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Марксизм как результат исторического 
развития человечества

Развитие человечества, являющееся, по сути, развитием общества, 
опирается на два связанных между собой процесса: развитие техноло-
гий производства и развитие отношений между людьми. Эти два про-
цесса диктуют друг друга, при этом меняя весь образ жизни общества. 
На протяжении всей истории общество в лице его выдающихся пред-
ставителей пыталось и пытается понять законы его развития. Изме-
нение производственных возможностей общества вызывало желание 
оптимально их использовать. А изменение способов использования 
этих возможностей вызывало тенденции увеличения этих возможно-
стей. Изменение способов использования выражалось, прежде всего, 
в разделении труда и последующем обмене его результатами. Неэкви-
валентность обмена приводила к  дифференциации общественного 
положения индивидуумов. Недостаточность наличия материальных 
благ привела к насильственным действиям более сильных групп по 
отношению к более слабым и породила принудительный труд.

Когда исчерпался источник рабской рабочей силы, возник-
ла необходимость содержания работников самими работниками. 
Выросла производительность сельскохозяйственного труда. Осу-
ществился переход к частично принудительному труду, частично 
труду самообеспечения.
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Поскольку принудительный труд приравнивал работников 
к орудиям труда, сформировалось соответствующее отношение 
между людьми. Работники как бы считались вещью. Развитие 
орудий труда повысило требования к  работникам, вещь-ра-
ботник не могла справляться с возросшими требованиями, что 
привело к  распространению наемного труда. Это, в  свою оче-
редь, изменило отношения между людьми.

Постоянная несправедливость вызывала не только бунты, 
но и  мысли о  формировании более справедливого общества. 
Одновременно рождались идеи о построении такого общества, 
но в силу отсутствия анализа существующих отношений между 
людьми эти идеи были утопичными (нереализуемыми).

Только в период зарождения капитализма стараниями Геге-
ля появилась диалектика – методы анализа отношений в приро-
де. Отличие диалектики от классической логики в том, что она 
рассматривает эти отношения в динамике. Дополнение диалек-
тики материализмом Фейербаха окончательно сформировало 
материалистическую философию. Маркс распространил мате-
риализм на общественные науки.

В работе В. И. Ленина «Три источника и три составных части 
марксизма» рассматриваются основы учения Маркса и их про-
исхождение. 

Первый раздел этой статьи посвящён основам марксистской 
философии.

Ленин определяет марксистскую диалектику как «учение 
о развитии в его наиболее полном, глубоком и свободном от од-
носторонности виде, учение об относительности человеческого 
знания, дающего нам отражение вечно развивающейся материи».

Ленин подчеркивает материалистический характер марк-
систской диалектики, при этом диалектика становится методо-
логией научного познания и революционного изменения мира.

В системе марксизма материализм распространяется на ос-
новы общественной жизни.

Второй раздел статьи посвящён экономической стороне 
марксизма. 

В экономике Маркс отошел от попыток внешних явлений 
экономики, анализируемых буржуазными экономистами, как 
во времена Маркса, так и  до сих пор, пришел к  анализу сущ-
ностей этих явлений. В то время как предыдущие экономисты 
за отношениями вещей не видели отношений между людьми, 
буржуазной науке о извлечении максимальной прибыли Ленин 
противопоставляет учение Маркса о  прибавочной стоимости, 
послужившее основой всестороннего научного анализа капита-
листической формации, краеугольным камнем всей экономиче-
ской теории Маркса.

Третий раздел статьи посвящён учению Маркса о социа-
лизме.

Ленин подчеркнул, что Маркс дал ответы на вопросы, кото-
рые передовая мысль человечества уже поставила.

Ленин отметил слабость утопического социализма, который 
не смог понять ни «…сущность наёмного рабства при капита-
лизме, ни открыть законы его развития», и не указал силы, спо-
собные создать новое общество. «Утопический социализм не 
мог указать действительного выхода».

Гениальность Маркса состоит в  том, что он сумел раньше 
всех сделать отсюда и провести последовательно тот вывод, ко-
торому учит всемирная история. Этот вывод есть учение о клас-
совой борьбе.

Ленин подчеркивает силу, которая должна стать «могиль-
щиком» капитализма – класс пролетариев.

И три источника, и само учение Маркса появились и разви-
лись в результате исторического процесса развития человече-
ских отношений.

Идеи марксизма зарождались постепенно, по мере развития 
общественного сознания. Некоторые из них были забыты, дру-
гие послужили основой новых идей.
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Составляющие марксизма появлялись на вполне опреде-
ленных этапах развития человеческого общества и оформились 
в  единое учение, когда классовое деление стало результатом 
и сущностью экономических отношений.

И после формирования единого учения марксизм не стоял 
на месте. Последователи Маркса развивали и  дополняли его 
учение. Новые факты развивающегося капитализма, развитие 
средств производства, развитие рабочих сил приводили к появ-
лению новых вариантов производственных отношений. Геогра-
фическое расширение сферы капитализма породило неравно-
мерность развития и, как следствие, появление международной 
эксплуатации и других специфических современных явлений.

Классики скромно умалчивали о четвертом источнике марк-
сизма. И  возникновение, и  развитие марксизма было связано 
с огромной работой самих классиков и других по наблюдению 
и анализу процессов, происходящих в обществе. Чтение их ра-
бот позволяет понять, какой гигантский объем сведений и ста-
тистических данных был ими проработан.

К сожалению, в наше время мало кто интересуется продол-
жением этой работы. 

Задача нашей партии  – сделать эту работу массовой, ведь 
идея становится могучей силой, когда овладевает массами.

Марксизм и современность

Очень многие считают марксизм непреложным, установив-
шимся учением, способным решить любую общественную про-
блему. Нужно понимать, что марксизм сам по себе ничего не ре-
шает. Решаете вы с помощью марксизма. 

Марксизм позволяет понять закономерности окружающего 
мира и использовать их в интересах развития человечества.

Марксизм – это методы анализа, позволяющие понять сущ-
ность процессов окружающей действительности, обнаружить 

имеющиеся проблемы и  вскрыть их содержание. Марксизм  – 
это методы мышления, позволяющие найти наилучшие реше-
ния возникающих проблем.

Марксизм – это не сборник мудрых цитат на все случаи жиз-
ни. Следует иметь в виду, что большинство высказываний клас-
сиков относятся к  конкретным обстоятельствам современного 
им общества. Для наших возможностей мудрые классики публи-
ковали не только свои выводы, но и весь логический путь, каким 
они получили эти выводы. Повторяя их логический путь в при-
ложении к современным обстоятельствам, мы можем получить 
уточненные современные выводы. Чтобы это стало возможным, 
нужно тщательно изучать работы классиков, не ограничиваясь 
заключительными их высказываниями. Нужно самим пройти по 
следам основоположников и сделать собственные выводы.

Рассмотрим стороны марксизма более подробно.
С одной стороны, марксизм-ленинизм – это идеология. Как 

всякая идеология, он предусматривает собственное мироощу-
щение и  мироосознание, осознание своих целей в  этом мире, 
методы анализа окружающей действительности, методы вы-
работки решений и  методы реализации этих решений. Марк-
сизм-ленинизм может дать правильный ответ на любой вопрос 
современности. Подчеркиваю слово «может», потому что для 
того, чтобы получить ответ, нужно грамотно применить методы 
марксизма к окружающей жизни. Недаром говорится, что марк-
сизм – это оружие пролетариата. А всякое оружие мало знать, 
надо им владеть.

Политическое творчество масс  – это и  есть применение 
марксизма к реальной деятельности. Задача партии  – иници-
ировать использование марксизма пролетариатом, тем самым 
формируя идеологическую направленность протестной борьбы. 
Идеологическая направленность способствует единству дей-
ствий. Единство действий приводит к осознанию своего клас-
сового единства.
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Пролетариат – это совокупность эксплуатируемых лиц на-
емного труда, осознающих свое классовое единство. Пролетари-
ев у нас много, а пролетариат не сформирован даже на крупных 
производствах, где, казалось бы, есть условия для формирова-
ния такого единства. В  масштабах страны признаком форми-
рования пролетариата служат забастовки солидарности. Пока 
их нет.

Нести марксизм в пролетарские массы – путь к формирова-
нию пролетариата в единую силу.

С другой стороны, марксизм-ленинизм – это наука. Наука 
глубоко материалистичная. Материализм марксизма означает, 
что он проистекает из основных свойств окружающего мира, 
из его сущностей. Из причинно-следственных связей окружа-
ющего мира, из его дуализма, из последовательных ступеней 
его развития. И марксизм развивается вместе с окружающим 
миром.

Многие философские и  экономические направления роди-
лись и канули в лету, потому что опирались на временные, вто-
ричные признаки, выгодные определенным группам эксплуата-
торов.

«История философии и история социальной науки показы-
вают с полной ясностью, что в марксизме нет ничего похожего 
на «сектантство» в смысле какого-то замкнутого, закостенелого 
учения, возникшего в стороне от столбовой дороги развития 
мировой цивилизации» [В. И. Ленин].

Марксизм действительно с  момента своего возникновения 
растет и развивается в процессе развития человеческого обще-
ства. Причем это развитие происходит и  вглубь, и  вширь. Он 
находит свое применение в  самых разных науках. Так, напри-
мер, использование марксистских методов в  изобретательстве 
позволяет сократить время поиска нового решения в разы, так 
как изобретательство – это поиск путей разрешения противоре-
чий. Марксизм помогает решать проблемы математики, бывшие 

долгие годы в тупике, такие как поиск глобального экстремума. 
Марксизм проникает в психологию, порождая новую прогрес-
сивную технологию мышления. А про экономику чего говорить, 
с марксизмом все процессы становятся ясными и прозрачными. 
Но в мире действует принцип «кому выгодно». Капиталистам 
и  власть имущим популяризация марксизма в  среде пролета-
риата невыгодна. Однако они сами в период кризиса засели за 
«Капитал», надеясь найти рецепт спасения своего бизнеса. За 
последние 50 лет появилось множество работ, посвященных со-
ветскому и  российскому обществу и государству. Эти работы, 
в  том числе работы теоретиков коммунистических партий, во 
многом противоречат друг другу. Ошибочность части из них 
была обнаружена происходившими событиями. Но все проти-
воречия не сняты. Разобраться в них поможет практика. Прак-
тика – критерий истины.

Нельзя считать, что марксизм сам по себе даст нам силы 
и  возможности к  достижению наших целей построения само-
го справедливого общества. Без постоянной работы марксизм 
останется марксизмом, а мы будем не причем. Чтобы победить, 
марксизм надо привести в действие. Хотя бы начать с классово-
го анализа современного общества, структура которого посто-
янно изменяется. Это поможет определить границы движущих 
сил будущей революции, какой бы она ни была, мирной или на-
сильственной.

Марксизм дает нам определения и методологию, нам оста-
ется найти критерии анализа современности для применения 
даваемых классиками понятий и направления действий.

С третьей стороны марксизм – это школа – школа прогрес-
сивного мышления. Он позволяет раздвинуть границы знания 
и отмести бытующие предрассудки.

Память человечества делится на две необходимые части  – 
на знание и  веру. Уже познанная часть образует сферу зна-
ния, непознанная – зону веры. Обе части позволяют человеку 
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действовать разумно, как в познанной, так и в непознанной об-
ласти. Поскольку сфера знания все время расширяется, то зона 
веры вынуждена смещаться на непознанные участки. Вера мо-
жет быть различной: в светлое будущее человечества, в косми-
ческую ноосферу, в  бога и  т. п. Знание оформляется в  единую 
общность, именуемую наукой. Вера оформляется в  религии 
и религиоподобные учения. Религия не является единой, так как 
во многом зависит от менталитета группы населения, её испо-
ведующей.

Благодаря марксизму расширяются границы знания и отме-
таются религиозные предрассудки.

Об устаревании марксизма и речи быть не может. Дело в на-
копившихся искажениях и извращениях. Может быть, вы и не 
согласитесь, но причина этого в том, что в 70–80-х годах к тол-
кованию и обсуждению марксизма был допущен только узкий 
круг людей из высших эшелонов. Рядовые коммунисты, несмо-
тря на наличие в их рядах достаточного количества грамотных 
и подготовленных людей, не были к этому допущены.

Сейчас положение хуже. Новые поколения коммунистов  – 
в  основном самоучки, их подготовка невысока. Только поли-
тучебой можно поднять их уровень. Да и в верхах мало людей, 
придерживающихся марксистской точки зрения и  достаточно 
подготовленных.

Основные искажения связаны с отсутствием осознания ха-
рактера классовой борьбы в  обществе, называвшемся «разви-
тым социализмом».

Классовая борьба сместилась с формы открытого противо-
стояния частично в идеологическую сферу, а более того – в пси-
хологическую.

Реформы, проводившиеся в  СССР под лозунгами повы-
шения благосостояния, а  на самом деле  – повышения фондов 
заработной платы при стагнации социально-общественных 
форм распределения, во многом способствовали развитию 

частнособственнической психологии. Последние мероприятия 
конца 80-х вообще её поощряли.

Частнособственническая психология служила питательной 
средой для распространения извращений марксизма.

Извратители использовали две формы:
– реформизм – игнорирование некоторых принципов марк-

систского анализа и построение теорий на урезанных принци-
пах, что позволяло получать результаты, преподносимые как 
новые теоретические достижения;

– догматизм  – перенос выводов, абсолютно верных в  про-
шлом, на современную действительность при полном игнори-
ровании её анализа.

Иногда оба направления сходились.
Ждать, когда появятся мыслители, способные очистить 

марксизм от накопившихся наносов, мы не можем, придется ра-
ботать самим.

Единство марксистской теории и практики – путь к очище-
нию и развитию марксизма и к успеху нашей борьбы.

Марксизм станет реальной материальной силой, когда овла-
деет массами, а массы овладеют марксизмом. Очищение марк-
сизма само собой не произойдет, только посредством практиче-
ской работы.

Личностная сторона марксизма

Марксизм – не только наука, идеология и оружие пролета-
риата. Он еще и способ мышления, и средство самовоспитания. 
Каждодневное использование методов марксизма перестра-
ивает ход мысли и  позволяет видеть проблемы всесторонне. 
Постепенно вырабатывается чувство сущности наблюдаемых 
процессов, и человек начинает лучше ориентироваться в окру-
жающей действительности. Марксизм развивает и меняет лич-
ность человека. Постоянная тренировка такого рода позволит 
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со временем лучше понимать наших великих предшественни-
ков. Мы должны стремиться к идеалу: научиться, насколько это 
окажется возможным, думать и видеть, как Маркс и Ленин.

Марксизм и российская действительность

В наше время появилось много новых вариантов производ-
ственных и  финансовых отношений и  еще больше вариантов 
их толкований. Взаимоотношения в  рабочих силах во многих 
коллективах сохранили социалистический характер. Возникла 
своеобразная структура нашего хищнического, воровского ка-
питализма, социалистические отношения не могли быть сразу 
ликвидированы, их власти постарались максимально капита-
лизировать, но совсем ликвидировать, не вызывая народного 
бунта, пока не удалось, власти в  своих государственно-капи-
талистических отношениях вынужденно отошли от либераль-
ных из-за опасности разрушения государства. Пока трудящиеся 
массы не вполне осознали своего положения, но им постепенно 
становится ясно, что внутренняя политика правительства ведет 
их в никуда. Попытки преодолеть застой в развитии за счет са-
мих трудящихся безуспешны из-за постоянного выкачивания 
значительной части прибыли за рубеж в недвижимость и офф-
шорные счета.

Универсальность и адаптируемость методов марксизма по-
зволяет вскрывать сущность эксплуатации, какими бы форма-
ми она ни прикрывалась. Возникновение своеобразных сочета-
ний производственных отношений в ряде государств поддается 
марксистскому анализу, однако при этом требуется творческое 
применение его методов.

Марксизм за время его существования менялся, оставаясь 
самим собой. Постоянными оставались его принципы, ме-
тодика анализа, логика выводов. Менялась обстановка, и  ме-
няющаяся обстановка требовала дополнительной работы по 

её марксистскому анализу. 50 лет существования марксизма 
и  произошедшие изменения общественной жизни заставили 
В. И.  Ленина произвести дополнения, развивающие марксизм, 
и сформулировать необходимые решения, определяющие судь-
бу партии и страны. Нам необходимо приложить марксизм к из-
менениям, произошедшим еще за 100 лет. Нельзя путать содер-
жание и  форму. Сущность марксизма неизменна, содержание 
расширяется, форма его приложений меняется. Тупое повторе-
ние цитат приводит к краху.

Марксизм всесилен, потому что верен. А вот почему он ве-
рен, этот вопрос почему-то остается в стороне. Верность марк-
сизма обеспечивается его живой структурой, его жизненными 
методами и возможностями. Жизнь марксизма обеспечивается 
тем, что он питается политическим творчеством масс. Чтобы 
пользоваться марксизмом и  развивать его, нужно терпеливо 
повторять работу классиков, прилагая её к современности. Ор-
ганизация живого творчества масс должна быть главной це-
лью пропаганды и агитации. Когда наши люди будут не только 
изу чать труды основоположников, но и продолжать их работу, 
марксизм будет не только соответствовать текущим событиям, 
но и вести нас в будущее.

