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I. Л И Ч Н Ы Е  И В Е Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  Ф А К Т О Р Ы  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  П Р О И З В О Д С Т В А

Труд — вечное, естественное условие существования людей. 
Без труда немыслима жизнь человека.

Чтобы получить необходимые средства существования, люди 
всегда работали, затрачивали свою жизненную энергию. При комму
низме природа также не предоставит человеку в готовом виде пи
щу, одежду, обувь, жилище и т. п. И тогда он будет обязан трудить
ся, производить материальные блага.

В процессе труда человек при помощи средств труда осущест
вляет заранее намеченные изменения в предмете труда и получает 
продукт труда, потребительную стоимость, вещество природы, пере
работанное трудом и приспособленное для удовлетворения челове
ческих потребностей. «Если рассматривать весь процесс с точки 
зрения его результата —- продукта, то и средство труда и предмет 
труда оба выступают как средства производства, а самый труд — 
как производительный труд» '.

Процесс производства материальных благ в любой общественно
экономической формации предполагает наличие двух факторов: 
личного — рабочую силу и вещественного — средства производства. 
Вместе с тем в каждой общественно-экономической формации про
цесс труда, процесс производства материальных благ имеет специ
фические, качественные особенности, вытекает из существа господ
ствующих производственных отношений того или иного общества.

При социализме произошли коренные социально-экономические 
изменения рабочей силы, средств производства и способа соедине
ния этих двух факторов.

Средства производства стали общественной собственностью, а 
все члены общества находятся в равном положении друг к другу по 
отношению к средствам производства, в равной степени являю тся 
их совладельцами. Поэтому средства производства при социализме 
не могут стать носителем капитала, орудием эксплуатации, они вы



ступают в виде производственных фондов, используемых для увели
чения общественного богатства. И если кое-кто пытается использо
вать средства производства как орудие эксплуатации, то это пресле
дуется законом.

Экономически отличается и личный фактор социалистического 
производства. Рабочая сила, способность человека к труду при со
циализме не является товаром, не продается и не покупается, сред
ства производства не выступают как чуж дая сила по отношению к 
работнику, носителю рабочей силы. Это его экономическая сила, 
так как рабочий здесь является одновременно и совладельцем 
средств производства и тружеником. Поэтому для осуществления 
производства ему нет необходимости продавать рабочую силу вла
дельцу средств производства, ибо они принадлежат ему как сово
купному работнику.

Когда мы говорим о рабочей силе в условиях социалистического 
производства, следует прежде всего иметь в виду рабочую силу со
вокупного работника предприятия, общества, а не отдельного ра
бочего. В условиях машинной индустрии не только труд, но и про
изводство уже становится общественным по своему характеру. «По
добно средствам производства, и само производство превратилось 
из ряда разрозненных действий в ряд общественных действий, а 
продукты — из продуктов отдельных лиц в продукты обществен
ные» '. Д ля производства какого-либо продукта требуется совмест
ный труд сотен, тысяч, десятков и сотен тысяч людей. Совокуп
ность труда всех работников, обладающих различными индиви
дуальными рабочими силами, дает такой результат, который полу
чает свое выражение в каком-либо материальном продукте. При 
этом отношение каждого отдельного работника к производству дан
ного продукта различно, например, в производстве авиадвигателя 
участвуют и токарь, и монтер, и уборщик, и снабженец, и инженер, 
и конструктор, создавший или создающий автоматическую линию 
для производства данного изделия или его части. То ж е касается и 
продуктов труда, более простых в изготовлении (обувь, одежда). 
Никто из отдельных работников не может сказать, что этот продукт 
создал только он. Все работники вместе в качестве одного произво
дительного коллектива представляют собой единый живой организм 
для производства данного продукта.

При современном уровне технического прогресса отдельному ра
ботнику экономически невыгодно и даж е невозможно производить 
те или иные материальные блага, выступающие в форме готового к 
употреблению конечного продукта. Объективно конечный продукт 
может производиться только совокупным работником предприятий 
и даже совокупным работником общества.

Под совокупным работником предприятия нами понимается кол
лектив предприятия, в результате деятельности которого создается 
та или иная потребительная стоимость. Конечно, не обязательно,



чтобы каждый член данного коллектива непосредственно работал 
над предметом труда. Важно, что выполняемая функция или полез
ный эффект его деятельности были необходимым условием  для соз
дания данного продукта. Под совокупным работником общества 
понимаются совокупный работник всех  социалистических предприя
тий, а также работники конструкторских и проектных организаций, 
связанные с производством материальных благ, аппарат управления 
производством, ибо результат производственной деятельности в не
малой степени зависит и от труда этих работников.

Н а основе планомерно развиваю щ егося общественного разделения труда 
в условиях мировой социалистической системы понятие совокупного работника 
социалистического общества, возможно, расширит свои границы до масштабов 
мировой социалистической системы.

Следует отметить одно обстоятельство. Если рассматривать рабочую силу 
с биологической точки зрения, то она индивидуальна, принадлеж ит только ее 
носителю—данному рабочему, колхознику, интеллигенту. Но если ее рассм атри
вать со стороны производства на основе общественной собственности на средства 
производства,  то к а ж д а я  отдельная рабочая сила есть общенародное достояние. 
Определенную квалификацию, необходимую для производства материальных 
благ, носитель рабочей силы—человек— получает так ж е  за счет общества, кото
рое вправе целесообразно р аспоряж аться  индивидуальной рабочей силой для 
выполнения решаемых им задач.

В целях планомерного распределения и перераспределения трудовых ресур
сов с учетом технического прогресса усиливается внимание мероприятиям по пе
реквалификации кадров, строительству жилья, созданию культурно-бытовых 
условий и необходимых экономических стимулов, способствующих закреплению 
рабочих кадров во вновь осваиваемых районах и рациональному использованию 
трудовых ресурсов.

Вместе с тем процесс производства осуществляется индивидуальными р або
чими силами и вне каж дой  из них невозможно существование совокупного р а 
ботника общества.

На базе общественной собственности все производители заинте
ресованы в конечном итоге процесса производства, что и создает ос
нову для единого экономического интереса — отдельного работника, 
предприятия, общества.

Итак, личный фактор в виде совокупного работника вступает в 
соединение с вещественным фактором — средствами производства, 
являющимися общественной собственностью. Начинается процесс 
производства.

Технологический процесс изготовления материальных благ со 
сменой способа производства зачастую остается прежним. Так, соз
дание самолета или добыча нефти в условиях социализма мало от
личаются от метода изготовления или добычи в условиях капита
лизма. Однако сами факторы производства, как и процесс их сое
динения, процесс производства, при социализме имеют черты, при
сущие только социалистической экономике.

Во-первых, соединение рабочей силы со средствами производ
ства не опосредуется куплей-продажей рабочей силы. Оно осу
ществляется непосредственно: рабочая сила органически сое
динена со средствами производства. В процессе производства 
рабочая сила и средства производства не противостоят как чуждые



друг другу силы, ибо средства производства являю тся собственно
стью самого производителя материальных благ.

Во-вторых, соединение факторов производства подчинено закону 
планомерного развития. Социалистическое производство носит ха
рактер непосредственно общественного производства. Его продукт 
признается обществом заранее, до его реализации. При непосред
ственно общественном производстве между трудом отдельного ра
ботника и трудом совокупного работника предприятия, общества 
нет антагонистических противоречий. Особенно ярко проявляется 
это в показателе объема реализованной продукции, который введен 
вместо показателя валовой продукции. Это будет ориентировать 
предприятия на выпуск изделий, действительно необходимых обще
ству.

В-третьих, совокупный работник общества работает иод собствен
ным контролем. Средства производства принадлежат ему. Он .сам 
наблюдает за тем, чтобы работа совершалась в надлежащем поряд
ке, чтобы факторы производства использовались с максимальным 
экономическим эффектом, чему особенно способствует новая хозяй
ственная реформа, осуществление которой призвано решить вопро
сы оптимального. использования личных и вещественных факторов 
производства. В противоположность социализму буржуазный строй 
«поносит всякий сознательный общественный контроль и регулиро
вание общественного процесса производства как покушение на не
прикосновенные права собственности, свободы и самоопределяюще
гося «гения» индивидуального капиталиста»

В-четвертых, созданный продукт есть собственность самих про
изводителей и предназначен для удовлетворения их нужд и потреб
ностей.

Таким образом, при социализме сам владелец средств производ
ства своим трудом, для себя производит материальные блага. 
Все перечисленные особенности в совокупности составляют эконо
мическую основу преимуществ социализма перед капитализмом и 
находят свое выражение во многих показателях, в первую очередь 
в темпах развития общественного производства. Например, в н а 
шей стране значительно увеличилось производство на душу насе
ления (см. табл. 1).

Та б ли ц а  1

Производство продукции на душу населения в год

1913 г. 
Р о с с и я

1940 г.
С С С Р

1967 г .
С С С Р

Электроэнергия, квт /ч 13,6 246 2500
Уголь, кг 209 847 2525
Нефть, кг 66 159 1222
Чугун, кг 30 76 317
Сталь, кг 30 93 434



1913 г. 
Р о ссия

1940 г.
С С С Р

1967 г.
С С С Р

Минеральные удобрения, кг 0 ,5 16 170
Цемент, кг 10,8 29 360
Ткани хлопчатобумажные, кв. м 11,4 13,8 25,1
Ткани шерстяные, кв. м 0 ,9 0 ,8 2 ,3
Ткани шелковые, кв. м 0 ,2 0 ,3 4 ,0
Обувь кож аная ,  пар 0 ,4 1,1 ■ 2 ,4
С ахар -песок, кг 8 ,6 11,1 42
Зерновые культуры, кг 549 488 626
Картофель, кг 167 388 403
М ясо (в убойном весе), кг 29,4 24 ,0 4 8 ,4
Молоко, кг 178 171 337
Яйца, шт . 73 62 143

Немало поработали и трудящиеся нашей области. В 1966 г. за  один только 
день промышленность Куйбышевской области производила столько продукции, 
сколько ее выпускалось за весь 1928 год. За  36 часов вырабатывалось, столько 
электроэнергии, сколько за весь 1932 год. З а  двое суток добывалось столько неф
ти, сколько ее добывалось за весь 1940 год. Производство металлореж ущ их стан 
ков в нашей области с 1940 по 1966 год возросло в 3,3 раза.

Однако есть еще цифры, которые нельзя не привести, нельзя не сопоставить. 
В минувшую войну Америка потеряла на фронтах войны менее четырехсот т ы 
сяч солдат и шесть человек из граж данского  населения. Они были убиты в штате 
Орегон бомбой, доставленной туда японским воздушным шаром. Это была един
ственная в раж еская  бомба, разо р вавш аяся  на американской земле. Д ва  сн ар я 
да, выпущенные японским миноносцем по Сан-Франциско, подняли фонтан песка 
на безлюдном пляже. З а  последние сто лет больше ни один снаряд не упал на 
территорию Ш татов от К анады  до Мексики, от Атлантического океана до Тихого.

«Многие американцы начинают забывать,  а м олодежь просто не знает, ей об 
этом н и кто-н е  рассказывает, что в битве с фашизмом Советский Союз потерял 
20 млн. человек. Американские молодые люди не верят своим ушам, когда гово
ришь им, что фашисты сожгли; разрушили, взорвали 1700 советских городов и 
свыше 70 тысяч деревень и поселков»1.

П реимущ ества социалистического производства позволили нашей стране 
значительно менее чем за 50 лет мирного труда выйти на второе место и уверен

но продвигаться на первое место в мире как по общему объему производства, 
так  и по производству на душ у населения.

Причем в условиях социализма в качестве главного критерия 
производства выступает не объем производства, а степень удовлет
ворения общественных потребностей в конечном итоге отдельной ра
бочей силы, ее воспроизводство.

1 Б. С т р е л ь н ик о в. Как вы там в Америке? Изд-во «М олодая гвардия». М,. 
1965, стр. 284—285.



II. Х А Р А К Т Е Р  В О С П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Ы  
П Р И  С О Ц И А Л И З М Е 1

Процесс производства есть процесс создания материальных благ. 
Одновременно он является и процессом потребления: потребляются 
средства производства, жизненная энергия человека. Необходимо 
восстановление личных и вещественных факторов. В процессе про- 
изводства происходит затрата общественно необходимого времени
на восстановление потребленных средств производства и на
шге (Бонда жизненных средств, н еобходимых для Ш и ip он .тгодства- 
рабочей силы.

Б  данной теме выясняется только процесс восстановления лич
ного фактора производства — рабочей силы. Совокупный работник 
слагается из индивидуальных рабочих сил. Сама индивидуальная 
рабочая сила существует только как способность к труду отдельного 
живого индивидуума, существование которого есть предпосылка 
сохранения рабочей силы. Следовательно, воспроизводство рабочей 
силы состоит в воспроизводстве самого человека, в поддержании его 
жизни. Д ля поддержания жизни каждый человек нуждается в из
вестном фонде жизненных средств, слагаемом из следующих эле
ментов.

. П? .Ж изненные среиства.-ддя— в оспроизводства самой рабочей 
силы. Н еобходимо возместить затраченную в процессе производства 
физическую и умственную энергию человека. Усиленная затрата 
пщ>диолаТаеУ1П^стЖ С'ббственник рабочей силы,
трудившийся сегодня, должен иметь возможность завтра повторить 
тот же самый процесс. Следовательно, необходимо время на изготов
ление пищи, одежды, обуви, жилищ а и др. жизненных средств.

r 2 J  Носитель рабочей силы — человек — смертен, необходимо 
продолжение его рода. Поэтому необходима затрата времени на про- 
изводство ж изненны х средств и для семьи — как подрастающего 
поколения, так и для уже нетрудоспособных.

1 Ра с ш и р е н н о е  в осп роизводство  рабочей силы р а ссм атр и в ается  в теме 
«С о ци ал и сти ческ о е  расш ир ен но е  восп роизводство» .



Ж /П р и  современном развитии научно-технического прогресса 
требуется _п а бодая, сила пмртлптая ппреде.ттенньттт опыт, ттят.т  ква
лификацию, теоретические знания. П риобретение их тпебуот оппо^ 
дй?1чнТых~заРпзатГ включаются в фонд жизненных
средств. «Эля того, чтобы прообразовать обшечелонечесдгсгот' ттрирп- 
ду так, чтобы она получила подготовку и навыки в определенной от
расли труда, стала развитой и специфической рабочей силой, тре
буется определенное образование или воспитание, которое, в свою 
очередь, стоит большей или меньшей суммы товарных эквивален
тов. Эти издержки на образование различны в зависимости от ква
лификации рабочей силы» '.

В 1966 году ежегодное обучение одного школьника обходилось 
около ста рублей, учащегося техникума — до пятисот рублей и од
ного студента в вузе — свыше восьмисот рублей.

Грандиозная программа развития требует постоянного пополне
ния экономики народного хозяйства квалифицированными кадрами. 
Если в 1956 году в нашей стране насчитывалось 76,9 млн. рабочих 
и служащих, в 1966 79,7 млн., то в 1970 году предполагается 
иметь 91—92 млн. рабочих и служащих.

Больш ое внимание уделяется  высшим учебным заведениям. Страна черпает 
кадры для хозяйственной, партийной, государственной, дипломатической, военной 
работы, всей общественной деятельности главным образом из числа специалистов, 
подготовленных высшей школой. «Наш и специалисты долж ны  не только в совер
шенстве владеть своей специальностью, — указывалось на XXIII съезде К П С С ,— 
но и знать законы общественного развития, внутренней и внешней политики, об 
л ад ать  широким кругозором. Без глубокого изучения марксистско-ленинской т е 
ории, без ясного понимания политики партии и государства, не может  быть хоро
шего советского специалиста»2.

