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ТАЕЫША РOШТЕНШIЛBЕ ШBТГШIШI ТOIМЕТIBЕO
ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

С ЕР ИЯ Б № 14 1965

В. Козлов

ОБ УСКОРЕНИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
СИЛ

Понятие производительных сил общества в первую очередь
относится к историческому материализму. Возникновение
этого понятия было вызвано необходимостью вскрыть при-
чины поступательного развития общества. Не будь роста про-
изводительных сил, не было бы необходимости и в самом по-
нятии их. Стало быть, суть рассматриваемого понятия в его
динамичности. Однако это совсем не означает, будто такие
проблемы как проблема структуры, размещения, способа при-
менения, вещественного состава отдельных элементов произ-
водительных сил, т. е. показателей, характеризующих не рост
сам по себе, а состояние производительных сил, не заслужи-
вают внимания. Наоборот, исследование их помогает выяс-
нить факторы роста производительных сил. Практика же це-
леустремленного строительства коммунизма требует созна-
тельного ускорения развития производительных сил как ос-
новы основ общественного прогресса.

На вопрос, что такое производительные силы, марксист-
ская философия отвечает так; это явление, выражающее от-
ношение между человеком и природой. При низком уровне
производительных сил человек подавлен силами природы, а
при высоком господствует над ними, благодаря познанию
и использованию в своих интересах законов природы.

Производительные силы складываются из личных и мате-
риально-вещественных элементов. Первые - это люди про-
изводства (благодаря их способностям), а вторые средства
производства. К. Маркс подразделял средства производства, в
свою очередь, на два основных компонента: на предметы
труда и средства труда, однако не рассматривая эту струк-
турную схему как неизменную во все времена. Напротив, он
подчеркивал относительную условность и подвижность границ
между отдельными элементами производительных сил (одни
и те же вещественные объекты, как-то: земля, скот, топливо,
могут быть отнесены то к одному, то к другому структурному
элементу производительных сил).
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В последние годы проблемы структуры производительных
сил стали предметом оживленной дискуссии. Сама жизнь за-
ставила отбросить искусственно суженное определение про-
изводительных сил, данное И. В. Сталиным, согласно кото-
рому предмет труда оказался вне рассматриваемого понятия.
И. В. Сталин не допонимал той революционной роли, которую
в росте современных производительных сил призван сыграть
предмет труда (особенно благодаря развитию химии).

Видимо теперь настало время ввести еще одно подразделе-
ние, выделив наряду с предметом и средствами труда, в каче-
стве самостоятельной составной части, топливно-энергетиче-
ские ресурсы общества (за счет соответствующего сужения
названных элементов). В принятой структурной схеме их ме-
сто весьма неопределенное. Это обстоятельство часто вызы-
вает недоразумения. Так, К. В. Островитянов и другие авторы
4-го издания учебника политической экономии относят топлив-
ные ресурсы к вспомогательным материалам, а место гидро-
ресурсов, ресурсов атомной энергии и других вовсе не указы-
вают. 1 Разве можно в условиях, когда электрификация стала
главным стержнем создания материально-технической базы
коммунизма, считать правильной такую структуру производи-
тельных сил? Думается, что нет.

В настоящее время спорной проблемой является также
место науки в структуре производительных сил. Некоторые
философы и экономисты склонны называть науку самостоя-
тельным элементом производительных сил. Но в системе, со-
стоящей из перечисленных элементов (люди, предметы труда,
средства труда, освоенные человеком энергетические ресурсы)
наука никак не может занимать места вне их или наряду с
ними, ибо она пронизывает все, до единого, названные эле-
менты. Применение машинной техники, например, К. Маркс
назвал «... показателем того, до какой степени общественные
знания вообще наука превратились в непосредственную
производительную силу...». 2 Классики весьма последова-
тельно рассматривали науку не только как «идеальное» (т. е.
умственное), но и как практическое богатство общества.
В некотором смысле К. Маркс ставит науку даже на один
уровень с силами природы. Говоря о том, что в буржуазном
обществе всякое богатство превращается в орудие капитала,
он замечает: «Силы природы и наука противостоят рабочим
как силы капитала».3 Иными словами он утверждает, что

1 См. Политическая экономия, учебник. М., 1962, стр. 8.
2Из неопубликованных рукописей К. Маркса. «Большевик», 1939,

№ 11—12
3 К. Маркс. Теории прибавочной стоимости, ч. I, стр. 375.
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«...в машине сама реализованная наука противостоит рабо-
чим в качестве капитала». 4 Ф. Энгельс называет науку еще
определенного рода деятельностью людей, 5 а В. И. Ленин
системой познавательной деятельности человека. 6 В общем,
наука, в марксистском понимании, явление весьма много-
гранное: она и определенная деятельность (исследование),
и известное умственное богатство (совокупность знаний), и
практическое богатство общества (реальное воплощение зна-
ний в технологии, в средствах производства и в материальных
ценностях вообще). В силу всего этого научные познания слу-
жат действенным орудием преобразования мира.

Наука входит во все существующие элементы производиг
тельных сил. К. Маркс называет ее всеобщей общественной
производительной силой или же духовной потенцией матери-
ального процесса производства.7 Элементом же производит
тельных сил классики науку не называют. Она всегда в ка-
кой-то мере была производительной силой, но только с раз-
витием и широким применением машинной техники стала
непосредственной производительной силой, а при комму-
низме, при полной автоматизации, как указывается в Про-
грамме КПСС, станет таковой в полной мере. Не случайно в
последнее время в широкий обиход вошло изречение: сегод-
няшняя наука это завтрашняя техника. 8

Здесь уместно привести высказывание академика Н. Н. Се-
менова, согласно которому наука двадцатого века «... пере-
стала быть только служанкой производства, а превратилась
в мать производства».9

В чем же, собственно, обнаруживается превращение
науки в полной мере в непосредственную производительную
силу? На наш взгляд, самым существенным внешним прояв-
лением. которое можно взять за критерий, является сокра-
щение времени между каким-нибудь теоретическим откры-
тием и его практическим применением.

4 К. Маркс. Теория прибавочной ценности, ч. I, стр. 376.
5 Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. М., 1948, стр. 170.
6 В, И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 181.
7 К. Маркс. Капитал, т. I, стр. 369 и Теории прибавочной стои-

мости, ч. I, стр, 376.
8 Правда, на том основании, что классики не называли науку эле-

ментом производительных сил, нельзя делать вывода, что она никогда не
може'l быть названа таким образом. Речь идет лишь о том, что наука
не укладывается в качестве элемента в известную ныне структуру. Дру-
гая же целостная структура производительных сил до сих пор просто не
разработана.

9 «Правда» от 26 ноября 1962 г.
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Прежде для этого часто требовались столетия. Теперь же
редко встречаются ценные открытия, пусть и теоретические,
которые не могли бы найти практического применения в те-
чение нескольких десятилетий. Чем полнее человек будет гос-
подствовать над окружающей природой, тем быстрее будут
находить применение теоретические открытия.

В дальнейшем трудно будет себе представить такие обла-
сти науки, которые являлись бы слишком «теоретическими»
для того, чтобы способствовать дальнейшему развитию про-
изводительных сил общества. Это относится не только к мате-
матике и естественным наукам, но в равной степени и к об-
щественным наукам. «В самом деле: в наше время когда
строительство коммунизма в СССР стало непосредственной
практикой миллионов, интервал во времени между теорети-
ческим и практическим решением вопросов коммунистиче-
ского строительства значительно сокращается, если не исче-
зает вовсе». 10

Интересно обратить внимание на темпы развития произ-
водительных сил в течение всей истории человечества. Они с
некоторыми колебаниями (по крайней мере до сих пор)
оказываются повышающимися, судя по таким признакам, как
рост численности населения на земном шаре, повышение про-
изводительности труда, потребление энергии человечеством
и т. д. Поскольку развитие производительных сил является
первопричиной всякого общественного прогресса, ускорение
их развития, одновременно при консервативности производ-
ственных отношений антагонистических классовых обществ,
обусловило последовательное сокращение исторических сро-
ков существования формаций (рабовладельчества, фео-
дализма, капитализма). Ускорение развития производитель-
ных сил неизбежно приближает и наступление коммунизма,
но не означает, что в ожидании его можно сидеть сложа руки.

Возникает вопрос: где же искать причины развития самих
производительных сил? Эта проблема, несмотря на огромную
важность, до сих пор слабо изучена. Такое положение вещей
отчасти объясняется не полностью изжитым еще догматиче-
ским подходом к истолкованию классиков. В результате до
сих пор широкое исследование внутренних причин развития
производительных сил не проводилось. Изучение их ограни-
чивалось лишь внешними причинами обратным влиянием
производственных отношений на развитие производительных
сил.

10 Л. Ф. Ильиче в. Общественные науки и коммунизм, М., 1963,
стр. 125.
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Несомненно значение производственных отношений ума-
лять нельзя; «Из форм развития производительных сил эти
отношения превращаются вих оковы». 11 Но это классическое
положение было догматиками доведено до крайности до
отождествления формы развития производительных сил с
исчерпывающей причиной их развития. Внешнее условие
(форма) было принято за причину, причем единственную, а
всякие поиски внутренних причин расценивались как немарк-
систские. Классики действительно уделяли мало внимания
внутренним причинам роста производительных сил, но это
было обусловлено определенными задачами, стоявшими пе-
ред ними. В период же строительства коммунизма сама прак-
тика неизмеримо расширяет круг задач, стоящих перед тео-
рией.

Одной из них, безусловно, является глубокое изучение
внутренних причин ускоренного роста производительных сил.

Насколько нам известно, классики марксизма-ленинизма
нигде не называли производственные отношения ни причи-
ной, ни источником развития производительных сил.. А
И. В. Сталин в произведении «Экономические проблемы со-
циализма в СССР» новые производственные отношения на-
звал «двигателем» развития производительных сил. Вопрос
же о том, в силу чего производительные силы продолжают
развиваться при старых производственных отношениях, был
догматиками просто стыдливо обойден.

Я. А. Кронрод в 1956 году одним из первых хотя и поднял
вопрос о «внутренней логике» роста производительных сил,
но все же продолжал считать единственным источником их
роста их «взаимодействие» с производственными отноше-
ниями. 12 Впервые со всей прямотой А. И. Крылов в 1957 году
ставит вопрос о внутреннем источнике роста производитель-
ных сил, но на этом и останавливается. Главным же ускори-
телем их развития он по-прежнему считает форму, т. е. но-
вые производственные отношения. 13 Несмотря на заметные
сдвиги в исследовании внутренних источников роста произ-
водительных сил в последнее время, результаты до сих пор
остаются весьма скромными. 14

Что касается обратного влияния производственных отно-
шений на производительные силы, то оно, конечно, сущест-
вует. Каждый переход на новую ступень общественного раз-

11 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 13, стр. 7.12 «Вопросы философии» № 2, 1956, стр. 172.
13 «Вопросы философии» № 4. 1957.
14 В А. Фомина, В. И. Белозерцев. Особенности развития

социалистического способа производства. М., 1962.



вития обуславливает и новый способ соединения двух сторон
производительных сил личной и вещественной. Так, соеди-
нение производительной силы рабов со средствами произ-
водства рабовладельцев происходило против воли самих ра-
бов методами внеэкономического принуждения. При феода-
лизме, с одной стороны, соединение рабочей силы крепостных
крестьян с основными средствами производства феодалов
также происходило против воли основной производительной
силы, а с другой, ограничивалось возникшее у крепостных
стремление соединения со своими средствами производства.
При капитализме частная собственность мешает пролетариям
соединять свою рабочую силу со средствами производства по
собственному желанию. Соединение их оказывается возмож-
ным только по усмотрению капиталистов, стало быть, в их
интересах. При социализме же трудящиеся как полноправные
хозяева имеют возможность свободно распоряжаться обеими
сторонами производительных сил и личной, и веществен-
ной в собственных интересах.

Безусловно, с переходом от одних отношений к другим
условия роста производительных сил существенно изменя-
ются, расширяются. Но только ли здесь следует искать при-
чину ускоряющегося их развития? Думается, нет. При таком
ограниченном подходе многие важнейшие явления совре-
менности остались бы непонятными. Двадцатый век в Про-
грамме КПСС называется веком «... колоссального роста
■производительных сил и развития науки . . ,». 15

Здесь речь идет о капитализме. Но если бы главным ис-
точником роста производительных сил были производствен-
ные отношения, то каким образом колоссальный рост произ-
водительных сил стал возможным именно в двадцатом веке,
когда капиталистические производственные отношения явно
уже устарели и тормозят развитие? Где же тот двигатель,
который обуславливает развитие производительных сил на-
перекор всем препятствиям? Им может быть только внутрен-
ний источник роста самих производительных сил. ,

- Согласно марксистской диалектике началом всякого раз-
вития являются противоречия. Первый толчок для роста про-
изводительных сил дали противоречия между предком чело-
века и окружающей его природой. В результате из живот-
ного мира выделился человек как основная производительная
сила, а из остальной природы средства производства в ка-
честве вещественной стороны производительных сил. С этого
момента возникли и внутренние противоречия производитель-

15 XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза, стеногра-
фический отчет, т. 111. М., 1962, стр. 231.
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ных сил. Это противоречия; 1) внутри личной стороны,
2) внутри вещественной стороны и, наконец, 3) между лич-
ной и вещественной сторонами производительных сил.

Названные противоречия, в свою очередь, порождают и
внутреннюю энергию для преодоления их, которая уже
является непосредственным двигателем развития. Отсюда и
относительная самостоятельность роста производительных
сил, их способность развиваться даже при крайне отсталых
производственных отношениях (хотя и не в полную меру).

Ниже для примера из каждой группы назовем некоторые,
характерные для современного периода, внутренние противо-
речия развития производительных сил.

1. Противоречия развития основной производительной силы:

между квалификацией рабочей силы и предъявляемыми
к ней требованиями по сложности выполняемой работы,

между чувством ответственности и требуемой степенью
ответственности на рабочем посту,

между специальными знаниями руководителя и его
способностью работать с коллективом,

между узкой специализацией и требуемой гибкостью
применения рабочей силы при изменяющейся структуре про-
изводства,

между свободным выбором профессии и общественным
балансом рабочей силы,

между новаторскими стремлениями и инертными тен-
денциями отдельных работников и т. д.

Это далеко не исчерпывающий перечень противоречий, в
котором однако сразу обнаруживается множество далеко не
полностью изученных проблем развития и наилучшего ис-
пользования основной производительной силы общества. По-
этому на практике нам подчас не хватает знаний наилучших
путей и методов преодоления подобных противоречий.

2. Внутренние противоречия развития средств производства,
в частности, развития техники:

между высокими параметрами технологического про-
цесса и ограниченной устойчивостью материалов,

между производительностью отдельных звеньев техно-
логической цепи,

между возросшими требованиями к точности обра-
ботки и развитием контрольно-измерительной и регулирую-
щей техники,

между развитием механизации основных и вспомога-
тельных работ,
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между усложнением конструкции автоматических си-
стем и надежностью системы.

Это тоже лишь небольшая часть тех противоречий, кото-
рые встречаются на каждом шагу технического прогресса.
На практике они не всегда преодолеваются заблаговременно
и наилучшмм образом, без лишних потерь.

3. Внутренние противоречия развития производительных сил
в целом, или противоречия между личной и вещественной

сторонами производительных сил^:

между ростом производства и ростом потребностей
основной производительной силы,

между высокими достижениями отдельных новаторов
и материальными предпосылками массового распространения
их опыта,

между производительностью живого труда и эффек-
тивностью всего общественного труда,

между человеческими способностями и ростом слож-
ности как технических, так и экономических задач.

Разумеется, и эта группа противоречий не исчерпывается
приведенным перечислением.

Возникает вопрос: существует ли среди множества проти-
воречий одно основное внутреннее противоречие развития
производительных сил? Если да, то какое это противоречие?
Мнения отдельных авторов по этому вопросу расходятся.
Одни в качестве основного выдвигают противоречие между
ростом производства и ростом потребностей общества, а дру-
гие - противоречие между развитием техники и ростом куль-
турно-технического уровня трудящихся.

На наш взгляд, в качестве основного внутреннего про-
тиворечия развития производительных сил можно выдвинуть
противоречие между ростом производства и одновременной
экономией времени. В настоящее время это противоречие
стало особенно ощутимым. В самом деле, общество, строя-
щее коммунизм, с одной стороны, чувствует потребность в
неограниченном увеличении объема производства. Но обще-
ству далеко не безразлично, каким образом добиться этого
увеличения; оно, с другой стороны, чувствует потребность в
сокращении трудовых затрат, в экономии рабочего времени.
Разрешение данного противоречия заключается в том, что и
рост объема продукции, и сокращение рабочего времени в
общем балансе времени трудящегося человека достигается
путем экономии рабочего времени, общественно необходимого
для изготовления каждой единицы продукции, т. е. повыше-
ния 'производительности труда.



Энергия трудящихся, порожденная стремлением посто-
янно преодолевать рассматриваемое противоречие, и есть
движущая сила всестороннего развития производительных
сил. В этом неисчерпаемый источник роста производитель-
ных сил социалистического общества.

Сознательная творческая активность людей играет в раз-
витии производительных сил огромную роль. При этом особо
следует подчеркнуть роль авангарда нашего общества
коммунистической партии. Наглядным примером могут слу-
жить не только съезды, но и пленумы ЦК КПСС.

Например, ноябрьский (1962 год) выработал конкретные
меры для преодоления ряда противоречий (правда, это не
только противоречия производительных сил ине только внут-
ренние), возникших на данном этапе развития; противоречия
между единством технического прогресса и недостаточным
общегосударственным единством технической политики,
между необходимой экономичностью проектирования и недо-
статочной степенью унификации проектов, между необходи-
мостью концентрации капиталовложений в решающие звенья
и местническими тенденциями раздробления капиталовложе-
ний, между необходимостью обеспечения реальности народно-
хозяйственных планов и их недостаточной аналитической обо-
снованностью, между необходимостью всеохватывающего
предупредительного контроля и оторванностью от масс конт-
ролирующего аппарата.

Партия взяла под огонь деловой критики основные недо-
статки нашей хозяйственной жизни и наметила решительные,
смелые мероприятия для их выкорчевывания. Сейчас выше-
упомянутые противоречия успешно преодолеваются. То же
самое можно сказать о противоречиях, вскрытых на последу-
ющих пленумах, в частности, на мартовском (1965 год).
Однако, преодоление одних противоречий всегда вызывает
другие, преодоление которых последовательно ставится на
повестку дня.

Первым условием для успешного преодоления как суще-
ствующих, так и возникающих противоречий является свое-
временное вскрытие их и всестороннее исследование. В дан-
ной статье нет возможности подробно рассматривать хотя бы
все вышеперечисленные внутренние противоречия производи-
тельных сил. Но на некоторых из них все же хочется остано-
виться.

Возьмем (из первой группы) противоречие между специ-
альными знаниями руководителя и его способностью работать
с коллективом. Подобные проблемы были предметом обсуж-
дения на июньском пленуме ЦК КПСС (1963 год). Пленум
подчеркнул, что хозяйственное руководство и формирование

11
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нового человека не могут быть оторваны друг от друга. Каж-
дый руководитель одновременно должен быть и воспитате-
лем. Пленум обязал руководящих работников предприятий
активно включиться в проведение среди коллектива идейно-
воспитательной работы. Тем не менее это 'противоречие про-
должает сказываться. Во многом он объясняется недооцен-
кой общественной («социальной») психологии.

Небезынтересно привести некоторые мысли по этому по-
воду рядового труженика учебного хозяйства «Раади», брига-
дира строителей Э. Тоодо, высказанные в письме автору дан-
ной статьи, а отчасти также в его статье, опубликованной в
газете «Рахва Хяяль». Он пишет, что за последние десять лет
в хозяйстве сменилось четыре директора, четыре зоотехника,
три агронома, три техника-строителя и несколько бригадиров.
Причем и в годы минимальной, и в годы максимальной про-
дуктивности хозяйства во главе его стояли люди с высшим
образованием. Отчего же такая текучесть руководящих кад-
ров, отчего различные результаты? Причину Э. Тоодо видит
не столько в различной добросовестности, не в степени актив-
ности, не в знаниях, а главным образом в различном умении
работать с людьми, добиваться плодотворного приложения
их усилий. Э. Тоодо добавляет, что умение организовать кол-
лектив вовсе не означает, будто руководитель должен «тор-
говаться» с подчиненными, выискивать компромиссы, отсту-
пать от принципиальных позиций. Наоборот, умение предпо-
лагает требовательность к себе и к другим.

В нашем обществе, правильно подмечает Э. Тоодо, право
на руководство определяется не наличием денег, капитала, а
•доверием общества. Но это еще не все. Руководитель, кото-
рый опирается только на данное ему формальное право ру-
ководства, запросто может создать себе ложный авторитет и
превратиться в бюрократа. Завоевание настоящего автори-
тета, без которого не может быть и настоящего руководства,
зависит от самого руководителя, специалиста, как определен-
ной личности. Но чему в этой области учит высшая школа
будущих командиров производства? Получаемые ими знания
о том, как руководителю обращаться с людьми, более чем
скудны. А производству это обходится дорого.

