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Аннотация
Попытка правильно описать идеальное общественное

устройство известное как Коммунизм, но не через марксисткую
гегемонию пролетариата, а через ту силу мимо которой прошли
марксисты. Совсем другой Коммунизм, построенный на любви, а
не борьбе.
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Алексей Столповский
Коммунизм как Дар Божий

или как Царство Любви
 

Основы коммунизма
 

КОММУНИ́ЗМ (от лат. communis – общий), общее обо-
значение разл. версий идеального обществ. устройства,
характеризующегося социальным равенством, отсутствием
частной собственности и, в большинстве случаев, также и го-
сударства. Согласно социально-филос. доктрине  марксиз-
ма – обществ.-экономич. формация, основанная на обществ.
собственности на  средства производства и  сменяющая ка-
питализм в результате коммунистической («пролетарской»)
революции.1

Такое определение даёт Большая Советская Энциклопе-
дия коммунизму. Перечислены некие формальные признаки
новой социальной формации: общественная собственность
на средства производства, социальное равенство и пр. Но
при попытках реализовать коммунистическое общество ли-
бо выходят за обозначенные пределы, либо не полностью вы-
полняют правила и озвученные основы. Так общественная

1 Большая советская Энциклопедия

https://bigenc.ru/philosophy/text/2187362
https://bigenc.ru/philosophy/text/2187362
https://bigenc.ru/


 
 
 

собственность всего лишь на средства производства (заво-
ды со своим оборудованием, орудия именно общественно-
го производства, скот именно для получения продуктов об-
щественного потребления и прочее) при практических ре-
ализациях приводит к обобществлению и личного имуще-
ства, личной собственности, хотя в определении указывает-
ся только собственность на средства производства и частной
собственности. Социальное равенство изначально не вопло-
щается наличием управленческих элит или правящих клас-
сов как в марксизме, где пролетариат имеет большее право
голоса при реализации классовых требований, объявляется
гегемоном.

Есть другое определение коммунизма через коммунисти-
ческий принцип распределения продуктов общественного
производства: «Каждый по способностям – каждому по по-
требностям», популяризированное К.Марксом в «Критике
Готской программы» (1875 год). Нет описания, в том чис-
ле у К. Маркса и Ф. Энгельса каким образом в коммунисти-
ческом обществе будет осуществляться удовлетворение всех
потребностей человека. Ф. Энгельс говорит о небывалом ро-
сте производительных сил, который позволит перекрыть все
потребности человека. Ф. Энгельс не даёт ясного понятия о
сути сложных социальных явлений, которые должны сопро-
вождать коммунистическое распределение результатов про-
изводства.

Как удовлетворить все потребности человека, которые по



 
 
 

мере их удовлетворения могут и будут расти? Есть потреб-
ность в еде, в хлебе, её удовлетворили, дали хлеб, человек
утолил голод, но ему захотелось мяса, каждый день есть один
хлеб уже не является его потребностью, хочется мясо. Где
взять мяса на всех? Всем захотелось мяса. Чтобы увеличить
вдвое поголовье скота нужно время. Как в это время, время
ограниченного количества необходимого ресурса, осуществ-
лять применение коммунистического принципа распределе-
ния? Получается, что чьи-то потребности должны остаться
неудовлетворенными, на каком основании и каком принци-
пе должно осуществляться ограничение удовлетворения на-
сущных потребностей?

Все физические ресурсы имеют конечные пределы, жела-
ния человека, выражаемые в потребностях субъективны по
своей сути и не связаны с физическими ограничениями. Из-
за этого потребности неизбежно будут не совпадать с воз-
можностями их исполнения. Здесь и кончается коммунизм
со своей общественной собственностью и социальным ра-
венством.

Разные страны или организации, взявшие за основу своей
социальной организации коммунистические идеи, по-разно-
му пытаются решить этот конфликт интересов при распре-
делении недостаточных ресурсов. Способы могут быть раз-
ные, но суть у них одна – внешнее воздействие. На инди-
вида пытаются оказывать внешнее воздействие либо идео-
логически, либо прямым силовым ограничением. Идеологи-



 
 
 

ческое воздействие выражается во внедрение в мировоззре-
ние человека ненужности для него этого ресурса под разны-
ми предлогами: греховности, порочности, ненужности. Си-
ловое ограничение выражается в прямом отказе от удовле-
творения потребности через общественную монополию на
средства производства и систему распределения. В любом
способе ограничения потребности появляется некая обще-
ственная структура, надстройка, которую можно назвать го-
сударством, которого в коммунистическом обществе быть не
должно по определению.

Получается, что коммунизм это утопия? Не реализуемое
на практике явление?

Нет. Коммунизм был, есть и будет. Коммунизм являет-
ся неотъемлемой частью общественных отношений в любом
человеческом обществе, но есть ограничения в условиях его
применения.

Прежде всего распространение коммунистических отно-
шений зависит от типа общества и количества личностных
свобод в обществе.

Описанный выше конфликт интересов при распределе-
нии недостаточных ресурсов присущ обществу потребления,
в котором основной целью является удовлетворение потреб-
ностей индивида. Главным источником развития общества
является развитие именно потребностей. Желание каждого
члена общества получать больше приводит к необходимо-
сти производить больше, желание получать в лучшем каче-



 
 
 

стве приводит к необходимости к качественному развитию
производства. В обществе потребления нет запрета на же-
лания, наоборот, развитие потребностей может поощряться,
потому что оно заставляет человека работать в том числе
без внешнего принуждения. Но ограничения в потреблении
неизбежны из-за превышения потребностей над возможно-
стями производства. Решение этого конфликта в обществе
потребления невозможно без внешней силы, которую мож-
но назвать Государством. Государство устанавливает прави-
ла доступа к ресурсам, правила распределения ресурсов.

Способы, виды государственных ограничений на права и
свободы удовлетворения потребностей человека могут быть
разнообразными. Их можно по-разному классифицировать
делить по разным свойствам. К. Маркс описал классовую
теорию классификации общественных формаций, каждый
может придумать свою классификацию взяв за основу свой
набор наиболее важных для него свойств или параметров.
Если брать за основу отношение человека к себе и обще-
ству, то можно все общественные формации разделить на
эгоистические или потребительские и альтруистические или
коммунистические.

В эгоистичном или обществе потребления самым важным
является вопрос удовлетворения потребностей каждого, от-
дельно взятого индивида. Каждый член общества заботит-
ся только о своей личной выгоде. Интересы и желания дру-
гих членов общества его не интересуют. Интересами и же-



 
 
 

ланиями других членов общества допустимо пренебрегать.
Пренебрежение интересами других членов общества не яв-
ляется преступлением, это нормальное поведение. Сильный
отбирает у слабого, это нормально, слабый сам виноват в
своей слабости, ему не на что жаловаться. Слабый сам, доб-
ровольно пренебрегает своими желаниями в угоду желаний
сильного. Несмотря на нарисованную мрачную картину та-
кое общество, построенное на индивидуальном эгоизме, мо-
жет быть процветающим. Каждый эгоистичный член обще-
ства потребления в процессе удовлетворения своих потреб-
ностей входит в конфликт с желаниями других членов обще-
ства в удовлетворении их потребностей. Конфликты могут
носить жестокий, кровавый характер из-за полного преоб-
ражения желаниями противоборствующей стороны, приво-
дить к значимым потерям для всех членов общества. В этих
конфликтах со временем вырабатываются правила совмест-
ного удовлетворения индивидуальных желаний. Стремясь с
одной стороны максимизировать удовлетворение своих же-
ланий и с другой стороны минимизировать собственные по-
тери от действий других членов общества, обществом вы-
рабатываются правила общественного поведения и распре-
деления жизненных ресурсов. Если общество потребления
найдёт способ распределения жизненных ресурсов при ко-
тором большинство членов общества получит возможность
удовлетворять свои потребности, то через стремление каж-
дого индивида к исключительно личному благу, общество в



 
 
 

целом придёт к общественному благу. Важным в достиже-
нии общественного блага в потребительском обществе явля-
ется уровень свободы каждого индивида. Чем больше лич-
ной свободы у каждого индивида, тем больше вероятность
нахождения наилучшего компромисса между желаниями в
удовлетворении личных потребностей. Каждый член обще-
ства потребления является активным, решающим звеном в
процессе поиска общественного блага. Какие-либо внеш-
ние ограничительные надстройки над человеком заставляют
его действовать, возможно неоптимальным образом, подчи-
няться чьей-то личной воле и исполнять не свои желания, а
желания другого человека. Если принуждение является мас-
совым, то и прогресс такого общества определяется личны-
ми качествами правящих членов общества, а интересы и по-
требности правящих членов общества могут противоречить
потребностям большей части общества. Поэтому свобода,
демократия, либеральные идеи являются двигателями про-
гресса общества потребления. Через поиск исключительно
личного счастья общество в целом достигает счастья обще-
ственного. Чем меньше человек ограничен в поиске личного
счастья, тем большего общественного счастья может достичь
общество в целом, но путь к общественному счастью может
потребовать большого числа жертв, так как поиск решения
идёт через решение конфликтных ситуаций.