(*4"*)Наконец, для воспроизводства рабочей силы требуется потреб
ление социально-культурных благ. Без книг, живописи, музыки, 
театра и других одухотворяющих человека моментов невоз
можен и сам процесс производства. Человек не робот и нуждается в 
удовлетворении своих д у х о в н ы х  потребностей, для~ч~еГ6'~1п<ШЖе тце- 
буется затрата общественно необходимого времени.

Нее вместе взятые элементы жизненных средств образуют фонд 
жизненный средств совокупного работника социалистического про
изводства.

Разм ер  названных необходимых элементов фонда жизненных средств для 
воспроизводства рабочей силы, равно как и способы их удовлетворения, подчер
кивает К. Маркс, сами представляют собой продукт истории и зависят  в большей 
части от культурного уровня страны и в значительной степени от того, при каких 
условиях, а следовательно, с какими привычками и жизненными притязаниями 
сформировался класс свободных рабочих. Ярким примером этого м ож ет  служить 
наша страна. Становление в ней социалистического способа производства н а ч а 
лось при различных уровнях воспроизводства рабочей силы в разных республи
ках. Одним из элементов воспроизводства является  образование, получение к в а 

1 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 182—U83.
2 XXI I I  съезд  Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 

отчет, М.. 1966, т. 1, стр. 81.
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лификации. Но на территории нынешних десяти союзных республик до социали
стической революции не было вузов, а на территории Киргизской, Таджикской и 
Туркменской союзных республик не было и средних специальных учебных завед е 
ний. Только при социализме произошло выравнивание условий воспроизводства 
рабочей силы.

Фонд жизненных средств имеет двоякую структуру.
С одной стороны, он выступает в натурально-вещественной фор

ме, как-то: в виде определенного ассортимента, количества и каче
ства пищевых продуктов, одежды, обуви, определенного количества 
квадратных метров жилой площади, коммунальных услуг, зданий и 
сооружений для обучения, отдыха, спорта и т. п.

С другой стороны, фонд жизненных средств имеет стоимостную 
форму, вполне определенную денежную оценку.

В связи с тем, что фонд жизненных средств для рабочей силы 
имеет и стоимостную структуру, отдельные экономисты высказывали 
мнение,«что никто не может все время покупать нужные ему то
вары, не продавая взамен какого-либо другого товара» '.

Известно, что за свой труд работники в условиях социализма
получают' денёЯШта низнач'раждОТй~ё~~й затемг твии i ру довы е денеж-
ньГО~дгтходы обмешгватат-"на- 'необходимые им предметы потребления. 
В результате и возможно такое необычайное явление- волучая-де
нежные доходы по труду от своего социалистического хозяйства, 
трудящиеся постоянно покупают в государственных и кооператив
ных магазинах необходимые предметы потребления, ничего не про
давая.

В социалистическом обществе закон стоимости не. определяет и 
не регулирует характер воспроизводства па~5очей силы. Вместе с 
тем он имеет важное значение для практики. Стоимостная структу
ра фонда жизненных средств служит объективной основой опреде
ления и планирования доходов трудящихся.

Воспроизводство рабочей силы в условиях социализма принци
пиально отличается от ее воспроизводства при капиталистическом 
строе.

В условиях капитализма воспроизводство рабочей силы происходит лишь с 
одной целью: на следующий день рабочий должен суметь опять произвести при
бавочную стоимость капиталисту, желательно больше, чем вчера. Одновременно 
с этим величина фонда жизненных средств, требую щ аяся для  воспроизводства р а 
бочей силы, имеет определенные границы, очерченные стоимостью товара  рабочей 
силы. Величина стоимости товара  рабочей силы ■— эталон величины фонда ж и з 
ненных средств, который обуславливается действием экономических законов к а 
питализма. Закон стоимости определяет и регулирует воспроизводство рабочей 
силы.

Иное дело при социализме. Здесь отсутствуют какие-либо эко
номические границы для роста фонда жизненных средств, кроме 
достигнутого уровня производительных сил, весь процесс производ
ства направлен на восстановление рабочей силы, на сохранение и 
всестороннее развитие его носителя — человека. «КПСС ставит

1 Ж у р н а л  «Коммунист», 1961, №  8 ,стр. 86.



задачу всемирно-исторического значения — обеспечить в Советском 
Союзе самый высокий жизненный уровень по сравнению с любой 
страной капитализма» *. Но ото не означает, что дальнейшее повы
шение жизненного уровня прекратится. Нет, всестороннее развитие 
человека безгранично, беспредельно будет повышаться и уровень 
жизни трудящихся.

Неуклонный рост фонда жизненных средств — экономический 
закон социализма. Практика социалистического строительства в 
нашей стране убедительно подтверждает действие сформулирован
ного выше закона, поскольку рост фонда жизненных средств, созда
ваемого трудящимися в сфере общественного материального произ
водства, планируется обществом. Об этом свидетельствуют статисти
ческие данные в табл. 2.

Та б ли ц а  2

Среднемесячная заработная плата рабочих и служащ их в народном хозяйстве 
и выплата и льготы, получаемые из общественных фондов в расчете на одного 

работающего (в рублях, в среднем за  месяц)

Годы Д е н е ж н а я '  з ар аб о тн ая  
плата Выплаты  и льготы

1940 33 ,0 7 ,6
1950 63 ,9 18,5
1960 80,1 27,6
1965 95 ,6 3 3 ,6
1967 103,0 3 6 ,5
1970 (план) 115,0 4 0 ,5

В стоимостной структуре фонда жизненных средств у части населения (ра
ботников совхозов и особенно у колхозников) значительный удельный вес зани
мает личное подсобное хозяйство. Оно выступает источником почти третьей час 
ти валовой продукции сельского хозяйства и примерно ‘/б реальных доходов н а 
селения СССР. Именно поэтому после октябрьского (1964 г.) Пленума Ц К  КПСС 
партия и правительство осудили волюнтаристские решения об административном 
сокращении личного подсобного хозяйства трудящихся.

В связи с повышением сдаточных и закупочных цен на сельско
хозяйственную продукцию повысилась заработная плата рабочих 
совхозов, колхозники перешли на гарантийную оплату труда, 
вследствие чего происходит снижение удельного веса личного под
собного хозяйства в фонде жизненных средств.

Закон постоянного увеличения фонда жизненных средств нахо
дит свое выражение и в росте этого фонда в натурально-веществен
ном выражении.

Директивы X X III съезда КПСС по восьмому пятилетнему пла
ну (1966 — 1970 г.г.) предусматривают значительное увеличение эде-

1 П рограмма Коммунистической партии Советского Союза. Политиздат, М., 
1968 , стр. 90 91.



Монтов фонда жизненных средств при одновременном улучшении их 
качества.

Будет  улучшена структура потребления при общем увеличении потребления 
продовольственных и непродовольственных товаров на душ у населения.

Т а б ли ц а  3

Рост потребления важнейших товаров в расчете на душ у населения 
в 1966— 1970 гг. (в %)

Продовольственные товары
Ро ст  за 

годы п я т и 
летки

Н е п р о д о в о л ь ст 

венные товары

Ро ст  за 
годы п я т и 

летки

Мясо и мясопродукты 20—25 Ткани 16
Молоко и молочные продукты 15— 18 Б е л ье в о й  т р и к о та ж 67
С ахар (примерно) 25 В ерхний  т р и к о та ж в 2 раза
Овощи и бахчевые 3 5 - 4 0 Ч у л к и  и носки 31
Фрукты и виноград 45— 50 К о ж а н а я  о б у в ь 27
Растительные жиры 40—46
Рыба и рыбопродукты 50—60

П роизойдет расширение жилищного строительства, повысится уровень б л а 
гоустройства жилых домов. Улучшится коммунальное обслуживание. В частно
сти, увеличится отпуск электроэнергии па коммунально-бытовые нуж ды город
ского населения в 1,6 раза  и сельского — более чем в 3 раза.

Число студентов в высших учебных заведениях возрастет  в расчете на 1000 
человек населения с 16,5 до 18,9 чел.

Интересно напомнить, что в старой С ам аре  в 1911 году был открыт учитель
ский институт с первоначальным приемом 15 человек. Затем ,  по особому р азр е 
шению попечителя округа, норма приема увеличилась до 35 человек. Весь контин
гент учащихся в 1914 году составлял 75 человек. Сейчас Куйбышев — это город 
студентов, где работают 1  вузов и, кроме того, строится университет.

Конечно, выполнение задач  новой пятилетки в области фонда жизненных 
средств для улучшения и увеличения воспроизводства рабочей силы требует боль
ших усилий всего советского народа  по увеличению промышленного и сельскохо
зяйственного производства. Ведь для  того, чтобы повысить хотя бы на 1 рубль 

заработную  плату рабочих и служ ащ их, требуется примерно 1 млрд. рублей го
сударственных средств, которые долж ны  воплощаться в новых товарах, благах 
и услугах.

Одним из важ н ы х  показателей заботы о человеке является  продолжительность 
его жизни. С редняя продолжительность ж изни населения СССР увеличилась бо
лее чем в два  раза  по сравнению с п род олж птелы ю с 'ш а—1кмзни в дореволюцион
ной России и в среднем в 1964 — 1965 годах с о с т а в л я е м о  лет.ув том числе — 66 
у мужчин н 74 года у женщин. В социалистических стратйпгСйертиость населения 
ниже, чем в крупных капиталистических странах, говоря уж е о странах, до л 
гое время находившихся в колониальном рабстве.

В Советском Союзе смертность в 1965 году в расчете на 1000 человек насе
ления по сравнению с 1913 годом снизилась почти в четыре раза.

По расчетам ЦСУ СС С Р к 2000 году численность населения нашей страны, 
мозможно, достигнет 350 млн.1 Население мира достигнет свыше 6 млрд. чело
век2.

1 Б. Ц. У р л а н и с. Рост  населения в СССР. Изд.-во «Статистика», М., 1966, 
стр. 36.

2 Население мира. Справочник. Политиздат, М., 1965, стр. 10.



М альтузианцы, рисуя страшные картины будущего нашей планеты, видят 
единственную альтернативу росту населения в увеличении его смертности. С их 
точки зрения войны и эпидемии — положительные явления, которые «спасут» 
человечество от перенаселения.

Марксистско-ленинская теория с негодованием отбрасывает человеконена
вистнические утверж дения мальтузианцев о перенаселении и доказывает, что 
впереди человечество ж дет  не мрак нищеты, голода и взаимного истребления, 
а свет культуры, др у ж бы  народов и всеобщего счастья.

Н ачиная  с 1967 года, проводится пятилетняя м еж дун ародн ая  биологическая 
программа д л я  выяснения условий достижения наибольшей продуктивности 
Земли.

В свете марксистско-ленинской теории и опыта ее применения 
в социалистических странах грубейшим извращением социализма, 
издевательством над ним представляется провозглашаемая Мао 
Цзе-дуном и его группой линия на предельное урезывание потреб
ления трудящимися материальных и духовных благ.

Н ельзя забывать, что в. социалистическом обществе задача вос
производства рабочей силы приобретает первостепенное значение, 
ибо человек с его потребностями является целью производства.

Итак, социалистическое производство планомерно ортяндауагся 
«для обе.ШЁченшг ЛОЛЦйго~1злагосостояння и свободного всесторон
него развития в с е х  членов общс.сд ва >...L.—

Таково первое и главное отличие характера воспроизводства ра
бочей силы в условиях социализма от его характера при капита
лизме.

Далее, при капитализме индивидуальное потребление рабочего не при над
леж ит ему самому, оно непроизводительно для него. Происходит это потому, что 
рабочая сила воспроизводится для создания богатства классу капиталистов. И н 
дивидуальное потребление рабочей силы является  производительным для  кап и
талиста и бурж уазного  государства. Общественное богатство капиталистического 
мира противостоит рабочему как чу ж дая  ему сила. Рост  богатства на одном по
люсе капиталистического мира сопровождается  ухудшением ж изни на другом.

В социалистическом обществе имеет место прямо противополож
ное капитализму явление: индивипуалыюе потребление не п р о т и в о 
с т о и т  пбптестпрннолпг богатству. Ушмо общественное богатство как 
паз тт направлено на всестороннее развитие человека через его 
индивидуальное потреблением К аж дая рабочая сила является частью 
совокупной рабочей силы общества и продукт непосредственно об
щественного производства, направляемый на индивидуальное по
требление, вместе с тем воспроизводит и развивает совокупного 
работника общества. Б олес развитый совокупный работник за то же 
время создает болт.ттто материальных благ. Вот поэтому индивиду
альное потребление рабочей силы не противостоит общественному 
богатству и является производительным как для отдельного работ
ница, так и для всего общества.

fp  / Третье о т л и ч и е  х а р а к т е р а  в о сл тр о п зв о гтстп я  р а б о ч е й  силы ПРИ
социализме — это полная занятость трудоспособного населения.
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Воспроизводство рабочей силы обеспечивается ее полным использо
ванием в процессе производства, беспрепятственным ее соединением 
со средствами производства.

При капитализме воспроизводство рабочей сила  нарушается уж е тем, что 
она не всегда мож ет  принять участие в процессе производства,  не всегда полу
чает возможность соединиться со средствами производства и привести в д в и ж е 
ние свою способность к труду, а значит- не может  воспроизвести себя, поэтому 
дисквалифицируется, быстрее изнашивается, гибнет. Это подтверждается  наличи
ем безработицы в капиталистических странах.

Структура и размер фонда жизненных средств, как отмечено 
ранее, носят исторический характер.

В условиях капитализма происходит углубление различий в исторически сло
жившихся уровнях воспроизводства рабочей силы. В частности, увеличивается 
разрыв в уровнях заработной платы в высокоразвитых и слаборазвитых капи
талистических странах. В лучшем случае этот разрыв остается прежним.

В условиях социалистического производства имеет место вырав
нивание исторически сложившихся уровней воспроизводства рабо
чей силы. Возьмем тот же пример развития высшего образования в 
различных районах страны (см. табл. 4).

Т а б ли ц а  -4

Число студентов высших учебных заведений в расчете на 10 000 человек 
населения (на начало учебного года)

1914/15 1940/41 1966/67

СС С Р 8 42 176
Р С Ф С Р 10 43 194
Украинская ССР 10 48 161
Белорусская  ССР не было 24 133
Узбекская ССР не было 29 173
К азах ская  ССР не было 17 131
Грузинская ССР 1 79 177
А зербайдж анская  ССР не бы ло 44 163
Л итовская  ССР не было 21 168
М олдавская  ССР не было 12 119
Л атвийская  С С Р 8 52 157
Киргизская ССР не было 21 133
Т ад ж икская  ССР не было 15 131
Армянская ССР не было 85 192
Туркменская ССР не было 23 115
Эстонская ССР 33 44 169

Как видно из приведенной таблицы, в ранее отсталых республи
ках темпы роста высшего образования превосходят темпы в более 
развитых республиках.

В настоящее время в Таджикистане, например, людей с высшим 
образованием в расчете на тысячу человек в 1,8 раза больше, чем 
во Франции.



Выравнивание исторического уровня воспроизводства рабочей 
силы можно наблюдать и на примере здравоохранения, что видно из 
таблицы 5.

Т а б ли ц а  5

Численность врачей и больничных коек 
(на 10 000 человек населения)

* В рачей (человек) Б ольн ичны х  коек (ш т .)