Предмет «Экономика и организация производства» никак
не может преподавать навыки организатора, ибо здесь люди
рассматриваются лишь как средняя статистическая величина
рабочей силы. При этом предполагается, что в производстве
мы имеем дело с людьми, досконально знающими свои обя-
занности и строго выполняющими их. На деле же мы наталки-
ваемся на сложные психологические проблемы. И только
тогда узнаем, что руководителям нужны также знания и по
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производственной психологии и педагогике руководства. Во-
дительских прав, например, никто не выдает лишь на основе
технических знаний человеку, не знающему правил уличного
движения. А вот будущим командирам производства дипломы
выдаются не заботясь о том, знакомы ли они с педагогиче-
скими «'правилами движения» в сложном производственном
коллективе!

Подытожим сказанное: в качестве одной из первых мер
для преодоления противоречия между специальными знани-
ями руководителя и его способностью работать с коллекти-
вом в учебные планы высшей школы должны быть включены
основы общественной психологии и педагогики руководства.
«Необходимо, наконец, знать условия и причины, от которых
зависят психические и физические возможности человека». 16

Ведь человек, в конце концов, представляет собой основную
производительную силу общества.

Противоречия второй группы, т. е. внутренние противоре-
чия развития техники изучены лучше других, но тем не менее
далеко еще не достаточно.

Одним из наиболее острых оказывается в настоящее время
противоречие между усложняющейся конструкцией автомати-
ческих систем и ограниченной надежностью системы. Для
преодоления его прилагаются огромные усилия, причем не
безуспешно. Вспомним хотя бы об успехах в этой области,
достигнутых новейшей наукой бионикой. Но зачастую и
сегодня остается в силе ультиматум, представленный нам са>
мой жизнью: или решительно улучшить качество автомати-
ческих устройств, или мириться с весьма низкой эффектив-
ностью автоматизации. Заблаговременное и успешное пре-
одоление как данного, так и других внутренних противоречий
развития средств производства предполагает теснейшее со-
трудничество и взаимные усилия технической и экономиче-
ской мысли.

Из третьей группы рассмотрим противоречие между вы-
сокими достижениями отдельных новаторов и материальными
предпосылками массового распространения их опыта. От
успешного преодоления этого противоречия в огромной сте-
пени зависят темпы роста производительных сил общества.
Возникновение опыта новаторов носит локальный характер:
в одном месте вырабатываются одни, в другом другие про-
изводственные новшества. Одно и то же новшество, как пра-
вило, не появляется одновременно во многих местах. Но лишь
тогда, когда новшество получит более или менее общее рас-

16 Л. Ф. Ильичев. Общественное науки и коммунизм. М., 1963,
стр. 109. ' .
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пространение, его можно считать действительным фактором
развития производительных сил общества. В свете сказанного
огромное значение приобретает скорость передачи и переня-
тия новаторского опыта.

Человек заслуживает названия основной производитель-
ной силы благодаря заложенным в нем новаторским способ-
ностям. Такими способностями не обладает никто и ничто,
кроме человека, в частности, ни животные, ни машины, хотя
физически они могут в течение какого-то времени произво-
дить и без непосредственного участия человека. В творческой
же области человек незаменим. Поэтому решающим вкладом
человека в производство является приложение его усилий не
физических, а творческих, умственных. Именно то, что только
человек способен давать все новые и новые внутренние толчки
развитию производительных сил, делает его главной произ-
водительной силой. Способность человека разведывать и на-
мечать новое самый ценный фактор производства. Чем
больший простор мы сумеем создать для развертывания твор-
ческой инициативы новаторов, тем быстрее построим комму-
низм.

Однако, создание такого простора предполагает постоян-
ное преодоление противоречия между высокими достижени-
ями отдельных новаторов и материальными предпосылками
массового распространения их опыта. В этом смысле поучи-
тельно проследить ход преодоления названного противоречия
на различных исторических этапах развития производства.

В первобытном обществе весь процесс познания природы,
в том числе и приобретение нового производственного опыта,
протекал крайне медленно. Недостаточны были тогда сами
производственные предпосылки для новаторской деятель-
ности: не хватало времени и средств для экспериментальных
поисков лучших методов производства. Новшества в таких
условиях, как правило, рождались случайно.

При рабовладельчестве дело обстояло не многим лучше.
Правда, рабовладельцы располагали временем для творче-
ских поисков, но считали для себя производственную деятель-
ность, включая изобретательскую, унизительной. Тем не ме-
нее зарождались новые идеи, новый опыт на местах накоп-
лялся. Но широкому распространению новшеств сильно ме-
шал свойственный рабовладельчеству способ соединения про-
изводительной силы рабов со средствами производства, да и
примитивные методы передачи нового опыта. Все вышеска-
занное относится к феодализму, когда опыт отдельных умель-
цев передавался лишь в процессе совместной работы, причем,
как правило, по родственной линии (отцы постепенно, иногда
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в течение всей жизни, передавали свой опыт сыновьям, посвяь
щая их в тайны своего ремесла).

В наши дни роль случая в деле накопления нового опыта
отодвинулась на задний план. Теперь подавляющая часть
новшеств рождается из целеустремленного поиска, из твор-
ческих раздумий и экспериментальной проверки новых идей.
Техника помогает не только выработке, но и распростране-
нию передового опыта. Этому служит печать, связь, кино,
транспорт ит. д'. Все эти технические возможности имеются
уже при капитализме. Там отдельными частными предпри-
нимателями и монополиями прилагаются немалые усилия
для выработки нового локального опыта, для приобретения,
скрыто от конкурентов, своих патентов на технические нов-
шества. Но при капитализме технические предпосылки ни-
когда полностью не могут быть использованы для широкого
распространения нового опыта. Наоборот, всевозможные уси-
лия прилагаются к тому, чтобы их глубже запрятать, чтобы
не выдать свою коммерческую тайну.

Таким образом перегородки частной собственности оказы-
ваются серьезной помехой в преодолении противоречия между
локальными достижениями новаторов и массовым распрост-
ранением их опыта.

При социализме нет и быть не может подобных социаль-
ных преград. Здесь, наоборот, быстрое и широкое распрост-
ранение всевозможных производственных новшеств всячески
поддерживается обществом. Но тем не менее мы не можем
сказать, что у нас уже созданы наилучшие условия для
эффективной новаторской деятельности. Трудности, которые
в этом деле наблюдаются, обусловлены преимущественно не-
достаточными еще материальными возможностями, а отчасти
также бюрократизмом и равнодушием некоторых хозяйствен-
ников. .

Не будет преувеличением сказать, что в то время, как в
нашей стране в целом индустриализация уже давно стала со-
вершившимся фактом, в одной области производственной
деятельности, а именно в области массового технического но-
ваторства, она до сих пор еще не проведена. Здесь по-преж-
нему в значительной степени господствует кустарщина.
Этому, конечно, есть свое историческое объяснение, но этому
не может быть оправдания с точки зрения задач коммунисти-
ческого строительства. Лет пятнадцать тому назад наша
страна, несмотря на большие уже тогда научные достижения,
еще мало в каких областях техники занимала первенство в
мире. Теперь таких областей становится все больше. А это
значит, что если раньше мы по преимуществу заимствовали
передовой технический опыт у других стран (не было смысла
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расходовать 1 силы и средства на «изобретение .велосипедов»),
то теперь мы все чаще первыми прокладываем новые пути в
мировом техническом прогрессе. Вывод такой: старые кустар-
ные методы новаторской деятельности уже не могут нас уст-
раивать.

Выше говорилось о сокращении интервала во времени
между теоретическим и практическим решением вопросов
коммунистического строительства. Сказанное относится и к
техническому новаторству. Этот интервал мог бы уже и сей-
час куда более ощутимо сокращаться, если бы не существо-
вание определенного слабого звена между теоретическим от-
крытием или изобретением и его производственным внедре-
нием. Таким звеном является экспериментальное производ-
ство. Оно-то еще далеко не везде имеет индустриальную
основу. Удельный вес экспериментального производства не-
пременно должен быть увеличен. Заметные сдвиги в этом
направлении наблюдаются уже на практике (создание и уси-
ление экспериментальной базы специальных конструкторских
бюро, а также крупных предприятий и научных учреждений).
Но для разрешения задач создания материально-технической
базы коммунизма этого далеко недостаточно.

Представляется, что в дальнейшей перспективе оборудо-
ванная по последнему слову техники экспериментальная база
должна быть в распоряжении не только профессиональных,
но и всех самодеятельных изобретателей и рационализаторов.

Создание такой материальной базы безусловно даст ог-
ромный толчок в развитии производительных сил. Возмож-
ность незамедлительного воплощения своих технических идей
на практике является заманчивой для любого изобретателя.
В результате безусловно умножатся ряды новаторов и воз-
растет их творческая активность. Личная и материально-ве-
щественная стороны производительных сил воздействуют
друг на друга таким образом, что превратят развитие произ-
водительных сил в самоускоряющийся процесс. Как видно,
преодоление противоречия между высокими достижениями
отдельных новаторов и материальными предпосылками мас-
сового распространения их опыта оказывается влиятельным
фактором роста производительных сил в обществе, строящем
коммунизм.

Подробного анализа заслуживают пути преодоления всех
внутренних противоречий развития производительных сил.
Теперь, когда открыт путь те только техническому, но и эко-
номическому эксперименту, создаются возможности для при-
менения, наряду с теоретическим анализом, и эксперимен-
тальных изысканий наилучших, наиболее быстрых и эконо-
мичных путей преодоления возникающих последовательно
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противоречий. Поиски должны быть всесторонними, охваты-
вающими и техническую, и организационную, и социальную
области.

Интересы ускорения общественного прогресса требуют,
чтобы мы искали, находили и использовали до конца все ис-
точники развития производительных сил нашего общества.
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ТАЫЛША РOШТЕНМIЫSЕ ШSТIТIЛЮI ТOIМЕТIBЕO
ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

СЕРИЯ Б №l4 1965

В. Козлое

ОСНОВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЗАКОН
И ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА

Открывать экономические законы значит проникать в
сущность экономических явлений. А что, собственно, означает
проникать в сущность? Это значит объяснить, с одной сто-
роны, чем данное явление вызвано и, с другой, как оно вли-
яет на другие явления. Нам ровно ничего не удалось бы
объяснить, если бы мы ограничились рассмотрением обособ-
ленного от других явления. Сущность раскрывается по мере
того, как раскрываются внутренние и внешние связи явлений.
Карл Маркс назвал законом «... связь между двумя явле-
ниями...».1

В то же время классики подчеркивали, что не всякая связь
именуется законом. Связи бывают разнообразные и не все
они равноценны с точки зрения сущности явлений. Так, на-
пример, можно различать поверхностные (являющиеся часто
очевидными) и внутренние (глубинные) связи. Первые просто
учитываются наукой. Они принимаются к сведению как сами
собой разумеющиеся. Поэтому они никогда не именуются
законами. Вторые же в результате научного исследования
открываются и после того могут быть названы законами.

Ите и другие, в свою очередь, могут быть либо сущест-
венными, либо несущественными. Если связь, хоть и внутрен-
няя, но несущественная, она все равно не может быть имено-
вана законом. В противном случае количество законов воз-
росло бы необъятно, ибо связей, в том числе и внутренних, в
мире бесконечное множество. Одна из коренных задач эконо-
мической науки, как и всякой науки вообще, в том и заклю-
чается, чтобы отделить существенное от несущественного.

1 К. Маркс. Капитал, т. 111, стр. 233. Здесь речь идет об одном
конкретном законе. В других случаях К. Маркс допускал, что закон вы-
ражает одновременную связь между тремя или более явлениями. Но и в
таких .случаях эти явления он всегда стремился сгруппировать по двум
полюсам, т. е. разделить их на явления причинные и следственные.
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Вместе с тем связи могут быть либо устойчивые, либо не-
устойчивые. Устойчивые отличаются своей более или менее
строгой повторяемостью, необходимостью в определенных
условиях. Неустойчивые, наоборот, носят более или менее
случайный характер. Они не дают возможности сколько-ни-
будь достоверно предсказать вероятный ход событий. По-
этому основой научного предвидения может быть лишь зна-
ние устойчивых связей. Только их и называют законами.

Наконец, связи делятся на причинные и функциональные.
В отличие от вышесказанного, в данном случае мы не можем
принимать во внимание только одну разновидность связей,
отвергнув другую (в качестве закона). Бывают законы и при-
чинные и функциональные. Отчасти эти два вида связей пе-
реплетаются между собой. Причинная связъ может получить
функциональную форму выражения, а функциональная
связь найти причинное объяснение. Это известно из диа-
лектики. Пропорциональные связи, в частности, можно рас-
сматривать как своеобразные формы или частные моменты
функциональных связей. Но не все экономические законы по
своему характеру могут получить количественное, а следова-
тельно и функциональное выражение.

Независимо от того, может или не может та или иная
связь получить функциональное выражение, экономическая
наука, руководствуясь положением марксистской диалектики
о том, что причинная связь не только самая простая, но и
самая существенная, самая универсальная, всегда в конеч-
ном счете старается найти именно причинное объяснение
всем явлениям эконмической жизни. Следовательно, в эконо-
мических законах предпочтение отдается причинным связям,
не исключая, однако, функциональных. Все сказанное можно
проиллюстрировать на схеме;
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Закон политической экономии это теоретическое выра-
жение внутренней, существенной, устойчивой, преимущест-
венно причинной связи в эконмоической жизни.

Причинная связь выражается таким образом: П->Э, или:
если П, то Э. Здесь П обозначает причину (причинное явле-
ние), а Э —; эффект, следствие, результат (следственное яв-
ление). Связь П->Э означает, что П (причина) порождает Э
(эффект, следствие). Как один, так и другой полюс связи
П-»Э может иметь сложный характер, то есть вместо одного
состоять из комплекса явлений.

Определение же закона, в свою очередь, может принимать
разнообразный вид, например: «когда П, то и Э», «насколько
П, настолько Э», «по степени П, Э>>. Подобной формы выра-
жения следовало бы придерживаться при формулировании
всех, в том числе и основных экономических законов форма-
ций.

До сих пор речь шла лишь об объективных, не зависящих
от воли человека связях. Но отсюда никак нельзя сделать
вывод, будто действие экономических законов автоматично
(подобно законам природы). В экономике ничего не проис-
ходит без участия человека, без его сознательных действий.
Поэтому, рассматривая любое событие экономической жизни,
мы всегда обнаруживаем воздействие на него, кроме объек-
тивных связей, еще и субъективного фактора (желания, воли,
•знаний, интересов, а также эмоций человека). Это обстоя-
тельство осложняет задачу экономической науки. Что же ка-
сается самих законов как внутренних связей, то они от этого
не делаются нисколько менее объективными. Отдельные со-
бытия порой значительно отклоняются от их предполагаемого
закономерного течения. Но случайные факторы никогда не
могут изменить общего закономерного течения подавляющего
большинства событий.

* * *

Основной экономический закон является важнейшим среди
специфических законов формации. В речи на могиле
К. Маркса Ф. Энгельс назвал два открытия открытие
основного закона развития истории (закона соответствия про-
изводственных отношений производительным силам) и основ-
ного закона движения капиталистического способа производ-
ства (закона прибавочной стоимости) крупнейшим достиже-
нием Карла Маркса. Поэтому с удовлетворением можно от-
метить преодоление в ходе дискуссии стремления некоторых
экономистов умалить значение основного экономического за-
кона. В вопросе же определения этого закона полного един-
ства мнений до сих пор еще не достигнуто.
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Прежде всего необходимо уяснить: где следует искать
основной экономический закон формации? Ведь производ-
ство явление разностороннее. Это и технико-технологиче-
ский процесс природных сил (физическая сторона производ-
ства) и процесс преобразования потребительной стоимости
при одновременном перенесении старой и создании новой
стоимости (экономическая сторона товарного производства)
и общественная деятельность человека (социальная сторона
производства). В общем, в производстве обнаруживается
сложное переплетение физических, экономических и социаль-
ных явлений. Политическую экономию интересует в первую
очередь социальная сущность производства. Именно в этой
области следует искать и основной экономический закон фор-
мации. Его содержанием должна быть самая важная, самая
общая, словом, основная социальная связь производственной
деятельности людей. Таковой может быть только связь, кото-
рая определяет всю социальную направленность производ-
ства, то есть его социальную ориентацию. Основной экономи-
ческий закон должен дать ответ на. следующие вопросы: кому
служит производство, чьим социальным интересам оно отве-
чает, к чему оно приводит (социально)?

Рассмотрим, производственную деятельность поэлементно.
Вещественные элементы производства это средства произ-
водства, личные элементы люди как основная производи-
тельная сила, организационно-технические элементы орга-
низация и технология производства как одна из сторон мате-
риально-технической базы общества (наряду со средствами
производства) и, наконец, социальные элементы это отно-
шения собственности и определяемые ими отношения приме-
нения рабочей силы, отношения взаимного обмена деятель-
ностью между общественными группами и отношения распре-
деления. Все элементы производства того или иного обще-
ства возникли в результате прохождения определенных эта-
пов исторического развития. Отдельный человек не имеет воз-
можности выбирать по своему усмотрению, на свой вкус, ни
производительные силы, ни производственные отношения. Он
вынужден принять те элементы производства, которыми рас-
полагает данное общество.

Совершенно очевидно, что характер производственной дея-
тельности человека зависит от того, какие он имеет в своем
распоряжении средства производства: лопату, например, или
шагающий экскаватор. Некоторые экономисты при определе-
нии основного экономического закона, в духе взглядов
И. В. Сталина, делают по-прежнему основной упор на сред-
ства производства (концепция «высшей техники»). Однако
нельзя не заметить разрыва между характеристикой средств
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производства и раскрытием социальной сущности производ-
ства. Кроме того, понятие высшей техники не вполне опреде-
ленно: ведь во все времена существовала своя «высшая тех-
ника» (когда-то и лопата сыграла такую роль). Не случайно,
что после появления формулировки И. В. Сталина буржуаз-
ные экономисты стали щеголять утверждениями о том, что
основной экономический закон социализма, мол, вполне при-
емлем и для характеристики современного капиталистиче-
ского хозяйства. Здесь, в частности, сказывается социальная
неопределенность понятия высшей техники.

Иначе дело обстоит с общественной собственностью на
средства производства. Это понятие само собой уже подразу-
мевает и развитую машинную технику, ибо возникновение
социалистической общественной собственности, согласно все-
общему основному закону развития истории, до появления
машин не было бы возможным.

Собственность это, по сути дела, отношение экономи-
ческой власти между людьми. Взять хотя бы буржуазную
собственность. В отличие от феодальной персональной эко-
номической власти она отменила личную зависимость, оста-
вив лишь классовую зависимость и дав пролетариям пресло-
вутую личную свободу в двояком смысле. Это означало под-
чинение их новым эксплуататорам. Но как бы ни была урод-
лива буржуазная собственность со своей неограниченной
свободой покупать и эксплуатировать рабочую силу (хотя и
не так уж неограниченной свободой продавать ее из-за без-
работицы), она неизбежна на определенной ступени разви-
тия общества, независимо от воли того или иного человека.
Да и сам пролетарий ни за что не согласился бы вернуться
к феодальным отношениям собственности.

В общем человек, желает он того или нет, в своей произ-
водственной деятельности должен исходить из существующих
отношений собственности. Тем самым производственная дея-
тельность приобретает социальную определенность.

При социализме, в свою очередь, человек не волен выби-
рать частную или общественную собственность. Это хотя бы
уже потому, что само производство приняло в высшей сте-
пени общественный характер (отдельные предприятия при
современном уровне производительных сил связаны многими
нитями с народнохозяйственным организмом). Обществен-
ному же характеру производства может соответствовать
только общественная собственность. Узкие рамки частной
собственности при общественном характере производства ско-
вывают возможность дальнейшего всестороннего прогресса.
Это наглядно сказывается на капиталистической системе.
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Что касается достигнутой нами в настоящее время ступени
развития отношений общественной собственности (как, впро-
чем, и всего экономического строя) то она, разумеется, еще
далеко не вершина желаемого. Но можно ли утверждать, как
это стараются делать буржуазные идеологи, что частное
предпринимательство было бы более приемлемым для чле-
нов социалистического общества? В истории социализма,
правда, известны попытки некоторых дельцов заняться част-
ным предпринимательством под боком у социалистических
предприятий. Само собой понятно, что подобные попытки
были сурово осуждены не только юридически, но и едино-
душно высказанным возмущением общественности. Дельцы
оказались в одиночестве. Надежды апологетов капитализма
на то, что трудящиеся не сумеют оценить всю важность за-
воеванной ими экономической власти (то есть общественной
собственности) и согласятся отдать предпочтение частному
предпринимательству, уступая тем самым свою власть бур-
жуазии, были и будут и впредь тщетны. Итак, при социа-
лизме остается единственной альтернативой общественная
собственность.

