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Линии 
сравнения

Капитализм Переходный 
период

Первая фаза 
коммунизма 

(«социализм»)

Высшая фаза 
коммунизма

Политическая 
надстройка

Государство 
диктатуры 
буржуазии

?
Коммунистическое 

общественное 
самоуправление

Собственность 
на основные 

средства 
производства

Господство 
частной 

собственности

Общественная 
собственность

Экономическая 
система

Рыночная или 
смешанная с 

преобладанием 
рыночной

Плановая система

Способ 
распределения

Доход зависит от 
вложенного 
капитала и 

личного труда

Распределение по 
потребностям



Актуальность
•Путаница в понятиях «коммунизм», «социализм», 

«социалистическое государство»

•Понимание некоторых ошибок строительства коммунизма в 
СССР
•Исключение неясностей и противоречий в пропаганде 
научного социализма



Базис и надстройка
«В общественном производстве своей жизни люди вступают в 
определённые, необходимые, от их воли не зависящие 
отношения — производственные отношения, которые 
соответствуют определённой ступени развития их 
материальных производительных сил. Совокупность этих 
производственных отношений составляет экономическую 
структуру общества, реальный базис, на котором 
возвышается юридическая и политическая надстройка и 
которому соответствуют определённые формы 
общественного сознания»

К. Маркс «К критике политической экономии» (Предисловие)



Основание для выделения 
переходного периода от 

капитализма к коммунизму• Капиталистический базис (и производительные силы и 
производственные отношения) формируется в рамках 
феодализма, при феодальной надстройке. Соответственно, 
капитализм устанавливается сразу же после буржуазной 
революции, то есть смены феодальной надстройки на 
буржуазную
•Коммунистический базис не может сформироваться внутри 
капитализма. Формируются лишь производительные силы, 
но не производственные отношения. После 
социалистической революции коммунистический базис 
также не может сформироваться одномоментно.



Мероприятия переходного периода:
• Эти мероприятия будут, конечно, различны в различных странах.

• Однако в наиболее передовых странах могут быть почти повсеместно применены следующие меры:

• 1. Экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие 
государственных расходов.

• 2. Высокий прогрессивный налог.
• 3. Отмена права наследования.

• 4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников.

• 5. Централизация кредита в руках государства посредством национального банка с государственным 
капиталом и с исключительной монополией.

• 6. Централизация всего транспорта в руках государства.

• 7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, расчистка под пашню и 
улучшение земель по общему плану.

• 8. Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий, в особенности для 
земледелия.

• 9. Соединение земледелия с промышленностью, содействие постепенному устранению различия 
между городом и деревней.

• 10. Общественное и бесплатное воспитание всех детей. Устранение фабричного труда детей в 
современной его форме. Соединение воспитания с материальным производством и т. д.

«Манифест коммунистической партии»



К. Маркс о первой фазе коммунизма:
• Мы имеем здесь дело не с таким коммунистическим обществом, 
которое развилось на своей собственной основе, а, напротив, с таким, 
которое только что выходит как раз из капиталистического общества и 
которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и 
умственном, сохраняет ещё родимые пятна старого общества, из недр 
которого оно вышло. Соответственно этому каждый отдельный 
производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно 
столько, сколько сам даёт ему. То, что он дал обществу, составляет его 
индивидуальный трудовой пай. Например, общественный рабочий день 
представляет собой сумму индивидуальных рабочих часов; 
индивидуальное рабочее время каждого отдельного производителя — это 
доставленная им часть общественного рабочего дня, его доля в нём. Он 
получает от общества квитанцию в том, что им доставлено такое-то 
количество труда (за вычетом его труда в пользу общественных фондов), и 
по этой квитанции он получает из общественных запасов такое количество 
предметов потребления, на которое затрачено столько же труда. То же 
самое количество труда, которое он дал обществу в одной форме, он 
получает обратно в другой форме.



К. Маркс о первой фазе коммунизма:
• Здесь, очевидно, господствует тот же принцип, который регулирует обмен 
товаров, поскольку последний есть обмен равных стоимостей. Содержание 
и форма здесь изменились, потому что при изменившихся обстоятельствах 
никто не может дать ничего, кроме своего труда, и потому что, с другой 
стороны, в собственность отдельных лиц не может перейти ничто, кроме 
индивидуальных предметов потребления. Но что касается распределения 
последних между отдельными производителями, то здесь господствует тот 
же принцип, что и при обмене товарными эквивалентами: известное 
количество труда в одной форме обменивается на равное количество труда 
в другой.

• Поэтому равное право здесь по принципу всё ещё является правом 
буржуазным, хотя принцип и практика здесь уже не противоречат друг 
другу, тогда как при товарообмене обмен эквивалентами существует лишь в 
среднем, а не в каждом отдельном случае.

• Несмотря на этот прогресс, это равное право в одном отношении всё ещё 
ограничено буржуазными рамками. Право 
производителей пропорционально доставляемому ими труду; равенство 
состоит в том, что измерение производится равной мерой — трудом.