1913 1940 1966 1913 1940 1965

С С С Р 1,8 7 ,9 24 ,6 13,0 4 0 ,2 96 ,0
Р С Ф С Р 1 ,8 8 ,2 25,8 14, 8 4 3 ,3 98,1
У к р а и н с к а я  С С Р 2 ,2 8 ,4 24 ,8 13,6 3 7 ,7 94,1
Б е л о р у с с к а я  С С Р 1,7 5 ,7 22 ,6 9 ,3 32 ,6 92,6
У з б е к с к а я  С С Р 0 ,3 4 ,6 17,9 2, 3 30,  1 9 2 ,2
К а з а х с к а я  С С Р 0 ,4 4 ,3 18,9 3 ,2 3 9 ,7 100,7
Г р у зи н с к а я  С С Р 1,8 13, 3 35 ,5 8 ,0 3 6 ,0 8 4 ,0
А з е р б а й д ж а н с к а я  ССР 1,5 10,0 24,1 4 ,8 37 ,8 8 5 ,4
Л и т о в с к а я  С С Р 1,5 6 ,7 23,1 7 ,7 3 0 ,0 89 ,0
М о л д ав ская  С С Р 1,4 4 ,2 18,5 12,2 24 ,6 89 ,3
Л а т в и й с к а я  С С Р 2 ,6 13,2 32 ,6 24 ,9 63 ,0 115,9
К и р г и зс к а я  С С Р 0 ,2 3 ,8 19,4 1 ,2 24,1 89 ,8
Т а д ж и к с к а я  С С Р 0 ,2 4,1 15,4 0 ,4 28 ,6 87 ,0
А р м я н с к а я  С С Р 0 ,6 7 ,5 28,1 2, 1 30,1 8 1 ,0
Т у р к м е н с к а я  С С Р 0 ,7 7 ,6 21, 4 2 , 7 41 ,6 90 ,8
Э стонская  С С Р 5 ,7 10,0 3 0 ,7 26 ,2 4 7 ,7 111, 2

Все это свидетельствует еще об одной отличительной особенности 
характера воспроизводства рабочей силы в условиях социализма, а 
именно, что «В процессе строительства коммунизма ускоряется выра
внивание уровня развития всех сторон экономической и культурной 
жизни народов СССР...» '.

1 Основоположник научного коммунизма. Гезисы к 150-летию со дня р о ж 
дения К арла  М аркса. Политиздат, 1968, стр. 21.



III П Л А Н О М Е Р Н Ы Й  П Р О Ц Е С С  ГР У Д А  
( С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К А Я  К О О П Е Р А Ц И Я  Т Р У Д А )  

И П Р О Ц Е С С  В О З Р А С Т А Н И Я  С Т О И М О С Т И

Процесс производства происходит в виде кооперации труда, ко
торая появилась вместе с возникновением человеческого общества. 
К. Маркс дает следующее ее общее определение: «Та йюрма труда. 
при которой много лиц планомерно работает р я д о м  и  _во  „взаимодей
ствии друг с другом в одном: и том же процессе производства или в 
разных, но связанных между собой процессах производства, назы 
вается кооперацией» \

Кооперация труда имеет большие преимущества по сравнению с индивиду
альным производством, в ней индивидуальное отклонение в труде взаимно ком 
пенсируется, она сокращ ает время на производство продукта и ведет к эконо
мии средств производства.  Эти преимущества кооперации труда  сохраняют свое 
значение при социализме.

Под социалистической кооперацией труда понимается планомер- 
ттпа обт-одиненин^иш совместного производства продукции свободных- 
от эксплуатации работников, связаюГых между соЬойотношёГшямн
товарищеского с~бтрудничества и социалистичё’сшЛНбШшУГОпомтптщ.
и и с п о л ь з у ю щ и х передовую'’технику,'./....

Материально-технический базой социалистической кооперации 
труда является крупное машинное производство, в котором преодо
лены присущие капиталистической кооперации труда границы вне
дрения машинной техники.

В настоящее время процесс труда экономически невозможен без 
применения совокупности машин.

К. М аркс  писал, что всякая  развитая  совокупность машин состоит из трех су
щественно различных частей: машины-двигателя, передаточного механизма, 
машины-орудия или рабочей машины.

М аш ина-двигатель действует как дв и ж у щ ая  сила всего механизма. Она пли 
сама п орож дает  свою двигательную силу, или ж е  получает импульс извне.

1 К. М  а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 23, стр. 337.
2 См. Политическая экономия социализма. Издание  2-е, переработанное. Изд.- 

s o  «Высшая школа»,.М.,  .1962, стр. 214 (под редакцией проф. Атлас М. С.).



Передаточный механизм, состоящий из промежуточных приспособлений и 
принадлежностей самого различного рода, регулирует движение, изменяет, если 
это необходимо, его^форму, распределяет его и переносит па рабочие машины.

«Обе эти части механизма существуют только затем, чтобы сообщить дви 
жение машине-орудию, благодаря  чему она захваты вает  предмет труда и целе
сообразно изменяет его»

Следует отметить, что в настоящее время появилась еще четвертая сущест
венная часть развитой совокупности машин — машпна-упра.вляющий. Она непо
средственно осуществляет контроль за  действием машины-орудия, включает или 
отключает машину-двигатель и через промежуточный механизм направляет  р а 
боту всей совокупности машин.

Технологическое применение машин при социализме и капита
лизме мало чем отличается друг от друга, по социальные последст
вия пх использования совершенно различны. Капиталистическое 
применение машины извращает ее подлинное назначение.
Это глубоко и ярко раскрыли К. Маркс и Ф. Энгельс.

М ашина сама по себе сокращ ает  рабочее время, но ее капиталистическое 
применение удлиняет рабочий день.

М аш ина сама по себе облегчает труд, капиталистическое ж е  се применение 
повышает его интенсивность.

М аш ина сама по себе знаменует победу человека над силами природы, к а 
питалистическое ж е ее применение порабощ ает  человека силами природы.

М ашина сама по себе увеличивает богатство производителя, в капиталисти
ческом ж е применении превращ ает  его в паупера 2.

К. социалистическом общество машины используются для того, 
чтобы ПобитТ'Сгт экоттомтг пегтсполствснно общественного труда. П рп- 
менение машин также должно способствовать всемерному улучш е
нию качества материальных благ. Для этого необходимо неуклонно 
совершенствовать машины, повышать их прочность, мощность, ско
рость, точность в работе, заменять устаревшие машины новыми.

Облегчение труда— одно из основных требований, предъявляе
мых к машине пни социализме- ( итя вводится в~ производство" даже 
в том случае, когда не вносит никаких других изменений, кроме об
легчения труда. Конструкция машин должна быть рассчитана на 
увеличение легкости и простоты в управлении, на обеспечение безо
пасности работы.

«Современная машина значительно облегчит не только физиче
ский, по и умственный труд человека, сделает его более эффектив
ным» 3.

По новому пятмлетн'ему плану намечается осуществить серьезные мероприя
тия по дальнейшему оздоровлению труда рабочих, по замене тяжелого  ручного 
труда  машинами.

Назначение машин при капитализме — обеспечить получение 
большей прибыли. Это устанавливает границу применения машин,

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 23, стр. 384.
2 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 451—452.
3 XXIII съезд  Коммунистической партии Срщщч.-щ Г  ....... б^ррн-ряфнче-

ский отчет, т. II, стр. 14.



которая определяется разницей между ценой машины и заработной 
платой рабочих, вытесняемых в течение срока действия машины.

Социалистическое общество интересует не голый принцип при
быльности, а степень удовлетворения общественных потребностей, 
условия труда работников. Поэтому при социализме отпадает воз
двигаемая капитализмом граница применения машин и по своей 
сути оно безгранично. Таково одно из важнейших отличий социали
стической кооперации труда от капиталистической.

Социалистическая кооперация основана на свободном труде, что 
порождает творческий процесс, способствующий более быстрым тем
пам роста производительности труда нежели при капитализме. В 
отличие от капиталистической, она является планомерным организ
мом и на отдельном предприятии и в масштабе всего общества.

Экономические преимущества социалистической кооперации тру
да принадлежат всему обществу, в то время как плоды капиталисти
ческой кооперации труда пожинаются отдельными буржуа.

Ч астная собственность на средства производства суживает мас
штабы кооперации труда размерами данного капитала. Социализм 
преодолел эту свойственную капиталистической кооперации труда 
ограниченность. Общественная собственность на средства производ
ства расширяет масштабы кооперации труда до пределов всего на
родного хозяйства. Становление и развитие мировой социалистичес
кой системы доводят размеры кооперации труда до пределов этой 
системы. Мировая социалистическая кооперация труда способствует 
сокращению общественно необходимого времени для построения но
вого общества.

Как и всякая кооперация труда, социалистическая кооперация 
предполагает дисциплину, управление, соревнование.

Совместный труд людей порождает объективную необходимость 
соблюдения определенной дисциплины.

Но в каждом обществе основа ее различна. При феодализме су
ществовала дисциплина палки, капиталистическая организация тру
да держится на дисциплине голода. Образно это показано поэтом
А. Н. Некрасовым в его стихотворении «Ж елезная дорога».

«Коммунистическая организация общественного труда, к которой 
первым шагом является социализм, держится и чем дальше, тем 
больше будет держаться на свободной и сознательной дисциплине 
самих трудящихся, свергнувших иго как помещиков, так и капитали
стов»

Социалистическая сознательная дисциплина немыслима без точ
ного соблюдения установленного порядка на предприятии, в учреж
дении, сознательного выполнения приказов и распоряжений руково
дителя, четкости и согласованности в работе. В. И. Ленин подчерки
вал, что создание социалистической дисциплины — это последний 
гвоздь в крыш ку гроб^ погребаемого нами капитализма.

1 В. И, Л е н и н .  Полн. собр. соч., 39, стр. 14,



Экономической основой необходимости дисциплины является ма
шинная индустрия, технологический процесс которой объективно 
требует дисциплинированного работника. Тем более ярко эта объек
тивная необходимость проявляется в условиях крупного планомер
но развивающегося социалистического производства.

Методами и средствами укрепления дисциплины являются вос
питание коммунистического сознания, материальная заинтересован
ность и принуждение. В отношении, последнего В. И. Ленин указы 
вал, что-всякая слабость,сентимеиталышчанье перед дезорганизато
рами производства есть преступление перед социализмом.

Методы и средства укрепления дисциплины указываются в по
становлении Ц К КПСС «О работе партийных организаций Тульской 
области по воспитанию социалистической дисциплины труда в кол
лективах промышленных предприятий п строек». 1

Мы как-то больше говорим о правах  работника, чем о его обязанностях. 
М еж ду  тем еще встречаются люди, особенно среди молодежи, которые хорошо 
усвоили свои права, но забы ваю т о своих обязанностях, одной из которых я в л я 
ется соблюдение социалистической дисциплины. Обследование 32 промышленных 
предприятий нашей области показало, что 8% простоев оборудования вызваны 
нарушениями трудовой дисциплины некоторыми рабочими.

Совместный труд людей объективно требует управления. У прав
ление социалистической кооперацией труда построено на основе 
ленинского принципа демократического централизма в руководстве 
хозяйством, который предполагает единоначалие в оперативном 
руководстве социалистической кооперацией труда, что означает под
чинение в процессе труда всех работников воле руководителя.

Всякая крупная машинная индустрия — т. о. именно материаль
ный, производственный источник и фундамент социализма—требует 
безусловного и строжайшего единства воли, направляющей совмест
ную работу сотен, тысяч и десятков тысяч людей. Но как может быть 
обеспечено строжайщее единство воли?— Подчинением воли тысяч 
воле одного 2.

В отличие от буржуазного диктаторства единоначалие в условиях 
социализма опирается на активное участие трудящихся в управле
нии производством, оно сочетается с творческой активностью и ини
циативой масс, с широким демократизмом в управлении.

В. И. Ленин подчеркивал необходимость коллегиального обсужде
ния вопросов : «Обсуждение—сообща, а ответственность—единолич
на». 3

Хозяйственная реформа способствует расширению демократизма на предпри
ятии. Сам факт, что люди получают известную часть денежных доходов в зави 
симости от общих результатов труда  коллектива, п орож дает  здоровый интерес 
всех к тому, лучшим ли образом организуется производство, какой составлен 
план, правильно ли распределяется фонд материального поощрения. Вот почему 
в новых условиях рабочий долж ен  знать, его долж ны  проинформировать о п л а 

1 См. передовые газеты «Правда»  за 22 и 23 декабря 1966 г.
2 См. В. И. J1 е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 200.
3 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 44, стр. 165.



не цеха, завода . Гласность — важ нейш ее условие успеха выполнения плана, о б я 
зательств. Н ельзя  дум'ать, что план — это забота  только директора завода . Чем 
шире участвуют рабочие и специалисты в решении производственных задач, тем 
лучше бывают результаты. Реф орм а  предполагает точное соблюдение прав и 
обязанностей как руководителями, так  и подчиненными. Сила административной 
власти руководителя в отношениях с подчиненными долж на  уступать место си
ле экономического интереса обеих сторон. Реф орм а настойчиво ставит задачу  
дальнейшего развития производственной демократии.

Проводимая экономическая реформа также усиливает и личную 
ответственность работников. В печати появляются высказывания и 
о внедрении системы личной материальной ответственности должно
стных лиц за результаты их работы. 1

Совместный труд людей обязательно вызывает между ними соре
внование. В условиях частной собственности это соревнование при
нимает форму конкурентной борьбы между непосредственными 
производителями. В условиях общественной собственности оно ста
новится социалистическим соревнованием.

Основные принципы социалистического соревнования были ука
заны В. И. Лениным. К ним относятся: гласность, сравнимость ре
зультатов, возможность практического повторения опыта и товари
щеская взаимопомощь. Из этого ясно видно отличие социалистичес
кого .соревнования от конкуренции.

Стимулами социалистического соревнования являю тся коммунис
тическая сознательность и материальная заинтересованность
В. И. Ленин подчеркивал, что предпочтение в ударности есть пред
почтение и в потреблении.

Формы социалистического соревнования меняются с развитием общества, по 
все они направлены на повышение производительности труда. Сейчас широкое 
развитие получило соревнование за коммунистическое отношение, к труду. В 1966 
году принято Постановление Совета Министров СССР и Президиума В Ц С П С  
«Об организации Всесоюзного социалистического соревнования в сельском х о зяй 
стве». Это стало возможным только после начала  проведения в ж изнь решений 
мартовского (1965 г.). Пленума Ц К  КПСС. Среди трудящ ихся нашей страны про
ходило социалистическое соревнование в честь 50-й годовщины Великой О ктябрь
ской социалистической революции. Сейчас развернулось соревнование за  досроч
ное выполнение пятилетнего плана развития народного хозяйства к 7 ноября 
1970 года,  за  достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Преимущество социалистического производства находит свое 
выражение и в планомерном возрастании стоимости. Общество, 
используя действие экономических законов, заранее планирует про
цесс. соединения рабочей силы со средствами производства. Оно 
определяет, сколько надо затратить средств производства, труда и 
какого труда для производства необходимых обществу металла, 
топлива, станков, транспортных средств, пищи, одежды, жилищ 
и т. п. Поскольку социалистическое производство — товарное про
изводство, постольку общество планирует не только количество 
этих материальных благ в натуральной форме, но и затраты общест
венно необходимого труда в денежном выражении.

]См.: «Правда», 19 марта 1967 г.



Известно, что с развитием общества количество материальных 
благ, произведенных в среднем одним работником, возрастает. Это 
связано с ростом производительности общественного труда. К. Маркс 
писал, что при: некоторой данной производительности труда рабо
чая сила способна производить более того, что необходимо для под
держания процесса ее сущ ествования1.

Если бы рабочего времени одного человека хватало лишь для 
поддержания его собственной жизни, для производства и воспроиз
водства средств к жизни, необходимых только ему, то отдельный 
рабочий или совокупный работник производили бы постоянно одно 
и то же количество материальных благ. Но определенный уровень 
производительности общественного труда придает способность ра
бочей силе человека производить больше того, чем это необходимо 
для поддержания ее существования. Еще на ранних этапах челове
ческого общества, в период разложения первобытно-общинного 
строя, рабочая сила приобрела такое свойство, с развитием произво
дительных сил эта способность рабочей силы возрастает.

