сторонники Брисбена, Нойса, Грилея и др .). Среди организаторов трудовых коммун 
встречались и выходцы из России, например, Б л аватская , организовавш ая в 1900 г. в 
П ойнт-Л ом а (К алиф орния) коммунистическое пооеление; Анна М аркус, принимавш ая 
активное участие в д ел ах  «Рескинской коммуны» и ставш ая затем  женой ее вице-пре
зидента К оуэлла, и другие. Д виж ение за создание различного рода коммунистических 
общин в СШ А продолж алось в течение всего XIX столетия и получило распростране
ние во всех ш татах. Точное число коммун установить нельзя. Американский историк 
социальных систем и активный участник социальных экспериментов Д ж . X. Нойс назы 
вает  58 отдельны х общин только одних ш екеров. Эта цифра ш екеровских коммун при
водится и Ш. Н ордгофф ом. В. А. Хиндс, изучивший общины оуэнистов и фурьеристов, 
насчитал около сотни хозяйств, созданны х только последователям и Оуэна и Фурье. 
А льберт Ш оу, исследовавш ий преимущ ественно икарийские коммуны, утверж дает, что 
в его руках имелись достоверные документы  о 50 коммунистических общ инах, образо 
ванных только после 1870 г., в их числе не менее 20 икарийских 6. Всего ж е таких о б 
щин было создано  в СШ А в XIX в. «несколько сотен, а число участников в этих экс
периментах в разное врем я достигало сотен тысяч» 7.

И стория всех экспериментов с этими общ инами больш ая и имеет много специ
фического. Общим в них является, пож алуй , то, что все это движ ение было скорее гу
манитарным, чем политическим. В. И . Ленин назы вал  эксперименты оуэнистов, ф урье
ристов и других «неполитическим соц и али зм ом »8. Они не анализировали новую  систе
му производства, не стремились понять ее историческое значение и тенденцию  р азви 
тия. О трицательные стороны капиталистической системы представлялись произволь
ным отклонением от «вечных принципов естественного права», а в целом эта система— 
грубым и злостным планом господствую щ их сил общ ества. О ценивая дело так, они бы
ли глубоко убеж дены, «что социализм  удастся ввести путем убеж дения. Убедится 
больш инство народа, и, когда оно убедится, меньш инство послуш ается, большинство 
проголосует, и социализм  будет в в ед ен » 9. В данном  случае мы хотим остановиться 
более или менее подробно на истории только трех таких трудовы х коммун — «Н овая 
гармония», «Северо-американский ф аланстер» (или ф аланга) и «И кария»,— которые 
при своем возникновении были прямо связаны  с определенными ш колами утопического 
социализма, и на этой основе сделать некоторые обобщ ения.

« Я о вая  гармония». Свой первый социальный эксперимент на американской земле 
Р. Оуэн осущ ествил в хозяйстве «Гармония», купленном в 1825 г. у последователей 
Георга Р апп а и переименованном в «Новую  гармонию» 10. Х озяйство это находилось 
в ш тате И ндиана, на реке Уабаш . Оно располагало 30 тыс. акров земли, в том числе 
3 тыс. акров возделанной, занятой под Посевами. В хозяйстве имелось такж е  19 ферм, 
несколько фруктовы х садов и виноградников, промышленных мастерских и фабрик, 
поселок ж илы х домов (некоторые из них были кам енны м и), необходимый инвентарь. 
Все это было куплено за  150 тыс. долларов и .

Принципы, на основе которы х действовала «Н овая гармония», были сф орм ули
рованы  в П равилах , названны х потом конституцией. Вот главны е из них: община 
учреж дается на началах  «самой неограниченной свободы»; в нее принимаю тся добро
вольцы, «независимо от имущ ественного состояния»; ее цель «состоит не в том, чтобы 
богатых сделать бедными, а чтобы обеспечить всем наибольш ую  сумму истинного 
богатства». В общине была установлена «общ ность богатства как  имеющегося в нали
чии, так и произведенного и приобретенного в дальнейш ем» |2. Труд в «Новой гарм о
нии» являлся  исключительно добровольны м. Вместе с тем принимались меры, чтобы 
сделать его привлекательны м. В П равилах  по этому вопросу было записано: «Будут 
употреблены механические средства для исполнения необходимых отвратительны х р а 
бот, а такж е  нездоровы х или слишком тяж елы х». Д ал ее  в П равилах  говорилось, что 
общ ина управляется  сам а непосредственно или посредством выборных уполномочен
ных. «Разногласия реш аю тся в недрах общины путем друж еского соглаш ения, без упо
требления мер строгости, кроме удаления из общины... П рава и обязанности взрослых,

6 J. Н. N е у е s. H is to ry  of A m erican Socialism . P h iladelph ia . L. 1870; Ch. N o r d -  
h о f f. The C om m unistic  Societies of the  U n ited  S ta tes . N. Y. 1961; W. A. H i n d s .  A m eri
can  C om m unities. C hicago. 1906; A. S h a w .  Icaria , a C hap ter in the  H isto ry  of C om m u
nism . P h ilade lph ia . 1884.