Собственность на средства производства можно рассмат-
ривать и как социальное средство, необходимое для произ-
водственной деятельности людей. Она решающее, хотя и
не единственное социальное средство. Надо иметь в виду
также взаимный обмен деятельностью, способы обеспечения
трудовой дисциплины, стимулирование труда и другие сред-
ства. Кроме того, существуют еще и организационные сред-
ства (управление, регулирование, специализация и коопери-
рование производства, стандартизация, учет и т. д.).

Взять хотя бы отношения взаимного обмена деятель-
ностью между общественными группами. предопреде-
ляются не только производительными силами, но и отноше-
ниями экономической власти (отношениями собственности).
При господстве крупной частной собственности в любой
форме (рабовладельческой, феодальной, капиталистической)
исключен свободный от эксплуатации взаимный обмен дея-
тельностью между господствующими и подчиненными клас-
сами. При общественной же собственности, напротив, человек
не может стать лицом эксплуатируемым другим человеком
(не считая отдельных исключительных случаев). Для этого
нет реальной основы частных средств производства. Итак,
человек вообще никогда не может подобрать для своей про-
изводственной деятельности несуществующие средства, в том
числе и социальные.

В качестве примера рассмотрим еще трудовую дисцип-
лину. Без нее вообще не может быть никакой кооперации
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труда. Однако характер трудовой дисциплины в различных
обществах имеет коренные отличия. В одном случае дисцип-
лина опирается на внеэкономическое принуждение («дисцип-
лина палки»), в другом на экономическое принуждение
(«дисциплина голода»). Иногда задается вопрос: не выра-
жает ли принцип «кто не работает, тот не ест» ту же дисцип-
лину голода в социалистическом обществе? Постараемся
разобраться так ли это. Труд сам по себе явление обще-
человеческое. Без труда любое общество вымерло бы от го-
лода. Но «дисциплина голода» явление не общечеловече-
ское. Она представляет собой вполне определенный социаль-
ный бич капитализма. «Дисциплина голода» не имела бы
силу, если бы над головой каждого рабочего не висела ре-
альная угроза безработицы, то есть угроза лишений, голода,
отсутствия возможности работать при большом желании к
этому.

Ничего подобного, конечно, при социализме нет. Социа-
лизм решительно отвергает не только дисциплину палки, но
ц дисциплину голода. Единственно приемлемой оказывается
сознательная дисциплина труда, основывающаяся на реаль-
ной заинтересованности самих трудящихся в ее соблюдении.

Не вдаваясь в излишние подробности, из вышеприведен-
ного уже достаточно ясно напрашивается вывод о том, что
характер производственной деятельности человека всегда
предопределяется теми физическими и социальными сред-
ствами, которыми независимо от чьей бы то ни было воли
располагает данное общество (что касается организационных
средств, то они, хотя и не полностью, но все-таки в значи-
тельной степени зависят от воли людей и, следовательно, мо-
гут быть существенно изменены в рамках данного социаль-
ного строя). Социально же деятельность человека может
быть лишь такой, которая свойственна существующему спо-
собу производства.

Стало быть производственная деятельность общества
протекает в рамках определенных внутренних связей. По-
этому она неизбежно приводит и к результатам совершенно
определенного характера. Любое производство в конечном
счете, рассчитано на потребление. Но между производством и
потреблением лежит социальный результат как непосредст-
венный результат производства присвоение продуктов
труда (в частности, доходов).

В классовом обществе социальный результат, льготный
для узкого круга эксплуататоров, ограничивает потребление
трудящихся. Любому способу производства свойствен осо-
бый, единственно ему возможный социальный результат про-
изводственной деятельности людей. Дело в том, что производ-
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ство всегда в первую очередь служит своему хозяину. Та-
кова сама суть 'производства

Тот, кому принадлежит экономическая власть (в силу
собственности на средства производства), естественно, рас-
поряжается и всем социальным механизмом производства.
Иначе сама экономическая власть потеряла бы свой реаль-
ный смысл. Именно здесь и скрываются корни социальной
направленности производства, его объективной социальной
ориентации. Эта направленность определяется причинной
связью между способом непосредственной производственной
деятельности людей и основным социальным результатом
этой деятельности. Данная связь, внутренняя с точки зрения
способа производства, и является содержанием основного
экономического закона любой формации.

Каковы же особые социальные результаты производствен-
ной деятельности людей в различных обществах? Эти резуль-
таты впервые со всей ясностью были теоретически обобщены
классиками марксизма-ленинизма. Карл Маркс на основе
подробнейшего анализа капитализма пришел к выводу, что
при господстве капиталистической частной собственности
«производство есть только производство для капитала» 2

,
что

«... самовозрастание его стоимости является исходным и ко-
нечным пунктом .. . производства». 3 Итак, социальный «ко-
нечный пункт» капиталистического производства, его основ-
ной социальный результат это прибавочная стоимость.

Что касается основного социального результата произ-
водственной деятельности людей при социализме, то К. Маркс
характеризовал его, как постоянное расширение «...жизнен-
ного процесса общества производителей». 4 В. И. Ленин выра-
зил ту же мысль словами: обеспечение «... благосостояния и
всестороннего развития всех членов общества». 5

При определении любого причинного закона, в частности
основного экономического закона, следовало бы придержи-
ваться вышеуказанной общей схемы причиной связи. Этого,
к сожалению, до сих пор не делается в изданных учебниках
политической экономии, в связи с чем приводимые там фор-
мулировки не отличаются четкостью, а иногда и собран-

2 К. Маркс. Капитал, т. 111, стр. 260.
3 Там же.
4 Там же.
5 В. И. Ленин. Соч., т. 24, стр. 430. Если мы здесь и ограничимся

ссылкой на высказывания классиков, то вовсе не потому, что считаем до-
статочным аргументы подменять цитатами. Просто в рамках данной ста-
тьи нет необходимости повторить всю ту богатейшую аргументацию, ко-
торая содержится как в произведениях классиков, так и в современной
марксистской литературе.
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ностью. В (свое оправдание некоторые авторы зачастую гово-
рят о якобы «ненужном увлечении формулировками», кото-
рое, мол, было чуждо классикам. Но нельзя забывать, что
произведения классиков носят полемический характер и ими
никогда не был доставлен ни один учебник. В научно-педаго-
гической же работе краткие, ясные формулировки просто
незаменимы. Недооценка их значения приносит только вред
интересам дела. Конечно не следует впадать и в другую край-
ность, т. е. стремиться возвести какую-нибудь формулировку
в степень канона, предполагающего лишь его механическое
«зазубривание». Истинная задача формулировок заключается
в углублении понимания при одновременном закрепле-
нии в памяти наиболее существенного.

Содержание основного экономического закона может быть
выражено по-разному. Предлагаемые ниже определения ос-
новных экономических законов пяти формаций представляют
собой лишь одни из возможных вариантов их словесного из-
ложения.

Первобытно общинный строй закон производства не-
обходимого для существования человека продукта; когда про-
изводство основывается на общинной собственности, причем
трудовая дисциплина свободных от эксплуатации членов об-
щины обеспечивается жестокими традициями, оно неизбежно
приводит к совместному присвоению и уравненному потреб-
лению необходимого продукта (ибо отсутствие прибавочного
продукта исключает социальную дифференциацию доходов).

Рабовладельчество закон производства рабовладельче-
ского прибавочного продукта; когда производство основы-
вается на рабовладельческой частной собственности, причем
дисциплина рабского труда обеспечивается жестокими мето-
дами внеэкономического принуждения, оно неизбежно приво-
дит к присвоению рабовладельцами всех продуктов труда,
часть которых превращается в прибавочный продукт для
паразитического роскошного потребления рабовладельцев, а
другая часть используется для содержания рабов, подобного
содержанию рабочего скота.

Феодализм закон производства феодального прибавоч-
ного продукта: когда производство основывается на феодаль-
ной частной собственности, причем дисциплина труда экс-
плуатируемых крепостных крестьян обеспечивается по пре-
имуществу внеэкономическим принуждением, оно неизбежно
приводит к безвозмездному отсуждению у крестьян приба-
вочного продукта в виде феодальной ренты и его паразитиче-
скому потреблению феодалами.



28

Капитализм закон производства прибавочной стоимо-
сти: когда производство основывается на капиталистической
частной собственности, причем дисциплина труда эксплуати-
руемых пролетариев обеспечивается экономическим принуж-
дением, оно неизбежно приводит к созданию наемными рабо-
чими прибавочной стоимости и ее паразитическому присвое-
нию капиталистами в виде различных эксплуататорских не-
трудовых доходов, которые используются в их эгоистических
интересах.

Социализм и коммунизм закон производства на благо
трудящегося общества: когда производство основывается на
общественной собственности, причем дисциплина труда сво-
бодных от эксплуатации объединенных производителей под-
держивается сознательно, оно неизбежно приводит к совме-
стному присвоению самими трудящимися всех продуктов
труда, в том числе и прибавочного продукта, и к использова-
нию всех доходов только в интересах трудящихся, на их
благо.

Любая формация имеет лишь один основной экономиче-
ский закон. Стало быть, социализм и коммунизм как две фазы
одной и той же коммунистической формации имеют общий
основной экономический закон. В наши дни за ним целесо-
образно сохранить название «основной экономический закон
социализма», а в случае особой к тому необходимости, можно
прибегать и к более развернутому названию «основной эко-
номический закон социализма и коммунизма».

� * Ф

Нами до сих пор, за исключением заглавия, преднаме-
ренно не было упомянуто о цели производства. Это доказы-
вает, что при определении основного экономического закона
можно обойтись и без этого понятия. Кстати, и учебная про-
грамма по политической экономии (1963 г.) требует рассмо-
трения самостоятельным пунктом сначала содержания ос-
новного экономического закона социализма, а только затем
объективной обусловленности цели производства.

В последние годы немало споров ведется вокруг вопроса
о том, объективна или необъективна цель производства.6 Од-
нако достигнутые до сих пор сдвиги еще слишком незначи-
тельны. Почему же дискуссия малопродуктивна (относитель-
но)? Это объясняется тем, что до сих пор, как правило, во-

в См. ряд дискуссионных статей в журнале «Экономические науки»
за 1958—60 гг., сборник «Вопросы политической экономии социализ-
ма (дискуссия)», М, 1961, журнал «Вопросы экономики» № 1 за 1963 год
и др.



29

прос о признании объективной цели производства связывался
с вопросом о 'признании или непризнании основного экономи-
ческого закона. Но так ли уж на самом деле эти два вопроса
неотделимы друг от друга? Может ли какое бы то ни было
изменение людьми своих целей хоть малейшим образом по-
влиять на характер экономических законов? Конечно нет. По-
этому пора отказаться от безусловного отождествления про-
блемы цели производства и проблемы основного экономиче-
ского закона. Надо признать, что это все-таки два самостоя-
тельных вопроса, хотя цель производства бесспорно обуслав-
ливается основным экономическим законом.

Целью, как известно, называется заранее мыслимый (иде-
ально предвосхищаемый) результат сознательной деятельно-
сти человека, группы людей, партии или класса. 7 Сторонники
«объективной цели» иногда говорят: раз марксизм признает
объективность, истины, почему бы ему не признать и объек-
тивность цели? Но нельзя забывать о следующей разнице.
Вспомним, что такое истина. Это правдивое отражение объ-
ективной действительности. Она объективна настолько, на-
сколько отражение в сознании людей соответствует самим
фактам, существующим вне сознания. Объективность истины
означает, что ее содержание «...не зависит ни от человека,
ни от человечества» 8, чего никак нельзя сказать о содержании
цели. •

В самом деле: наблюдаются ли где-либо вне сознания, не-
зависимо от сознания, и такие факты действительности, кото-
рые соответствовали бы целям людей? Нет, таких фактов не
существует. Правда, существуют объективные потребности.
Бесспорно также, что «...цели человека порождены объек-
тивным миром и предполагают его...»9 Но можно ли на ос-
нове этого утверждать, что цели являются отражением объ-
ективных потребностей? 10 На наш взгляд, это утверждение не
соответствует вышеприведенному определению цели. Если
большинство целей (за исключением сумбурных, бессмыслен-
ных) и порождаются объективными потребностями, то это еще
не означает, что они непосредственно «отражают» эти по-
требности.

В самом деле, содержанием целей являются все-таки не
потребности, а мыслимые результаты человеческой деятель-
ности, или, другими словами, удовлетворение потребностей.
Цели, однако, также не могут непосредственно отражать уде-

7 См. напр. БСЭ, т. 46, стр. 498.
8 В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. ПО.
9 В. И. Ленин. Философские тетради. М., 1947, стр. 162.

1 10 См. БСЭ, т. 46, стр. 498.
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влетворение потребностей по топ простой причине, что они
порождаются еще не удовлетворенными потребностями.
Значит, цель вообще не может быть непосредственным отра-
жением существующих фактов внешнего мира, т. е. не может
быть объективной в том значении, в котором мы говорим об
объективной истине.

Раз речь вдет о цели в 'собственном смысле слова, а не о
предметном объекте цели, то она, как заранее мыслимый
(идеально предвосхищаемый) результат, фигурирует лишь в
воображении людей. Если бы дело обстояло иначе, то его уже
нельзя было бы назвать «заранее мыслимым». Правда, объ-
ект цели в предметном смысле может существовать и до воз-
никновения цели. Существование предмета как раз и может
стать причиной, вызывающей возникновение цели. Например,
увидев в магазине изящный предмет, человек может поставить
себе цель приобрести его. Но содержанием цели здесь яв-
ляется не сам предмет, а его приобретение. Это событие
факт не нынешней, а возможной будущей действительности.
Если бы содержанием цели был просто предмет сам по себе,
независимо от своего местонахождения, принадлежности
и т. д., то он спокойно мог бы и дальше оставаться лежать в
магазине, а цель можно было бы считать достигнутой.

Итак, до тех пор, пока цель остается целью, ее содержа-
ние (событие, удовлетворяющее потребность) еще вне вообра-
жения человека не существует. Иначе цель уже и не была бы
целью. Ведь она перестает быть целью с момента ее осуще-
ствления, хотя взамен ей сразу может появиться адекватная
новая цель. Следовательно, если истина непосредственно от-
ражает уже существующий факт действительности, то цель
предполагает рождение факта. Если истина человеком откры-
вается, то цель им самим «изобретается» (то есть устанавли-
вается, ставится и т. д.). Никто ведь не говорит об «откры-
тии» цели! В этом и есть коренное различие между истиной и
целью.

Обратимся к первоисточникам марксизма-ленинизма. Мо-
гут ли сторонники «объективной цели» в подтверждение сво-
их взглядов привести хоть одно высказывание классиков, в
котором бы цель прямо называлась объективной? Таких пря-
мых высказываний в трудах классиков, по-видимому, никому
не удается найти, если к этому подойти без подтасовки. Зато
известны вполне определенные высказывания (в ходе дискус-
сии их было приведено в печати не одно), не оставляющие ни-
каких сомнений в том, что классики марксизма-ленинизма от-
рицали объективный характер (но, разумеется, не объектив-
ную обусловленность) цели. Может быть следует допустить,
что взгляды классиков в этом вопросе просто устарели? Мо-



жет, теперь самой жизнью диктуется необходимость 'пересмо-
треть классическое понятие цели? Но такой вопрос, видимо*
сразу отпадет, если мы откажемся от искусственного отожде-
ствления двух вышеупомянутых самостоятельных проблем
(проблемы объективности основного экономического закона
и объективности цели производства).

Согласно взглядам некоторых ученых объективная цель не
существует нигде, за исключением кибернетической системы*
в частности и производства. По их мнению и К. Маркс цель
производства рассматривал как исключение, очень часто упо-
требляя выражение «цель производства» (Маркс, мол, гово-
рил не о цели людей в производстве, а о цели «самого» про-
изводства). Однако можно привести еще сколько угодно при-
меров о том, когда мы лишь ради краткости выражения го-
ворим о цели поездки, жизни, исследования и т. д., всегда
подразумевая при этом не цели «самих» явлений, а цели лю-
дей. Точно так же обстоит дело и с целью производства. Все
цели субъективны в том смысле, что они существуют единст-
венно лишь в сознании людей. У классиков не было двух от-
личных друг от друга взглядов по этому поводу. 11

Но означает ли это, что все цели равноценны? Разумеется,
нет. Например, одни цели могут быть нежизненными, утопи-
ческими, прожектерскими, а другие жизненными (но тем
не менее не объективными). Все цели можно и нужно подраз-
делять однако не на объективные и субъективные, а прежде
всего на реальные и нереальные, на рациональные и нерацио-
нальные. В разгаре спора вокруг «объективной цели» об этой
азбучной истине марксистской диалектики почему-то совсем
забыли. Осуществимые цели являются реальными, а неосу-
ществимые нереальными. Осуществимы же только такие
цели, которые не идут в разрез с объективными законами.
Разве мало примеров в истории, когда не только отдельные
лица, но и правительства или даже целые политические пар-
тии, особенно реакционные, выдвигали нереальные цели?

Хочется еще добавить, что автор нисколько не ставит под
сомнение объективность механизма установления и достиже-
ния цели. Однако этот механизм не является содержанием
цели, хотя без него никогда и не было бы никаких целей.

11 Что касается новейших данных кибернетики и бионики, то они
нисколько не изменяют суть понятия цели. Дело не меняется и от того,
что иногда люди, недостаточно строго разграничивая термины, применяют
слово «цель» и к целесообразным' рефлексам животных и к целенаправ- '
ленной ориентации кибернетических' .механизмов (при помощи обратной'
связи) на основе задания, содержащегося в программе. Здесь слово «цель»
можно применять лишь условно, а для точности было бы лучше его из-
бегать.

31
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Чтобы отвлечь трудящихся от борьбы за реальные и раз-
умные цели, буржуазные деятели преднамеренно воспевают и
стараются 'привить людям уже с детства склонность к иллю-
зорным, далеким от реальных жизненных возможностей це-
лям (преимущественно мещанским, обывательским по своей
сути). В буржуазной пропаганде, например, дело изобра-
жается так, будто при капитализме у каждого имеются рав-
ные возможности, будто для каждого имеется смысл стре-
миться стать богачом, даже миллионером. Однако представь-
те себе, что бы было, если бы все рабочие на самом деле по-
ставили себе цель жить столь же расточительно как и капи-
талисты? Нереальность, более того нелепость такой цели
совершенно очевидна. Даже куда более скромным целям про-
летариев при капитализме далеко не всегда суждено осуще-
ствиться. Самодовлеющей целью капиталистического произ-
водства является социальная цель эксплуататоров приба-
вочная стоимость. Вот почему К. Маркс из всей пестроты
субъективных целей выделил именно эту общую для всех экс-
плуататоров цель в качестве основной, а ради краткости (но
не из-за объективности) часто называл ее просто целью про-
изводства.

Цели могут классифицироваться по разному, например, на
более общие и частные. Наряду с производством прибавочной
стоимости как наиболее общей целью капиталистического про-
изводства, существуют и другие цели, причем не только утопи-
ческие, но и вполне реальные. Это такие цели, которые не про-
тиворечат интересам производства прибавочной стоимости
(ибо все те цели, которые этим интересам противоречат, за
редким исключением, нереальны). Но они являются частными
по сравнению с этой целью. Общей же социальной целью про-
летариев является уничтожение капитализма.

Вообще цель это отличительная черта всякой человече-
ской деятельности (напомним об известном сравнении
К. Марксом архитектора с пчелой). Поэтому возникает во-
прос: почему же с категорией цели связывается лишь основ-
ной экономический закон, в то время как частные цели не
включаются в определения других экономических законов? Не
было бы ли в таком случае более последовательным включать
цель в формулировки всех экономических законов: ведь ни
один из них не осуществляется иначе, чем посредством дея-
тельности человека, исходящей на каждом шагу из тех или
иных целей. В этом (но, подчеркиваем, только в этом) смысле
экономические законы действительно «зависят» от целей:
практическое осуществление любого (не одного лишь основ-
ного) закона в жизни проходит через стадию установления
цели, вернее множества целей, среди которых встречаются.
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цели и 'противоречивые, и нереальные. Селекция же среди
этого множества целей производится механизмом обратной
связи на основе объективной целесообразности, определяемой
экономическими законами.

Механизм («технологию») любой человеческой деятельно-
сти схематически можно изобразить примерно в виде таких
следующих друг за другом ступеней: 1) установление цели,
2) подбор средств, 3) действие, 4) получение результата.
Здесь образуется цепь из четырех звеньев (при более деталь-
ном расчленении этого процесса получается больше звеньев,
хотя бы за счет включения в цепь, например, потребности в
качестве особого звена обратной связи, но в данном случае
нам достаточно ограничиться четырьмя);

I I
результат*-действие

I: '

(Э<-П)
Начальный и конечный пункты этой цепи (цель и резуль-

тат) по своему содержанию могут либо совпадать, либо не
совпадать. Совпадают они в случае достижения цели. Усло-
вием для этого, прежде всего, является реальность цели. Одна
из коренных задач исследования экономических законов и за-
ключается именно в том, чтобы избегать постановки нереаль-
ных, а также нерациональных целей. Если бы мы, например,
поставили себе целью в течение года перейти к распределе-
нию по потребностям, то ничего, кроме вреда, от такой нере-
альной цели нельзя было бы ожидать.