Студенты это наблюдают па собственном опыте, будучи первокурсниками, на 
уборке картофеля. Один человек, используя технику, в одни день выкапывает 
картофель, которым можно было обеспечить питание тысячи человек. П равда ,  ее 

вручную подбирают сотни студентов. Но еще хуже, когда техника неисправна и 
^выкапывать картофель приходилось лопатой. Резко падала  производительность 

труда  и едва ли один человек накопал бы картоф еля  для питания тысячи л ю 
дей. А при наличии машины, которая не только выкапывает картофель, но и 
подбирает, сортирует и грузит его. можно обойтись и без дополнительных рабо- 
чнх-подборщнков.

На основе все повышающегося уровня производительности тру
да рабочая сила обладает-способностью производить больше мате
риальных благ, чем фонд жизненных средств, как в натуральной 
форме, так и по стоимости.

Рассмотрим это на примере ткацкой фабрики.
Предположим, что общество наметило по плану произвести опре

деленное количество ткани. Д ля этого необходимы не только ору
дия и предметы труда, но и рабочая сила определенной квалифика
ции, чтобы она могла из пряж и при помощи ткацких станков сде
лать ткань.

Здесь надо отметить, что только рабочий, обладаю щий определенными н а 
выками, умением, сможет целесообразно применять средства производства и с 
их помощью создавать определенную потребительную стоимость. Совокупный р а 
ботник металлургического предприятия, не о бладая  необходимыми навыками в 
ткацком деле, не сможет применить пр яж у  и ткацкие станки, сохранить их стои
мость и т. д., то есть достичь результатов, которых добивается совокупный р а 
ботник ткацкой фабрики, — произвести ткань

Кроме натуральной формы, планируется п стоимость расходуе
мых средств производства и создание новой .стоимости, в том числе 
и стоимости фонда жизненных средств совокупного работника дан
ной фабрики.

1 См. К. М а р к с  и Ф.  Э п 1 е л ь с .  Соч., т. 26, ч. 1, стр. 19—20.
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Ткацкая фабрика покупает у других социалистических пред
приятий предметы труда (пряжу) и орудия труда (ткацкие станки 
и т. и .), а такж е производит планомерный набор рабочей силы, не
обходимой для переработки пряж и в ткань.

Ткань, кроме того, что она материальное благо,' является еще и 
товаром, который будет продан предприятиям швейной промышлен
ности, магазинам для продажи населению, за границу и т. д. Одна
ко дело не только в этом, а й в  том, что на ткацкой фабрике, как и 
на любом социалистическом предприятии, производят товар, затра
чивается труд товаропроизводителя — совокупного работника со
циалистического предприятия.

Труд товаропроизводителя носит двойственный характер: с од
ной стороны, он является конкретным, с другой — абстрактным. 
Соответственно этому социалистическое производство носит двойст
венный характер. С одной стороны, здесь совершается процесс тру
да, создается новая потребительная стоимость (пряж а +  ткацкий 
станок =  ткань), с другой, — создается новая стоимость, которая 
больше, чем стоимость фонда жизненных средств для воспроизвод
ства совокупной рабочей силы данного предприятия.

Исходя из средних общественно-нормальных условий производ
ства устанавливается количественное соотношение между средства
ми производства и рабочей силой, т. е. определяется, сколько нор
мальная рабочая сила может переработать средств производства 
за установленный рабочий день (в данном примере отвлекаемся от 
стоимости зданий, сооружений фабрики).

Рассмотрим это на отвлеченном числовом примере одного рабо
чего дня ткацкой фабрики.

Т кацкая  фабрика  купила предметы труда  (100 тонн
пряж и и другие предметы т р у д а ) .....................................................................617 тыс. руб.

Т кацкая  ф абрика купила орудия труда  (ткацкие
станки и другое о б о р у д о в а н и е ) ............................................................................. 13 тыс. руб.

Ткацкой ф абрике запланировано создание новой 
стоимости, в том числе и стоимости фонда жизненных
средств совокупного работника данной ф а б р и к и ......................................160 тыс. руб.

Начинается процесс производства. Совокупный работник — то
варопроизводитель работает установленное государством время, за 
которое он конкретным трудом создает новую потребительную стои
мость (ткань) и переносит стоимость потребленных средств произ
водства на ткань. В то же самое время абстрактным трудом совокуп
ный работник создает новую стоимость, но величина ее больше, чем 
стоимость фонда жизненных средств.

Это будет выглядеть следующим образом.

Конкретным трудом совокупный рабочий ткацкой 
фабрики переносит на ткань стоимость пряж и и д р у 
гих предметов труда   .....................................................................................617 тыс. руб.

Конкретным трудом совокупный рабочий ткацкой 
фабрики переносит на ткань стоимость ткацких станков
и других средств труда  . . . . . . . . . . .  13 тыс. руб.



Абстрактным трудом совокупный рабочий ткацкой 
фабрики создает новую стоимость . . . . ■ . 160 тыс. руб:

Итого, получена ткань стоимостью 790 тыс. руб.

Если стоимость фонда жизненных средств для совокупного ра
ботника ткацкой фабрики запланирована в сумме 122 тыс. рублей, 
то вновь созданная стоимость больше, чем стоимость фонда ж из
ненных средств, и это превышение составит в нашем примере 38 ты
сяч рублей (160— 122 тыс. рублей)..

Таким образом, в процессе социалистического производства соз
дается новая потребительная стоимость и новая стоимость, большая 
чем стоимость фонда жизненных средств совокупного работника 
ткацкой фабрики. То же самое происходит и на других социали
стических предприятиях, а следовательно, и в обществе в целом.

Совокупный работник общества в процессе производства создает 
новые потребительные стоимости в большем размере, чем это необ
ходимо для поддержания его существования, и новую стоимость, 
большую, чем стоимость фонда жизненных средств совокупного ра
ботника общества.

Итак, весь продукт, созданный за день, неделю, месяц, год, т. е. 
за определенный промежуток времени, по стоимости будет делиться 
прежде всего на две части. Первая часть — фонд возмещения 
(сырье использовано, орудия труда износились, их надо восстано
вить для повторения процесса производства). Это будет перенесен
ная стоимость. В нашем примере она равна 630 тысячам рублей 
(617 +  13). Следующая часть созданного продукта по стоимо.стн бу 
дет являться вновь созданной стоимостью (в обществе в целом 
вновь созданная стоимость выступает в виде национального дохода). 
Превышение вновь созданной стоимости над стоимостью фонда ж из
ненных средств есть прибавочный продукт — чистый доход об
щества.

Таким образом, в отличие от капитализма в условиях социали
стического производства сам его процесс заранее планируется об
ществом, заранее планируется создание необходимого и прибавоч
ного продукта.



IV. Н Е О Б Х О Д И М Ы Й  И П Р И Б А В О Ч Н Ы Й  Т Р У Д  
( П Р О Д У К Т )  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  О Б Щ Е С Т В А

К.М арксу принадлежит научная заслуга деления вновь создан
ного продукта при капитализме на необходимый и прибавочный 
продукт Необходимый продукт должен поступить в распоряжение 
пролетариата, щшБавбШШЙ — Ьезвбзмездп^Н атж ш твается: капита--  
лйМсШй. Это бзйачает. что 'рШючй е о д н у 1тасть р а б о ч е г о в р е м е ни р а - ~ 
ботают на себя (необходимое время), а другую — бесплатно на ка
питалиста (прибавочное врем я).

При капитализме верхней границей необходимого продукта яв
ляется стоимость товара рабочая сила, все остальное — прибавоч
ный продукт, прибавочная стоимость.

✓ Деление общественного продукта на указанные две части, ото
бражая объективную действительность, в то же время отчетливо 

> показывает непримиримую противоположность классовых интерс-
Ъ сов пролетариата и капиталистов. Бесплатное, безвозмездное при-
) своение классом капиталистов прибавочного продукта, создаваемого

пролетариатом, и составляет сущность эксплуатации в буржуазном 
обществе. Отношения эксплуатации являю тся основным производ
ственным отношением капиталистического строя. Антагонистиче
скую противоположность этого К. Маркс выразил формулой

1 «В своем главном труде «Капитал» и других работах  М аркс  раскрыл эко
номические законы движ ения бурж уазного  общества и механизм капиталисти
ческой эксплуатации, доказав, что она совершается посредством присвоения к а 
питалистами продукта неоплаченной части труда наемных рабочих. Тем самым 
была выявлена  сам ая  глубокая основа непримиримого классового антагонизма 
меж ду  пролетариатом и буржуазией. Теория прибавочной стоимости стала к р ае 
угольным камнем экономического учения Маркса». Основоположник научного 
коммунизма. Тезисы к 150-летию со дня рож дения К арла  Маркса. Политиздат, 
1968, стр, 6— 7.

■>т
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Интересы пролетариата и буржуазии непримиримы, что и яв
ляется глубинной основой классовой борьбы капиталистического 
мира.

Учение о делении труда на необходимый и прибавочный (при
бавочную стоимость) при капитализме духовно вооружает проле
тариат для свержения, эксплуататорских классов.

К. Маркс и В. И. Ленин обосновали необходимость деления 
вновь созданного продукта на необходимый продукт (труд) и при
бавочный продукт (труд) и при социализме.

При этом диалектика развития такова, что при капитализме 
деление вновь созданного продукта на две части ясно показывает 
наличие эксплуатации, в то время как  при социализме оно убеждает 
в отсутствии эксплуатации.

Дело в том, что прибавочный продукт в условиях общественной 
| собственности не может присваиваться каким-либо классом или 

отдельной группой лиц, он принадлежит всему общ еству1. Поэтому 
прибавочный продукт при социализме принимает форму не приба
вочной стоимости, а чистого дохода общества.

Вновь созданный непосредственно общественным трудом про
дукт социалистического производства используется обществом на 
распределение по труду среди работников сферы материального 
производства, формирование общественных фондов потребления, 
содержание аппарата государственного управления, оборону, накоп
ление и образование резервного или страхового фонда страны.

Если рассматривать продукт, созданный социалистическим об
ществом, с позиций общественной собственности на средства про- 

| изводства, то любая часть затраченного в производстве непосред
ственно общественного и планомерно организованного труда (сле
довательно, любая часть вновь созданного продукта) является ре
зультатом необходимого труда, будь то предметы потребления, или 
услуги, или оборона, или накопление.

Однако социалистическому обществу не безразлично, куда на
правляю тся отдельные части общественного продукта, где они рас
ходуются, каково их назначение.

Если необходимость деления вновь созданного в обществе про
дукта на необходимый и прибавочный является среди экономистов 
доказанной и бесспорной, то вопрос о границах необходимого и 
прибавочного труда (продукта), остается дискуссионным и по на
стоящее время.

Графически различные позиции экономистов по вопросу о гра
ницах необходимого и прибавочного продукта можно изобразить 
следующим образом, (см. стр. 26).

Первоначально деление на необходимый и прибавочный продукт 
рассматривали с позиций отдельного работника. Моя зарплата — 
необходимый продукт, остальное — прибавочный. Но в конечном

1 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 247, т. 25, ч. II, стр. 385— 386. 
Ленинский сборник. XI, стр. 349, 382.
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Ф о р м ы  вновь созданной стоимости
С т р у к т у р а  необходимого продукта  

при социализм е  (коммунизме)

(в н о в ь  созданного  продукта) 1 2 3 4

i. О п лата  по т р у д у  рабо тн ико в  сф е
ры м атериального  производства  . . . .

2. О б щ е ст в ен н ы е
фонды ......................................... . . . .
по тр еб л ен и я  . . . . . . .  . . . • . . . .

3. З а тр а ты  на упр авл ени е

4. З а тр а ты  на о б о р о н у .......................................................................................

5. Н а к о п л ен и е

6. Р ез е р в н ы й  (страховой)  фонд

счете это приводило к противопоставлению отдельного работника 
обществу, несмотря на оговорку, что остальная часть тоже, 
окольным путем, но возвращается к самому же работнику. Ф акти
чески такое деление исходило из позиций распределения, а не про
изводства.

Далее, к необходимому продукту относили и ту часть обществен
ных фондов потребления, которая идет на обслуживание работ
ников сферы материального производства.

Затем в необходимый продукт включали по существу уже все 
общественные фонды потребления.

По нашему мнению, деление вновь созданного продукта (стои
мости) на необходимый и прибавочный должно определяться сле
дующими положениями. 

f  Границы необходимого продукта в условиях коммунистического
способа пцоцдводеФвя"--гтртщнтгяются-и^ бходтишдт.ью все более, цод-.
но удовлетворять личные потребности трудящихся и обеспечивать
их в с ю о ^ мпГсф'

ТГ условиях господства общественной сооственности их правиль- 
нее рассматривать не со стороны отдельного работника, а с позиций 
совокупного работника социалистического общества.

Таковы исходные моменты. На их основе рассмотрим подробнее 
границы необходимого и прибавочного продукта.

Необходимь1Й-.т.ру.д..Дпродукт) при коммунизме является  как ис- 
тояникрм...йрйстаношшшш рабочей силы, так и основой ее всёстброн- 
него раавш ж ь-Л оптом у сюда относится не только величина затрат 
непосредственно на предметы потребления работника и его семьи, 
но и затраты на обучение, повышение квалификации, приобретение 
теоретических знаний. От наличности населения и степени его ква
лификации зависит благосостояние страны.



Расходы на здравоохранение — ото общественные расходы в 
вместе с тем необходимое личное- потребление больного трудящего
ся, не говоря уже о том, что вся система здравоохранения направле
на на улучшение работоспособности, продолжение жизни, которые 
являю тся необходимыми как для отдельного, так и для совокупного 
работника общества.

Расходы на социальное обеспечение, .содержание нетрудоспособ
ных тоже являю тся необходимым продуктом, в нем кровно заин
тересован работник материального производства

Важно обслуживание и самого обслуживания. Врач долж ен  лечить врача, 
а педагог учить будущего воспитателя. Это тож е  является  необходимым для  сф е
ры материального производства в целом. Так же, как  и содержание уж е  нетру
доспособного врача  или педагога.

Таким образом, к необходимому продукту с позиций совокупного 
работника общества относятся все общественные фонды потребле
ния.

Затраты на управление. Еще К. Маркс писал, что общественное 
счетоводство тем более необходимо, чем более процесс совершается 
в общественном масштабе. Он подчеркивал, что « обществе будущего 
необходимо управление, «которое устанавливает согласованность 
между индивидуальными работами и выполняет общие функции, 
возникающие из движения всего производственного организма в от
личие от движения его самостоятельных органов» . 1 В. И. Ленин 
неоднократно указывал, что социализм — это есть учет, без него 
немыслимо построение нового общества, «...без всестороннего, госу
дарственного учета и контроля за производством и распределением 
продуктов власть трудящихся, свобода трудящихся удержаться не 
может, возврат под иго капитализма н е  и з  б е ж е и»2. Производитель 
материальных благ, совокупный работник предприятия, общества 
вне общественных органов управления, особенно в настоящее время 
при громадных темпах научно-технического прогресса не может 
производить материальные блага.

Наконец, расходы на оборону, также являющ иеся для совокуп
ного работника социалистического общества необходимым продук
том. Оборона не вытекает из непосредственного действия экономи
ческих законов социализма (коммунизма), затраты на нее связаны 
с взаимодействием экономических законов разных систем. Теорети
чески затраты на оборону части необходимого продукта вытекают 
из ленинского положения о возможности победы .социализма перво
начально в нескольких и даже в одной, отдельно взятой стране. Не
однократно в постановлениях партии и правительства, в том числе 
и на X X III съезде КПСС, подчеркивалась необходимость затрат на 
оборону как средства для осуществления строительства коммуниз
м а 3. Конечно, затраты на оборону в известной степени сдерживают

'К .  М а р к с и Ф. Э н г е л ь  с. Соч., т. 23, стр. 342, см. Соч., т. 24, стр. 153.
2 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т .36, стр. 184.
3 См. XXIII съезд КПСС. Стенографический отчет, т, 1, стр. 93.
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развитие совокупной рабочей силы общества, но хорошая обороно
способность служит гарантией спокойного развития его.

