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ВВЕДЕНИЕ 
 

Политическая экономия—это социальная наука.1 Она 
изучает законы общественного производства и 
распределения материальных благ на различных этапах 
развития человеческого общества. 

Материальное производство является основой жизни 
общества. 

Чтобы жить, люди должны иметь еду, одежду и другие 
материальные блага. Чтобы иметь эти товары, люди 
должны их производить, они должны работать. 

Люди производят материальные блага, то есть они 
борются с природой не в одиночку, а вместе, в группах, в 
обществах. Следовательно, производство всегда и при всех 
условиях является общественным производством, а труд - 
деятельностью общественного человека. 

Процесс производства материальных благ включает в 
себя следующие моменты: 1) человеческий труд, 2) предмет 
труда и 3) средства труда. 

Объект труда—это все, на что направлен человеческий 
труд. Предметы труда могут быть непосредственно даны 
самой природой, например, дерево, срубленное в лесу, или 
руда, добытая из недр земли. Предметы труда, которые 
ранее подвергались воздействию труда, например, руда на 
металлургическом заводе, хлопки на прядильном станке и 
фабрике, искажаются по названию здания или сырья. 

Средства труда—это все те вещи, с помощью которых 
человек влияет на продукт своего труда и .... 
производственную зону, а также производственные 
мощности, дороги, каналы, дороги и т. Д. В составе средств 
труда определяющая роль принадлежит орудиям 
производства. К ним относятся разнообразные 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote1sym
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инструменты, которые человек использует в своей работе, 
начиная с грубых каменных орудий первобытных людей и 
заканчивая современными раковинами. Уровень развития 
орудий производства служит мерой власти общества над 
природой, мерой развития производства. Экономические 
эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как это 
производится, с помощью каких орудий производства. 

Предметы труда и средства труда составляют 
средства производства. Средства производства сами по 
себе. вне связи с рабочей силой они представляют собой лишь 
груду мертвых вещей. Для того чтобы начался трудовой 
процесс, рабочая сила должна соединиться с орудиями 
производства. 

Рабочая сила—это способность человека к труду, 
совокупность физических и духовных способностей человека, 
благодаря которым он способен производить материальные 
блага. Рабочий элемент—это активный элемент 
производства, он приводит в движение производственную 
среду. С развитием производственных инструментов 
развивается и способность человека к труду, его 
способности, навыки и производственный опыт. 

“Орудия производства, с помощью которых производятся 
материальные блага, люди, которые приводят в движение 
орудия производства и осуществляют производство 
материальных благ благодаря известному 
производственному опыту и навыкам работы,—все эти 
элементы вместе составляют производительные силы 
общества.1 Трудящиеся массы являются основным 
производительным слоем человеческого общества на всех 
этапах его развития. 

Производительные силы составляют одну из сторон 
производства. Они выражают отношение людей к объектам 
природы. 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote2sym
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Другая сторона производства состоит из 
производственных отношений. Производственные 
отношения—это отношения людей друг к другу в процессе 
производства материальных благ. Производственные 
отношения являются таким же необходимым элементом 
производства, как и производительные силы. 

Техническая сторона производства изучается 
естественными и техническими науками: физикой, химией, 
металлургией, машиностроением, агрономией и друг 
другом. Политическая экономия изучает общественную 
систему производства, общественное производство, то есть 
экономические отношения людей, законы развития 
производственных отношений. 

Производственные отношения включают в себя: а) 
формы собственности на средства производства; б) 
результирующее положение различных социальных групп в 
производстве и их взаимоотношения; в) формы распределения 
продуктов, которые полностью зависят от форм 
собственности и от положения социальных групп в 
производстве. 

На каждом этапе исторического развития основой 
общественных производственных отношений является 
определенная форма собственности на средства 
производства. 

Состояние производственных предприятий отвечает на 
вопрос о том, как люди производят необходимые им 
материальные блага с помощью орудий производства, 
состояние производственных отношений отвечает на 
вопрос: в чьем владении находятся средства производства 
(земля, леса, вода, недра, сырье, орудия производства, 
промышленные здания, средства коммуникации и т.д.)—они 
находятся в распоряжении всего общества и в распоряжении 
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отдельных лиц, групп, классов, которые используют их для 
эксплуатации других лиц, групп, классов. 

Другими словами, состояние производственных 
отношений показывает, как средства производства и, 
следовательно, также материальные блага, произведенные 
людьми, распределяются между членами 
общества. Производственные отношения определяют и, 
соответственно, отношения распределения. 

Продукты, производимые в обществе, служат 
промышленному или личному потреблению. Продуктивное 
потребление—это использование средств производства для 
создания материальных благ. Личное потребление—это 
удовлетворение потребностей человека в пище, одежде, 
продуктах питания и т.д. 

Распределение произведенных потребительских товаров 
зависит от распределения средств произвола в домашнем 
хозяйстве. В капиталистическом обществе средства 
производства принадлежат капиталистам, ввиду чего 
продукты труда также принадлежат 
капиталистам. Рабочие лишены средств производства и, 
чтобы не умереть с голоду, вынуждены работать на 
капиталистов, которые присваивают продукты их труда. В 
социалистическом обществе средства производства 
являются общественной собственностью. Ввиду этого 
продукты труда принадлежат самим рабочим. 

Совокупность производственных отношений людей 
составляет экономическую структуру, или экономическую 
основу, общества. Основой является экономическая 
структура общества на данном этапе его развития. Базис 
общества также определяет соответствующую ему 
надстройку, то есть политические, правовые и другие 
взгляды и институты. Родившись, надстройка, в свою 
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очередь, оказывает противоположное активное воздействие 
на базис, ускоряя или задерживая его развитие. 

Политическая экономия изучает социальные и 
производственные отношения в их взаимодействии с 
производительными силами. .... сформируйте способ 
производства. 

Производительные силы общества могут 
беспрепятственно развиваться только в том случае, если 
производительные силы соответствуют состоянию 
производительных сил. Когда производительные силы 
перерастают рамки этих производственных отношений, эти 
последние устаревают и становятся тормозом для 
дальнейшего развития производительных сил. Возникает и 
развивается противоречие между новыми 
производственными отношениями и старыми 
производственными отношениями. 

В результате старые производственные отношения 
раньше или позже заменяются новыми производственными 
отношениями, соответствующими достигнутому уровню 
развития природе пробивных сил общества. Новые 
производственные отношения являются главной и решающей 
силой, определяющей дальнейшее развитие мощных 
производительных сил и без которой производительные силы 
обречены на застой. 

Таким образом, экономический закон развития 
общества—это закон обязательного соответствия 
производственных отношений природе вседозволяющих сил. 

В недрах старого общества возникают и развиваются 
материальные предпосылки для смены старого способа 
вседозволенности новым, более высоким. В обществе, 
основанном на эксплуатации человека человеком частной 
собственностью, конфликты между производительными 
силами и производственными отношениями проявляются в 
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классовой борьбе. В этих условиях смена старого способа 
производства новым осуществляется путем социальной 
революции. 

Полная экономическая экономика имеет дело с 
материальным производством в его исторически 
определенной социальной форме, с экономическими законами, 
присущими соответствующим методам производства, 
соответствующим общественным формациям. Каждый 
способ производства имеет свой основной экономический 
закон. Основной экономический закон - это такой закон, 
который определяет какую-либо конкретную сторону или 
какие-либо конкретные процессы развития производства, а 
все основные запасы и все основные процессы развития, 
соответственно, определяют сущность этого способа 
производства. Однако отдельные социальные формы по-
своему подчиняются не только своим специфическим 
экономическим законам, но и эколого-экономическим законам, 
общим для всех формаций, например, закону обязательного 
соответствия разрешительных отношений природе 
разрешающих сил. Следовательно, общественные формации 
не только отделены друг от друга, но и связаны друг с другом 
экономическими законами, общими для всех формаций. 

Законы экономического развития, как и законы 
естествознания, являются объективными законами, 
отражающими процессы экономического развития, 
происходящие независимо от воли людей. Экономические 
законы возникают и действуют на основе определенных 
экономических условий. Люди могут открыть эти законы, 
познать их и, опираясь на них, использовать в интересах 
общества, но они не могут уничтожить их или создать 
новые экономические законы. 

Применение экономических законов в классовом обществе 
всегда имеет классовую подоплеку, и носителем стандарта 
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использования экономических законов в интересах развитого 
общества является передовой класс, в то время как 
стареющие классы сопротивляются этому. В эпоху 
реформации передовой класс общества использует против 
старой системы закон обязательного соответствия 
производственных отношений характеру производительных 
сил, ломает сопротивление старых правящих классов, 
ниспровергает существующие производственные отношения 
и создает новые произвольные отношения, 
соответствующие природе производительных сил которые 
выросли в недрах старой системы. 

Политическая экономия—это историческая наука. Она 
изучает следующую хорошо известную историю основных 
типов производственных отношений: первобытнообщинный 
строй, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм, 
социализм. Первобытнообщинный строй—это доклассовый 
общественный строй. Рабовладельческий строй, феодализм и 
капитализм представляют собой различные формы 
общества, основанные на порабощенной эксплуатации 
трудящихся масс. Социализмэто социальная система, 
свободная от эксплуатации человека человеком. 

Полная экономическая теория исследует, как развитие 
проходит от низших стадий общественного производства до 
его высших стадий, как возникают, распадаются и 
разрушаются социальные порядки, основанные на 
эксплуатации человека человеком, Она показывает, как весь 
ход исторического развития подготавливает победу 
социалистического способа производства. Далее она изучает 
экономические законы социализма, законы возникновения 
социалистического общества и его дальнейшего развития на 
пути к высшей фазе коммунизма. 

Таким образом, политическая экономия—это наука о 
развитии социально—производственных, то есть 
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экономических, отношений путем распределения 
необходимых потребительских товаров—как личного, так и 
промышленного потребления—в человеческом обществе.... 

Как видите, политическая экономия изучает не какие-то 
трансцендентальные вопросы, оторванные от жизни, а 
самые реальные и актуальные вопросы, затрагивающие 
жизненные интересы людей, общества, классов. Неизбежны 
ли падение капитализма и победа социалистической 
экономической системы, противоречат ли интересы 
капитализма интересам общества и прогрессивному 
развитию человечества, является ли рабочий класс упрямым 
капиталистом и носителем идей общества, освобожденного 
от капитализма,—все эти и подобные вопросы являются 
решаемая с помощью разные экономисты по-разному. в 
зависимости от того, интересы каких классов они 
отражают. Это как раз объясняет, почему в настоящее 
время не существует единой политической экономии для всех 
классов общества, а существует несколько политических 
экономий: буржуазная политическая экономия, пролетарская 
политическая экономия и, наконец, политическая экономия 
промежуточных классов, стремящихся приспособить 
политическую экономию рабочего класса к вкусам буржуазной 
политической экономии. экономия. 

Но из этого следует, что те экономисты, которые 
утверждают, что политическая экономия является 
нейтральной, беспартийной наукой, что политическая 
экономия независима от борьбы классов в обществе и не 
связана прямо или косвенно с какой-либо политической 
партией, абсолютно правы. 

Возможна ли вообще объективная, непредвзятая 
политическая экономия, не боящаяся правды? Конечно, это 
возможно. Такой объективной политической экономией 
может быть только политическая экономия того класса, 
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который не заинтересован в замалчивании противоречий и 
язв капиталистического общества, который не 
заинтересован в сохранении капиталистического порядка, чьи 
интересы сливаются с интересами освобождения общества 
от капиталистического рабства, чьи интересы лежат не на 
той же линии, что и интересы прогрессивного развития 
человечества. Итак, класс—это рабочий класс. Поэтому 
только политическая экономия, основанная на интересах 
рабочего класса, может быть объективной и бескорыстной 
политической экономией. Такой политической экономией 
является политическая экономия марксизма-ленинизма. 

Марксистская политическая экономия является 
важнейшим компонентом марксистско-ленинской теории. 

Маркс и Энгельс впервые превратили политическую 
экономию в настоящую науку. В “Капитале”—главном труде 
Маркса—сосредоточено все главное, что дал марксизм до 
Ленина и Сталина. В “Капитале” Марк раскрыл 
закономерности возникновения, развития и гибели 
капитализма, дал экономическое обоснование 
целесообразности социалистической революции в 
становлении пролетарской культуры. 

Ленин и Сталин обогатили марксистскую экономическую 
науку, обобщив новый опыт исторического развития. Они 
создали марксистскую доктрину империализма. Высшим 
мастерством и сутью экономической науки является 
политическая экономия социализма, созданная Лениным и 
Сталиным. 

Метод марксистской политической экономии—это 
метод диалектического материализма. Марксистско-
ленинская политическая экономия основана на применении 
основополагающих принципов диалектического и 
исторического материализма к изучению общественного 
производства, экономических отношений людей. 
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Жизненная сила марксистско-ленинской политической 
экономии заключается в том, что она вооружает рабочий 
класс, трудящиеся массы знанием законов экономического 
развития общества, дает им способность ориентироваться, 
ясность перспективы, уверенность в окончательной победе 
коммунизма. 

Существует два метода изложения марксистской 
политической экономии—аналитический и исторический. 

При аналитическом методе изложение начинается с 
общих теоретических положений политической экономии, а 
исторический материал используется для доказательства и 
иллюстрации этих теоретических положений и 
выводов. Очевидно, что такой метод рассчитан на более 
подготовленного читателя. 

С помощью исторического метода последовательно 
освещаются этапы экономического развития общества, 
начиная с первобытнообщинного строя и заканчивая 
социалистическим строем. Основные принципы политической 
экономии—товар, деньги, капитал, прибавочные деньги и т. 
д.—Рассматриваются в той исторической 
последовательности, в которой возникали и развивались 
соответствующие явления экономической жизни 
общества. Нет сомнений, что исторический метод 
изложения более доступен, поскольку он постепенно 
подводит читателя к пониманию законов 
экономического развития общества. 

Этот метод является основой для изложения материала 
в данном курсе очной формы обучения экономике. 

 
 
 
 



19 

 

 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫИ.  
ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКЕ СПОСБЫ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 
 

A. Переходный период от 
капитализма к социализму 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

ГЛАВА XXII. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ОТ 

КАПИТАЛИЗМА К СОЦИАЛИЗМУ 
 
Пролетарская революция и необходимость перехода от 

капитализма к социализму. Весь ход развития 
капиталистического способа производства и классовой борьбы в 
буржуазном обществе неизбежно ведет к революционной 
замене капитализма социализмом. Как было показано выше, 
капитализм придал производству общественный характер, 
несовместимый с частной капиталистической собственностью и 
требующий общественной собственности на средства 
производства. В эпоху империализма конфликт между 
растущими производительными силами и буржуазными 
производственными отношениями, ставшими оковами для этих 
производительных сил, достигает небывалой остроты. Закон 
обязательного соответствия производственных отношений 
природе производительных сил требует ликвидации старых, 
буржуазных производственных отношений и создания новых, 
социалистических производственных отношений. Из этого 
вытекает объективная необходимость пролетарской, 
социалистической революции. 

Ввиду противоположности основ буржуазного и 
социалистического обществ, антагонизма интересов труда и 
капитала мирное “врастание” капитализма в социализм, за 
которое ратуют оппортунисты, невозможно. Переход от 
капитализма к социализму может быть осуществлен только 
через пролетарскую революцию и диктатуру пролетариата, 
пролетариат в силу своего собственного экономического 
положения является единственным классом, способным 
объединить вокруг себя всех трудящихся для свержения 
капитализма и победы социализма. 
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Пролетарская революция коренным образом отличается от 
всех предыдущих революций. При переходе от 
рабовладельческого строя к феодальному и от феодального к 
капиталистическому одна форма частной собственности была 
заменена другой формой реальной собственности, власть одних 
эксплуататоров была заменена другой формой 
эксплуататоров. Потому что все методы производства, 
основанные на эксплуатации, потерпели неудачу. Полная 
основа—частная собственность и средства производства— 
новый экономический порядок постепенно созревал в недрах 
старого способа производства. Таким образом, буржуазная 
революция обычно начинается с появления более или менее 
готовых форм капиталистического образа жизни, которые 
выросли и созрели в недрах феодализма. Буржуазная 
революция обычно заканчивается захватом власти. 

Пролетарская революция направлена на отмену частной 
собственности на средства производства и всякой эксплуатации 
человека человеком. Она не находит никаких готовых ростков 
социалистической экономики. Социалистическая структура, 
основанная на общественной собственности на средства 
производства, не может вырасти в недрах буржуазного 
общества, основанного на частной собственности. Главная 
задача пролетарской революции состоит в том, чтобы построить 
новую, социалистическую экономику после установления власти 
пролетариата. Захват власти рабочим классом—это 
только начало пролетарской революции, и власть используется 
как рычаг для реструктуризации старой экономики и 
организации новой. 