Альтруистическое или коммунистического общество
устроено по-другому. Путь к удовлетворению личных по-



 
 
 

требностей идёт через общественное распределение. От че-
ловека требуется участие в производстве общественного
блага в соответствии с первой частью коммунистического
лозунга: «Каждый по способностям». Вклад каждого чле-
на коммунистического общества бесценен, не имеет цены в
плохом и хорошем смысле этого слова «бесценен». Важен
труд каждого и каждый труд одинаково важен. Здесь нет де-
ления на то сколько количественно каждый отдельный член
общества внес блага в общий продукт. Важно насколько пол-
но его вклад соответствует его возможностям. «Бесценен»
в смысле имеет максимальную цену, наибольшую важность,
потому что человек отдаёт обществу всё на что он способен.
Отсюда вытекает основной смысл коммунистических отно-
шений – жертвенность. Человек прежде всего отдаёт, жерт-
вует результаты своего труда обществу, а не забирает. «Бес-
ценность» труда в плохом смысле этого слова означает пре-
небрежимо малую цену, не имеет ценности. В любом слу-
чае вклад каждого члена общества нельзя выразить в цено-
вом эквиваленте. В таком обществе нет денег, нет товар-
но-денежных отношений. Важно не то сколько ты сделал, а
то насколько полно посвятил себя процессу создания Бла-
га. А Благо в коммунистическом обществе общее, потому
что подлежит распределению по «потребностям». Потреб-
ности могут входить и входят в противоречие с возможно-
стями по их удовлетворению. Кто-то из членов коммунисти-
ческого общества неизбежно должен ограничить себя в удо-



 
 
 

влетворении своих потребностей, должен отдать другому то,
что ему самому необходимо. Но от дать не просто кому-то
обезличенному, а тому, кому это более необходимо, чем
ему. Потребности удовлетворяются по степени необходимо-
сти. Равенство в удовлетворении потребностей всего лишь
частный случай распределения. Можно и поровну поделить,
если всем одинаково необходимо, но если кому-то нужно
больше чем равная доля, то остальные члены общества по-
жертвуют часть своей равной доли в пользу более нужда-
ющегося в этом. Жертвенность является неотъемлемой ча-
стью коммунистического общества. Каждый член коммуни-
стического общества готов пожертвовать своими потребно-
стями в пользу того, кому это более необходимо. Эта ком-
мунистическая жертвенность непонятна члену общества по-
требления, невыполнима с позиции эгоизма индивида обще-
ства потребления. В обществе потребления только внешняя
сила или необходимость, вызванная общепринятыми отно-
шениями (опять же внешняя по отношению к индивиду си-
ла) могут вынудить отдать часть лично произведенного блага
другому индивиду или обществу в целом в виде налога или
платы за услугу или товар. При этом каждый индивид стре-
миться, по мере возможности, минимизировать отдаваемую
часть личного блага. В коммунистическом обществе жерт-
венность имеет внутреннюю причину, является личным по-
буждением отдельного индивида. Это не означает, что чле-
ны коммунистического общества полностью лишены лично-



 
 
 

го эгоизма, личный эгоизм неизбежно присутствует, но есть
другая причина, заставляющая человека совершать безвоз-
мездные жертвы. Этой причиной является любовь. Только
любовь может реализовать коммунистический принцип рас-
пределения благ: «Каждого по способностям, каждому – по
потребностям» и решить конфликт потребностей и возмож-
ностей.

Любовь заставляет пренебречь собственным эгоизмом и в
первую очередь удовлетворить потребности того, кто нужда-
ется в этом больше чем он сам. Коммунистическое постро-
ение общества невозможно без взаимности. Каждый член
коммунистического общества любит и любим. Отдавая дру-
гим то, что ему менее важно, чем другим он получает от
других, то что мнению других ему более необходимо, чем
им. Получает, то в чём он более нуждается, чем другие. Лю-
бовь является основной движущей силой коммунистическо-
го общества. Эгоизм и Любовь два разных человеческих чув-
ства являющихся неотъемлемыми частями каждого челове-
ка. Преобладание одного над другим определяет тип обще-
ственного строя или общественной формации, или обще-
ственных отношений. Если больше эгоизма, то это общество
потребления, если больше любви, то это коммунистическое
общество, но внутри каждого общества существует частич-
ка противоположного, вся разница в пропорциях и в сте-
пени, объема влияния тех или иных отношений. Современ-
ные общества, государства (тем более государства) являются



 
 
 

обществами потребления, к коммунистическим обществам
можно отнести только родовые общины племен, ведущих
первобытнообщинный способ ведения хозяйства и некото-
рые религиозные общины и братства. Религиозные общи-
ны коммунистической направленности в качестве своей ос-
новы используют любовь. Их можно считать вполне комму-
нистическими. Единственным недостатком религиозных об-
щин можно считать религию, как внешнюю силу принужде-
ния, то есть ограничения личной свободы. Не сам человек,
а религия заставляет его идти на жертвенность, может быть.
Вопрос отношения человека и религии сложен. В какой-то
степени коммунизм можно рассматривать как религию. Ро-
довые общины живут первобытным коммунизмом, так его
называл К.Маркс. Первобытный коммунизм можно назвать
неосознанным из-за того, что его члены не знают лично-
го эгоизма, не имеют опыта обладания личной собственно-
стью. При появлении личной собственности родовые общи-
ны распадаются на более мелкие подобщины, называемые
семьёй и в таком виде первобытный коммунизм продолжа-
ет существовать внутри общества потребления. Семья, явля-
ясь ячейкой общества потребления, одновременно является
зародышем коммунистических отношений внутри общества
потребления.

Внутри семьи, между членами семьи, реализуются все
принципы коммунистического общества: отсутствие товар-
но-денежных отношений, коммунистический принцип рас-



 
 
 

пределения «Каждый – по способностям, каждому – по по-
требностям», любовь в семье является связующей, объеди-
няющей субстанцией. Большинство людей жили, живут и бу-
дут жить в дальнейшем при коммунизме. Всё дело только в
масштабах его распространения. Общественный коммунизм
это всего лишь масштабирование семейных отношений до
уровня общественных отношений. Пока человечество при-
держивается традиционных семейных ценностей оно гото-
во к принятию общественных коммунистических отноше-
ний. Внутри семьи каждый человек проходит обучение ком-
мунистическим отношениям, учится уравновешивать в се-
бе личный эгоизм с потребностями других членов семьи, но
переход от семейного коммунизма к общественному очень
сложен и требует от каждого огромной, прежде всего ду-
ховной работы. Включить в круг своей любви миллионы и
миллиарды человек требует огромных духовных сил. Пере-
ход от семейного коммунизма к общественному это одно-
временное согласованное решение множества человек обра-
зующих коммунистическую общину, большую семью, живу-
щую по совместно принятым правилам общежития. Объеди-
нение действующих отдельных коммунистических общин в
более крупные общности может быть более простым и гео-
графически удаленным, транснациональным и трансконти-
нентальными. Современные средства связи, обмена товара-
ми и информации позволяют вести общее хозяйство на лю-
бом удалении друг от друга.



 
 
 

Коммунистические общины могут существовать внутри
численно преобладающего общества потребления без осо-
бого конфликта между друг другом. Внутри коммунистиче-
ских общин люди придерживаются коммунистических отно-
шений, коммунистические общины по отношению к окру-
жающему обществу потребления придерживаются принятых
в этом обществе правил общественных и экономических
отношений. Единственным условием мирного существова-
ния двух формаций является гарантия равенства соблюде-
ния прав и свобод всех членов общества вне зависимости от
личных убеждений. Соблюдение экономической свободы в
виде отсутствия принуждения к труду, когда каждый член
действующей общественной формации имеет право само-
стоятельно выбирать вид трудовой деятельности, иметь соб-
ственные средства производства, на равных правах участ-
вовать в действующих в обществе экономических отноше-
ниях, позволяет коммунистическим отношениям существо-
вать и развиваться внутри общества потребления. В эко-
номическом смысле коммунистическая община внутри об-
щества потребления является отдельным производственным
объединением, соблюдающим принятые налоговые и право-
вые отношения во внешних связях и принципы коммунисти-
ческого распределения внутри предприятия. В действующих
на данный момент капиталистических отношения коммуни-
стическая община может иметь вид закрытого акционерного
общества, все члены общины являются акционерами с рав-



 
 
 

ным количеством акций, на общем собрании выбирают ру-
ководителей, утверждают правила распределения получае-
мых обществом доходов, по отношению к государству несёт
определённую законом налоговую нагрузку.