Следует отметить, что служ ба в Советской Армии развивает  человека, по
вышает его квалификацию \  воспитывает в духе коммунистической морали. В и з 
вестной мере через армию обеспечивается и личное потребление части населения 
нашей страны. При капитализме расходы на армию — дополнительные затраты  
труда, чуж ды е самим трудящимся, в конечном счете направленные на их уничто
жение в целях получения большой прибыли капиталу.

При социализме затраты на оборону направлены на сохранение 
совокупной рабочей силы общества.

Когда отпадет необходимость затрат на оборону страны, то, оче
видно, сумма этих затрат будет реализована на всестороннее разви
тие совокупного рабочего и на капитальное строительство.

Таким образом, к необходимому продукту в нашем общество 
относятся н оплата по труду и все фонды общественного потребле
ния, в том числе и расходы на управление и оборону страны. При
бавочный продукт составляет только накопление и резервный фонд 
страны.

Однако это не означает, что все части необходимого продукта с 
развитием общества должны увеличиваться в одинаковой мере. 
Удельный вес одних будет увеличиваться (например, обществен
ных фондов потребления), других — уменьшаться (затраты на 
управление).

Такое деление вновь созданного продукта соответствует теоре
тическому положению, высказанному еще К. Марксом. Он писал, 
что в обществе, где преобладающее значение имеет не меновая стои
мость, а потребительная стоимость продукта (а таковым является 
уже и первая фаза коммунистического способа производства) «при
бавочный труд ограничивается более или менее узким кругом по
требностей» 2.

Рассмотрим, что происходит с необходимым и прибавочным про
дуктом после социалистической революции в условиях окончатель
ной победы социализма.

Очевидно, необходимый продукт, создаваемый при капитализме, 
■целиком перейдет в состав необходимого продукта социалистическо
го общества. Другое дело, как он будет попадать к трудящимся: 
через заработную плату или общественные фонды потребления.

И ная картина с прибавочным продуктом. Часть его, которая 
выступала ранее как капитал, в условиях социализма (возможно, 
вся) направляется на расширение производства (капитальное строи
тельство). Д ругая часть прибавочного продукта, использовавшаяся 
в паразитических целях классом капиталистов (в том числе для 
развязывания и ведения грязных войн), после социалистической

1 В Советской Армии знают примерно четыреста сугубо штатских специаль
ностей.

2 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 247.
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революции направляется либо на цели накопления, либо выступает 
как необходимый продукт, либо принимает ту и другую форму, что 
вероятнее всего.

Т ак или иначе прибавочный продукт буржуазного общества 
после социалистической революции как бы раздваивается: одна
часть его идет на потребление совокупной рабочей силы (необходи
мый продукт), другая — на накопление. И если это сравнить с ка
питалистическим способом производства, то при социализме приба
вочный продукт действительно ограничивается более или менее 
узким кругом потребностей —потребностями в накоплении.

Деление вновь созданного продукта на необходимый и прибавоч
ный с позиций совокупного работника предприятия, общества, его 
фонда жизненных средств имеет определенное положительное зн а
чение, в связи с созданием фондов коллективного и индивидуаль
ного стимулирования при новых экономических условиях хозяйст
вования и не противоречит проведению в жизнь ленинского указа
ния о соразмерности оплаты труда отдельного работника с конеч
ными итогами работы предприятия, объединения, министерства. 
Далее, оно согласуется с наличием господства крупной машинной 
индустрии во всех отраслях народного хозяйства и исключает про
тивопоставление отдельного работника сферы материального про
изводства всему обществу. И, наконец, оно устраняет такие теоре
тические неточности, когда одна и та же форма труда (один и тот 
же продукт труда) в одно и то же время может быть и необходи
мым и прибавочным.

Все, что производится в социалистическом обществе, произво
дится для потребления, но само потребление двоякого рода: личное 
п производительное. Но тогда и вновь созданный продукт высту
пает объективно в двоякой роли. Одна его часть является фондом 
жизненных средств (необходимый продукт), а другая фондом н а
копления н резервным фондом (прибавочный продукт).

В нашем примере с ткацкой фабрикой стоимость необходимого 
продукта будет составлять 122 тыс. руб. и прибавочного — 38 тыс. 
руб. Только за счет прибавочного продукта возможно расширение 
производства, создание страховых и резервных фондов, ибо все 
остальное необходимо для текущего потребления.

Деление продукта на необходимый и прибавочный не совпадает 
с делением на продукт для себя и продукт для общества, с делением 
па личное и общественное потребление (см. схему на стр. 30).

Продукт для общества в большинстве своем, вступая одновре
менно и непосредственно в личное потребление, относится к необ
ходимому продукту. Часть общественного потребления (текущее 
потребление) тоже является необходимым продуктом.

Сущность деления вновь созданного продукта на необходимый 
и прибавочный не совпадает с его проявлениями в стоимостной (де
нежной) форме на поверхности общества, что объясняется наличием 
товарного производства и сложившейся формой хозрасчетных от
ношений.
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Так, общественные фонды потребления, будучи необходимым продуктом с 
позиций совокупного работника общества, на поверхности общества в денежном 
выражении образуются за  счет отчислений в фонд социального страхования, час 
ти прибыли и налога с оборота. В то ж е время эти средства являю тся формами 
чистого дохода  общества.

Премии работникам из поощрительных фондов (прибыли) фактически пред
ставляют продукт для  себя, ибо премия есть возмещение большей, по сравнению 
с обычной, затраты  жизненной энергии лучшего работника.

Денеж н ое  вы раж ение оплаты труда  — заработн ая  плата — включает в себя 
необходимый и прибавочный продукт. Через продаж у, в основном предметов 
потребления, государство аккумулирует в бю джет продукт для  общества в виде 
отчислений от прибыли, налога с оборота, отчислений в фонд социального стра 
хования. Часть продукта для общества направляется  непосредственно на личное 
потребление трудящ ихся (например, общественные фонды потребления),  а часть — 
на расширение производства (накопление),  на создание резервных фондов с т р а 
ны, т. е. относится к прибавочному продукту.

В социалистическом обществе происходит систематическое уве
личение необходимого продукта, в буржуазном — систематическое 
его уменьшение (абсолютное ухудшение положения пролетариата 
при капитализме).

Большое значение для теории и практики имеет понятие и оп
ределение нормы прибавочного продукта. При капитализме норма 
прибавочного продукта принимает форму прибавочной стоимости, 
учение о которой подробнейшим образом разработано классиками 
марксизма-ленинизма. Увеличение нормы прибавочной стоимости 
показывает усиление эксплуатации и в известной степени повыше
ние производительности труда.

При социализме величина нормы прибавочного продукта (отно
шение прибавочного продукта к необходимому) показывает стен 
пень удовлетворения потребностей трудящихся и зависит от темпов 
и структуры социалистического расширенного воспроизводства.

Сегодня значительная часть созданного общественного продукта 
направляется на расширение производства предметов потребления. 
Только на основе расширения производства можно повысить и сте- 

( пень удовлетворения потребностей. В связи с улучшением удовлет
ворения потребностей совокупного работника по мере развития об
щества норма прибавочного продукта будет уменьшаться. При 
этом абсолютная величина прибавочного продукта будет расти. 
При прочих равных условиях норма прибавочного продукта будет 
тем меньше, чем выше эффективность производства и капитальных 
вложений. И наоборот.

Заметим также, что часть фонда накопления, которая рассчи
тана заранее только на личное потребление (например, жилищное 
строительство), возможно следует относить к потреблению, как это 
предлагалось на V II сессии Верховного Совета СССР в декабре 
1965 года.

На создание продукта, для воспроизводства рабочей силы тре
буется известное время.



V. Р А Б О Ч И Й  Д Е Н Ь  И ЕГО Г Р А Н И Ц Ы  П Р И  С О Ц И А Л И З М Е .  
С В О Б О Д Н О Е  ВР Е М Я

Естественной мерой времени являю тся астрономические сутки. 
Их 24 часа по своему экономическому содержанию слагаются из 
двух частей: рабочего и внерабочего времени.

В условиях капитализма продолжительность рабочего дня уста
навливается стихийно в ходе ожесточенной классовой борьбы про
летариата с буржуазией. В царской России рабочий день длился до
11,5 часа.

 ̂ -Ир» гпттттяттпэ.то ттрпгтолжптеявность рабочего дня определяется

того уровня ю,азни-1яю.-наохцводптельных_сил.
Государство регулирует рабочее время на общенародных пред

приятиях. Регулирование рабочего времени колхозников произво
дится самим колхозом.

Рабочее время, писал К. Маркс, служит «мерой индивидуаль
ного участия производителей в совокупном труде, а следовательно, 
и в индивидуально потребляемой части всего продукта» К

В 1917 году впервые в мире в нашей стране был введен 8-часо
вой рабочий день. Ныне рабочая неделя в среднем на 18 часов, а на 
тяжелых работах — на 24 часа, или на 40% короче, чем до Октябрь
ской революции.

В рабочее время входит время фактической работы, регламенти
рование перерыва в работе, простои и другие непроизводительные 
затраты.

В настоящее время в социалистическом обществе еще значитель
ное количество времени отводится для производства материальных 
благ. Главным из экономических путей сокращения рабочего дня 
при социализме является повышение производительности общест
венного труда — чем она выше, тем большая возможность возни
кает для сокращения рабочего времени, появляется дополнительное 
свободное время, которое можно использовать на повышение куль
турно-технического уровня работников. Последнее не сразу сказы
вается на повышении производительности труда, в то время как 
уменьшение фонда рабочего времени сразу же требует соответ



ствующего возмещения в виде повышения производительности труда. 
Вот почему переход к новому этапу сокращения рабочего дня тре
бует серьезной подготовки.

Далее, сокращение рабочего дня не должно, как правило, ска
зываться на уменьшении фонда рабочего времени использования 
оборудования. Необходимо разреш ать противоречия между продол
жительностью рабочего времени и временем производства, между 
использованием рабочей силы и средств труда. Иначе потребуются 
дополнительные мощности и капиталовложения. Это сложный про
цесс. Вместе с тем надо сокращать ночные смены там, где они по 
технологическому процессу не требуются.

Кроме того, с уменьшением рабочего дня нельзя снижать заработ
ную плату.

Возможность дальнейшего сокращения рабочего дня зависит 
также от международной обстановки (воздействие экономических 
законов капитализма на наш у систему), которая влияет на размер 
средств, расходуемых на укрепление обороноспособности страны.

Таковы пути сокращения рабочего времени.
.-Как мы уже отмечали, рабочий день делится на две части — на 

необходимое рабочее,—и— п р и б а в о ч ное— -рабочее— „д-реам. В приве
денном примере на ткацкой фабрике при семичасовом рабочем дне 
необходимое рабочее время будет равно 5 часам 20 минутам и соот
ветственно прибавочное — 1 часу 40 минутам.

В течение рабочего времени создаются материальные и духовные 
ценности для удовлетворения потребностей общества. Остальное 
время является внерабочим, но оно так же необходимо для функци
онирования рабочей силы.

Сама структура внерабочего времени не может быть произволь
ной, она определяется нуждами рабочего времени, потребностями 
развития основной производительной силы общества — человека и 
объективно состоит из следующих моментов.

Время, .связанное с пребыванием на производстве.
' ото не рабочее время, но оно является обязательным спутником 

рабочего времени. К времени, связанному с пребыванием на про
изводстве, экономисты относят обеденный перерыв и поездки с ра
боты и на работу. Внерабочее время включает в себя также затраты 
времени на домашний труд и бытовые потребности, на удовлетворе
ние физиологических потребностей и свободное время.

К. М аркс  под свободным временем подразумевал  время для полного р азв и 
тия человека, время, которое является «как временем досуга, так и временем для 
осуществления более возвышенной деятельности»1, в течение которого происходит 
дальнейшее развитие всесторонних способностей'человека.

При обследовании бю джета  времени рабочих двух предприятий города 
Куйбышева (которые типичны для ведущих отраслей промышленности) было 
выявлено следующее (см. табл. 6).

1 Из неопубликованных рукоппей К. М аркса. Ж у р н а л  «Большевик», 1939, 
№  И — 12, стр. 65.



Использование недельного бю дж ета времени 
семейными рабочими (в % к итогу)1

Мужчины Ж енщ ины

Рабочее время 
Уход за рабочим местом 
П оездка  на работу и с работы 
Время на домашний труд и бытовые 

потребности 
Время на удовлетворение ф изиоло

гических потребностей (включая 
и обеденный - перерыв на работе) 

Свободное время

в том числе:

чтение литературы
посещение лекций, докладов,
занятий
творческая деятельность, от
дых, развлечение 

Сп о р т
Прочие затраты  времени

23,7
1,5
5,4

8 ,7

36, (5 
24,1

7 ,0

6,6

6 .3  
1,8
2 .4

23,7
1,2
5,0

26,1

35,0
9,0

1,2

0 , 6

3,0
0,6
3,13

К ак видно из таблицы, на домашний труд и на самообслужива
ние затрачивается внерабочего времени значительно больше, чем на 

....самообразование и культурный отдых, особенно у женщин.

Свободное время составляет от 14 до 28% недельного фонда внерабочего 
времени, а в расчете на день около 3,5—5 часов.

К аф едрами общественных наук Куйбышевского авиационного института про
ведено анкетное обследование работников одного из предприятий г. Куйбышева. 
В нем в известной мере отражены вопросы, касающиеся внерабочего времени. 
Результаты  показали, что в будничный день у большинства обследованных работни
ков имеется от двух до четырех часов свободного времени. Ж енщ ины  имеют его 
значительно меньше. Наибольшим количеством свободного времени располагает  
молодежь.

В современных условиях главное средство увеличения свобод
ного времени — это совершенствование структуры внерабочего 
времени.

П р еж де  всего речь идет о сокращении затрат  времени на домашний труд, 
так  как  он ежегодно поглощает около 100 миллиардов человеко-часов и большей 
частью ложится на плечи женщин. Расчеты показывают, что около одной трети 
общей их численности в трудоспособном возрасте занято  только домашним и лич
ным подсобным хозяйством. В частности, указанное обследование выявило сле
дующие результаты  (см. табл. 7).

1 Некоторые вопросы использования товарно-денежных отношений в р а з 
витии социалистической экономики. Куйбышев, 1964, стр. 178— 179.



Затрачено в день на домашнее хозяйство 
(покупка продуктов, уборка, приготовление пищи и т. д.) в %

Д о  1 часа 1—2
часа

2— 3
часа

Более  
3-х часов

В целом по обследованным работни
кам 16,2 24,3 19, 7 3 9 ,8

в том числе:

мужчины 25,1 32,1 29,4 22 ,4
женщины 3 ,7 13,4 18,8 64,1
рабочие 13,8 23,1 29 ,0 43,1
И Т Р 27,1 30 ,0 18,4 24 ,5
молодежь до 20 лет 3 5 ,6 3 2 ,7 21 ,8 19,9

Из таблицы следует, что свыше трети людей, занятых в производ
стве, на домашнее хозяйство тратят более трех часов в день (в том 
числе две трети ж енщ ин).