Ввиду этого замена капиталистической системы 
социалистической требует в каждой стране особого 
переходного периода, охватывающего целую историческую 
эпоху. “Между капиталистическим и коммунистическим 
обществом лежит период революционного превращения 
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первого во второе. Этот период соответствует как 
политическому переходному периоду, так и государству этого 
периода, которое не может быть ничем иным, как 
революционной диктатурой пролетариата”.1 Переходный 
период от капитализма к социализму начинается с победы 
пролетарской революции и заканчивается строительством 
социализма—первой фазы коммунистического общества. В 
переходный период в стране пролетарской революции 
ликвидируется старая, капиталистическая основа и создается 
новая, социалистическая основа, и обеспечивается развитие 
производительных сил, необходимых для победы 
социализма. В переходный период пролетариат должен 
закалить себя как силу, способную управлять страной и 
перевоспитывать мелкобуржуазные массы в духе социализма. 

Опираясь на положения Маркса и Энгельса, Ленин и Сталин 
создали целостную доктрину переходного периода от 
капитализма к социализму и диктатуре пролетариата, вооружив 
рабочий класс всего мира ученым знанием путей построения 
социализма. 

Пролетарская революция обелила все в России. Россия 
достигла уровня развития капитализма, достаточного для 
начала пролетарской революции. В то же время Россия 
оказалась средоточием всех противоречий империализма, что 
резко усилило процесс революционизации пролетариата и 
сплочения вокруг него крестьянских масс. В октябре 1917 года 
пролетариат России во главе с Коммунистической партией, 
вооруженный ленинско-сталинской доктриной о возможности 
обеления социализма во всей стране, в союзе с крестьянской 
беднотой сверг власть капиталистов и помещиков и установил 
свою собственную диктатуру. Великая Октябрьская 
социалистическая революция, впервые в истории человечества 
проложившая путь к социализму, показала пример того, какой в 
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основном должна быть пролетарская революция в любой 
стране. 

 

Диктатура пролетариата как инструмент 

построения социалистической экономики. Без 

диктатуры пролетариата как политической надстройки 

невозможно экономическое освобождение трудящихся, 

невозможен переход от капиталистического способа 

производства к социалистическому. Поскольку задачей 

пролетарской революции является уничтожение всякой 

эксплуатации, она не может обойтись без разрушения старой 

государственной машины, предназначенной для подавления 

трудящихся масс. Пролетарская революция рождает новый тип 

государства—диктатуру пролетариата. Диктатура 

пролетариата—это государственное руководство обществом, 

осуществляемое рабочим классом. Государство во всех своих 

предварительных формах подавляло эксплуатируемое 

большинство в интересах эксплуатирующего 

меньшинства. Диктатура пролетариата подавляет 

эксплуататорское меньшинство в интересах трудящегося 

большинства. 

Диктатура пролетариата—это истинная демократия; она 
выражает жизненные интересы трудящихся и впервые в 
истории делает трудящихся хозяевами своей страны. Если 
буржуазные революции, усиливая новый тип эксплуатации, не 
могут сплотить маски трудящихся и эксплуатируемых вокруг 
буржуазии на какой-либо длительный период, то пролетарская 
революция, которая устраняет всякую эксплуатацию, также 
может и должна связать эти массы в прочный союз с 
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пролетариатом. Союз рабочего класса с крестьянством под 
руководством рабочего класса, направленный против 
эксплуататорских классов, является высшим принципом 
диктатуры пролетариата. Без этого союза невозможно укрепить 
власть пролетариата и построить социалистическую экономику. 

Диктатура пролетариата является продолжением классовой 
борьбы пролетариата в новых условиях и в новых формах 
против эксплуататоров внутри страны и против враждебных 
действий капиталистического окружения. 

В соответствии с задачей построения социализма диктатура 
пролетариата имеет три основных аспекта. Это означает 
использование пролетариатом призвания к власти, во-первых, 
для подавления бывших эксплуататоров, для защиты страны, 
для укрепления связей с пролетариями других стран; во-вторых, 
для окончательного отделения трудящихся и эксплуатируемых 
масс от буржуазии, для простоты. установление союза между 
пролетариатом и этими массами с целью вовлечения этих масс 
в дело социалистического строительства; в-третьих, построение 
нового, социалистического общества. 

Диктатура пролетариата, как законченная надстройка, 
рождается из новой неотложной экономической потребности 
общества в переходе от капитализма к социализму. Но, 
возникнув, диктатура пролетариата, как инструмент построения 
социализма, сама становится величайшей силой. Она активно 
помогает своей социалистической основе формироваться и 
укрепляться, помогая новой системе завершить ликвидацию 
старой основы. Социалистические формы хозяйства, 
основанные на общественной собственности, не могут 
возникать и развиваться стихийно, в порядке их собственного 
согласия. Они возникают и развиваются благодаря 
планомерной деятельности пролетарского 
государства. Пролетарское государство может выполнить свою 
задачу по созданию новой основы, новой, социалистической 
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экономики только потому, что оно опирается на объективный 
экономический закон обязательного соответствия 
производственных отношений природе производительных сил 
и на новые экономические законы, возникающие на основе 
развития социалистических производственных 
отношений. Диктатура пролетариата обеспечивает 
создание более высокого типа общественной организации 
труда, чем при капитализме. Это главный источник мечты о 
социалистической системе и ее победе над капиталистической 
системой. 

Формы диктатуры пролетариата могут быть 
различными. “Переход от капитализма к коммунизму, конечно, 
не может привести к огромному расширению и разнообразию 
политических форм, но суть неизбежно останется той же: 
диктатура пролетариата”.1 Это основное положение марксизма-
ленинизма было полностью подтверждено как историческим 
опытом СССР, где, согласно Ленину, формой диктатуры 
пролетариата является Советская власть, так и последующим 
историческим опытом стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы, где диктатура пролетариата существует в форме 
народной демократии. 

Руководство всем процессом планового строительства 
социалистического способа производства принадлежит в 
странах диктатуры пролетариата коммунистическим (рабочим) 
партиям, вооруженным теорией марксизма-ленинизма и 
звуками законнической раввинской системы общества. 

 

 
Социалистическая национализация средств 

производства. Развитие капитализма сделало экономически 
необходимым и возможным социалистическое 
обобществление крупной машинной промышленности, 
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механизированного транспорта и т. д., т. е. Отраслей, в которых 
сосредоточены основные средства производства. 

Ввиду этого экономическое преобразование страны 
начинается с национализации крупного капиталистического 
производства. После свержения политической власти 
буржуазии пролетарское государство лишает капиталистов их 
господствующего положения в экономике путем их 
экспроприации, то есть путем социалистической 
национализации основных средств 
производства. Социалистическая национализация средств 
производства есть революционный захват пролетарской 
властью собственности эксплуататорских классов и 
превращение ее в государственную, социалистическая 
собственность есть достояние всего народа. Социалистическая 
национализация устраняет главное противоречие капитализма - 
противоречие между общественным характером производства 
и частнокапиталистической формой присвоения в 
промышленности. “Произвол сил нашей страны, особенно в 
промышленности, ” указывал И.В. Сталин, - социалистическая 
революция в России носила общественный характер, в то время 
как форма собственности была частной, 
капиталистической. Опираясь на экономический закон 
обязательного соответствия производственных отношений 
характеру производительных сил, советская 
власть обобществила средства производства, сделала их 
собственностью всего народа и тем самым ликвидировала 
систему эксплуатации и создала социалистические формы 
хозяйства. Без этого закона и без опоры на него советское 
правительство не смогло бы выполнить свою задачу”.1 

Социалистическая национализация крупной 
промышленности, являющейся ведущей отраслью народного 
хозяйства, является основой всего социалистического 
строительства. Наряду с этим, национализация банков, 
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железнодорожного транспорта, торгового флота и средств 
связи, крупных предприятий внутренней торговли, а также 
национализация внешней торговли. 

Социалистическая национализация, во-первых, лишает 
капиталистов средств производства и тем самым разрушает 
экономическое господство буржуазии в стране, а во-вторых, 
подводит экономическую базу под диктатуру пролетариата, 
передавая в руки трудящихся командные высоты национальной 
экономики, т.е. ведущие отрасли экономики. В этих отраслях... 
устанавливается роль производства как основы 
социалистических производственных отношений. 

Исходя из настоятельной необходимости ликвидации 
пережитков крепостничества, давно устаревшего помещичьего 
землевладения, пролетарское государство сотрудничает с 
немедленной конфискацией земель крупных землевладельцев 
и их хозяйств с живыми и мертвыми орудиями 
труда. Преобладающая часть конфискованных земель 
передается трудовому крестьянству. На некоторой, меньшей 
части конфискованных земель организуются крупные 
государственные сельскохозяйственные предприятия. 

Одним из условий построения социализма является 
национализация земли, то есть отмена частной собственности 
на землю и передача земли в государственную 
собственность. Вопрос о том, как и когда провести 
национализацию большого количества земли, решается 
пролетарскими властями в зависимости от конкретных условий 
каждой страны. В России, где у крестьян была относительно 
более слабая традиция частной собственности на землю, 
советское правительство, в соответствии с требованиями 
крестьянских масс, провело национализация всей земли в 
самом начале революции, ликвидировав тем самым 
абсолютную ренту, советское крестьянство впервые в истории 
получило землю из рук пролетарской революции в 
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безвозмездное пользование. В тех странах, где 
мелкокрестьянская частная собственность на землю существует 
уже давно, и где, следовательно, у крестьян более сильна 
традиция частной собственности на землю, рабочий класс, 
придя к власти, сначала не совершает революцию с целью 
полной отмены частной собственности на землю, то есть он не 
проводит национализацию всей земли. В этих странах 
национализируется только часть земли, конфискованной у 
крупных землевладельцев, которая образует государственный 
фонд; большая часть конфискованной земли переходит в 
частную собственность крестьян. Вопрос о национализации всей 
земли практически решается в ходе социалистической 
реорганизации сельского хозяйства. 

Великая Октябрьская социалистическая революция, сломав 
государственный аппарат буржуазии, уже в первые месяцы 
бесплатно национализировала и отняла у землевладельцев и 
крупных капиталистов средства производства и другие 
богатства. 

 
26 октября (8 ноября) 1917 года был издан декрет о земле. Земли, 

которые находились в руках землевладельцев, буржуа, королевской 
семьи, церквей и монастырей. были конфискованы, отчуждены без 
выкупа, Право частной собственности на землю было отменено 
навсегда, Вся земля вместе с ее недрами, лесами или водами стала 
государственной собственностью (общественной собственностью), .... 
и родина земли была запрещена, крестьянство получило более 150 
миллионов акров для бесплатного пользования новыми землями, за 
исключением тех мелей, которыми оно пользовалось до революции, и 
было освобождено от арендных платежей для землевладельцев, а 
также от расходов на покупку земли в общей сложности на сумму 
более 700 миллионов золотых рублей ежегодно. Национализация 
земли была основой для ликвидации класса землевладельцев. Это 
означало полное искоренение остатков крепостного права. Таким 
образом, социалистическая революция разорвала курс. как 
завершение выполнения задачи. буржуазно-демократическая 



29 

 

революция. Национализация земли сама по себе еще не создала 
наследия социалистических производственных отношений, поскольку 
именно на земле возникло общенациональное социалистическое 
общество. ....... значение для социалистического 
строительства. Национализация земли укрепила экономическую базу 
диктатуры пролетариата, улучшила экономическое положение 
трудящихся крестьян и еще больше облегчила переход крестьянства 
на путь социалистического развития. 

В качестве переходной меры для широкой национализации 
капиталистических предприятий и для определенного регулирования 
их деятельности советское правительство ввело рабочий контроль, то 
есть контроль рабочих коллективов этих предприятий над 
производством, торговлей и финансами. В декабре 1917 года банк был 
национализирован. Социалистическая инициализация балок лишила 
буржуазию главного нерва ее экономической жизни, одного из 
важнейших рычагов ее экономического господства и передала в руки 
пролетарского государства централизованную и разрозненную 
экономическую аппарат, который после его революционной 
переделки использовался для строительства социализма. Советское 
правительство аннулировало все займы, полученные советским и 
Временным правительствами как от иностранных, так и от 
отечественных капиталистов. Внешняя торговля была объявлена 
государственной монополией. Введенная советским правительством 
монополия внешней торговли была барьером, надежно защищавшим 
страну от экономической агрессии империалистических сетей, 
стремившихся поработить ее и превратить в свою колонну. Железные 
дороги и средства связи, морской и крупный торговый флот стали 
достоянием всей нации. В советском союзе все чаще проводилась 
национализация промышленных предприятий путем их конфискации 
без выкупа. В июне 1918 года было объявлено о национализации 
крупных предприятий во всех отраслях промышленности. 

 
Это означало национализацию крупной промышленности, 

банков, транспорта, внешней торговли. Советская власть 
сломила экономическую мощь буржуазии и захватила 
командные высоты народного хозяйства. 
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На национализированных предприятиях капитальные 

производственные отношения были заменены 
социалистическими. Средства производства, перейдя в 
общественную собственность, перестали быть 
капиталом. Эксплуатация человека человеком была отменена. 

Преодолевая сопротивление буржуазии, вредительство и 
саботаж буржуазных специалистов и чиновников, в упорной 
борьбе с мелкобуржуазными элементами советское 
правительство приступило к созданию социалистической 
экономики. Была введена новая, социалистическая трудовая 
дисциплина. По мере взросления рабочих постепенно 
возникало социалистическое соревнование. Были внедрены 
социалистические принципы управления производством, 
сочетающие единоличное управление с творческой 
активностью масс. Началась организация общенационального 
учета и контроля за производством и распределением 
продукции. 

 

Экономические структуры и классы в 
переходный период. В результате национализации крупной 
промышленности, транспорта, банков и т. д. Возникает 
социалистическая экономическая структура. 

Наряду с социалистическим образом жизни, основанным на 
общественной собственности на средства производства, в 
переходный период неизбежно существуют способы жизни (то 
есть формы экономики), унаследованные от прошлого и 
основанные на частной собственности на средства 
производства. В переходный период в СССР возникли 
следующие пять экономических структур: 1) патриархальное 
хозяйство, 2) мелкое товарное производство, 3) частное 
фермерство. Капитализм, 4) государственный капитализм, 5) 
социалистический образ жизни. 
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Патриархальное мелкокрестьянское хозяйство, основанное 
на личном труде, было почти полностью натуральным 
хозяйством. 

Мелкотоварное товарное производство представляло 
собой экономику, основанную на личном труде и связанную в 
большей или меньшей степени с рынком. переходный период 
охватывал большую часть населения страны в течение 
значительного времени. 

Частнохозяйственный капитализм был представлен 
наиболее многочисленным из эксплуататорских классов — 
кулаками, владельцами ненационализированных, главным 
образом мелких и средних капиталистических промышленных 
предприятий, торговцами. Наемный труд использовался на 
капиталистических предприятиях, рабочая сила оставалась 
товаром, и были и другие вещи: эксплуатация и избыточный 
капитал в его различных формах. 

Государственный капитализм существовал в основном в 
форме концессий, предоставляемых советским правительством 
иностранным капиталистам и сдаваемых в аренду капиталистам 
некоторых государственных предприятий. Государственный 
капитализм при диктатуре пролетариата существенно 
отличается от государственного капитализма при господстве 
буржуазии. При диктатуре пролетариата это экономическая 
структура, строго ограниченная пролетарской властью и 
используемая ею для социалистического строительства, для 
борьбы с частным капитализмом и мелкобуржуазными 
элементами. В экономике СССР государственный капитализм 
занимал весьма незначительное место. 

Социалистическая структура включала, во—первых, 
фабрики, заводы, транспорт, банки, совхозы, торговые и другие 
предприятия, находившиеся в руках советского государства, и, 
во-вторых, кооперацию - потребительскую, снабженческую, 
кредитную, производственную, включая ее высшую форму — 
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колхозы. Основой социалистического образа жизни была 
крупная машинная промышленность. Уже в начале переходного 
периода социалистический образ жизни стал играть ведущую 
роль в развитии всей экономики. 

В социалистическом секторе экономики рабочая сила 
перестала быть товаром. труд утратил характер наемного и 
превратился в труд для себя, для своего государства; 
общественная собственность на средства снабжения, что 
сделало необходимым и возможным постепенный переход к 
планированию работы национализированных предприятий в 
масштабе отраслей, а затем и в масштабе весь государственный 
сектор в целом в результате установления социалистической 
собственности на средства производства продукция, 
произведенная на государственных предприятиях, стала 
переходить не к капиталистам, а к государству, то есть ко всему 
трудящемуся народу. 

Основными формами общественного хозяйства 
переходного периода являются социализм, мелкотоварное 
товарное производство и капитализм. Этим формам 
общественного хозяйства соответствуют классы: рабочий класс, 
мелкая буржуазия (особенно крестьянство), 
буржуазия. Основные черты экономики, классовых отношений 
и, следовательно, основы экономической политики диктатуры 
пролетариата в переходный период являются общими для всех 
стран, несмотря на особенности, которые существуют в каждой 
стране. 

 
 

Военный коммунизм. Существование крестьянского 
хозяйства в переходный период приводит к тому, что социализм 
неизбежно должен быть построен с использованием рыночной 
и денежной экономики. Еще весной 1918 года советское 
правительство начало организовывать товарообмен с деревней 
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путем купли-продажи. Началась подготовка к денежной 
реформе, но прекращение иностранной интервенции должно 
было поставить всю экономику на службу фронту в условиях 
крайне ограниченных материальных ресурсов. Интервенция 
резко усилила разорение страны, вызванное Первой мировой 
войной, у советского правительства не было промышленных 
товаров для обмена на сельскохозяйственную продукцию, 
количество которой также сильно сократилось, военная 
продукция для армии и города методом купли-продажи была 
невозможна. Они должны были быть получены в дополнение к 
рынку путем распределения продовольствия, то есть изъятия 
государством у крестьян излишков продовольствия. Таким 
образом, объективные условия вынудили советское 
правительство ввести политику под названием “военный 
коммунизм”. 