 
 
 

 
Отношение к собственности

 
Коммунизм, как было сказано выше в классическом опре-

делении коммунизма, предусматривает коллективную соб-
ственность на средства производства, но для коммунизма
более важен вопрос собственности на результаты труда, а
вопрос собственности к средствам производства и вообще
собственности вторичен. Жертвенность, являющаяся основ-
ным двигателем распределения, при коммунистических от-
ношениях, делает любую собственность временным явле-
нием. Человек, движимый любовью, может отдать всё что
у него есть, включая собственную жизнь, другому челове-
ку или группе людей, если он считает это необходимым.
Эта жертвенность является внутренней потребностью, а не
внешним требованием. При коммунистических отношени-
ях никто не вправе требовать от человека делится чем-либо.
Необходимость отдавать является внутренней и самой важ-
ной потребностью человека. Коммунизм внутри человека,
а не снаружи. Коллективность, в общем случае, любой соб-
ственности – это не условие, а следствие коммунистических
отношений, проецирование коммунистических отношений
на собственность.

Завод, предприятие может принадлежать капиталисту на
праве частной собственности, наемные работники являются
членами коммунистической общины. Возможно и такое со-



 
 
 

четание. Получаемую от капиталиста плату за труд работни-
ки распределяют между собой по коммунистическим отно-
шениям. Как долго могут длиться такие отношения зависит
больше от желания работников работать на этом предприя-
тии. Описанный пример похож на отношения профсоюза и
работодателя. Профессиональный союз можно считать заро-
дышем коммунизма в капиталистическом обществе. Работ-
ники добровольно жертвуют часть своего дохода в виде член-
ских взносов в пользу других членов союза, которые нуж-
даются в средствах больше других. Профсоюз совместно с
собственником предприятия делит доход предприятия меж-
ду собственником и работниками. Профсоюз и собствен-
ник договариваются о размере оплаты труда, части получа-
емого предприятием дохода направляемую на оплату труда
или организацию рабочих мест и условий труда, тем самым
профсоюз выступает как один из собственников предприя-
тия. При определённом уровне организации и массовости
профсоюзного движения возможен переход собственности,
предприятия под полный контроль профсоюза, коммунисти-
ческой общины.

В коммунистическом обществе собственность является
условной. Если человеку необходимо обладать чем-либо, да-
же из эгоистических побуждений, то ему предложат это. Не
жалко. Ничего не жалко для любимого человека. Каждый
может обладать некоей собственностью, которую может в
любой момент отдать другому, а может и не отдать. Не от-



 
 
 

дать по разным причинам, в том числе эгоистическим. Од-
нако, преобладание в действиях человека эгоистических мо-
тивов приведёт к противоречиям в отношениях с другими
членами общества. Человек либо сам поймёт эгоистичность
своих желаний и действий, либо общество исключит его из
своего круга отношений с основанием: «Мы тебе ничего не
дадим не потому что нам жалко, а потому что другим нуж-
но больше чем тебе, ты не один нуждающийся». Обладание
кокой-либо собственностью условно ещё потому, что лю-
бая собственность может быть насильно отчуждена в любой
момент, если это необходимо для общества. Могут быть и
даже неизбежны конфликты, противостояния в отношении
собственности. Это естественный процесс уравновешивания
прежде всего внутри человека эгоистичной и общественной
составляющей личности. Источником разрешения неизбеж-
ных спорных ситуаций является любовь. В любой спорной
ситуации уступит тот, кто больше любит, но неудовлетворён-
ная потребность уступившего будет требовать удовлетворе-
ния. И на должна будет быть удовлетворена. Эгоизм побе-
дившего в споре должен будет уступить потребности в любви
этого же, победившего в споре за ресурс индивида. Если это-
го не происходит и эгоизм в действиях человека накаплива-
ется, то такой член общества исключается из общественных
отношений. Ему отдают, а он не возвращает, значит, пере-
станут отдавать. Осознав глубину собственного эгоизма че-
ловек возвращается в общество уже с собственной потреб-



 
 
 

ностью отдать часть своей любви другим.
Отношение к собственности является, может быть, самым

сложным в коммунистических отношениях, потому что ис-
точником собственности является внутренний эгоизм чело-
века, входящий в конфликт с коллективным началом. Кол-
лективизм и эгоизм являются двумя составляющими лично-
сти человека. Соотношение личного и коллективного опре-
деляет отношение каждого человека к собственности и ком-
мунизму. Появление собственности и разрушило первобыт-
ный, неосознанный коммунизм родовых общин, привело че-
ловечество из первобытного коммунистического общества к
эгоистичному обществу потребления.

Возможно, будут люди, у которых по каким-то причи-
нам эгоизм преобладает над коллективным. Такие люди не
смогут принять ценности коммунизма, коллективного обще-
ства. Противоречия между личными эгоистичными потреб-
ностями и потребностью других членов общества в получе-
нии любви и заботы приведёт к взаимному отторжению че-
ловека и общества. Способы разрешения такого конфлик-
та интересов могут быть разными и необязательно связан-
ные с взаимным насилием. Коллективное общество и эгои-
стичные индивиды смогут найти способ взаимного мирно-
го существования. Может быть найдено применение способ-
ностям эгоиста в сферах деятельности полезных для обще-
ства. Индивид и общество ограничивают взаимное общение
до минимально необходимого уровня. Общество делится ре-



 
 
 

зультатами своей деятельности на платной основе, в обмен
на полезный для себя продукт или услуги. Несмотря на про-
тиворечия во взаимоотношениях коллективное общество не
бросает своего эгоистичного члена, потому что оно всё рав-
но его любит, он всё равно остаётся его частью.



 
 
 

 
Отношение к труду

 
Для общества потребления свойственно избегания труда,

так как основной целью общества потребления является удо-
влетворение личных потребностей среди которых преобла-
дают праздные потребности. Труд требует приложения уси-
лий по созданию необходимого продукта и не является це-
лью и потребностью человека. Целью человека в обществе
потребления является потребление продукта, а не его со-
здание. Труд в обществе потребления становится вынужден-
ным.

Труд при коммунизме является добровольным. В общем
случае, никто не заставляет человека трудится. Труд являет-
ся внутренним побуждением человека. Это побуждение ис-
ходит из потребности в любви о ближнем, потребности поде-
литься чем-то с другими членами общества. Поделится тем,
что имеешь, чтобы что-то иметь, необходимо это создать.
Первичным является личное желание в обладании или полу-
чении некого продукта, прежде всего для целей личного по-
требления, а получив в результате труда желаемый продукт
появляется желание, потребность поделится этим с другими,
для чего надо ещё больше потрудиться, чтобы было чем де-
литься.

Человек в коммунистическом обществе не может жить за
счёт других, в отличии от общества потребления где это даже



 
 
 

может являться целью существования. В коммунистическом
обществе преобладает потребность делиться. Если человеку
нечего отдать, нечем поделиться с другими, то он чувству-
ет себя обделённым, несчастным. Коммунистическое обще-
ство, являясь коллективным обществом, создаёт коллектив-
ную модель поведения. Члены общества стремятся соответ-
ствовать коллективной модели поведения. Коллективная мо-
дель поведения предусматривает труд на благо общества.
Стремление к праздности, в то время как все работают, вы-
деляет человека из коллектива худшим образом, делают его
хуже других. Оценка деятельности человека, оценка полно-
ты использования его возможностей для производства бла-
га производится на основе благодарности других членов об-
щества за его труд. Чем больше благодарность, тем больше
вес человека в обществе и его самооценка. Благодарность
за труд от других членов общества тем самым удовлетворя-
ет потребность человека в признании. Если человек избега-
ет труда, то это уменьшает поток благодарности в его адрес,
снижает его вес в обществе, что приводит либо к желанию
к удовлетворению потребности признания и возвращения в
общество, либо к уходу из общества из-за преобладания эго-
истичных потребностей у человека.