Сокращение домашнего труда  возм ож но за  счет повышения удобств в к в а р 
тирах. Но главное — это развитие общественного питания, магазинов полуфабри
катов, ателье бытового обслуживания, сети детских дошкольных учреждений. 
Причем в аж н о  развитие общественно-бытовых служ б вблизи от места ж илья 
работника. Выполнение постановлений партии и правительства «О мерах по 
дальнейшему развитию и улучшению общественного питания» (март 1967 г.), «О 
мерах по дальнейшему развитию бытового обслуживания населения» (август 
1967 г.) в значительной мере сократит время домашнего труда.

Существенным резервом увеличения свободного времени является, например, 
сокращение з атр ат  времени на дорогу к месту работы и обратно. Общ ая  величи
на времени, связанного с работой, составляет от 7 до 12 часов в неделю.

Та б лица  S

Затраты времени на поездку к месту работы и обратно 
(по данным указанного обследования,) в %

М еньш е часа 1 — 2 часа Более  2-х 
часов

В целом по о бсл ед о ван н ы м  р а б о т 
никам 60 ,0 27 ,9 12,1

в том числе:

мужчины 58 ,8 29 ,9 11, 3
ж ен щ и н ы 61 ,9 2 4 ,7 13,4
рабочие 60 ,6 27 ,4 12,0
И Т Р 57,1 3 0 ,4 12,5
м олодежь до 20 лет 69 ,8 2 6 ,4  • 3 ,8

Из таблицы следует, что 60% обследованных работников тратят  на поездку, 
связанную с работой, менее одного часа. Но зачастую  передвижение к месту р а 
боты п обратно отнимает более двух часов.

К ак  показываю т расчеты, упорядочение марш рутов и расписания движения 
транспортных средств в течение года мож ет  дать  прибавку времени, достаточную, 
например, для  овладения иностранным языком.



Большое значение имеет расположение жилья вблизи места 
работы.

Но иногда в недельном фонде свободного времени создается своеобразный 
его избыток, вы раж аю щ ий ся  в большом удельном весе времени пассивного о тды 
ха и других нерациональных затрат. Г лавная  причина низкой культуры исполь
зования свободного времени — неумение его организовать. «Забивание  в козла», 
игра в карты, выпивки не только не расширяют реальное свободное время, по и 
сокращ аю т общий бюджет времени человека.

На основе Директив XXI]Г съезда КПСС рабочие и служащие 
переведены на п я т и д н е в н у ю  рабочую неделю с сохранением 
установленной ранее общей продолжительности рабочего времени.

Расчеты и практический опыт показывают: пятидневка замет
но сокращает время, связанное с пребыванием на производстве, так 
как в среднем каждый работающий еженедельно экономит один- 
два часа на дорогу к месту работы и обратно, на прием и сдачу 
смены и т. п. В течение года это увеличит свободное время трудя
щихся на 70—80 часов или на столько же, сколько дало бы введе
ние 8 — 10 дополнительных выходных дней. В нашем примере бюд
жета времени поездка на работу займет уже не 5,4% , а всего
4,5 % фонда времени.

«Партия придает большое значение созданию наиболее благо
приятных условий для всестороннего развития личности. Большие 
возможности в этой области открываются с увеличением: свободно
го времени трудящихся. Свободное время — это но только отдых, 
но, как подчеркивал Маркс, и своего рода пространство для разви
тия личности. Необходимо делать все, чтобы с расширением этого 
«пространства» росли возможности всех членов общества пользо
ваться благами культуры, учиться, заниматься любимым делом в 
различных сферах научного, технического и художественного твор
чества» 5

Пятидневная рабочая неделя облегчает условия труда работни
ков, расширяет возможности для дальнейшего повышения их квали
фикации и культурного уровня. Она способствует росту эффектив
ности использования оборудования при условии технологической 
подготовки сто в субботу па последующие пять дней.

В СССР рабочее время имеет объективную тенденцию к систе
матическому сокращению, что ведет к соответствующему увеличе
нию внерабочего и главным образом свободного времени. Эта тен
денция становится известной социальной закономерностью нашего 
строя, о которой К. Маркс писал, что как для отдельного индивида, 
так и для общества всесторонность его развития, потребления и дея
тельности зависит от сбережения времени. К экономии времени 
сводится в конечном счете вся экономия 2.

1 Л .  И. Б р е ж н е в .  50 лет великих побед социализма. Политиздат, М., 1967, 
стр. 35.

2 См. Архив К. М аркса  и Ф. Энгельса, т. IV, 1935, стр. 119,



VI. З А К О Н  Н Е У К Л О Н Н О Г О  Р ОС ТА  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  
О Б Щ Е С Т В Е Н  НО ТО Т Р У Д А

Производительность труда — это эффективность трупа, гтееспо- 
собность адд£дьног^щ Ш 1ШЕЗ^!Ш2д;шдо]Ей1^а1ода1Ша прелприятия. 
совокупного работника общества.

"Следует различать прОГГШТщнтёльность живого и общественного 
труда.

Яядддтц  уь-иного труда представляют собой затраты ж изненной 
энергии-работника на производство материальных средств.

Затраты  общественного трупа включают в себя затраты живого 
и затраты овеществлённого (прошлого) т р у д а .  ....................

_Птоизвояительдо1Ш|—ж ш ! т 1-ддшщ^ох1рвд£ДЯ1т а - ^ и б о  количест: 
вом~ времеши. .натраченного работником т лцЮДатШШХ одного на
делил, либо количеством изделий, произведенных в единицу време- ___
.ни. Экономия живого труда в расчете на едхшиЩГТТргодукцтпг curt*
детельствует о снижении трудоемкости ее изготовления. Но этот 
показатель не может еще дать полного представления о повышении 
производительности общественного труда.

В данной теме при изучении курса политической экономии мы 
будем рассматривать рост производительности о б щ е с т в е н н о г о  
труда, его плодотворность.

За к птт п о в ы ш а ю щ е й с я  производительности труда — один из об
щ их экономических законов, которые связывают в единое целое
развитие человеческого о б щ е с т в а ....

~ Это означает, что закон повышающейся производительности 
труда действует во всех способах производства. Рост производитель^ 
ноет и труда..— пбт-рктидттьпг процесс, являющийся' одйоврем&ипо 
результатом и условием развития производительных сил. ...

Движение и действие этого закона происходит в различной эко
номической среде, благодаря чему:

а) возникают разные мотивы (интересы), обусловливающие не
обходимость роста производительности труда;

б) обнаруживаются различные социально-экономические послед
ствия роста производительности труда для тех, кто производит мате
риальные блага, — для трудящихся.



Ё условиях бурж уазного  строя повышение производительности труда  я в 
ляется необходимостью в том смысле, что оно служ ит могучим средством в ру 
ках монополии для  повышения прибыли и таким образом она имеет выигрыш в 
ожесточенной конкурентной борьбе со своим соперником.

Однако антагонистическое противоречие м еж ду  основным экономическим 
законом кап итализма и законом повышающейся производительности труда при
водит к возможности в отдельных условиях получать большую прибыль не по
вы ш ая  производительность труда.

Д л я  капитализма, в конечном счете, важ н о  не повышение производитель
ности труда  само по себе, а получение наибольшей прибыли. Если ее можно 
получить благодаря  монопольной цене, то не обязательно з а тр а ч и в а т ь 'к а п и т ал  
на^ технические новшества, можно работать и па старом оборудовании. В этом, 
сооственно говоря, и проявляется один из моментов тенденции загнивания про
изводительных сил в условиях капитализма, особенно на его империалистиче
ски! стадии. г

Кроме того, неэквивалентный обмен крупных монополий с простыми то вар о 
производителями у себя в стране, неэквивалентный обмен с менее развитыми 
странами точно так  ж е  позволяют монополиям получать высокую прибыль без 
увеличения производительности труда. Иначе говоря, накопление капитала  проис
ходит за счет внешних источников.

Наконец, в момент экономических кризисов перепроизводства имеет место 
падение роста производительности труда, а не его повышение.

В условиях бурж уазного строя для непосредственных производителей м ате 
риальных благ трудящихся — все методы повышения общественной произво
дительности труда, все средства для развития производства, превращ аю тся в 
средства усиления эксплуатации. Они— уродуют рабочего, делая  из него непол

ноценного человека, принижают его до роли придатка машины, увеличивая т я 
жесть труда, отнимают его содержательность,  отчуж даю т от рабочего духовные 
силы процесса труда «в той мере, в какой наука входит в процесс труда  как  сам о
стоятельная сил а . . .» '.

Таким образом, в условиях буржуазного общества действие эко
номического закона повышающейся производительности труда не 
является непрерывным и не только за счет него может развиваться 
капиталистический способ производства. Все это позволяет сделать 
вывод, что экономический закон повышающейся производительно
сти труда для капиталистического строя «имеет не безусловное зна
чение» 2 и ведет к усилению эксплуатации трудящихся масс, 
л  Иноё^ дсло в условиях с<щип.тнзма.
у  гю-первых, развитие социалистического, .строя осуществляется
только... за .счет., вн у т р е н н и х  источников накопления. Поэтому
повышение... нроизведи¥ш цш оститруда" являетЩ первостепенным
условием, прироста накопления. .,Ъ  счет ум еньш ения ббщёствШТВго
необходимого времени на изготовление какого-либо материального
блага мы можем увеличить выпуск данного продукта или направить
сэкономленное время на производство других материальных благ.
Р а з в и т а щ - е о ц в а л д зм а . л щ е б у е т . - д ш 1в е р ы в н о г о  . п о и т л п с т т а я  р т р п и я д п т т -
тельш^йти  общественного труда, вне которого невозможно движение
о б щ е с т в . а   ............        -..... .....— .....- . .
} ] Во-вторых, непрерывный рост производительности труда не
Противоречит действию основного экономического закона социализ- /■   -

' М а р к с  и Ф. Ь н г е л ь с. Соч., т. 23, стр. 660.
2 К. М а р к с н Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 25, ч. 1, стр. 288.



ма. Средством достижения пели в у с л о в и я х  социализма, как известно, 
я вляется развитие общественного производства, а оно достигается 
путем повышения ппопзволтттелыюсти общественного труда.

гИ, наконец, в росте производительности труда заинтересован 
непосредственный производитель материальных благ — совокупный 
работник общества, ибо все материальные блага, им .созданные, при
надлежат ему. Новая хозяйственная реформа через фонды мате
риального поощрения усиливает интерес трудящихся в дело повы
шения производительности труда.

Итак^ закон повышающейся производительности труда, действуя 
при социализме непрерывно, выступает как закон и е у к д о д н о  г о 
роста производительности труда и вместе с тем является законом. 
имеющидГ^НЗ^ШШНШТ1П1ЯЧта!Г^дЖ ~рывттоГТ()циализма11:Г в этом 
своем действии он является" специфическим:" экономическим законом 
социализма.

Социалистическое общество является более экономным общест
вом. В нем отсутствуют конкуренция, анархия производства, безра
ботица, экономические кризисы и тому подобные явления, которые 
ведут к громадным потерям общественно-необходимого труда в бур
жуазном обществе.

Показателем повышения производительности общественного 
труда будет являться отношение массы произведенной продуш ми-К. 
затратам живого и прошлого труда. Этот показатель в значительной 
степени условный, ибо уровень производительности труда соизме
ряется через денежное выражение, а цена, как известно, откло
няется от стоимости. Однако в современных условиях производи
тельность труда при производстве продукции можно соизмерять 
только в денежном выражении ’.

П овыш ение производительности общественного труда означает 
с н и ж е т е  его затрат на единицу продукции. «....ОтобмыеТшн^ 
шее применение прошлого труда, но сравнению с живым, знаме
нует повышение производительности общественного труда и увеличе
ние общественного богатства» 2.

Иначе говоря, повышение производительности общественного 
труда означает сокращение затрат всего труда при относительном 
увеличении доли затрат овеществленного труда и относительном 
уменьшении доли затрат живого труда.

Рассмотрим повышение производительности груда на числовых примерах.

Пусть А — затраты  овеществленного труда.
Б — затраты  живого труда.

А +  Б — всего затрат  общественно необходимого труда.
А : Б — соотношение затрат  овеществленного и живого труда.

Исходные данные А =  8 час. п , ,
Б =  6 час. Всего 14 часов-
Соотношение 1,33 : 1.

1 См. «Структура народного хозяйства и производительность труда». Изд-во 
«Экономика», М., 1968, стр. 14—22.

2 К. М а р к с и Ф .  Э н г е л ь с .  Соч., т. 25, ч. II, стр. 245.



Повышение производительности общественного труда  будет выглядеть следу
ющим образом.

”  с = г ЧЗС' Всего 12 часов.Б  =  5 час.

Соотношение 1 ,4 :1 ,  т. е. доля з атр ат  овеществленного труда относительно 
увеличилась, доля живого труда  уменьшилась и в пелом расход времени на 
продукт снизился с 14 до 12 часов.

М ож ет  иметь место снижение затрат  только живого труда, т. е. снижение 
трудоемкости, но предприятие м ож ет  израсходовать более дорогостоящие м а 
териалы.

Например: А = 1 0  час. Всего 15 часов
Б =  5 час. Соотношение 2 : 1.

Хотя доля овеществленного труда  значительно возросла, но в целом повыше
ния производительности труда  не получилось.

Возможно, что соотношение затрат  овеществленного и живого труда  не у в е 
личилось, а уменьшилось (по сравнению с исходными данными).

А =  7 час. Всего 14 часов.
Б ■=■! час. Соотношение 1 : 1

Такое явление может  произойти при некемплекспой механизации или авт о м а 
тизации процесса производства, когда внимание обращ аю т только на главный, 
основной процесс и забы ваю т о вспомогательных. По существу величина затрат  
живого труда увеличилась за счет роста числа вспомогательных рабочих. П о в ы 
шения производительности общественного труда  не произошло.

Сказанное можно проиллюстрировать следующим образом:

Затраты  овещ ествленного 

труда (времени)

З а тр а ты  
живого 

тр у д а  ( в р е 
мени)

Всего затрат  
общ ественно  

необходимого 
тр у д а  (в р ем е 

ни)

Соотношение 
овещ ествленного  
и живого т р у д а  

(времени)

Исходные данные
I. I 8 часов I 6 часов I 14 1 , 3 3 :  1

|- |- 1 к |-1 -М -1 -  I - I - / - I - / - / - I
Повы ш ени е  п р о и зв о ди тел ь н о сти  общ ественного  тр у да

п  I 7 час.  | 5 час. I 12 1,4  : 1
11 • !■—1—1—1—1—1—1— 1 -1 -1 -/-/-1

Сни ж ение  з а т р а т  ж и вого  труда  и одновременное повышение 
овещ ествленного  тр у д а  (прим енение дорогостоящ их  м атериалов)

,, I 10 час. I 5 час. I 15 2 : 1
11 • I - I - / - / - I - I - I - / - I - I -  | - | - 1 - | - | - |

В ы сокий  удельны й вес вспомогательны х рабочих,  н ек о м п л ек сн ая  
м ех ан и зац и я ,  автом атизация  производства

I 7 час. I 7 час. | 14 1 : 1
|—1-1—1—1—1 - 1 - I - I - I - I - / - I —1 -|

Повышение производительности общественного труда нельзя 
сводить лишь к росту производства продукции в единицу времени, 
следует рассматривать ее и с точки зрения качества выпускаемой 
продукции. Продукция с лучшим качеством принесет более полез
ный эффект при потреблении ее обществом и тем самым повысит 
40



производительность общественного труда. Еще К. Маркс, говоря о 
производительности труда, отмечал, что ее повышение может урав
новеситься плохим качеством продукта, т. е. из-за плохого качества 
продукции производительность труда останется на прежнем уровне.

На сентябрьском (1965 г.) Пленуме Ц К  КПСС и X X III съезде 
КПСС партия поставила задачу к о р е н н о г о  у л у ч ш е н и я  к а 
ч е с т в а  выпускаемой продукции — чем оно выше, тем эффектнее 
п производительнее весь общественный труд.