Ступени человечества были и  ступенями развития марк-
сизма, хоть он так и не назывался. Общественные науки росли 
и развивались вместе с обществом. Очерк В. И. Ленина «Импе-
риализм как высшая стадия капитализма» является шагом раз-
вития марксизма в связи с изменениями, произошедшими в ка-
питалистическом обществе со времени Маркса.

В. И. Ленин видел империализм как монополистическую ста-
дию капитализма.

Он дал пять основных его признаков:
1) концентрация производства и  капитала, дошедшая до 

такой высокой ступени развития, что она создала монополии, 
играющие решающую роль в хозяйственной жизни;
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2) слияние банкового капитала с промышленным и создание 
на базе этого «финансового капитала» финансовой олигархии;

3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобрета-
ет особо важное значение;

4) образуются международные монополистические союзы 
капиталистов, делящие мир;

5) закончен территориальный раздел земли крупнейшими 
капиталистическими державами.

«Империализм есть капитализм на той стадии развития, 
когда сложилось господство монополий и финансового ка-
питала, приобрёл выдающееся значение вывоз капитала, на-
чался раздел мира международными трестами и закончился 
раздел всей территории земли крупнейшими капиталисти-
ческими странами»,  – это определение Ленина не потеряло 
своей актуальности и  сейчас. Однако появившиеся отличи-
тельные признаки современного империализма заставляют 
рассматривать новую, современную реальность. Произошло 
крушение колониальной системы, финансовая и  производ-
ственная олигархии слились с  государственным аппаратом, 
международные монополистические союзы капиталистов 
преобразовались в  финансово-монополистические полити-
ческие союзы. Эти союзы начали управлять политико-эконо-
мическими изменениями в государствах по всему миру. Об-
разовались мировые валюты, сначала одна, потом несколько, 
которые начали определять экономику и политику не только 
зависимых и большинства независимых государств, но и го-
сударств-эмиссионеров. Борьба между мировыми валютами 
только начинается, но уже заметны предвестники будущих 
валютных кризисов.

Политический захват территорий стал не столь актуален, 
экономическое давление служит основой ввода войск на тер-
риторию других государств. Вывоз капитала настолько изме-
нил распределение производства, что в ряде стран монополии 

увлеклись вывозом капитала, что привело к ликвидации заво-
дов и возрастанию безработицы.

Выяснилось, что монополии и контролируемые ими веду-
щие государства не склонны воевать сами, они предпочитают 
провоцировать конфликты между зависимыми государства-
ми. Разработана политика «управляемого хаоса», включаю-
щая этапы разрушения существующих структур управления, 
провоцирование столкновений, смуты, распространение 
столкновений на территорию близлежащих стран и введение 
своих войск в качестве «миротворцев». Перед введением во-
йск производятся безнаказанные бомбардировки, разрушаю-
щие инфраструктуру. Но не всегда все оказывается удачным 
для получения контроля над территориями, чаще хаос растет 
и крепнет.

Так что следующая стадия, к которой развивается импери-
ализм, представляет проблему для исследователей. Уже появи-
лись названия этой стадии, такие как «глобализм», частично 
отражающие её отдельные внешние свойства. Но сущность её, 
повторю, еще надо исследовать.

Прогнозирующая способность марксизма, 
реализация этой способности

Способен ли марксизм предсказывать будущее? Методы 
марксизма не предсказывают, они очерчивают перспективы, 
показывают возможные объективные пути развития истории. 
Если история прошлого  – наука во многом субъективная, то 
история будущего – тем более.

Марксизм дает общее направление хода истории, а  реаль-
ную картину придется создавать людям. Марксизм показывает 
возможные варианты их действий и последствия этих действий. 
Так что ход истории протекает в  рамках закономерностей, но 
конкретно определяют его люди.
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Марксизм дает нам эти закономерности. Мы можем рас-
считывать дальнейшие изменения общественных отношений, 
предсказывать будущие противоречия, прогнозировать буду-
щие эволюции и революции.

Направления развития империализма пытались угадать 
многие фантасты, в  частности, Уэллс, Брэдбери и др. Но они 
в основном видели внешние стороны пределов, до которых мо-
гут дойти стремления имущего класса.

Строгий анализ методами марксизма дает сущность буду-
щей стадии империализма. Наши классики не учли возможно-
сти эволюции империализма, на которые в период их деятель-
ности даже намека не было.

К чему стремится империализм? Причина изменений в его 
структуре – стремление избежать намечающегося распада. 

Первое – это радикализация классового деления. В результате 
развития технологий и увеличения денежной массы увеличился 
и продолжает увеличиваться разрыв в обладании собственно-
стью между слоями населения. Увеличивается концентрация 
капитала в руках немногих.

Появилась большая группа лиц со средними доходами, не 
приносящих своим трудом каких-либо ценностей обществу, 
то есть паразитов. И  эта группа количественно расширяется 
и становится послушной управляемой массой, на которую рас-
считывают политически опираться олигархи. Недаром столько 
разговоров о  среднем классе. Однако паразиты не способны 
организоваться хоть в  какой-нибудь коллектив и  не обладают 
свойством образования класса.

Рабочая сила в  полной мере становится товаром. Работники 
предприятий потеряли право собственности не только на матери-
альные результаты своего труда, но и на интеллектуальные. Распро-
странилось явление аутсорсинга. Нелегальная эксплуатация гастар-
байтеров продолжается, и  дело идет к  тому, что государственные 
органы будут за умеренную плату поставлять рабочую силу.

Осуществляется политика принудительной деградации об-
разования и культурного уровня народных масс. Такими легче 
управлять. Недаром власть имущие предпочитают учить деток 
за границей. Скоро народ и власти станут разговаривать на раз-
ных языках, как это уже было встарь.

Тенденции изменения отношений в  обществе, накопление 
противоречий, потери устойчивости равновесных состояний 
говорят о том, что фантасты не так уж далеки от истины. Для 
того, чтобы прогнозировать крах системы и  оценить срок его 
наступления, можно провести статистический расчет. Этим, ве-
роятно, и следует заняться подготовленным экономистам.

Марксизм помогает осознать существующее положение дел 
в стране, но он одновременно и указывает путь выхода из этого 
положения, мало того, он позволяет найти правильную страте-
гию как текущих действий физического сохранения общества, 
так и его преобразования. Главное – он показывает пагубность 
политики правящих классов и необходимость активизации ра-
боты по объединению, консолидации пролетариата и организа-
ции движущих сил прогрессивного преобразования обществен-
ных отношений. А революция будет, даже независимо от нас, но 
вот победит ли она, зависит от нас.

Её победа – наша ответственность и наша обязанность. Если 
мы не будем готовы, история нам не простит.
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Революция и государство

Введение

У многих наших товарищей представление о революции как 
о  некотором событии смены власти. Некоторые идут дальше 
и включают в понятие «революция» также и смену формы стои-
мости на средства производства.

На самом деле революция – это коренное изменение всего 
общественного строя  – и  надстройки (только частью которой 
является власть), и базиса (форма собственности – это только 
часть производственных отношений), а об изменении рабочих 
сил вообще часто забывают.

Революция растягивается на длительный период, в течение 
которого происходит параллельное изменение всех сторон жиз-
ни общества. Ограничиваться изменениями какого-то одного 
параметра, хотя бы и  самого важного,  – это подвергать риску 
саму революцию.

Революционные мероприятия предлагались и  анализиро-
вались предыдущими поколениями коммунистов. Однако не 
был рассмотрен вопрос о графике согласованного проведения 
этих мероприятий, об их взаимодействии и  влиянии друг на 
друга.

Дело в том, что никакой фактор прежней организации об-
щества не может быть отменен без соответствующей замены. 
Например, большевики декретом Советов могли немедленно 
отменить помещичью собственность на землю, потому что су-
ществовала общинная система землевладения, и  замена была 
возможна. Отмена собственности на промышленные предпри-
ятия была возможна только в пользу государства, и то ограни-
ченно, в связи с отсутствием подготовленной администрации.

Вообще все преобразования следует готовить заранее, как 
с точки зрения подготовки соответствующей системы на заме-
ну, так и с точки зрения подготовки исполнителей.

Революционный период

Революция начинается задолго до момента перехода вла-
сти и  происходит, прежде всего, в  головах людей. Рождается 
неприятие существующего государственного устройства, при-
чем виноватыми в  его недостатках мнятся конкретные люди, 
исполняющие функции этого государства. Только у  меньшин-
ства формируется понимание того, что смена лиц в руководстве 
ничего не изменит, что нужно менять всю систему, что систе-
ма порождает политику лидеров, кем бы они до того ни были. 
И только единицы думают о том, каковы же должны быть кар-
динальные преобразования системы для исполнения основных 
чаяний населения. Неприятие существующего государственно-
го устройства, конечно, является одним из признаков револю-
ционной ситуации, но может являться основой для стихийной 
революции с непредсказуемым концом.

Осознание массами необходимости и целей революции при-
дает ей организованный характер, даже без наличия её руково-
дящих органов, в этом случае они появятся сами.

Руководящие органы революции нужны для другого. Толь-
ко они могут определить момент для решительных действий, 
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удержать массы от преждевременных выступлений и  согласо-
вать действия актива с движением возмущенных масс и с дей-
ствиями перешедших на сторону народа силовых структур.

Чтобы все это стало осуществимым, требуется большая под-
готовительная пропагандистская работа. Эта работа, на первый 
взгляд, малоперспективна, поскольку власти чувствуют ситуа-
цию и патриотическими призывами и соответствующими око-
лопатриотическими поступками привлекают население. Кроме 
того, удаление отдельных, исчерпавших терпение народа лич-
ностей дает временное увеличение авторитета власти. Нужно 
понимать, что такое положение временно, система есть система, 
и её антинародный характер проявится. Тогда и сработает вся 
наша пропаганда.

Мало того, сознательность революционных действий позво-
ляет в процессе революции сформировать политическую и эко-
номическую структуру, способную наилучшим образом органи-
зовать развитие революционных преобразований.

О революционном государстве

Главная задача революции – это создание и развитие рево-
люционного государства. Чем же оно отличается от существо-
вавших до этого?

Капиталистический и  предыдущие экономические строи 
были заинтересованы в сохранении и укреплении государства, 
охраняющего существующий строй. Революция заинтересована 
в отмирании государства.

А что такое отмирание революционного государства? Это не 
отмена и не ослабление государства, наоборот, это его расшире-
ние до размеров всего общества. Это сращивание государства 
с  обществом. Это расширение власти до всеобщей, включаю-
щей всех членов общества. Это передача функций государства 
от специальных органов всему организованному обществу. Это 

формирование системы, позволяющей каждому члену обще-
ства участвовать в управлении его жизнью.

Реализация принципа централизованного самоуправления 
повышает роль каждого в жизни общества и одновременно вос-
питывает ответственность за принятие решений, и  не только 
своих.

Масса всяческих остатков (пережитков) капитализма пре-
пятствует созданию такого государства. Капиталистическое го-
сударство пронизывает все стороны жизни общества, и от него 
сразу не избавиться.

Во-первых, потому что государство во всех подробностях 
стабилизирует отношения между людьми  – и  производствен-
ные, и личные, и юридические. Разрушение всех этих функций 
государства создаст хаос и распад общества.

Во-вторых, потому что старое государство создало соответ-
ствующие привычки населения, соответствующий менталитет, 
соответствующее имущественное неравенство.

Эти обстоятельства препятствуют построению нового 
государства. Должна быть разработана и предусмотрена по-
следовательность мероприятий, позволяющих избавиться от 
мешающих пережитков прошлого и  дающих возможность 
развиваться новым отношениям. Строго должен соблюдать-
ся принцип постепенного вытеснения старых отношений но-
выми. 

Этот процесс должен быть непрерывным. Остановка ведет 
к застою и даже к возникновению обратных процессов.

Замена главных пережитков

Если национализация средств производства является пер-
воначальным шагом переходного процесса, главными пережит-
ками капитализма являются наемный труд и товарно-денежный 
обмен.
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Альтернативой наемному труду является свободный труд. 
Недаром В. И. Ленин называл первые субботники Великим по-
чином.

Однако этот великий почин не был воспринят советской ад-
министрацией. Субботники не стали системой и часто исполь-
зовались как средство для ликвидации промашек руководства. 
Самое главное: не была продумана экономическая система их 
регулярного применения.

Не была, к  сожалению, установлена непосредственная 
связь между субботниками и общественными фондами. Имен-
но общественные фонды могут вытеснить товарно-денежный 
обмен.

Кроме этого, то и другое создают условия для перехода госу-
дарственной собственности на средства производства в обще-
народную.

Признаки общенародной собственности: труд работников 
не регламентирован государственными органами; результат 
труда поступает в общественную собственность и исклю-
чается из товарно-денежного обмена. Предприятие с преиму-
щественным применением свободного труда становится самоу-
правляемым.

Движение свободного труда было искажено номенклатур-
ным руководством. Его свобода была разрушена разнарядками 
и добровольно-принудительным принципом. Результаты труда 
по большей части поступали в государственную собственность. 
Труд в результате стал несвободным и производил отрицатель-
ный воспитательный результат.

Изменение взгляда  
на диктатуру пролетариата

До сих пор предполагалось что диктатура пролетариата – прежде 
всего политическая структура власти, характерная пролетарской 

демократией, демократическим централизмом, представитель-
ностью и ответственностью.

Отсюда считалось, что хозяйственное, производственное 
и экономическое управления – дело специалистов приглашенных 
пролетарской властью, а  за диктатурой пролетариата  – только 
учет и контроль. Да и те передоверялись наемным специалистам.

Формировалась номенклатура, к которой и переходила эко-
номическая власть, а  при её развитии оказывалось большое 
влияние на политическую. В  конце концов диктатура проле-
тариата стала фигуральным выражением. А  нас еще упрекали 
в тоталитаризме. Какой там тоталитаризм! Бюрократизм, а иде-
ология для многих руководителей стала ритуальной, ничего не 
значащей показухой.

Устранение диктатуры пролетариата от хозяйственного ру-
ководства привело к  отсутствию необходимости для пролета-
риата необходимости, по заповеди Ленина, учиться и  учиться 
руководству, и  не только хозяйственному, а, в  конце концов, 
и политическому.

Это устранение привело потом и к утере власти вообще.
Важность сохранения хозяйственного руководства за дикта-

турой пролетариата должна быть учтена в продолжение всего 
процесса революции. 

Диктатура пролетариата тоже должна готовиться заранее. 
Обучение и  самообучение пролетарских масс  – единственный 
путь к подготовке её кадров. А это возможно только при нали-
чии массовой пролетарской организации.

Революционное государство  
в 1905 и 1917 годах

Социальные революции меняют отношения собственности 
и  государственные структуры. Успешные революции ломают 
старую структуру и устанавливают новую.
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Имеются многократные заключения о причинах поражения 
революции 1905 года. В общем, они складываются в следующий 
перечень.

1) Союз рабочего класса и крестьянства не был еще доста-
точно прочным. Крестьяне еще возлагали надежды на царя, на 
Думу, надеялись с  их помощью получить помещичью землю. 
Крестьянские выступления оставались стихийными, неоргани-
зованными. 

2) На сторону революции не перешла армия. Хотя отдельные 
гарнизоны и воинские части поднимали восстания, однако в це-
лом армия оставалась опорой самодержавия.

3) В  рядах партии рабочего класса не было единства. От-
сутствие единства препятствовало сплочению рабочего класса, 
раскалывало его ряды.

4) Большую помощь самодержавию оказали другие капита-
листические государства, предоставив ему денежный заем для 
подавления революции.

Однако существовала еще одна причина.
В 1905 году новая государственность была только идеей. 

Идея Советов уже возникла, идея жила, идея уже воплотилась 
в возникшие кое-где органы, но она еще не стала ни системой, 
ни структурой. Из-за этого революционное движение было не-
организованно и разрозненно.

Сломанное государство нечем было заменить. Старое госу-
дарство собралось с силой и подавило революцию.

В 1917 году такая система уже была. В не полностью устано-
вившемся состоянии, но была и функционировала. Действовала 
связь между Советами, Советы дирижировали народным подъ-
емом по всей стране. На сторону революции перешла армия, по 
крайней мере, в центрах и узловых пунктах страны, крестьян-
ство разочаровалось в буржуазном правительстве и откликну-
лось на ликвидацию помещичьего землевладения, борьба рабо-
чего класса была на подъеме, и Советы объединяли эту борьбу. 

Большевики были едины и находились на острие этой борьбы, 
многие околокоммунистические и  социалистические группы 
и движения присоединялись к большевикам, империалистиче-
ские государства увязли в войне и не могли помочь буржуазно-
му правительству.

Наличием системы определилось триумфальное шествие 
советской власти по стране. Не везде во главе Советов были 
большевики, но Советы были почти везде.

После перехода власти

Система сработала при переходе власти, но для налажива-
ния дальнейшей жизни требовались органы, которые не могли 
быть организованы из состава Советов. Волю диктатуры проле-
тариата пришлось осуществлять с помощью партийных органи-
заций и наемных буржуазных специалистов. Была организована 
иерархическая структура исполнительной власти. Постепенно 
сформировалась номенклатура доверенных лиц. В период Граж-
данской войны и разрухи быть членом этой номенклатуры было 
тяжкой и опасной обязанностью и требовало самоотверженно-
сти. Впоследствии опасность снизилась, а  после отмены парт-
максимума номенклатура стала привлекательной.