7 М. H i 11 k w i t. H isto ry  of Socialism  in the  U nited  S ta tes . N. Y. 1903, p. 22.
8 В, И . Л е н и н .  ПСС. T. 4, стр. 169.
9 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 36, стр. 442.
10 А. К и р х е н г е й м. Вечная утопия. С П Б. 1902, стр. 239.
11 М. Н i 11 k w i t. Op. cit., p. 52.
12 Э. Д о л л е а н ,  Роберт Оуэн. Его ж изнь и учение. С П Б. 1908, стр. 126— 130.
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а такж е  мужчин и женщин равны... Воспитание детей будет общим с того времени, 
как для  них не будут нужны непосредственные заботы матери». 1 мая 1825 г. на об
щем собрании членов общины была принята конституция «Новой гармонии», согласно 
которой община в своем развитии долж на  была пройти две стадии: а) подготовитель
ную; б) стадию «совершенного равенства». Продолжительность первой стадии опре
делялась периодом в три года. На этой стадии, когда еще нет полного равенства, чле
ны общины находятся на «испытании», под наблюдением Временного комитета, н азн а 
ченного Оуэном. К а ж д о м у  был открыт текущий счет, в кредит заносились услуги, о к а 
занные общине и оцененные Временным комитетом, а в дебет — стоимость полученных 
предметов потр еб л ени я13. Выдержавшие испытательный срок становились полноправ
ными коммунарами, а сама община переходила в стадию «совершенного равенства», 
где действовал принцип «все по потребностям».

Сведения о «Новой гармонии» распространились на всю страну и д а ж е  за ее 
пределы. К Оуэну приходили люди разных национальностей, имущественного полож е
ния, вероисповедания, ж елавш ие стать членами общины. Только в течение первых 
шести недель в «Новую гармонию» пришли 800 человек, а вскоре после этого еще бо
лее ста 14. Все члены общины получали жилье, питание и одежду.  В общину допуска
лись эмигранты, разорившиеся фермеры, ремесленники, безработные, а такж е пред
ставители имущих классов, интеллигенции, иногда — крупные ученые. Например, чле
нами «Новой гармонии» являлись: В. Мюклер — крупный ученый-геолог, главный о р га 
низатор филадельфийской Академии естественных наук; Томас Сэй — видный зоолог; 
Ч. А. Леснер — знаменитый ихтиолог и талантливый художник; профессор Ниф — со
ратник Песталоцци по швейцарской школе. Большинство членов «Новой гармонии» ру
ководствовалось благородными намерениями. Но некоторые члены общины не понима
ли идеалов Оуэна, не сочувствовали им. Они смотрели .на эксперименты великого со- 
циалиста-утописта как  на причуду богача. В общине нередко встречались и такие, к о 
торые, по меткому замечанию английского публициста Д ж .  Холиока, «не находя себе 
места в мире, каков он есть, заклю чаю т отсюда, что они совершенно пригодны для ми
ра, каким он должен быть». Несмотря на это, «Новая гармония» имела большие успе
хи. Полеводство, животноводство и д а ж е  промышленные мастерские приносили почти 
повсюду большой доход. Это дало  основание Оуэну заявить, что в ближайшем буду
щем, когда благотворные стороны коммунизма станут ясны всем, у «Новой гармо
нии» появится много сестер. И действительно в ряде штатов возникли тогда общины, 
копировавшие «Новую гармонию»» («Ж елты е ключи», «Нашоба», «Гаверстрау» и д р у 
гие). Первые успехи вскружили головы многим. Они проявили нетерпение, трехлетний 
период «испытаний» показался членам общины слишком долгим. Они полагали, что д о 
стигли уж е  всего. И, воспользовавшись отсутствием Оуэна, который находился в Анг
лии, они в январе 1826 г. добились принятия на общем собрании решения о досрочном 
переводе общины во вторую стадию, на положение «совершенного равенства». Это 
сразу ж е отрицательно отразилось на дисциплине, производстве, управлении, сеМейно- 
бытовых отношениях. Д ел а  пошли хуже. Уже в апреле 1826 г. большинство признало, 
что переход к общине «совершенного равенства» был преждевременным. Начались 
бесконечные перестройки и реорганизации. З а  один год шесть раз менялась конститу
ция общины. Члены «Новой гармонии» то разделялись на «условных», «испытуемых» 
и «находящихся на испытании», то объявлялись членами общины «совершенного р а 
венства». Общину пришлось разделить на четыре самостоятельных хозяйства,  имеющих 
свою администрацию. Затем  две из «их выделились из «Новой гармонии» и стали с а 
мостоятельными. Частые реорганизации подорвали «Новую гармонию» и ускорили ее 
распад. После двухлетнего существования на ее месте были созданы мелкие с ам о 
стоятельные общины, оказавшиеся не в состоянии долгое время противостоять кап ита
листической конкуренции. Вскоре они были вовлечены в сферу капиталистической д е я 
тельности. На их месте появились обычные акционерные организации и частные м а 
стерские. Обман, торгашество, конкуренция стали господствовать там, где Оуэн мечтал 
положить начало справедливому обществу на земле.