В коммунистическом обществе труд каждого члена об-
щества бесценен. Общественно полезный труд имеет наи-
высшую ценность и значимость, ненужный обществу труд
не имеет никакой значимости и ценности. Ценность имеет



 
 
 

не сам труд, а насколько полно человек применил собствен-
ные возможности в процессе удовлетворения общественных
нужд. Оценка ценности труда производится по значимости
его результатов для других членов общества и по уровню ис-
пользованию способностей человека. Вклад определённого
человека в общий продукт может быть мал в количествен-
ном отношении по сравнению с другими членами общества,
но если человек для этого использовал все имеющиеся у него
возможности, то его вклад имеет тот же вес, что и вклад
других более продуктивных членов общества. Если продукт
произведенный человеком не нужен другим членам обще-
ства, не соответствует их потребностям, то и труд человек
по получения такого ненужного обществу продукта не имеет
никакой ценности и значимости, не достоин благодарности.
Если произведённый продукт имеет ценность для общества,
то труд человека по получению этого продукта имеет цен-
ность и значимость. Оценка общественной значимости тру-
да производится и в обществе потребления. Оценка произ-
водится в результате товарно-денежных отношений. Чем бо-
лее необходим обществу получаемый продукт, тем больше
он стоит в денежном эквиваленте. В коммунистическом об-
ществе к общественной ценности добавляется степень само-
отдачи человека, полноте использования собственных воз-
можностей по получению общественно необходимого про-
дукта. В любом случае, в независимости от общественной
значимости труда отдельного члена общества и использова-



 
 
 

ния его возможностей, каждый член общества получает рав-
ное с другими удовлетворение своих потребностей. Произ-
веденного продукта не жалко для потребления. Между про-
дуктом и его потреблением нет денег или какой-то внешней
меры оценки возможности потребления продукта. Оценка
возможности потребления продукта внутренняя и определя-
ется соотношением личной потребности к предполагаемой
общественной. В коммунистическом обществе индивид не
может сказать: «Мне это нужно больше, чем другим».

Степень вовлеченности человека в общественное произ-
водство, общественно полезный труд определяется внутрен-
ним соотношением коллективного и индивидуального в ми-
ровоззрении человека. Сколько времени человек тратит на
общественный труд и сколько на личные развлечения и увле-
чения зависит от него самого. Каждый в отдельности опре-
деляет сколько времени он посвятит труду. Рабочий день не
подлежит какому-то внешнему ограничению, так как труд не
наёмный, а добровольный. Человек трудится не на благо дру-
гого человека, а на личное благо и благо своих близких. Че-
ловек сам выбирает вид трудовой деятельности, занимается
любимым делом, самостоятельно выбирает необходимое со-
отношение труда и отдыха.

Внешнее принуждение человека к труду возможно и име-
ет коллективную природу. Принуждение к труду – это кон-
фликт, противоречие между личным эгоизмом, личными по-
требностями и общественными потребностями, потребно-



 
 
 

стями других членов общества в своей массе. Принуждение
к труду возникает, когда личные потребности и желания не
совпадают с общественными, представляющими собой сово-
купность потребностей и желаний других членов общества.
Человек хотел бы посвятить себя другому виду деятельно-
сти или отдыха, но этот вид деятельности не является в дан-
ный момент существенным или значимым для большинства
других членов общества. Так как общественное начало в со-
знании человека преобладает над личным, то он вынужден
заниматься не тем, чем ему хотелось бы. Такие потребно-
сти человека, не совпадающие с общественными, подлежат
удовлетворению в личное время или после удовлетворения
необходимых общественных потребностей.



 
 
 

 
Отношение к конкуренции

 
В капиталистическом обществе конкуренция считается

основным двигателем прогресса, конкуренция заставляет
человека развивать производство, повышать производитель-
ность труда.

В коммунистическом обществе конкуренции нет. В ком-
мунистическом обществе каждый труд важен и вознагражде-
ние, в общем случае, может не зависеть от результатов тру-
да. В основе конкуренции лежит страх. Страх перед буду-
щем. Страх потери доли рынка, покупателей заставляет соб-
ственников искать новые способы производства, совершен-
ствовать имеющиеся делая свою продукцию более привлека-
тельной для потребителей, чем продукция других произво-
дителей. По возможности, собственники стремятся уйти от
конкуренции тем или иным способом захватив рынок сбы-
та, стать монополистом и зафиксировать достигнутую рен-
табельность производства. Достигнув монопольного положе-
ния, собственник для повышения прибыли сокращает затра-
ты на развитие производства, что ведёт к застою в отрас-
ли, поэтому появляются внешние регуляторы, не допуска-
ющие монопольного поглощения рынка одной компанией.
Ещё одной причиной конкуренции является желание уве-
личение собственного благосостояния, сокращая издержки
производства, собственник увеличивает свою прибыль. В ос-



 
 
 

нове этого источника конкуренции лежит эгоистичное же-
лание личного обогащения. В капиталистическом обществе
желание личного обогащения может приводить к ухудше-
нию качества конечного продукта. Стремление уменьшить
издержки производства для увеличения прибыли могут при-
водить к постепенному снижению качества продукции и да-
же выпуску заведомо опасной для здоровья продукции. При-
чиной возможного снижения качества продукции является
личный эгоизм как собственника, так и наёмных работни-
ков. И собственник, и наёмные работники отдают себе отчёт
в том, что они производят низкокачественный или опасный
продукт, но в погоне за сиюминутным личным обогащени-
ем, сознательно идут на выпуск опасной продукции, потому
что производят продукт на продажу, не для себя.

В коммунистическом обществе конкуренция преобразу-
ется в совершенствование. Страх исключается из производ-
ства. Нет страха не получить вознаграждения, удовлетворе-
ния своих потребностей относительно каждого члена обще-
ства в краткосрочном временном отрезке. В целом, в дол-
госрочной перспективе, страх остаётся побуждением к тру-
ду, но отходит на более низкий уровень. Совсем не работать
нельзя, иначе нечем будет удовлетворять собственные ми-
нимальные потребности, в том числе потребность поделить-
ся результатами труда. Основным источником развития про-
изводства в коммунистическом обществе становится жела-
ние. Труд является добровольным желанием и потребностью



 
 
 

человека по созданию необходимых ему продуктов. Желая
произвести как можно больше нужной обществу продукции
человек ищет способы по увеличению собственной произ-
водительности. При этом, качество производимой продук-
ции должно оставаться на необходимом уровне или повы-
шаться, иначе продукция никому не нужна. Человек не смо-
жет производить продукцию низкого качества из-за люб-
ви к своим близким, а близкими в коммунистическом об-
ществе являются все члены коммунистического общества.
Преобладание в мировоззрении человека коллективного на-
чала над личным эгоизмом не позволяют ему производить
некачественный продукт или производить его меньше, чем
он может произвести для большего удовлетворения необхо-
димых потребностей. Стремление к наиболее полному удо-
влетворения своих и общественных потребностей приводит
к совершенствованию производства. Желание сделать свою
жизнь лучше приводит к появлению новых продуктов и тех-
нологий.

В коммунистическом обществе нет денег, основной свя-
зующей нитью в отношениях, в том числе экономических,
является любовь, поэтому, конкуренция если и возможна,
то конкуренция за любовь. Оценка деятельности человека,
заслуженности в получении права на удовлетворение соб-
ственных потребностей производится другими членами об-
щества. Благодарность, уважение или неудовольствие дру-
гих членов общества определяет самооценку деятельности



 
 
 

человека, способствует удовлетворению потребностей в са-
мореализации и признании. Стремление к признанию и яв-
ляется одной из движущих сил в развитии общества. Стрем-
ление к признанию может порождать соревнование, в ре-
зультате которого производится как улучшение действую-
щих способов производства, так и поиск новых. Любовь не
позволяет производить некачественный продукт. Низкое ка-
чество выпускаемой продукции – это результат влияния лич-
ного эгоизма на деятельность человека. Человек сознательно
идёт на снижение собственных затрат на производство про-
дукции. Он уже внутренне отделил себя от результата произ-
водства и идёт на сознательный обман окружающих необос-
нованно повышая степень отдачи своих способностей, сте-
пень своего вклада в производимый продукт. Сознательный
обман близких людей разрушителен для личности человека
и препятствует удовлетворению потребностей высокого по-
рядка таких как самореализация и признание. В стремлении
к признанию своей значимости и может выражаться конку-
ренция за любовь.



 
 
 

 
Равенство

 
Равенство в коммунистическом обществе не абсолютно,

равенство не означает распределение в равных долях. Ос-
новной принцип потребления в коммунистическом обще-
стве, как и участия в производстве, не предусматривает ра-
венство в долях. Ошибочно понимание, что коммунизм –
это всё разделить поровну. Каждый по способности – каждо-
му по потребности. Вклад каждого члена общества в общий
продукт не равнозначен вкладу других членов. Так же нет
равенства в потреблении. Потребление тоже может быть не
равным. Каждый получает только то, что ему необходимо, а
потребности у каждого могут быть разными. Равенство мож-
но рассматривать как равенство в правах на удовлетворение
своих потребностей, и равенство в требовании к участию в
процессе создания общественных ценностей.