Военный коммунизм—это политика пролетарской 
диктатуры, навязанная военной ситуацией и интервенциями, 
направленная на установление прямого обмена продуктами 
между городом и деревней не через рынок, а в дополнение к 
рынку, и с целью организации такого распределения продуктов, 
которое могло бы обеспечить поставки революционных 
товаров. армии. на фронте и рабочие в тылу. 

Пролетариат остро нуждался: нужно было дать хлеб армии, 
спасти трудящиеся массы от голодной смерти. Ввиду нехватки у 
государства товарных ресурсов торговля основными 
продуктами была запрещена, чтобы они не попали в руки 
спекулянтов. Потребительские товары выдавались на карточки 
по очень строгим тарифам. При распределении соблюдался 
классовый принцип; кроме того, размер пайка зависел от 
тяжести работы и важности предприятия. Была введена 
всеобщая трудовая повинность, буржуазия была вовлечена в 
обязательные социально полезный труд. Условия войны 
требовали от советского правительства захвата не только 
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крупной и средней промышленности, но и значительной части 
мелкой промышленности. Из-за ограниченных ресурсов в 
промышленности была введена система промышленного 
снабжения среднего размера, подчиненная задачам 
обслуживающих подразделений фронта. Предприятия получали 
заказы без доставки, платежи наличными и не имели никакой 
экономической независимости. После империалистической и 
гражданской войн народное хозяйство СССР достигло крайнего 
упадка. В 1920 году по сравнению с 1913 годом 
объем производства крупной промышленности сократился 
почти в 7 раз, а сельскохозяйственной продукции - примерно 
вдвое. Для покрытия государственных расходов были 
выпущены массы бумажных денег, которые быстро 
обесценились. 

Рабочие на предприятиях, как и солдаты Красной Армии на 
Фронтах, проявляли героизм. В годы военного коммунизма 
возникли первые зачатки коммунистического труда в форме 
субботников. Рабочий класс набирался опыта в управлении 
производством. В 1920 году был разработан и утвержден план 
электрификации страны—план ГОЭЛРО (сокращенное название 
Государственного комитета по электрификации России). Это был 
первый в истории человечества долгосрочный план развития 
народного хозяйства, единый экономический план, 
рассчитанный на создание производственно-технической базы 
социализма в течение 10-16 лет. 

В условиях иностранной интервенции и гражданской войны 
был заключен и укреплен военно-политический союз между 
рабочим классом и крестьянством. Она была направлена на 
объединение и укрепление рабочих и крестьян для отражения 
натиска иностранных захватчиков и белогвардейцев, для 
защиты Родины и Советской власти. Советская власть дала 
крестьянству землю и защиту от помещиков и кулаков; 
крестьянство дало пищу рабочему классу за счет избыточных 
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ассигнований—такова была основа военно-политического 
союза рабочих и крестьян при военном коммунизме. 

Военный коммунизм был неизбежен в определенных 
исторических условиях войны и экономической разрухи. Но 
военный коммунизм с присвоением излишков и запретом 
торговли лишает крестьян материальной заинтересованности в 
производстве продуктов; он несовместим с экономической 
связью между городом и деревней. Поэтому военный 
коммунизм не может быть политикой построения 
социализма. Это не обязательная фаза пролетарской 
революции. В отсутствие интервенции и экономического 
разорения, вызванного длительной войной, 
диктатура пролетариата обходится без военного 
коммунизма. Это подтверждается опытом европейских 
народных демократий. 

Положив конец иностранной интервенции и гражданской 
войне, весной 1921 года советское правительство перешло к 
Новой экономической политике (сокращенно ИЭП), названной 
так в противовес политике военного коммунизма. Начала НЭПА 
были намечены Лениным еще весной 1918 года, но их 
осуществление было прервано интервенцией. Только три года 
спустя советское правительство получило возможность 
вернуться к этой политике. 

 
 

Основы новой экономической политики. Для 
победы социалистического строя над капиталистическим, для 
построения социалистического общества необходимо мощное 
развитие социалистической государственной промышленности 
и перевод мелкого частного крестьянского хозяйства на рельсы 
крупного коллективного производства. Это невозможно без 
экономических связей. Из природы крестьянского хозяйства и 
товарного производства следует, что единственной 
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приемлемой для крестьян формой экономических связей с 
городом является обмен путем купли-продажи. Таким образом, 
в переходный период коммерческая связь между 
государственной промышленностью и мелким крестьянским 
хозяйством является экономической необходимостью. 

Все это определяет неизбежность новой экономической 
политики. Основные принципы Новой экономической политики 
и пути ее реализации были разработаны Лениным и Сталиным. 

Новая экономическая политика - это политика построения 
социализма в порядке использования рынка и денежной 
экономики: она рассчитана на допущение капитализма при 
наличии командных высот в руках пролетарского государства, 
на борьбу социалистических и капиталистических элементов и 
на победу социалистические элементы над 
капиталистическими, о ликвидации эксплуататорских классов и 
создании экономических основ социализма. Новая 
экономическая политика - единственный путь, ведущий в 
переходный период к подъему государственной 
промышленности, к ликвидации капиталистической 
экономики. Только АЭС обеспечивает экономический союз 
рабочего класса с крестьянством, который необходим для 
вовлечения крестьянских масс в социалистическое 
строительство. 

В СССР с переходом к НЭПУ в первую очередь встала задача 
восстановления экономики. Необходимо было начать с 
создания экономической заинтересованности трудящихся 
крестьян в быстром развитии сельского хозяйства, чтобы 
обеспечить городское население продовольствием, а 
промышленность сырьем. Основой было двинуть вперед 
государственную промышленность и тесно связать ее с 
сельским хозяйством, вытеснив часть. Затем капитал, накопив 
достаточные средства, создает мощную социалистическую 
промышленность и начинает решительное наступление на 
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капиталистические элементы с целью искоренения 
остатков капитализма в стране. 

Торговля была главным звеном, за которое нужно было 
ухватиться, чтобы вытащить всю цепочку экономического 
развития. Окончание войны позволило заменить раздачу 
продовольствия продовольственным налогом. Налог натурой, 
размер которого был установлен заранее, до весеннего сева, 
был меньше по размеру, чем излишки ассигнований, и оставлял 
крестьянам излишки зерна и других продуктов для свободной 
продажи на рынке, для их обмена на промышленные товары. 

Необходимость товарооборота между городом и деревней 
привела к развитию товарных связей в самой промышленности 
и потребовала укрепления денежного хозяйства 
страны. Натуральное снабжение в промышленности было 
заменено системой купли-продажи, государственные 
предприятия были переведены на экономический учет и стали 
все больше и больше работать на основе реальности. Система 
снабжения населения по карточкам была заменена 
расширенной торговлей. В 1924 году была завершена денежная 
реформа, которая обеспечила стране стабильную валюту. 

Таким образом, в переходный период от капитализма к 
социализму товарное производство, торговля и деньги имеют 
существенное значение, и, следовательно, ни закон 
капитализма, однако, благодаря обобществлению основных 
средств производства, сфера товарного производства и закон 
стоимости ограничены, их роль становится принципиально 
иной, чем при капитализме. 

Пролетарское государство использует торговлю и деньги 
для содействия социалистической экономике в ликвидации 
капитализма. За формой этих старых экономических категорий 
скрывается новое содержание. “Дело вовсе не в том, - говорит 
И. В. Сталин, - что торговля и денежная система являются 
методами капиталистической экономики”. Дело в том, что они 
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социальные. Политические элементы нашей экономики, борясь 
с капиталистическими элементами, овладевают этими 
методами и оружием буржуазии для преодоления 
капиталистических элементов, чтобы они успешно 
использовали их против капитализма, успешно использовали их 
для построения социалистического фундамента нашей 
экономики. Следовательно, дело в том, что благодаря 
диалектике нашего развития функции и назначение этих 
инструментов буржуазии меняются фундаментально, 
радикально, меняются в пользу социализма в ущерб 
капитализму.1 

С тех пор, как социалистический сектор принял 
командование вами. соты в экономике, капиталистические 
формы хозяйства и законы их развития (основной 
экономический закон капитализма, закон конкуренции против 
анархии производства и т. Д.) утратили свою доминирующую 
роль в национальной экономике. На основе новых 
экономических условий возникли и постепенно стали расширять 
сферу своего действия новые экономические законы, присущие 
социалистическим производственным отношениям. 

С тех пор, как социалистический сектор принял 
командование вами. соты в экономике, капиталистические 
формы хозяйства и законы их развития (основной 
экономический закон капитализма, закон конкуренции против 
анархии производства и т. Д.) утратили свое господство. роль в 
национальной экономике. На основе новых экономических 
условий возникли и постепенно стали расширять сферу своего 
действия новые экономические законы, присущие 
социалистическим производственным отношениям. 

С возникновением и развитием социалистического образа 
жизни начал постепенно оформляться основной экономический 
закон социализма, который определил новую цель 
производства. В социалистическом секторе производство стало 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote6sym
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вестись не ради извлечения капиталистической прибыли, а в 
интересах удовлетворения материальных и культурных 
потребностей трудящихся, в интересах построения 
социализма. Общественные производственные отношения все 
больше открывали возможности для достижения этой цели за 
счет непрерывного и быстрого роста промышленного 
производства и широкого внедрения передовых 
технологий. Поскольку в экономике страны наряду с 
социалистическим сектором существовали мелкотоварный 
товарный и капиталистический секторы и проблема ‘кто кого’ 
еще не была решена, масштабы пережеванной экономической 
зоны социализма были ограничены. Он действовал в рамках 
социалистического строя, в то же время влияя на развитие всей 
национальной экономики. По мере укрепления и роста 
социалистических производственных отношений сфера 
действия основного экономического закона социализма все 
больше и больше расширялась. Социалистическое государство в 
своей экономической политике все больше опиралось на этот 
закон. 

В рамках государственного сектора советское 
правительство осуществляло прямое планирование, доводя 
производственные задачи до сведения предприятий. Он начал 
устанавливать фиксированные цены на товары, производимые 
государственными предприятиями. По отношению к 
крестьянскому хозяйству такое планирование было 
невозможно. Влияние государства на крестьянское хозяйство 
осуществлялось через косвенное экономическое регулирование 
—через торговлю, снабжение, закупки, цены, кредит, 
финансы. Эти экономические инструменты использовались 
советским государством для укрепления связи с в крестьянской 
экономике для усиления ведущей роли социалистического 
образа жизни действие закона стоимости на частном рынке 
проявлялось в том, что цены развивались стихийно, сохранялась 
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конкуренция, имела место спекуляция, капиталистические 
элементы наживались за счет рабочих. Концентрируя в своих 
руках все большую массу товаров, все больше расширяя закупки 
сельскохозяйственной продукции. экономика, советское 
государство ведет упорную борьбу с другими важными 
товарами, не допуская свободной игры рыночных 
цен. Регулирующая роль государства по отношению к частному 
рынку все более усиливалась. 

Взирая на всю промышленность, форсируя советско-
кредитную систему, на государственную торговлю, на 
кооперацию, советское правительство в ожесточенной 
классовой борьбе последовательно проводило политику 
ограничения и вытеснения капиталистических элементов — 
кулаков, торговцев, промышленников. налогообложение 
капиталистов, сокращение их возможностей использовать 
средства производства и наемный труд. Если в первые годы 
НЭПА обновление и рост капиталистических элементов 
происходили в известных пределах, то вскоре началось все 
более интенсивное снижение их роли в экономике. 

Таким образом, в течение апрельского периода в 
экономике происходил двусторонний процесс. С одной 
стороны, капиталистические элементы стихийно росли до 
определенного времени и в определенных пределах. 

Самым важным было использование личной материальной 
заинтересованности трудящихся в развитии социалистического 
производства. В социалистическом секторе народного хозяйства 
все более утверждался принцип социализма: “от каждого по 
способностям, каждому по труду”. На основе новых, 
социалистических заявлений возникли и стали действовать 
отношения в рамках социалистического уклада экономического 
закона распределения по работать. Основываясь на 
требованиях этого закона, социалистическое государство все 
больше и больше строило заработную плату рабочих и 
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служащих в соответствии с количеством и качеством труда, 
затраченного каждым работником. Это стимулировало 
систематическое повышение производительности труда. 

В промышленном производстве в первые годы НЭПА доля 
частного сектора составляла менее 1/4, а в 1929/30 году она 
упала до 1/10. В 1921/22 годах на частную торговлю 
приходилось около 3/4 оборота розничной торговли; к 1926 
году государственная и кооперативная торговля, успешно 
потеснив частных торговцев, прочно заняла доминирующее 
положение в розничной торговле. 

Оживление товарооборота, укрепление торгового моста 
послужили условно: 

любое быстрое восстановление экономики, подъем 
социалистической промышленности. Понимая преимущества, 
присущие социалистической промышленности, советское 
правительство добилось того, что в 1926 году крупная 
промышленность достигла уровня 1913 тонн по объему 
производства. Благодаря разносторонней помощи советского 
правительства трудящемуся крестьянству сельское хозяйство по 
общему объему его производства в 1926 году превысило 
уровень 1913 года. 

После восстановления промышленности и сельского 
хозяйства начался переход к социалистической реконструкции 
всей экономики страны. Осенью роста промышленности и 
сельского хозяйства был поднят материальный и культурный 
уровень трудящихся. 

Новая экономическая политика привлекает международное 
внимание. Это необходимо для каждой страны, совершающей 
переход от капитализма к социализму. Это положение 
полностью подтверждается опытом европейских народно-
демократических стран, закладывающих основы 
социалистической экономики. 



42 

 

Условие перехода от многоструктурной экономики к 
социальной экономике. Последовательная реализация Новой 
экономической политики укрепила и развила социалистические 
формы хозяйства, создала необходимые условия для 
ликвидации многоукладной экономики и построения 
социалистического общества в СССР. Это учение вооружило 
партию и рабочий класс ясностью перспективы, уверенностью в 
возможности построения социализма в нашей стране, указало 
путь и методы борьбы за победу социализма. 

В вопросе о поражении социализма в одной стране 
необходимо различать две стороны: внутреннюю и 
международную. Внутренняя сторона вопроса о победе 
социализма в одной стране охватывает проблему 
взаимоотношений классов внутри страны. Коммунистическая 
партия исходила из того, что рабочий класс может преодолеть 
противоречия с крестьянством и укрепить союз с ним, вовлечь 
крестьянские массы в строительство социализма. Рабочий класс 
в союзе с крестьянством после политического поражения 
капитализма в СССР в октябре 1917 года может также 
преодолеть свою буржуазию экономически и построить 
социалистическое общество. Международная сторона вопроса 
о победе социализма в одной стране охватывает проблему 
отношений с капиталистическими странами, победа социализма 
может быть окончательной только тогда, когда минует 
опасность интервенции и реставрации капитализма 
капиталистическим окружением. 

Необходимым условием успешного социалистического 
строительства в СССР был разгром троцкистско-бухаринских 
реставраторов капитализма, проповедовавших буржуазную 
“теорию” о невозможности построения социализма в одной 
стране. 

Сталинский план построения социализма включал 
следующие задачи, которые должны были быть решены в 
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логической последовательности: овладение командными 
высотами национальной экономики путем социалистической 
национализации; установление торговых связей между 
социалистической промышленностью и крестьянским 
хозяйством и снабжение деревни потребительскими товарами; 
социалистическая индустриализация страны и установление 
производственной связи с деревней путем снабжения ее 
передовой машинной техникой; коллективизация сельского 
хозяйства и создание экономической базы социализма в 
деревне. 

Социалистические производственные отношения в 
промышленности открывают широкие возможности для 
социалистической индустриализации страны, т.е. такого 
развития тяжелой промышленности, при котором все народное 
хозяйство, включая сельское хозяйство, оснащается 
первоклассной техникой. Обеспечивая передовую техническую 
базу сельского хозяйства, социалистическая индустриализация 
создает наиболее материальную базу для социалистического 
обобществления крестьянских хозяйств. Объективная 
необходимость индустриализации страны и коллективных 
целей сельского хозяйства вытекает из закона об обязательном 
соответствии производственные отношения к природе 
производительных сил. Этот закон требует установления 
социалистических производственных отношений во всем 
народном хозяйстве—не только в промышленности, но и в 
сельском хозяйстве. Только при этом условии 
производительные силы получат полный простор для своего 
развития. Социалистическая индустриализация страны и 
коллективизация сельского хозяйства обеспечивают победу 
социализма во всем народном хозяйстве. 