«Северо-американский фаланстер» был создан в 1843 г. группой образованных 
американцев — сторонников учения Ш. Фурье — в графстве Монмоус, в Нью-Джерси, 
и, может быть, более других подобных общин приблизился к идеальному образцу ф а 
ланги, который так детально разработан  в системе Фурье. Целью его образования 
являлось, как  сказано в декларации об его учреждении, «исследовать теорию социаль
ных реформ Фурье в том виде, как  ее развил Альберт Брисбен» 15. На первоначальный 
капитал фаланстера — 8 тыс. долл.,  собранных в качестве паевых взносов и пож ерт
вований от богатых филантропов,— была куплена земля и то, что признавалось самым 
необходимым. Обобществленный труд сразу  дал  свои результаты. Поля и фермы ф а 
ланстера содержались в гораздо лучшем состоянии и давали  больше прибыли, чем у

13 Там же, стр. 130.
14 М. Н i 11 k w i t. Op. cit., p. 53.
15 Альберт Брисбен (.1809— 1 8 9 0 )— один из самых известных фурьеристов США. 

Получил солидное образование в Америке. В Европе слушал лекции Гегеля и был сто
ронником учения Сен-Симона. После знакомства с учением Фурье надолго стал ф урь
еристом.
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соседей. В 1844 г. (при подведении годового баланса) собственность ф аланстера уж е 
составляла 28 тыс. долл., а в 1848 г.—80 тыс. долларов 16. В первые ж е  годы были воз
ведены хорош ие ж илищ а, в том числе большое трехэтаж ное здание — гордость членов 
общины, построена мельница, посаж ен фруктовый сад. «С еверо-американский ф ал ан 
стер» строился и действовал как аграрно-пром ы ш ленная единица, призванная давать 
все необходимое для нуж д общ ественного хозяйства и членов общины. Основным з а 
нятием было земледелие. Р або та  в сельском хозяйстве являлась обязательной для всех 
членов общины.

Эксперименты в ф аланстере существенным образом  отличались от эксперимен
тов в «Новой гармонии». Ф урье и фурьеристы хотели построить коммунистическое хо
зяйство не на основе общ ественной собственности, а на основе сочетания собственно
сти частной и общ ественной. Такой дуализм  обусловливал и своеобразное распределе
ние м атериальны х благ: по труду, таланту  и на капитал (соответственно 5/ 12, 3Лг и 
4/ 12). При этом за  труд необходимый, но отталкиваю щ ий и изнуряю щ ий была принята 
вы сш ая оплата (10 центов в час); за полезный, но менее отталкиваю щ ий труд оплата 
была ниже (8 центов); наим еньш ая плата приходилась на долю  тех, кто вы бирал себе 
приятные работы  (б 'Д  центов). Членам  ф аланстера предоставлялась полная возм ож 
ность выбора работы, каж ды й мог работать столько времени, сколько он ж елал. К оли
чество и род выполненной работы  записы вались на счет каж дого. Е ж ем есячно произво
дился полный расчет. Прибы ль распределялась в конце года. Д оходы  были невелики, 
но они все ж е были. Д еф ицита баланса ф аланстер не знал.

Ж и знь в ф аланстере была, как мож но судить по отзы вам  многочисленных очевид
цев, обеспеченной и приятной. Ф аланстер имел библиотеку и читальный зал , р асп ола
гал  несколькими музы кальны ми инструментами. Окончив работу в поле и мастерских, 
члены общины отды хали, заним аясь чтением, танцами, пением. Известны й в СШ А 
фурьерист Риплей, посетивший «С еверо-американский фаланстер», д ал  о нем востор
женный отзыв. Говоря о членах ф аланстера, он писал: «От них веет какой-то ясной, 
серьезной лю бовью , которая указы вает на твердое решение их дож идаться  исхода ве
ликого эксперимента, затеянного ими. Ж енщ ины  их имеют счастливые приветливые 
лица, полные здоровья и бодрости» 17. П оказу  ж изни в «Северо-американском ф ал ан 
стере», особенно семейных отношений, поовящ ена книга Д иксона «Д уховны е жены» 
(С П Б. 1894), в которой такж е  много диф ирам бов ж изни в фаланстере. Члены ф ал ан 
стера ж или в квартирах  и ком натах, принадлеж ащ их общине, питались в столовой, 
одеж ду  получали в общ ественных скл ад ах  — все за плату, по деш евой цене. Семейно
бытовые отнош ения были строгими, но свободными; препятствий страстям  и влече
ниям никаких не чинилось. Регулировались эти отношения исключительно моральными 
нормами. Вопрос о религии оставался открытым. Члены ф аланстера не заявляли  о 
своем атеизме, но и не отправляли организованно никаких религиозных обрядов. «Бо- 
гопочитание,— говорили они,— мы вы раж аем  всей ж изнью  ассоциации».