Каждый член коммунистического общества имеет равное
право на использование в личных нуждах коллективной соб-
ственности. Теоретически, вся собственность может быть
коллективной, это зависит от соотношения коллективного и
эгоистичного начал в сознании человека. Если всё общее,
то и делить ничего не надо. Даже если есть недостаток в ка-
ком-то продукте, ресурсе, то право первоочередного поль-
зования получит тот, кому это более необходимо, опять же,
с позиции общественной значимости. Например молодому



 
 
 

человеку нужна гитара, чтобы исполнить лирическую мело-
дию для девушки на романтическом свидании, а другому в
это же время она нужна для выступления на общественной
вечеринке. Возможны оба варианта использования инстру-
мента. Молодой человек исполнит лирическую композицию
для девушки на другом свидании или общество, войдя в по-
ложении своего юного члена и понимая важность для него
именно этого свидания, уступит ему инструмент и обойдётся
на вечеринке без живой музыки, можно и хором, без акком-
панемента, исполнить любимые композиции. В любом слу-
чае каждая сторона с пониманием принимает принятое ре-
шение. В описанном случае два эгоизма: личный и коллек-
тивный, без конфликта дают себя подавить коллективному
требованию, потому что коллективное начало преобладает
как в личном, так и общественном сознании. В вопросе взять
себе или отдать другому преобладает решение «отдать дру-
гому». Молодой человек, зная, что сегодня общественная ве-
черинка даже не попросил бы гитару для личных нужд, не
заявил бы о своей потребности, потому что она не совпадает
с коллективной.

В общем случае, равенства при коммунизме нет, и оно
ему чуждо. Уравнение в уровне потребления является част-
ным случаем. Можно и поровну поделить в каком-то случае,
если никто не против и нет желания выяснять кому нужно
больше, чем другим в данный момент. Выяснение потреб-
ностей каждого члена может отнять у общества значитель-



 
 
 

ные ресурсы, например, временные, поэтому делится поров-
ну и возможный личный эгоизм уступает коллективному же-
ланию минимизации расхода общественного ресурса.

Уравнение в уровне потребления происходит естествен-
ным образом. В коммунистическом обществе человек на
длительной основе не может обладать благом в большей сте-
пени, чем окружающие. В таком случае, переизбытка опре-
деленного ресурса у одного члена или общественной груп-
пы, вызовет потребность поделится с другими этим избы-
точным ресурсам. И избыточный ресурс будет перераспре-
делён между другими членами общества. Возможно, даже
это распределение произойдёт неравным образом и перво-
начальный избыток, после того как им поделятся, обернётся
недостатком этого ресурса. Это тоже произойдёт доброволь-
но. Первоначальный избыток вызвал пресыщение и понизил
ценность этого ресурса у того, кто им обладал, поэтому, при
перераспределении отдали даже больше, чем требовалось и
для личного потребления осталось меньше среднего уров-
ня потребления. У того, кто обладал переизбытком возни-
кает уже недостаток. Этот недостаток требует удовлетворе-
ния и происходит компенсирующее перераспределение ре-
сурса. Таким образом, из-за обоюдного желания поделится
появляется равенство. Равенство в потреблении не является
основой коммунистических отношений, не является целью
в коммунистическом обществе. В коммунистическом обще-
стве равенство является следствием коммунистических от-



 
 
 

ношений, к равенству не надо стремиться насильно, оно са-
мо придёт добровольно.

В основе неравенства лежит эгоизм, пренебрежение по-
требностями других в угоду собственных. В коммунистиче-
ском обществе эгоизм побеждён любовью и именно любовь
позволяет усмирять его жажду потребления. Никто намерен-
но не стремится к равенству, но равенство достигается есте-
ственным путём из-за стремления каждого члена общества
поделиться результатами своего труда с другими. Такую же
природу в коммунистическом обществе имеет обществен-
ный прогресс. Если в обществе потребления прогресс про-
исходит из-за стремления каждого члена общества к лично-
му благу, то в коммунистическом обществе прогресс проис-
ходит от стремлению к благу ближнего. Забота о других воз-
вращается заботой других о тебе. Чем больше ты отдаёшь,
тем больше ты получаешь и тем больше появляется желание
поделиться тем, чем обладаешь.

Неравенство может возникать при физиологических раз-
личиях. Физиологические различия порождают разный уро-
вень потребностей. Физиологические отличия между пола-
ми порождают различия в потребностях. Право на удовле-
творение своих потребностей у всех равное, в этом и есть
равноправие полов, а потребности могут различаться из-за
физиологических различий. Полное уравнение полов проис-
ходит только при полном отказе от своей физиологической
роли или искусственной унификации физиологической ро-



 
 
 

ли. Физиологические различия порождают не только разли-
чия в потребностях, но и различия в возможностях, а значит
в требованиях (Каждый по способности). Повышенные по-
требности одного пола, относительно потребностей другого
пола, могут сочетаться с повышенными возможностями дру-
гого пола по удовлетворению этих потребностей. Примером
такого гармоничного сочетания потребностей и возможно-
стей может являться повышенная потребность женского по-
ла в защите в период вынашивания и вскармливания ребенка
с повышенными, относительно женщины, физическим спо-
собностями мужчины.

Неравенство может иметь социальную природу и осно-
вываться на разном уровне развития потребностей, связан-
ным, в том числе, с уровнем общего развития. Могут суще-
ствовать общественные группы, объединённые определён-
ным набором потребностей, сформированных мировоззре-
нием или личными предрасположенностями. Это естествен-
но для коммунистического общества в основе которого ле-
жат всё те же, как и в обществе потребления, личные по-
требности человека, только имеется другое решение по раз-
решению конфликта между потребностями и возможностя-
ми относительно общества потребления. Коммунистическое
общество необязательно однородно и монолитно, оно мо-
жет состоять из множества общественных объединений, со-
юзов, каст и прочих образований. У этих объединений мо-
гут быть разные потребности, как и разные возможности по



 
 
 

удовлетворению различных потребностей. Общая нацелен-
ность каждого члена общества к наиболее полному удовле-
творению потребностей других членов общества могут при-
вести к гармоничному сочетанию количества и состава этих
общественных объединений. Свобода выбора принадлежно-
сти к тому или иному общественному объединению может
привести к наиболее гармоничному развитию способностей
человека.

В коммунистическом обществе вполне возможно появле-
ние социального расслоения и даже элитарных сообществ,
построенных, в том числе на родственных, династических
связях. Социальное расслоение может происходить из-за
разности потребностей у членов общества. Разный уровень
потребностей может привести к разному уровню развития
возможностей человека, что найдёт отражение в разном
уровне труда. Нельзя исключать появление трудовых дина-
стий, когда способность, предрасположенность к определен-
ному виду занятий может передаваться от родителей к детям
на основе семейного воспитания и обучения. Разный уро-
вень развития способностей приведёт к разному вкладу в об-
щественный продукт и разному уровню благодарности и ува-
жения получаемых от других членов общества за свой вклад.
Социальное расслоение не носит, в общем случае, имуще-
ственного характера, хотя, может быть и имущественное рас-
слоение, когда члены общества, наиболее преуспевшие в со-
здание определённого ценного для общества ресурса, по-



 
 
 

лучат первоочередное право пользования другим ценным
продуктом, особенно, если этот продукт в большей степе-
ни необходим для наиболее полной реализации важных для
общества способностей человека. Из такого неравномерного
разделения редких ресурсов может формироваться элитар-
ные сообщества внутри коммунистического общества. В от-
личии от эгоистичного общества потребления элитарные со-
общества в коммунистическом обществе не противопостав-
ляют себя остальному обществу, большая доступность ред-
ких ресурсов не приводит к эгоистичному желанию облада-
ния этим ресурсом больше необходимого, не приводит к ро-
сту личных потребностей, наоборот, более высокий социаль-
ный статус человека приведёт к снижению личных потреб-
ностей. Рост ответственности, уровень решаемых задач, свя-
занных с общественным благосостоянием, духовный рост,
делают менее значительными личные потребности. В ком-
мунистическом обществе элитарные сообщества, в отличии
от эгоистичного общества потребления, склонны к уменьше-
нию уровня личного потребления относительно остального
общества. Ценность человека определяется не достигнутым
уровнем потребления общественного продукта, а достигну-
тым уровнем вложения в общественный продукт. Принад-
лежность к элитарному сообществу означает большую ответ-
ственность и большую вовлеченность в процесс создания об-
щественного продукта, более высокий уровень самоотдачи
приводит к уменьшению времени на личные нужды, личные



 
 
 

интересы, снижению уровня личных потребностей.
Элитарность не передаётся прямым образом по наслед-

ству, принадлежность к элитарному сообществу достигается
личными успехами по созданию необходимого обществен-
ного блага.