Постепенно исполнительная власть подменила диктатуру 
пролетариата. Вместо массовой подготовки пролетарских ру-
ководящих кадров применялась тактика выдвижения проле-
тарского актива. Результат мог быть положительным, но также 
активисты могли попасть под буржуазное влияние.

Диктатура пролетариата должна была не подменяться ис-
полнительной структурой, а расширяться и превращаться в об-
щественную организацию, к которой переходят все функции го-
сударственной власти. В этом и состоит отмирание государства.

Подмена диктатуры пролетариата искусственной структу-
рой не разрушала государства и  могла исправно руководить 
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народным хозяйством, но останавливала революционный про-
цесс. Такая структура могла выполнять законы, но на правиль-
ное изменение законов и  развитие революционного процесса, 
что являлось задачей диктатуры пролетариата, она была не спо-
собна.

Происходили сначала идеологический и  политический за-
стой, а потом и экономический. Образовалась застывшая фор-
мация, исчерпавшая возможности развития. Со всеми вытека-
ющими последствиями.

Диктатура пролетариата и Сталин

Основными задачами диктатуры пролетариата на началь-
ном периоде являются изменение отношений собственности 
и подавление сопротивления эксплуататорского класса. Выльет-
ся эта борьба в гражданскую войну или не выльется, определя-
ется соотношением классовых сил.

Когда эти задачи будут выполнены, на втором этапе воз-
никает новое распределение приложения сил диктатуры про-
летариата – это развитие производительных сил и структуры 
общества, а также подавление капиталистических тенденций. 
Первое необходимо для поддержания социалистических на-
строений пролетариата, а второе – для противодействия воз-
рождению частнокапиталистических буржуазных торговых 
и производственных отношений в условиях государственного 
капитализма.

Ликвидация государственного капитализма на третьем эта-
пе связана с  приданием большей экономической и  организа-
ционной свободы предприятиям и  организациям, что создает 
условия для возрождения не только буржуазных тенденций, но 
и частнокапиталистических проявлений. Это создает почву для 
возрождения и  развития контрреволюционного движения на 
основе распространения буржуазной идеологии.

В течение первого периода диктатура пролетариата вынуж-
денно, в виду отсутствия подготовленных кадров, осуществля-
лась через партию, что было вполне оправдано.

На втором этапе уже партийного руководства происходя-
щими процессами стало недостаточно, и понадобились специ-
альные органы подавления капиталистических тенденций. 
Однако эти органы ограничивали свою деятельность только 
конкретными репрессивными методами, поскольку на другие 
меры они были не способны. Отсутствие теории переходного 
периода не подсказывало наличия других методов – организа-
ционных и экономических. Все организационные меры своди-
лись к осуждению этих тенденций и проявлений на собраниях 
пролетариата в  поддержку действий органов. Сами пролетар-
ские слои, которые по смыслу должны были бы составить ос-
новную силу борьбы, к  борьбе не привлекались. В  результате 
сформировалась жесткая методика работы органов, иначе они 
не справлялись. Органы уже стали органами партии и переста-
ли быть органами диктатуры пролетариата. Формирование но-
менклатуры дополнительно еще несколько отдалило партию от 
пролетариата. Недостатки образовательной и  воспитательной 
работы в среде пролетариата ограничивали количество подго-
товленных кадров и способствовали проникновения в партию, 
может быть, и горячих сторонников социализма, но несведущих 
в  политических и  политэкономических вопросах и  поэтому 
подверженных влиянию замаскированной буржуазной пропа-
ганды. Многие из них стали видеть в  партийной работе сред-
ство карьерного роста.

В третьем периоде отсутствие теории вообще не давало воз-
можности составить какое-либо представление об ограничении 
развития частнокапиталистических проявлений. Смягчение 
и  ограничение вмешательства государственных органов в  хо-
зяйственную деятельность давало простор не только для твор-
ческой инициативы, но и для частнохозяйственной. Сохранение 
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ТДО и наемного труда препятствовало развитию коммунисти-
ческих производственных отношений.

Единственным, что могло бы способствовать этому раз-
витию, было расширение общественных фондов и  связанного 
с ними свободного труда.

Такие преобразования могли быть проведены только с под-
держкой трудящихся масс, но все командные и инициативные 
рычаги принадлежали партийным органам. Руководство не 
осознало, что период осуществления диктатуры пролетариата 
через партийную организацию миновал, и приспела пора при-
влечения напрямую к  руководству хозяйственной деятельно-
стью советскую власть. Продолжалось руководство сверху вниз. 
Сформировалась пирамида власти и  естественная для неё но-
менклатура.

Однако принудительные методы оказались непригодными 
для таких преобразований. Они сталкивались с игнорировани-
ем, а то и с сопротивлением.

Пассивность и  сопротивление трудящихся и  проявления 
капиталистических тенденций создавали возможность реани-
мации капитализма. Партийные органы во главе с И. В. Стали-
ным, исполнявшие функции диктатуры пролетариата, не смогли 
найти других методов противодействия, кроме запретительных 
и репрессивных.

Постепенно сложилась охранительная структура, которая 
представляла отдельную вертикаль управления, не во всем под-
отчетную партийным структурам. Эффективность структуры 
оценивалась по количеству произведенных мероприятий, а  не 
по их результату. Это способствовало развитию эпидемии до-
носов, большей частью клеветнических. Доносы вызывались 
различными мотивами: карьеризмом, конкуренцией, желанием 
отличиться. Для охранительных органов создалась обстановка 
создания видимости активной работы, которая базировалась на 
доносах вместо настоящего следствия. Становится понятным, 

почему большая часть репрессированных сами были доно-
счиками.

С точки зрения общих соображений, в основе событий ле-
жало противоречие между обязанностью диктатуры пролета-
риата подавлять проявления капитализма и  невозможностью 
выполнения ей своих необходимых функций в  силу неподго-
товленности её кадров и передачи этих её функций партии, а от 
партии – специальным органам. Неготовность диктатуры про-
летариата и лишение её функций привели к её фактической лик-
видации, оставляя лишь декларативный характер. Пролетариат 
перестал ощущать власть своей.

В этой обстановке много зависело от высшего руководства. 
Но оно во главе со Сталиным не обладало достаточными зна-
ниями для ведения грамотной политики. А ведь 20 лет – вполне 
достаточный срок для образования не только деятелей испол-
нительных структур, но и для подготовки новых ученых марк-
систов, не подверженных влиянию буржуазных теорий и  спо-
собных сформировать теорию социалистического хозяйства. 
В высшем руководстве происходила не принципиальная борьба, 
а  борьба за сохранение своей власти. Такая борьба продолжа-
лась и после Сталина, в более мягкой форме, но продолжалась, 
а до восстановления силы и мощи диктатуры пролетариата дело 
так и не дошло.

С этой точки зрения Сталин, по характеру – кризисный ме-
неджер, был способен принимать правильные решения тогда, 
когда ситуация вынуждала его принимать важные решения. 
Если же ситуация была спокойной, и требовалось умение про-
гнозировать, тут ему не хватало теории. Поэтому обострение 
классовой борьбы давало ему привычную обстановку. Если 
обострения не было, то обострение, которое практиковали его 
сподвижники, приветствовалось.

К сожалению, он не знал других методов – методов подавле-
ния не самих буржуазных проявлений, а  методов исключения 
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основы этих проявлений, их первопричины. Товарно-денежный 
обмен и  денежная мотивация труда создали фон буржуазного 
понимания массами окружающей обстановки и снисходитель-
ное отношение к этим проявлениям.

Спекуляция, эксплуатация, присвоение по мелочи государ-
ственной собственности стали во мнении общества прости-
тельными и дали основу для расслоения. Чувство зависти при-
водило к возникновению доносов, а в верхних слоях общества 
дополнительно вызывало доносы и  стремление к  карьере. На 
таком фоне политика подавления буржуазии приняла искажен-
ный характер. Поскольку кадры управления, в том числе и спе-
цорганов, подбирались из грамотной среды, то среди них оказа-
лось много лиц со скрываемыми буржуазными предрассудками. 
Нехватка достойных кадров и отсутствие теоретических знаний 
у самого высшего руководства привели к обострению и извра-
щению методов борьбы. Доходило до того, что теоретические 
поиски – и ошибочные, и даже правильные по направлению, – 
считались контрреволюционными. А  главное  – недостаточная 
политическая, экономическая и  управленческая грамотность 
трудовых масс не позволяла их привлекать к руководству, а еди-
ницы «выдвиженцев» общей картины не меняли, руководство 
оставалось субъективным. 

Сталин был порождением и воплощением этой обстановки. 
Схематичность его теоретических знаний и искренняя предан-
ность революционным устремлениям позволяла ему следовать 
стратегическим планам Ленина, но тактические шаги выбира-
лись путем приспособленчества, по ситуации. А его тактические 
шаги были стратегическими для нижестоящих управителей. Та-
ковы свойства иерархической системы управления. Противоре-
чия этой своей политики он, к сожалению, понял только ближе 
к концу своей жизни.

Политическая позиция ОКП

Политическая и идеологическая позиция ОКП

1) Партия является неотъемлемой частью пролетариата, его 
авангардом. Партия публично выражает интересы пролетариа-
та, действует в его интересах и борется за установление власти 
пролетариата и уничтожение классового деления. Членом пар-
тии может быть только человек, принципиально отказываю-
щийся от эксплуатации других и от какого-либо участия в такой 
эксплуатации и признающий себя членом пролетарского клас-
са. Человек, вступающий в партию, добровольно принимает на 
себя обязанности, диктуемые её уставом.

2) Целью партии является изменение экономического и по-
литического строя в интересах пролетариата, ликвидация экс-
плуатации, достижение развития общества, максимального 
удовлетворения потребностей его членов при равных возмож-
ностях каждого члена общества независимо от его материаль-
ного, профессионального и служебного положения.

3) Методы партийной работы заключаются, прежде всего, 
в  подготовке и  организации движущих сил, способных из-
менить политический и  экономический строй. Это распростра-
нение среди трудящихся марксистского аналитического метода, 
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позволяющего самостоятельно понять ситуацию на предприя-
тии и в государстве, осознать причины существующей ситуации 
и предпринять правильные действия для улучшения своего поло-
жения. Главный путь к этому – развитие солидарности трудящихся 
через их объединение с образованием руководящих органов (Со-
ветов). Средства для этого – пропаганда и агитация. Солидарное 
объединение трудящихся  – великая сила, способная заставить 
уйти временщиков от власти.

4) Идеологией партии является марксизм-ленинизм. Пар-
тия воспринимает марксизм-ленинизм как основу, но не стоит 
на позициях догматического применения выработанных клас-
сиками формулировок, партия развивает учение, используя 
главное его достижение – методику анализа действительности 
и выработки решений. Новые времена – марксизм дает новые 
решения. И прежде всего решения и в текущей ситуации, и в си-
туации перехода к  новому государственному строю. Будущее 
должно быть проанализировано, по крайней мере, так же под-
робно, как классики анализировали капитализм. Партия отвер-
гает всяческие извращения основ великого учения. В том виде, 
в котором оно существует, оно позволяет сделать много шагов 
вперед и в экономической, и в политической, и в моральной об-
ластях.

5) Строение партии.
Партия находится в  процессе строительства. Цель этого 

строительства – не только укрепление рядов ОКП, но и строи-
тельство Единой Коммунистической Партии. В  конце концов 
она будет создана. Коммунисты смогут размежеваться и с согла-
шателями, и с псевдореволюционными авантюристами.

Внутреннее строение партии основано на равенстве еди-
номышленников и на сознательной дисциплине, когда каждый 
член партии обязан помогать другому члену партии, получив-
шему более ответственное или важное партийное поручение. 
В партии реализуется лозунг «От каждого – по способностям».

6) Опора партии – это современный рабочий класс и техниче-
ская интеллигенция, в настоящее время неотличимая от рабоче-
го класса. Только работа в этой среде может сформировать ядро 
пролетариата. Работа среди городских и сельских обывателей мо-
жет оказать дополнительную помощь, в частности, на выборах, 
но не приведет к изменению строя. Только объединенный и под-
готовленный пролетариат способен произвести революционное 
преобразование страны.

7) Практическая работа партии на современном этапе – это, 
кроме пропаганды и организационной работы, помощь трудо-
вым коллективам и отдельным пролетариям в отстаивании сво-
их прав с использованием положений конституции и остально-
го законодательства, защита прав крестьянских хозяйств.

Защитой прав крупной и остальной, мелкой буржуазии пар-
тия не занимается.

Политическая и экономическая позиция ОКП

Наша цель – построение коммунистического общества. Что 
мешает этому построению?

Мешает целый ряд причин. Основной причиной является 
сохранение возможности появления буржуазных тенденций 
и возможности возрождения капитализма. Обязанность дикта-
туры пролетариата – бороться с этим возрождением. Пожалуй, 
наилучшими способами, к тому же не требующими силовых ме-
тодов (репрессий), являются экономические.

Рассмотрим конкретно препятствия, которые мы должны 
преодолеть.

Во-первых, производственные отношения, носящие капита-
листический характер, выражающийся в следующем:

1) найме работников с  составлением договора, в  котором 
оговаривается цена рабочей силы (заработная плата) и условия 
использования этой рабочей силы;



34 35

2) при найме работник теряет право на продукт своего труда 
и позволяет нанимателю назначать за него цену;

3) в товарно-денежном обмене, допускающем удовлетворе-
ние своих потребностей только в размере, ограниченном соот-
ношением зарплаты и уровня цен.

Во-вторых, в  принадлежности собственности на средства 
производства не работникам, а иным лицам или органам.

Такая принадлежность вынуждает работника продавать 
свою рабочую силу владельцам средств производства.

В-третьих, свойства иерархической структуры власти ограни-
чивает инициативу снизу. А поскольку развитие теории питается 
политическим творчеством масс, то образуется теоретический 
и  идеологический застой. В  процессе формирования общества, 
происходящем неизведанным путем, такое положение гибельно.

Исходя из вышеперечисленных соображений, должна реа-
лизовываться следующая политика партии.

1) Чтобы выполнять необходимые преобразования в эко-
номической области, необходимо иметь властные рычаги, 
представляющие диктатуру пролетариата. Для этого нужно 
иметь превышающий необходимое количество объем под-
готовленных пролетарских кадров, то есть заранее провести 
всеобъемлющую работу по пропаганде и учебе пролетарского 
актива.

Главным властным органом должна стать система Советов, 
имеющая структуру, формируемую снизу, чем должно дости-
гаться компенсирование недостатков иерархии.

В производстве предлагается использовать принцип цен-
трализованного самоуправления, обеспечивающий снятие ие-
рархичности и коллективного эгоизма.

2) Наемный труд должен уступить место свободному труду. 
Свободный труд, по своей природе предназначенный для обеспе-
чения деятельности общественных фондов, не сможет развивать-
ся без одновременного расширения этих самых общественных 

фондов. Распределение в  общественном фонде  производится 
в соответствии с трудовым вкладом коллектива. Только так мож-
но получить материальную заинтересованность работников 
в свободном труде.

3) Товарно-денежный обмен вытесняется свободным распреде-
лением. Это вытеснение не может быть произведено одномоментно. 
Имеется зависимость от характера потребностей. 

Для естественно ограниченных потребностей можно вво-
дить свободное распределение сразу по мере развития произ-
водства. Наличие дефицита удовлетворения ряда потребностей 
вынуждает прибегать к нормированию распределения. И толь-
ко предметы и услуги роскоши на первом этапе могут оставать-
ся платными. Позже их платность будет отменена с изменением 
морального климата общества.

Это соображения диктуют социально-экономическую поли-
тику партии.

Первой заповедью партии в процессе революционных пре-
образовании должна быть такая же заповедь, как у  врачей,  – 
«Не навреди».

Что есть вред с точки зрения партии ОКП? Это снижение 
уровня обеспечения потребностей трудящихся. Поэтому все 
преобразования должны проводиться с  крайней осторож-
ностью.

Рассмотрим перечень, особенности и  последовательность 
преобразований.

1) Прежде всего, еще до начала преобразований должна 
быть выстроена система управления, кадры для которой гото-
вятся из числа пролетарских активистов еще до взятия власти. 
Требования к кадрам – коммунистическая убежденность, вла-
дение профессиями руководимого предприятия, учреждения 
или подразделения, знание экономики, как товарно-денежной, 
так и нетоварной. Эту задачу должны решать Советы, создан-
ные заранее.
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Предусмотрительный анализ качеств прежних опытных 
управляющих, составление перечня тех, кто может остаться на 
своем месте или может быть достоин более высокого места.

Никакие положительные преобразования невозможны без 
поддержки народных масс. Поэтому первейшая задача партии – 
подготовка и организация движущих сил.

