
ПЬЕР ЖОЗЕФ 
ПРУДОН
Пьер-Жозе́ф Прудо́н (фр. Pierre-Joseph Proudhon; 15 января 
1809 — 19 января 1865) — французский политик, публицист, 
экономист, философ-мютюэлист и социолог. Был членом 
французского парламента и первым человеком, назвавшим себя 
анархистом. Считается одним из наиболее влиятельных 
теоретиков анархизма. После событий 1848 года стал называть 
себя федералистом[2]. Марксистскими критиками 
рассматривался как мелкобуржуазный социалист. 



БИОГРАФИЯ

• Родился в семье работника пивоваренного завода в 
Безансоне. Учился в гимназии, но не закончил её, 
работал в типографиях Марселя, Парижа и других 
городов, а в 1836 г. открыл собственную небольшую 
типографию в своём родном городе. 

• Прудон самостоятельно выучил библейский иврит. 
Первая напечатанная работа Прудона была 
филологического характера — «Опыт общей 
грамматики» («Essai de grammaire générale»), который 
Прудон присоединил в виде добавления к 
печатавшейся в его типографии работе Бертье — 
«Eléments primitifs des langues»; за этот «Опыт», 
который он под изменённым заглавием представил 
потом в Институт Франции, ему дали почётный отзыв. 

ПОДПИСЬ



• В 1838 году безансонская академия назначила ему стипендию для обучения, и он занялся 
историей, философией и политической экономией. В следующем году он получил от академии 
медаль за сочинение на тему о пользе празднования воскресенья («De la célébration du 
Dimanche»); уже здесь проглядывают те идеи, которые затем в более ясной форме составили 
содержание всей его теории. В июне 1840 г. появилась знаменитая брошюра Прудона «Что такое 
собственность?» («Qu’est ce que la propriété?»), которая имела большой успех (ответ на заглавный 
вопрос по Прудону повторял фразу Жака-Пьера Бриссо «La propriété c’est le vol»: 
«Собственность — это кража»). В следующие два года появились дополнения к этой его работе в 
виде писем к Луи Огюсту Бланки и к Виктору Консидерану. 

• Когда прекратилась его стипендия, Прудон поступил на работу секретарём к одному мировому 
судье, а затем приказчиком в торговый дом фирмы Готье. 



• 1843 году вышло его сочинение «Принципы политической организации, или 
Создание гуманного порядка» («Création de l’ordre dans l’humanité»), в котором он 
сам вскоре разочаровался. В 1846 г. появилась знаменитая книга «Система 
экономических противоречий, или Философия нищеты» («Système des 
contradictions économiques ou philosophie de la misère»). Она имела огромный успех 
не только во Франции, но и в Германии, где в течение одного года появились три 
её перевода. Карл Маркс, до того сочувствовавший Прудону, написал возражение на 
его работу под ироническим заглавием «Нищета философии». 



• Прудон хотел издавать газету «Le Peuple» («Народ»), но правительство июльской 
монархии не дало ему на это разрешения, и он смог приступить к изданию газеты 
только после февральской революции 1848 г. 

• В самой революции Прудон не принимал никакого активного участия и в своей 
газете жестоко критиковал все действия социалистических партий. Он был, однако, 
избран в Национальное собрание и внёс проект повышения налогов в течение трёх 
лет с целью дать народу на открывшиеся средства дешёвый или даже даровой 
кредит, но проект его не был принят. 



• В марте 1849 года за статью об ответственности президента («Le Président de la Republique est 
responsable») Прудон был предан ассизному суду и приговорён к тюремному заключению на три 
года и к штрафу в 3000 франков; чтобы избавиться от наказания, Прудон бежал в Бельгию, но во 
время короткого пребывания в Париже был арестован. В заключении он написал свои 
«Признания» и много отдельных статей; к этому же времени относится и его женитьба. 

• После выхода из заключения в 1852 г. Прудон уже не принимал почти никакого участия в 
политике и неоднократно отказывался от участия в выборах. Тем не менее, за изданную в 1858 
году книгу «О справедливости в революции и в церкви» («De la justice dans la Révolution et dans 
l’Eglise») Прудон был снова предан суду, приговорён к трёхлетнему заключению, но снова бежал в 
Бельгию, где написал свои сочинения «Война и мир» («La guerre et la paix»), «О политической 
способности рабочих классов» («De la capacité politique des classes ouvrières») и много других. 



ИДЕИ

• Прудон доказывал, что собственность есть кража, потому что она противоречит справедливости, 
потому что нельзя найти никакого принципа, на котором бы можно было её обосновать. 

• Противоположность собственности составляет общность, но общность, согласно Прудону, есть 
такое же отрицание равенства, как и собственность, но только в противоположном смысле: 
собственность есть эксплуатация слабого сильным, общность есть эксплуатация сильного слабым; 
в собственности неравенство условий порождается силой, в общности его производит 
посредственность, оцениваемая одинаково с силой. Общность есть рабство, ибо она уничтожает 
свободное распоряжение способностями, и, если собственность порождает соревнование в 
приобретении благ, то общность порождает соревнование ленивых. 

• Прудон считал, что труд должен быть для всех свободен, а свобода эта состоит в том, что все 
одинаково должны трудиться для общества. 



• Прудон считал, что причина бедности заключается в несовершенстве экономического строя, 
который представляет собой целый ряд противоречий. Примирения всех этих противоречий 
Прудон хотел достичь путём натурального обмена. Прудон считал, что взаимность требует, чтобы 
хозяин давал работнику столько же, сколько работник даёт ему; справедливость требует, чтобы 
ценность всегда обменивалась на равную ценность, чтобы кредит был взаимный и даровой. 

• Прудон, в отличие от других идеологов анархизма, не был последовательным противником 
государства. Он писал: «Анархия так же мало получает применения в человечестве, как 
беспорядок в мироздании». Он считал, что все формы правления хороши, если правительство 
действует в духе справедливости, а это возможно тогда, когда оно допускает самую широкую 
свободу, когда существует автономия и децентрализация. 



• Практически организовать натуральный обмен Прудон пытался в своём проекте народного банка 
(banque d’échange, a потом banque du peuple). Он должен был быть открыт для каждого лица, 
желающего обменять продукты своего производства на меновые свидетельства (боны) банка: 
например, сапожник доставляет сапоги и получает взамен их боны на сумму стоимости сапог; за 
эти боны он может получить в банке другие вещи на ту же сумму. При назначении цены 
производители должны принимать во внимание рабочее время, потраченное на изготовление 
товаров, и издержки производства, но отказаться от всякой прибыли. Прудон рассчитывал, что 
народный банк будет привлекать все большее число членов, так что, наконец, все — и 
производители, и потребители должны будут примкнуть к банку; тогда деньги станут излишними и 
все обороты будут производиться свидетельствами банка. Сверх того, банк будет выдавать своим 
клиентам ссуды безвозмездно. 



• В 1849 г. Прудон попытался в соответствии со своими принципами организовать 
народный банк в Париже. Число участников этого банка превысило 12000, а размер 
акционерного капитала дошёл до 36000 франков. Банк должен был начать работать, 
когда Прудон был приговорён к тюремному заключению, вследствие чего Прудон 
вынужден был отказаться от ведения дел банка, а затем и закрыть его. Народный 
банк, просуществовав два месяца, не успел совершить ни одной сделки. 