«С еверо-американский фаланстер» просущ ествовал 12 лет. К ак хозяйственная еди
ница он мог сущ ествовать и дальш е, а в отдельные годы д аж е  процветать. Ну, а как 
с ростками ком м унизма? У ж е по самим организационным принципам эту общ ину нель
зя  назвать социалистической. Она с самого начала создавалась как акционерная орга
низация. Собственность фаланги, отмечал К. М аркс, это «акционерный ф о н д » ls. 
В ассоциации не уничтож алась частная собственность, сохранялось классовое нера
венство. Членам и ф аланстера были владельцы  акций и одновременно совладельцы  об
щественной собственности и владельцы  частной. «Гармонию» м еж ду ними Ф урье вы да
вал  за  признак силы, « а  деле ж е это оказалось источником слабости. Принцип распре
деления по труду, таланту  и капиталу — тож е эклектический. Он не уравнивал людей, 
а усиливал классовое расслоение, не ликвидировал конкуренцию , а  усугублял ее. 
В ф аланстере конкуренция, по словам К. М аркса, сущ ествовала «на улучш енных н а ч а 
лах» IS. Все это вело к возникновению  и обострению  противоречий внутри ф аланстера. 
Кроме того, вспыхнули распри на почве семейно-бытовых и религиозных отношений. 
Э нтузиазм  труж еников, на которых дер ж ал о сь  производство, стал  остывать. Е стествен
но, это не могло не отразиться на деятельности ф аланстера. Д оходы  членов общины 
стали ум еньш аться, а сам а общ ина погрязла в долгах. К тому ж е стихийные бед
ствия: сгорела мельница, на которую  было затрачено 12 тыс. долларов. В ходе обсуж 
дения вопроса о получении займ а на постройку новой мельницы кто-то предлож ил: 
займ а не брать, а фаланстер распустить. Это предлож ение, не имевш ее никакого отно
шения к обсуж даем ом у вопросу, было принято. В решении собрания сказано: «Распу
стить образцовую  ассоциацию, созданную  по принципу ф аланстера Фурье». Это про
изош ло на двенадцатом  году сущ ествования ф аланстера, в 1854 году. Так перестал 
сущ ествовать «Северо-американский ф аланстер».

И карийская община «Н ауву»  получила наименование по названию  города Н ауву. 
Эксперименты икарийцев являю тся одной из славны х страниц в истории утопического

16 В. S е ш 1 е г .  G eschichtp des Socialism us und C om m unism us in N ordam erica . L eip
zig. 1880, S. 265.

17 См. М. H i 11 k w  i  t. Op. cit., p. 85.
18 К. М а р к с и Ф .  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 1, стр. 529.
19 Там ж е.
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социализм а. Они продолж ались почти полвека и полны паф оса, терпеливых исканий, 
преодоления больш их трудностей и сам опож ертвования. У частниками этих эксперимен
тов были почти исключительно французы, большей частью рабочие во главе с Этьеном 
Кабе, стоявш им по своим социально-политическим взглядам  ближ е к М орелли и 
М абли, чем к Сен-Симону и Фурье. Этьен К абе — сын бондаря, родился в Д иж оне 
(Ф ранция), получил хорош ее образование, работал  в качестве юриста и пользовался 
большим успехом. В 1840 г. он опубликовал свое произведение «Путеш ествие в И к а 
рию», знам еновавш ее поворотный пункт в его ж изни и деятельности. Н аписанная на 
манер «Утопии» Т. М ора, книга К абе имела колоссальны й успех. Одно издание вы хо
дило за другим. Во Ф ранции было трудно найти рабочего, который бы не знал этого 
произведения. В 1847 г. К абе имел среди французских рабочих не менее 400 тыс. при
вер ж ен ц ев 20. Ф. Энгельс, находясь в 1846 г. в П ариж е, «с ж адностью  изучает социа
лизм, знаком ится лично с Кабе... и другими выдаю щ имися социалистами» п .