Закон обязательного соответствия производственных 
отношений природе производительных сил получил в СССР 
полную силу благодаря тому, что здесь был найден такой 
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социальный принцип, как объединение рабочего класса с 
крестьянством, которые составляют подавляющее большинство 
общества. Сопротивление буржуазии, жизненным интересам 
которой этот закон противоречил, было побеждено. Рабочий 
класс, кровно заинтересованный в выполнении требований 
этого закона, использовал его для свержения старых, 
буржуазных производственных отношений и установления 
новых, социалистических производственных отношений во всей 
национальной экономике. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Великая Октябрьская социалистическая революция 

впервые в истории человечества проложила путь к 
социализму. Историческая неизбежность пролетарской 
революции вытекает из закона обязательного соответствия 
производственных отношений природе производственных 
общественных структур. Переходный период необходим для 
революционного преобразования капиталистического 
общества в социалистическое. Государство в переходный 
период—это диктатура пролетариата по форме. 

2. В переходный период основными формами 
общественного хозяйства являются: социализм, мелкое 
товарное производство, капитализм; они связаны с классами 
—рабочим классом, крестьянством, буржуазией. Основными 
классами в переходный период являются рабочий класс и 
крестьянство. Высшим принципом диктатуры пролетариата 
является союз рабочего класса и крестьянства под 
руководством рабочего класса, направленный против 
эксплуататорских классов. Главное противоречие 
переходного периода—это противоречие между растущим 
социализмом и умирающим капитализмом. Ограничение и 
вытеснение, а затем ликвидация капиталистических 
элементов осуществляются в процессе усиления классовой 
борьбы. 

3. Новая экономическая политика—это политика, 
направленная на победу социалистических элементов над 
капиталистическими элементами и построение 
социалистической экономики с целью использования рынка, 
Новая экономическая политика обеспечивает экономическую 
связь между социалистической промышленностью и 
крестьянским хозяйством, социалистическую 
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индустриализацию страны и коллективизацию сельское 
хозяйство. Реализация принципов Новой экономической 
политики необходима каждой стране в переходный период от 
капитализма к социализму. 

4. В переходный период, по мере роста и укрепления 
социалистической структуры и преодоления 
капиталистических элементов, экономические законы 
капитализма, выражающие отношение эксплуатации, уходят 
со сцены. Закон стоимости, оборота, денег, кредита все чаще 
используется пролетарской властью в ущерб капитализму и 
интересам социализма. Восстаньте, действуйте и 
расширяйте сферу своего влияния с помощью новых 
экономических законов социализма, на которых зиждется 
диктатура пролетариата. 
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ГЛАВА XXIII. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 

 

Историческая необходимость социалистической 
индустриализации. Социализм может быть построен 
только на основе крупномасштабного машинного производства 
в городе и деревне, вооруженного передовой 
технологией. “Единственной материальной основой социализма 
может быть крупная машинная промышленность, способная 
реорганизовать сельское хозяйство”.1 Развивая крупную 
промышленность, капитализм тем самым создал предпосылки 
для пролетарской революции и построения социализма. Но 
перед лицом присущих ему противоречий капитализм не смог 
перестроить все отрасли экономики и особенно 
крупномасштабную машинную работу. Это относится, в 
частности, к сельскому хозяйству, которое в значительной 
степени разделено между мелкими и средними 
фермерами. Поэтому без реконструкции всех отраслей 
производства на основе передовой технологии невозможно 
обеспечить победу социализма во всем народном 
хозяйстве. Отсюда вытекает необходимость социалистической 
индустриализации страны, развития крупной индустриальной 
промышленности, способной оснастить передовой техникой все 
отрасли народного хозяйства. 

Сталин, опираясь на положения Ленина о значении крупной 
промышленности для победы социализма, разработал теорию 
социалистической индустриализации. Социалистическая 
индустриализация означает, прежде всего, развитие тяжелой 
промышленности с ее ядром — машиностроением. Центр 
индустриализации, его основой является развитие тяжелой 
промышленности. (топливо, металл и т.д.), в развитии, в конце 
концов, производства средств производства, в развитии 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote7sym
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собственного машиностроения”.1 Тяжелая промышленность и 
машиностроение насыщают все отрасли народного хозяйства 
первоклассной техникой, обеспечивают развитие 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства и служат 
основой для достижения более высокой производительности 
общественного труда, чем при капитализме. 

Социалистическая индустриализация создает материальную 
основу для развития социалистических экономических форм 
хозяйства, для ликвидации всех капиталистических элементов, 
дает социалистическим формам хозяйства технологическое 
превосходство, необходимое для полного разгрома и 
уничтожения капиталистической системы. Следовательно, для 
построения социализма необходима индустриализация, 
обеспечивающая растущее преобладание социалистических 
форм промышленности над мелкими и капиталистическими 
формами промышленности. 

Развитие тяжелой промышленности является ключом к 
социалистическому преобразованию сельского хозяйства на 
основе передовых машинных технологий. Снабжая сельское 
хозяйство тракторами, комбайнами и другими 
сельскохозяйственными машинами, социалистическая 
промышленность ведет к возникновению в деревне новых 
производительных сил, необходимых для победы колхозного 
строя. 

Социалистическая индустриализация приводит к 
увеличению численности рабочего класса, его относительного 
веса и ведущей роли в обществе, укрепляет основы диктатуры 
рабочего класса и его союза с крестьянством. 

Обеспечивая подъем всех отраслей производства и победу 
социалистических форм хозяйства, индустриализация тем 
самым служит предпосылкой для неуклонного роста 
благосостояния трудящихся, повышения уровня национального 
потребления. 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote8sym
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Социалистическая индустриализация является условием 
самого существования стран под диктатурой рабочего класса в 
капиталистическом окружении. Исторический опыт показывает, 
что страны, не имеющие собственной развитой 
промышленности, неизбежно попадают в зависимость от более 
технически и экономически развитых капиталистических стран и 
превращаются в их сельскохозяйственные 
придатки. Индустриализация обеспечивает экономическую 
независимость стран при диктатуре рабочего класса. Развитие 
собственной тяжелой промышленности служит материальной 
основой для производства современного оружия, 
необходимого для защиты этих стран от враждебных действий 
капиталистического окружения. 

Следовательно, социалистическая индустриализация - это 
такое развитие крупной социалистической промышленности и, 
прежде всего, тяжелой промышленности, которое обеспечивает 
перестройку всего народного хозяйства на основе передовой 
машинной техники, победу социалистических форм хозяйства, 
техническую и экономическую независимость страны от 
диктатуры пролетариата. рабочий класс из капиталистического 
окружения. 

Социалистическая индустриализация страны имела 
жизненно важное значение для СССР. Дореволюционная 
Россия, хотя и обладала крупной промышленностью, была 
преимущественно аграрной страной. По уровню 
промышленного развития, особенно тяжелой промышленности, 
она сильно отставала от основных капиталистических стран. 

Занимая первое место по территории среди всех стран 
мира, а по численности населения третье место (после Китая и 
Индии), царская Россия по объему промышленного 
производства была на пятом месте в Европе и из четырех в 
Европе. В 1913 году сельскохозяйственная продукция 
составляла 57,9% валовой продукции крупной промышленности 
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и сельского хозяйства. h промышленная продукция — 
42,1%. Тяжелая промышленность резко отставала от легкой 
промышленности. Многие важные отрасли промышленности 
отсутствовали; по производству станков, тракторов, 
автомобилей и других, дореволюционная Россия 
была оснащена современными инструментами и произволом в 
четыре раза хуже, чем Англия, в пять раз хуже, чем Германия, в 
пять раз хуже, чем Америка. Экономическая и техническая 
отсталость сделала Россию зависимой от развитых 
капиталистических стран. Она была вынуждена импортировать 
значительную часть оборудования и других средств 
производства из-за страны. В основных отраслях тяжелой 
промышленности страны заправляли иностранные капиталисты. 

Господство капиталистов и землевладельцев привело к 
тому, что зависимость Россини от западных 
империалистических держав становилась все более и более 
сильной. Над страной нависла прямая угроза полной потери 
национальной независимости. Эксплуататорские классы не в 
состоянии уничтожить многовековую техническую и 
экономическую отсталость России. Только рабочий класс смог 
решить эту историческую задачу. Еще накануне Великой 
Октябрьской революции Ленин подчеркивал, что вопрос жизни 
или смерти для России состоит в том, чтобы догнать и перегнать 
более развитые капиталистические страны в техническом и 
экономическом плане. Либо погибнуть, либо со всех ног мчаться 
к социализму — так ставился вопрос. 

Уровень производительных сил и, в частности, наличие 
крупной концентрированной промышленности в 
дореволюционной России были достаточными для победы 
пролетарской революции, для установления Советской власти, 
самой передовой политической державы в мире. Однако для 
создания экономической основы социализма необходимо было 
ликвидировать вековую техническую и экономическую 
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отсталость страны. С победой пролетарской революции в 
России возникло противоречие между самой передовой 
политической державой в мире, Советской властью, и отсталой 
технической и экономической базой, унаследованной от 
прошлого. Советская власть не могла долго стоять на базе 
отсталой промышленности. Чтобы преодолеть это 
противоречие, необходимо было осуществить 
социалистическую индустриализацию. 

Таким образом, необходимость социалистической 
индустриализации диктуется всем ходом развития стран, 
совершающих переход от капитализма к социализму. Без 
крупной социалистической промышленности, обеспечивающей 
передовую техническую базу для всего народного хозяйства, 
невозможна победа социалистических производственных 
отношений над капиталистическими. Поэтому развитие крупной 
социалистической промышленности, обеспечивающей 
вооружение всего народного хозяйства, в том числе сельского 
хозяйства, более высокой техникой, является для переходного 
периода от капитализма к социализму объективной 
необходимостью. 

Коммунистическая партия и Советское государство 
осознали эту историческую необходимость и последовательно 
проводили всестороннюю политику социалистической 
индустриализации страны. На XIV съезде Коммунистической 
партии (1925) социалистическая индустриализация страны была 
поставлена в качестве центральной задачи партии. В резолюции 
съезда говорилось: “вести экономическое строительство под 
таким углом, чтобы СССР из страны, импортирующей машины и 
оборудование, превратился в страну, производящую машины и 
оборудование, чтобы таким образом СССР в 
ситуации капиталистического окружения ни в коем случае не 
мог превратиться в экономический придаток капиталистической 
индустриальной экономики, но будет представлять себя как 
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самостоятельная экономическая единица, построенная по-
социалистически ”.1 

Капиталистическая индустриализация ведет к усилению 
эксплуатации и истреблению рабочего класса и крестьянства, к 
углублению пропасти между городом и деревней, к 
порабощению колониальных народов. Социалистическая 
индустриализация обеспечивает прочную основу для 
непрерывного роста производства на основе более высокой 
технологии и ведет к ликвидации безработицы, к увеличению 
реальной заработной платы рабочих, к росту благосостояния 
трудящихся, масс крестьянства, к сближению между 
крестьянством и сельской местности; это мощный фактор 
экономического и культурного подъема ранее отсталых 
национальных регионов. Отсюда прямая заинтересованность 
рабочих и крестьян в индустриализации 
страны. Социалистический метод индустриализации неуклонно 
расширяет внутренний рынок и увеличивает емкость этого 
рынка, создавая тем самым прочную внутреннюю базу для 
развития промышленности. 

Индустриализация такой отсталой в прошлом страны, как 
Россия, была трудной задачей, поскольку создание мощной 
тяжелой промышленности требует огромных материальных и 
финансовых затрат. 

В индустриализации капиталистических стран, наряду с 
ее. Важнейшую роль сыграла нещадная эксплуатация рабочих и 
крестьян за счет притока средств извне, за счет колониального 
грабежа, военных контрибуций, кабальных займов и 
концессий. Эти методы мобилизации средств на строительство 
промышленности несовместимы с принципами 
социалистического строя, в странах пролетарской диктатуры 
появляются новые источники. накопления, которых не могли 
знать капиталистические страны и которые позволяют решать 
проблему накопления самостоятельно, без кабальных займов 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote9sym
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извне, за счет внутренних ресурсов, за счет планомерно 
проводимого социалистического накопления. Социалистическое 
накопление—это использование части национального 
накопления социалистического производства. 

В индустриализации капиталистических стран, наряду с 
беспощадной эксплуатацией рабочих и крестьян, важнейшую 
роль сыграл приток средств извне, путем колониального 
грабежа, военных контрибуций, кабальных займов и 
концессий. Эти методы мобилизации средств на строительство 
промышленности несовместимы с принципами 
социалистического строя. Новые источники возникают в странах 
пролетарской диктатуры. накопления, которых 
капиталистические страны не знали и не могли приобрести, и 
которые позволяют решить проблему накопления 
самостоятельно, без кабальных иностранных займов, за счет 
внутренних ресурсов, за счет планомерно проводимого 
социалистического накопления. Социалистическое накопление - 
это использование части национального дохода для 
ликвидации социалистического производства. 

Экспроприация помещиков и капиталистов открыла 
возможность использования социалистической 
индустриализации значительной части средств, которые ранее 
присваивались эксплуататорам и тратились на цели 
паразитического потребления. Советское правительство также 
освободило страну от ежегодных выплат за выдачу сотен 
миллионов рублей в виде процентов по царским займам и 
субсидий иностранным капиталистам на их капиталы, 
размещенные в России: до революции на эти цели ежегодно 
расходовалось 800-900 миллионов рублей золотом. 

Советское крестьянство избавилось от арендных платежей 
помещикам за землю и от значительных долгов банкам, 
крестьянство, будет заинтересовано в развитии 
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промышленности. Однако она смогла выделить часть своих 
средств на эти цели. 

Наиболее важный источник средств для социалистической 
индустриализации вышеупомянутой отрасли: промышленность, 
внешняя торговля, внутренняя торговля и банковская система; 
значение этого источника возрастает с ростом 
социалистической промышленности. 

Социалистическая промышленность имеет неоспоримые 
преимущества перед капиталистической промышленностью в 
обеспечении роста сбережений. Это крупнейшая 
концентрированная отрасль, объединенная в 
общенациональном масштабе, она свободна от действия закона 
о конкуренции, и производство планируется. управление 
промышленностью, рациональное использование ее ресурсов, 
трудовая активность рабочего класса, быстрое развитие техники 
создали условия для непрерывного роста производительности 
труда, благодаря чему социалистическая промышленность 
имеет возможность неуклонного снижения себестоимости 
продукции, то есть денежных издержек предприятий для 
производства и продажи промышленной продукции. 

Одним из важнейших преимуществ социалистической 
экономики перед капиталистической является концентрация 
всех денежных сбережений государственных и кооперативных 
предприятий в стране, а также свободных средств населения в 
государственных кредитных учреждениях и их плановое 
использование для развития промышленности. Советское 
государство обеспечило разумное расходование накопленных 
средств для удовлетворения важнейших потребностей 
индустриализации. Она проводила политику строжайшего 
режима жесткой экономии, всестороннего упрощения 
и удешевления государственного и кооперативного аппарата, 
укрепления экономического расчета, финансовой дисциплины, 
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борьбы с излишествами в расходовании государственных 
средств. 

Все эти источники внутреннего накопления дали 
миллиарды рублей на индустриализацию страны и позволили 
осуществить крупные капиталовложения в промышленность, 
особенно в тяжелую промышленность. 

Таким образом, советское правительство успешно 
преодолело трудности, связанные с накоплением средств, 
необходимых для индустриализации страны. 

Применение советского метода индустриализации дало 
огромный выигрыш во времени, обеспечив создание в 
кратчайшие возможные сроки первоклассной социалистической 
промышленности и ее высокие темпы роста. 

За годы первой пятилетки (1939-1932) капитальные 
вложения в промышленность (включая расходы на капитальный 
ремонт) составили 24,8 млн рублей, из которых в тяжелую 
промышленность было вложено 21,3 млрд. За годы второй 
пятилетки (1933-1937) капитальные вложения в 
промышленность составили 58,6 миллиарда рублей, из которых 
на тяжелую промышленность было направлено 49,8 миллиона 
рублей. За три с половиной года третьей пятилетки (1938- 
первая половина 1941 года) в промышленность было вложено 
64 миллиарда рублей, из них 55 миллиардов рублей - в тяжелую 
промышленность. 

