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В статье проводятся параллели между утопическими идеями социалистов-

утопистов и марксистскими построения социализма. Автор считает, что 
социализм в СССР провалился не из-за ошибок советских вождей, а из-за 
утопичности идей социализма. Полагает, что политики мира при выборе вектора 
развития должны это понимать. 
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Основные произведения утопических социалистов относятся ко времени 

становления и развития капитализма. Они были олицетворением протеста 

против несправедливости периода первоначального накопления капитала. 

Зачастую к утопистам относятся, как к наивным мечтателям о справедливом 

обществе. Но не такими уж они оказались фантазёрами, поскольку их идеи, 

оформленные марксистами в своей революционной теории, стали теоретической 

основой построения социализма в СССР. Мыслители пришли к пониманию: а) 

частная собственность является источником социального неравенства и 

эксплуатации человека человеком; б) общественная собственность и 

коллективное хозяйствование становятся единственными условиями развития 

производительных сил; в) товарно-денежные отношения отмирают, так как при 
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общественной собственности происходит не товарный обмен, а 

натурализированный продуктообмен; г) государство отмирает, заменяясь 

всеобщим самоуправлением; д) труд является обязательным для всех, становится 

удовольствием, превращается из необходимости в потребность, средством для 

всестороннего развития личности; е) распределение формируется на принципе 

равенства (у некоторых авторов – распределение по потребностям); ж) 

соревнование между трудящимися придаёт труду привлекательность; з) 

сельскохозяйственным трудом, как самым тяжелым, занимается каждый член 

общества (по очереди); и) классовые различия постепенно исчезают, стираются 

грани между городом и деревней, между физическим и умственным трудом; к) 

отдых трансформируется из паразитического времяпрепровождения в занятие 

другим трудом (наукой, например); л) быт человека (порядок за столом, питание, 

одежда, квартиры и пр.) детально регламентируется; м) наказания (в том числе и 

смертная казнь) предусматриваются за нарушения законов (Морелли, например, 

считал, что родственники преступника должны формально отказаться от него). 

По вопросу о семье у авторов нет единодушия. Для одних – общество регулирует 

семейные отношения, вплоть до тюремного заключения или даже казни за 

супружескую неверность. Для других – господствует свободная любовь. 

Большинство утопистов предполагали контролировать деторождение для 

выведения «нового здорового поколения». Для этого считали возможным 

вмешиваться в интимные отношения людей. Все утописты подчеркивали 

необходимость общественного воспитания детей, как одного из главных условий 

формирования нового человека – коллективиста, а не индивидуалиста. 

Таким образом, социалисты-утописты описали основные параметры 

изменений, которые должны произойти при качественной трансформации 

капиталистического общества в коммунистическое. Несбыточность идей 

утопистов, по мнению марксистов, состояла в неправильности определения ими 

путей достижения социальной гармонии. Таким путем, считал Маркс, может 

быть только социалистическая революция, классовая борьба и диктатура 

пролетариата. Через социалистическую революцию уничтожается частная 
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собственность, обеспечивается отмирание государства и товарно-денежные 

отношений, вводится общественная собственность, плановое хозяйствование, 

трудовая повинность. Через общественную собственность обеспечивается 

стирание классовых различий, граней между городом и деревней, умственным и 

физическим трудом. Гегемоном общества является рабочий класс, а руководит 

всеми процессами коммунистическая партия. 

Результатом первой попытки реализации этих идей («военный 

коммунизм») стали Гражданская война и разрушение экономики. От неё 

временно отказались (НЭП). Коллективизация (с 1929 г.) стала второй такой 

попыткой. Колхозы стали витриной социализма: нет частной собственности; 

имущество обобществлено; во главе колхозов городской или сельский 

пролетариат; хозяйство плановое; товарно-денежные отношения почти исчезли 

(введена натурооплата); труд обязателен даже для детей; уголовное наказание за 

невыработку годовой нормы трудодней (120) и поднятый на поле колосок; 

ежегодные отпуска и отпуска по беременности, пенсии, праздничные и 

выходные дни отсутствовали; смена жительства запрещена и др. В результате 

колхозов была разрушена трудовая и праздничная культура, произошло падении 

производительных сил деревни, дефицит продовольствия в стране стал 

хроническим, пьянство стало образом жизни для значительного числа сельчан.  

Третья попытка реализации прекраснодушных утопических идей связана с 

принятием в 1961 г. третьей программы компартии на ХХII съезде. В виду 

откровенной утопичности о программных идеях ликвидации граней между 

умственным и физическим трудом, городом и деревней, переходу к 

распределению по потребности и пр. перестали говорить уже во второй половине 

60-х, тем более - в 70-х, которые должны были быть предтечей коммунизма 1980 

г. 

Российская история ХХ в. показала несостоятельность утопических и 

марксистских идей построения «справедливого» общества. В СССР 

реализовывалось то, «чего быть не может». Социалистический эксперимент в 

России провалился не из-за ошибок и просчетов вождей, а из-за утопичности 
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идей, на которых он проводился. Проблемы российского общества ХХ-ХХI в. 

негативного порядка следует связывать именно с социокультурными, 

экономическими и др. последствиями реализации марксистской теории, в 

которой идеи утопистов получили развитие. И это должны понимать не только в 

России, но и особенно в странах, в которых политики объявляют социализм 

«путеводной» звездой для своих народов.  

 