Хотя цель производства сама по себе и не является объек-
тивной, а лишь объективно обусловленной (прежде всего ос-
новным экономическим законом), ее значение от этого никак
не умаляется. Производство без цели превратилось бы в поня-
тие, лишенное всякого смысла. Ведь главной производитель-
ной силой общества являются люди, в своей производственной
деятельности всегда руководствующиеся определенными це-
лями.

Цель близкая, понятная трудящимся оказывается могучим
мобилизующим фактором, потому что люди труда заинтересо-
ваны в ее осуществлении. Идеи, овладевающие массами, ста-
новятся, как известно, материальной силой. Именно таковой
является цель социалистического, а еще в большей степени
'-коммунистического производства. Поскольку основной эконо-
мический закон общий для двух фаз коммунистического
способа производства, то и их цели весьма схожи.

Согласно Программе Коммунистической партии Совет-
ского Союза, целью социализма является «... все более пол-
ное удовлетворение растущих материальных и культурных по-
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требностей народа путем непрерывного развития и совершен-
ствования общественного производства». 12 Как прямое про-
должение социализма, коммунизм призван «обеспечить непре-
рывный прогресс общества, предоставить каждому члену об-
щества материальные и культурные блага тю его растущим по-
требностям, индивидуальным запросам и вкусам». 13

Социалистическое производство нашей страны служит еже-
дневному претворению в жизнь этих благородных целей.

Цель производств-а при социализме является высшей
целью: здесь отсутствует разрыв между непосредственной со-
циальной и конечной целями производства. Достижение соци-
альной цели одновременно является и расширением потребле-
ния самих создателей материальных ценностей.

Потребление, в свою очередь, порождает новые потребно-
сти, которые заставляют людей ставить перед собой все более
высокие новые цели. Вместе с тем, в результате производст-
венной деятельности, постоянно накапливается и новый про-
изводственный опыт, который, в свою очередь, закладывает
основу для совершенствования всех, в том числе физических,
организационно-технологических и социальных средств для
более эффективной производственной деятельности. Таким
образом создаются необходимые условия для достижения бо-
лее высоких целей, а сами эти цели становятся реальными.
В конечном счете в распоряжение трудящихся поступает все
больше материальных и культурных ценностей. Как видно, ос-
новной экономический закон социализма с полным правом мо-
жет быть назван и законом движения, законом стремительного
развития всего коммунистического способа производства.

12 XXII съезд Коммунистической партии. Советского Союза, стеногра-
фический отчет, т. 111, М,. 1962, стр. 238.

13 Та'мЛке, стр; 275. : '• : ■; : 1
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ТАЫЛША РOШТЕНМIЫSЕ ШBТIТIЛЮI ТOIМЕТISЕO
ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

СЕРИЯ Б № 14 1965

К. Кулли

РАЗВИТИЕ КОЛХОЗНО-КООПЕРАТИВНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В ПЕРИОД РАЗВЕРНУТОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА

Построение коммунистического общества связано с реше-
нием целого комплекса больших и сложных проблем, среди
которых важное место имеет преобразование социалистиче-
ских производственных отношений в коммунистические.

Система производственных отношений, существующая в
обществе, охватывает объективные связи между людьми как
в непосредственном процессе производства, так и в обмене и
распределении. Характер этих отношений определяется уров-
нем развития производительных сил и воплощается в данной
форме собственности на средства производства, так как отно-
шения собственности представляют главное содержание про-
изводственных отношений.

Содержанием социалистических производственных отноше-
ний является социалистическая общественная собственность
на средства производства. В настоящее время образовались и
существуют две формы социалистической собственности го-
сударственная и колхозно-кооперативная собственность. Это
обусловлено своеобразием путей, по которым рабочий класс и
крестьянство пришли к социализму.

Но существование двух форм общественной собственности
на средства производства временное явление и характерно
только социалистическому обществу.

В ходе строительства коммунистического общества наряду
с огромным развитием производительных сил происходят и
глубокие изменения в производственных отношениях, в ре-
зультате чего из социалистических производственных отноше-
ний вырастают коммунистические. Но образование коммуни-
стических производственных отношений немыслимо без глубо-
ких изменений в отношениях собственности, существующих
при социализме.
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«При коммунизме, говорится в программе КПСС, все
люди будут иметь равное положение в обществе, одинаковое
отношение к средствам производства, равные условия труда и
распределения и активно участвовать в управлении общест-
венными делами». 1

Это значит, что коммунистическим производственным отно-
шениям соответствует единая коммунистическая форма соб-
ственности.

Возникновение единой коммунистической собственности
происходит на основе всестороннего совершенствования и
развития обеих форм социалистической собственности. При
этом государственная и колхозно-кооперативная собствен-
ность сближаются, постепенно исчезнут грани между ними и
произойдет слияние их в единую коммунистическую собствен-
ность.

Целью настоящей статьи является не изучение всего про-
цесса возникновения коммунистической собственности, а рас-
сматриваются лишь некоторые вопросы, касающиеся одной
стороны этого процесса развития колхозно-кооперативной
собственности и сближения ее к общенародной собственно-
сти.

Уже основоположники марксистской экономической тео-
рии учили, что кооперативное сельскохозяйственное производ-
ство следует рассматривать как переходную форму при пере-
ходе от капиталистического хозяйства к коммунистическому.

Ф. Энгельс писал: «Что при переходе к коммунистическому
хозяйству нам приходится в широких размерах применять в
качестве промежуточного звена кооперативное производ-
ство, в этом Маркс и я никогда не сомневались». 2

Но основоположники марксизма-ленинизма не могли пред-
видеть тех конкретных путей, по которым осуществляется
сближение колхозно-кооперативной формы собственности к
общенародной форме собственности и их слияние. Только в
условиях победившего колхозного строя, располагая данными
практики кооперативно-колхозного строительства стало воз-
можным найти эти конкретные пути.

Проблему о путях сближения двух форм общественной
собственности попытался решить Сталин в «Экономических
проблемах социализма в СССР». Но так как он не считал соб-
ственностью колхоза средства производства, а только продук-
цию колхоза, он сделал неправильный вывод, что совершенст-
вование колхозно-кооперативной формы собственности может

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Москва,
1961, стр. 59.

2 К- Маркс и Ф. Э н г ел ьс. Сочинения, т. XXVII, стр. 524.
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произойти только через сферу обращения, путем замены то-
варного обращения системой обмена продуктов.

Так как в действительности характер процесса обращения
зависит от характера процесса производства, решение проб-
лемы надо искать не в сфере обращения, а в сфере производ-
ства.

Обе формы социалистической собственности по своей соци-
альной природе однотипны и причиной всех различий, которые
имеются между- ними, является то, что государственной соб-
ственности характерен более высокий уровень социалистиче-
ского обобществления, чем колхозно-кооперативной собствен-
ности.

Следовательно, главной задачей в решении проблемы
сближения и слияния двух форм собственности является по-
вышение уровня обобществления обеих форм собственности,
а прежде всего, колхозно-кооперативной собственности.

На XXI съезде КПСС было отмечено, что главными путями
повышения уровня обобществления колхозно-кооперативной
собственности и сближения двух форм общественной собствен-
ности являются: развитие неделимых фондов колхозов, все бо-
лее полный охват общественным производством колхозов всех
отраслей сельского хозяйства, развитие и укрепление произ-
водственных связей как между отдельными колхозами, так и
между колхозно-кооперативным и государственным секторами
хозяйства.

Неделимые фонды колхозов составляют основу колхозно-
кооперативной собственности. Они являются главным источ-
ником роста общественного богатства колхозов и повышения
материального благосостояния колхозников.

В течение последних лет неделимые фонды колхозов бы-
стро росли. Об этом свидетельствуют следующие данные:
если в 1953 году неделимые фонды колхозов нашей страны со-
ставляли лишь 6,98 млрд, рублей, то в 1958 году они состав-
ляли уже 20,5 млрд. руб. и к концу 1963 года увеличились до
30,1 млрд, рублей. 3

Рост неделимых фондов в таких размерах возможен благо-
даря тому, что процесс социалистического накопления в кол-
хозах расширяется.

Если в начальный период коллективизации главной частью
стоимости неделимых фондов колхозов была стоимость обоб-
ществленного имущества колхозников и вступительные
взносы, то в настоящее время они составляют 3—4% из всей
стоимости неделимых фондов. 4 В то же время постепенно воз-

3 Народное хозяйство СССР в 3963 году. Москва, 1965, стр. 343
4 «Вопросы экономики», № 2, 1963, стр. 149.
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растает удельный вес ежегодных отчислений от денежных до-
ходов колхозов. В 1953 г. колхозы отчисляли от своих денеж-
ных доходов в неделимые фонды всего 1,01 млрд, руб., а в
1963 г. уже 3,39 млрд, руб. 5

Характерно, что при этом процент отчислений существенно
не изменялся, а увеличение отчислений произошло благодаря
тому, что в связи с усилением общественного производства
колхозов росли и их денежные доходы.

Если в 1953 г. денежные доходы колхозов составили 4,96
млрд, рублей, то к 1958 г. они увеличились на 13,20 млрд, руб-
лей и в 1963 году возросли уже до 16,01 млрд, рублей. 6

Средний процент отчислений в это же время существенно
не изменился в 1953 г. он составлял 22,4%, в 1958 г. 23,0%
и в 1963 г. 21,2%.

Намного увеличились и денежние доходы колхозов Эстон-
ской ССР. В 1953 г. они составили 282 руб., в 1958 г.
руб., а в 1963 г.
двор.8

В связи с этим стало возможным постепенно увеличивать
неделимые фонды колхозов. В 1953 году общая сумма неде-
лимых фондов республики составила всего 40,3 млн. рублей, а
в конце 1963 года уже 325 млн. рублей. 9

Источниками увеличения неделимых фондов колхозов на-
ряду с ежегодными отчислениями от денежных доходов явля-
ются трудовые вложения колхозников в строительство и изго-
товление средств производства, а также зачисление стоимости
приплода и прироста животных и др. При этом характерно,
что основой роста и развития всех этих источников является
развитие и усиление общественного хозяйства колхозов.

Одновременно с количественным ростом неделимых фон-
дов колхозов изменяется и их структура. В этом отражается
их качественное развитие.

С точки зрения качественного развития самым характер-
ным является непрерывный рост удельного веса сельскохозяй-
ственной техники.

Если в 1955 г. тракторы, двигатели и сельскохозяйственные
машины составляли лишь 6,4% из стоимости основных фон-'

5 Народное хозяйство СССР в 1963 году. Москва, 1965, стр. 341.
6 Там же.
7 Данные вычислены на основе материалов статистических ежегодни-

ков: Народное хозяйство СССР в 1962 году. Москва, 1963, стр. 330; На-
родное хозяйство СССР в 1963 году. Москва, 1965, стр. 341.

8 Народное хозяйство СССР в 1962 году, стр. 344; Народное хозяйство
СССР в 1963 году, стр. 347.

9 Народное хозяйство Эстонской ССР. Таллин, 1957, стр. 126; Народ-
ное хозяйство СССР в 1963 году, стр. 348.
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дов колхозов (а последние являются основной частью недели-
мых фондов), то к 1957 г. удельный вес сельскохозяйственной
техники увеличился уже до 6,7% и к 1962 г. до 15%.10

Вместе с расширением применения техники повышается
производительность труда и уровень обобществления про-
цесса производства, происходит сближение неделимых фондов
колхозов с производственными фондами государственных
предприятий.

Неделимые фонды колхозов и цроизводственные фонды го-
сударственных предприятий обладают общими чертами и
близки по своей социальной природе, так как оба они разви-
ваются на основе коллективного труда всего народа. И те и
другие имеют один и тот же источник развития социалисти-
ческое накопление и выполняют одну и ту же роль обеспе-
чение расширенного воспроизводства и повышения благосо-
стояния всех членов общества.

Исходя из этого, а также учитывая, что в законодатель-
ном порядке запрещено деление неделимых фондов между
колхозниками или уменьшение их иным путем, некоторые ав-
торы сделали вывод, что неделимые фонды колхозов являются
уже общенародной собственностью. 11

С такой точкой зрения нельзя согласиться, так как в дей-
ствительности неделимые фонды колхозов не являются еще
общенародной собственностью, несмотря на то, что они обла-
дают общими чертами с последними. Колхозы являются пол-
ными собственниками своих неделимых фондов. Ни государ-
ство, ни другие колхозы, предприятия или другие организа-
ции не имеют права распоряжаться неделимыми фондами
колхозов. Только самому колхозу дано это право. Запрещение
раздела неделимых фондов имеет своей целью не ограничение
права собственности колхозов, а только охрану и максималь-
ное усиление колхозно-кооперативной собственности.

Таким образом, неделимые фонды колхозов это еще не
общенародная собственность, но по своей социальной и эко-
номической природе они стоят ближе к общенародной собст-
венности, чем остальные части колхозно-кооперативной соб-
ственности. В связи с этим развитие и совершенствование не-
делимых фондов является важным звеном в процессе сближе-
ния колхозно-кооперативной собственности с общенародной.

В начальный период своего развития большинство колхо-
зов представляли собой мелкие производственные объедине-
ния крестьян, где в процессе удовлетворения потребительских

10 В. М. Габиду л л и н, А. А. Прошин. Доходы колхозов и их
использование. Москва, 1962, стр. 94.

11 «Вопросы экономики», № 7, 1960, стр. 92.
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нужд колхозинков наряду с общественным хозяйством важ-
ную роль играли приусадебные хозяйства колхозников. Про-
дукция, произведенная в личном подсобном хозяйстве, зани-
мала важное место среди доходов колхозника.

, В результате концентрации сельскохозяйственного произ-
водства и укрепления его материально-технической базы, кол-
хозы постепенно превратились в крупные социалистические
сельскохозяйственные предприятия, и общественное хозяйство
колхозов приобретало все больший удельный вес в сельскохо-
зяйственном производстве. Практика показывает, что с укреп-
лением и расширением общественного хозяйства колхозов по-
степенно уменьшается значение личного подсобного хозяйства
колхозников в производстве сельхозпродуктов.

Как и в каких размерах произошел этот процесс в течение
последних лет, видно из данных следующей таблицы, где по-
казан удельный вес продуктов, произведенных в личных под-
собных хозяйствах колхозников в общем объеме сельскохозяй-
ственной продукции Эстонской ССР (в %%). 12

По мере укрепления общественного хозяйства колхозов
значение личного подсобного хозяйства колхозников умень-
шается, так как развитие общественного колхозного производ-
ства создает материальные предпосылки для освобождения
колхозников от необходимости ведения его.

Отказ колхозников от личного подсобного хозяйства это
постепенный процесс. Все более колхозники будут удовлетво-
рять своп потребности за счет общественного хозяйства.
Прежде всего это касается тех продуктов, производство кото-
рых в колхозе особенно развито и которые колхозники смогут
купить дешевле в колхозе, чем производить в своем подсобном
хозяйстве.

В Эстонской ССР уже имеются колхозы, члены которых
пришли к выводу, что выгоднее покупать молоко в колхозе и
продали свои коровы колхозу. К таким колхозам относятся,
например, колхоз им. Эдуарда Вильде Раквереского района,
колхоз «Эстония» Пайдеского района и др. Имеются и такие

12 Таблица составлена на основе материалов статистического сборника
Развитие народного хозяйства и культуры Эстонской ССР в цифрах. Тал-
лин, 1964, стр. 36, 42.

1958 1962 1963

Мясо 59,6 45,1 40,9
Молоко 50,5 43,5 40,9
Картофель 50,0 51,6 48,9
Овощи 64,9 63,1 61,9
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примеры, где колхозники уже полностью отказались от веде-
ния личных приусадебных участков и отдают все свои силы
развитию общественного, колхозного производства.

Но это пока еще единичные примеры и, учитывая конкрет-
ный уровень развития производительных сил в колхозах,
нужно признать, что в настоящее время в большинстве кол-
хозов личное подсобное хозяйство является еще необходи-
мым. Процесс отмирания подсобного хозяйства нельзя уско-
рить административным путем, это должно совершаться при
строгом соблюдении принципа добровольности и материаль-
ной заинтересованности колхозников, при тщательном изуче-
нии конкретных условий и своеобразностей каждого колхоза.

В течение последних лет в корне изменилась матери-
ально-техническая база колхозного производства. Колхозы
получают современную технику, поднимают уровень механи-
зации сельскохозяйственного производства.

Изменения в материально-технической базе колхозного
производства требуют и соответствующих изменений в орга-
низации производства.

Одному колхозу часто не хватает средств для организа-
ции современных, крупных предприятий по ремонту техники,
обработке сельскохозяйственных продуктов и т. д. Если даже
такие крупные предприятия создавались бы в отдельных кол-
хозах, то они оказались бы экономически невыгодными, так
как в пределах одного колхоза их производственные мощ-
ности использовались бы не полностью.

Следовательно, объединение усилий нескольких колхозов
в развитии тех отраслей хозяйства, которые требуют более
высокого уровня концентрации производства, является
объективной необходимостью.

В связи с этим в решении январьского (1955 г.) Пленума
ЦК КПСС было рекомендовано колхозам укреплять эконо-
мические связи между собой и организовать межколхозные
строительные организации, производственные предприятия,
предприятия по ремонту техники и т. д.

Это предложение нашло широкое применение в практике
и в настоящее время в нашей стране создали уже около трех
тыс. межколхозных производственных объединений, органи-
заций и предприятий. Пайщиками их являются 44 311 колхо-

-1 Озов. 1-

78% из всех межколхозных объединений в СССР пред-
ставляют собой специализированные производственные объе-
динения, т. е. объединения, имеющие один вид деятельности.

13 Народное хозяйство СССР в 1963 году, Москва, 1965, стр, 354-
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Среди специализированных предприятий и организаций
первое место по количеству занимают межколхозные строи-
тельные организации, число которых в конце 1963 года было
1234. К этому же времени было создано 123 специализиро-
ванных межколхозных инкубаторских станций, 232 откормоч-
ных животноводческих пунктов и т. д. 14

Создание межколхозных предприятий и организаций яв-
ляется шагом вперед в процессе специализации сельскохо-
зяйственного производства.

Первыми межколхозными организациями в Эстонской
ССР были межколхозные гидроэлектростанции на Леэваку,
Саесааре, Паункюла и др., построенные в дни коллективиза-
ции.

Межколхозные производственные связи стали в Эстонии
шире развиваться после январьского Пленума Центрального
Комитета КПСС в 1955 г. Особенно интенсивно протекало
создание межколхозных строительных организаций. Первой
такой организацией был Кейлаский межколхозный совет
строительства, затем организовались межколхозные строи-
тельные конторы в Локса, Тырва и Эльва. 15 Сейчас в респуб-
лике 17 межколхозных строительных организаций, которые
являются специализированными организациями, владеющими
современной техникой и успешно применяющими новые про-
грессивные методы строительства. При организации меж-
колхозных производственных объединений в Эстонской ССР
вообще придерживались принципа специализации, так как
все межколохзные организации и производственные объеди-
нения у нас имеют только один вид деятельности.

Среди 27 межколхозных предприятий, организаций и про-
изводственных объединений, действующих в настоящее время
в республике, имеются 3 межколхозных совета по производ-
ству торфа, 1 завод по ремонту сельскохозяйственной техники
и т. д. Так как многие колхозы являются пайщиками одновре-
менно нескольких предприятий, организаций и производствен-
ных объединений, то общее число колхозов-пайщиков в Эстон-
ской ССР уже 665.

Межколхозные производственные объединения представ-
ляют собой новую ступень в развитии колхозно-кооператив-
ной собственности, так как здесь колхозно-кооперативная
собственность уже выходит за рамки собственности отдель-
ных колхозов. Но это еще не значит, что межколхозные пред-
приятия перестали быть колхозно-кооперативной собствен-

14 Народное хозяйство СССР в 1963 году. Москва, 1965, стр. 354.
15 X. Шнейдер. Межколхозные организации и их правовое положе-

ние в Эстонской ССР. Таллин, 1961, стр. 17, 18 (на эстонском языке).



43

ностью. Форма собственности здесь не изменилась. Эти пред-
приятия попрежнему являются частью колхозно-кооператив-
ной собственности, но они характеризуются более высокими
масштабами обобществления.

В процессе создания единой коммунистической собствен-
ности происходит рост производственных связей не только
между отдельными колхозами, а развиваются и углубляются
также производственные связи между колхозно-кооператив-
ным и государственным секторами хозяйства. Это проис-
ходит главным образом в связи с развитием электрификации
сельского хозяйства, механизацией и автоматизацией произ-
водства.