. Л итературны е успехи еще больше вдохновили К абе на пропаганду идей ком м у
низма. Он стал  издавать специальный ж урнал  «Le Popu la ire»  и «И карийский альм а
нах», в которых вел агитацию  за  практическое осущ ествление «икарийского мирного 
коммунизма». В мае 1847 г. К абе выпустил прокламацию  под заголовком  «Пойдем в 
«Икарию». Суть ее вы раж ена словами: «Н ас здесь (во Ф ранции) притесняю т, уйдем в 
«Икарию»!» Ф ранция тогда находилась накануне революции, и семена, брошенные 
Кабе, попали на благоприятную  почву. Тысячи французских рабочих вы разили ж е л а 
ние идти в «Икарию » и строить коммунизм. Н еобходимо было найти место для  этого. 
В октябре 1847 г. К абе ездил в Л ондон за советом к Р. Оуэну. П оследний реком ендо
вал под «опытное поле» Техас, который был недавно присоединен к СШ А и где была 
острая нехватка в колонистах для  заселения этой обш ирной территории. Вскоре была 
приобретена зем ля, и началось переселение. Первый эш елон в составе 69 человек о т 
плыл из Г авра 3 ф евраля 1848 г. и прибыл в Новый О рлеан 27 марта. З а  первым по
следовали второй, третий и четвертый эшелоны. 13 декабря 1848 г. отправился в СШ А 
и сам Этьен Кабе. Всего в СШ А было переселено 485 ф ранцузов 22. По приезде в СШ А 
икарийцы встретились с огромными трудностями: земля в Техасе оказалась не сплош 
ным массивом, а лоскуткам и. Чтобы добраться до нее, надо было преодолеть 250 миль 
сплошного бездорож ья. Кроме того, земли оказалось не 1 млн., а всего только 10 тыс. 
а к р о в 23. К этому добавилась эпидемия малярии, которой переболели буквально все, 
затем  эпидемия холеры, от которой умерло 20 человек только при переезде из Техаса 
в ш тат Иллинойс. Несмотря на все это, икарийцы взялись за  дело с  большим энтузи
азмом.

Одной из общин, созданной икарийцами, как уж е было сказано, была община' 
«Н ауву» (ш тат И ллинойс), основанная в марте 1849 года. Она просущ ествовала Око
ло 7 лет. В ее деятельности, пож алуй , наиболее отчетливо проявились социальные прин
ципы Кабе, их слабы е и сильные стороны. В чем ж е суть принципов системы К абе? 
Собственность общины составлялась из дарственны х взносов тех, кто хотел участво
вать в экспериментах, и богатых филантропов, которые объявили, что будут помогать 
икарийскому движ ению . В отношении участников движ ения действовало правило: при
носить все овое имущ ество « а  алтарь братской любви. Зем ля, дома, мастерские, скот, 
ш кола и т. п.— все это объявлялось собственностью  общины и разделу  не подлеж ало. 
Общими являлись д а ж е  личные вещи. Труд был правом и обязанностью  каж дого  тр у 
доспособного. От работы никто не мог уклониться ни под каким  предлогом, кроме бо
лезни или поручений общины. Р абота производилась в поле, мастерских, на фермах. 
В жилых помещ ениях работа запрещ алась. М ужчины и женщ ины работали в разны х 
группах (ж енщ инам предоставлялась более легкая  р абота). Д л я  всех был установлен 
10-часовой рабочий день с  тремя перерывами. Особое внимание уделялось сельскохо
зяйственному труду, которым заним ались поочередно, а в страду - все члены общины. 
От вы зова на сельскохозяйственны е работы  никто отказаться  не мог. Это было огово
рено в уставе общины.

Распределение м атериальны х благ производилось «по потребностям, исходя из 
возмож ного» и с учетом другого принципа — «всем или никому». Это распространялось 
и на те вещи, которы е принято назы вать личными. Лю бопытен такой факт. В общине 
никто не носил часов, потому что их не хватало  каж дом у. М ного карм анны х и руч
ных часов л еж ало  на окладе в ож идании, когда их будет столько, чтобы д ать  каж дом у. 
П итались в общ ей столовой три раза  в день. Пища была достаточно калорийной и р а з
нообразной. Д ети до 12 лет столовались по специальному меню в школьной с то л о в о й 24. 
К аж дой  семейной паре или двум холостякам  предоставлялась ком ната. Сам Кабе 
ж ил в такой же комнате. Ввиду его немолодого возраста кто-то предлож ил ему осо
бое кресло. Он отказался , не ж ел ая  наруш ать принципа «полного равенства». П одобно 
другим, он принимал ту ж е пищу, что и все остальные. Икарийцы  создали сам о 
деятельный театр с оркестром в 50 инструментов. По субботам  устраивались вечера 
с постановками, танцами, пением. По воскресеньям — церемонии бракосочетания. Из

20 М. Н i 11 k w i t. Op. cit., p 108
21 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 24, стр. 267.
22 Г. Л  ю к с. Этьен К абе и икарийский коммунизм. С П Б. 1896, стр. 229.
23 A. S h a w. Op. cit., р. 23.
24 Г. Л  ю к с. Указ. соч., стр. 242.