К. Маркс о первой фазе коммунизма:
• Но один человек физически или умственно превосходит другого и, стало 
быть, доставляет за то же время большее количество труда или же способен 
работать дольше; а труд, для того чтобы он мог служить мерой, должен быть 
определён по длительности или по интенсивности, иначе он перестал бы 
быть мерой. Это равное право есть неравное право для неравного труда. 
Оно не признаёт никаких классовых различий, потому что каждый является 
только рабочим, как и все другие; но оно молчаливо признаёт неравную 
индивидуальную одарённость, а следовательно, и неравную 
работоспособность естественными привилегиями. Поэтому оно по своему 
содержанию есть право неравенства, как всякое право. По своей природе 
право может состоять лишь в применении равной меры; но неравные 
индивиды (а они не были бы различными индивидами, если бы не были 
неравными) могут быть измеряемы одной и той же мерой лишь постольку, 
поскольку их рассматривают под одним углом зрения, берут только с 
одной определённой стороны, как в данном, например, случае, где их 
рассматривают только как рабочих и ничего более в них не видят, 
отвлекаются от всего остального. Далее: один рабочий женат, другой нет, у 
одного больше детей, у другого меньше, и так далее. При равном труде и, 
следовательно, при равном участии в общественном потребительном фонде 
один получит на самом деле больше, чем другой, окажется богаче другого и 
тому подобное. Чтобы избежать всего этого, право, вместо того чтобы быть 
равным, должно бы быть неравным.



К. Маркс о первой фазе коммунизма:

•Но эти недостатки неизбежны в первой фазе коммунистического 
общества, в том его виде, как оно выходит после долгих мук родов из 
капиталистического общества. Право никогда не может быть выше, 
чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие 
общества.

«Критика Готской программы»

В.И. Ленин о первой фазе коммунизма:
•Справедливости и равенства, следовательно, первая фаза 
коммунизма дать еще не может: различия в богатстве останутся и 
различия несправедливые, но невозможна 
будет эксплуатация человека человеком, ибо нельзя 
захватить средства производства, фабрики, машины, землю и проч. в 
частную собственность.                «Государство и революция»



В.И. Ленин о первой фазе 
коммунизма:

• Таким образом, в первой фазе коммунистического общества (которую 
обычно зовут социализмом) “буржуазное право” отменяется не вполне, а 
лишь отчасти, лишь в меру уже достигнутого экономического переворота, 
т.е. лишь по отношению к средствам производства. “Буржуазное право” 
признает их частной собственностью отдельных лиц. Социализм делает 
их общей собственностью. Постольку – и лишь постольку – “буржуазное 
право” отпадает.

• Но оно остается все же в другой своей части, остается в качестве 
регулятора (определителя) распределения продуктов и распределения 
труда между членами общества. “Кто не работает, тот не должен есть”, 
этот социалистический принцип уже осуществлен; “за равное количество 
труда равное количество продукта” – и этот социалистический 
принцип уже осуществлен. Однако это еще не коммунизм, и это еще не 
устраняет “буржуазного права”, которое неравным людям за неравное 
(фактически неравное) количество труда дает равное количество 
продукта.

«Государство и революция»



К. Маркс о высшей фазе 
коммунизма:

•На высшей фазе коммунистического общества, после того как 
исчезнет порабощающее человека подчинение его 
разделению труда; когда исчезнет вместе с этим 
противоположность умственного и физического труда; когда 
труд перестанет быть только средством для жизни, а станет 
сам первой потребностью жизни; когда вместе с всесторонним 
развитием индивидов вырастут и производительные силы и 
все источники общественного богатства польются полным 
потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть 
узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет 
написать на своём знамени: Каждый по способностям, 
каждому по потребностям!

(«Критика Готской программы»)



Диктатура пролетариата
• «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит 
период революционного превращения первого во второе. Этому 
периоду соответствует и политический переходный период, и 
государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как 
революционной диктатурой пролетариата»

К. Маркс «Критика Готской программы»

• Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет 
государства…
• До тех пор, пока наступит «высшая» фаза коммунизма, социалисты 
требуют строжайшего контроля со стороны общества и со стороны 
государства над мерой труда и мерой потребления, но только 
контроль этот должен начинаться с экспроприации капиталистов, с 
контроля рабочих над капиталистами и проводиться не государством 
чиновников, а государством вооружённых рабочих»

В.И. Ленин «Государство и революция»



Искажение марксистской теории 
в 1960-70-е гг.

• В результате победы социализма в СССР, укрепления единства советского 
общества Коммунистическая партия рабочего класса превратилась в 
авангард советского народа, стала партией всего народа, расширила свое 
направляющее влияние на все стороны общественной жизни.

«Программа КПСС», 1961 г.

• Выполнив задачи диктатуры пролетариата, Советское государство стало 
общенародным…
• В СССР построено развитое социалистическое общество. На этом этапе, 
когда социализм развивается на своей собственной основе, всё полнее 
раскрываются созидательные   силы   нового   строя, преимущества 
социалистического образа жизни, трудящиеся всё шире пользуются 
плодами великих революционных завоеваний…
• Развитое социалистическое  общество  —  закономерный этап на пути к 
коммунизму»

«Конституция СССР 1977 г.»
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