 
 
 

 
Общественное управление

 
В коммунистическом обществе изменяются функции и

значение государства. Отсутствие внешнего побуждения к
труду делает ненужными многие силовые функции государ-
ства. Государства появились и развивались как способ защи-
ты интересов определённого круга людей от внешних угроз
различного характера. Угрозы могут быть как природного
характера, требующие объединения усилий по противодей-
ствию нежелательным природным явлениям, так и социаль-
ного характера, вызванные деятельностью других людей.

В коммунистическом обществе, где все любят друг друга,
угрозы социального характера ничтожны. В отличии от эго-
истичного общества потребления, развитие которого осно-
вано на конфликте личных эгоизмов в борьбе за обладание
необходимыми ресурсами, в коммунистическом обществе
нет борьбы между индивидами и противопоставления чело-
века обществу и другим членам, потому что источником раз-
вития в коммунистическом обществе является забота о дру-
гих. Меньшая конфликтность коммунистического общества
требуют меньших общественных затрат на контроль за со-
блюдением законности и правопорядка. Нет необходимость
контролировать соблюдения принятых обществом правил
поведения. Человек сам понимает, как необходимо посту-
пать в той или иной ситуации. Причиной возможного выхода



 
 
 

за принятые рамки общественного поведения является лич-
ный эгоизм. Соотнести в своем сознании эгоистичное и об-
щественное проще, чем своё и чужое эгоистичное. Для раз-
деления эгоистичных требований двух разных человек нуж-
ны внешние правила, внешние договорённости, так как че-
ловек не может знать потребностей другого человека и ему
это даже не интересно. В коммунистическом обществе рам-
ки поведения определяются соотношением эгоистичного и
общественного и это разделение происходит внутри созна-
ния человека. В большинстве случаев человек самостоятель-
но может оценить насколько его личный эгоизм соответству-
ет общественным нормам. Даже если сам человек этого не
поймёт, то другие члены общества ему об этом напомнят
до того, как преобладание эгоистичного в сознание челове-
ка над общественным станет разрушительным для личности
человека и приведёт к преступлению.

Если затраты общества на поддержания правопорядка
в коммунистическом обществе минимальны, полицейская
функция государства практически отсутствует, то коллек-
тивный характер трудовой деятельности и коллективное
распределения результатов труда требуют создания струк-
тур общественного управления. Члены общества делегиру-
ют часть своих обязанностей по оценке необходимых к удо-
влетворению потребностей других членов общества наибо-
лее достойным, с их точки зрения членам общества. До-
стойность или недостойность определяется личными каче-



 
 
 

ствами человека, прежде всего соотношением эгоистично-
го и общественного в его мировоззрении. Демократическим
путём выбираются руководители прежде всего трудовой де-
ятельности. Коллективный труд требует слаженной работы
многих людей, поэтому без организации работ не обойтись.
Для каждого вида деятельности, для каждой отрасли созда-
ётся своя структура управления общим хозяйством. Руко-
водство общехозяйственных структур обладая расширенной
информации о возможностях производства могут формиро-
вать новые потребности общества в том числе не связан-
ные с потреблением, а имеющие познавательный, исследо-
вательский характер. В общем случае, модель хозяйственно-
го управления в коммунистическом обществе мало отлича-
ется от модели управления в либеральном потребительском
обществе. В обоих случаях источником развития являются
люди, которые своим трудом, своими ресурсами обеспечи-
вают развитие производства, техники, науки, только в ком-
мунистическом обществе для обмена товарами, продукта-
ми убраны деньги как эквивалент труда и частная собствен-
ность на средства производства. Производственную компа-
нию в коммунистическом обществе можно представить в ви-
де акционерного общества с равным распределением акций
между работниками предприятия и равным уровнем опла-
ты труда. Все органы управления формируются по мере про-
изводственной необходимости. В современном капиталисти-
ческом производстве наиболее развитые и зрелые компа-



 
 
 

нии уже близко подошли именно к коммунистической мо-
дели организации труда, это нашло отражение в «бирюзо-
вой»2 модели управления предприятием. В «бирюзовых» ор-
ганизациях работникам предоставленные расширенные пра-
ва по самоуправлению. Работники самостоятельно распре-
деляют между собой производственные обязанности, полу-
ченную прибыль в рамках предоставленных лимитов, но са-
мыми главными в компании являются не работники, а по-
прежнему владельцы, акционеры, к числу которых работни-
ки не принадлежат. В «бирюзовых» организациях элемен-
ты коммунистического общества пытаются применить к ма-
лым производственным подразделениям: отдел, цех, фили-
ал. Главным отличием моделей хозяйственного управления
в коммунистическом обществе и обществе потребления яв-
ляется отсутствие денег, как субстанции связывающей по-
требление и производство. В коммунистическом обществе
деньги заменяются информацией о необходимых к удовле-
творению потребностей и возможностей по их удовлетворе-
нию. Если в обществе потребления главным является спрос,
спрос является отражением эгоистических желаний, то в
коммунистическом обществе главным является предложе-
ние. Если в обществе потребления индивид приходит на ры-
нок со своими покупательскими способностями, свободной

2 Graves, Clare W. Levels of Existence: An Open System Theory of Values // The
Journal of Humanistic Psychology, Fall 1970, Vol. 10. No. 2, pp. 131–154.Фредерик
Лалу. Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the
Next Stage of Human Conscience. Нельсон Паркер.9 февраля 2014.



 
 
 

денежной суммой, на основании которой определяется с по-
купкой, то в коммунистическом обществе индивид прихо-
дит на тот же рынок товаров и услуг, но уже рынок опреде-
ляет сколько каких товаров и услуг он может взять, чтобы не
обделить других. Чтобы упростить задачу отдельного чело-
века по соотнесению своих потребностей с общественными
возможностями необходимо нормирование потребления, то
есть информация о возможном потреблении того или ино-
го продукта. В процессе нормирования есть составляющая
планирования, но необязательно экономика коммунистиче-
ского общества должна быть плановой по примеру админи-
стративно-командной экономики Советского Союза. Эконо-
мика коммунистического общества может быть либеральной
по примеру капиталистических экономик. Главное отличие
экономики коммунистического общества от экономики ка-
питалистического общества это отсутствии денег в отноше-
ниях между производителем товара и его потребителем. Для
связи производителя и потребителя достаточно информации
о потребностях потребителей и возможностях производи-
телей. Для организации обмена информаций между всеми
видами потребителей (конечное, личное потребление, кор-
поративное потребление как необходимость в комплектую-
щих, полуфабрикатах) может потребоваться отдельная ор-
ганизация, собирающая информацию о потребностях и рас-
пространяющая собранную информацию между производи-
телями. На основании информации о произведенных това-



 
 
 

рах определяется норма потребления и доводится до потре-
бителей через сеть распределения товаров. Принципиально
информационная система коммунистического общества ма-
ло отличается от рынка товаров и услуг капиталистического
общества. Участники в обоих случаях одни и те же: произ-
водитель и потребитель. В обоих случаях присутствует ин-
формационный обмен между производством и потреблени-
ем. Конечная цель одна и та же: наиболее полное удовле-
творение потребностей человека. Несколько иными являют-
ся мотивы производителей и потребителей: получение лич-
ной выгоды или общественной. Информационная система
коммунистического общества, как и рыночная система ка-
питалистического общества, нуждается в развитии и должна
пройти необходимые вехи становления и развития. Рынок
капиталистической системы производства уже прошёл дли-
тельный путь развития, системе обмена информацией ком-
мунистического общества только предстоит его пройти, но в
своём развитии коммунистическое общество может исполь-
зовать рыночные элементы в своей интерпретации. Так как
коммунистические отношения в настоящее время ограниче-
ны по большей части семейными отношениями, то и процесс
обмена информации не выходит за границы семьи.

Угрозы социального характера возможны со стороны лиц
в сознании которых преобладает личный эгоизм. Возможно
мирное решение противоречий между эгоистично настроен-
ными личностями и обществом путём некоего способа изо-



 
 
 

ляции от общества эгоистичных индивидов с использовани-
ем их положительных качеств и способностей на благо об-
щества в виде определённых видов деятельности. Если мир-
но решить возникающие противоречия не удастся на данном
этапе развития, то возможно и силовое решения конфликта
в виде создания закрытого от основного общества простран-
ства, где эгоистично настроенные индивиды могут форми-
ровать общественные отношения на своих принципах.