2) После перехода власти к  Советам  – немедленная полная 
национализация финансовых учреждений и  частных силовых 
структур. Проведение референдумов по законодательству. При-
нятие новой редакции конституции. Существующая конституция 
утверждает частную собственность. Подчеркнем: частную соб-
ственность, а не частную инициативу. Если у тебя нет собствен-
ности, то кому при капитализме ты нужен со своей инициативой? 
Упразднение частной собственности на средства производства от-
крывает дорогу для преобразования частной собственности в об-
щенародную. Принятие новых кодексов – гражданского, админи-
стративного, уголовного и т. д. Разработка морального кодекса.

3) Преобразование произойдет под руководством государ-
ственных органов последовательно, путем национализации, за-
тем формирования управляющих органов и  передачи этих ор-
ганов и руководимых ими средств производства общественным 
организациям.

Осторожная национализация предприятий по мере фор-
мирования органов управления. Задача  – сохранение произ-
водства.

Формирование Советов как органов власти, так и обратной 
связи в управлении.

Выборы юридической системы.
Национализация оптовой торговли, установление контроля 

за розничной.
Формирование общественных фондов и общественных ор-

ганов. Передача функций от государственных фондов обще-
ственным фондам.

Таким образом, создается основа формирования социа-
листического строя и  развития коммунистических производ-
ственных отношений.

4) Производственные отношения могут изменяться не сразу 
и не повсеместно, поэтому каждое изменение должно быть тща-
тельно подготовлено.

Организация обучения пролетариата.
Вовлечение Советов в руководство производством.
Организация Госплана.
Организация государственной торговли.
Развитие материальной базы общества.
Организация свободного труда в нерабочее время. Пополнение 

результатами свободного труда общественных фондов.
Внедрение системы ОГАС и централизованного самоуправ-

ления.
Начало постепенного перехода от товарной к  нетоварной 

экономике.
5) Полное изменение производственных отношений.
Изменение функций партии превращением её в ядро широкой 

общественной организации и научно-прогнозирующий орган.
Ротация в государственных органах.
Развитие и воспитание коммунистической морали.
Перестройка судебных органов, разработка и введение ком-

мунистической юриспруденции.
Переход от торговли к  общественному распределению. За-

мена наемного труда свободным.
Ликвидация исполнительной власти.
Переход ряда функций Советов к собраниям трудовых кол-

лективов.
6) Развитие коммунизма.
Развитие и поощрение творчества во всех профессиях.
Культивирование развития и  применения своих способно-

стей как обязанности каждого гражданина общества.
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Воспитание ответственности за общественную собственность.
Воспитание сознательной дисциплины и инициативного от-

ношения к общественной жизни.
Перестройка и расширение Советов до всеобщей народной 

организации.
Развитие общественных фондов и свободный труд ведут 

к  сокращению товарно-денежного обмена и, соответственно, 
сокращению капиталистических тенденций. Нарушение иерар-
хичности властных органов снижает развитие властного эго-
изма. Возможно, этого будет достаточно для препятствования 
капиталистическим проявлениям и буржуазной идеологии.

Политическая и юридическая позиция ОКП

После установления власти Советов задачей диктатуры про-
летариата является установление новых производственных от-
ношений и формирование новой надстройки.

ОКП считает, что все революционные преобразования 
должны быть легитимны и  юридически обоснованы. Для это-
го должен быть использован механизм референдумов и  мест-
ных выборов. Конституция и  основные законы должны быть 
разработаны новыми органами власти и утверждены референ-
думами. Местные законы разрабатываются местными органами 
в соответствии с конституцией и общими кодексами.

Все экономические и организационные мероприятия прово-
дятся в соответствии с принятыми законами.

Основное содержание ожидаемых законов

1. Конституция.
Упразднение поста президента.
Утверждение референдума как высшего конституционного 

органа.

Наделение трудовых коллективов правом выдвижения кан-
дидатов для участия в выборах органов власти и правом иници-
ативы по отзыву депутатов.

Утверждение представительной власти как вышестоящей 
над исполнительной и судебной.

Подчинение силовых структур представительным органам 
власти.

Реорганизация избирательной системы построением поряд-
ка проведения выборов снизу и дополнением правилами отзыва 
депутатов.

Лишение права чиновникам администрации участия в орга-
нах представительной власти.

Утверждение права на свободу собраний, свободу слова 
и свободу прессы.

Утверждение народного контроля как конституционно под-
твержденного органа.

Утверждение приоритета общенародной собственности.
Утверждение законов о  национализации и  приватизации 

с правилами отмены не соответствующих закону.
Монополия внешней торговли.
Запрет вывоза финансовых средств за рубеж.
2. Трудовой кодекс.
Наделение трудовых коллективов правом защиты своих прав.
Введение уголовной ответственности предпринимателей 

и администрации за нарушение трудового законодательства.
Включение обязательства минимальной заработной платы 

не менее прожиточного минимума.
Утверждение права на свободную организацию профсоюзов.
Участие трудящихся в управлении предприятиями, откры-

тие для представителей трудового коллектива всех счетов и до-
кументов бухгалтерского учета.

3. Уголовный кодекс.
Всеобщая амнистия политическим заключённым.
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Исключение из уголовного законодательства статей, дела-
ющих возможным уголовное преследование по политическим 
мотивам.

Ликвидации органов политического сыска.
Коренная реформа и демократизация силовых структур (поли-

ции, армии, следственных органов, прокуратуры, системы испол-
нения наказаний), включая ликвидацию некоторых служб (ФСО, 
подразделения по борьбе с «экстремизмом» в составе МВД).

Передача значительной части полиции в ведение муниципа-
литетов.

4. Административный кодекс.
Основной недостаток нашего государственного устрой-

ства – в несоответствии прав и обязанностей. У нас чем больше 
предоставляется прав, тем свободней руководитель от обязан-
ностей и  ответственности. А  должно быть наоборот: ответ-
ственность должна с  ростом должности увеличиваться в  воз-
растающей степени.

5. Гражданский кодекс.
Ввиду того, что из межличностных отношений со временем 

исключаются отношения собственности, на первое место вый-
дут морально-этические отношения.

В существующем гражданском кодексе эти отношение раскры-
ты конспективно и неопределенно, что подлежит исправлению.

Законность всех мероприятий должна обеспечиваться и со-
блюдаться неукоснительно. Это избавит от многих сложностей 
впоследствии.

Политическая позиция ОКП в отношении 
науки, технологии и образования

Олигархи не заинтересованы в  развитии работников. Им 
нужны узкоспециализированные исполнители, как приложение 
к станку и установке.

Снижение качества образования не случайно, оно заплани-
ровано. Вслед за западными странами высшее образование пе-
ревели на «болонскую систему», разделяющую студентов зара-
нее на черную и белую кость. А элита вообще посылает своих 
детей в элитные учебные заведения за рубежом. 

Ни философию, ни политэкономию толком не изучают поч-
ти везде, кроме, может быть, духовной академии.

Политическая грамотность молодежи на крайне низком 
уровне. Путаются в элементарных понятиях. Необходимо про-
пагандой разъяснять окружающую действительность и про-
исходящие события. Появление самосознания стимулирует 
стремление к знаниям, и не только к политическим.

Знания необходимы для личного развития трудящихся как 
рабочей силы, знания необходимы, чтобы трудящиеся могли 
развивать технологии, наличие знаний необходимо для про-
гресса науки. Прогресс науки и технологии определяет возмож-
ность роста производительности труда, а  уровень удовлетво-
рения потребностей трудящихся может быть повышен только 
с ростом производительности труда. 

Прогресс науки, технологии и образования решают кадры – 
кадры в  специальностях всех отраслей, кадры управления, 
кадры, способные к развитию других и  себя. Кадры молодые 
и кадры опытные, кадры творчества социализма и коммунизма, 
и подготовку этих кадров нужно проводить уже сейчас.

Забота об их образовательном и культурном уровне есть на-
сущная задача коммунистов.

У многих достойных молодых людей недостаточно средств, 
чтобы получать высококачественное образование, талантли-
вым партия должна помогать.

Нам нужны высококвалифицированные профессионалы с про-
летарской психологией, с коммунистическим духом, с марксист-
ско-ленинской идеологией. Обязанность партии  – привлечь 
пролетарскую молодежь к рабочему движению, организовать её 
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обучение. Обучение и совместная деятельность – ключ к воспи-
танию достойной партийной смены и надежных лидеров проле-
тарского движения.

И не только через лидеров и актив происходит консолида-
ция и организация движущих сил революционных преобразо-
ваний. И  это важная, если не самая важная, часть партийной 
революционной работы.

Отношение ОКП к предстоящей революции

1) Власть всегда и везде сопротивляется не только приходу 
революции, но и побуждениям к ней. Условия революции созда-
ются помимо воли властей, а иногда и дополнительно, в резуль-
тате их непродуманных действий. 

Власть обращает внимание на предвестников революции 
в виде уличных выступлений, парламентских дебатов, публика-
ций, листовок, плакатов, брожения в силовых структурах.

Первое, что предпринимает власть,  – это пресечение от-
дельных случайных выступлений, используя принятые законы 
против экстремизма. Экстремизмом власти начинают называть 
любые не противоречащие законам мероприятия, если они ка-
ким-либо боком задевают существующие порядки. 

В то же время на явно противозаконные действия, но в рам-
ках существующих отношений эксплуатации и  отчуждения 
собственности простых людей, власть смотрит сквозь пальцы 
и пресекает деятельность уж слишком зарвавшихся субъектов. 
Распиливание бюджета для топ-менеджеров – привычное дело.

Никакая партия не в состоянии по своей воле совершить ре-
волюцию. Революции совершаются по воле масс. Революция со-
стоится только тогда, когда необходимость революции овладеет 
сознанием большинства. Воля масс определяет возможность 
революции, а  её успешность зависит от партии  – авангарда 
движущих сил. Воля волей, но многое определяется текущим 

настроением этих масс, поэтому именно партия должна про-
водить анализ ситуации и правильно выбирать момент начала 
революции. Дальнейшее развитие происходит лавинообразно, 
как самоподдерживающийся процесс.

От партии зависит подготовка движущих сил и вдохновле-
ние их на проявление своей воли. Партия формирует политику 
революционного процесса, стимулирует диктатуру пролетариа-
та и вносит в неё организованность.

Партия пропагандирует солидарность пролетариев и содей-
ствует их объединению в класс. Партия привлекает к совмест-
ным с пролетариатом действиям другие слои и прослойки.

Партия на основе марксизма-ленинизма строит свою поли-
тику и идеологию, которые несет в трудящиеся массы, а также 
в силовые структуры и во все остальное общество.

2) Работа партии имеет три параллельно развиваемых и вза-
имно зависимых направления.

Первое направление – это пропаганда. Пропаганда, раскры-
вающая глаза работников на систему эксплуатации, отчуждаю-
щую результаты их труда, угнетающую не только работников, но 
и  членов их семей, выкачивающую богатства России за рубеж, 
разрушающую мощь России.

Неотъемлемую часть пропагандистской работы составляет 
политучеба пропагандистов, политучеба пролетарского акти-
ва, молодежи. Политучеба позволит увеличить размах пропа-
ганды.

Никакая пропаганда не будет эффективна без непосред-
ственной реализации распространяемых идей путем органи-
зации совместных действий. Экономическая и  политическая 
борьба трудовых коллективов есть та почва, на которой лучше 
всего формируются и произрастают результаты пропаганды.

Поэтому особенно важно второе направление нашей рабо-
ты  – работа организационная. Она состоит в  создании струк-
туры органов консолидации трудовых коллективов. Такими 
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органами могут быть только Советы. Причем строиться Советы 
должны снизу, с  Советов представителей трудовых коллекти-
вов. В этих Советах будет соблюдаться право отзыва предста-
вителей в любое время, ограничение права для предпринимате-
лей и чиновников администрации. На основе нижних Советов 
строится вся их структура до верха. Структура, готовая взять на 
себя руководство движением.

Третье направление революционной работы партии – это 
борьба с раздробленностью коммунистического движения, борь-
ба за создание Единой коммунистической партии.

В. И. Ленин увязывал объединение с  размежеванием. Что 
это значит в наших условиях?

Работа по объединению связана в  первую очередь с  уста-
новлением взаимопонимания как объединяющих, так и разде-
ляющих вопросов. Для этого должны быть созданы комиссии, 
ищущие общие точки соприкосновения, единые принципы, 
компромиссы в случае обнаружения противоречий.

Как правило, противоречия в  идеологии коммунистиче-
ских партий связаны с отдельными личностями, пользующи-
мися авторитетом в своих партиях и имеющими свои ориги-
нальные мнения по острым вопросам. Следует рассмотреть 
вариант возможности расставания с этими личностями во имя 
единства.

Теоретическую работу следует начинать с разработки ком-
промиссной программы Единой партии с  исключенными раз-
деляющими вопросами. Эти вопросы передаются на совместное 
решение комиссий и впоследствии – решение съездов. Следует 
отметить, что даже в одной партии имеются разные мнения, так 
что если выработаем объединяющую программу, встречающую 
минимальное количество возражений, можно будет объеди-
няться.

Без успеха в этих трех направлениях нечего надеяться не то 
что на успех революции, но даже на её начало.

Эволюция и революция

Процесс развития общества состоит из чередующихся эво-
люций и революций. Эволюция является результатом развития 
производительных сил. Эволюция – это процесс непрерывных 
самоорганизующихся изменений и реформ, меняющих отдель-
ные факторы структуры общества и  его социальных отноше-
ний. В  процессе эволюции неизбежно нарушаются некоторые 
отношения без согласования с другими, сохраняющимися отно-
шениями. Каждое изменение порождает новые противоречия, 
они, по их накоплению, начинают тормозить дальнейшее раз-
витие общества, и, в конце концов, их количество начинает тре-
бовать изменения всех сторон общественных отношений для 
их согласования. Этот процесс происходит лавинообразно и он 
неизбежен. Он называется революцией. Революция открывает 
возможность для дальнейшего развития (последующей эволю-
ции). Отложить революцию возможно путем остановки разви-
тия. При этом накопление противоречий разлагает общество, 
оно теряет устойчивость, и  революция все равно произойдет, 
но в  этом случае она будет связана с  полным разрушением 
общества. Мирное её прохождение станет невозможным.

Чем больше власти сопротивляются приближающейся ре-
волюции, тем трагичнее её последующее прохождение. В то же 
время в  ряде развивающихся стран незаметно для остально-
го мира проходили почти мирные революции без разрушения 
старого общества, но с  заметными изменениями социальных 
отношений. Наиболее развитые капиталистические страны 
предпочитают по своему опыту колониализма переносить 
свои противоречия в зависимые от них страны. Но как осво-
бождение колониальных стран привело к крушению империй, 
так освобождение периферийных стран от зависимости при-
ведет к крушению новых империй, транснациональных моно-
полий. Американская финансовая монополия тоже находится 
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под угрозой ухода других стран от долларовой зависимости. 
И  крушение этой монополии будет большой международной 
революцией.

Революции являются естественным процессом для всех об-
ластей жизни и природы. Возьмите хотя бы революции XX века 
в науке, технологии, культуре. Они неизбежны. Попытки следо-
вания политике лимитов на революции увеличивают масштаб 
накопления противоречий и ведут к еще большим кровопроли-
тиям по сравнению с теми, которых хотели избежать.

Почему-то сейчас в массовом сознании революциями назы-
вают любые перевороты. Однако так называемые цветные ре-
волюции на самом деле никакими революциями не являются. 
Происходит просто переход власти от одной группы олигархов 
к другой группе. При этом происходит расширение смуты, по-
теря порядка управления, еще большее накопление противо-
речий.

Настоящая революция  – это не разрушение, а  созидание. 
Созидание нового общества, с новыми экономическими отно-
шениями, с другой социальной структурой.

Революции могут происходить вообще без переворотов. 
Главное в  революции  – это качественные изменения образа 
жизни страны и её общества.

Так что большая часть переворотов революциями не являет-
ся. На Кубе, например, сначала переворот был, а революции еще 
не было, революция произошла позже, уже без переворота. Ин-
дийская «зеленая революция» обошлась без переворота. В  Ве-
несуэле революция произошла в  результате контрпереворота 
(разгрома путча), возврат Чавеса к власти вызвал более реши-
тельные его действия. Украинский переворот является просто 
борьбой кланов, и эта борьба еще не закончена, а революцион-
ная ситуация пока не дозрела.

Революция происходит только тогда, когда имеется проду-
манная идеологическая платформа, и эта платформа поддержана 

массами. Это является необходимой частью революционной си-
туации. Без идеи будет только бунт и смута.

Мирное прохождение революции является, конечно, ис-
ключением. Но в то же время подготовка и проведение мер по 
реализации её мирного прохождения является средством для 
осуществления революции вообще. В отсутствии революци-
онной ситуации это мощное средство для пропагандистской 
и воспитательной работы.

Условия мирного прохождения революции

Обращает на себя внимание сдержанность правительства по 
отношению к деятелям, собирающим несогласованные митинги 
и шествия, применяющим организацию скандалов и моральный 
террор, и в то же время решительность и жесткость к форми-
рованию организаций, пропагандирующих мероприятия, соот-
ветствующих конституции. В чем дело, неужели правительство 
больше боится вполне мирных действий, чем беспорядков? Если 
вдуматься, то так и есть. В самом деле, скандалы и стычки легко 
устраняются силами ОМОНа и национальной гвардии, причем 
СМИ раздувают хулиганскую сторону протеста и грамотными 
действиями порочат его инициаторов. В то же время попытки 
организовать проведение референдума караются тюремным за-
ключением, с нарушением властью своих собственных законов.