Так, например, в нроцессе объединения межколхозных и
государственных электростанций в единую энергосистему
происходит слияние колхозно-кооперативных и государствен-
ных средств производства. Здесь уже грань двух форм со-
циалистической собственности сохраняется лишь в виде ба-
лансового учета израсходованных средств и общего контроля
за использованием отдельных объектов единой энергосистемы.

Некоторые колхозы и совхозы создали совместно произ-
водственные предприятия. В Ленинградской области рабо-
тает, например, Волховское объединение производства торфа,
пайщиками которого являются 17 колхозов и 13 совхозов.
Ряд колхозов и совхозов' Крымской области построили об-
щими силами крупный цементый завод. 16 Государство дает
колхозам большую помощь при проведении мелиоративных и
осушительных работ.

В программе КПСС указано, что сближение и слияние
двух форм собственности происходит и путем создания аг-
рарно-промышленных предприятий.

«В деревне, указывается в программе КПСС, по-
степенно в меру эконмической целесообразности сложатся
аграрно-промышленные объединения, в которых сельское хо-
зяйство органически сочетается с промышленной переработкой
его продукции при рациональной специализации й коопера-
ции сельскохозяйственных предприятий». 17

Создание таких аграрно-промышленных предприятий обу-
словлено сезонностью использования рабочей силы в сель-
ском хозяйстве, так как проведение полевых работ невоз-
можно в течение всего года. Статистические данные показы-
вают, что в связи с этим колхозник работает в общественном

16 О новых общественных явлениях и процессах на современном этапе
коммунистического строительства в СССР. Харьков. 196-1, стр. 14.

17 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Москва,1961, стр. 85.
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хозяйстве в среднем только 200—210 дней в году. Выход,
позволяющий полнее использовать все трудовые рессурсы в
деревне в течении круглого года, состоит в создании в де-
ревне аграрно-промышленных предприятий.

Передовые колхозы нашей страны уже встали на путь
развития аграрно-промышленного производства и имеют раз-
личные подсобные промышленные предприятия. В колхозах
работают крахмально-паточные и комбикормовые заводы,
маслозаводы и т. д.

Создание аграрно-промышленных объединений в Эстонии
пока еще не развилось, хотя первые примеры уже есть. Од-
ним из первых аграрно-промышленных объединений в рес-
публике является Пыльтсамааский сельскохозяйственный
комбинат ЭРСПО, где производство сельхозпродуктов свя-
зано с их обработкой.

Создание аграрно-промышленных объединений тесно
связано с изменением характера сельскохозяйственного труда
и постепенным превращением его в разновидность промыш-
ленного труда.

Все вышеизложенное показывает главные направления в
развитии колхозно-кооперативной собственности на путях к
коммунизму. На основе этого развития происходит сближение
и слияние двух форм социалистической собственности и обра-
зование единой коммунистической собственности.
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ТАЫЛША РOШТЕНМIЫSЕ ШSТIТIШOI ТOIМЕТIBЕO
ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

СЕРИЯ Б №l4 1965

Р. Отсепп

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ФИНЛЯНДИИ С СССР
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Поддержание широких торговых отношений со странами
социалистического лагеря и особенно с СССР имеет для эко-
номики Финляндии очень большое значение. Установление
нормальных торговых связей между Финляндией и этими
странами открыло перед Финляндией широкие перспективы
и возможности для сбыта своей продукции социалистическим
странам, а быстрое планомерное развитие экономики стран
социализма позволяет Финляндии все больше увеличить им-
порт очень нужных для ее экономики товаров из этих стран.
При этом немаловажное значение для Финляндии имеет
устойчивый характер социалистического мирового рынка,
свободного от резких конъюнктурных колебаний, свойствен-
ных мировому капиталистическому рынку.

Нормальные торговые отношения Финляндии с СССР
-сложились после Второй мировой войны.

В период между двумя мировыми войнами объем тор-
говли между Финляндией и СССР был невелик и имел огра-
ниченную товарную структуру. 1 Такое положение сложилось
не по вине Советского Союза, который сделал со своей сто-
роны все для нормализации торговых отношений между
двумя странами. Нормализация этих отношений пришлась
явно не по вкусу тогдашним правящим кругам Финляндии,
которые, несмотря на явную выгоду торговли с СССР для
экономики своей страны, проводили враждебную в отноше-
нии Советского Союза политику и сорвали все попытки
СССР, направленные на нормализацию торговли между
обеими странами.

Как известно, участие Финляндии во Второй мировой
войне против СССР закончилась для нее поражением. 19 сен-
тября 1944 г. было подписано перемирие между СССР и
Финляндией.

1 Внешняя торговля СССР за 1918—1940 гг. Внешнеторгиздат, Мо
сква, 1960, стр. 732—765.
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После заключения перемирия, в столь трудное для Фин-
ляндии в экономическом и политическом отношении время,
многие трезвомыслящие представители правящих кругов
Финляндии поняли ошибочность своей прежней -политики и
перешли на новый курс на политику, основанную на вза-
имном доверии, дружбе и сотрудничестве. Этот новый курс
возглавлял тогдашний премьер-министр, а позднее президент
Финляндии Юхо Кусти Паасикиви. Дружественную в отно-
шении СССР политику, проводимую руководимым им прави-
тельством, позднее назвали его именем «линией Пааси-
кнви». Так как после смерти Паасикиви продолжателем этой
политики был нынешний президент Республики Финляндии
Урхо Калева Кекконен, то сейчас она известна как «линия
Паасикиви —Кекконена».

После заключения перемирия, правительства руководи-
мые Ю. К- Паасикиви и М. Пеккала, сделали многое для
демократизации общественной жизни Финляндии и установ-
ления экономических связей с СССР.

Согласно соглашению о перемирии от 19 сентября 1944 г.
и ст. 23 Мирного договора от 10 февраля 1947 г. .Финляндия
обязалась возместить убытки, причиненные во время войны
финской оккупацией территории СССР на сумму 300 млн.
долларов США. 2

17 декабря 1944 г. было подписано специальное соглаше-
ние о финских товарных поставках в рамках репараций. Для
погашения репараций Финляндия обязалась в течение 6 лет,
начиная с 19 сентября 1944 г., поставлять Советскому Союзу
лесоматериалы, бумагу, целлюлозу, морские и речные суда,
различное машинное оборудование, кабель и другие товары.

СССР отнесся с пониманием к трудностям, переживае-
мым после войны Финляндской экономикой и поэтому дал в
декабре 1945 года свое согласие продлить срок выплаты ре-
параций на 2 года, т. е. на 8 лет вместо прежних 6 лет. Более
того в июле 1948 года СССР дал свое согласие сократить
невыплаченную Финляндией к 1 июля 1948 года часть репа-
раций на 50%, т. е. на 73,5 млн. долларов США.

Эти шаги Советского Союза получили со стороны финской
общественности самые положительные отклики. Президент
Финляндии Ю. К. Паасикиви в своей речи от 14 июля 1948 г.
по случаю закрытия сессии парламента Финляндии отметил,

2 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заклю-
ченных СССР с иностранными государствами, выпуск XIII. М., 1956, стр.
242—243.
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что эти мероприятия Советского Союза были встречены на-
родом Финляндии с чувством глубокой благодарности.3

Финляндия закончила выплату репараций в сентябре
1952 года.

Так как в рамках репараций Финляндия поставляла Со-
ветскому Союзу корабли, машины, различное промышленное
оборудование, кабель и другие товары, то в период выплаты
репараций в финской экономике сильно развились такие ра-
нее сравнительно малоразвитые отрасли, как кораблестрое-
ние, машиностроение и т. д.

Таким образом, репарации объективно способствовали
развитию экономики Финляндии. Это отметил в своей речи
по радио 19 сентября 1952 г. и тогдашний премьер-министр
Финляндии Урхо Калева Кекконен. 4

Кроме выплаты Финляндией СССР репараций в 1945
1946 г.г., между обеими странами был подписан и ряд торго-
вых соглашений о взаимных товарных поставках, а также
заключены соглашения о платежах. 5 На основании первых
торговых соглашений Финляндия ввозила из СССР необхо-
димые тогда для финской национальной экономики товары
как, например, зерно, сахар, минеральное топливо и разно-
образные сырьевые товары. Финляндия, в свою очередь, по-
ставляла Советскому Союзу необходимые для восстановле-
ния разрушенных во время войны городов строительные
материалы и различные лесо-бумажные товары.

Согласно решениям Потсдамской конференции трех вели-
ких держав и статьи 26 Мирного договора между СССР и
Финляндией от 10 февраля 1947 г. все ранее принадлежав-
шие Германии активы на территории Финляндии перешли в
собственность Советского Союза. 6 На основании этих доку-
ментов Советскому Союзу перешли контрольные пакеты при-
мерно 60 акционерных обществ в Финляндии. В дальнейшем
эти акционерные общества сыграли важную роль в упорядо-
чении советско-финских торговых отношений. Позднее, в
1954—1957 г.г., учитывая дальнейшее развитие Советско-фин-
ских отношений и национальные интересы Финляндии, Со-
ветский Союз продал все эти акции (кроме акций 3 фирм)
финской стороне.

3Ю. Ю. Паасикиви, Линия Паасикиви, статьи и речи Юхо Кусти
Паасикиви 1944—1956. Москва, 1958, стр. 158.лУ. К- Кекконе н. Финляндия и Советский Союз. Москва, 1960,
стр. 70.

5 Внешняя торговля СССР с капиталистическими странами. Москва,
1957, стр. 93—94.

6 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заклю-
ченных СССР с иностранными государствами, стр. 246.
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1 декабря 1947 года в Москве был подписан Торговый
договор,7 который регулирует торговые отношения между
этими странами и по сегодняшний день.

В ст. 1 Договора обе стороны выражают свое желание
руководствоваться в развитии торговли стремлением к даль-
нейшему увеличению товарооборота в пределах возможнос-
тей обеих стран.

Согласно ст. 2 Договора СССР и Финляндия предостав-
ляют взаимно друг другу безусловный и неограниченный ре-
жим наиболее благоприятствуемой нации 8 в отношении всех
вопросов, касающихся торговли между обеими странами и
мореплавания.

На основании ст. 8 Договора Советский Союз имеет право
свободного транзита товаров через территорию Финляндии
во всех направлениях в третьи страны и обратно. Финляндии
предоставлено право свободного транзита ее товаров через
территорию Советского Союза в третьи страны и из третьих
стран в направлениях через Мурманск, Архангельск, Чоп,
Унгены, Ренц и Черноморские порты, а также право транзита
товаров через территорию СССР в Иран и из Ирана.

Торговый договор утверждает, что правовое положение
торгового представительства СССР в Финляндии является
неотъемлемой частью Договора.

6 апреля 1948 года между СССР и Финляндией был под-
писан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи, ст. 5 которого гласит: «Высокие Договаривающиеся
стороны подтверждают свою решимость действовать в духе
сотрудничества и дружбы в целях дальнейшего развития и
укрепления экономических и культурных связей между СССР
и Финляндией». 9

В 1955 году действие Договора о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи было продлено на следующие 20 лет.

Торговый договор от 1 декабря 1947 года и Договор о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 6 апреля
1948 г. являются теми прочными основами, на которых бази-
руется успешное развитие Советско-финских экономических
отношений.

В 1945—1950 г.г. в товарной структуре товарооборота
между Финляндией и СССР произошли значительные изме-
нения.

7 Там же, стр. 344—352.
8 См. подробнее И. С. Пе ре те р с к и й и С. Б. Крылов. Междуна-

родное частное право. Москва, 1959, стр. 61.
9 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заклю-

ченных СССР с иностранными государствами, стр. 23.
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Если в 1945—1947 г.г. в экспорте Финляндии в СССР
большой вес имели лесо-бумажные товары и строительные
товары, то в 1950 г. в экспорте Финляндии в ССР значитель-
ное место заняли такие товары как промышленное оборудо-
вание, суда, изделия из черных металлов, медь, железнодо-
рожный подвижной состав и другие товары. В 1950 г. Совет-
ский Союз стал поставлять Финляндии такие товары как
автомобили, машины, цветные металлы и др. 10

В 1947—1950 г.г. установились торговые отношения между
Финляндией и другими странами социалистического лагеря.

Однако в развитии этих отношений у Финляндии воз-
никли трудности, так как она не была в состоянии своим
экспортом покрыть весь свой импорт из этих стран. Это об-
стоятельство привело к тому, что в течение нескольких лет в
торговом балансе Финляндии с этими странами возник зна-
чительный дефицит. Так, в 1945—1950 г.г. импорт Финляндии
из стран народной демократии в 2 раза превышал финский
экспорт в эти страны. 11

Серьезные трудности возникли у Финляндии в осущест-
влении платежей по импорту из Чехословакии и Польши.
В связи с этим в 1949 г. Финляндия обратилась к Советскому
Союзу, Польше и Чехословакии е предложением о заклю-
чении трехсторонних торговых соглашений, одного между
СССР, Польшей и Финляндией, другого между СССР,
Чехословакией и Финляндией.

29 июня 1949 г. эти соглашения были подписаны. Согласно
этим соглашениям Финляндия покрывала часть своего им-
порта из Польши и Чехословакии экспортом в СССР. Совет-
ский Союз, в свою очередь, экспортировал на эту же сумму
товары в Польшу и Чехословакию.

В 1949—1956 г.г. на основании трехстороннего клиринга
Советский Союз ввозил из Финляндии товары на сумму
718 млн. рублей, причем 433,2 млн. рублей в порядке кли-
ринга между Советским Союзом, Полыней и Финляндией и
212,8 млн. рублей в порядке клиринга между СССР, Чехо-
словакией и Финляндией.12

В последние годы возникла возможность для перехода к
двухсторонней 'сбалансированной торговле между этими
странами социалистического лагеря и Финляндией. Поэтому
в случаях, когда это оказывалось целесообразным, Финлян-

10 Внешняя торговля СССР с капиталистическими странами. М.,
1957, стр. 95.

11 Там же, ~тр. 97.
12 Внешняя торговля СССР с капиталистическими странами. М., 1957,

стр. 97.
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дня и эти страны стали переходить к двухсторонней тор-
говле. 13

До 1950 г. торговля между Финляндией и СССР развива-
лась на основании торговых соглашений, заключаемых сро-
ком на один год. Начиная с 1951 года был осуществлен пе-
реход к торговле на основании долгосрочных торговых со-
глашений.

Одновременно с заключением торговых соглашений за-
ключаются и соглашения о платежах. Основной формой рас-
четов между Финляндией и СССР является двухсторонний
клиринг.

В июне 1950 года между Финляндией и СССР было под-
писано первое долгосрочное торговое соглашение на 1951
1955 г.г.

Заключение долгосрочного торгового соглашения явля-
лось шагом вперед в деле развития Советско-Финляндской
торговли. Согласно этому соглашению финская промышлен-
ность получила от Советского Союза заказы на целый ряд
лет, что означало для нее гарантированную нагрузку своих
производственных мощностей и гарантированный сбыт про-
дукции. От этого выиграли и финские рабочие, получившие
гарантированную работу. А в капиталистической стране это,
как известно, значит для рабочих очень много.

Согласно первому долгосрочному торговому соглашению
советский импорт из Финляндии значительно возрос, прежде
всего за счет резкого увеличения доли продукции финской
металлообрабатывающей промышленности. Если в советском
импорте из Финляндии до 1951 года преобладали лесобумаж-
ные товары, то уже в 1951 году доля машин и оборудования
в советском импорте должна была возрасти до 40%, а к
1955 г. до 70%. 14

Рисширение торговли с Финляндией по первому долго-
срочному торговому соглашению являлось выгодным и для
Советского Союза, так как последний получил возможность
разместить в финской промышлености заказы на суда, на со-
временное оборудование для лесобумажной промышленности,
а. также получать важные сырьевые товары. 15

Финляндия закончила выплату военных репараций в сен-
тябре 1952 года. В связи с этим в финской экономике освобо-
дились крупные производственные мощности (особенно в
судостроительной и машиностроительной промышленности),

13 Б, А. Федоров. Финляндия. Экономика и внешняя торговля.
М., 1962, стр. 159.

14 Внешняя торговля СССР с капиталистическими странами. М,, 1957,
стр. 98.

15 Там же, стр. 98.
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которые до сих пор были загружены выполнением репараци-
онных заказов. Так как заказы внутри Финляндии и заказы
капиталистических стран Западной Европы не смогли обеспе-
чить полную загрузку этих мощностей, то их недогрузка при-
вела бы к значительным материальным затратам и росту
безработицы.

В связи с этим правительство Финляндии в 1952 году об-
ратилось к Советскому Союзу с просьбой расширить товаро-
оборот, предусмотренный в долгосрочном соглашении. В сен-
тябре 1952 года было подписано соглашение о дополнитель-
ном товарообмене на 1952—1955 г.г.

В период действия первого долгосрочного торгового со-
глашения товарооборот между Финляндией и СССР возрос
с 482 миллионов рублей в 1951 году до 936 миллионов руб-
лей в 1955 году. 16

В 1951—1955 г.г. в импорте Финляндии из СССР возросла
доля таких товаров как каменный уголь, кокс, нефтепро-
дукты, цветные металлы, химические продукты и т. д.

В этот же период в экспорте Финляндии в СССР значи-
тельно возросла доля кораблей, различного промышленного
оборудования и лесо-бумажных товаров. 17

В 1955 году доля импорта Финляндии из СССР состав-
ляла в общем объеме импорта Финляндии 14,72% и доля
экспорта в СССР в общем объеме экспорта Финляндии
17,50%. В 1955 году СССР в импорте и экспорте Финляндии
занимал за Англией второе место. 18

Так как практика доказала выгодность торговли на осно-
вании долгосрочного торгового соглашения для обеих сторон,
то уже до истечения срока первого долгосрочного торгового
соглашения в июле 1954 года было подписано новое 5-летнее
торговое соглашение на 1956—1960 г.г.

В 1956 году товарооборот между Финляндией и СССР на
11,2% превышал товарооборот между этими же странами в
1955 году и составлял 234,9 млн. рублей. 19

Развитие финско-советсксгй торговли в 1956—1960 г.г. ха-
рактеризует следующая таблица.20

! ® Внешняя торговля СССР с капиталистическими странами. М., 1957,
стр. 99.

17 Там же, стр. 100—101.
18 Зиотеп УlгаШпеп ТПазЩ. IЛкошаапкаирра. Уиозl]иlкаlsи, оза I.

Неlзlпкl, 1962, з. 20.
19 Товарооборот между СССР и Финляндией в 1956 г. и в следующие

годы дается по новому курсу рубля, установленному с 1 января 1961 г.
(1 долл'ар США 90 коп.).

20 Внешняя торговля СССР за 1955—1959 г.г., статистический сбор-
ник. М., 1961, стр. 12; Внешняя торговля СССР за 1961 г., статистический
обзор. М., 1962, стр. 136—141. ■
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Торговлю между Финляндией и СССР в 1956 1957 г.г.
характеризует быстрый рост товарооборта.

В 1957 году доля экспорта Финляндии в СССР в общем
объеме экспорта Финляндии составила 19,98%, а доля им-
порта из СССР в общем объеме импорта Финляндии
17,71%.

Таким образом СССР занял в экспорте Финляндии вто-
рое место после Англии и в импорте Финляндии первое
место. 21

В 1958 году объем товарооборота между Финляндией и
СССР резко сократился. Причина этого кроится в политиче-
ской жизни Финляндии, а также в либерализации Финлян-
дией импорта из стран Западной Европы. 22

Дело в том, что проводимая с конца 1957 г. широкая ли-
берализация импорта Финляндии из капиталистических
стран Западной Европы поставила последних на финском
рынке в привилигированное положение по сравнению с дру-
гими странами. В связи с этим значительно осложнились
условия сбыта товаров из социалистических стран.23

Нормальному течению финско-советской торговли препят-
ствовало и то обстоятельтво, что правительство, сформиро-
ванное во второй половине 1958 г. в Финляндии, в котором
преобладали правые реакционные элементы, своими дейст-
виями не способствовало развитию финско-советских эконо-
мических отношений.24

Положение нормализовалось лишь в самом конце 1958 г.
В 1959 г. и в 1960 г. продолжается рост товарооборота между
Финляндией и СССР. В 1960 г. доля финского импорта из
СССР в общем импорте Финляндии составляла 14,68% и
доля экспорта в СССР в общем экспорте Финляндии 14,22%.25

21 Зиошеп УиаШпеп Тllазlо. Шкошаапкаирра. Уиозl]иlкаlBи. з. 20.
22 Бюллетень иностранной коммерческой информации. Приложение

№ 10, 30 мая 1959 г., стр. 92—94.
23 Бюллетень иностранной коммерческой информации. Приложение

№ 10, 1959 г., стр. 94.
24 Там же, стр. 94.
85 Зиошеп УlгаШпеп ТИазlог з. 20.