Таким образом, сущность закона неуклонного роста производи
тельности общественного труда органически совмещает количест
венное увеличение производства продукции при минимальных за
тратах труда с одновременным повышением качества этой продук
ции.

Природа социализма создает объективную необходимость и возможность 
экономии труда и повышения качества продукта во всех звеньях общественного 
производства — на рабочем месте, в цехе, предприятии, в к аж дой  отрасли и в 
масш табе  всей страны.

. З а  годы социалистического строительства достигнут существенный рост про
изводительности труда. В 1967 году в промышленности она возросла по отно
шению к уровню 1913 года более чем в 15 раз. Еще в больших разм ерах  повы
силась часовая  производительность труда — примерно в 23 раза.

Процент прироста промышленной продукции за счет роста 
производительности общественного труда

З а  первую пятилетку 51%
З а  вторую пятилетку 79%
З а  военные годы и четвертую пятилетку 69%
З а  пятую пятилетку 68%
З а  1959— 1965 годы 66%

Действие экономического закона неуклонного роста производи
тельности труда обеспечивает более высокие темпы роста произво
дительности общественного труда при социализме по сравнению с 
капитализмом.

Темпы роста производительности труда  
рабочих в промышленности в %

1950 г. 1966 г.
С ССР 100
США 100 gWfi
Англия 100 159
Франция 100 224

Более высокие темпы роста производительности труда в нашей 
стране и обеспечение з а  этой основе глубоких качественных измене
ний во всех отраслях народного хозяйства подтверждают правиль
ность ленинских слов о том, что производительность труда, это, в 
последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового 
общественного строя '.



Высокие темпы роста производительности груда в промышленности СССР 
дали возм ож ность в исторически короткие сроки достигнуть и превзойти по этому 
показателю уровень главных европейских стран. По сравнению с США произво
дительность труда  в промышленности царской России составляла  примерно 11%, 
т .е была ниже американской в 9 раз.  Теперь разрыв сократился в 4,5 раза,  про
изводительность труда в промышленности составляет 40—50% американского 
уровня.

По некоторым отраслям промышленности мы превысили уровень производи
тельности труда  США. Например, добыча нефти и попутного газа  (без природ
ного) в пересчете на нефть в расчете на одного занятого составляет в СС С Р по 
отношению к СШ А 107%. По добыче природного газа,  выплавке стали уровень 
производительности труда составляет 61—64% к американскому.

В сельском хозяйстве в среднем за 1959/1966 гг. в СС С Р производитель
ность труда  была меньше, чем в США, примерно в 4 раза.

На XXIII съезде К П С С  отмечалось, что под влиянием объективных и су бъ 
ективных причин за последние годы темпы роста производительности труда не
сколько снизились.

Действовавш ие до недавнего времени формы и методы управления, , плани
рования и экономического стимулирования производства устарели и перестали 
соответствовать новому, более высокому уровню производительных сил страны 
и стали сдерж ивать их. Оказалось, что в 1956/60 гг. ежегодное повышение про
изводительности труда  в промышленности составляло в среднем 6,5%, а в 
1961/65 гг. — 4,6% '. В новой пятилетке намечается повысить темпы роста про
изводительности труда. (П оказатели прироста приведены ниже).

З а  истекшие два года пятилетки рост производительности общественного 
труда  ускорился. В 1966 году темп роста этого показателя определялся в 5%. 
В 1967 году производительность труда в промышленности увеличилась на 7%, в 
строительстве — на 7%, на железнодорож ном транспорте — на 8%.

Однако народное хозяйство располагает большими резервами дальнейшего 
повышения производительности труда. Н а это обращ ается  внимание в постанов
лении Ц К  К ПС С  и Совета Министров СССР «О мерах по обеспечению дальней
шего роста производительности труда  в промышленности и строительстве», при
нятом в декабре  1966 года.

В юбилейном обращении ЦК КПСС, Президиума Верховного Со
вета СССР и Совета Министров СССР к советскому народу подчерк
нута важность всемерного подъема производительности труда для 
построения коммунистического общества и выражена уверенность в 
том, что трудящиеся нашей страны будут и впредь неустанно бо
роться за ее повышение.

Особенности современного этапа развития экономики, новые 
условия хозяйствования предполагают более полное овладение ме~

Среднегодовые темпы прироста производительности труда 
(в расчете на одного работающего)

1961/65 гг.  1966/70 гг.

В промышленности 
В строительстве 
В сельском хозяйстве

4,6%
5,3%
3,7%

6,0% 
6,6 % 

около 7,0%

1 XXIII  съезд КПСС. Стенографический отчет, т. II, стр. 10,



ханизмом действия закона повышающейся производительности 
труда. Как подчеркивается в постановлении Ц К  КПСС «О мерах по 
дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли 
в коммунистическом строительстве», всестороннее раскрытие зако
нов и категорий политической экономии, познание механизма их 
действия является необходимым для строительства коммунизма.



VII.  ПУТИ П О В Ы Ш Е Н И Я  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А

Для активного использования экономического закона неуклон
ного роста производительности труда прежде всего надо знать, 
какие факторы влияют на производительность труда. На них указы 
вал еще К. М аркс '. Они дополняются и факторами, присущими 
только социалистическому способу производства.

Их можно разбить на три крупных группы: связанные .с разви
тием производительных сил, с воздействием социалистических про
изводственных отношений и с природными условиями.

К факторам, связанным с развитием производительных сил, от- 
носятся:
f  1^ Размеры и эффективность средств производства. Основой дан

ного фактора является технический прогресс. Сюда относится ком
плексная механизация, автоматизация, химизация производства.
1^Г^р<Ш Ш Б--развитшгттазпшЩТ"стёпёнь ее технологического при

менения.
^ ^ О б щ е ст в ен н ая  организация производства.

Повьттттеииа  к у л ь т у р н о - т е х н и ч е с ко го  у р о в н я  р а б о т н и к ов п р сь
извбдства. Более квалифицированный работник может затратить
"меньше времени на производство продукта, лучше использовать 
оборудование и материалы, стать рационализатором, изобретателем.

К факторам, связанным с воздействием социалистических про
изводственных отношений, относятся:

1. Характер труда. Процесс труда, процесс производства при 
социализме носит непосредственно общественный характер. Иначе 
говоря, процесс ттцща...запанее ддашшуется. что устраняет непроиз
водительные с конкуренцией и анархией
производства и имеющие место в условиях капитализма.

Одним из моментов характера труда является его интенсив
ность. В. И. Ленин в работе «Очередные задачи Советской власти» 
в числе условий роста производительности труда указывал и интен
сивность труда, повышение которой присуще всем гЬещмт-тэттст--—т i 
установление границ, степени напряженности труда различно.



При капитализме рост производительности труда достигается 
преимущественно за счет перенапряж ения рабочей силы, невосста
новимого износа затраченной жизненной энергии.

11шт социализме труд применяется при уровне интенсивности, 
обеспечивающем нормальную жнзнедеятельйогтк-юрганнзн'а работу" 
н и ка ., Повышение ийТёнеиВ'НЦИ'м труда до уровняГобiцественно не
обходимой происходит главным образом за счет устранения всяких 
потерь Р аб очего' воёмёйЦ, уил Ш 1№пя'''р1Ж>чего дня. ”

Социалистическая кооперация труда и ее преимущества перед 
капиталистической кооперацией труда.

Особое место в достижении роста производительности труда за
нимает социалистическое соревнование’.' В нем в известной мере 
перекрещиваются все остальные факторы, ибо все они проводятся 
в жизнь непосредственно самими людьми.

Социалистическое соревнование в нашей стране, начиная с ком
мунистических субботников, играло и будет играть высокую, неоце
нимую роль в развитии нашего общества и повышении производи
тельности труда.

Юбилейное соревнование, посвященное 50-летию Великого Ок
тября, отмечено глубоким экономическим поиском, больше связано с 
экономической наукой. Такое положение свидетельствует, что соци
алистическое соревнование поднялось на новую, более высокую 
ступень своего развития.

Неправильно было бы считать, будто побудительным мотивом повышения 
трудовой активности является  только материальный интерес. Соревнование м о
ж ет  стать и становится тем стимулом, который неразрывно и накрепко связывает 
личный интерес с государственным, общенародным. Поиск резервов повышения 
эффективности производства, роста производительности труда, снижения себесто
имости продукции приобрел массовый характер.

Больш ую творческую активность проявляю т трудящ иеся в период подготовки 
к столетию со дня  рож дения В ладимира Ильича Ленина. Изобретатели и рациона
лизаторы Куйбышевской области, включившись в соревнование за достойную 
встречу знаменательного юбилея, за  счет рационализации производства решили 
сэкономить 240 млн. руб., что в 1,5 раза  больше среднегодового уровня, достиг
нутого в предшествующей семилетке. Это обязательство успешно выполняется.

Таково воздействие социалистических производственных отно
шений на повышение производительности труда.

, Факторы, зависящие от природных условий, влияют на добы
вающую промышленность и особенно на сельскохозяйственное про
изводство. Ч ерез эти отрасли природные у с л о в и я  оказывают воз
действие на повышение производительности общественного трупа в 
целом. ,,

На каждом предприятии, в каждой отрасли народного хозяйст
ва факторы используются, сообразуясь со спецификой местных ус
ловий. Ч

Основные меры по использованию всей совокупности факторов 
изложены на X X III съезде КПСС.

В новой пятилетке обращается особое внимание на ускорение
научно-технического прогресса, который является важнейшим мо-

—



мртттпм ттпвт.тптрщтя производительности труда. XX век — век гран
диозной научно-технической революции.

В прошлом столетии технико-экономический потенциал часто характеризо
вался  числом и мощностью установленных паровых двигателей. В первой поло
вине XX века — объемом производства угля, чугуна и стали. В настоящее время 
на первый план выдвигаются все больше такие показатели, как  производство и 
потребление электроэнергии, развитие химии полимерных соединений, число у с та 
новленных электронно-вычислительных машин, мощность и дальность полета 
космических кораблей.

Научно-техническая революция оказывает воздействие на лич
ные и вещественные факторы производства. В массовом количестве 
появляются автоматические средства труда, предмет труда стано
вится веществом с заранее заданными свойствами, меняется и энер
гия, приводящая в движение механические средства труда (термо
ядерная). Все это приводит к таким результатам, что нормально 
действующий автоматизированный процесс уже не требует непо
средственного участия человека. Он «становится рядом с процессом 
производства, вместо того, чтобы быть его главным агентом»'.

Следует еще раз отметить: анализ прогрессивных форм производства свиде
тельствует о том, что человеческий труд приобретает характер более сложных 
функций, требующих для своей реализации высококвалифицированных рабочих, 
техников, инженеров, экономистов, организаторов, ученых и т. д., то есть труда 
совокупного работника общества. Иногда по недоразумению считают, что такое 
развитие противоречит марксистскому положению об исторической роли рабочего 
класса, но эго основано на довольно распространенном ошибочном отождествле
нии рабочего класса с рабочими, занятыми физическим трудом. У М аркса  инж е
нерно-технический персонал всегда выступал как  часть «совокупного рабочего».

С исторической точки зрения «производственные отношения 
капитализма слишком узки, для научно-технической революции» 2.

Научно-техническая революция внушает страх некоторым идео
логам буржуазного мира. «Автоматизация ставит США, и посте
пенно каждую страну, перед угрозой и вызовом, уступающим по 
своему значению только водородной бомбе... Сегодня многие на
чинают наконец понимать, что автоматизация не просто новый вид 
механизации, а революционная сила, способная ниспровергнуть наш 
социальный порядок», — так пишет один из американских социоло
гов3.

Только социалистическое общество открывает возможность ши
рокого и планомерного развертывания научных исследований, ис
пользования их достижений в интересах человека , труда, для ус
пешного решения выдвигаемых научно-технической революцией 
социальных проблем. Социалистическое общество на первом этапе 
своего развития пользуется производственной базой, унаследован
ной от прошлого, и единственным условием для ее дальнейшего

1 Из неопубликованных рукописей К. Маркса. Журн. «Большевик», 193!/, 
№  11— 12, стр. 62.

2. П рограмма КПСС, стр. 27.
° Подробно смотрите ж. «Мировая экономика и международны е отноше

ния», 1967, №  i, стр. 19— 32.



развития и совершенствования является научно-техническая рево
люция.

.Ведущ ая роль в осуществлении научно-технической революции 
принадлежит науке. Она должна иметь такой научный” задел™ кото- 
рый бы позволял заранее находить наиболее эффективные техноло
гические решения, уменьшающие количество затрат на производ
ство материальных благ.

Это можно проследить на следующих данных (см. рис. 1).

«оюнаиго™» в А А О в А Я  П р о д у к ц и я  П Р О й / Ы Ш А е Н Н О С Т И

■ » г * “  вмямагенна-люкзеелствткыб парсом»»

Р и с .  1. Д и н ам и к а  в ы п у ск а  промышленной п родукции  
в расчете  на едини цу промы ш ленно-производственного  

персонала  и роста его численности.

К ак видно из рисунка, кривая выпуска продукции в расчете на 
единицу промышленно-производственного персонала значительно 
опережает его рост. Так в 1955 году расхождение указанных кри
вых составляло 32,3 пункта (отрезок АБ) ,  в 1960 году — 63,2 (отре
зок ВГ), в 1967 — 99,4 пункта (отрезок ДЕ) .  Развитие науки способ
ствует все большему и большему росту объема производства про
дукции в расчете на единицу живого труда.

Уже перестал быть откровением тот факт, что спрос на научные 
кадры растет буквально не по дням, а по часам. Вот цифры: насе
ление в СССР удвоилось примерно за 70 лет, удвоение ж е числа 
научных работников произошло у  нас за десять лет — с 1949 по 
1959 год, а следующее удвоение уже за 5 лет — с 1959 по 1964 год 
(причем удвоение научных работников физико-математического и
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технического профиля произошло за 4 года, экономистов — за 5 
лет, историков и философов — за 10 лет) '.

За последние семь лет количество научных работников по всем 
отраслям науки выросло более чем вдвое.

В научных учреждениях, высших учебных заведениях и других 
организациях СССР трудится 770 тысяч научных работников. 
Это — четвертая часть всех научных работников мира.

В нашей стране научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими 
организациями, вузами и промышленными предприятиями сконструировано и и з 
готовлено только в 1967 году свыше 3 тысяч образцов новых машин, оборудова
ния, аппаратов и около 1500 приборов.

Н овая  техника долж на  быть экономически обоснованной, тогда предприятия 
возьмут се с удовольствием. К сожалению, подчас от руководителя производ
ства требуется героизм на так называемое «внедрение» новой техники. Будущие 
конструкторы долж ны  об этом подумать.

Немалую  роль в развитии науки, ее технологическом применении играют 
коллективы высших учебных заведений, в том числе и студенты. Имеется 250 
студенческих конструкторских бюро. В научно-исследовательской работе прини
мают участие 500 тыс. студентов.

Рубль, вложенный в науку и освоение ее результатов, дает  1,45 рубля при
роста национального дохода. С другой стороны, прирост национального дохода 
от обычных капиталовложений составляет 39 коп. на рубль вложений. С л ед о ва 
тельно, затраты  на науку и освоение ее результатов примерно в 3,5 раза  эф ф ек 
тивнее, чем обычные капитальные затраты  2.

. Комплексная механизация и автоматизация — важной moo на
правление повышения производительности и облегчения труда. 
Многое делается в этом направлении. ТГо“еще велик разрыв в уров
не механизации основных и вспомогательных работ. Несмотря на 
то, что предприятия хорошо оснащены новейшей техникой, удель
ный вес ручного труда сокращается медленно. Это становится серь
езным тормозом в повышении производительности труда.

