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В фундаменте нового 
строя – иной закон 

С чего-то надо начинать разго-
вор о грядущем строе. Начнем с 
закона стоимости.  

Маркс закон стоимости фор-
мулирует следующим образом: 
стоимость товара определяется 
рабочим временем, требуемым 
для его производства, и выража-
ется в том количестве всякого 
иного товара, в каком кристал-
лизовалось столько же рабочего 
времени.  

Закон стоимости,  универсаль-
ный закон, годен для любой об-
щественно-экономической фор-
мации. Закон стоимости фикси-
рует время на создание данного 
товара. И только при социа-
лизме и начинает по-настоящему 
работать закон стоимости. Вот 
что об этом говорил Маркс, в пе-
реписке отвечая Стоуну: «Во-вто-
рых, по уничтожении капитали-
стического способа производ-
ства, но при сохранении обще-
ственного производства опреде-
ление стоимости остается гос-
подствующим в том смысле, что 
регулирование рабочего вре-
мени и распределение обще-
ственного труда между различ-
ными группами производства, 
наконец, охватывающая все это 
бухгалтерия становятся важнее, 
чем когда бы то ни было». 

Рынок при следующем строе, в 
форме торжища, на котором в 
виде живчиков снуют произво-
дители и потребители товара, 
останется. Единственно, у этого 
рынка отпадет или превратится в 
усохший копчик его буржуазная 
сущность, извлечение прибавоч-
ной стоимости. Рынок останется 
всего лишь местом, где можно 
найти товар, но не местом гра-
бежа непосредственного про-
изводителя этого товара.  

Для того чтобы понять, куда 
человечеству двигаться и что та-
кое социализм на самом деле, 
мы обязаны вернуться к Марксу. 
Марксом и Энгельсом, казалось 
бы, должны быть написаны горы 
литературы на данную тему, ан 
не так. Работы, посвященные бу-
дущему обществу, можно по 
пальцам пересчитать. С них мы 
и начнем. У Маркса есть работа, 
которая называется «Экономи-
ческие рукописи 1857–1861 
года». В полном собрании – это 
46 том, части I и II. По сути это 
первоначальный вариант «Капи-
тала», а вернее, его черновой 
набросок.  

На языке оригинала рукопись 
была напечатана в 1939-1941 
гг. Как помнит читатель, в это 
время шла война и читать два 
тома на немецком языке, я ду-
маю, немного было желающих. 
На русском языке данная работа 
вышла полностью – в 1965–
1967 годах. Члены ЦК и Полит-
бюро: Хрущевы, Косыгины, 
Брежневы в то время уже не чи-
тали первоисточники. Образова-
тельный ценз не позволял.  

Можно быть уверенным, что и 

Сталин не был знаком с данной 
работой и с идеями и законами, 
в ней изложенными. Его работа 
1952 года «Экономические про-
блемы социализма в СССР», во 
всяком случае, не дает нам по-
вода усомниться в обратном.  

 
Мимо чего прошли  

в позднем СССР 
Вы спросите, а что там такое 

есть, чего нет в самом «Капи-
тале»?  

Прежде чем перейти к обсуж-
дению данного вопроса, я хочу 
познакомить читателя с выдерж-
ками из данной рукописи. Пусть 
они будут длинноватыми, но 
оправданием мне служит то, что 
не всякий пойдет в библиотеку 
читать Маркса. А в продаже ПСС 
давно пропало. Да и не будет 
буржуа печатать текст своего 
смертного приговора.  

Итак, начнем с т. 46, часть I, 
глава о деньгах, параграф (5) 
«Если предположить наличие кол-
лективного производства, опре-
деление времени, естественно, 
сохраняет существенное значе-
ние. Чем меньше времени требу-
ется обществу на производство 
пшеницы, скота и т.д., тем больше 
времени оно выигрывает для 
другого производства, матери-
ального или духовного. Как для 
отдельного индивида, так и для 
общества всесторонность его 
развития, его потребления и его 
деятельности зависит от сбере-
жения времени. Всякая эконо-
мия в конечном счете сводится к 
экономии времени. Точно так же 
общество должно целесообразно 
распределить свое время, чтобы 
достичь производства, соответ-
ствующего его совокупным по-
требностям, подобно тому как от-
дельное лицо должно правильно 
распределять свое время, чтобы 
приобрести знания в надлежа-
щих соотношениях или чтобы 
удовлетворять различным требо-
ваниям, предъявляемым к его 
деятельности. Стало быть, эконо-
мия времени, равно как и плано-
мерное распределение рабочего 
времени по различным отраслям 
производства, остается первым 
экономическим законом на ос-
нове коллективного производ-
ства. Это становится законом 
даже в гораздо более высокой 
степени».  