 
 
 

 
Отношение к религии

 
Можно говорить про благодарное отношение к Богу в

коммунистическом обществе. Любовь является главной си-
лой коммунистического общества, так же, как и у большин-
ства современных религий. Коммунизм можно рассматри-
вать как божественное социальное устройство, или как дар
Божий. Вера в Бога не только не мешает человеку любить, но
во многих современных религиях помогает любить и справ-
ляться с собственным эгоизмом. Религиозные общины, мо-
настыри как правило строятся на коммунистических отно-
шениях: отсутствие даже личной собственности, отсутствие
денежного обращения между членами общины, общий при-
зыв к человеколюбию, служения людям, усмирение эгои-
стичных желаний. В отношениях Бога и человека необходи-
мо разделять Веру, Религию и Церковь.

Вера, Религия и Церковь – это три, в общем случае, ничем
между собой не связанных понятия.

Вера – это мировоззрение человека, свод внутренних пра-
вил человека создающих его понимание Бога и отношения
к Богу. Вера это субъективная, нематериальная составляю-
щая человека. Вера существует внутри человека и является
его неотделимой части. Не противоречие коммунизма и Бо-
га относится именно к Вере в Бога.

Религия – это свод правил, обрядов, ограничений, помо-



 
 
 

гающих человеку верить в Бога. По своей сути религия –
это способ материализации Веры, попытка отразить в реаль-
ном мире субъективного по природе мировоззрения челове-
ка. Религия так же является средством общения не только
человека с Богом, но и средством общения между верующи-
ми. Можно Религию назвать языком Веры.

Церковь – это общественная организация, помогающая
человеку совершать религиозные обряды.

Из трёх понятий: Вера, Религия и Церковь только Вера
является первичной по отношению к Богу. В общем случае
Религия и Церковь может быть не связана с Верой или поте-
рять эту связь.

Мировоззрение, свод правил и общественная организа-
ция могут не иметь между собой связи. Это три разных, неза-
висимых понятия имеющие разную природу. У коммуниз-
ма нет конфликта с Богом, коммунизм можно понимать, как
Веру, веру в созидательные возможности человека. Положе-
ния основных мировых религий: Ислам, Христианство, Буд-
дизм, Индуизм, Иудаизм не противоречат коммунистиче-
ским правилам. Противоречия, претензии могут возникать
по отношению к Церкви и некоторым религиозным обрядам,
когда они теряют связь с Верой из-за эгоистичных проявле-
ний. Большую уязвимость имеет Церковь, являющаяся об-
щественной организацией, то есть состоящая из людей, ко-
торые могут своим эгоизмом исказить не только саму ор-
ганизацию, но и исказить или создать обряды, отдаляющие



 
 
 

человека от Веры. Часто искажающим фактором являются
денежные отношения между верующими и Церковью кото-
рые превращают Церковь больше в финансовую, политиче-
скую, а не религиозную организацию. В коммунистическом
обществе нет денег, поэтому меньше рисков утраты Церко-
вью связи с Верой.



 
 
 

 
Отношение к власти

 
Общественные организации по управлению хозяйствен-

ной, духовной деятельности коммунистического общества
неизбежно будут создавать властную управляющую верти-
каль. Рядовые члены общества будут делегировать часть сво-
их обязанностей по принятию управленческих решений ли-
цам, занимающим руководящие должности в этих организа-
циях. На руководящие должности в организациях управле-
ния обществом будут избираться наиболее достойные члены
общества, которые своим служением на благо общества за-
служили наибольшее количество благодарности. Служение
обществу предусматривает со стороны отдельного индивида
преобладание в мировоззрении общественного начала над
эгоистичным, а со стороны общества в целом большого, аб-
солютного доверия к заслуженным членам общества. Абсо-
лютное доверие общества к своим лидерам может привести к
утрате должного общественного контроля за деятельностью
лидеров, что может привести к изменениям в сознании ли-
деров, которые будут выражаться в увеличении влияния эго-
истичного начала над общественным в мировоззрении лиде-
ра. При этом неизбежно возникает поток лжи между лиде-
ром и обществом. Сам лидер может не осознавать этого, свои
эгоистичные стремления оправдывать общественной необ-
ходимостью, стремлением к всеобщему благу. Члены обще-



 
 
 

ства могут не замечать этого потока лжи из-за чрезмерного
доверия к лидеру и чрезмерного делегирования ему полно-
мочий по управлению обществом.

В любом обществе лидер имеет полномочия на принятие
управленческих решений, в любом обществе лидеру деле-
гируются обязанности по принятию управленческих реше-
ний. В обществе любой организации возможна ситуация зло-
употребления лидером своим положением. В коммунисти-
ческом обществе возможен наибольший риск проявления
подобных ситуаций. Причиной повышенного риска злоупо-
треблений властью лидером является любовь и связанное с
ней доверие. Любовь порождает абсолютное доверие, а до-
верие подразумевает отсутствие контроля за деятельностью.
Контроль за деятельностью – это затраты времени, сил, че-
ловек доверием сокращает свои затраты на контроль за ре-
зультатами деятельности другого человека.

Доверие с одной стороны повышает производительность
общества, с другой стороны создаёт риск злоупотребления
доверием в личных, эгоистичных целях. Понимание обще-
ством достоинств и недостатков системообразующих сущ-
ностей: любовь, эгоизм, должно привести к построению об-
ществом эффективных структур общественного управления
учитывающих сильные и слабые стороны любви и эгоизма.
Властные структуры общества являются отражением уровня
его зрелости, общественное строительство является беско-
нечным процессом стремления к построению совершенного



 
 
 

общества. Коммунистические отношения в современном об-
ществе имеют узкие рамки распространения, ограниченные
обычно семейным кругом, поэтому при расширении гра-
ниц коммунистических отношений необходимо будет зано-
во создавать необходимые обществу структуры управления
на данном этапе его развития. Скачкообразное расширение
границ коммунистических отношений неизбежно приведёт
к отставанию в развитии структур общественного управле-
ния, которое в свою очередь приведёт к нарушениям в об-
щественной жизни и потерям.

Можно сказать, что скачкообразный, революционный
путь развития коммунистических отношений не только
нежелателен, а противопоказан коммунистическому обще-
ству. Он и не возможен, революционный путь развития
коммунистического общества. Коммунизм – это Любовь,
прежде всего, коммунизм – это мировоззрение человека, со-
отношение эгоистичного и общественного начал в сознании
человека. Коммунистическая революция должна произойти
прежде всего в общественном сознании через сознание каж-
дого члена общества. Любовь должна быть взаимной, ина-
че она принесёт страдания вместо радости. Строительство
коммунизма – это огромный труд прежде всего над собой.
Именно необходимость больших душевных затрат сдержи-
вают развитие коммунистических отношений.



 
 
 

 
Отношение к насилию

 
Карл Маркс теорию коммунизма создавал на основе клас-

сового разделения общества и пришёл к выводу о неиз-
бежности борьбы одного класса за свои права. Насилие
Маркс сделал основной движущей силой коммунизма. Некая
идеальная для коммунистических отношений обществен-
ная группа должна навязать всем остальным членам обще-
ства свои правила общественных отношений. Борьба появи-
лась от собственности на средства производства. Владельцы
средств производства, по его мнению, добровольно не отка-
жутся от своего права по своему усмотрению перераспре-
делять результаты промышленного производства, поэтому
необходимо насильно отобрать, экспроприировать собствен-
ность у имеющих собственность членов общества.

Маркс за основную движущую силу коммунизма взял
наиболее неимущий и бесправный общественный слой об-
щества, рабочих промышленных предприятий, которых на-
звал пролетариатом, считая его полностью готовым к комму-
нистическим отношениям. Пролетариат, не имея собствен-
ности готов жить при коммунизме, но ему мешают имущие
классы общества, поэтому он должен освободиться от зави-
симости имущих слоёв общества путём их уничтожения.