 
 

Превращение СССР из отсталой аграрной страны 
в передовую индустриальную державу. Победа 
социалистической индустриализации в СССР стала возможной 
благодаря тому, что Коммунистическая партия и советское 
государство опирались на законы экономического развития и 
умело использовали преимущества социалистической 
экономики. В соответствии с задачей построения социализма и 
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удовлетворения материальных и культурных потребностей 
трудящихся было развернуто гигантское промышленное 
строительство, подобного которому история до сих пор не 
знала. Программа индустриализации страны получила 
конкретное воплощение в пятилетних планах, которые 
вооружили трудящихся, массы трудящихся в строительстве 
социализма 

Коммунистическая партия в Советском государстве 
организовала и направила жизненную энергию и творчество 
широких масс. В годы первой пятилетки развернулось массовое 
социалистическое соревнование в борьбе за выполнение и 
перевыполнение планов. Вторая пятилетка ознаменовалась 
стахановским движением, которое было связано с овладением 
рабочими новой техникой на производстве, ломкой старых 
технических норм и заменой их новыми, более 
высокими. Стахановское движение было новой, более высокой 
стадией социалистического соревнования. Соревнование 
широких масс рабочего класса выявило огромную роль новых, 
социалистических производственных отношений как главной и 
решающей силы в мощном подъеме производительных 
сил. Социалистическое соревнование открыло неисчерпаемые 
резервы для повышения производительности труда и ускорения 
темпов индустриализации. Широкое социалистическое 
соревнование было главным фактором скорейшего выполнения 
первого и второго пятилетних планов. Последовательное 
применение экономических методов сыграло важную роль в 
борьбе за индустриализацию страны. закон распределения по 
труду, который сочетает личную материальную 
заинтересованность трудящихся с интересами общественного 
производства. Оплата труда в зависимости от его количества и 
качества стимулировала рост производительности труда, 
повышение квалификации рабочих и совершенствование 
методов производства. 
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Одним из главных условий высоких темпов 
индустриализации, приобретения новых заводов и 
максимально полного использования новой техники было 
успешное решение советским правительством в течение 
нескольких лет сложнейшей проблемы создания 
многочисленного промышленного персонала. Задача 
подготовки большого количества новых кадров 
производственно-технической интеллигенции встала со всей 
остротой. Рабочий класс должен был создать собственную 
промышленную и техническую разведку, способную отстаивать 
свои интересы в производстве как интересы правящего 
класса. В годы первой и второй пятилеток советское государство 
развернуло огромную работу по подготовке кадров через 
систему высших учебных заведений и техникумов для 
промышленности и других отраслей народного 
хозяйства. Наряду с этим в широких масштабах была 
организована подготовка квалифицированных рабочих для 
новых предприятий через школы фабричного ученичества и 
различные курсы производственной и технической подготовки 
новых рабочих. 

Планомерная организация советским государством 
подготовки кадров и заинтересованность трудящихся в 
повышении общественного производства ускорили и 
способствовали быстрому росту производительности труда. 

За период с 1928 по 1937 год число рабочих, занятых в 
крупной промышленности, увеличилось с 3,8 миллиона человек 
до 10,1 миллиона человек, что в 2,7 раза превышает число 
рабочих, работающих в... механизмы росли гораздо быстрее, 
чем общая численность рабочего класса. За период с 1926 по 
1939 год количество токарей увеличилось в 6,8 раза, 
фрезеровщиков—в 13 раз и т.д., количество инженеров 
увеличилось в 7,7 раза. 
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Успешная реализация программы индустриализации 
изменила отношения между промышленностью и сельским 
хозяйством со значительным увеличением 
сельскохозяйственного производства, промышленное 
производство росло намного быстрее, в результате этого доля 
промышленного производства во всем производстве страны 
резко возросла, социалистическая промышленность 
превратилась в решающую силу национального 
экономика. Изменилось соотношение между отраслями, 
производящими средства производства, и отраслями, 
производящими товары народного потребления, производство 
средств производства заняло преобладающее место в общей 
массе промышленной продукции, стало играть ведущую роль в 
развитии промышленности и экономики страны. 

По темпам развития и уровню технологии промышленность 
СССР обогнала промышленность основных 
капиталообразующих стран. С точки зрения насыщения 
промышленного производства новой техникой советская страна 
является самой передовой страной в мире, машиностроение в 
СССР достигло такого уровня развития, что могло производить 
любые машины в стране. Советский Союз добился технической 
и экономической независимости от капиталистических стран. 

По темпам развития и уровню технологии промышленность 
СССР обогнала промышленность основных 
капиталообразующих стран. С точки зрения насыщения 
промышленного производства новой техникой советская страна 
является самой передовой страной в мире, машиностроение в 
СССР достигло такого уровня развития, что могло производить 
любые машины в стране. Советский Союз добился технической 
и экономической независимости от капиталистических стран. 

 
За годы первых двух пятилеток в СССР была построена 

мощная тяжелая промышленность, оснащенная по последнему 
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слову техники. В 1937 году основные производственные фонды 
ее промышленности (объекты и сооружения гуманитарного 
назначения, машины и оборудование) превысили уровень 1928 
года в 5,5 раза, а в отраслях, производящих средства 
производства, более чем в 7 раз. Были составлены списки новых 
отраслей промышленности, которые были созданы в 
дореволюционной России: автомобильная и тракторная 
промышленность, сталелитейное строительство, ряд 
химических отрасли промышленности, авиастроение, 
автомобилестроение, производство зерноуборочных 
комбайнов, мощных турбин и генераторов, высококачественных 
сталей и многие другие. За годы пятилеток были построены и 
введены в эксплуатацию тысячи заводов. Среди них десятки 
гигантов социалистической промышленности: Магнитогорский и 
Кузнецкий металлургические заводы, Днепровская ГЭС, 
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 
автомобильные заводы в Москве и Горьком, Уральский и 
Краматорский заводы тяжелого машиностроения, 
шарикоподшипниковый завод в Москве, химические заводы в 
Сталиногорске, Соликамск и Березники и многие другие 
предприятия. Новые предприятия стали играть важную роль в 
общем объеме промышленного производства. Уже в 1937 году 
более 80% всей продукции поступало с предприятий, вновь 
созданных или реконструированных в течение первых двух 
пятилеток. 

 
С 1913 по 1940 год объем производства крупных 

промышленных предприятий в СССР увеличился почти в 12 
раз. К концу второй пятилетки Советский Союз уже занимал 
первое место по объему промышленного производства в 
России и мире. По объему грузооборота железных дорог СССР 
занимал второе место в мире. ... промышленность и 
производство промытого зерна в сельском хозяйстве выросли с 
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42,1% в 1913 году до 77,4% в 1937 году. В 1913 году 
производство составляло 33,3%, в 1940 году - более 60%. В 1913 
году машиностроение составляло всего 6% от общего объема 
промышленного производства. В 1940 году — 30%. По 
удельному весу машиностроения в промышленной продукции 
Советский Союз занимал первое место в мире. Накануне первой 
пятилетки СССР импортировал около трети всех автомобилей 
из-за рубежа. В 1932 году импортировалось менее 13%, а в 1937 
году — всего 0,9%. Советский Союз не только прекратил импорт 
автомобилей, тракторов, сельскохозяйственной и другой 
техники из капиталистических стран, но и начал экспортировать 
их за границу. 

 
Быстрый рост социалистической промышленности привел к 

тому, что доминирующее положение в промышленности заняли 
крупные социалистические государственные фабрики и 
заводы. В 1924/25 году доля частного сектора в 
производственной промышленности СССР составляла 20,7%. В 
результате во время второй пятилетки частная промышленность 
была ограничена, она основательно 
сжижена. Социалистическая система стала единственной 
системой в промышленности СССР. 

Социалистическая индустриализация привела к повышению 
материального и культурного уровня трудящихся, и уже в 
первые пятнадцать лет—в конце 1930 года—безработица в 
СССР была полностью ликвидирована. Создание тяжелой 
промышленности послужило основой для технической 
реконструкции и мощного развития отраслей, производящих 
товары народного потребления, — сельского хозяйства, легкой 
и пищевой промышленности. Капитальные вложения в 
промышленность, производящую потребительские товары, во 
второй пятилетке выросли более чем втрое по сравнению с 
первой пятилеткой. 
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В процессе социалистической и промышленной 
глобализации произошли радикальные изменения в 
размещении промышленности. Новые высококлассные 
промышленные базы были созданы в восточных регионах 
страны—на Урале, в Западной Сибири, Казахстане. 

Социалистическая индустриализация сопровождалась 
ростом старых и созданием новых городов. По всей стране, 
особенно на востоке, выросли крупные промышленные центры, 
которые превратились в экономические и культурные центры, 
изменив весь облик прилегающих районов. Плановое 
размещение промышленности устранило разделение регионов 
Советского Союза на промышленные и сельскохозяйственные. 

В результате осуществления индустриализации Советский 
Союз превратился из отсталой аграрной страны в могучую 
социалистическую индустриальную державу, была создана 
прочная промышленная база для технической реконструкции 
всего народного хозяйства, укрепления обороноспособности 
СССР и неуклонного роста благосостояние 
народа. Противоречие между самой передовой политической 
державой в мире и отсталой чешской экономической базой, 
унаследованной от прошлого, было устранено. 

За 13 лет, предшествовавших войне, Советский Союз 
прошел путь, на который развитые капиталистические страны 
потратили примерно в десять раз больше времени. Это был 
величайший скачок от отсталости к прогрессу, равного которому 
не было в мировой истории. Гигантского развития 
производительных сил в СССР не произошло бы, если бы 
старые, капиталистические производственные отношения не 
были заменены новыми, социалистическими 
производственными отношениями. 

Победа индустриализации в СССР была достигнута 
Коммунистической партией и Советским государством в борьбе 
за преодоление огромных трудностей, связанных с отсталостью 
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экономики страны, ожесточенным сопротивлением 
ликвидированных капиталистических элементов и наличием 
враждебного капиталистического 
окружения. Коммунистическая партия отстаивала политику 
индустриализации страны в борьбе со злейшими врагами 
социализма — троцкистами и бухаринцами, которые выступали 
против генеральной линии Партии на индустриализацию 
страны, линии превращения советской страны в аграрный 
придаток модернистских стран и попыток вернуть СССР к путь 
капиталистического развития. 

Социалистическая индустриализация СССР была событием 
огромного международного значения. Быстрое превращение 
ранее отсталой страны в мощную индустриальную державу 
доказало неоспоримые преимущества социалистической 
системы правления и укрепило позиции СССР на 
международной арене, опыт индустриализации СССР 
используется многими странами народной демократии, 
которые находятся на пути построения социализма. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Социалистическая индустриализация является 

необходимым условием построения социализма. Сущность 
социалистической индустриализации состоит в создании за 
счет внутренних источников накопления мощной тяжелой 
промышленности, способной реорганизовать все народное 
хозяйство, включая сельское хозяйство, на основе новейшей 
техники, обеспечить безраздельную государственную 
собственность на социалистические формы хозяйства и 
технико-экономическую независимость страны. 

2. Социалистический метод централизованной 
индустриализации, имеющий неоспоримые преимущества 
перед капиталистическим методом, обеспечивает создание 
крупной промышленности в исторически кратчайшие 
сроки. Социалистическая индустриализация осуществляется 
планомерно, начинается с развития тяжелой 
промышленности и осуществляется в интересах 
трудящихся. Национализация козоводства, транспорта и 
внешней торговли создает новые источники накопления, 
беспрецедентные при капитализме, и позволяет быстро 
мобилизовать и перевести средства в другие отрасли. 

3. Советское государство, руководимае 
Коммунистической партией, успешно осуществило программу 
индустриализации, получившую воплощение в пятилетних 
планах, благодаря тому, что оно в своей политике опиралось 
на зкономические законы и использовало преимущества 
социалистической экономики, трудовой подъём рабочего 
класса. За годы довоенных пятилеток была построена 
первоклассная, технически передовая индустрия, 
послужившая базой  технической реконструкцишы всего 
иародного хозяйства, укрепления обороноспособности 
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страны и роста благосостояния молода. Советский Союз 
превратился в мощную индугтриальную державу, 
независимую от других стран, произвадящую собственными 
силами все необходимые машины п оборудование. Новые, 
социалистические производственные  отношения, 
утвердившиеся в стране, явилиеь той решающей  силой, 
которая определила и обеспечила быстрое развитие 
производительных сил социалистической промышленности. 
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ГЛАВА XXIV. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Историческая необходимость коллективизации 
сельского хозяйства. Чтобы построить социализм, 
необходимо не только индустриализировать страну, но и 
преобразовать сельское хозяйство на социалистической 
основе. Социализм—это экономическая организация, 
объединяющая промышленность и сельское хозяйство на 
основе обобществления средств производства. 

В отличие от промышленности, где социалистическая 
революция находит крупномасштабное 
высококонцентрированное производство, сельское хозяйство 
капиталистических стран не достигло такой степени 
обобществления производства, в которой численно 
преобладают мелкие, раздробленные крестьянские 
хозяйства. До тех пор, пока преобладающей формой 
сельскохозяйственного производства остается мелкое 
индивидуальное фермерство, сохраняется основа буржуазной 
экономической системы в деревне, а сельская буржуазия 
эксплуатирует бедноту и значительную часть 
середняков. Система мелкотоварного товарного производства 
не способна освободить крестьянские массы от нищеты и 
угнетения. 

Единственный способ освободить трудящиеся массы 
крестьянства от всякой эксплуатации, от нищеты и разорения - 
это вовлечь их в русло социалистического развития через 
кооперацию после завоевания власти рабочим 
классом. Марксизм-ленинизм отвергает как бессмысленную и 
преступную экспроприацию мелких и средних производителей 
и превращение их средств производства в государственную 
собственность, но такой курс подорвал бы всякую возможность 
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победы пролетарской революции и надолго отбросил бы 
крестьянство в лагерь врагов пролетариата. пролетариат. 

На основе общих положений Маркса и Энгельса о 
необходимости кооперирования мелких крестьянских хозяйств 
после победы социалистической революции Ленин разработал 
программу вовлечения основных масс крестьянства в дело 
построения социализма путем кооперации. 

Кооперативный план Ленина исходил из предпосылки, что 
при диктатуре пролетариата именно кооперация представляет 
собой наиболее доступный, понятный и выгодный для 
миллионов крестьян путь перехода от раздробленного 
индивидуального хозяйства к крупным производственным 
объединениям - колхозам. Сотрудничество между основными 
массами крестьянства должно происходить постепенно, сначала 
в области сбыта, а затем в области производства, при строгом 
соблюдении принципа добровольности. 

В буржуазном обществе, где средства производства 
принадлежат эксплуататорам, кооперация является 
капиталистической формой экономики; в сельскохозяйственной 
кооперации при капитализме экономически доминирует 
буржуазия, эксплуатирующая массы крестьянства; в социальной 
системе, где политическая власть находится в руках сами 
трудящиеся и основные средства производства являются 
собственностью пролетарского класса. Кооперация—это 
социалистическая форма экономики. “Система цивилизованных 
кооперативов с общественной собственностью на средства 
производства, подобная классовой победе пролетариата над 
буржуазией,—это система социализма”1. 

Развивая ленинский кооперативный план, Сталин создал 
теорию коллективизации сельского хозяйства, в которой 
обосновывалась объективная необходимость и указывались 
пути перехода от индивидуального крестьянского хозяйства к 
социалистическому, колхозному строю. 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote10sym
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В многоуровневой переходной экономике существует, с 
одной стороны, крупная социалистическая промышленность, 
основанная на общественной собственности на средства 
производства, и, с другой стороны, мелкое фермерство, 
основанное на частной собственности на средства 
производства. Крупная промышленность оснащена передовыми 
технологиями, а частное мелкое крестьянское сельское 
хозяйство основано на примитивных технологиях и ручном 
труде. Крупная промышленность развивается высокими 
темпами в соответствии с принципом расширенного 
воспроизводства, в то время как мелкокрестьянское хозяйство 
не только не осуществляет расширенного ежегодного 
воспроизводства в своей массе, но и очень редко имеет 
возможность осуществлять даже простое 
воспроизводство. Крупная промышленность централизована в 
масштабах всей национальной экономики и ведется на основе 
государственного плана, в то время как мелкое крестьянское 
хозяйство раздроблено и подвержено влиянию рыночной 
стихии. Крупная социалистическая промышленность уничтожает 
капиталистические элементы, а мелкое крестьянское хозяйство 
порождает их постоянно и в массовом 
масштабе. Социалистическое государство и построение 
социализма не могут ни на более длительный, ни на более 
короткий период опираться на два различных фундамента—на 
базе крупнейшей и наиболее сплоченной социалистической 
промышленности и на базе наиболее раздробленного и 
отсталого мелкого крестьянского хозяйства. Это в конечном 
итоге привело бы к краху всей национальной экономики. 

Таким образом, в переходной экономике от капитализма к 
социализму неизбежно возникает противоречие между крупной 
социалистической промышленностью, с одной стороны, и 
мелкокрестьянским хозяйством—с другой. Это противодействие 
может быть устранено только путем перевода мелкого 
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крестьянского хозяйства на рельсы крупного социалистического 
сельского хозяйства. 

Развитие социалистической промышленности и рост 
городского населения в первые годы существования СССР 
сопровождались быстрым увеличением спроса на 
сельскохозяйственную продукцию. Но темпы развития 
сельского хозяйства сильно отставали от темпов развития 
промышленности. Особенно медленно развивалась основная 
отрасль сельского хозяйства—зерновое хозяйство, 
мелкокрестьянское хозяйство, которое было основным 
поставщиком товарного зерна, носило полупотребительский 
характер и приносило на рынок лишь десятую часть валового 
сбора зерна. Несмотря на то, что в 1926 году посевные площади 
под зерновыми культурами почти достигли довоенного уровня, 
производство зерна составило половину уровня 1913 
года. Мелкое крестьянское хозяйство было не в состоянии 
удовлетворить растущий спрос населения на продовольствие и 
промышленное сырье. 

Существует два способа создания крупного фермерства в 
сельском хозяйстве—капиталистический и 
социалистический. Капиталистический путь означает 
насаждение в сельском хозяйстве крупных капиталистических 
хозяйств, основанных на эксплуатации наемного труда, что 
неизбежно сопровождается обнищанием и разорением 
трудящихся масс крестьянства. Социалистический путь означает 
объединение мелких крестьянских хозяйств в крупные 
коллективные хозяйства, вооруженные передовой техникой, 
освобождение крестьян от эксплуатации, нищеты и нищеты и 
обеспечение неуклонного роста их материального и 
культурного уровня. 