Внешняя торговля Финляндии с СССР в 1956—1960 г.г.
(в миллионах руб)

1956 1957 1958 1959 1960
Оборот 234,9 284,1 228,9 258,0 264,1
Экспорт 131,6 148,7 123,5 127,3 129,8
Импорт 103,8 135,4 105,4 130,1 134,3



53

В 1960 г. СССР занимал в экспорте Финляндии второе
место после Англии и в импорте Финляндии третье место
после ФРГ и Англии.26

В 1956—1960 г.г, в экспорте Финляндии в СССР возросла
доля машин и различного промышленного оборудования, в
том числе судов и судового оборудования, а доля лесо-бу-'
мажных товаров уменьшилась.27

До истечения срока действия второго пятилетнего торго-
вого соглашения в октябре 1959 г. между Финляндией и
СССР было подписано третье 'пятилетнее торговое соглаше-
ние на 1961—1965 г.г.

Если товарооборот между Финляндией и СССР в период
действия первого пятилетнего торгового соглашения в 1951—-

1955 г.г. составлял 4,5 миллиарда рублей (в старом исчисле-
нии), то согласно третьему торговому соглашению товаро-
оборот между двумя странами будет составлять 610—630 млн.
руб. (в новом исчислении) , 28

На основании этого соглашения Финляндия обязялась по-
ставлять Советскому Союзу суда различных типов, оборудо-
вание целлюлозно-бумажной промышленности, кабель, лесо-
бумажные товары и т. д.

СССР обязался поставлять Финляндии автомобили, про-
мышленное оборудование, нефть, нефтепродукты, прокат чер-
ных металлов, сахар, зерно и т. д.29

Торговлю между Финляндией и СССР в 1960—1962 г.г.
характеризует следующая таблица:30

Из таблицы видно, что в 1961 г. по сравнению с 1960 г.
объем товарооборота между Финляндией и СССР несколько
сократился, главным образом за счет импорта Финляндии из
СССР.

24 Зиошеп УlгаШпеп ТПазlо, з. 20.
27 Внешняя торговля СССР за 1955—1959 г.г., стр. 338—358; Внеш-

няя торговля СССР за 1961 г., стр. 136—141.
28 В. В. Похлебкин. Финляндия и Советский Союз. М., 1961 г.,,

стр. 22.
29 Там же стр. 22.
30 Внешняя торговля СССР за 1962 г., статистический обзор. М.,

4963 г., стр. 137—142.

Внешняя торговля Финляндии с СССР в
(в млн. руб.)

1960—1962 г.г.

1960 1961 1962
Оборот 264,1 251,0 355,9
Экспорт 129,8 127,8 194,1
Импорт 134,3 123,2 161,8
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В 1961 г. произошло увеличение импорта Финляндии из
капиталистических стран запада. 31

Объем торговли Финляндии с социалистическими странами
в целом остался примерно на уровне 1960 г., однако доля во
внешнеторговом обороте Финляндии снизилась с 20,1% в
1960 г. до 18,6% в 1961 г. 32

В 1962 году товарооборот между Финляндией и СССР
по сравнению с 1961 г. значительно возрос.

Товарооборот между Финляндией и СССР и его товар-
ную структуру в 1960—1962 г.г. характеризует следующая
таблица 33 (в млн. руб.):

Из вышеприведенной таблицы видно, что за 1960—1962г.г.
в товарной структуре торговли между Финляндией и СССР
произошли некоторые сдвиги.

31 КапзаШз —Озаке—Рапкк!, ТаГоибеЩпеп Каlзаиз, 1962. 1. Неlзш-
§lзза, 1962,' з. 27—29.

32 Бюллетень иностранной коммерческой информации, № 6, 1962,
стр. 100.

33 Внешняя торговля СССР за 1961 г.', стр. 136—141; Внешняя тор-
говля СССР за 1962 г., стр. 137—142.

Группа товаров 1960 1961 1962
Экспорт Финляндии в СССР

1) Машины и оборудование 72,26 57,56 126,78
в том числе:

энергетическое оборудование 0,3 5,82 15,64
оборудование лесобумажной
промышленности 9,0 14,81 40,81
суда и судовое оборудование 59,15 32,25 66,41

2) Кабель и провод 8,65 8,26 7,52
3) Лесоматериалы и целлюлозно-

бумажные изделия 35,93 13,97 14,68
и т. д.

Импорт Финляндии из СССР
1) Машины и оборудование 7,62 9,66 15,05

в том числе:
Легковые машины 5,40 5,73 6,66
оборудование и материалы — 2,54
комплектных предприятий 0,32 1,44 1,61
судовое, оборудование 8,44 7,68 8,59

2) Каменный уголь 8,69 8,66 11,18
3) Нефть-сырец 23,31 19,48 31,47
4) Нефтепродукты 16,56 29,91 20,21
5) Черные металлы
6) Текстильное сырье и полу-

фабрикаты 7,70 5,62 7,95
7) Зерно 16,06 10,58 21,96
8) Сахар 9,27 8,77 7,18

и т. д.
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В 1962 году доля импорта Финляндии из СССР в общем
импорте Финляндии составляла 13,7% и доля экспорта в
СССР в общем экспорте Финляндии 17,8%. По этим пока-
зателям СССР занял в импорте Финляндии третье место
после ФРГ и Англии и в экспорте Финляндии второе место
после Англии.34

За последние годы торговле между Финляндией и СССР
присущи некоторые новые черты. Так, Советский Союз при-
нимает участие в проектировании металлургического комби-
ната в Финляндии в гор. Раахе и поставляет комплексное
оборудование для этого комбината. СССР экспортирует в
Финляндию также и различное другое комплексное промыш-
ленное оборудование. Финляндия поставляет в СССР комп-
лексное оборудование лесобумажной промышленности.

Финляндия построила 3 электростанции на Севере Евро-
пейской части СССР и в данное время строит четвертую в
Мурманской области Верхне-Туломскую ГЭС.

Торговля и СССР для Финляндии имела и имеет очень
большое значение. Финляндия удовлетворяет за счет им-
порта из СССР значительную часть своих импортных потреб-
ностей в таких товарах как сахар, зерно, жидкое и твердое
топливо, черные и цветные металлы и т. д. Для Финляндии
импорт этих товаров очень выгоден, так как расходы на их
транспорт сравнительно незначительны железные дороги
СССР и Финляндии имеют одинаковую ширину колеи и то-
вары идут из СССР в Финляндию по железной дороге прямо
до места назначения.

Советский Союз покупает -свыше 2/з продукции финских
судостроительных заводов. Благодаря крупным советским
заказам Финляндия является единственной европейской капи-
талистической страной, судостроение которой не пострадало
от кризиса, охватившего в последние годы эту отрасль в
большинстве капиталистических стран.35

Торговля с Финляндией выгодна и для Советского Союза.
Советский Союз имеет возможность размещать в промыш-
ленности Финляндии свои заказы на суда, получает из Фин-
ляндии различное комплексное оборудование 'для реконст-
рукции и постройки лесо-бумажной промышленности и т. д.
В экспорте СССР в Финляндию доля таких товаров как
нефть, нефтепродукты, топливо, металлы, зерно, сахар и т. д.
составляет свыше 75%, в то время как доля машин и раз-

34 Оу Роlцоlзшаlсlеп УЬбузрапкк!, АВ МогсИзка РогешпдзЬапкеп. При-
каз, 1, 1963, уоlише XXXV, р. 27.

33 Бюллетень иностранной коммерческой информации. Приложение
№ 2, апрель 1963 г., стр. 55.
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личного оборудования слишком незначительна, составляя
только около 10%. В увеличении экспорта машин и промыш-
ленного оборудования кроятся большие возможности для
увеличения Советского экспорта в Финляндию.36

Успешное развитие торговых связей между крупной со-
циалистической страной СССР и сравнительно небольшой
капиталистической страной Финляндией наглядно показы-
вает жизнеспособность и эффективность принципа мирного
сосуществования между государствами с различными эконо-
мическими системами.

36 Журн. «Внешняя торговля», № 11, 1963, стр. 32.
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ТАЫЛША РOШТЕНЫIЫSЕ ШSТТГШOI ТOIМЕТISЕO
ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

С ЕР ИЯ Б № 14 1965

О. Пыдер

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РУКОВОДСТВА РОЗНИЧНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯ/МИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ ЭСТОНСКОЙ ССР

В период развернутого строительства коммунизма, наряду
с проблемами экономического развития выдвигается в каче-
стве одной из первоочередных и важнейших задач партии
дальнейшее улучшение руководства народным хозяйством.

Необходимость совершенствования управления народным
хозяйством особенно сильно проявляется сейчас, когда осо-
бенно остро ставятся вопросы оптимального планирования и
приспособление организационной структуры управления к ус-
ловиям возросшей самодеятельности предприятий, дальней-
шего развития демократического централизма, расширения
советской демократии, развития активности народных масс,
расширения функций общественных организаций при решении
вопросов государственной важности.

Хозяйственно-организаторская деятельность советского го-
сударства в области торговли находит свое выражение в
организации советской торговли как отрасли народного хо-
зяйства, в создании системы государственных органов, плани-
рующих и регулирующих товарооборот страны.

В систему государственных органов управления торговлей
входят центральные (министерства торговли) и местные
(управления торговли, торги) органы управления.

В настоящей статье внимание будет обращено на местные
органы управления торговли, потому что они более тесно свя-
заны с руководством розничными предприятиями.

Руководство розничными предприятиями постоянно совер-
шенствуется. Важную роль сыграло расширение прав мест-
ных торговых органов, осуществленное в 1957 году, 1 а также
повышение участия советов депутатов трудящихся в управле-
нии торговлей.

1 Приказ Министерства торговли С ССР от 18 сентября 1957 года,
№ 18.
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Городские торговые отделы былй реорганизованы в управ-
ления торговли исполкомов городских депутатов трудящихся
в городах Таллине, Пярну, Нарве. 2 В ведение управлений
торговли передано руководство хозяйственной деятельностью
всех городских торговых организаций.

Опыт деятельности управлений торговли горисполкомов
показывает, что руководство торговлей улучшилось. Вопросы
торговли более глубоко стали обсуждаться на заседаниях
исполкомов. Выдвинутые задачи реализуются оперативнее и
быстрее, чем это имело место при старой структуре.

Значительно окрепла связь торговых организаций с про-
мышленностью. Горисполкомы принимают непосредственное
участие в деле развития торговли, направляя свободные
суммы бюджета (в порядке перераспределения средств) на
строительство торговой сети. Если бывший городской торго-
вый отдел почти совсем не занимался хозяйственными зада-
чами (капитальным строительством, капитальным ремонтом,
планированием и распределением фондов и т. д.), а лишь осу-
ществлял контроль над местной торговлей, то для управле-
ний, напротив, именно эти функции являются основными.
Управление торговли разрабатывает мероприятия для акку-
муляции местных товарных ресурсов и представляет планы
товарных покрытий исполкому на утверждение, участвует в
рассмотрении технических проектов жилищного строитель-
ства и вносит предложения о предоставлении помещений на
первых этажах жилых домов для нужд торговли, анализи-
рует деятельность розничной торговли, а также спрос насе-
ления и в соответствии с этим планирует товарное покрытие.

Таким образом, управление торговли стало центральным
руководящим торговым органом города.

Укрепилась связь с постоянными комиссиями при мест-
ных советах депутатов трудящихся. Руководители управле-
ний стали чаще выступать перед торговыми работниками.

Наряду с этим большое внимание обращено на удешевле-
ние административного аппарата, на всемерное упрощение и
удешевление управления торговлей. Удешевление админи-
стративного аппарата показывает табл. 1 на стр. 59.

Приведенные данные показывают, что сокращение расхо-
дов происходило с наибольшими темпами в 1958—1961 г.г.3

2 С 1 января 1963 г. к числу управлений торговли относится также и
управление торговли г. Кохтла-Ярве.

3 В 1961—63 г.г. происходит некоторый рост средних управленче-
ских расходов, вызванный ростам численности торговых работников в
розничной сети. Средний уровень управленческих расходов в системе
Министерства торговли Эстонской ССР в целом увеличился за счет вновь
созданного управления в г. Кохтла-Ярве.
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Было бы конечно неправильно судить об административно-
управленческих расходах только по расходам на содержание
аппаратов управлений и торгов. Кроме них необходимо учесть
и расходы на административный аппарат самой розничной
торговой сети.

Исследование численности всего административного пер-
сонала в расчете на один магазин, на одно рабочее место и
на одного торгового работника по отдельным торговым орга-
низациям Министерства торговли Эстонской ССР дало сле-
дующие результаты (см. табл. 2 на стр. 60) .

4

Нанлучшие результаты имеет управление торговли города
Тарту. Неплохие результаты достигнуты также и другими
управлениями, в которых среднесписочная численность адми-
нистративного нерсонала меньше, чем по Министерству в це-

4 В этих данных учтены административные аппараты управления
торговли и торгов без общественного питания и административный пер-
сонал розничных предприятий (директора и заведующие магазинами и
их заместители, заведующие секциями и отделами и их заместители, бух-
галтеры и счетные работники, товароведы.)

Таблица 1
Темпы снижения административно-управленческих расходов в розничной;

торговле Министерства торговли Эстонской ССР в период создания
управлений торговли (в %%)

Расходы Удельный вес В расчете
на 1 руб. в издержках на один

Наименование торговых
товарооборота обращения магазин
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- = Сорганизаций о 2
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2 2 .
“-Ни

о о
= а с 2 2

= а с о 2
■
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05 о. 05 {О. 05 си 05 о. 05 О. (У) О-
— о и г-4 О О г—н о и г-( о и 4 О) О г-ч О) О

По Министерству в це-
лом . ..!.... 91 62 102 65 117 86

Управление торговли
гор. Таллина .... 95 67 117 61 117 86

Управление торговли гор.
68Тарту 68 71 76 100 80

Управление торговли
гор. Пярну 81 73 84 80 100 92

Управление торговли
78гор. Нарва 76 55 84 58 100

Раквереский торг . . . 79, 78 96 74 87 86
Вильяндийский торг . 69 67 76 70 114 97
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лом (особенно Управления торговли Нарвы и Кохтла-Ярве).
Слишком велика численность административных работников
в городе Таллине.

Структура административного торгового аппарата в го-
роде Таллине имеет некоторые особенности по сравнению с
другими городами. Торговая сеть Управления торговли го-
рода Таллина по своим размерам равна сети всех остальных
управлений торговли и торгов вместе взятых. В Таллине со-
средоточено 65% розничного товарооборота предприятий сис-
темы Министерства торговли Эстонской ССР. Здесь живет
более 40% городского населения республики.5 Поэтому ад-
министративный торговый аппарат в городе Таллине построен
несколько иначе, чем в остальных городах республики.

В городе Таллине кроме управления торговли существуют
четыре подчиненных ему специализированных торга: Таллин-
ский продторг, Таллинский промторг, хлеботорг и плодовощ-
торг. Кроме того ему подчиняется Таллинский трест столовых,
ресторанов и кафе.

Создание в 1954 году специализированных торгов сыграло
большую роль в деле улучшения управления торговлей и ее
организации, т. к. способствовало более быстрой специализа-
ции магазинов.

5 Итоги всесоюзной переписи населения 1959 года. Эстонская ССР,
стр. 12.

•: Таблица 2

Среднесписочная численность административного персонала
на 1 декабря 1963 г.

На один На одно рабо- На одного

■

магазин чее место торгового
работника

По Министерству
в целом:

Управления торговли, в
том числе:

2,02 0,55 0,22

гор. Таллин 2,55 0,58 0,22
гор. Тарту 1,46 0,49 0,18
гор. Пярну ..... 1.69 0,55 0,29
гор. Нарва 1,60 0,45 0,19
гор. Кохтла-Ярве . . . 1,54 0,46 0,20
Раквереский торг . . . 1,51 0,62 0,38
Вильяндиский торг . . 2,10 0,72 0,36
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Это создало для покупателей лучшие условия выбора то-
варов: расширился ассортимент и повысилось качество това-
ров, возникла возможность более глубокого изучения поку-
пательского спроса, что указывает на то, что уровень торго-
вой культуры на предприятиях специализированных торгов
выше, в чем и состоит их преимущество.

Поэтому нельзя полностью одобрить действия Министер-
ства торговли Эстонской ССР, ликвидировавшего в 1960 году
специализированную контору «Текстилыпвейобувьторг» (в
связи с открытием Таллинского универмага). Ассортимент
тканей, обуви и готового платья за последние годы значи-
тельно расширился, а это привело к необходимости более
глубокого изучения потребительского спроса (особенно по та-
ким товарам, по которым общий объем спроса удовлетво-
ряется) и воздействия на промышленность в целях получения
от нее товаров в ассортименте, рисунках, цветах и т. д., поль-
зующихся спросом.

Этот участок является одним из самых важных и трудоем-
ких в области торговли промтоварами, где в настоящее время
остро стоят на повестке дня проблемы реализации. В первую
очередь это относится к обуви, тканям, готовому платью.

Товарные запасы в текстильных магазинах, например, уве-
личились с 3696 тыс. руб. по состоянию на 1 I 1961 г. до 4415
тыс. руб. на 1 I 1963 г. Ежегодно фонды текстильных товаров
остаются нереализованными. Такое же положение имеет место
и в части обуви и швейных изделий.

Такое положение требует создания отдельного сектора или
отдела при Таллинском управлении торговли по этой группе
товаров, что способствовало бы дальнейшему улучшению тор-
говли тканями, обувью и готовым платьем.

С другой стороны, в городе Таллине не использованы еще
все резервы для сокращения административного аппарата и
административных расходов. Исследование динамики админи-
стративных расходов и развития административного аппарата
в течение ряда лет показало, что для улучшения руководства
розничными предприятиями имеются еще большие возможно-
сти. Как видно из таблицы 2, торговые организации города
Таллина по темпам снижения административных расходов от-
стают от торговых организаций остальных городов.

Относительный уровень административных расходов в рас-
чете на один магазин, а также на одно рабочее место и на
одного торгового работника по Таллинскому управлению тор-
говли в 1963 году был выше, чем в других крупных управле-
ниях (города Тарту, Нарва, Кохтла-Ярве).6 Динамика этих

6 Учитывая и административный персонал розничной сети.
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расходов в течение более длительного периода свидетельст-
вует о том, что работа по удешевлению административного
аппарата (особенно в вышестоящих органах-торгах) ведется
слабо.

Если судить только по данным административных расхо-
дов специализированных Таллинских торгов, то в 1951 году
на один магазин пришлось в два раза меньше административ-
ных расходов, чем в 1963 году (в 1951 году административное
расходы на один магазин составили 0,3 тыс. руб., в 1963 году
0,61 тыс. руб.). В 1963 году по сравнению с 1958 годом адми-
нистративные расходы в расчете на один магазин снизились
с 0,7 тыс. руб. до 0,61 тыс. руб. или на 13 процентов.

В то же время в 1958—63 гг. в развитии торговой сети
имели место такие изменения, которые должны были бы спо-
собствовать сокращению административного аппарата в роз-
ничной торговой сети. К этим факторам относятся, во первых,
укрунненность торговой сети (в этой части большие преиму-
щества имеет гор. Таллин). В 1963 году на один магазин Тал-
линского управления торговли приходилось 4,4 рабочих ме-
ста, а в управлениях городов Тарту
Нарвы - -

2,9 рабочих места. 7

Больше всех оснащена торговым и холодильным оборудо-
ванием торговая сеть города Таллина. Здесь сосредоточено
62,8% торгового и холодильного оборудования и 70% торго-
вых автоматов.

Все сказанное подтверждает еще раз, что в деле улучше-
ния руководства торговлей могли бы быть достигнуты более
высокие результаты.

Далее, по мере развития Пауки и техники, повышаются
требования к оперативности и точности управления. Колос-
сально расширяется объем экономической и технической ин-
формации, которую нужно быстро и качественно обработать.
Поэтому остро ощущается необходимость улучшения методов
планирования и механизации учета. В период развернутого
строительства коммунизма в сфере учета и управления полу-
чает широкое применение кибернетика, электронные счетно-
решающие и управляющие устройства.

Преимуществами социалистического способа производства
является его централизация, осуществляемая в интересах
всего народа, в целях планового ведения хозяйства. Для ме-
ханизации учета требуется его всемерная централизация.
Опыт механизации учета показывает, что в торгах, где учет
централизован, уровень его механизации несравненно выше,

7 Архив .Министерства торговли Эстонской ССР, отдел организации
торговой сети, отчет о торговой сети за 1963 год.
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чем там, где отдельные магазины имеют самостоятельные ба-
лансы. Централизация учета в торгах Управления торговли
Рижского горисполкома, например, позволила на базе кусто-
вой МТС механизировать учетные работы на всех трудоемких
участках, включая и учет розничного товарооборота.8 Что же
касается механизации учета в торгах Управления торговли
Таллинского горисполкома, то в них, несмотря на создание
более трех лет тому назад машинно-счетных станций при
продторге и промторге, механизация учета все еще не стоит на
должном уровне. Целесообразным является создание ММС
при Управлении торговли Таллинского горисполкома. Сюда
следовало бы сосредоточить бухгалтерии и плановые отделы
всех торгов.