10. «Вопросы истории» № 7.
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вестны факты  исключения из «Икарии» за распущ енность в быту. Д обровольное без
брачие запрещ алось конституцией. У правление общиной было демократическим, но 
твердым. М еньшинство подчинялось большинству. Распоряж ение, исходящ ее от вы 
борного лица, являлось обязательны м , уклонение от выполнения этого распоряж ения 
считалось грубым нарушением. В «Икарии» велась больш ая воспитательная работа. 
У страивались диспуты по хозяйственным и нравственным проблемам, читались л ек 
ции. В библиотеке «Н ауву» насчитывалось 5 тыс. томов книг. Ш ироко органи зовы ва
лась н аглядная агитация. Вот некоторые призывы, которые были вывешены в Сто
ловой: «К аж ды й по своим силам, каж дом у  по его потребностям!», «Один За всех, 
все за  одного!». «Чего не ж елаеш ь себе, не причиняй другим», «Основное право — 
ж изнь. О сновная обязанность — труд», «Н адо  трудиться и сеять, преж де чем насту
пит ж атва» . «Сперва необходимое, затем  полезное, наконец, приятное», «Всем или 
никому!».

Икарийцы  добились больших успехов. Их мастерские — портновская, сапож ная, 
столярная, бочарная, кузнечная и др.— удовлетворяли все потребности общины, а з а 
воды — лесопильный, винокуренный, а такж е  типограф ия производили много продук
ции на рынок. Они эксплуатировали небольш ие угольные копи и имели в Сент-Луи 
большой торговый склад. Успехи в сельском хозяйстве особенно показательны , ибо 
в прошлом икарийцы не были крестьянам и и долгое время осваивали новую для них 
отрасль хозяйства. Биограф  К абе Г. Л ю кс пишет: «П ролетарии в коммунистической 
обшине перестали быть пролетариями... они лучш е были защ ищ ены от... социальной 
непогоды, лучш е питались, лучш е одевались, чем при господстве свободной конкурен
ц и и » 25. А вот как  сам К абе оценивал успехи проводимых экспериментов. «Если оы,— 
писал он,— французское правительство позволило устроить лекции или устные беседы 
в П ариж е и департам ентах, то нет никакого сомнения, что в настоящ ее время все 
население Ф ранции целиком переш ло бы к коммунизму, а если бы... позволили произ
вести коммунистический эксперимент во Франции... проблема нищеты и пауперизма 
была бы р азр еш ен а» 2б. Успехи «Н ауву» были действительно большими и создали до б 
рую славу «И карии» не только  в СШ А, но и во Ф ранции, Германии, Англии и других 
странах.

Но несмотря На это, осенью 1856 г. общ ина «Н ауву» распалась и под этим На
званием больше не сущ ествовала. П оводом  для этого явились разногласия по вопро
сам руководства. Во главе общины стоял президент, избиравш ийся на 4 года (этот 
пост бессменно заним ал  К абе), при котором сущ ествовал комитет из 6 человек, из
биравш ийся общим собранием на 2 года. К тому времени в комитет оказались из
бранными противники Кабе, не разделявш ие его взглядов по ряду  вопросов. Они н а
чали противопоставлять себя К абе и внесли предлож ение, чтобы комитет, как  и пре
зидент, избирался на 4 года. К абе был против этого. Возникли острые и затяж ны е 
споры. При голосовании К абе оказался  в меньшинстве. Это меньш инство в соста
ве 180 чел. 15 октября покинуло «Н ауву», переселивш ись в С е н т-Л у и 27. Общ ина рас
палась.