Переход от мелкого индивидуального крестьянского 
хозяйства к крупному социалистическому хозяйству не может 
произойти стихийно. При капитализме деревня стихийно 



69 

 

следует за городом, поскольку капиталистическое земледелие в 
городе и мелкокрестьянское земледелие в сельской местности - 
это, по сути, один и тот же тип экономики, основанный на 
частной собственности на средства производства. При диктатуре 
рабочего класса мелкокрестьянская деревня не может стихийно 
следовать за социалистическим городом. Ленин говорил о 
товарно-капиталистической тенденции крестьянства в 
противоположность социалистической тенденции 
пролетариата. Социалистический город руководит 
мелкокрестьянской деревней, организуя крупные 
социалистические хозяйства в сельском хозяйстве в форме 
колхозов, МТС и совхозов. 

Индустриализация страны обеспечивает сельскую 
местность передовыми машинными технологиями. В то же 
время создаются кадры, которые осваивают новую 
технологию. В сельском хозяйстве появляются новые 
продуктивные мечты. Старые производственные отношения 
мелкого крестьянского хозяйства не соответствуют новым 
производительным силам. Отсюда возникает необходимость 
привести произвольные отношения в деревне в соответствие с 
уровнем производительных сил путем объединения мелких 
индивидуальных хозяйств в крупные коллективные хозяйства. 

Таким образом, постепенное объединение мелких 
крестьянских хозяйств в производственные кооперативы, 
вооруженные передовой технологией, является объективной 
необходимостью в переходный период от капитализма к 
социализму, процесс, основанный на действии закона 
обязательного соответствия производственных отношений 
природе производительных сил. Путь коллективизации является 
единственно приемлемым с точки зрения задачи построения 
социализма и удовлетворения коренных, жизненных интересов 
крестьянства. 
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Коммунистическая партия и советское государство осознали 
историческую необходимость коллективизации, отвергли 
капиталистический путь развития сельского хозяйства как 
губительный для дела социализма и выбрали социалистический 
путь. Это нашло выражение в последовательно проводимой 
политике коллективизации сельского хозяйства, XV съезд ВКП 
(б) (1927) постановил: “Необходимо поставить во главу угла 
дальнейшего сотрудничества крестьянства постепенный 
переход разрозненных крестьянских хозяйств на рельсы 
крупного производства (коллективного обработки земли на 
основе интенсификации и механизации сельского хозяйства), 
всячески поддерживая и поощряя ростки обобществленного 
сельскохозяйственного труда”.1. 

История этого социалистического движения в СССР 
показала, что этот Путь полностью похитил ее. Во всех странах, 
где имеется более или менее многочисленный класс мелких и 
средних производителей, после установления власти рабочего 
класса этот путь развития является единственно возможным и 
целесообразным для победы социализма. 

Национализация земли в СССР освободила мелкого 
крестьянина от рабской привязанности к своему участку земли и 
тем самым облегчила переход от мелкого крестьянского 
хозяйства к крупномасштабному коллективному 
хозяйству. Национализация земли создала благоприятные 
условия для организации крупных социалистических хозяйств в 
сельском хозяйстве, которым не приходилось 
непроизводительно тратить деньги на покупку земли и уплату 
земельной ренты. 

Всестороннее развитие социалистической 
промышленности, являющееся ключом к социалистическому 
преобразованию сельского хозяйства, имело решающее 
значение в подготовке к коллективизации. В СССР первые 
успехи индустриализации уже позволили расширить 
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строительство заводов по производству тракторов, комбайнов и 
других сложных сельскохозяйственных машин. Только за 
первую пятилетку сельское хозяйство в СССР получило 153 900 
тракторов. 

Таким образом, была создана промышленная база для 
снабжения сельской местности тракторами, зерноуборочными 
комбайнами и другими сельскохозяйственными машинами. 

Массовый переход крестьян на путь колхозов был 
подготовлен развитием сельскохозяйственных 
кооперативов. Самый низкий уровень кооперации крестьянских 
хозяйств - это сотрудничество в сельском хозяйстве, сбыт 
сельскохозяйственной продукции и снабжение сельской 
местности как средствами производства, так и 
потребительскими товарами (промышленными товарами), а 
также сотрудничество в области полевого кредита. Эти формы 
кооперации играют важную роль в переходе от 
индивидуального крестьянского хозяйства к 
крупномасштабному общественному хозяйству. Они прививают 
широким слоям крестьянства навыки коллективного управления 
экономическими делами. На данном этапе между 
социалистической промышленностью и крестьянским 
хозяйством существует преимущественно коммерческая связь, 
которая еще не меняет частнособственнических основ 
крестьянского производства. 

В отношениях между государством и кооперативными 
объединениями большое значение имеет система заключения 
контрактов, которая является формой организованной 
торговли. Этот оборот осуществляется на основе соглашений, в 
соответствии с которыми государство дает заказы 
кооперативным производителям на производство 
определенного количества сельскохозяйственной продукции, 
снабжает кооперативы семенами и инвентарем, покупает у них 
товарную продукцию, чтобы снабжать нефть продуктами 
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питания, а промышленность сырьем. Эта система выгодна 
обеим сторонам и напрямую связывает крестьянские хозяйства 
с промышленностью, без частной торговли после продажи. 

Высшим уровнем кооперации крестьянства является 
организация коллективных хозяйств—колхозов, что означает 
переход к крупномасштабному обобществленному 
производству. 

Первые коллективные хозяйства, которые были созданы 
вскоре после социалистической революции, играют важную 
роль в подготовке массовой коллективизации. На примере этих 
колхозов крестьяне убеждаются в преимуществах коллективных 
форм ведения хозяйства перед индивидуальным. 

Ведущую роль крупной социалистической промышленности 
в коллективизации сельского хозяйства играют машинно-
тракторные станции. Машинно-тракторная станция (МТС) - 
государственное социалистическое предприятие в сельском 
хозяйстве, концентрирующее тракторы, комбайны, а также 
другие сложные сельскохозяйственные машины и 
обслуживающее колхозное производство на договорной 
основе, МТС - это такая форма организации социалистическим 
государством материально-производственной базы крупного 
коллектива сельское хозяйство, обеспечивающее наиболее 
полное сочетание самодеятельности колхозных масс в 
строительстве своих колхозов с руководством с помощью 
социалистического государства. 

Машинно-тракторные станции являются мощным рычагом 
социалистической реорганизации сельского хозяйства, 
средством установления связи между промышленностью и 
сельским хозяйством. 

Важную роль в социалистическом развитии экономики 
играют крупные государственные сельскохозяйственные 
предприятия, организованные социалистическим государством 
на части бывших помещичьих земель, а также на свободных 
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землях государственного фонда. В СССР государственные 
советские хозяйства (совхозы) начали создаваться уже в первый 
год после социалистической революции. Совхоз—это крупное 
социалистическое сельскохозяйственное предприятие, в 
котором средства производства и вся производимая продукция 
принадлежат Советскому государству. Совхозы являются одним 
из важнейших источников продовольствия и сырья, доступных 
государству. Совхозы, как примеры высокомеханизированной и 
товарной социалистической экономики, дали крестьянам 
возможность увидеть огромные преимущества 
крупномасштабной социалистической экономики и обеспечили 
их тракторами, сортовыми семенами и племенным скотом. Они 
облегчили крестьянским массам поворот к социализму, к 
коллективизации. 

Колхозная система возникла при финансовой и 
организационной поддержке рабочего класса. Советское 
государство тратило огромные суммы денег на финансирование 
строительства колхозов и совхозов. В первые годы массового 
колхозного движения лучшие партийные работники и десятки 
тысяч передовых рабочих были направлены в деревню и 
оказали огромную помощь крестьянам в организации колхозов. 

 
Государственные расходы только из государственного 

бюджета на финансирование сельского хозяйства, не считая 
расходов на эмиграционно-культурные мероприятия, составили 
в 1923/24-1927/28 гг. за 1923/24—1927/28 гг. 1,3 млрд. рублей, 
1928/29—1932 гг. 9,5 млрд. рублей, 1933-1937 гг. 36,9 млрд. 
рублей. 

 
Поворот основных масс крестьянства на путь 

коллективизации потребовал непримиримой классовой борьбы 
с кулачеством. Сопротивление кулаков советской власти в 
сельской местности особенно усилилось в 1927-1928 годах, 
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когда советская страна испытывала трудности с хлебом. Кулаки 
организовывали диверсии на скотобойнях, совершали 
террористические акты против колхозников, партийных и 
советских работников, поджигали колхозы и государственные 
зерновые склады. Политика решительной борьбы с кулачеством 
и защиты интересов трудящихся крестьян сплотила массы 
бедноты и середняков вокруг Коммунистической партии и 
советского государства. 

 

Полная коллективизация и ликвидация 
кулачества как класса. Радикальный поворот крестьянства 
в сторону колхозов стал очевиден в СССР во второй половине 
1929 года. К этому времени были созданы экономические и 
политические предпосылки для коллективизации сельского 
хозяйства. Середняки, то есть основная масса крестьянства, 
ушли в колхозы. Крестьяне вступали в колхозы уже не 
отдельными группами, а целыми деревнями и своими 
семьями. В советской деревне начался процесс коллективной 
национализации. 

До полной коллективизации Коммунистическая партия и 
советское государство проводили политику ограничения и 
вытеснения капиталистических элементов из деревни; не 
разрушали экономические основы кулачества, не влекли за 
собой его ликвидацию как класса. Такая политика была 
необходима до тех пор, пока не были созданы условия для 
полной коллективизации, пока в сельской местности не 
существовала широкая сеть колхозов и совхозов, которые могли 
заменить капиталистическое производство зерна 
социалистическим производством. 

 
В 1926/27 году кулаки произвели 617 миллионов пудов и 

продали 126 миллионов пудов на внебиржевом обмене, в то 
время как совхозы и колхозы произвели 80 миллионов пудов и 
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37,8 миллионов пудов товарного зерна. Ситуация коренным 
образом изменилась в 1929 году, когда совхозы и колхозы 
произвели не менее 400 миллионов пудов и произвели более 
130 миллионов пудов товарного зерна, то есть прекратили 
кулацкое производство товарного зерна. 

 
Великий поворот основных крестьянских масс к социализму 

ознаменовал радикальную перегруппировку классовых сил в 
стране в пользу социализма против капитализма. Это позволило 
Коммунистической партии и Социалистическому государству 
перейти от старой политики ограничения и вытеснения 
капиталистических элементов из деревни к новой политике 
ликвидации кулачества как класса на основе полной 
коллективизации. 

Переход к коллективизации осуществляется не в порядке 
простого и мирного вступления крестьян в колхозы, а в порядке 
массовой борьбы крестьян против кулачества. Кулаки яростно 
сопротивлялись коллективизации. Рабочий класс, ведя за собой 
основные массы крестьянства, повел их на штурм последнего 
капиталистического оплота в стране, чтобы разгромить 
кулачество в открытом бою, на виду у всего крестьянства, и 
убедить крестьянские массы в слабости 
капиталистических элементов. В условиях сплошной 
коллективизации земельные участки в районе сел и деревень 
были переданы в пользование колхозам. Но поскольку 
значительная часть этой земли принадлежала кулакам, 
крестьянство, организуя колхозы, отбирало у кулаков землю, 
скот, зерно и раскулачивало их. Советское правительство 
отменило законы об аренде земли и найме рабочей силы и 
сняло запрет на раскулачивание. Таким образом, ликвидация 
кулачества как класса была необходимым компонентом полной 
коллективизации. 
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Коллективизация проводилась в строгом соответствии с 
ленинско-сталинскими принципами колхозного строительства; 
добровольное вступление крестьян в колхозы с учетом 
особенностей экономики. уровень культуры в различных 
регионах страны, непринужденность перепрыгивания через 
сельскохозяйственную магистраль, как основную для 
колхозного строительства, в коммуну. 

Полная коллективизация , проведенная на его основе 
............ следующий революционный переворот, скачок от 
старого качественного состояния общества к новому 
качественному состоянию, эквивалентный по своим 
последствиям революционному перевороту октября 1917 
года”.1 

Это была революция, которая ликвидировала старую, 
буржуазную единолично-крестьянскую экономическую систему 
в деревне и создала новую, социалистическую колхозную 
систему, Особенность этой революции заключалась в том, что 
она была произведена сверху, по инициативе государственной 
власти, при прямой поддержке снизу, от миллионов крестьян, 
которые боролся против кулацкой кабалы, за свободную 
колхозную жизнь. 

Эта революция решила ряд основополагающих задач 
социалистического строительства. 

Во-первых, он ликвидировал крупнейший эксплуататорский 
класс в стране—класс кулаков. Ликвидация кулачества как 
класса на основе полной коллективизации была решающим 
шагом в уничтожении эксплуататорских классов. Проблема 
“кто—кого” была решена не только в городе, но и в деревне в 
пользу социализма. Внутри страны были уничтожены последние 
источники восстановления капитализма. 

Во-вторых, она перевела самый многочисленный рабочий 
класс в стране, класс крестьян, с пути индивидуального 
земледелия, породившего капитализм, на путь общественного 
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коллективного, социалистического земледелия, решив тем 
самым труднейшую историческую задачу пролетарской 
революции после завоевания власти. 

В-третьих, это дало советскому правительству 
социалистическую базу в самой обширной и жизненно важной, 
но в самой отсталой области национальная экономика—в 
сельском хозяйстве. Сельское хозяйство стало развиваться на 
той же основе, что и промышленность,—на основе 
общественной собственности на средства производства. Таким 
образом, было разрешено одно из самых глубоких 
противоречий переходного периода—противоречия между 
крупной социалистической промышленностью и мелким 
индивидуальным крестьянским хозяйством—и устранена почва 
для противопоставления города и деревни. 

Старые, капиталистические производственные отношения в 
деревне, которые тормозили производительные силы, были 
заменены новыми, коллективистскими производственными 
отношениями. Благодаря этому производительные силы в 
сельском хозяйстве получили полный простор для своего 
развития. . 

Сельскохозяйственная артель как основная форма 
коллективного ведения хозяйства. Основной и первичной 
формой колхозного строительства была сельскохозяйственная 
артель. 

До полной коллективизации преобладающей формой 
коллективных хозяйств были товарищества для совместной 
обработки земли (ТОЗ), в которых землепользование и труд 
были обобществлены, но рабочий скот и сельскохозяйственный 
инвентарь оставались в частной собственности крестьян. В ряде 
регионов существовали сельскохозяйственные коммуны, в 
которых обобществлялись не только все средства производства, 
но и частные домохозяйства. Эти коммуны оказались хрупкими, 
поскольку они возникли в условиях неразвитой технологии и 
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нехватки продуктов, они практиковали равное распределение 
потребительских товаров, С развитием сплошной 
коллективизации ТОЗ оказались этапом, который уже пройден, 
и для организации питания условия еще не созрели. 

Сельскохозяйственная артель—это форма коллективного 
ведения хозяйства, при которой основные средства 
производства крестьянских хозяйств обобществляются, но 
сохраняется личная собственность колхозников. для управления 
артельным хозяйством, всеми предприятиями по переработке 
продукции. В сельскохозяйственной артели в личной 
собственности крестьянина остаются жилые постройки, его 
личный скот, птица, хозяйственные постройки, необходимые 
для содержания скота, в личной собственности колхозного 
двора остаются мелкие сельскохозяйственные орудия, 
необходимые для личных подсобных хозяйств. Колхозники 
получают основной доход от общественного хозяйства 
колхозов, которое является основным и решающим. 

 
Согласно Правилам сельскохозяйственной артели, каждое 

колхозное хозяйство в зависимости от особенностей хозяйств 
отдельных регионов может иметь и личную собственность: в 
регионах с преобладанием зерновых, картофельно-овощных, 
саженцев и других технических культур—1 корову, до 2 голов 
молодняка крупного рогатого скота, 1 свиноматка с приплодом, 
или, если руководство колхоза сочтет это необходимым. 2 
свиноматки с приплодом, до 10 овец и коз вместе, 
неограниченное количество домашней птицы и кроликов, до 20 
ульев; в сельскохозяйственных районах с животноводством—2-
3 коровы и, кроме того, молодняк, от 2 до 3 свиноматок с 
приплодом, от 20 до 25 овец и коз вместе, и ограниченное 
количество домашней птицы и кроликов и до 20 ульев; а на 
животноводческих фермах, где сельское хозяйство имеет 
небольшое значение, а животноводство играет решающую роль 
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в экономике, количество скота в личной собственности 
колхозников намного больше. 

Из обобществленной земли каждому колхозному двору 
выделяется в личное пользование земельный участок для 
подсобного хозяйства в размере от 1/4 до 1/2 гектара, а в 
некоторых районах до 1 гектара, в зависимости от особенностей 
районов. 

 
Сельскохозяйственная артель полностью отвечает 

жизненным интересам крестьянства, поскольку в ней правильно 
сочетаются личные интересы. Каковы интересы колхозников и 
их общественные интересы? Артель успешно приспосабливает 
личные и повседневные интересы к общественным интересам, 
тем самым способствуя воспитанию вчерашних 
индивидуальных предпринимателей в духе коллективизма. 