А теперь т. 46, часть II, пара-
граф (д) (10) (в) «Рост производ-
ства средств производства в ре-
зультате роста производительно-
сти труда. Свободное время в ка-
питалистическом обществе и при 
коммунизме». 

«Чем больше развивается это 
противоречие, тем становится 
яснее, что рост производитель-
ных сил больше не может быть 
прикован к присвоению чужого 
прибавочного труда и что рабо-
чие массы должны сами при-
сваивать себе свой прибавочный 
труд. Когда они начнут это делать 
– и когда тем самым свободное 
время перестанет существовать 
в антагонистической форме, - то-
гда, с одной стороны, мерой не-
обходимого рабочего времени 

станут потребности обществен-
ного индивида, а с другой сто-
роны, развитие общественной 
производительной силы будет 
происходить столь быстро, что 
хотя производство будет рассчи-
тано на богатство всех, свобод-
ное время возрастет. Ибо дей-
ствительным богатством яв-
ляется развитая производитель-
ная сила всех индивидов. Тогда 
мерой богатства будет отнюдь 
уже не рабочее время, а свобод-
ное время.  

Рабочее время в качестве 
меры богатства предполагает, 
что само богатство основано на 
бедности и что свободное время 

существует в виде противопо-
ложности прибавочному ра-
бочему времени и благодаря 
этой противоположности, или 
благодаря полаганию всего вре-
мени индивида в качестве ра-
бочего времени и потому благо-
даря низведению этого индивида 
до положения только лишь ра-
бочего, благодаря подчинению 
его игу труда. Поэтому самая раз-
витая система машин заставляет 
теперь рабочего работать 
дольше, чем работает дикарь, 
или дольше, чем работал сам 
этот рабочий, когда он зани-
мался самыми простыми, прими-
тивнейшими орудиями… 

Действительная экономия – 
сбережение – состоит в сбере-
жении рабочего времени (мини-
мум – и сведение к минимуму – 
издержек производства). Но это 
сбережение тождественно с 
развитием производительной 
силы… 

Сбережение рабочего вре-
мени равносильно увеличению 
свободного времени, т.е. вре-
мени для того полного развития 
индивида, которое само, в свою 
очередь, как величайшая про-
изводительная сила обратно 
воздействует на производи-
тельную силу труда. С точки зре-
ния непосредственного про-
цесса производства сбереже-
ние рабочего времени можно 
рассматривать как производ-
ство основного капитала, при-
чем этим основным капиталом 
является сам человек.  

Впрочем, само собой разуме-
ется, что само непосредственное 
рабочее время не может оста-
ваться в положении абстрактной 
противоположности к свобод-
ному времени, как это представ-
ляется с точки зрения буржуаз-
ной политической экономии. 
Труд не может быть игрой, как 
того хочет Фурье, за которым 
остается та великая заслуга, что 
он объявил конечной целью пре-
образование в более высокую 
форму не распределения, а са-

мого способа производства. 
Свободное время - представляю-
щее собой как досуг, так и время 
для более возвышенной деятель-
ности – разумеется, превращает 
того, кто им обладает, в иного 
субъекта, и в качестве этого 
иного субъекта он и вступает за-
тем в непосредственный про-
цесс производства. По отноше-
нию к формирующемуся чело-
веку этот непосредственный 
процесс производства вместе с 
тем является школой дисцип-
лины, а по отношению к человеку 
сложившемуся, в голове кото-
рого закреплены накопленные 
обществом знания, он представ-

ляет собой применение (знаний), 
экспериментальную науку, мате-
риально творческую и предметно 
воплощающуюся науку».  

У нас в стране последним сло-
вом в политэкономии была ра-
бота Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР». 
Как Сталин сказал в 1952 году, 
что основным экономическим 
законом социализма является 
закон обеспечения максималь-
ного удовлетворения постоянно 
растущих материальных и куль-
турных потребностей всего об-
щества путем непрерывного ро-
ста и совершенствования со-
циалистического производства 
на базе высшей техники, так он 
и переписывался в его форму-
лировке во всех учебниках по-
литэкономии. Советские полит-
экономы в сравнении с Марк-
сом не продвинулись вперед ни 
на один шаг.  