Опыт еоциалистов-утопистов, отмечал Ф. Энгельс, «дорого купленный опы т»28. 
Их эксперименты с «гармониями», «фаланстерами», «икариямн» и т. д. продолж ались 
в течение долгого времени и носили массовый характер . М ногие из хозяйств Подобно
го рода просущ ествовали годы и десятилетия. Они Накопили известный практический 
опыт, изучение которого представляет несомненный интерес. В деятельности общин 
социалистов-утопистов было много однообразного, повторяю щ егося. Мы рассмотрели 
коммунистические Общины, которые больше всего различаю тся м еж ду собой и в то же 
время являю тся наиболее типичными. В зять хотя бы частную  собственность — м ате
риальную  основу эксплуатации и враж ды  м еж ду людьми. Социалисты-утописты обру
шили на нее свои наиболее сильные удары . С точки зрения логики и морали 0:НИ д о 
казали, что частная собственность дол ж н а  быть ликвидирована, а на ее месте создана 
общ ественная собственность. Это преж де всего они и пытались осущ ествить, Проводя 
свои эксперименты. Однако шли они к этому разны ми дорогами. В общ инах Оуэна 
общ ественная собственность со здавал ась  по этапам . Н а подготовительном этапе — 
неполное кооперирование. Затем , когда люди вы держ ат «испытания», а такж е  когда 
будут накоплены  необходимые средства — переход к коммунистической собственности. 
В целом эта схема была рациональной. О днако ее попытались осущ ествить за  очень 
короткое врем я, хотели сразу  создать коммунистическое хозяйство. Это бы ла не Только 
несбыточная, но и вредная попытка. Ф урьеристы полагали, что мож но прийти к ком 
мунистическому хозяйству на основе сочетания частной и кооперативной собствен
ности, путем объединения и слияния капитализм а и социализма. Они шли неверной 
дорогой, допуская много ошибок, «Ошибок, которы х тогда в больш инстве случаев 
нельзя было избеж ать» 29. Икарийцы  создавали  собственность общин путем коопери
рования всего имущ ества, вплоть до личных вещей. Они хотели разом  создать ком 
мунистическую собственность, перепрыгнуть через промежуточные ступени, устанэ-

25 Там  ж е, стр. 245.
25 Э. К а б е. Очерки истории И карии. 1855, стр. 19,
27 М. H i l  l k  w i t .  Op. cit„  p. 109.
28 См. В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 6, стр. 26.
29 Там же.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Документальные очерки 147

вить коммунизм сразу  и немедленно. Это льстило самолю бию  икарийцев, но остава
лось несбыточной мечтой.

В «гармониях», «ф аланстерах», «икариях» и других общ инах труд провозглаш ал
ся как первейшее и неотъемлемое право каж дого  трудоспособного. Но этого недоста
точно. Н еобходимо было рассм атривать труд и как  обязанность, осущ ествлять кон
троль за  мерой труда. Нигде, кроме «Икарии», это не делалось, да  и здесь проводи
лось недостаточно строго, что наносило большой вред производству. Стихийное вле
чение лю дей к труду, о чем много говорится в учении Ф урье, не подкрепленное о р га
низацией и дисциплиной, оставалось часто благим пож еланием. Не всегда способство
вали производству и принципы распределения, которые хотя и назы вались ком м уни
стическими, но были самыми разнообразны м и и далеким и от коммунистических. 
В «икариях» в системе распределения имелась тенденция уравнительности, вплоть 
до нивелировки вкусов. В «фаланстерах» наряду  с распределением по труду и т а 
ланту треть дохода распределялась на капитал. Все это дав ал о  возм ож ность вл а 
дельцам  капитала, миогопайщ икам, богатым и лоды рям  не участвовать в труде об
щины и тем самым наносить ей большой вред. Б лиж е других к истине в распреде
лении подош ли оуэиисты на первом этапе строительства «Новой гармонии» (распре
деление по количеству и роду тр у д а), но, как  известно, руководствовались этим прин
ципом они недолго.

В вопросе о ш коле и воспитании социалисты-утописты были, пож алуй , наиболее 
едины. Они полагали, что надо  не только создавать коммунистическую  систему, но и 
наполнить ее новым человеческим «материалом». А для этого нуж но оградить ребенка 
от небрежного и неумелого домаш него воспитания, окруж ить его заботой общ ества, 
передать обучение и воспитание из частных рук в руки общ ественных организаций. 
П рактически это в больш инстве общин делалось так. Д о  2—3-х лет ребенок — с м а
терью, затем -— в яслях  и саду , потом — в школе, организованной по типу интерната. 
С 12 лет подростки обучались ремеслу и работали. Н едостатком  во всем этом было 
то, что общ ественное воспитание противопоставлялось домаш нему. В общ инах велась 
больш ая воспитательная работа со взрослыми. У страивались диспуты, выпускались 
газеты , организовы валась н агляд н ая  агитация, кое-где создавались «институты взаим 
ной критики», чем-то напоминаю щ ие товарищ еские суды. Н ем ал ая  роль от
водилась искусству. Более того, не обош лось и без преувеличения роли искусства. 
Так, в «рескинской коммуне» считали, что искусство ж ивет самостоятельной 
жизнью , вне политики, поэтому оно способно при лю бых условиях облагораж и вать д у 
шу каж дого .