Чем же опасен властям референдум? Тем, что в  случае его 
успеха он лишает власть части легитимности. А власть без ле-
гитимности может держаться только на штыках, на дубинках её 
уже не удержать. Штык – оружие обоюдоострое, многое зависит 
от того, куда его повернуть. К чему приводит потеря легитим-
ности и целостности управления, мы видим сейчас на Украине.

Целостность управления расшатывается появлением мест-
ных оппозиционно настроенных лидеров, особенно имеющих 
поддержку населения. 
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И последнюю каплю в  расшатывание власти вносит отри-
цательное отношение к ней большинства. Не к конкретным её 
представителям (хотя и это тоже), а ко всей её структуре, к её 
форме. Февральский лозунг был не «Долой царя», а «Долой са-
модержавие».

Трудно власти бороться против мирной революции и допу-
скать её страшно. Правительство в этих условиях неизбежно до-
пускает ошибки и против своего желания содействует созданию 
революционной ситуации.

Таким образом, проясняется одно из важных направлений 
нашей работы. Остается выяснить тактические подробности.

Ошибка предшествующих организаторов движения за ре-
ферендум состояла в излишнем эпатаже.

Референдум должен быть подготовлен исподволь, сначала 
формируется настроение масс. Затем популяризируется идея 
референдума. Тематика предлагаемого референдума должна 
быть максимально узкой. Чем меньше вопросов выносится на 
референдум, тем выше вероятность его успеха в условиях нашей 
страны.

Местных лидеров нужно искать в среде коммунистических 
и околокоммунистических активистов. Следует иметь в виду, 
что эти лидеры нужны главным образом на переходный про-
цесс власти. После потребуются другие данные лидеров, и не 
все из первых смогут соответствовать требованиям другого 
времени.

В пропаганде следует обоснованно разъяснять недостатки 
современной власти, и в первую очередь тупиковость её курса 
и  несправедливость её непосредственных действий, показы-
вать подлинные причины коррупции (в том числе и законода-
тельные). 

Народ против крови. В начале прошлого века народ потребо-
вал крови только после того, как царь стал стрелять в народ. Од-
нако сейчас народ если не поддерживает открыто идею мирной 

революции, то не отторгает её. Тем более в  этом направлении 
нужно нам работать, учитывая, что условия мирной и немирной 
революции одинаковы, и создавая одни, мы создадим и другие.

Было бы глупо надеяться, что мирный путь революции смо-
жет всегда оставаться мирным. Вероятность этого крайне мала, 
вспомним 93-й год. Пушки – последний аргумент королей. Бур-
жуазная власть плюёт на закон в случае угрозы её верховенству. 
Но все-таки поддержка народа будет завоёвана нами мирным 
путем. А в народной поддержке мы обретем силу. Не имея сил, 
нельзя надеяться на успех. Имея преобладающую силу, можно 
принуждать власть. Без силы перспективы ничтожны.

Анализируя условия революции и  революционной ситуа-
ции, приходим к выводу, что они одинаковы и для мирной, и для 
немирной революции. Условия успешной мирной революции 
являются условиями успешной революции вообще. Подготовка 
мирной революции затрудняет власти борьбу с ней. Вынуждает 
власти нарушать собственные законы и терять авторитет. Для 
революционной партии пренебрежение мирными методами бу-
дет ошибкой. Спектр методов для такой партии должен быть 
широк.

Условия победы революции

Независимо от того, мирная революция или не мирная, для 
её победы необходимы определенные условия. И эти условия не 
тождественны условиям революционной ситуации и условиям 
возможности революции. Если мы проанализируем то множе-
ство революций произошедших в  мире, мы можем выделить 
типовые отличия победивших революций и потерпевших пора-
жения.

Первое условие  – организация движущих сил  – готовых 
к революции классов. Организация включает в себя следующие 
принципы:
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– сознание общей цели;
– наличие объединяющего органа;
– наличие сети, связующей отдельные районы и группы;
– понимание руководством различия между лозунгами и не-

обходимыми реальными мероприятиями;
– наличие плана действий и готовность к кардинальному его 

изменению при изменении обстоятельств;
– мощная пропагандистская структура;
– умение использовать и направлять возникающие стихий-

ные движения;
Второе условие – поддержка активной части населения:
– наличие сочувствия в силовых структурах и возможность 

организации части их в свою поддержку;
– активное противостояние населения властям;
– потеря органами власти легитимности и способности к ре-

шительным действиям;
– понимание оппозиционными и правовластными полити-

ческими структурами невозможности существования имеюще-
гося режима.

Третье условие – то, что всякая революция только тогда мо-
жет считаться победоносной, если умеет себя защищать.

Задача мирной революции  – вынудить правящие органы 
отказаться от власти. Такое возможно только когда эти органы 
почувствуют потерю поддержки народных масс и политических 
кругов.

В 1914 году революция назревала, но власть грамотно ис-
пользовала патриотический подъем для сплочения народа под 
своими лозунгами. В 1917 году этот фактор был почти исчерпан. 

Сейчас этот фактор действует. Наша работа  – способство-
вать тому, чтобы он начал действовать в пользу пролетариата, 
а следовательно, в нашу пользу.

Революция неизбежна, накопившиеся противоречия рано 
или поздно прорвутся и  сломают существующий строй. Мы 

должны быть готовыми к ней. Главное, чтобы были к ней гото-
вы не только мы, но и широкие массы трудящихся. Революцию 
готовить не нужно, история готовит её сама. Готовить нужно 
победу революции. Победа во многом зависит от нашей работы.



53

Самоуправление

Развитие демократии требует развития самоуправления. 
Диктаторские методы управления противоречат демократии. 
Поэтому любая диктатура не вечна. При ликвидации классо-
вого деления диктатура становится бессмысленной и начинает 
препятствовать дальнейшему развитию общества. 

Лозунг самоуправления, конечно, демократичен и правилен 
с точки зрения работников. Но прежде чем выдвигать этот ло-
зунг, надо разобраться в смысле собственно принципа и мето-
дов самоуправления.

Ошибочное понимание самоуправления, бытовавшее в про-
шлом, привело к неудачам в его реализации. Выборы директо-
ра не являются введением самоуправления. Так можно сказать, 
что выборы Михаила Романова – самоуправление, хотя это уже 
было определено как самодержавие. Самоуправление – это ка-
ждодневное управление самими работниками. 

Самоуправление требует умения управлять. Наука управ-
ления не столь уж сложна. Чтобы ее знать и  использовать, 
не требуется сверхспособностей. Однако управлению надо 
учиться. Как говорил В. И.  Ленин, «мы требуем, чтобы обуче-
ние делу государственного управления велось сознательными 
рабочими и  солдатами, и  чтобы начато было оно немедленно, 

т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех тру-
дящихся, всю бедноту».

Всеобщее самоуправление требует всеобщей подготовки, 
всеобщего обучения и всеобщей практики управления.

Во-первых, чтобы учиться, нужно иметь учителей, во-вто-
рых, нужно иметь учебники, в-третьих, нужно желание обуча-
емых, а следовательно, требуется пропаганда и агитация. Под-
готовка необходимых частей обучения – это наша обязанность.

Настоящее самоуправление – это, прежде всего, управление 
технологическими процессами. Чтобы ими управлять, нужно 
иметь соответствующую квалификацию. Следовательно, само-
управляемый работник любого уровня должен при переходе 
к самоуправлению сначала повысить свою квалификацию. Са-
моуправление коллектива – не только самоуправление отдель-
ных лиц. Деятельность самоуправляемых работников должна 
быть взаимно согласована. Достигнуть этого можно при нали-
чии ответственности и отчетности, то есть при введении соблю-
дения требований В. И. Ленина об учете и контроле.

Многочисленные издевательские замечания о  «каждой ку-
харке» пусты и свидетельствуют об умственной недостаточно-
сти их авторов. Любой хороший специалист сферы приготов-
ления пищи при обучении науке управления может руководить 
системой общественного питания хоть в государственном мас-
штабе. Рядовой специалист любой отрасли также может руко-
водить этой отраслью. Для руководителя важны два фактора: 
обучение управлению и владение специальностью. Одно без 
другого противопоказано.

Соблюдение описанных правил дает возможность само-
управления, но не гарантирует его устойчивости. Устойчивость 
достигается только введением обратных связей, иначе говоря, 
обеспечением постоянного определяющего влияния работни-
ков нижних уровней производственных цепочек на принятие 
решений верхними уровнями. Причем следует отметить, что 
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для придания целенаправленности действиям всего коллектива 
желательно к  влиянию работников нижних уровней добавить 
влияние представителей потребителей.

Защита самоуправляемых предприятий от недостатков об-
щественного строя, проявляющихся в  виде экономического 
принуждения со стороны конкурирующих организаций, а так-
же собственного коллективного эгоизма, должна осуществлять-
ся правильным структурированием системы самоуправляемого 
комплекса предприятий.

Коллективным эгоизмом подавляется эгоизм личный. Но 
коллективный эгоизм ничем не подавляется, и он будет присут-
ствовать на верхних уровнях управления. Задача – не подавить 
его, а использовать во благо.

Определяется это структурирование собственно предна-
значением предприятий. Например, группа предприятий пред-
назначена для обеспечения жизнедеятельности района, следо-
вательно, самоуправление должно вводиться цельно для всей 
группы с полным влиянием общественности района. Предприя-
тия, обеспечивающие жизнедеятельность объектов вне района, 
в эту группу входить не должны. В этом случае побудительные 
мотивы коллективного эгоизма совпадают с  побудительными 
мотивами, вытекающими из требований населения. Так что 
весь эгоизм оказывается в пользу народа.

Такой комплекс не может обойтись без внешних связей, тре-
буются поставки сырья, полуфабрикатов, требуется электроэ-
нергия и другие необходимые составляющие производства. Не-
обходимо, чтобы продукция находила применение и полностью 
потреблялась другими предприятиями и населением. Поэтому 
районные комплексы включаются в  региональный комплекс, 
который также является самоуправляемым, только это самоу-
правление высшего уровня. Комплекс высшего уровня работает 
на благо региона и самоуправляется региональной обществен-
ностью. Аналогично региональные комплексы объединяются 

федеральным комплексом. На федеральный комплекс наклады-
вается еще обязанность обеспечения нижестоящих комплексов 
людскими резервами с  обеспечением жильем, инфраструкту-
рой и прочим бытовым снабжением.

Таким образом формируется территориальная структура 
производственного самоуправления. Система самоуправления 
становится подобием матрешки, каждый из уровней её включа-
ет в себя все нижестоящие, которые от него неотделимы.

Общественно-политическое самоуправление формируется 
по-другому. Так как в этом самоуправлении участвует все насе-
ление, то система Советов требует дополнения в виде постоян-
ной ротации и права отзывов в любое время депутатов собра-
нием, их выдвинувшим. Также важно соблюдение требования 
о  предварительном прохождении при их выборах депутатами 
вышестоящих Советов процедуры выборов нижестоящих Со-
ветов.

Система самоуправления должна быть единой и согласован-
ной сверху донизу. Согласованность должна гарантироваться 
законными положениями и не зависеть от желания членов Со-
ветов. 

Самоуправление любого уровня должно иметь защиту от 
собственной глупости. На многих производствах имеется си-
стема контроля, которая предупреждает об опасных ситуациях 
и запрещает действия, угрожающие жизни людей или сохран-
ности оборудования. Современный уровень развития компью-
терной техники диктует необходимость возложения этой функ-
ции на элементы системы ОГАС. 
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Оппортунизм

Оппортунизм (лат. opportunus – удобный, выгодный, благо-
приятствующий) – термин, используемый в политике и полито-
логии, а также в экономике.

Оппортунистами в  конце XIX века называли беспринцип-
ных людей, служащих, что называется, двум господам и готовых 
в любое время без труда поменять убеждения ради собственной 
выгоды. «Оппортунист, по самой своей природе, уклоняется 
всегда от определенной и бесповоротной постановки вопроса, 
отыскивает равнодействующую, вьется ужом между исключа-
ющими одна другую точками зрения, стараясь быть согласным 
и с той, и с другой, сводя свои разногласия к поправочкам, к со-
мнениям, к благим и невинным пожеланиям и пр.» [В. И. Ленин].

Оппортунизм  – отказ от ряда принципов собственной по-
литики и принятие принципов более сильного течения, может 
быть, существующей в данный момент сильной власти, может 
быть, возникшего массового стихийного движения, может 
быть, пассивного сопротивления отсталого населения, да любо-
го, дающего возможность сохранить и увеличить свои влияние 
и популярность. Иногда оппортунизм проявляется при измене-
нии обстановки, вызывая отказ от своих обязательств, то есть 
предательство.

Диалектически оппортунизм – способ преодоления препят-
ствий, снятия противоречий путем изменения цели, большей 
частью скрытого изменения.

Оппортунизм естественным образом связан с  сокрытием 
своих истинных побуждений. Естественным образом отсюда 
вытекает введение масс в заблуждение, используя методы фаль-
сификации и лжи.

Фридрих Энгельс охарактеризовал данное понятие следу-
ющим образом: «Это забвение коренных соображений из-за 
минутных интересов дня, это принесение будущего движения 
в жертву настоящему…».

Беспринципность с  точки зрения диалектики не является 
отсутствием принципов, она сама по себе является принципом. 
Её проявлением является наиболее выгодное приспособление 
своих принципов к  текущей ситуации. С  такой точки зрения 
оппортунизм и экстремизм – направления одного порядка.

Иногда оппортунизм становится обыденным, приносящим 
пользу поведением, например, в  бизнесе, в  дипломатии или 
в  других сферах конфронтационной борьбы (войны). Оппор-
тунизм внутри партии или политического движения является 
разрушающим фактором, приводящим к разложению и распаду.

Оппортунисты в  силу своей изменчивой позиции всегда 
колеблются между противоборствующими силами. Наличие 
оппортунистов в партии создает основу для раскола, а разраста-
ние оппортунизма ведет партию к гибели, оппортунистическая 
партия не в  состоянии сопротивляться сильному противнику 
и попадает в его подчинение.

В марксизме оппортунизм определяется как теория и прак-
тика в рабочем движении, заключающаяся в отказе от револю-
ционной борьбы пролетариата, «капитуляция» рабочего класса 
перед буржуазией.

Оппортунизм отразился в трудах Э. Бернштейна, Г. В. Пле-
ханова и многих других.
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В период деятельности 1-го и 2-го Интернационала оппор-
тунизм критиковался Карлом Марксом и  Фридрихом Энгель-
сом. Оппортунизм получил развитие в теориях ревизионизма, 
левого коммунизма, догматизма, сектантства и других.

Оппортунизм подразделяется на правый и левый.
Правый оппортунизм:
• сотрудничество антагонистических классов;
• отказ от революционных методов борьбы;
• отказ от диктатуры пролетариата.
Левый оппортунизм делает ставку на революционное наси-

лие, на бунт и злобу разоряемых мелких «обезумевших буржуа».
Экстремизм  – доведение методов борьбы до максималь-

но возможной крайности. Цель экстремизма – уравнять свои 
возможности с возможностями более сильного противника. 
То есть это тоже один из видов приспособления, оппорту-
низма.

Большевики объявили войну оппортунистическим идеям, 
с точки зрения большевиков рабочий класс – либо на авантюри-
стическое развитие (левый оппортунизм), либо на путь капиту-
ляции пролетариата (правый оппортунизм).

Например, в трудах Г. В. Плеханова оппортунизм проявляет-
ся в теории неготовности России к социалистической револю-
ции, переходу капитализма в социализм.

Термин «оппортунизм» часто используется в унизительном 
смысле, главным образом потому, что означает частичный или 
полный отказ от политических принципов, если не на словах, то 
на практике. Таким образом, обычно считается, что поведение 
оппортуниста является беспринципным: средства достижения 
цели сами становятся целью.

В  этом случае происходит утеря первоначальных отноше-
ний между целью и средствами.

Иногда во внешней политике необходимо настоять на поли-
тических принципах, а  в  другое время необходимо сохранить 

политическое единство, – когда те или иные принципы стиму-
лируют центробежные тенденции.

Внутри партии оппортунистические проявления должны 
разоблачаться и пресекаться без малейших сомнений. В межпар-
тийных отношениях различие мнений необходимо преодоле-
вать путем принципиального обсуждения политической прак-
тики и выработки компромиссов.

Возникает вопрос о критериях допустимости таких компро-
миссов. Главным критерием должно быть достижение прибли-
жения социалистической революции, но не мнимые временные 
выгоды.

Таким образом, политическая интеграция обычно требует 
комбинации твёрдой принципиальной позиции и  политиче-
ской гибкости в такой пропорции, чтобы поведение организа-
ции было морально последовательным.

Оппортунизм современной России

Недостаточная политическая грамотность пролетарских 
слоев позволяет возникать определенным течениям, разлагаю-
щим марксизм и оказывающим влияние на пролетариат.