Наше отечественное прави-
тельство в 1989 году развернуло 
страну в своем развитии в об-
ратном направлении. А вот Ки-
тай оказался молодцом. У него 
нашлись образованные маркси-
сты, которые читали Маркса. В 
том числе Дэн Сяопин.  

 
Путь Дэн Сяопина 

Еще в 1978 году на Всекитай-
ском совещании работников 
науки он заявил: «Еще сто лет на-
зад Маркс говорил, что развитие 
машинного производства тре-
бует сознательного применения 
естествознания. Вместе с тем он 
указывал: «Среди этих произво-
дительных сил также и наука». 
(К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч., 
изд.2, т.46, ч. II, стр. 207.) Разви-
тие современной науки и техники 
все более и более сближает 
науку с производством. Все 
больше выявляется огромная 
роль науки и техники как про-
изводительной силы». 

И далее Дэн Сяопин говорит: 
«В нашем обществе широкие 
массы трудящихся обладают вы-

сокой политической сознатель-
ностью, они с ясным пониманием 
своего долга упорно работают 
над повышением собственного 
научно-культурного уровня и по-
этому, безусловно, создадут бо-
лее высокую, чем при капита-
лизме, производительность 
труда». «Признавая науку и тех-
нику производительной силой…, 
правильный взгляд на науку и 
технику как на производитель-
ные силы…» 

Это говорил Дэн Сяопин, а вот 
что говорил насчет марксизма 
Мао Дзэдун: «…если бы в партии 
нашлось 100-200 коммунистов, 
которые обладали бы системати-

ческими, а не отрывочными зна-
ниями в области марксистко-ле-
нинской теории, овладели бы ею 
по-настоящему, а не схоластиче-
ски, это в огромной степени под-
няло бы боевую мощь нашей пар-
тии и ускорило бы нашу победу 
над японским империализмом».  

Вот и представьте, у них в ки-
тайской компартии, в Политбюро 
нашлись марксисты, которые ис-
пользовали идеи Маркса о но-
вом экономическом строе, а 
наше Политбюро потянуло 
страну вспять. Далее Дэн Сяопин 
говорит: «Ряд стран мира занят 
сейчас разработкой собственных 
планов развития высоких техно-
логий. У Китая такой план уже 
есть. Грядущее столетие станет 
веком высоких технологий».  

«Что представляет собой со-
циализм? СССР занимался им 
много лет, но так и не разо-
брался до конца. Вероятно, ле-
нинская мысль была наиболее 
правильной – Ленин перешел к 
новой экономической политике. 
Но потом советская модель зако-
стенела». 

А что говорит Дэн Сяопин на-
счет образования: «Необходимо 
изыскать любые способы для ре-
шения проблемы образования, 
даже за счет других отраслей, 
или пойти на определенное со-
кращение темпов роста».  

Мужик – марксист. Он гово-
рит, что надо пойти и на «сокра-
щение темпов роста», и за «счет 
других отраслей», но выдать «на-
гора» десятки и сотни тысяч об-
разованных инженеров. А сле-
дом и экономов-изобретателей.  

Китай нащупал ответы, начер-
танные Марксом в его «Экономи-
ческих рукописях 1857–1861 
гг.». Только половину нащупал. И 
то куда ушел!  

А теперь стоп. Он при Сталине 
работал, этот новый закон. Сни-
жением себестоимости назы-
вался. А затем неграмотные сат-
рапы из позднего Политбюро по-
херили эту бесценную идею. Они 
не способны были отделить вто-
ростепенные вопросы от перво-
степенных, не в силу своей не-
компетентности, хотя и это при-
сутствовало, и неспособности 
правильно их решить, а в силу 
неспособности их поставить. 
Экономическая безграмотность 
позднего Политбюро была про-
сто ужасающей. Эти «Члены» ни 
один вопрос не могли теоретиче-
ски обосновать. И так во всем.  

Неверующим Фомам приведу 
доказательство.  

Продолжение следует 
 

Дмитрий Щеглов

Грядущий строй

Кощеева игла социализма в СССР. Должна она 
была быть. Иначе бы Советский Союз не пал. Ис-
кать подсказку, где экономику СССР подсадили на 
буржуазную блесну рыночных отношений, а потом 
долго вываживали глупого номенклатурного ка-
рася, вновь приходится у Маркса. На все у него 
есть ответ. Есть и загляд в будущее, почти как у ге-
ния Циолковского, где современным покорителям 
космоса можно подпитаться его идеями. 