В вопросах о браке и семье в общ инах был едва ли не самы й большой разно
б о й — от «обета безбрачия» (сектантские общины Анны Л и ), до проповеди «свободной 
любви» (в «рескинской коммуне») и конституционного запрета «добровольного без
брачия» (в «икариях»). Н е будем останавливаться  на крайних точках зрения, их вред 
очевиден. Возьмем основные идеи и дела носителей социальных экспериментов. Их 
философия по вопросу о семье и браке была чрезвычайно упрощ енной. Семью они 
рассм атривали  только как  хозяйственную  ячейку и подсобный цех д л я  воспитания 
детей. С построением коммунистического хозяйства, рассуж дали  они, руш атся связи 
семьи, она перестает быть рабочей мастерской и воспитательным классом. Ч астная соб
ственность и ребенок были связую щ им  оредством м еж ду муж ем и женой. Но коль 
скоро нет частной собственности, а ребенок изымается из-под опеки родителей, то 
руш атся брачные и семейные связи. Вместо основы семьи — м уж а и жены — остаю тся 
м уж чина и ж енщ ина. Э та философия и практика явилась одной из причин ослабле
ния многих общин и ускорения их распада.

У правление общ инами, по взглядам  их учредителей, являлось не политическим, 
а чисто хозяйственным актом. Выборные и назначенны е руководители не при знава
лись (кроме как в «икариях») начальникам и; они могли распоряж аться  вещ ами, а не 
людьми. Труд являлся  исключительно добровольны м. Осущ ествление его проводилось 
на основе фурьеристского тезиса «естественного влечения», а распределение сил по 
«группам» и «сериям» осущ ествлялось самотеком. Конечно, неполадок в этом деле 
было множ-ество. Экспериментаторы часто от одной крайности бросались в другую. 
«Нов-огармонийцы», например, в апреле 1826 г. вынесли решение передать всю пол
ноту управления О уэну вплоть до того времени, когда будет налаж ено производство. 
Такие ж е случаи были и в «икариях». Короче, практика управления общ инами социа- 
листов-утопистов д ала  такое разнообразие форм руководства, которого до этого, к а 
ж ется, не знало ни одно кооперативное движ ение.

Строители трудовы х коммун не только выдвинули много интересных систем 
переустройства капиталистического общ ества, но и сделали попытки осущ ествить эти 
системы на деле, в жизни. Они показали преимущ ества кооперативного трудового хо
зяйства перед хозяйством капиталистическим и мелкотоварны м. В ком м унах наш ли 
убеж ищ е и спасение тысячи безработны х и бездомных людей, бродивш их до этого 
по дорогам  в поисках прилож ения своего труда. Как известно, социалисты-утописты 
выдвинули полож ение о том, что новый социальный строй мож ет возникнуть и опи
раться лишь на общ ественную  собственность. Это было руководящ им для  них при 
создании коммун. Различны ми методами они создавали собственность общин, укреп
ляя этим ее м атериальную  основу. Н астойчивость, с которой они стремились создать 
кооперативную  собственность, лишний раз подтверж дает мысль о том, как  ненавистна
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бы ла трудящ им ся капиталистическая собственность — эта основа эксплуатации,— как 
ж елали  они сделать имущ ество общим. С оздатели трудовы х коммун сделали попытку 
на деле осущ ествить свободу труда. И при всех недостатках в этом деле их экспери
менты доказали , что труд на себя, на свой кооператив — это труд привлекательный 
и радостны й. Известны й опыт был приобретен в результате экспериментов по вопросу 
о распределении м атериальны х благ. В общ инах распределяли по труду, по таланту, 
по паям , по потребностям  и на основе других принципов. П ереход от одного принципа 
к другом у в различных условиях —■ все это позволяет сегодня судить как  о полож и
тельных, так  и негативных сторонах деятельности в этой области. Строители трудовых 
коммун явились пионерами в деле руководства крупным некапиталистическим хозяй 
ством, организации производства в нем, введения в его деятельность элементов п л а
новости, разделения труда и специализации. П р авда , проводилось все это по очень 
слож ны м, часто безж изненным и надуманны м схемам. Но судить строителей коммун 
очень строго нельзя: ведь они были пионерами в этом деле и проводили свои опыты 
впервые. М ногих из тех ош ибок, которые были допущ ены утопистами, «тогда в боль
шинстве случаев нельзя было и зб еж а ть » 30.

И сход всех этих экспериментов известен. Он и не мог быть иным, поскольку все 
эксперименты осущ ествлялись на утопической основе. В них пораж ает преж де всего 
вера, упорство, многократное повторение опытов их участниками. В «Третьем отрывке 
1810 года» Сен-Симон писал о себе: «Ж изнь моя представляет ряд  пораж ений, а все ж е 
ее нельзя назвать неудавш ейся, ибо ни одно пораж ение не отбрасы вало меня обратно 
к тому пункту, из которого я исходил» 3|. Эти слова можно было бы взять эпиграфом 
ко всем экспериментам  О уэна, Ф урье, К абе и их последователей. Эксперименты со- 
циалистов-утопистов — это традиции борьбы за  народное счастье.

30 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 6, стр. 26.
31 С е н - С и м о н .  И збранны е сочинения. Т. 1. М .-Л . 1948, стр. 98.
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