Коммунизм – это внутренние правила, сообразно кото-
рых человек принимает решения в тех или иных ситуаци-



 
 
 

ях. Отношение к собственности не первично, а вторично
для коммунистического общества. Нельзя построить комму-
низм отобрав у одних собственность и передав её другим в
собственность. Необходимость в собственности отпадёт са-
ма при преобладании в обществе коммунистических отно-
шений над эгоистическими и произойдёт это добровольно,
по любви. Пролетариат, как основа марксисткой теории ком-
мунизма, представляет собой наиболее массовую часть об-
щества насильно, по мнению марксистов, лишённую прав
и свобод, в первую очередь права собственности и свобо-
ды предпринимательства. Имущие слои общества, в таком
случае, представляют собой меньшинство, наделённое при-
вилегиями, в том числе правом собственности. Марксист-
ская борьба за коммунизм это прежде всего борьба за со-
циальные права и свободы, борьба за социально-демократи-
ческие изменения в обществе, не обязательно коммунисти-
ческого. Любые общественные отношения – это коллектив-
ный договор, когда-либо принятый гласно или негласно. Ес-
ли в обществе существует определённый уровень несвобод
и ограничений, то он был принят в своё время всеми сло-
ями общества как единственно возможный на тот момент
способ совместного существования. Коллективный договор
можно изменить только по желанию наибольшей части кол-
лектива, общественный строй можно изменить только по же-
ланию преобладающих слоёв общества, имеющих необходи-
мые для этого способности. Развитие общества приводит к



 
 
 

необходимости изменения действующих коллективных со-
глашений. Если действующие коллективные соглашения по-
строены на основе неравноправия между общественными
слоями, то возможно проявления насилия в первую очередь,
со стороны общественных слоёв, имеющих преимуществен-
ные права для сохранения их действующего превосходства
и ответное насилие бесправных слоёв общества для измене-
ния условий действующего коллективного договора.

Насилие является проявлением эгоизма. Насилие – это
попытка одного человека или группы лиц получить от дру-
гого человека что-либо вопреки его желанию. Желание об-
ладать чем-либо является проявлением эгоизма. Само по се-
бе желание обладания неким ресурсом естественно для лю-
бого живого существа. Любое живое существо обязано что-
либо потреблять для того чтобы жить. При акте насилия
происходит столкновение двух эгоизмов за обладание неким
жизненным ресурсом. В коммунистическом обществе эго-
истичное начало человека подчинено общественному. При
использовании жизненных ресурсов происходит доброволь-
ный обмен имеющимися ресурсами. Если эгоизм отбирает,
то любовь отдаёт. В коммунистическом обществе действу-
ет отличный от эгоистического общества способ потребле-
ния ресурсов. В эгоистическом обществе каждый пытается
взять ресурсов сколько сможет, в коммунистическом обще-
стве происходит восполнение, получение необходимых ре-
сурсов. В эгоистическом обществе при использовании ре-



 
 
 

сурсов неизбежны столкновения интересов, которые могут
привести к насилию, в коммунистическом обществе нужда-
ющийся получает необходимые ему жизненные ресурсы от
других. В коммунистическом обществе члены общества де-
лятся, отдают другому необходимые ему ресурсы. В комму-
нистическом обществе насилия нет, потому что отношения
между людьми строятся на основе любви, а не эгоизма. Пра-
вильнее будет сказать, что уровень насилия в обществе пря-
мо пропорционален уровню эгоизма.

Эгоизм является неотъемлемой частью любого живого су-
щества. В коммунистическом обществе возможны как еди-
ноличные, так и массовые проявления эгоизма. От зрело-
сти коммунистического общества зависит то, как оно будет
справляться с проявлениями эгоизма, приводящими к кон-
фликту, насколько грамотно общество сможет определить
суть конфликта, чей эгоизм и почему пытается ущемить пра-
ва другого эгоизма на реализацию его потребностей и найти
правильный выход из конфликтной ситуации, возможно, с
применением насилия к эгоизму неправомерно, с точки зре-
ния общества, попирающего права другого эгоизма.

Сам по себе эгоизм не чужд коммунистическому обще-
ству и является проявлением инстинкта самосохранения,
свойственному всем живым существам. Коммунистическое
общество, которому свойственно прежде всего уступать при
распределении ресурсов, не может производить уступки бес-
конечно. В какой-то момент и его эгоизм будет ущемлён и



 
 
 

оказан отпор. Понимая, что эгоизм неистребим, коммуни-
стическое общество заботится о своей защите в соразмерно-
сти с размерами взаимодействующих с ним эгоистических
проявлений.



 
 
 

 
Ограничения

 
Коммунистическое общество имеет ряд привлекатель-

ных свойств: минимальный уровень насилия, высокая духов-
ность и душевность, вызванная высоким уровнем доверия,
любви, заботы, всеобщая доступность имеющихся в распо-
ряжении благ и многие другие. Но все эти привлекательные
стороны бытия требуют больших усилий от каждого челове-
ка как физических, так и душевных. Если в эгоистическом
обществе потребления возможно паразитическое существо-
вание за счёт других, можно даже сказать, что это является
основной целью в обществе потребления, то в коммунисти-
ческом обществе требуется полная отдача всех физических
и душевных сил. Коммунизм – это труд, прежде всего. Лень
является проявлением эгоизма и поэтому чужда коммуниз-
му. В обществе потребления наиболее привлекательной яв-
ляется идея быстро заработать столько денег, чтобы потом
вообще не работать, чтобы другие работали на тебя, а ещё
лучше найти или выиграть богатство, чтобы не работать да-
же для того чтобы заработать много денег, чтобы потом боль-
ше не работать. В коммунистическом обществе богатство не
имеет смысла, потому что смысл существования в труде. Лю-
ди бегут не к богатству, дарящему лень, а к труду, дающе-
му возможность сделать приятное своим любимым людям.
Основным смыслом коммунистического общества является



 
 
 

слово «сделать», сделать приятное, сделать хорошее для дру-
гих в силу своих возможностей. Коммунизм – это общество
созидателей. Потребность в созидании является важнейшей
потребностью человека коммунистического общества.

Потребительское общество тоже занимается созиданием,
даже в большей степени, чем коммунистическое общество,
потому что источником созидания выступает эгоизм, кото-
рый требует всё большего и большего количества и качества,
но для себя и от других. Конечной целью созидания является
личная праздность и удовлетворение личных потребностей.
В этом заключается конфликт общества потребления – сози-
дание во имя праздности, получать не работая, а развлека-
ясь. В потребительском обществе неизбежно строится пира-
мидальная иерархия эксплуатации, кто-то живёт за счёт дру-
гого в большей степени, и каждый стремится подняться на
более высокий уровень иерархии эксплуатации и потребле-
ния. Неизбежно возникает критическое состояние, при ко-
тором количество празднующих начинает превышать необ-
ходимое количество работающих. Развитие и созидание при-
ходит в упадок или ищут дополнительные ресурсы, прежде
всего рабочую силу которая сможет обеспечить всё возраста-
ющие уровни потребления и праздности, или создаются на-
сильственные ограничения на допуск к уровню праздности,
что порождает противостояние и насилие в обществе. Не все
участники потребительского общества стремятся к лени и
праздности, есть и деятельные люди для которых труд, как



 
 
 

и для участников коммунистического общества тоже явля-
ется важнейшей потребностью. Эти люди являются провод-
никами коммунизма в потребительском обществе. Потре-
бительским или коммунистическим общество делают пре-
обладающие в обществе идеи. Потребительское общество
стремясь к максимизации прибыли и особенно производи-
тельности приходит неявным даже для себя образом к внед-
рению коммунистических принципов организации произ-
водственного процесса. Стараясь увеличить производитель-
ность труда и уменьшить потери от действий персонала (про-
стои, кражи, брак и прочее) собственники пытаются созда-
нием атмосферы равноправия, бесплатности некоторых кор-
поративных услуг (каждому по потребности) получить боль-
шую вовлеченность в производственный процесс (каждый
по способности). Когда компания начинает отходить от го-
лой монетизации дохода работника вводя бесплатные корпо-
ративные сервисы вместо соразмерного повышения разме-
ра оплаты труда, нематериальные виды вознаграждения, то-
гда компания начинает продвигать своими действиями об-
щество к коммунизму развивая в сознании работников идеи
коммунистических взаимоотношений. Коммунизм, комму-
нистические отношения не являются чем-то чуждым для
человека даже эгоистичного общества потребления. В эго-
истичном обществе коммунистические отношения ограни-
чены как правило рамками семейных отношений, ограни-
ченного круга близких лиц. Происходит деление всех лю-



 
 
 

дей на своих и чужих. Для каждой категории применяются
разные модели отношений. Изначальный коммунизм перво-
бытнообщинной организации общества не исчез полностью,
а сократился до минимальных размеров общественной ор-
ганизации – семьи. Через эгоистичное стремление миними-
зировать свои потери от действий чуждых лиц эгоистично
настроенное общество придёт к пониманию необходимости
расширения доверительных семейных отношений на боль-
ший круг лиц как наименее затратного способа минимиза-
ции потерь тем самым придя к сознательному выбору ком-
мунистических отношений как наиболее производительных,
гармоничных и безопасных.
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