В настоящее время рост производительности общественного труда  сдер ж и
вается  наличием ручного труда,  особенно при вспомогательных работах. Так, в 
промышленности количество рабочих, занятых, на рембнтных, погрузочно-разгру
зочных, транспортных и складских работах, где преобладает ручной труд, в 
1966 году составляло 46% всех промышленных рабочих. Использование ж е  ос
новных средств труда в ряде  отраслей в СС С Р выше, нежели в США.

Научно-техническая революция требует совершенствования ме
тодов производства общественного продукта. К ним относятоя-К№=— 
ттентрапня- ттрпттятштготва. специализация. кооперирование и НОТ.

На крупных предприятиях возможно лучшее использование 
средств производства.

1 Ж у р н а л  «Наука  и жизнь», 1967, №  1, стр. 100.
2 «Экономическая газета», 1968, №  27, стр. 9. Автор академик В. Т рапезни

ков делает справедливый экономический вывод, что, сократив средства на капи
таловложения, освободившиеся средства следует дать  на развитие науки и освое
ние ее результатов. По его расчетам следует в два раза  увеличить расходы на 
науку, сократив для этого капиталовложения на 7%.



Так, в СС С Р в 1964 году промышленные предприятия с объемом валовой 
продукции свыше 100 тысяч рублей в общем числе предприятий занимали 9%, 
производили 63,4 валовой продукции при наличии 59,7% промышленно-производ
ственного персонала и 58,3% промышленно-производственных фондов. Иначе 
говоря, на одного работника и на единицу оборудования на этих предприятиях 
производилось больше продукции, нежели на остальных промышленных пред
приятиях страны.

Специализированное предприятие производит какое-либо одно 
изделие или часть его, или изделия, производство которых тесно 
взаимосвязано по технологическому процессу. Например, завод 
метизов, станкоинструментальный завод, шарикоподшипниковый. 
Специализация позволяет совершенствовать один технологический 
процесс, не разбрасывая силы предприятия на производство различ
ных изделий. Специализация производства является важнейшим 
звеном технического прогресса, развития и совершенствования про
изводства. Это и послужило экономическим обоснованием усиления 
отраслевого принципа руководства промышленностью '.

Специализация требует и четкого кооперирования отдельных 
предприятий, ибо работа завода, производящего конечную продук
цию, в значительной стелени зависит от своевременных поставок 
заводами-смежниками, например, литья, метизов, арматуры и т. п. 
Установление непосредственной связи поставщиков и потребителей 
является одной из важнейших задач для осуществления новой хо
зяйственной реформы 2. Нарушение кооперированных поставок мо
жет привести к резкому падению роста производительности труда.

Особое значение в современных условиях приобретает научная 
оргТнизация производства и труда — НОТ. ^ аалщмщ.Ж'Щ-ХСШошая 
^ехлшГа. квалшЬлпйдо.цагшы<л-ка;нш, и требуется рациональным об- 
разом соединить их в едином производственном процессе.

К  сожалению, многие предприятия все еще серьезно отстают в отношении 
организации производства.  Вот почему в связи с переводом предприятий на 
новую хозяйственную реформу особое внимание было обращено на научную о рга
низацию производства и в нашей области. Осуществление НОТ требует актив
ного творческого участия всех работаю щ их и общественных организаций. В д е 
кабре 1966 года научной организации труда  был посвящен очередной пленум 
Куйбышевского обкома К П С С  3.

Научно-техническая революция требует и научной организации 
труда и производства. Отставание организации труда от уровня тех
ники и технологии и стало серьезным тормозом в повышении про
изводительности труда.

Обследование, проведенное Н И И  труда  и Центральным бюро промышленных 
нормативов по труду, показало, что автоматические линии в среднем простаи
вают 42% сменного фонда времени и главным образом из-за недостатков в орга 
низации труда.

1 См.: А. Н. К о с ы г и н .  Об улучшении управления промышленностью, совер
шенствовании планирования и усилении экономического стимулирования про
мышленного производства. М. П олитиздат, 1965, стр. 18.

2 См. там же, стр. 22, 2:9 и др.
? См. «В олж ская  коммуна», 29 декабря  1966 г,



Научно организованный труд — это труд упорядоченный, приве
денный в систему в соответствии с требованиями современной науки 
и передовой практики.

Поскульку и средства труда, и предметы труда, и сам человек 
постоянно изменяются, развиваются, постольку и научная органи
зация труда не может быть застывшей системой, а является процес
сом систематического и планомерного совершенствования, внесения 
в организацию труда достижений науки и передового опыта.

Мероприятия по совершенствованию научной организации труда 
не требуют больших затрат, но дают значительный экономический 
о <фф е югрчштгш^гят'Д) а о о ч е е время, повышают производительность 
труда, которую можно достичь различными методами. Например, 
при капитализме рационализация труда и производства, чрезмерная 
интенсивность труда тоже приводят к экономии времени-, но это 
нельзя назвать научной организацией труда, ибо последняя имеет 
своей целью и экономию энергии человека. Социалистическому об
ществу, где все осуществляется ради человека и для человека, во
все не безразлично, какими усилиями достигаются те или иные ре
зультаты. Н аучная организация труда предусматривает обеспече
ние такой интенсификации, такого расходования жизненной энер
гии, при которых осуществлялось бы умственное и физическое раз
витие человека в их гармоническом- сочетании.

Н аучная организация труда таким образом направлена еще и 
на облегчение труда человека, без этого не может быть самой науч
ной организации труда. В. И. Ленин указывал, что при социализме 
прогресс науки и техники избавит миллионы рабочих от дыма, пыли 
и грязи, ускорит превращение грязных, отвратительных мастер
ских в чистые, светлые, достойные человека лаборатории.

Теперь уж е  не встретить таких «отвратительных мастерских». В нашей с тр а 
не расходуются огромные средства на оздоровление, охрану и улучшение усло
вий труда  и технику безопасности. Если в 1959 году на эти цели было и зрасходо
вано 985 млн. руб., то в 1966 году — 1,8 млрд. руб.

Ежегодно  на цели улучшения условий труда  на предприятиях Куйбышевской 
области используется 15— 16 миллионов рублей. Профессиональные заболевания 
стали редким явлением, все меньше становится работ с опасными условиями т р у 
да. В то ж е  время есть еще немало предприятий, где допускается загазованность 
цехов, низка культура производства. И дело здесь не в недостатке средств, а в 
том, чтобы разумно использовать имеющиеся средства на улучшение условий 
производства.

Для развития научно-исследовательской работы по НОТ и внед
рения ее результатов в практику создаются центры и фирмы.

В частности, создана на полном хозяйственном расчете фирма 
«Оргсвязьмеханизация». Государственным комитетом Совета Мини
стров СССР по вопросам труда и заработной платы и ВЦСПС изу
чено состояние работы и принято решение о распространении пере
дового опыта в области НОТ ряда предприятий.

ЦК КПСС, обсудив в августе 1967 г. опыт Свердловской обла
стной и Рыбинской городской партийных организаций по внедрению 
НОТ в промышленности, рекомендовал Ц К компартий республик, 
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крайкомам, обкомам партии направить усилия партийных, совет
ских, хозяйственных и профсоюзных организаций на всемерное 
внедрение НОТ.

Сбывается предвидение К. Маркса, что социализм как работаю
щее общество будет по-научному относиться к процессу своего про
грессирующего воспроизводства во все расширяющихся размерах.

Большое влияние на повышение производительности труда ока
зывает качество выпускаемой продукции. Коренное улучшение к а 
чества выпускаемой продукции, удлинение срока службы машин, 
обеспечение их более надежной работы приобретает особое значе
ние. Повышение качества продукции равносильно увеличению ее 
количества, так как означает' более разумное использование сырья и 
материалов, оборудования, рабочей силы, т. е. представляет собой 
как бы выпуск дополнительного количества продукции при одной и 
той же величине затраченного сырья, материалов, использовании 
одного и того же количества работников и т. д.

Например, повышение моторесурса ави адвигателя  уменьшает количество 
капиталовложений на строительство новых заводов по производству ави ад ви га 
телей.

В докладе на совместном торжественном заседании ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР указывалось, 
что «Народное хозяйство Советского Союза вступило в. такую ста- 
лию. котла глявТШм'ЧтТтота бшгвше
с т а н о в и т с я  п о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  о б щ е с т в е н н о г о  п р о Ш в о д с Т в а ;-
улучш ение качествентШ~7шШЖтШ^и~ЖсШ^~Шг<5 отраслей на~’оснОТИ~ 
новейших достижений шГута ~ “
' Э то^значает, что производство должно расти не только за счет 

в в пдд.тмнш : мощностей п-освоения новых земель, по все в большей 
м ере зя счет .шииыяго использования, каж до г о предприятия, каждо- 
го агрегата, каж дого гектара земли» С

Ч ем  выше качество продукции, тем эффективнее п производи
тельнее весь общественный тр у д 2.

В пятилетке большое внимание уделяется совершенствованию 
структуры промышленного производства и устранению узких мест. (

С охраняется  опережающее развитие электроэнергетики, машиностроения, 
химической промышленности, электроники. Но нельзя снижать внимание к уголь
ной промышленности. С развитием химии потребность в металле не будет резко 
сокращаться.  Требуется ускорить производство автомобилей и тракторов. Их 
нехватка становится все более узким местом в народном хозяйстве.

Немаловажное значение для повышения производительности
общественного труля имер.т.._щдрви£ни.е....и..разумное использование.

1 Л. И. Б р е ж  н е в .  50 лет великих побед социализма. Политиздат,  М., 1967, 
стр. 30 (подчеркнуто мною — JI. В.). _

2 Об этом еще раз напоминает постановление Ц К  КПСС (ноябрь 1967) «Об 
усилении работы по внедрению системы мероприятий, разработанны х на пред- 
приятиях Саратовской области, по повышению качества выпускаемой продукции».



з емли. э т о т  пяжттрдша т _ ш и к а д ы ш ш —средства лш пизвддсдш а^аа. 
чего невозможно сельскохозяйственное производство.

Пути воздействия на природу изложены в решении майского (1966 г.) П л е 
нума Ц К  К П С С  и постановлении партии и правительства в марте 1967 года, 
где намечены крупные мероприятия по орошению, осушению, известкованию, гип
сованию, по защ ите  почв от ветровой и водной эрозии и другие, направленные 
на повышение урожайности сельскохозяйственных культур и вместе с тем на по
вышение продуктивности животноводства.

Дл!я поднятия производительности общественного труда, особенно 
в такой стране как наша, большое значение имеет разрешение во-

решение этой задачи имеет не только шшномическое, но и политиче
ское значение. (

Громадное значение в повышении производительности общест- 
вениогсГт'руда й мает mpirn.vi пену ттрбмЩд:1ё1т д у ,щне|Ш1Ш1тч тй ^ш г 
новую систему планирования и экономического стимулирования.' 
Это проявляется в том, что преобладающая часТПЕрироСта^прЩуК^ 

? ции создается за счет повышения производительности труда.
Н а предприятиях, работавших в новых условиях в 1966 и 1967 годах, 80% 

прироста продукции достигнуто за счет роста производительности труда. В це
лом ж е по промышленности — в 1966 году примерно 60% и в 1967 около 75%.

Если бы производительность труда  в промышленности в 1967 году была на 
уровне 1966 года, то для  обеспечения достигнутого роста производства потребо
валось бы увеличить численность запятых в промышленности почти на 2 млн. че
ловек.

Н а  предприятиях газовой промышленности, легкой и пищевой индустрии 
численность занятых в 1966 году по сравнению с 1965 г. уменьшилась и весь 
прирост производства обеспечен на основе роста производительности труда. О д 
нако на многих предприятиях произошло существенное увеличение численности 
работников.

В ходе юбилейного предоктябрьского соревнования в ответ на 
решения сентябрьского (1967 г.) Пленума ЦК КПСС и сессии Вер
ховного Совета СССР о планах развития народного хозяйства СССР 
на 1968—1970 годы и мерах по повышению благосостояния совет
ского народа трудящиеся многих предприятий Москвы, Ленинграда 
и других промышленных центров приняли на себя новые высокие 
обязательства: выполнить задания нового пятилетнего плана досроч
но, к 7 ноября 1970 года путем всемерного использования резервов 
производства, внедрения экономических методов хозяйствования, 
внедрения достижений науки и техники.

Этот патриотический почин передовых коллективов нашел го
рячую поддержку на предприятиях всех республик, краев и обла
стей страны.

В настоящее время страна готовится достойно встретить 100-ле- 
тие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. «ЦК КПСС с 
удовлетворением отмечает, что по инициативе многих коллективов 
предприятий промышленности, транспорта, строек, колхозов и сов
хозов, как выражение безграничной любвн к Ленину и активности 
масс в борьбе за выполнение его заветов, широко развертывается 
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социалистическое соревнование за достойную встречу великой да
ты — столетия со дня рождения нашего вождя и учителя, за успеш
ное выполнение пятилетнего плана развития народного хозяйства» *.

Экономия времени на один день при выполнении плана, повы
шение на один процент роста производительности труда, один про
цент экономии затрат и снижения себестоимости продукции, даже 
доли процента в масштабах всего народного хозяйства — огромные 
величины. А проценты эти, доли зависят от каждого участника все
народного соревнования. Очень важно поэтому помочь каждому 
осознать свою роль, меру личной ответственности за общий успех, 
помочь развернуться народной инициативе.

Воля и труд миллионов множат и множат победы социалисти
ческого производства.

В 1966—1970 годах предполагается повысить производитель
ность труда:

в промышленности на 33—35%, 
в совхозах и колхозах на 40—45% , 
на железнодорожном транспорте на 23—25%, 
на строительстве на 35—40% .

Повышение производительности общественного труда имеет пер
востепенное значение для~5азвйтия экономики социализма. Прежде 
всего оно:

ведет 4Г ускорению создания материально-технической базы ком
мунизма : ___Г

обеглечикает получение большого количества п р о д у к ции и хоро
шего качества пршша1ш.ён е т т ш ^ ^ Т р а ^ ~ т а б ^ в л я е т с я ~  экономиче
ской основой снижения розничных цен или повышения заработной 
платы ; —

ведет к сокращению рабочего времени и  увеличению свободного
 — -  * —   - —

Итак, процесс социалистического производства имеет неоспори
мые преимущества по сравнению с капиталистическим. В условиях 
социалистического производства отсутствует эксплуатация человека 
человеком, само производство направлено на всестороннее развитие 
человека в гармоническом сочетании его духовных и физических 
способностей. Это главное, что приковывает внимание народов все
го мира к жизни и деятельности людей первой страны, проклады
вающей нелегкий путь построения коммунистического общества.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем отличается характер соединения рабочей силы со средствами произ
водства при социализме От характер а  их соединения в условиях капитализма?

2. Каково экономическое содерж ание понятия совокупного работника пред
приятия, общества?

1 О подготовке к 100-летию со дня рож дения В ладимира Ильича Ленина, 
Постановление Центрального Комитета КПСС. «П равда»  от 10 августа 1968 г.



3. Почему фонд жизненных средств при социализме имеет и стоимостную 
структуру, но сама рабочая сила товаром не является?

4. Какие источники фонда жизненных средств с развитием социалистическо
го общества расширяются, какие утрачивают свое значение?

5. К акова  цель деления труда  (продукта) при социализме на необходимый 
и прибавочный?

6. К ак  используется общий фонд времени д л я  воспроизводства рабочей 
силы?

7. Возможно ли снижение з атр ат  живого труда без снижения з атр ат  ове
ществленного труда  и почему?

8. Каковы пути повышения производительности общественного труда  в 
1966— 1970 годах?

9. В чем отличие организации труда на капиталистических и социалистиче
ских предприятиях?
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