По своей классовой природе оппортунизм внутри револю-
ционного рабочего движения есть проявление мелкобуржуаз-
ной идеологии и политики.

В теоретическом плане он обнаруживает себя то как реви-
зионизм, то как догматизм; в организационном отношении он 
оказывается то ликвидаторством, то сектантством. По на-
правлению своих воздействий на революционное движение он 
выступает то как правый, то как левый оппортунизм. При этом 
один вид оппортунизма может перерастать в  другой. И  пра-
вый, и левый оппортунизм тормозят развитие революционного 
процесса, толкают рабочее движение на неправильный путь: 
первый – к соглашательству, второй – к авантюрам.
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Те и другие отбрасывают в марксизме то, что их не устраива-
ет, в основном то, что касается исторических закономерностей.

Леваки считают, что исторические закономерности мож-
но подчинять своим желаниям и перешагивать через истори-
ческие этапы по своему желанию, нарушая логику развития 
общества, пренебрегая причинами учитывать их в своей де-
ятельности. Политика героев, ведущих массы без серьезного 
обоснования своевременности действий и  расчета направ-
ленности этих действий, приводит к  подчиненности этих 
действий колебаниям толпы и  к  урону социалистического 
движения.

Правые оппортунисты, наоборот, проводят линию неза-
висимости закономерностей исторического развития от на-
ших действий. С  их точки зрения желательно приспособить-
ся к  историческим условиям и  ждать созревания общества. 
Во-первых, всегда существует неопределенность перехода 
между формациями. Кроме перехода к социализму возможен 
переход к  ультраимпериализму, может быть, даже в  фашист-
ской форме. Во-вторых, политика соглашательства и культиви-
рование мелкобуржуазных идеалов содействует разложению 
сознания пролетариата и  тормозит историческое развитие. 
И третье – капитализм, как строй, всегда выручала война, а оп-
портунисты всегда с  легкостью переходили к  национализму, 
маскируя его патриотизмом и пренебрегая социалистически-
ми ценностями.

Оба этих направления родились не случайно и имеют общее 
происхождение. Правый оппортунизм появляется в среде обур-
жуазившейся интеллигенции, всегда имевшей индивидуалисти-
ческие наклонности. К тому же ей есть чего терять. Левачество – 
продукт мелкобуржуазного бунта, политика «взбесившегося от 
ужасов капитализма мелкого буржуа». Буржуазность этих те-
чений не замечается многими представителями пролетариата, 
тем-то эти течения и опасны.

Кроме этих течений, образующих обычно самостоятельные 
партии, существуют антимарксистские группы внутри самого 
коммунистического движения.

К ним относятся исказители марксизма-ленинизма, прежде 
всего представители догматизма и ревизионизма.

Существуют и  агенты антикоммунизма, их общие черты  – 
исполнительность, старательность, умение быть на виду у  ру-
ководства. Критерием, позволяющим раскрыть агента, является 
его неискренность, сокрытие своих подлинных мыслей.

Ревизионисты и догматики – это среда, откуда черпает свои 
резервы агентура противника.

И агенты, и ревизионисты часто используют недостатки уста-
ва и других документов для достижения своих низменных целей.

В России существуют партии, формально придерживающи-
еся марксизма, но исповедующие стратегию и  тактику, уводя-
щие их в сторону от главной цели.

Да и почти все партии, называющие себя коммунистически-
ми, имеют в  своем составе группы, поддающиеся оппортуни-
стическим тенденциям.

«Формальная принадлежность оппортунистов к  рабочим 
партиям нисколько не устраняет того, что они являются – объ-
ективно – политическим отрядом буржуазии, проводниками её 
влияния, агентами её в рабочем движении» [В. И. Ленин, «Крах 
II Интернационала»].

Оживление деятельности левооппортунистических элемен-
тов происходит, как правило, в  период обострения классовой 
борьбы, усиления трудностей и лишений.

Общий подъем протестного движения выводит на арену ши-
рокий круг и полупролетарских слоев, и групп мелкой буржу-
азии. В этом обществе сильны анархические тенденции, и они 
способны как следовать за сильной личностью, так и решаться 
на радикальное поведение. В этих кругах могут формировать-
ся как крайне правые, так и крайне левые организации. Левые 
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организации могут взять на вооружение многие марксистские 
лозунги. Конечно, не проникаясь всей глубиной марксизма, без 
строгого логического подхода строится политика решитель-
ных действий, пренебрегая «искусством возможного». Звонкие 
лозунги и активные действия привлекают значительную часть 
пролетариата. В этой среде возникают новоявленные теорети-
ки, строящие идеологию, промежуточную между пролетарской 
и  буржуазной. Этому способствуют и  буржуазные эгоистиче-
ские пережитки в сознании пролетариата.

В современном российском коммунистическом движении 
оппортунизм представлен во многих партиях.

На первом месте конечно, КПРФ, которая отрицает воз-
можность совершения в  России социалистической революции 
и классовую борьбу, выступает против диктатуры пролетариа-
та. Она за «русский социализм XXI века».

Что КПРФ пропагандирует?
«Наша главная задача – донести до общества две ключевые 

идеи.
Те, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, кто хочет уве-

ренно смотреть в собственное будущее и в будущее своих детей, 
кто не желает, чтобы Россия окончательно скатилась в пропасть 
кризиса и была раздавлена внешними противниками, обязаны 
осознать, что стране нужны народно-патриотическая власть, 
ответственное и профессиональное правительство. Только тог-
да станет возможной смена губительного для страны и  обще-
ства социально-экономического курса.

Второе: осуществление принципиально новой политики, 
которая будет отвечать интересам большинства и  задаче воз-
рождения, национального спасения страны, возможно только 
на основе нашей социально-экономической программы. Её ско-
рейшая реализация – это вопрос возрождения России. И реали-
зовать её возможно только при условии победы на президент-
ских выборах нашего кандидата.

Политика нашего кандидата, политика народной коалиции 
КПРФ и национально-патриотических сил – это политика буду-
щего, отвечающая на вызовы, стоящие перед страной. Отвеча-
ющая на вопрос о том, как победить бедность и сделать Россию 
по-настоящему стабильной и процветающей.

«Соотечественники! Не будем забывать эти слова! Проти-
вопоставим всем попыткам разрушения России и  разобщения 
народа единство и волю патриотов Отечества в борьбе за спа-
сение и  возрождение Великой Державы! Россию спасет русская 
цивилизационная идея и социалистический путь развития».

Красив и  завуалирован призыв к  социалистическому пути 
развития парламентским путем. Без революции, без диктатуры 
пролетариата.

Ставка делается на парламентский путь победы народной 
коалиции, национально-патриотических сил. А где же пролета-
риат, который только и может быть движущей силой социали-
стической революции? Чистая социал-демократия.

Лозунг конструктивной оппозиции – это лозунг сотрудни-
чества с властью. Это уравнивает КПРФ с либералами, либера-
лы – тоже конструктивная оппозиция, на равных с КПРФ.

«В заключительном слове Ленин остановился главным об-
разом на основной ошибке меньшевизма  – идее „общенаци-
ональной оппозиции“» [Из газетного отчета о  конференции 
Санкт-Петербургской организации РСДРП, «Пролетарий», 
№ 20, 19 ноября 1907 г.].

Вам это ничего не напоминает?
«Коммунисты» России еще не встали на откровенно оп-

портунистическую позицию, но создали предпосылки для 
этого. Явный вождизм и  увлеченность парламентаризмом 
в  условиях рынка вызывает конкуренцию и, следователь-
но, желание личного успеха, разлагающего партию. Такти-
ка и  стратегия такие же, как у  КПРФ, за исключением при-
знания необходимости социалистической революции. Это 
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признание, с одной стороны, и тактика легального просачи-
вания во власть, с другой стороны, создают двойственность 
и простор для оппортунизма.

РКРП и ОКП вождизмом не страдают, но увлеченность ру-
ководства организационными вопросами и публичными высту-
плениями и акциями отвлекает партийные массы от главного – 
от пропагандистской работы по объединению пролетариата. 
Руководители понимают необходимость объединения, но вза-
имная подозрительность мешает развитию доверия, а недоста-
точное количество идеологического актива ограничивает рабо-
ту над идеологией создаваемой единой партии.

Создание единой партии – насущная задача уже сегодняш-
него, а не завтрашнего дня.

Еврокоммунизм

В 80-е годы с очевидностью проявился кризис, который в те-
чение долгого времени назревал в коммунистических партиях 
Запада. За десять лет до этого европейские компартии, казалось, 
получили второе дыхание в  виде обретения идеологической 
независимости. Они осудили СССР, отдалились от него и  вы-
двинули идею особого коммунизма для Европы, который был 
назван еврокоммунизмом.

Для еврокоммунизма характерны три основных положения.
1) СССР – не единственная модель социалистических пре-

образований. Каждая партия действует в специфических наци-
ональных условиях и должна разрабатывать программы в соот-
ветствии с этими условиями.

2) Необходимо объединение всех прогрессивных сил (ра-
бочие, крестьяне, интеллигенция, студенчество, женщины, 
служители церкви, представители средних классов) «во имя 
демократического и  социалистического обновления обще-
ства», для изоляции реакционных групп и для противостояния 

«неспособности капитализма удовлетворить общие потребно-
сти развития общества».

3) Коммунистические партии должны перестроиться, демо-
кратизировать оргструктуры и ввести в обиход внутрипартий-
ные дискуссии. Им следует признать влияние изменившихся 
экономических отношений на структуру классов (сокращение 
численности традиционного рабочего класса и  появление но-
вых групп) и  трансформироваться, иначе есть риск потерять 
как свой законный статус, так и избирателей.

Еврокоммунизм нанёс серьезный урон идеологическому ос-
нованию социалистического лагеря и, как уже было упомяну-
то, КПСС, а также «заразил» советскую интеллигенцию и Гор-
бачёва, в частности, предопределив дальнейшую судьбу СССР.

Оппортунизм в  КПСС, уже почти ликвидированный, вос-
прянул, и началась волна второго его пришествия на почве про-
никновения еврокоммунизма.

Еврокоммунизм заразил оппортунизмом и  коммунистиче-
ские партии, образовавшиеся на развалинах КПСС. В  разной 
степени, конечно.

КПРФ уже можно считать полностью еврокоммунисти-
ческой партией, скатывающейся к  социал-демократизму. 
Но и в других партиях оппортунизм находит свое существо-
вание, хоть меньшее, но находит. Одним из признаков оп-
портунизма является парламентаризм, отвлекающий про-
летарские массы от активной политической борьбы. Другой 
признак – партийный эгоизм, преувеличивающий роль сво-
ей партии и  противопоставляющий её другим коммунисти-
ческим партиям. И  причиной невозможности образования 
до сих пор Единой Коммунистической Партии служат эти 
осколки оппортунизма.

Преодолеем это только тогда, когда сможем полностью сами 
безжалостно размежеваться с  остатками оппортунизма. Тогда 
и произойдет объединение.



66 67

Борьба с оппортунизмом

В коммунистическом движении идёт острая борьба между 
марксистами-ленинцами и оппортунистами по основным про-
блемам общественного развития: сущности современной эпохи, 
роли главных революционных сил, путей строительства соци-
ализма и т. д. Борьба как против правого, так и против левого 
оппортунизма является актуальной задачей коммунистическо-
го движения.

В чем должна состоять борьба с оппортунизмом? Борьба 
с оппортунизмом включает в себя его обнаружение и разобла-
чение. Кроме того, размежевание с проводниками оппортуниз-
ма в  своих рядах и  отсечение от них пролетарских масс. До-
стигнуть этого можно путем повышения уровня политического 
образования и самосознания пролетариата, путем достижения 
понимания пролетариатом коренного противоречия своих це-
лей и  целей буржуазии. Объединение пролетариата на созна-
тельной основе вселяет в него сознание своей силы и побуждает 
к организованным действиям.

В. И. Ленин писал: «Потому, что не из всякой революцион-
ной ситуации возникает революция, а лишь из такой ситуации, 
когда к перечисленным выше объективным переменам присоеди-
няется субъективная, а  именно: присоединяется способность 
революционного класса на революционные массовые действия, 
достаточно сильные, чтобы сломить (или надломить) старое 
правительство, которое никогда, даже и  в  эпоху кризисов, не 
„упадёт“, если его не „уронят“… Тут идёт речь о самой бесспор-
ной и самой основной обязанности всех социалистов: обязанно-
сти вскрывать перед массами наличность революционной си-
туации, разъяснять её ширину и глубину, будить революционное 
сознание и революционную решимость пролетариата, помогать 
ему переходить к революционным действиям и создавать соот-
ветствующие организации для работы в  этом направлении… 

Неисполнение современными партиями этой своей обязанности 
и есть их измена, их политическая смерть, их отречение от сво-
ей роли, их переход на сторону буржуазии» [В. И. Ленин, «Крах 
II Интернационала», 1915 г.].

После отсечения оппортунистов от рабочего движения 
легче проходит их разоблачение, в основном анализом их вы-
ступлений и действий. Включается активная антиоппортуни-
стическая пропаганда, в  своих рядах  – избавление от сочув-
ствия оппортунизму, никакие прошлые заслуги во внимание 
не принимаются.

Разоблачение оппортунизма затрудняется скрытностью его 
истинных побуждений. Успех на современных выборах означа-
ет только ограниченный допуск к власти под контролем хозяев 
жизни и получение некоторых преимуществ для руководящих 
кругов конкретного объединения. Оппортунизмом является 
также объединение без выработки и принятия единой идеоло-
гии. Торговля в распределении руководящих мест является так-
же признаком оппортунизма. Оппортунисты стремятся оправ-
дать свою политику приложением своей оппортунистической 
теории, как правило, сохраняющей коммунистические лозунги, 
но на каждом шагу делающей уступки частной собственности 
и  предполагающей смазывание противоречий и  установление 
договоренности с откровенными противниками.

Борьба с оппортунизмом должна проходить снизу доверху, 
оппортунизм может благоприятствовать положению как выс-
шего руководства, так и  представителей первичек, но партии 
он вредит в любом случае. Всегда нужно различать и выделять 
конечные цели.

Борьба с  антипартийными проявлениями, как ни странно, 
весьма проста. Необходимо совершенствовать партийные до-
кументы и активизировать практическую работу. У ревизиони-
стов и догматиков на практической работе прежде всего прояв-
ляется формализм.
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Правые оппортунисты и  леваки отсекаются в  первую оче-
редь пропагандистской и образовательной работой в рядах про-
летариата.

Привлечение пролетариев к теоретической работе, передача 
им умения анализировать обстановку – смерть для левачества 
и оппортунизма.

Главное в борьбе с оппортунизмом – это пропаганда и про-
свещение пролетариата, что создаст иммунитет против оппор-
тунизма.

Борьба с осколками оппортунизма

КПРФ погрязла в  оппортунизме. Среди остальных левых 
партий царит разброд. Островком принципиальности среди 
них остаются только две – РКРП и ОКП.

Однако и они, сохраняя правильный твердый курс, грешат 
непростительными оппортунистическими слабостями. К  ним 
относятся увлечение парламентарщиной и  публичной демон-
стративщиной. При количественно небольших силах партии 
это приводит к ослаблению пропагандистской и организацион-
ной работы среди пролетариата. 

Оппортунизм проявляется здесь в  принятии буржуазных 
правил игры на выборах. Таких как неравное финансирование, 
муниципальные фильтры, использование административно-
го ресурса, лишение трудовых коллективов права выдвиже-
ния кандидатов. В согласии с проведением митингов, пикетов, 
встреч с депутатами только по разрешению властей.

Беда в  том, что к  такому унижению привыкаем и приспо-
сабливаемся. А приспособление к буржуазным порядкам и есть 
первое проявление оппортунизма.

Мы должны избавляться от малейших проявлений оппор-
тунизма в своих рядах и не позволять ему охватывать рабочие 
массы.

А первая часть этой задачи – доведение до масс пролетариа-
та марксизма и его современных приложений, с учетом особен-
ностей, профессий и отличий разных его коллективов. Вторая 
часть – обеспечение организованности и единства пролетариа-
та, его солидарности в активных действиях.

Участие в  парламентской деятельности есть вспомогатель-
ное средство, основное – непосредственный контакт с трудовы-
ми коллективами и распространение в них литературы.

Митинги и  пикеты имеют смысл, если они имеют органи-
зационные последствия: новые контакты и связи, привлечение 
новых членов в партию и движение.

И именно поэтому необходимо сосредоточить все силы на 
работе с трудящимися всех профессий, конкретно с пролетар-
скими трудовыми коллективами.

Владимир Ильич писал в  1907 году: «Настоящее, оконча-
тельное и  массовое обособление пролетариата в  класс, проти-
вопоставление его всем буржуазным партиям может произойти 
только тогда, когда история своей страны покажет пролета-
риату весь облик буржуазии, как класса, как политического це-
лого,  – весь облик мещанства, как слоя, как известной идейной 
и политической величины, обнаруживавшей себя в таких-то от-
крытых широко-политических действиях. Мы должны неустан-
но разъяснять пролетариату теоретические истины, касающие-
ся сущности классовых интересов буржуазии и мелкой буржуазии 
в капиталистическом обществе. Но эти истины войдут в плоть 
и кровь действительно широких пролетарских масс лишь тогда, 
когда эти классы будут видеть, осязать поведение партий того 
или иного класса, – когда к ясному сознанию их классовой природы 
прибавится непосредственная реакция пролетарской психики на 
все обличье буржуазных партий» [«Заметки публициста», сбор-
ник «Голос жизни», Санкт-Петербург, 1907 г.].