Из вышесказанного вытекает, что назрела необходимость
в создании единого руководства всей розничной торговой
сети города Таллина, объединив отдельные торги в специа-
лизированные отделы управления торговли горисполкома. Это
даст возможность не только централизовать и объединить
бухгалтерии и плановые отделы, а также экономно использо-
вать бухгалтеров и более детально специализировать торго-
вые отделы для глубокого изучения потребительского спроса
В 1961 году численность бухгалтеров (включая счетных работ-
ников розничной сети) по управлению торговли Таллинского
горисполкома в целом составляла 288,5 единиц. Если к этим
единицам добавить плановиков и ту часть товароведов, кото-
рая занимаете! счетными операциями, то 'получится солидное
число работников, занятых на протяжении большей части ра-
бочего дня вычислительными работами. Таким образом, на
нынешнем этапе существующая структура управления в ка-
кой-то степени стала тормозить дальнейшее развитие тор-
говли.

Руководство розничными предприятиями города Таллина
осуществляет несколько звеньев: Министерство торговли
ЭССР, Управление торговли Таллинского горисполкома, три
райторготдела (Центральный, Калининский и Морской) и че-
тыре торга, а это безусловно снижает ответственность каж-
дого административного работника за порученное дело.

Так, например, в согласовании заявок на товары участ-
вуют многие лица: представители торгов товароведы, глав-
ный товаровед, заведующий торговым отделом, а иногда и ди-
ректор торга или его заместитель; представители управления
торговли товаровед и заведующий соответствующим отде-
лом; заведующий специализированным магазином и товаро-
вед этого магазина; товаровед соответствующей оптовой базы

*А. Куприенко. Улучшить механизацию учета в местных торгах.
Журнал «Бухгалтерский учет», 1962, № 4, стр. 22—23.
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министерства торговли, а иногда и управлений базой. А кто'
же отвечает за заявки? Непосредственной ответственности
никто не несет.

Раздробленность руководства торговлей весьма отрица-
тельно сказывается и на его оперативности. Доказательством
этого может служить проведение всевозможных совещаний.
Вопросы заработной платы, выполнения плана товарооборота,
специализации торговой сети обсуждаются на заседаниях
Коллегии министерства торговли, куда приглашаются пред-
ставители управлений торговли и торгов.

О результатах обсуждения министерство издает приказ, ко-
торый подлежит обсуждению в управлениях торговли совме-
стно с представителями торгов. Таким образом один и тот же
вопрос обсуждается дважды в одном и том же составе. Кроме
того, те же вопросы обсуждаются и на заседаниях гориспол-
кома.

Существующая структура приводит также к параллелизму
между управлением торговли и торгами.

Управление торговли дублирует функции торгов; изучает
спрос населения и на основании этого составляет заявки для
промышленности, принимает меры для улучшения качества
продовольственных и промышленных товаров и их упаковки,
вносит предложения об изменении действующих стандартов и
технических условий на отдельные товары, анализирует дви-
жение товарных запасов и их состава, принимает оперативные
меры для бесперебойного снабжения населения всеми необхо-
димыми товарами, для реализации залежалых товаров, конт-
ролирует торговлю и т. д.

Такой бюрократизм и запутанность в делопроизводстве
могут быть устранены путем реорганизации торгов в специа-
лизированные отделы управления торговли города. Это позво-
лило бы ликвидировать параллелизм в функциях управления
торговли и торгов, сохранив в то же время преимущества спе-
циализированных торгов.

Автор не поставил перед собой задачу разработать струк-
туру реорганизованного управления торговли. Поэтому на
стр.6s мы приводим только схему Управления торговли
гор. Таллина.

Руководство, осуществляемое специализированными отде-
лами управления торговли, позволит целесообразно специали-
зировать также и юрговую сеть, лучше изучать спрос населе-
ния и соответственно этому оказывать влияние на промышлен-
ность. Непосредственное подчинение торговой сети управле-
нию торговли повысит также ответственность горисполкома за
бесперебойное снабжение населения необходимыми товарами.
Руководство торговыми предприятиями станет более опера-
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тивным. Все вопросы, связанные со снабжением населения,,
специализацией сети, культурой торговли, организацией конт-
роля за работой подведомственных торговых предприятий, бу-
дут решаться оперативнее, чем при существующей в настоя-
щее время структуре.

Создание в управлении торговли централизованных отде-
лов (планово-финансового, кадров, орг-инспекторского, юри-
дического, капитального строительства и материально-техни-
ческого снабжения) и бухгалтерии позволит начальникам
этих отделов торговли уделять большее внимание работе по
выбору товаров, всесторонне изучать покупательский спрос и
предъявлять на основе этого претензии промышленности. Зна-
чительно должно повыситься при этом качество работы и дру-
гих отделов управления торговли. Наличие в отделах непо-
средственно подчиненных им секторов позволит, в случае не-
обходимости, мобилизовать весь аппарат отдела на проведе-
ние проверки и ликвидации образовавшихся прорывов в ра-
боте. При существующей структуре торгующая организация,
выполняя все функции, вытекающие из руководства торговой
сетью, не имеет возможности своим аппаратом охватить де-
тально, со всей глубиной все назревшие вопросы.

Реорганизацию легко осуществить и потому, что управле-
ние торговли и торги являются однотипными хозрасчетными
организациями.

По предлагаемой структуре не предусматривается подчи-
нение всех отделов непосредственно начальнику управления
торговли. Последний руководил бы общими отделами и от-
делом организации торговли, а специализированные торговые
отделы подчинялись бы заместителю начальника по торговле.
Начальники торговых отделов должны оставаться в правах
директоров нынешних торгов.

Начальники торговых отделов могли бы участвовать также
в подборе торговых кадров для магазинов.’

Реорганизация управления торговли позволит в значи-
тельной степени сократить административный аппарат (в пер-
вую очередь в части бухгалтеров и плановиков), а также про-
извести относительное сокращение работников администра-
тивно-хозяйственных отделов и отдела кадров. Отпадает пе-
реписка между управлением торговли и торгами.

Путем такого изменения структуры управления торговли
по предварительным расчетам может быть достигнуто значи-
тельное сокращение административно-управленческих расхо-
дов. Только одно сокращение должностей заместителей дирек-
торов торгов, части главных бухгалтеров и их заместителей,
начальников отделов кадров и работников административно-
хозяйственных отделов даст примерно 30 ООО рублей экономии
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в год. С учетом сокращения переписки и дальнейшей механи-
зации учета экономия будет во много раз больше.

В мае месяце 1962 года внимание Министерства торговли
Эстонской ССР было обращено на необходимость устранения
недостатков в структуре и методах управленческого аппарата
и ликвидации непроизводительных расходов в торговых орга-
низациях.

Было отмечено, что среди созданных для руководства
предприятиями розничной торговли многочисленных торгов,
контор, УРС’ов и других органов управления, некоторые
являются очень мелкими.

Это полностью относится к органам управления розничной
торговли города Таллина, в частности к хлеботоргу (9,2 млн.
руб. товарооборота в год) и Плодоовощторгу (4,6 млн. руб.
товарооборота в год) 9-10

.

Неправильной признали существующую практику, при ко-
торой численность аппарата местных торгов устанавливается
в зависимости от количества непосредственно подчиненных
торгу предприятий без учета объема товарооборота. Такое
положение не способствует укрупнению предприятий, объеди-
нению руководства мелких близраоположенных предприятий;
а с другой стороны, приводит к тому, что торги с одинаковым
размером товарооборота имеют различные штаты.

В связи с необходимостью объединить руководство мел-
кими торгами следует особо подчеркнуть, что предлагаемая
автором реорганизация позволит осуществить это объедине-
ние путем создания специализированных торговых отделов уп-
равления торговли города, сохраняя тем самым преимущества
специализированного руководства. Необходимо избегать ук-
рупнения торгов в ущерб специализации торговли. Поэтому
следует считать неправильной тенденцию, имеющую место в
торговле республики, к объединению специализированных
торгующих организаций в неспециализированные, выразив-
шуюся в вышеупомянутой ликвидации конторы «Текстиль-
швейобувьторг» с передачей ее торговой сети во введение Тал-
линского промторга, а также в создании за счет ликвидации
хлеботорга и плодоовощторга двух продторгов в городе Тал-
лине.

Необходимо также устранение существующего паралле-
лизма в руководстве торговлей и строгое соблюдение ленин-
ских принципов оперативности, демократического центра-
лизма.

Предлагаемая реорганизация управления розничной тор-
говлей в то же время позволит централизовать складское хо-

9—ю Данные о фактическом товарообороте относятся к 1963 году.
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зяйство путем передачи мелких продтоварных баз, находя-
щихся в настоящее время в подчинении Таллинского прод-
торга и Таллинского треста столовых, ресторанов и кафе в
ведение оптовых баз, в которых все складское хозяйство ор-
ганизовано по видам товаров. Эта сторона реорганизации
дала бы значительный экономический эффект.

Кроме предлагаемых выше изменений, назрела также не-
обходимость в возможно большей мере подчинить государст-
венную тооговую сеть республики Министерству торговли
ЭССР. В настоящее время подавляющая часть государствен-
ной торговли Эстонской ССР сосредоточена в системе Мини-
стерства торговли (90% всей государственной розничной тор-
говли). Остальную часть составляют торговые предприятия
других систем Торгмортранса, УРС’а Эстонской железной
дороги, Союзпечати, специализированные торговые сети Ми-
нистерства культуры и Министерства здравоохранения Эстон-
ской ССР.

О необходимости повышения культуры торговли в торго-
вых точках УРС’а Эстонской железной дороги и Торгмор-
тракса неоднократно говорилось на потребительских конфе-
ренциях и в печати. Однако борьба за культуру торговли и
лучшее обслуживание потребителей может стать эффективной
лишь в том случае, если эти торговые предприятия будут под-
чинены единому контролирующему и руководящему органу
Министерству торговли. Это позволило бы лучше разрешать
вопросы специализации магазинов, рационального использо-
вания торговых помещений, а также снабжения магазинов
товарами.

Постоянное проведение в жизнь ленинскою демократиче-
ского принципа руководства обязывает местные хозяйствен-
ные органы глубже изучать существующую структуру управ-
ления и продолжать работу по дальнейшему совершенствова-
нию, сокращению и удешевлению хозяйственного аппарата, по
улучшению деятельности всех его звеньев.
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ТАЫЛША РOЕOТЕНШЕIBЕ ШBТТШШI ТOIМЕТIBЕO
ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

СЕРИЯ Б № 14 1965

Ю. Синисалу

О РОЛИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА

Труд и коммунизм неотделимы друг от друга. Только
упорным и дружным трудом всего советского народа можно
построить материально-техническую базу коммунизма, соз-
дать изобилие материальных благ для всех членов коммуни-
стического общества.

Полное социальное равенство людей предполагает уничто-
жение классовых различий между рабочими и крестьянством,
органическую связь физического и умственного труда. Этого
можно достигнуты на основе могучей экономики, которую сей-
час воздвигает советский народ.

Небывало быстрое развитие производства в период соз-
дания прочной материально-технической базы коммунизма
требует активного участия всех трудоспособных людей в соз-
дании материальных благ, а это, в свою очередь, требует по-
следовательного использования различных методов, в том
числе и принципа материальной заинтересованности. На реша-
ющее значение материальной заинтересованности в настоя-
щее время указывается в отчете Центрального Комитета Ком-
мунистической партии Советского Союза XXII съезду партии,
где сказано, что можно нарисовать самые радужные перспек-
тивы, наметить самые высокие темпы экономического разви-
тия, но если сами трудящиеся не осознают необходимости
переустройства общества, если они не не будут материально
заинтересованы, то намеченные планы не удастся претворить
в жизнь. Игнорировать принцип материальной заинтересован-
ности -- значит вести дело, руководствуясь субъекттивными
соображениями, перепрыгивать через этап, значит губить дело
социалистического, коммунистического строительства.

Недостаточное исследование материальной заинтересован-
ности, слабое знание и недооценка ее сущности, причин воз-
никновения и форм проявления тормозит решение многих за-
дач теоретического и практического характера в деле улучше-
ния материального стимулирования.
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Материальная заинтересованность относится к тем эконо-
мическим понятиям, с которыми мы встречаемся при рассмот-
рении всех общественно-экономических формаций. Поэтому
исследование данного вопроса целесообразно начать исходя
из исторического аспекта.

Заинтересованность человека в материальных благах вы-
зывается его биологическими и социальными потребностями.
Эта заинтересованность проявляется в стремлении приобре-
сти необходимые для жизни средства, пищу, одежду, жилье
и т. д. Но удовлетворить свои личные потребности человеку в
одиночку трудно, а 'порой даже невозможно. Это заставляет
людей объединиться, между ними возникают определенные
экономические связи и отношения, на основе которых проис-
ходит покорение природы и удовлетворение потребностей.

Итак, материальная заинтересованность является побуж-
дающей силой, внутренним стремлением человека приобрести
материальные блага, вырастающей из его объективных по-
требностей и складывающейся на основе экономических от-
ношений данного этапа.

Большинство продуктов, удовлетворяющих потребности
человека материальные блага не встречаются в природе
в готовом виде, они создаются человеком в производственном
процессе, являются результатом его труда. Так как труд яв-
ляется естественной основой существования человека, по
своему существу единой для всех форм общественной жизни,
то выяснение причин, побуждающих человека к труду, к ак-
тивной творческой деятельности, представляет не только тео-
ретический интерес, но имеет и огромное практическое значе-
ние.

Кандидат экономических наук Л. Э. Лутохина в своей дис-
сертации пишет, что человека заставляют трудиться различ-
ные причины: голод и палка, личная зависимость или высокая
идейность ит. п. ь2 Здесь явно перепутаны различные понятия,
частично уравниваются отдельные конкретные причины труда
со средствами принуждения человека к труду. Средства и
меры принуждения к труду во многом зависят от уровня раз-
вития производительных сил и история признает их разнооб-
разие. В то же время труд всегда имеет конкретные причины.
Но рассматривая труд как общую категорию, необходимо все
отдельные причины подвергнуть синтезу и найти общую основ-
ную причину. Исследования показывают, что общей причиной
труда всегда являлись потребности человека.

]
-
2 Э. Лутохина. Материальное стимулирование инженерно-техни-

ческих работников и его совершенствование на современном этапе. Минск,
1962, стр. 4.
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Таким образом потребности человека, с одной стороны,
вызывают материальную заинтересованность, а с другой сто-
роны, обуславливают производственную деятельность чело-
века. Единая основа возникновения производства и матери-
альной заинтересованности предполагает и существование
связи между ними. В этом вопросе у экономистов сложились
различные мнения. Многие считают, что производство обус-
лавливает материальную заинтересованность, является побу-
дителем разнообразных интересов людей. С такой трактовкой
вопроса нельзя полностью согласиться, так как уже по вре-
мени производство обычно возникает после возникновения
материальной заинтересованности, т. е. только при каком-либо
внутреннем побуждении к присвоению материальных благ.
Кроме того, производство иногда имеет место и в том случае,
когда у производителей отсутствует материальная заинтересо-
ванность в производстве некоторых благ или же эта заинте-
ресованность незначительна.

Следовательно, производство не является общей причиной
возникновения материальной заинтересованности, но в то же
время оказывает активное влияние на формирование и разви-
тие материальной заинтересованности; развитие человека,
складывающееся под влиянием производственной деятельно-
сти, вызывает новые потребности, что побуждает к расшире-
нию производства.

Второе положение материальная заинтересованность
побуждает производство кажется на первый взгляд пра-
вильным, однако это только видимость. Поскольку материаль-
ная заинтересованность и производство постоянно существуют
наряду друг с другом, то их отличить друг от друга трудно.
Изучение существа труда показывает, что труд в общем обус-
лавливается потребностью, а не материальной заинтересован-
ностью. Поскольку труд является существенной, основной ча-
стью производственного процесса, то это относится также и к
производству. В одинаковых общественных условиях одно и
то же явление не может иметь двух всеобщих причин.

Видимость правильности второго положения вызвана в не-
которой мере тем, что связь материальной заинтересованности
и потребности теснее и легче осознается, а труд в ходе разви-
тия человечества был насильно оторван от потребности и в ре-
зультате этого связь между трудом и потребностью завуали-
рована. Связь между материальной заинтересованностью и
производством является не причинной, а взаимной, т. к. они су-
ществуют наряду друг с другом и оказывают постоянное влия-
ние друг на друга: развитие материальной заинтересованности
способствует развитию производства, а последнее в свою оче-
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редь оказывает влияние на дальнейшее формирование мате-
риальной заинтересованности.

Таким образом, материальная заинтересованность произ-
водственного процесса не охватывает, заинтересованность воз-
никает не к производству, как это утверждают многие авторы
популярной экономической литературы, а только к результа-
там труда.

Непрерывный рост потребностей требует расширения про-
изводства, увеличения объема и улучшения качества матери-
альных благ. На базе личных потребностей складываются об-
щественные потребности, последние возникают как концентра-
ция личных потребностей и являются новыми потребностями
высшего качества. Такое деление материальных потребностей
оправдывает разделение материальной заинтересованности на
личную и общественную. На существование личной и общест-
венной материальной заинтересованности указывает и то, что
предназначенный для потребления продукт делится на две
части: на часть, идущую на удовлетворение личных потребно-
стей участников производства и носящую название необходи-
мого продукта, и часть, называемую прибавочным продуктом
и идущую на удовлетворение потребностей развития общества
в целом.3

Личная заинтересованность в результатах труда прояв-
ляется в ходе процесса воспроизводства необходимого про-
дукта посредством различных конкретных интересов. Эти ин-
тересы у разных людей разные; наряду с внешними биологи-
ческими и природными факторами на интересы влияют и ин-
дивидуальные особенности человека. Различия в интересах
переносятся на личную материальную заинтересованность, вы-
зывают развитие последней в результате борьбы «отрицатель-
ных» и «положительных» интересов.

О поверхностном характере исследования материальной
заинтересованности свидетельствует тот факт, что ряд совет-
ских экономистов вообще не дает формулировки понятия ма-
териальной заинтересованности, а некоторые отождествляют
материальную заинтересованность с материальным интере-
сом.

Так, например, Г. А. Егиазарян утверждает, что материаль-
ный интерес и материальная заинтересованность по существу
являются равными, индентными понятиями, поскольку оба
вызываются материальными потребностями и направлены на

8 В антагонистических классовых обществах эксплуататорские классы
паразитически потребляют большую часть прибавочного продукта, что вы-
зывает противоречия >между потреблением и назначением произведенного
прибавочного продукта.
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их удовлетворение.4 В доказательство приводится пример из
статьи В. И. Ленина «К четырехлетней годовщине Октябрь-
ской революции».5

В этой статье В. И. Ленин действительно рассматривает
вместе оба понятия: понятие личной заинтересованности и по-
нятие личного интереса, однако из этого еще не следует, будто
оба понятия тождественны, идентны. При чтении экономиче-
ских статей В. И, Ленина бросается в глаза то обстоятельство,,
что он во многих местах подчеркивал значение личной мате-
риальной заинтересованности в экономической политике и по-
этому более логичным будет считать, что пользуясь парал-
лельно двумя понятиями В. И. Ленин просто подчеркивал
роль личного интереса в проблеме материальной заинтересо-
ванности, отнюдь не отождествляя их. Существенное различие
этих двух понятий заключается в том, что интерес имеет более
определенные границы, является более конкретным, порож-
дается определенной материальной потребностью. Разнообра-
зие материальных потребностей является основой разнообра-
зия материальных интересов; материальные интересы отдель-
ных людей не совпадают во времени, что часто является при-
чиной возникновения противоречий. Однако идеи, взгляды и
стремления как отдельных людей, так и целых классов нераз-
рывно связаны с их материальными интересами. В результате
развития общества понятие материального интереса расши-
ряется по той причине, что человек полнее познает его, откры-
вает в нем новые, ранее неизвестные стороны.

Понятие материальной заинтересованности является более
общим и широким, чем понятие материального интереса, ох-
ватывая все'интересы человека и являясь их суммарной ха-
рактеристикой. Конкретные интересы так же как и общий ма-
териальный интерес - материальная заинтересованность
существуют в действительности объективно. Человек познает
и отражает их в своем сознании. Уже Маркс отмечал, что
«... общий интерес существует не только в представлении как
всеобщее, но прежде всего он существует в действительности
в качестве взаимной зависимости индивидов, между которыми
разделен труд».6

Личная материальная заинтересованность выступает внут-
ренним побуждением к освоению необходимого продукта для
удовлетворения личных потребностей, а общественная мате-
риальная заинтересованность проявляется при воздействии

4 Г. А. Егиаз а р я н. Материальная заинтересованность в период
строительства коммунизма. Иэл .«Знание». М., 1961, стр. 16.