 
Период реорганизации сельского хозяйства в СССР 

закончился к концу первой пятилетки. В 1932 году колхозы 
объединяли более 60% всех крестьянских хозяйств и 
концентрировали более 75% всего крестьянского урожая. Но 
кулаки, побежденные в открытом бою, еще не были 
добиты. Проникая в колхозы обманом, кулаки с помощью 
различных методов вредительства стремились взорвать 
колхозы изнутри. Коммунистическая партия и Советское 
государство ставят организационное и экономическое 
укрепление в качестве основной задачи колхозного 
строительства, то есть укрепление партийного и 
государственного руководства колхозами, очищение колхозов 
от тех, кто пробрался в кулацкие элементы, охрана 
общественной социалистической собственности, и укрепление 
дисциплины коллективного труда. 

Победа колхозного строя была одержана в решительной 
борьбе с эксплуататорскими классами и их идеологами, 
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троцкистами и бухаринцами, которые всеми силами защищали 
кулачество, боролись против создания колхозов и совхозов, 
требовали их роспуска и ликвидации. 

 

Превращение СССР из страны мелкого 
крестьянского хозяйства в крупнейшее и наиболее 
механизированное сельское хозяйство в мире. К 
концу второй пятилетки коллективизация сельского хозяйства 
была завершена. Метод коллективизации оказался в высшей 
степени прогрессивным методом, поскольку он позволил в 
течение нескольких лет покрыть всю страну крупными 
коллективными хозяйствами, которые могли использовать 
технологию ивняка, использовать все достижения сельского 
хозяйства и давать стране более товарную продукцию; это 
открыло путь к повышению благосостояния населения. 
крестьянство. 

Крупнейшее в мире сельское хозяйство было создано и 
консолидировано в СССР в форме всеобъемлющей системы 
колхозов, МТС и совхозов, которые представляют новый, 
социалистический способ производства в сельском хозяйстве. 

Вместо 25 миллионов крестьянских хозяйств, 
существовавших в СССР накануне сплошного кодекса действий, 
к середине 1938 года насчитывалось 242,4 тысячи коллективных 
хозяйств (не считая рыболовецких и торговых). На каждый 
колхоз приходилось в среднем 1534 гектара 
сельскохозяйственных угодий, в том числе 485 гектаров 
посевной площади. В США в 1940 году насчитывалось 1,6% всех 
осетинских ферм с земельной площадью 405 гектаров или 
больше. 

Колхозный строй показал свое неоспоримое преимущество 
перед капиталистическим строем сельского хозяйства и 
мелкокрестьянским хозяйством. 
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“Большое значение колхозов заключается именно в том, что 
они представляют собой основную базу для использования 
машин и тракторов. Моя земля в том, что они составляют 
главную основу для преобразования крестьянина, для 
переделки его психологии в духе социализма ”.1. В течение 
первых двух пятилеток в сельском хозяйстве СССР была 
осуществлена подлинная техническая революция, результатом 
которой стало создание прочной материально-
производственной базы для социализма в 
деревне. Социалистическое сельское хозяйство - это не только 
самое крупное, но и самое механизированное сельское 
хозяйство в мире. В то время как при капитализме применение 
машин в сельском хозяйстве неизбежно сопровождается 
разорением мелкого крестьянства, механизация 
социалистического сельского хозяйства на основе 
коллективного труда облегчает труд крестьянина и ведет к росту 
его благосостояния. 

В 1940 году в сельском хозяйстве СССР насчитывалось 530 
000 тракторов, 182 тысячи комбайнов и 228 тысяч 
грузовиков. Число ССО составляло 158 в 1930 году и 7069 в 1940 
году. Уровень механизации сельского хозяйства в СССР достиг в 
1940 г. по тракторной вспашке: подъем паров - 83%, подъем 
паров — 71%: по тракторному севу яровых и озимых культур — 
52-53%, по уборке зерновых комбайнами — 43%, при этом в В 
США тракторами была произведена только половина вспашки и 
одна треть сева, не говоря уже о странах Западной Европы, где 
техническая оснащенность сельского хозяйства намного ниже, 
чем в США. 

На основе механизации производства и применения 
социалистических форм организации труда колхозы достигли 
высокого уровня производительности 
труда. Производительность труда в колхозах стала гораздо 
выше, чем в крестьянском и капиталистическом хозяйстве, не 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote13sym
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только в старой России, но и в других капиталистических 
странах. Производительность труда в зерновом хозяйстве в 
колхозах в 1937 году была в 3,3 раза выше, чем в 
дореволюционном сельском хозяйстве, а с учетом сокращения 
продолжительности рабочего дня увеличилась почти в 4 
раза. Тракторы в СССР используются в несколько раз 
производительнее, чем в США. В колхозах возникло и 
развивалось социалистическое соревнование за повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животноводства. 

Колхозная система обеспечила значительный рост 
сельскохозяйственного производства и высокую товарность 
сельского хозяйства, что важно для снабжения страны 
продовольствием и сырьем. Валовая продукция сельского 
хозяйства СССР в 1940 году превысила дореволюционный 
уровень (1913 год) почти в 2 раза, товарность колхозного и 
совхозного производства зерна достигла в 1938 году 40% от 
валового производства зерна против 26% в 1913 году. В то же 
время товарность зерна в бедняцких и середняцких хозяйствах в 
дореволюционное время составляла всего 14,7%. 

Победа колхозного строя обеспечила советскому 
крестьянству необходимые условия для зажиточной и 
культурной жизни. Колхозная система уничтожила возможность 
расслоения крестьянства. бедность и сельская 
местность. Десятки миллионов бедняков, вступив в колхозы, 
превратились в состоятельных людей. Благодаря колхозам в 
сельской местности не было ни безлошадных, ни безрогих 
людей. без описи крестьянских дворов. В 1937 году валовой 
сбор зерна на одно хозяйство в колхозах был в два с половиной 
раза больше, чем у бедняков и середняков до 
революции. увеличился в 2,7 раза. 

В результате победы колхозного строя дружный союз 
рабочих и крестьян неизмеримо окреп. Колхозное крестьянство 
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стало новой прочной основой Советской власти в 
деревне. Теперь не только рабочий класс, но и крестьянство 
стали основывать свое существование на общественной, 
социалистической собственности на средства производства. 

Опыт социалистического преобразования сельского 
хозяйства в СССР служит примером для всех стран, вставших на 
путь построения социализма. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Необходимым условием построения социализма 

является коллективизация сельского 
хозяйства. Коллективизация сельского хозяйства состоит в 
постепенном и добровольном объединении крестьянских 
хозяйств в производственные кооперативы, то есть в 
колхозы. Коллективизация означает переход от мелкого, 
индивидуального, отсталого частного хозяйства к 
крупномасштабной социалистической экономике, 
вооруженной передовой машинной технологией, 
коллективизация освобождает трудящееся крестьянство от 
эксплуатации и нищеты и открывает им путь к 
процветающей культурной жизни. Коллективизация 
отвечает жизненным интересам крестьянства и всех 
трудящихся, показывая крестьянам преимущества 
социалистического птицеводства, создания машинно-
тракторных станций и решительной борьбы с кулачеством. 

 
3. Полная коллективизация и на ее основе ликвидация 

кулачества как класса, осуществленная под руководством 
Коммунистической партии и Советского государства, 
представляла собой глубокий революционный переворот, 
который означал переход от буржуазной единолично-
крестьянской системы, от сельской местности, к новой, 
социалистической, колхозная система. Эта революция 
ликвидировала самый многочисленный эксплуататорский 
класс, кулачество, сдвинула самый многочисленный рабочий 
класс, крестьянство, с капиталистического пути развития на 
социалистический путь развития и создала прочную 
социалистическую базу для Советского государства в 
сельском хозяйстве. 
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4. В результате победы колхозной системы Советский 

Союз превратился из страны мелкого крестьянского 
хозяйства в страну самого крупного и механизированного 
сельского хозяйства в мире. Производительные силы 
сельского хозяйства получили полный простор для своего 
развития. На основе высокопродуктивных и высокотоварных 
социалистических хозяйств—колхозов и совхозов—в течение 
короткого периода времени была решена зерновая проблема и 
были обеспечены высокие темпы развития всего сельского 
хозяйства, советское крестьянство было навсегда 
освобождено от эксплуатации, в деревне были искоренены 
бедность и нищета, а непрерывный был обеспечен подъем 
материального и культурного уровня жизни хозяйственного 
крестьянства. 
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ГЛАВА XXV. ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА В 
СССР 

 

Создание социалистического способа 
производства. Успехи социалистической индустриализации 
страны и коллективизации сельского хозяйства привели к 
радикальному изменению соотношения классовых сил в СССР в 
пользу социализма в ущерб капитализму. До второй половины 
1929 года решительное наступление против капиталистических 
элементов велось в основном по линии города. С переходом к 
полной коллективизации крестьянских хозяйств и ликвидации 
кулачества как класса это наступление охватило и сельскую 
местность, приняв таким образом характер общего 
наступления. Социализм начал яростное наступление по всему 
фронту. В результате поворота основных масс крестьянства к 
социализму капиталистический строй утратил свою базу в виде 
мелкого производства. Он начал опускаться на дно. В 1930 году 
социалистический сектор уже держал в своих руках рычаги 
управления всей национальной экономикой. Это означало, что 
СССР вступил в период социализма. 

Вступление в период социализма не было окончанием 
переходного периода, поскольку задача построения 
социалистического общества еще не была полностью 
реализована. Но это был уже последний этап переходного 
периода. Если в начале..... наступил последний нэповский 
холодец - этап полной ликвидации капиталистических 
элементов в стране. 

Продвижение социализма по всему фронту происходило в 
условиях обострения классовой борьбы, с целью преодоления 
трудных трудностей. Это были трудности, связанные с коренной 
реконструкцией промышленности и сельского хозяйства, с 
перестройкой технической базы всего народного хозяйства. В 
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сельском хозяйстве реконструкция была невозможна без 
одновременной перестройки старой экономической структуры, 
без коллективизации крестьянских хозяйств, без 
выкорчевывания корней капитализма в деревне. Наступление 
социализма неизбежно вызывало отчаянное сопротивление 
гибнущих эксплуататорских классов, которые при поддержке 
капиталистического окружения осуществляли саботаж, 
вредительство, вредительство и террор. Трудности 
социалистического строительства коренным образом 
отличаются от трудностей, которые присущи капиталистической 
экономике. Трудности капиталистической экономики 
выражаются в кризисах, депрессиях, растущей безработице: это 
трудности упадка или застоя. Напротив, трудности 
социалистического строительства - это трудности роста, 
прогресса, продвижения; поэтому они сами содержат в себе 
возможность их преодоления. 

В результате первой пятилетки в СССР был заложен 
фундамент социалистической экономики в виде 
социалистической промышленности и крупного коллективного 
сельского хозяйства, вооруженного передовой 
техникой. Капиталистические элементы в промышленности: все 
особенности были устранены. Коллективизация в основных 
сельскохозяйственных регионах страны в основном была 
проведена; кулаки были разгромлены, хотя еще и не добиты, 
состоялся переход к советской торговле — к торговле без 
капиталистов, мелких и крупных, частная торговля была 
полностью вытеснена государственным подарком, 
кооперативной и колхозной торговлей. 

Уже в начале второй пятилетки экономика СССР перестала 
быть диверсифицированной. Из пяти экономических структур, 
существовавших в национальной экономике, три 
экономические структуры — частный капитализм, 
государственный капитализм и патриархальная экономика — 
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больше не существовали, мелкотоварная товарная структура 
была отодвинута на второстепенные позиции, а 
социалистическая структура стала отдельно доминирующей и 
единственной доминирующей силой во всей национальной 
экономике. Это означало, что Советская власть стала 
базироваться как в городе, так и в сельской местности на 
социалистической основе. Во второй пятилетке была завершена 
техническая реконструкция всего народного 
хозяйства. Коллективизация закончилась с крестьянскими 
хозяйствами, колхозная система окончательно окрепла. Таким 
образом, были вырваны с корнем корни капитализма в 
экономике, начался процесс дифференциации крестьянства, 
зарождения капиталистических элементов. Ликвидация 
классов-исполнителей была доведена до конца, причины, 
порождающие эксплуатацию человека человеком, были 
устранены. 

Главное противоречие переходного периода — 
противоречие между растущим социализмом и искривленным, 
но все еще сильным капитализмом, основанным на мелком 
товарном производстве, — было преодолено. экономия была 
достигнута. Ленин сказал, что НЭП был введен всерьез и 
надолго, но не навсегда, что нэповская Россия будет Россией 
мечты. Обнадеживающее видение Ленина было 
реализовано. Победа социализма означала конец переходного 
периода, конец нэпа. 

В 1936 году доля социалистических форм хозяйства в 
общем объеме средств производства достигла 98,7%, в том 
числе: в промышленности — 99,95%, в сельском хозяйстве — 
96,3%, с 1923/24 по 1936 год доля социалистических форм 
хозяйства возросла: в валовой продукции промышленности — с 
76,3% до 99,8%; оборот торговых предприятий — с 43% до 100%, 
в национальной торговле — с 35% в 1924/25 году до 99,1% в 
1936 году. 
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В годы переходного периода в СССР был создан самый 
прогрессивный способ производства, который до сих пор 
существовал в истории, — социалистический способ 
производства, представляющий собой единство 
производительных сил и производственных отношений 
социализма. Новые, мощные производительные силы были 
задействованы во всей национальной 
экономике. Крупномасштабное машинное производство 
охватило все отрасли народного хозяйства и распространилось 
на сельское хозяйство. В свою очередь, социалистические 
производственные отношения, которые восторжествовали как в 
городе, так и в сельской местности, открыли простор 
для развитие производительных сил и обеспечило 
непрерывный рост социалистического 
производства. Построение социализма было единственным 
путем, который привел к ликвидации вековой технической и 
экономической отсталости России, избавил страну от 
иностранного рабства и обеспечил ее национальную 
независимость. За исторически короткое время СССР 
превратился в мощное индустриально-колхозное 
государство. Рабочий класс и трудящиеся массы СССР под 
руководством Коммунистической партии, заняв первое место в 
мире по уровню техники в промышленности и сельском 
хозяйстве, построив социалистическое общество, реализовали 
чаяния многих поколений трудящихся. 

Построение социализма в СССР было самым глубоким 
революционным переворотом в истории человечества. 

Изменения в классовой структуре действия. Построение 
социалистической экономики привело в СССР к коренным 
изменениям в классовой структуре общества. При социализме 
нет эксплуататорских классов. Социалистическое общество 
состоит из двух дружественных рабочих классов — рабочего 



90 

 

класса и крестьянства — и интеллигенции, коренящейся в этих 
классах. 

В дореволюционной России в 1913 году рабочие и 
служащие составляли 16,7% населения, мелкие 
товаропроизводители (крестьяне, ремесленники, 
ремесленники) — 65,1, эксплуататорские классы — 15,9 (в том 
числе кулаки — 12,3), остальное население (мы изучаем 
пенсионеров, армию и других) -2,3%. 

В СССР в 1937 году рабочие и служащие составляли 34,7% 
населения, колхозное крестьянство и кооперативные 
ремесленники — 53,5%, студенты, пенсионеры, 
военнослужащие и другие — 4,2%. Крестьяне-фермеры и 
некооперативные ремесленники, то есть лица, занятые своим 
трудом в мелком фермерстве, составляли всего 5,6% 
населения. Классы землевладельцев и буржуазии были 
ликвидированы в переходный период. 

Победа социализма коренным образом изменила характер 
и положение рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. 

Рабочий класс перестал быть пролетариатом, то есть 
классом, лишенным средств производства, продающим свою 
рабочую силу и эксплуатируемым капиталистами. Рабочий класс 
СССР стал совершенно новым, беспрецедентным в истории 
классом, который вместе со всем народом владеет средствами 
производства и освобожден от эксплуатации. Рабочий класс в 
СССР основывает свое существование на общенародной 
государственной собственности и на социалистическом 
труде. Это руководящий класс социалистического общества, 
ведущая сила в его развитии. Поэтому в СССР 
государственное руководство обществом (диктатура) 
принадлежит рабочему классу. 

Крестьянство из класса мелких, рассеянных 
производителей, основывающих свое существование на частной 
собственности, индивидуальном труде и примитивной технике 
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и эксплуатируемых землевладельцами, кулаками, торговцами и 
ростовщиками, превратилось в совершенно новый класс, 
подобного которому история никогда не знала. Крестьянство в 
СССР освободилось от эксплуатации; оно основывает свой труд 
и свое богатство на общественной, кооперативно-колхозной 
собственности, коллективном труде и передовых технологиях. В 
тесном союзе с рабочим классом и под его руководством 
крестьянство активно участвует в управлении советским 
государством, которое является социалистическим 
государством рабочих и крестьян. 

Победа социализма в СССР полностью положила конец 
эксплуатации деревни городом, разорению крестьянства 
капитализмом. Таким образом, вековая оппозиция была 
устранена ......, ........ при капитализме центр эксплуатации 
деревни стал центром экономической, политической и 
культурной волны социализма в деревне. 