«Во всех капиталистических странах пролетариат неиз-
бежно связан тысячами переходных ступеней со своим соседом 
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справа: с  мелкой буржуазией. Во всех рабочих партиях неиз-
бежно образование более или менее ярко обрисованного правого 
крыла, которое в  своих взглядах, в  своей тактике, в  своей ор-
ганизационной „линии“ выражает тенденции мелкобуржуазного 
оппортунизма. В  такой мелкобуржуазной стране, как Россия, 
в эпоху буржуазной революции, в эпоху первых зачатков молодой 
рабочей с.-д. партии эти тенденции не могли не проявиться го-
раздо резче, определеннее, ярче, чем где бы то ни было в Европе» 
[Предисловие к сборнику «За 12 лет», Санкт-Петербург, 1907 г.].

Для решения этих задач партии нуждаются в надежных ка-
налах связи с  трудовыми коллективами. Самый естественный 
путь к этому – иметь сеть контактов в виде представителей этих 
самых коллективов. Такая сеть позволяет получать информа-
цию и распространять нашу литературу. Кроме того, помогать 
обмену информацией и  мнениями между коллективами, что 
содействует их солидарности. Такое взаимодействие поможет 
развитию партийности профсоюзов. Тем более необходимо 
объединение партий, стоящих на пролетарских позициях. Для 
формирования единой партии объединяющиеся должны сами 
освободиться от своих проявлений оппортунизма.

В практической деятельности и тесном контакте с пролета-
риатом партия очищается от мелкобуржуазного обывательского 
оппортунизма и завоевывает доверие пролетариата.

О способе производства

Много разговоров о  преимуществах социалистического 
способа производства, но никто не говорит, что это такое. Без 
определения этого способа все разговоры – пустой номер.

Способ производства – это единство определённой ступени 
развития производительных сил и обусловленного ею типа про-
изводственных отношений.

Производственные отношения  – совокупность материаль-
ных, не зависящих от сознания людей экономических отноше-
ний, в которые люди вступают между собой в процессе обще-
ственного производства и движения общественного продукта 
от производства до потребления.

Производственные отношения образуют сложную систему, 
включающую производственно-технические и  социально-эко-
номические отношения.

Производительные силы  – совокупность средств произ-
водства и  людей, занятых в  производстве. Каждой ступени 
развития производительных сил соответствуют определённые 
производственные отношения, выступающие в  качестве об-
щественной формы их движения.

Таким образом, способ производства состоит из произ-
водственных отношений, которые, в  свою очередь, состоят из 
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трудовых отношений на производстве (включающие в  себя, 
прежде всего, способы разделения труда), способа присвоения 
и способа распределения, и производительных сил, состоящих 
из средств производства и людей, занятых в производстве.

Поскольку при социализме должно происходить разви-
тие производительных сил и  постоянное изменение произ-
водственных отношений, способ производства все время 
изменяется. Следовательно, нет какого-то специфического 
социалистического способа производства, а  есть постепенно 
изживаемый государственно-капиталистический и  коммуни-
стический способ.

Связь производственных отношений с  производительны-
ми силами состоит в их взаимозависимости. Производствен-
ные отношения зависят от уровня развития производительных 
сил, но не определяются ими. Уровень развития производи-
тельных сил ограничивает развитие производственных отно-
шений. В  свою очередь, производственные отношения могут 
способствовать развитию производительных сил, но могут 
и тормозить их.

Если новые средства производства появлялись в  связи 
с  научными достижениями, то их массовое распространение 
связано с развитием рабочей силы. А развитие рабочей силы 
во многом определяется производственными отношениями. 
Развитие производственных отношений требует развития 
производительных сил, а для развития производительных сил 
требуются помогающие этому развитию производственные 
отношения. Явная взаимная заинтересованность в  развитии. 
Однако постоянно наблюдается взаимное торможение разви-
тия. В чем же дело? И какова роль надстройки в процессе раз-
вития?

Отношения собственности пронизывают все сферы экономи-
ческих отношений – производства, обмена, распределения и по-
требления материальных благ, и  обусловливают распределение 

средств производства и распределение людей в структуре обще-
ственного производства (классовую структуру общества).

Способ производства обуславливает базис, то есть сово-
купность способа производства материальных благ и структур 
классов, которая составляет экономическую основу общества. 
На основе базиса формируется надстройка – совокупность по-
литических, правовых, религиозных институтов общества, 
а  также нравственных, эстетических, философских воззре-
ний в нем, служащих в классовом обществе господствующему 
(эксплуатирующему) классу. Надстройка способствует фикси-
рованию устраивающих её производственных отношений. 

История показала возможность сочетания различных форм 
собственности, различных уровней развития производитель-
ных сил и  различных типов производственных отношений 
с  различными формами надстройки. Их зависимость друг от 
друга не является абсолютной и позволяет варианты этих соче-
таний. Их устойчивые сочетания в состоянии существовать до-
статочно продолжительное время, и такие сочетания называют 
формациями. Формации разделяют на типы, объединяя их по 
форме собственности и трудовым отношениям.

Марксизм выделяет следующие типы формаций:
• первобытно-общинную;
• рабовладельческую;
• феодальную;
• капиталистическую;
• коммунистическую.
Если существовавшие до сих пор формации подробно рас-

смотрены в трудах теоретиков, в том числе и марксистских, то 
рассмотрение коммунистической формации имело место толь-
ко в предположительном плане. Рассмотрение формации только 
как основанной на социальном равенстве общественной соб-
ственности на средства производства, как показало развитие 
социализма в  СССР, является ограниченным и  не охватывает 
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всей сущности возникающих проблем. Считая социализм пер-
вой стадией коммунистической формации, забывают о  том, 
что все составные части способа производства не могут быть 
изменены одновременно, и какое-то время будут существовать 
противоречащие друг другу трудовые отношения, отношения 
распределения и отношения собственности. Устойчивость обе-
спечивается в  этом случае только надстройкой. А  поскольку 
надстройка формируется на основе базиса, то противоречия 
в базисе передаются в надстройку, и такая надстройка обеспе-
чивает устойчивость, только если она опережает развитие ба-
зиса, следовательно, такое сочетание имеет ограниченное время 
существования и в конце становится неустойчивым, когда над-
стройка отстает от базиса. Должен произойти формационный 
переход, связанный с  отменой товарно-денежных отношений 
и освобождением труда. По-видимому, после этого установив-
шийся строй можно считать первой фазой коммунизма.

А социализм, следовательно, является еще неустойчивой 
формацией. Причем переходной, состоящей из нескольких фаз, 
переходящих друг в друга, в соответствии с развитием произво-
дительных сил.

Стабилизация способа производства приводит к стабилиза-
ции всего экономического строя, образуется устойчивая форма-
ция с коротким периодом жизни. Такая формация распадается, 
когда исчерпываются все возможности для её развития.

Без перехода к первой фазе коммунизма дальнейшее суще-
ствование социализма становится сомнительным. Если с  этой 
точки зрения рассматривать причины распада социализма 
в СССР, многие вопросы будут яснее.

Я думаю, теперь можно определить, что такое социалисти-
ческий способ производства, и рассмотреть его преимущества.

Рассмотрим ход изменений государственно-экономического 
строя за время существования СССР. Первым действием было 
установление диктатуры пролетариата в форме Советов рабочих 

и крестьянских депутатов под руководством партии большеви-
ков и  национализация провозглашением общенародной соб-
ственности на средства производства в  форме безвозмездной 
передачи земель в  пользование крестьянству и  установлению 
государственной собственности на основные производствен-
ные мощности. Сохранение частной торговли и частных мелких 
предприятий, а также товарообмен (помимо продналога) с кре-
стьянством, носящий рыночный характер, дают возможность 
считать такой строй госкапитализмом.

Введение планового руководства хозяйством, появление в от-
дельных сферах коммунистического распределения, организация 
рабочего контроля, кооперация сельского хозяйства стали прида-
вать строю социалистические черты, однако противоречия в эко-
номическом укладе не позволяли смягчать руководство, и ввиду 
расплывания диктатуры пролетариата её роль взяла на себя пар-
тия. Жесткое руководство привело к  социалистической форме 
производственных отношений, искусственно поддерживаемым, 
несмотря на наличие капиталистических явлений в виде нормиро-
ванных государством ТДО и трудовых договоров (хоть и коллек-
тивных), утверждающих по согласованию с профсоюзом условия 
приобретения предприятием рабочей силы. Социализирован-
ность производственных отношений не устраняла противоречий, 
необходимость государственных органов оставалась, поэтому не-
которые называли это государственным социализмом. Развитие 
производительных сил требовало сделать следующий шаг. Однако 
надстройка и производственные отношения стали тормозить даль-
нейшее развитие. Руководство страны искало выход в повышении 
материальной заинтересованности, но полезный эффект был не-
значителен, а развитие буржуазной психологии – существенным.

Главный фактор потери соответствия надстройки базису 
состоит в том, что не было развития диктатуры пролетариата. 
Да и как она могла развиваться, если не была выполнена запо-
ведь В. И.  Ленина о  всеобщей подготовке, всеобщем обучении 
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и всеобщей практике управления. Невозможно было допускать 
к управлению необученных людей. Какая же диктатура проле-
тариата без допуска этого пролетариата к управлению?

Образование и привлечение рядовых работников к управле-
нию и есть путь к расширению и развитию диктатуры пролета-
риата вплоть до её всеобщности и, следовательно, отмирания.

Любой другой путь от капитализма к коммунизму не может 
принципиально отличаться, возможны небольшие варианты, 
но главное  – сохранение и  развитие диктатуры пролетариата 
до ликвидации ТДО – обязательная черта. А после ликвидации 
ТДО отмирание государства диктатуры пролетариата. Прин-
ципиальное изменение производственных отношений и  над-
стройки – это уже новая формация. 

Общими чертами имевшего у нас место социалистического 
способа производства является директивное руководство, все-
общий труд на благо общества, сохраняющий форму наемного, 
товарно-денежная форма распределения, энтузиазм в  испол-
нении перспективной, внушающей доверие программы. При 
недоразвитии самоуправления отсутствие такой программы, 
ослабление директивного руководства разрушает социализм. 
Сначала необходима ликвидация ТДО, а  потом уход государ-
ства из экономики.

Преимущества такого способа производства – в плановости 
и целенаправленности развития, однако эти преимущества про-
падают при застое – отсутствии целевой программы и твердого 
руководства.

Застой возникает при наличии предпочтения устойчивости 
по сравнению с развитием. Это приводит к формированию фор-
мации с коротким временем жизни. Названия таким формаци-
ям не придумано, но формационные законы развития и распада 
на них неизбежно действуют.

Классики, выделяя пять главных исторических формаций, 
не говорили о невозможности возникновения иных формаций.

Трудности перехода от социализма к коммунизму объектив-
ны. Это качественный переход. Он должен совершаться созна-
тельно. Что лучше: игнорировать трудности, преодолеваемые 
хоть и государственным, но революционным путем, или не при-
знавать обнаруженные формационные различия?
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Самоподдерживающиеся процессы

Философские категории причины и следствия теряют свою 
однозначность при переходе к  временному их рассмотрению. 
Дело в  том, что большинство событий совершаются не мгно-
венно. За момент возникновения события принимается обычно 
время, когда событие произойдет полностью или большей ча-
стью. Особенно это существенно при рассмотрении самопод-
держивающихся процессов. Самоподдерживающиеся процес-
сы  – это процессы, которые сами создают условия для своего 
существования. Возникновение такого процесса случайно при 
накоплении соответствующих условий. Однако процесс может 
возникнуть с большой вероятностью при полном наличии под-
ходящих условий и с малой вероятностью – при несколько недо-
статочных условиях. И в том, и в другом случае процесс может 
и вообще не возникнуть.

Процессы могут быть затухающими, стационарными и раз-
вивающимися. Это определяется условиями их существования 
и  свойствами самих процессов. Процессы могут иметь внеш-
нюю подпитку или быть самоподдерживающимися. Нам наибо-
лее интересны самоподдерживающиеся.

Их главное свойство  – способность самим создавать для 
себя условия существования, так что развитие и  расширение 

этих процессов становится независимым от внешних воздей-
ствий. Для возникновения такого процесса необходимо больше 
условий, чем для его дальнейшего развития.

Эти процессы возникают, когда имеются соответствующие 
внешние условия, но могут и не возникать. Их возникновение 
случайно. И  нельзя найти какое-либо событие, чтобы назвать 
его причиной процесса. Под причиной можно понимать усло-
вия. Но у  процесса нет однозначной связи с  такой причиной. 
Условия исторически меняются, появляются и исчезают. Когда 
они имеются, возникает возможность зарождения и  развития 
процесса, и даже последующее исключение начальных условий, 
и даже создание условий подавления процесса не остановит са-
моподдерживающийся процесс.

Таким процессом является и возрождение капитализма. Не 
допустить его возрождения можно силовым пресечением этого 
или недопущением возникновения необходимых для него усло-
вий. В Советском Союзе применялся первый метод при полном 
игнорировании второго. Ослабление надстройки и субъектив-
ность управления привели к  прекращению пресечения капи-
тализма, но самоподдерживающийся процесс уже запустился, 
и последующее слабое пресечение уже не действовало.

Условия могли управляться властями. Они формируются 
как раз сочетанием уровней развития производительных сил 
и  производственных отношений. Регулирование их соотноше-
ний и могло гарантировать отсутствие условий для возрожде-
ния капитализма.

Именно игнорирование экономических методов сопротив-
ления капитализму и  формирование условий развития кон-
курирующего с  ним коммунистического сектора экономики 
и привело к разрушению социализма.



81

Нетоварная экономика

В современном мире господствует товарная (рыночная) эко-
номика, однако в большинстве стран присутствует и не рыноч-
ная экономика. Степень  развития этой экономики разная – от 
наличия некоторых её элементов до масштабных проявлений, 
охватывающих отрасли. Государственные предприятия, органи-
зации социальной помощи, предприятия образования и здраво-
охранения, благотворительные фонды. Всякая новая формация 
начинает появляться внутри старой. Однако везде регулирование 
и управление производится финансовым путем. Экономической 
теории нетоварной экономики пока нет, поэтому, надеюсь, эта 
статья вызовет интерес и привлечет к работе энтузиастов.

Потребление и производство

Развитие производства предусматривает развитие произ-
водительных сил, включающее в себя развитие средств произ-
водства и развитие рабочих сил. И то, и другое для своего под-
держания и для развития требует расширенного потребления. 
Потребление и производство образуют единый цикл. Их согла-
сованность и баланс являются основой устойчивости всего хо-
зяйства.

Рассматривать экономику производства без рассмотрения 
экономики потребления, значит ограничивать себя в учете мно-
гих факторов и получать искаженные результаты.

Основная задача – выявить факторы, определяющие объем 
производства, а следовательно, и потребления.

Вся потребляемая продукция должна быть прежде произ-
ведена.

Производство продукции требует определенных затрат 
труда; их величина зависит от факторов производства и техно-
логии, которая предопределяется имеющимися объемами про-
шлого и текущего труда.

Производитель принимает хозяйственные решения, будучи 
ограниченным физическими условиями изготовления продук-
ции (технологией) и потребностями – как производства, так и 
трудящихся.

Продукция каждого производства имеет свою стоимость, 
определяемую параметрами производства, и абстрактную сто-
имость, определяемую общественно необходимыми затратами 
труда. Эти стоимости являются основой для политэкономии 
производства.

Отношения между первым и вторым подразделением выра-
жаются известным соотношением:

V1+M1 = C2

Реально деление производства на подразделения условно, 
производство разделяется на множество предприятий, которые 
образуют производственные цепочки.

Например, предприятие 1 создает средства производства 
для предприятия 2:

V1+M1 = C2, W2 = C2+V2+M2;
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предприятие 2 создает средства производства для предприя-
тия 3:

V2+M2 = C3, W3 = C3+V3+M3;

предприятие 3 создает средства производства для предприя-
тия 4:

V3+M3 = C4, W4 = C4+V4+M4.

Таким образом,

VN-1+MN-1 = CN, WN = CN+VN+MN.

Отсюда любая из всех произведенных стоимостей 
WN = Σ Vn + Σ Mn плюс природные ресурсы, часть которых тоже 
выращена и подготовлена к использованию трудом человека.

Вся вновь появившаяся стоимость – результат труда.
Обычно при расчетах не учитывается потребительная стои-

мость продукции, и понятно почему.
Потому что в производстве невозможно оценить величину 

потребительную стоимость, она оценивается только при потре-
блении.

Рассмотрим структуру потребления. Оно делится на следу-
ющие принципиально различные потоки потребления.

1) Потребление предмета производства. Сырьё, полуфабри-
каты, энергия, вспомогательные материалы.

Потребительная стоимость определяется относительной 
величиной отходов и приспособленностью предмета производ-
ства к конкретному производству. Обозначим эту величину С1.