5 В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 36.
6 К. МарксиФ. Энгельс. Соч., т. 3, изд. 2, стр, 31.
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потребностей общества целиком и является стремлением ак-
кумулировать все возрастающее количество прибавочного про-
дукта для обеспечения дальнейшего роста и развития обще-
ства на основе существующих экономических отношений. Об-
щественная материальная заинтересованность не может быть
свободной от противоречий уже по той причине, что она воз-
никает на базе неоднородных личных интересов. Общество не
всегда познает вовремя сущность этих противоречий и не мо-
жет соответственно приноровить свою деятельность сразу же
после возникновения того или иного противоречия. Только при
определенном багаже практического опыта происходит подве-
дение итогов, выясняются причины противоречий и общество
уже сознательно перестраивает свою жизнь. В условиях каж-
дого нового общественного строя материальная заинтересо-
ванность выявляется в конкретных исторических формах, в
основном через определенные экономические отношения дан-
ной формации. При этом две стороны материальной заинтере-
сованности; личная и общественная всегда существуют в
единстве, ибо в обществе существование только одной личной
материальной заинтересованности или, наоборот, только об-
щественной материальной заинтересованности немыслимо.
Борьба между личной и общественной материальной заинте-
ресованностью является одной из причин общественного раз-
вития.

Интенсивность выражения как личной, так и общественной
материальной заинтересованности ограничивается способом
производства; переход от одного способа производства к дру-
гому сопутствуется подъемом материальной заинтересованно-
сти.

Постоянный подъем материальной заинтересованности
подтверждается также историей развития общества.

В первобытном обществе примитивные средства производ-
ства применялись коллективно. В результате низкого уровня
производства приходилось ограничиваться только созданием
необходимого продукта. Личные интересы совпадали с инте-
ресами общества, разногласия в материальной заинтересован-
ности означали бы прекращение производства необходимого
продукта или, иначе говоря, гибель общества. Вместе с усо-
вершенствованием средств производства, с ростом опыта лю-
дей развивалась и материальная заинтересованность.

В результате роста производительности труда увеличива-
лось количество материальных благ, превышая минимум жиз-
ненных потребностей человека. В результате этого экономи-
ческие отношения изменились, для освоения возникшего из-
лишка определяющее значение приобрели отношения собст-
венности на средства производства. Возникновение частной
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собственности было новой вехой на сложном пути обществен-
ного развития, оно вызвало разделение общества на про-
тивоположные классы классы эксплуататоров и эксплуа-
тируемых. Не познавая потребностей развития целого обще-
ства владельцы средств производства эксплуататорские
классы стали использовать производимый прибавочный
продукт для повышения собственного благополучия, сами при
этом постоянно отходя от производства. Это в свою очередь
вызывало противоречия в материальной заинтересованности.
Противоречия в личной заинтересованности возникли в силу
того, что интересы господствующих классов, с одной стороны,
и угнетенных классов, с другой стороны, были диаметрально
противоположны. Первые были материально заинтересованы
в производстве продукта, в то время как материальная заинте-
ресованность вторых была лишь минимальной, заниженной,
т. к. большинство производимого продукта присваивалось экс-
плуататорскими классами. Противоречия в личной материаль-
ной заинтересованности вызвали противоречия в обществен-
ной материальной заинтересованности и были обусловлены
тем, что прибавочный продукт использовался не в целях раз-
вития всего общества, а только на паразитическое потребле-
ние меньшинства господствующего класса.

Возникновение -частной собственности подавило матери-
альную заинтересованность действительных тружеников. Но
несмотря на это, при переходе от низких формаций к высшим
происходил подъем производства, а наряду с этим и повыше-
ние материальной заинтересованности непосредственных про-
изводителей.

Познание существования материальной заинтересован-
ности как объективной экономической категории, ее отраже-
ние в сознании человека позволяет привести экономическую
жизнь в соответствие с требованиями этой .категории. На ос-
нове длительного опыта, накопленного человечеством, можно
сделать обобщения, вывести те факторы, которые способст-
вуют развитию материальной заинтересованности и, даже бо-
лее того показать пути дальнейшего ускорения обществен-
ного развития при умелом применении заинтересованности.
Следует четко отделять материальную заинтересованность
объективную категорию от ее применения и субъективного
воздействия на нее, что однако в нашей литературе до сих
пор принципиально и последовательно не делается.
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Брошюры, написанные о материальной заинтересованно-
сти В. Бритом,7 А. Масляным 8 и Г. А. Егиазаряном, 9 свидетель-
ствуют о том, что материальную заинтересованность не всегда
умеют отличить от материального стимулирования. Рассмот-
рение этих понятий проводится непоследовательно и зачастую
материальная заинтересованность вообще не рассматривается.
По этому поводу правильно высказался Ф. С. Веселков:
«В экономической литературе не было попыток дать опреде-
ление понятия материальное стимулирование трудящихся.
Авторы, говоря о формах стимулирования, обходят этот во-
прос, Причина недостаточное исследование сущности мате-
риальной заинтересованности трудящихся при социализме». 10

Материальная заинтересованность, как уже ранее отмеча-
лось, является объективным фактором общественной жизни,
она существует не потому, что люди того желают, а потому,
что потребности требуют их удовлетворения. Качественные и
количественные результаты труда тесно связаны с материаль-
ной заинтересованностью, растущей вместе с ростом резуль-
татов труда, причем однако темпы ее роста не всегда одина-
ковы. Решающее значение имеет здесь распределение произ-
веденных благ. Если непосредственному производителю про-
дукты выделяются пропорционально затратам его труда, ма-
териальная заинтересованность возрастает, а в противном слу-
чае имеют место противоположные явления. Таким образом,
на материальную заинтересованность влияет связь между ре-
зультатами труда и материальными потребностями произво-
дителей. Заинтересованность в результатах труда выражается
посредством экономических связей людей и является резуль-
татом процесса исторического развития. Познание этих связей
позволяет обществу направлять свою деятельность и привести
ее в соответствие с экономическими законами и потребностями
данного этапа.

В условиях капитализма в отличие от более ранних экс-
плуататорских формаций вместо физического грубого насилия
для принуждения рабочих к труду используется экономиче-
ское принуждение, становящееся возможным в результате
частной собственности господствующего класса на средства

7 В. Брит. Ленинский принцип материальной заинтересованности.
Архангельск, 1960.

8 А. Маслин. Принцип материальной заинтересованности при социа-
лизме. Московский рабочий, 1955.

9 Г. Е г и а з а р я н. Материальная заинтересованность в период строи-
тельства коммунизма. «Знание», 1961.

10 Ф. В е с ел к о в. Материальное стимулирование трудящихся в СССР.
Госполчтиздат, М., 1962, стр. 7.
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производства. Материальная заинтересованность постоянно
повышается, однако она имеет ограниченный характер. «Сти-
мулирование» труда происходит с той целью, чтобы из рабо-
чего выжать все большую прибавочную стоимость, доводя в
то же время зарплату до уровня, едва обеспечивающего про-
житочный минимум.

Капитализм старается всячески скрыть противоречия
между сущностью материальной заинтересованности и мате-
риальным стимулированием (т. е. применением материальной
заинтересованности), пользуясь такими системами оплаты
труда, которые стараются маскировать эксплуатацию. Эти
системы заработной платы основываются в настоящее время
на повышении интенсивности труда с таким расчетом, чтобы
темпы роста производства значительно превышали темпы ро-
ста заработной платы рабочего. Премии и дополнительная
оплата не компенсируют той затраты рабочей /силы, которую
вызывает интенсификация труда. Рабочий видит, что несмотря
на лучшую и более старательную работу его экономическое
положение не улучшается, однако прибыли капиталистов ра-
стут. Рост материальных и культурных потребностей в связи
с развитием общества требует их удовлетворения, развивает
личную материальную заинтересованность трудящихся, но
соответствующего материального стимулирования труда, ма-
териального вознаграждения не следует. Это неизбежно вы-
зывает обострение противоречий в личной материальной заин-
тересованности людей, принадлежащих к различным классам,
а также между личной и общественной материальной заинте-
ресованностью. Решение противоречий в условиях капита-
лизма происходит посредством борьбы; сначала выдвигается
экономическая борьба, и так как она не может дать ожидае-
мых результатов, то возникает политическая борьба.

В результате упорной борьбы в развитых капиталистиче-
ских странах происходит иногда временное улучшение мате-
риального положения рабочих, так как капиталисты боятся
полного краха. Как бы буржуазные экономисты и философы,
юристы и социологи не искали новых возможностей для повы-
шения материальной заинтересованности рабочих, они могут
добиться лишь только временного успеха. До тех пор, пока их
целью является получение прибыли для эксплуататорского
класса, ликвидировать основные противоречия в материаль-
ной заинтересованности, противоречия между личной и обще-
ственной материальной заинтересованностью невозможно.
Люди никогда не могут быть одинаково заинтересованы в про-
изводстве при таком положении, когда трудится только часть
людей и произведенный прибавочный продукт принадлежит
только одному классу, а не идет на развитие всего общества
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как одного целого. Устаревшие производственные отношения
становятся препятствиями для развития материальной заин-
тересованности и их необходимо уничтожить.

Великая Октябрьская социалистическая революция поло-
жила основу быстрому развитию материальной заинтересован-
ности всех трудящихся нашей страны. Материальная заинте-
ресованность к социалистическом обществе основательно от-
личается от заинтересованности в прежних формациях. Эти
различия в основном выражаются в следующем.

1) Личная материальная заинтересованность рабочих не
находится в противоречии с целью производства. Общество
стимулирует труд каждого рабочего с тем, чтобы производство
развивалось с целью полного удовлетворения растущих по-
требностей всех членов общества.

2) Личная материальная заинтересованность согласуется
с общественной материальной заинтересованностью и послед-
няя, как высшая форма заинтересованности, является домини-
рующей.

3) Наряду с материальной заинтересованностью развива-
ются духовные интересы людей, возникает и развивается мо-
ральное и духовное стимулирование, которое в будущем ста-
нет важнейшим фактором развития общества.

Личная материальная заинтересованность в условиях со-
циализма не только напрагляет человека к труду, но и одно-
временно побуждает его работать лучше, т. к. при распределе-
нии благ за основу берется количество труда и его качество.
Сознательное отношение людей к труду, понимание необходи-
мости труда является важным фактором, однако им нельзя
заменить материальное стимулирование в ходе построения,
коммунизма, так как для этого еще нет объективных условий.•

После ликвидации эксплуатации важнейшей задачей яви-
лось оказание влияния на материальную заинтересованность
каждого отдельного человека таким образом, чтобы она со-
гласовалась с общественной материальной заинтересованно-
стью. Это вызвало возникновение и развитие промежуточной,
коллективной материальной заинтересованности. Последняя
выражает стремление коллектива к приобретению материаль-
ных благ. Будучи выше индивидуальной и ниже общественной
материальной заинтересованности, она представляет собой
связующее звено между личной и общественной материаль-
ной заинтересованностью, поможет людям лучше понять
существо общественной материальной заинтересованности
В условиях социализма в связи с растущими потребностями
материальная заинтересованностьразвивается быстро и может
обогатить производство. Познавая объективные связи
между производством и материальной заинтересованностью,
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можно материальную заинтересованность сознательно исполь-
зовать для оказания влияния на производство, проводить в
жизнь принцип материальной заинтересованности таким об-
разом, чтобы производство скорее догнало развитие матери-
альной заинтересованности.

Применение принципа материальной заинтересованности
является областью хозяйственно-организаторской деятельно-
сти партии и советского правительства. Социалистическое го-
сударство, как сознательный руководитель процесса развития,
пользуется для ускорения общественно-экономического раз-
вития различными методами, одним из которых является ис-
пользование материальной заинтересованности материаль-
ное стимулирование. Поскольку понятие «использование мате-
риальной заинтересованности» и «материальное стимулирова-
ние» имеют одно и то же содержание, то в экономической ли-
тературе их зачастую используют параллельно.

Использование принципа материальной заинтересованно-
сти является такой экономической политикой, в которой при-
меняется стимулирование труда, его возмещение материаль-
ными средствами, дабы в результате повышения материаль-
ной заинтересованности всех людей достичь быстрого и все-
стороннего развития производства. Другими словами, мате-
риальное стимулирование является системой экономических
мероприятий по повышению общественного производства на
базе материальной заинтересованности.

На основе опыта Советского Союза и других стран со-
циалистического лагеря можно утверждать, что материальное
стимулирование необходимо как в условиях социализма, так
и при переходе к коммунизму. Основатель Советского государ-
ства В. И. Ленин именно в материальном стимулировании ви-
дел то средство, посредством которого возможно построение
коммунизма. Получив в 1921 г. отчет инженера К. И. Мои-
сеева, В. И. Ленин подчеркнул следующую фразу: «...Люди
не могут годами пребывать в состоянии экстатического подъ-
ема, а заставить их работать может только экономическая не-
обходимость. На этом прозаическом фундаменте только и
можно строить». 11 И приписал на полях «Верно!».

В условиях социализма материальное стимулирование
труда необходимо по ряду причин. Во первых, потому, что
уровень производительных сил не обеспечивает такого количе-
ства материальных благ, которое смогло бы удовлетворить
потребности всех членов общества. Большинство произведен-
ных материальных благ распределяется согласно количеству
и качеству затраченного труда. С точки зрения развития об-
щества важно, чтобы:

11 Ленинский сборник, т. XXIII, стр. 225.
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-1) принцип материальной заинтересованности применялся
справедливо ко всем членам общества;

2) стимулирование коллективного труда учитывало лич-
ные интересы и вырастало из стимулирования индивидуаль-
ного труда;

3) при стимулировании личного и коллективного труда
учитывались интересы общества (причем последние являются
определяющими).

Только при выполнении этих условий обеспечивается по-
вышение производительности труда, рациональное использо-
вание ресурсов рабочей силы, развитие науки и техники, а
также повышение благосостояния трудящихся. Все это тре-
бует «строжайшего контроля со стороны общества и со сто-
роны государства над мерой труда и мерой потребления. . .». 1?

Во-вторых, людей необходимо привлекать к труду с по-
мощью экономических мер воздействия, т. к. труд еще не стал
первой жизненной потребностью человека. Только тогда, когда
люди сами на практике убедятся в том, что труд является
единственным источником возникновения материальных благ,
что труд на общество идет в то же время на повышение и сво-
его личного жизненного уровня, можно смело перейти к прин-
ципу распределения материальных благ по потребности, не
боясь уменьшения количества или снижения качества -этих
благ.

В-третьих, как при социализме, так и в период построения
коммунизма сохраняются различия в характере труда: умст-
венный труд отличается от физического, квалифицированный
труд от неквалифицированного, тяжелый от легкого. Без ма-
териального вознаграждения было бы невозможно направлять
людей на более тяжелую работу, люди не были бы в одинако-
вой мере заинтересованы в производстве всех работ, необхо-
димых обществу. В то же время умелое материальное стиму-
лирование обеспечивает рост знаний и квалификации рабо-
чих, что является одним из важнейших условий перехода к
коммунизму. Чтобы воспитывать людей жить и мыслить по-
коммунистически, необходимо доказать единство личных и об-
щественных интересов, а этого можно добиться лишь с по-
мощью материального стимулирования. Материальное стиму-
лирование способствует укреплению трудовой дисциплины и
направляет всех людей на работу во имя общего благосо-
стояния.

При связывании материальной заинтересованности с об-
щественной организацией труда следует учитывать не только
качественные изменения при переходе от одной формации к

12 В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 441.



другой, а также и изменения, постоянно происходящие внутри
формации. В период развернутого строительства коммунизма
в меньшей или большей мере остаются еще в силе все выше-
указанные условия и, следовательно, материальное стимули-
рование необходимо применять по-прежнему.

Переход к коммунизму это быстрое развитие общества.
В экономике происходит много изменений, проявляющихся в
увеличении массы материальных благ и в повышении качества
производимого продукта, в устранении различий в характере
труда, в развитии форм собственности и т. д. Поэтому мате-
риальное стимулирование должно проводиться в жизнь с уче-
том особенностей этого развития. Система материального сти-
мулирования должна учитывать изменения в материально-тех-
нической базе и по мере ее развития все большее преимуще-
ство отдавать моральным стимулам труда. В Программе
КПСС отмечается: «Правильное сочетание материальных и
моральных стимулов к труду великая созидательная сила в
борьбе за коммунизм». 13.

Создатели классической политической экономии А. Смит и
Д. Рикардо исходили из того, что материальные интересы яв-
ляются единственной движущей силой развития общества.
«Не от благожелательства мясника, пивовара или булочника
ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих
собственных интересов», 14 писал А. Смит.

Нет сомнения в том, что материальные интересы имеют в
общественной жизни определяющее значение, особенно на бо-
лее ранних ступенях общественного развития, где производ-
ство не в состоянии удовлетворять потребности людей. Но об-
щественное бытие определяет общественное сознание, с рос-
том производства повышается сознание и выступают новые
интересы моральные интересы, которые вызывают созна-
тельное поведение людей, содействующее развитию обще-
ства.

По сравнению с материальным стимулированием мораль-
ное стимулирование это шаг вперед, это высшая историче-
ская форма стимулирования, применение которой развивает
общественное сознание.

Моральная заинтересованность возникает в социалистиче-
ском обществе, в обществе, где существует свободный труд и
производитель становится непосредственно или косвенно вла-
дельцем произведенного продукта. Изменение в характере
труда происходит в результате ликвидации основы эксплуа-

13 Материалы XXII съезда КПСС. Госполитиздат, 396!, стр. 80.
14 Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства наро-

дов, т. I. Соцэкгиз, 1935, стр. 17.
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тации частной собственности, это в свою очередь вызывает
глубокие изменения в сознании человека, вызывает новое от-
ношение к труду и порождает сознательную трудовую дис-
циплину. Трудовой энтузиазм проявлялся особенно ярко в
первые годы построения социализма. Позднее имевший место
спад произошел не из-за отсутствия объективных условий, а
вследствии нарушения отношений материального и мораль-
ного стимулирования и субъективных влияний, порожденных
культом личности Сталина.

Моральное стимулирование связано не с материальным
вознаграждением, а с моральным удовлетворением, с исполь-
зованием мировоззрения, сознательности человека. На наш
взгляд, есть основание предположить, что в коммунистическом
обществе на базе материальной и моральной заинтересован-
ности возникнет новое качество, побудителем которого будут
являться взгляды и положения общества. Влияние применяе-
мых моральных стимулов сравнимо, но не измеримо, по-
скольку нет единиц измерения. Совершенно неверным яв-
ляется такое сравнение: человек вошел в отставшую бригаду
обучать молодых рабочих и в результате этого потерял
30 руб. в месяц. Разве можно измерить в рублях то мораль-
ное удовлетворение, которое получает кадровый рабочий, пе-
редавая свой опыт молодежи? Конечно нет! Мерилом может
служить только общественное мнение, дающее одобрительную
или отрицательную оценку деятельности отдельного человека.

В условиях перехода к коммунизму совершенно непра-
вильно было бы оперировать только моральными стимулами
к труду, поскольку на них реагируют только наиболее созна-
тельные люди.

Впредь до создания изобилия материальных благ для раз-
вития производства остается основой материальное стимули-
рование, моральное стимулирование только дополняет его,
разумеется, само развиваясь вместе с ростом количества и ка-
чества производимых в обществе благ.

При переходе к коммунизму не происходит абсолютного
уменьшения материального стимулирования, как это считают
некоторые экономисты, уменьшается только его роль в общем
стимулировании в пользу развития морального стимулирова-
ния. Безусловно будут отмирать отдельные устаревшие формы
стимулирования произойдут изменения в системе премиро-
вания и заработной платы, вместо индивидуального стимули-
рования будут использованы в ряде случаев формы коллек-
тивного стимулирования и т. д. Это и понятно, т. к. уменьша-
ются различия в характере труда, органически свяжется умст-
венный труд с физическим. Здесь следует отметить, что непра-
вильное толкование или преждевременное использование но-
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вых форм материального стимулирования является не менее
опасным, чем применение старых форм стимулирования. Мно-
гие экономисты по сей день считают коллективную оплату
труда равноценной уравнительной оплате и неправильно при-
меняют ее, особенно в бригадах коммунистического труда,
утверждая, что уравнивание способствует развитию коллекти-
визма. Однако жизнь доказывает обратное. Там, где применя-
лась равная оплата независимо от квалификации работника
и характера его труда, вскоре снижалась производительность
труда, падала трудовая дисциплина и коллектив распадался.
По существу коллективная оплата далека от уравниловки, она
предполагает распределение коллективной зарплаты самим
коллективом в соответствии с трудом каждого его члена, да-
вая тем самым коллективу возможность влиять рублем на тех,
кто трудится меньше, работает ниже своих способностей.
Именно поэтому в период перехода к коммунизму формы кол-
лективного вознаграждения находят все более широкое при-
менение. Переход к распределению материальных благ по по-
требностям людей должен происходить систематически, но так.
чтобы это не шло вразрез материальному стимулированию,
имеющему в период перехода к коммунизму первостепенное
значение.
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