2) Потребление орудий труда. Амортизация оборудования, 
ремонт, потребности настроечно-наладочных работ, подготов-
ка технологической документации. Потребительная стоимость 

определяется полнотой использования ресурса. Обозначим эту 
величину С2.

3) Потребление развитием орудий труда. Научные разработ-
ки, проектирование, конструирование, модернизация. Обозна-
чим эту величину ΔС2.

4) Потребление рабочей силой. Компенсация затрат рабо-
чей силы, обеспечение условий труда, обеспечение образования 
и  здравоохранения. Потребительная стоимость определяется 
уровнем развития производительности труда. Обозначим эту 
величину V.

5) Потребление развитием рабочей силы. Повышение ква-
лификации, плановая миграция, обеспечение жильем, инфра-
структурой. Организация системы свободного труда. Обозна-
чим эту величину ΔV.

Из всей произведенной стоимости часть выделяется на ком-
пенсацию истраченных средств производства (С), часть  – на 
компенсацию затрат рабочей силы (V), остальное делится меж-
ду инвестициями в развитие средств производства (Cр) и в раз-
витие рабочих сил (Vр). В этом цикле не обходится без потерь. 
Потери (выбытие продукции из цикла) вызваны ответвлением 
части произведенной продукции на государственные нужды (G) 
и неполным использованием продукции, компенсирующей ис-
траченные средства производства (П). Потери нарушают баланс 
производства и потребления. Восстановление баланса происхо-
дит за счет рабочей силы. Это позволяет уникальное свойство 
рабочей силы, способной производить продукции стоимостью 
больше, чем сама потребляет.

Количественно эта способность определялась параметром, 
называемым производительностью труда. Производительность 
труда считается по соотношению  добавленной стоимости (D) 
к количеству работников (N).

При экстенсивном типе развития народного хозяйства коли-
чество работников (N) на конечном временном отрезке растет 
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пропорционально расширению производства, так что произво-
дительность труда сохраняется, и уровень удовлетворения по-
требностей трудящихся не растет.

При интенсивном типе развития народного хозяйства ко-
личество работников (N) на конечном временном отрезке мож-
но считать постоянным, производительность труда зависит от 
развития рабочих сил и  средств производства. Поэтому появ-
ляется необходимость использования двух других параметров – 
эффективности рабочих сил и степени удовлетворения их по-
требностей.

Под эффективностью понимается отношение добавленной 
стоимости к стоимости истраченной на компенсацию затрат ра-
бочей силы и на их развитие: D/(V+Vр).

Степень удовлетворения потребностей определяется по 
отношению стоимости, истраченной на компенсацию затрат 
рабочей силы и на их развитие, к количеству работников (N): 
(V+Vр)/N.

Таким образом можно произвести уточнение оптимального 
соотношения распределения затрат на развитие средств произ-
водства и на потребление работниками.

Потребление работниками равно V+Vр. Затраты на развитие 
средств производства и рабочей силы равны Ср+Vр. Ранее было 
найдено, что максимальная скорость роста потребления дости-
гается при равенстве этих величин. Отсюда V+Vр = Ср+Vр, или 
V = Ср.

Величина Vр оказывается исключенной из этого соотноше-
ния, но эта величина влияет на эффективность рабочей силы 
и линейно входит в величину её потребления.

Поскольку производительность труда равна произведению 
эффективности на степень удовлетворения потребностей, то 
результат повышения производительности труда за счет разви-
тия рабочей силы больше, чем за счет развития средств произ-
водства.

Развитие рабочих сил, кроме того, способствует снятию раз-
личий между физическим и умственным трудом.

Величина D зависит от рабочей силы и орудий труда.
Отношение D к величине суммарного их потребления назо-

вем коэффициентом эффективности потребления.

D = (С2+V)·Кэф

Обозначим D/С2 = Ко – коэффициент орудий труда,
D/V = Кр – коэффициент рабочей силы.

Отсюда Кэф = Ко·Кр/(Ко+Кр)

Это выражение максимально при Ко = Кр.
Коэффициент эффективности зависит от обоих коэффици-

ентов, но от наименьшего коэффициента зависит сильнее, поэ-
тому имеет смысл увеличивать наименьший из коэффициентов.

Таким образом произведено С+D = С1+С2+(С2+V)·Кэф.

Потреблено и утрачено C1+С2+V+ΔC2+ΔV+П+G,

где ΔV – изменение потребления рабочей силой, ΔС2 – измене-
ние потребления орудиями труда(модернизация).

При равенстве потребления и производства

C1+С2+V+ΔC2+ΔV+П+G = С1+С2+(С2+V)·Кэф.

Отсюда (С2+V)·Кэф = V+ΔC2+ΔV+П+G.
Условие баланса:

 Кэф = (V+ΔC2+ΔV+П+G)/(С2+V) (1)
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Производительность труда определяется как D/N, обеспече-
ние потребностей трудящихся рассчитывается как V/N.

W = C1+C2+D 
Wпотр = W-G-П = С1+С2+V+ΔC2’+ΔV 

C1+C2+D-G-П = С1+С2+V+ΔC2+ΔV

D-G-П = V+ΔC2+ΔV
D = V·Кр = С2·Ко, Ко/Кр = V/С2, при Ко = Кр, V = С2

V·Кр-G-П = V+ΔC2+ΔV
V·(Кр-1) = G+П+ΔC2+ΔV

(Кр-1) = (G+П+ΔC2+ΔV)/V
V≥(G+П+ΔC2+ΔV)/(Кр-1)

С2·Ко-G-П = V+ΔC2+ΔV
V = V·Кр-G-П-ΔC2-ΔV

V·(Кр-1) = G+П+ΔC2+ΔV
(Кр-1) = (G+П+ΔC2+ΔV)/V

Условие развития рабочих сил, это условие должно выпол-
няться с запасом

 Кр≥1+(G+П+ΔC2+ΔV)/V (2)

Для отдельного предприятия соотношения меняются, так 
как наличествует разница между общественно необходимыми 
затратами труда и конкретными затратами труда на отдельном 
предприятии. Различие назовем дефектом стоимости. Он может 
быть и положительным, и отрицательным.

Отрицательный дефект стоимости должен частично (на 50 %) 
компенсироваться из общественных фондов в пользу развития 
РС и ОТ. Остальная компенсация должна происходить за счет 
сокращения производства и рабочей силы.

Положительный дефект наполовину поступает в обществен-
ные фонды, а  оставшееся идет на расширение производства 
и развитие рабочей силы.

Причем отсюда следует правило развития: в  случае мало-
го коэффициента эффективности рабочей силы основным на-
правлением является её развитие и сокращение количества, что 
приводит к возможности экстенсивного развития производства 
за счет резервов рабочей силы. Если же мал коэффициент эф-
фективности орудий труда, то основным направлением разви-
тия является интенсивное, с модернизацией орудий труда.

Таким образом, предприятия приводятся к одному уровню 
коэффициента эффективности. Формируется баланс по стои-
мости (по валу). Остается вопрос повышения качества.

Работников интересует не величина прибыли, а  уровень 
удовлетворения их потребностей У.

D = G+П+V+ΔC2+ΔV
V = D-G-П-ΔC2-ΔV

У = V/N = D/N-(G+П+ΔC2+ΔV)/N

 У = ПР-(G+П+ΔC2+ΔV)/N (3),

где ПР – производительность труда.
При минимизации потерь, присвоения и отвлечения на го-

снужды уровень удовлетворения потребностей определяется 
производительностью труда.

Производительность труда увеличивается с модернизацией 
орудий труда. Однако рост уровня удовлетворения потребно-
стей, его производная по времени определяется ростом разно-
сти производительности труда и  удельных затрат на развитие 
с учетом потерь.

У’ = ПР’-(G+П+ΔC2+ΔV)’/N
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Поскольку уровень удовлетворения потребностей должен 
расти, то его производная должна быть больше нуля.

ПР’-(G+П+ΔC2+ΔV)’/N ≥ 0 
ПР’ ≥ (G+П+ΔC2+ΔV)’/N, отсюда 

 ΔC2/dПР+ΔV/dПР ≤ N (4)

Таким образом, затраты ΔC2+ΔV на развитие науки, техно-
логии, образования, здравоохранения ограничиваются резуль-
тирующим развитием производительности труда, которое явля-
ется мерой эффективности трат на развитие.

Формулы 1–4 должны быть использованы при разработке 
алгоритмов системы ОГАС.

Эффективность трат на развитие орудий труда и  рабочей 
силы с  точки зрения удовлетворения потребностей рабочей 
силы различна. Так, траты на развитие рабочей силы увеличива-
ют только Кр, позволяют при постоянном уровне производства 
сократить N  – количество рабочей силы, а  при экстенсивном 
развитии производства увеличить N с  одновременным увели-
чением уровня потребления. Траты на развитие орудий труда 
увеличивают и Кр, и Ко, причем увеличение Ко меньше за счет 
роста потребления (С2). Оптимальное распределение трат на 
развитие должно выбираться по-разному в разных случаях со-
отношения Ко и Кр.

О пенсионной системе и её реформах

В советское время пенсионная система была полностью го-
сударственной. Пенсии шли полностью из бюджета. Они зави-
сели от получаемой зарплаты и производственного стажа. Когда 
бюджет рухнул, пенсию стали исчислять якобы по баллам, но 
с ограничением сверху. Такой пенсии явно не хватало на жизнь. 
При усиленной рекламе ввели накопительную и страховую пен-
сии. Переложили обеспечение пенсионной системы частично на 
самих пенсионеров. Все бы получилось, но то ли неумелое руко-
водство фондами, то ли нецелевое использование этих средств 
привели к необходимости расходования средств из бюджета для 
пополнения фондов. Для экономии бюджета накопительный 
фонд пришлось вообще заморозить.

И это не помогло, в силу складывающейся демографической 
обстановки предстоит нехватка средств страхового фонда, чего 
теоретически не должно было быть: страховые взносы собраны, 
учетная ставка выше инфляции, страховые пенсии уже обеспе-
чены самими пенсионерами. Что, опять нецелевое использова-
ние средств?

Правительство хочет совсем уйти от обеспечения пенсий, 
увеличив пенсионный фонд за счет самих будущих пенсионе-
ров. Для этого и увеличивается пенсионный возраст.
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Кроме страховых действуют еще два вида пенсий  – соци-
альная и государственная. От мизерной величины социальной 
пенсии бюджет пострадать не может, тем более после многочис-
ленных правительственных заверений о сохранении в бюджете 
ответственности за обеспечение социальной политики.

Государственные пенсии государственным пенсиям рознь. 
Государственные пенсии героям и инвалидам боевых действий, 
чернобыльским ликвидаторам, работникам тяжелых, вредных 
и опасных профессий назначаются вполне справедливо, но с ка-
кой стати платить огромные пенсии чиновникам, депутатам 
и другим избранным лицам? Экономия на них вполне помогла 
бы разумно увеличить социальные пенсии.

А исправление грехов страхового фонда было бы реализо-
вано за счет введения прогрессивного налога. Даже небольшое 
увеличение процента налогообложения для лиц со сверхдохода-
ми решило бы проблему. Но президент и правительство сохра-
няют прежнюю линию – возложить тяжесть обеспечения соци-
альных нужд на самих работников.

Совершенно ясно: власти клонят к тому, что все тяготы со-
циального обеспечения собираются возложить на работяг, со-
хранив доходы «жирных котов».

Особенно возмутительно это по сравнению с такими факта-
ми, как превышение объема средств, выведенных олигархами за 
рубеж, трех четвертей всего годового валового продукта. Толь-
ко получение налога с вывозимого капитала без других налогов 
позволило бы решить проблему с пенсиями. А с введением упо-
мянутой прогрессивной системы – даже с запасом.

Нам нужны другие реформы, реформы в пользу трудящих-
ся, обеспечивающих производство для них материальных благ 
и достойную их жизнь после потери работоспособности.

О социализме

Социализм  – это переходной процесс, состоящий из не-
скольких стабильных состояний и нескольких переходных пе-
риодов. Рассмотрение как реализованных, так и  предполагае-
мых будущих стадий социализма говорит о их формационном 
характере. Это наталкивает на мысль, что социализм является 
последовательностью формаций, различающихся как надстрой-
кой, так и базисом.

Да, казалось бы, каждая стадия является устойчивой кон-
фигурацией производительных сил и  производственных от-
ношений, а  значит, сопротивляется дальнейшим изменениям. 
А  социализм является развивающимся строем с  постоянным 
изменением как производительных сил, так и  производствен-
ных отношений. Следовательно, устойчивость стадий противо-
показана развитию социализма. Необходима запрограммиро-
ванная неустойчивость, имеющая тенденцию к  подтягиванию 
отстающих характеристик производительных сил и  сокраще-
нию старых производственных отношений.

Это возможно только при опережающем развитии ментали-
тета и морали населения.

Сопротивление изменениям есть один из признаков фор-
мации. Избежать этого позволят только действия надстройки, 
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а  способ один  – одновременное существование хотя бы двух 
конкурирующих типов производственных отношений, не по-
зволяющее закрепиться определенной формации и стабилизи-
ровать остановку переходного процесса.

Необходимой основой первых стадий социализма является 
диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата – это катего-
рическое отстранение от власти паразитирующих членов обще-
ства, не больше и не меньше. Диктатура пролетариата должна 
существовать, пока существует пролетариат. Пролетариат исче-
зает только при ликвидации наемного труда. Базис сохраняет 
пережитки капитализма до тех пор, пока сохраняется товар-
но-денежный обмен. Государство отмирает при развитии систе-
мы самоуправления.

Эти события не одновременны. Каждое из них представляет 
собой процесс. Процесс, развивающийся в подходящих услови-
ях. Структура экономического и политического строя обязана 
значительно отличаться на всех этапах изменения базиса и над-
стройки.

Переход между стадиями может быть эволюционным или 
революционным, в  зависимости от соотношения созревания 
движущих сил и эволюции надстройки.

С развитием автоматических технологий меняется характер 
труда, физический труд становится сложным и  изощренным, 
а  умственный труд  – общественно ориентированным. Проис-
ходит не стирание различий, а  появление комбинированного 
труда. Умственная работа станет невозможна без физических 
нагрузок, а физический труд – без образования и быстрого со-
ображения. Вот и скажите: труд космонавта на орбите умствен-
ный или физический?

Не по диалектике развивается общество, а  по диалекти-
ке происходит установление взаимодействия различных сто-
рон общества в  каждом его состоянии. Успешными являются 
действия членов общества, пользующихся диалектикой для 

познания связей в обществе. Законы природы являются закона-
ми взаимодействия материальных объектов, законы общества – 
законами взаимодействия индивидуумов, а законы диалектики 
являются философским отображением тех и других и обобще-
нием, помогающим их обнаружить, понять и проанализировать.

Что значит ориентация? Это выбор направления движения, 
учитывающий все окружающие преграды и позволяющий вы-
брать путь, ведущий к цели. Социально ориентированное госу-
дарство – это государство, выбравшее направление своего раз-
вития в пользу общества и его развития.

В пользу какого общества (социума) – это другой вопрос, яв-
ляющийся необходимым уточнением. А то действительно, непо-
лон и непонятен смысл термина «социально ориентированное 
государство». Употребление этого термина в приложении к со-
временной рыночной действительности  – злостное искажение 
смысла. Рыночная экономика не может быть по своей природе 
ориентирована иначе, чем в  пользу вложенного капитала. Со-
циальные подачки в некоторых странах при наличии излишков, 
полученных за счет эксплуатации остального мира, не меняют 
существа дела.

Начинается переходной процесс с  формирования государ-
ственного капитализма в  его идеальной форме централизо-
ванного планового управления посредством государственных 
фондов.

Такая структура позволяет переходить в  некоторых низо-
вых предприятиях к коммунистическому управлению с перево-
дом соответствующих фондов в общественную форму. Возмож-
ность к  этому открывается развитием производительных сил. 
Не только средств производства, но и рабочих сил, как в части 
профессионального образования, так и в части морали и подго-
товки к управлению.

Общественная форма управления даёт возможность при до-
стижении необходимого уровня удовлетворения потребностей 
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постепенно переходить к  коммунистическому распределению. 
При приближении к достаточному уровню удовлетворения ста-
новится возможным переход к коммунистическим управлению 
и распределению в фондах других уровней.

Развитие государства коммунисты понимают как его отми-
рание. С термином «отмирание» тоже много непоняток. Отми-
рание – это не отмена и не уничтожение. Это постепенное от-
мирание ряда его функций по причине их ненадобности. Это 
передача другого ряда функций иным органам, главным обра-
зом, общественным. Но исчезновение функций государства не 
означает, что оно остается без функций, вместо них появля-
ются новые функции, меняется роль государства как государ-
ства. И  недаром В. И.  Ленин говорил, что после установления 
диктатуры пролетариата государство стало уже не вполне го-
сударством. Так что отмирание государства – это изменение его 
формы, его функций, его целей и  задач, и  в  итоге  – его места 
в обществе. Оно действительно перестает быть государством 
в прежнем смысле и становится органом объединения общества 
и его структур.

Диктатура пролетариата также отходит от государственных 
функций и становится объединяющей и направляющей силой 
общества.
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