Огромная помощь нашему крестьянству со стороны 
социалистического города, по стопам нашего рабочего класса, 
оказанная в ликвидации кулацких помещиков, укрепила почву 
для союза между рабочим классом и крестьянством и 
систематического снабжения крестьянства и его колхозов 
первоклассными продуктами.классовые тракторы и другие 
машины превратили союз рабочего класса с крестьянством в 
дружбу между ними.1 

Благодаря социалистическому городу деревня приобрела 
новые, мощные производительные силы. Связь между 
промышленностью и сельским хозяйством становилась все 
крепче. Противоположные интересы исчезли. города и 
деревни. От былого недоверия, а тем более ненависти деревни 
к городу не осталось и следа. И город, и деревня развиваются на 
социалистической основе. Интересы рабочих и крестьян лежат 
на одной общей почве — укрепление социалистического строя 
и построение коммунизма. 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote14sym
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В СССР родилась новая, доселе неизвестная, 
социалистическая интеллигенция, в которую вошла и та часть 
старой интеллигенции, которая после революции 
присоединилась к народу. В буржуазном обществе 
интеллигенция пополняется преимущественно из имущих 
классов, служит капиталистам, эксплуатирует шахты и сама 
помогает им эксплуатировать рабочих и крестьян. При 
капитализме значительная часть интеллигенции вынуждена 
заниматься неквалифицированным трудом или попадает в ряды 
безработных. В СССР подавляющее большинство интеллигенции 
- выходцы из рабочего класса и крестьянство. Советская 
интеллигенция не знает эксплуатации, служит трудящемуся 
народу, делу социализма и имеет все возможности для 
плодотворного применения своих знаний. При социализме 
интеллигенция является королем рабочего класса и 
крестьянства как равноправный член общества, активно 
участвует в управлении страной. В 1937 году кадры советской 
интеллигенции насчитывали 9,6 миллиона человек. С учетом 
членов семьи интеллигенция составляла примерно 13-14% 
населения СССР. 

С победой социализма в СССР была устранена извечная 
противоположность между умственным и физическим трудом - 
эксплуатация работников физического труда представителями 
умственного труда, рабочие и руководители предприятий 
составляют единый трудовой коллектив, заинтересованный в 
повышении производства. Монополия имущих классов на 
образование, науку используется в интересах всего народа, 
образование является собственностью рабочих и крестьян. 

Победа социализма создала все необходимое для 
благополучной и культурной жизни масс. В соответствии с тем 
фактом, что социалистическое производство осуществляется 
для удовлетворения потребностей трудящихся, благосостояние 
рабочего класса, крестьянства и интеллигенции значительно 
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возросло за годы переходного периода. Безработица и 
бедность исчезли. В сельской местности не было бедных 
крестьян, значительно возросла реальная заработная плата 
рабочих и служащих, возросли реальные 
доходы крестьянства. В стране произошла культурная 
революция. В результате первых двух пятилетних планов 
всеобщее обязательное начальное образование было введено 
на следующих языках: о национальностях СССР. Сеть учебных 
заведений разрослась в огромных масштабах по всей 
стране. Количество специалистов для различных отраслей 
экономики и культуры увеличилось в несколько раз. 

Национальный доход СССР, который полностью 
принадлежит трудящимся, увеличился в 1937 году в 
монументальных ценах более чем в 4½ раза по сравнению с 
1913 годом. Производство предметов личного потребления 
крупной промышленностью увеличилось в 1937 году после 
снижения с 1913 года почти в 6 раз. Только за время второй 
пятилетки реальная заработная плата рабочих и служащих 
удвоилась. 

Число учащихся начальных и средних школ увеличилось с 
7,9 миллиона в 1914 году до 29,6 миллиона в 1937 году; число 
студентов в высших учебных заведениях увеличилось со 117 000 
до 547 200; тираж книг увеличился с 86,7 миллиона до 673,5 
миллиона; с 7 миллионов до 35,2 миллиона. 

В соответствии с принципами социалистического строя 
советское правительство положило конец угнетенному 
положению женщин. В СССР женщины фактически 
пользовались равными правами с мужчинами во всех сферах 
экономической, культурной и общественно-политической 
жизни. Победа социализма приобщила миллионы женщин к 
квалифицированной работе. Для достижения целей пятилетних 
планов выросли многочисленные руководящие кадры из числа 
женщин. Женщины занимали в интеллигенции равное с 
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мужчинами положение. Радикальное изменение положения 
женщин в сельской местности произошло с победой колхозов, 
которые отменили прежнее неравенство между женщинами и 
мужчинами, имевшее место в индивидуальном крестьянском 
хозяйстве. Женщинам была предоставлена возможность быть 
на равных с мужчинами и занять почетное место в 
общественной экономике. Победа социализма освободила 
жениха от полурусского государства, в котором он находился на 
ряде национальных окраин, где существовали феодальные и 
патриархальные пережитки. Женщины национальных окраин, 
наряду с женщинами всей страны, стали активными 
строителями социализма. 

В 1936 году женщины составляли 42% от числа поступивших 
в университеты и 48% от числа поступивших в технические 
училища. В 1935 году доля женщин среди студентов 
индустриальных вузов СССР была в 7 раз выше, чем в Германии, 
в 10 раз выше, чем в Англии, и в 20 раз выше, чем в 
Италии. Число женщин-врачей в СССР в 1940 году по сравнению 
с 1913 годом увеличилось примерно в 40 раз. Если в 1913 году 
женщины составляли 9,7% от общего числа врачов40, то в 1940 
году около 60% от общего числа врачей составляли женщины. 

С победой социализма и ликвидацией эксплуатации 
человека человеком в СССР не было враждебных, 
антагонистических классов, непримиримых классовых 
противоречий. Классовые отношения социалистического 
общества характеризуются дружбой и товарищеским 
сотрудничеством между рабочим классом, крестьянством и 
интеллигенцией. Классовые различия между рабочим классом и 
крестьянством, а также между этими классами и 
интеллигенцией постепенно стираются. В то время как 
капиталистическое общество раздирается классовыми и 
национальными антагонизмами, которые делают 
его неустойчивым, социалистическое общество, не знающее 
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классовых и национальных антагонизмов, отличается 
прочностью и стабильностью. Безраздельное господство в СССР 
общественной собственности и социалистической 
экономической системы было той экономической основой, на 
которой развернулись такие могучие движущие силы 
общественного развития, как морально-политическое единство 
советского общества, дружба народов СССР, советский 
патриотизм. Эти социальные силы оказывают огромное 
обратное воздействие на экономику, ускоряя ее развитие. 

Фундаментальные изменения, произошедшие в 
социалистической экономике и классовой структуре СССР, 
нашли отражение в государственной надстройке. Советское 
социалистическое государство, как показал И. В. Сталин, прошло 
через две основные фазы в своем развитии. Первая фаза 
относится к периоду от Октябрьской революции до ликвидации 
эксплуататорских классов. Государство в этот период подавляло 
свергнутые классы, защищало страну от нападения 
извне. Экономические и культурно - просветительские функции 
государства заключались в также выполнялась, но эта функция 
еще не была полностью разработана. На втором этапе своего 
развития Советское государство выполнило задачу организации 
социалистической экономики по всей стране и ликвидации 
последних остатков капиталистических элементов. Исчезла 
функция подавления эксплуататоров, ее место заняла функция 
защиты социалистической собственности; была сохранена 
функция военной защиты страны от капиталистического 
окружения. Создание социалистической основы обеспечило 
всестороннее развитие функции хозяйственной, 
организационной, культурно-просветительской работы 
государственных органов. 

В результате изменений, произошедших в 1936 году, была 
принята новая Конституция СССР, законодательно закрепившая 
принципы и основные основы социализма. Она не 
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ограничивается закреплением формальных прав граждан, а 
переносит центр тяжести на реальное обеспечение этих 
прав. Таким образом, Конституция СССР не просто 
провозглашает право трудящихся на труд. На отдых, на 
материальную поддержку в старости, в случае болезни и 
инвалидности, а также право на образование. Реальное 
осуществление этих прав обеспечивается социалистической 
системой национального экономика, ликвидация безработицы, 
восьмичасовой рабочий день, ежегодный отпуск для рабочих и 
служащих с сохранением заработной платы, социальное 
страхование рабочих и служащих за счет государства, 
предоставление санаториев, домов отдыха, государственная 
защита интересов матери и ребенка, всеобщее обязательное 
начальное образование, бесплатное семилетнее образование, 
государственные стипендии для студентов и другие 
материальные средства. Таким образом, победа социализма в 
СССР создала прочную экономическую основу, гарантирующую 
фактическую реализацию прав трудящихся. В этом выражается 
подлинная социалистическая демократия советского общества 
и Конституция СССР. 

 

Ликвидация экономического неравенства 
наций. Социализм, который уничтожает всякую эксплуатацию, 
также искореняет причины, порождающие угнетение 
нации. Социалистическая система устраняет как 
политическую. и экономическое и культурное неравенство 
наций, обеспечивая материальный и культурный подъем всех 
народов без исключения “, Если частная собственность и 
капитал неизбежно разделяют людей, разжигают 
национальную рознь и усиливают национальный гнет, то 
коллективная собственность и труд так же неизбежно сближают 
людей, подрывают национальную рознь и разрушают 
национальное разложение. Существование капитализма без 
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национального угнетения так же немыслимо, как 
существование социализма без освобождения угнетенных 
наций, без национальной свободы”.1 

С установлением диктатуры пролетариата в СССР было 
отменено политическое неравенство наций, система 
национального угнетения и колониальной эксплуатации. Далее 
встала задача ликвидации экономического неравенства 
национальностей, покончить с отсталостью ряда народов, 
унаследованной от прошлого в экономическом и культурном 
плане. Эта задача могла быть решена только на основе 
социалистического строительства. 

Из подрастающих национальных окраин России около 25 
миллионов человек находились на докапиталистической стадии 
развития, а 6 миллионов человек составляли скотоводческие 
племена, которые еще не перешли на земледелие и не изжили 
патриархально-родовой строй. Необходимо было помочь 
народам национальных окраин освободиться от 
многочисленных феодальных и патриархальных пережитков, 
искоренить остатки колониальных элементов, дать возможность 
этим народам построить социалистическую экономику. 

Ленин и Сталин открыли и научно обосновали возможность 
некапиталистического пути развития отсталых стран и народов. 

С помощью передовых стран пролетарской диктатуры 
отсталые страны, скопления людей под гнетом империализма, 
могут постепенно перейти на путь социалистического 
строительства, минуя стадию капиталистического развития. В 
струпьях пролетарской диктатуры такой некапиталистический 
путь развития преодолевается отсталыми народами с помощью 
передовых народов. В результате всесторонней помощи 
русского народа, российского рабочего класса отсталым 
народам национальных окраин эти народы совершили 
величайший скачок от патриархальных и феодальных форм 
хозяйства к социализму, минуя болезненный и долгий путь 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote15sym
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капитализма. развитие. Строительство социализма в СССР 
осуществлялось с тщательным учетом особенностей 
экономического состояния, исторического прошлого, быта и 
культуры каждого народа. 

В СССР было устранено фактическое неравенство в 
экономическом и культурном развитии между народами 
разных национальностей, унаследованное от буржуазно-
помещичьего строя. между центральной Россией, которая ушла 
вперед, и национальными окраинами, которые отстали в 
прошлом. В Советском Союзе больше нет отсталых 
народов. Национальные окраины царской России превратились 
из колоний и полуколоний в подлинно независимые 
государства — советские социалистические республики. В ранее 
отсталых национальных республиках и областях была создана 
крупная социалистическая промышленность, утвердился 
колхозный строй, выросли многочисленные национальные 
кадры рабочего класса, в том числе квалифицированные 
рабочие, национальная интеллигенция. Мощный 
экономический рост национальных приграничных регионов 
сопровождался быстрым ростом материального благосостояния 
и огромным подъемом культурного уровня трудящихся. 

При общих высоких темпах роста промышленности в СССР и 
республиках промышленность росла особенно быстро. Валовая 
продукция крупной промышленности увеличилась в 1940 году 
по сравнению с 1913 годом в целом по Советской 
Социалистической Республике почти в 12 раз; в Казанской ССР 
— в 20 раз; в Грузинской ССР - в 27 раз; в Таджикской ССР - в 308 
раз. 

При советской власти оперные произведения писали 
представители 48 национальностей. В то время, до принятия 
резолюции, значительно преобладающая часть населения 
национального уреза была неграмотной, социалистическая 
революция привела к тому, что уже в 1939 году подавляющее 
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большинство населения национального уреза стало 
грамотным. Число учащихся в начальных и средних школах в 
1940 году, по сравнению с 1914/15 годом, увеличилось. в 
Азербайджанской ССР — в 9 раз, в Армянской ССР — в 9,4 раза, 
в Казахской ССР — в 10 раз.в 9 раз, в Туркменской ССР — 36 раз, 
в Киргизской ССР — 47 раз, в Узбекской ССР — 73 раза, в 
Таджикской ССР — 822 раза. 

Построение социализма коренным образом меняет 
природу наций. В результате революционного преобразования 
общественных отношений место буржуазных наций, 
составляющих капиталистическое общество, занимают новые, 
социалистические нации, которые формируются на основе 
старых, буржуазных наций. .... имея противоположные 
интересы, социализм объединяет людей на основе 
общественной собственности и общих интересов. Каждая 
социалистическая линия монолитна, она состоит из рабочих, 
возглавляемых рабочим классом. 

“Основные черты , присущие развитым социалистическим 
странам , заключаются в следующем: 

Во-первых, существует самая развитая социальная и 
государственная система в мире, в которой нет 
эксплуататорских классов, а вся власть принадлежит народу. 

Во-вторых, наличие высокоразвитой социалистической 
промышленности и крупного социалистического сельского 
хозяйства. 

В-третьих, всеобщая грамотность населения, обязательное 
образование детей, развитая система высшего образования, 
обеспечивающая подготовку национальных специалистов во 
всех областях экономики и культуры; расцвет науки и искусства. 

В-четвертых, систематическое повышение уровня жизни 
всего населения путем обеспечения роста реальной заработной 
платы рабочих и служащих и доходов крестьян, за счет развития 
торговли, роста городов и благоустройства, создания ненужных 
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условий; наличие широкой сети медицинских учреждений, 
обеспечивающих охрану здоровья люди. 

В-пятых, торжество идеологии равенства всех рас и наций, 
идеологии дружбы между народами”.1 Победа социализма 
закрепила единство экономических и политических интересов 
народов СССР и привела к расцвету их культур — национальной 
по форме, социалистической по содержанию. 

Советский Союз - самое сильное и жизнеспособное 
многонациональное государство, основанное на братском труде 
народов, которое является образцом решения национального 
вопроса для всего мира. 

Вступление СССР в период завершения строительства 
социалистического общества и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму. С победой социализма СССР вступил 
в Новую полосу своего развития, в полосу завершения 
строительства социалистического общества и постепенного 
перехода от социального. изм к коммунизму. 

Коммунизм - это социальная система, в которой нет классов 
и классовых различий, все средства производства и продукты 
являются общественной собственностью, уровень 
производительных сил обеспечивает изобилие продуктов, а 
руководящим принципом общественной жизни является 
принцип, согласно которому каждый обладает способностями, 
каждому в соответствии с его потребностями. 

Социализм и коммунизм - это две фазы одной и той же 
коммунистической общественно-экономической 
формации. Социализм немного зрелый; первая, низшая фаза 
коммунистической формации, и под коммунизмом понимается 
более зрелая, вторая, высшая фаза этой формации. Развитие 
социализма ведет к созданию материального и произвольного 
шара коммунизма и отмене продуктов, к захвату всех средств 
производства и продуктов производства народной формой 
собственности, к огромному росту благосостояния и 
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уровня культуры народа. Таким образом, завершение 
строительства социалистического общества означает в то же 
время осуществление постепенного перехода к 
коммунизму. Весь народ — рабочий класс, крестьянство, 
интеллигенция — кровно заинтересованы в построении 
коммунистической системы и являются активными строителями 
коммунизма, что означает величайший материальный и 
культурный расцвет общества. 

Важной вехой на пути к коммунизму стал Третий 
пятилетний план. В течение первых трех с половиной лет (1938-
июнь 1931) задачи третьей пятилетки были успешно 
выполнены. Был достигнут новый, значительный рост в 
промышленности, и прежде всего в тяжелой промышленности, 
еще больше укрепилось и развилось колхозное сельское 
хозяйство. Мирное созидательное стремление советского 
народа к построению коммунизма было прервано в 1941 году 
вероломным нападением на СССР фашистской Германии и ее 
вассалов. 

Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945) 
была самой тяжелой из всех войн, имевших место в истории 
России. Война подтвердила, что СССР скрывает самую прочную 
и жизнеспособную общественную и государственную систему в 
мире. Советский строй оказался не только лучшей формой 
организации экономического и культурного подъема страны в 
годы мирного строительства, но и лучшей формой мобилизации 
всех сил народа для отпора врагу во время войны. 

Мощная экономическая база для активной обороны страны, 
использовавшаяся во время войны, была создана в годы 
довоенных пятилеток в результате реализации политики 
индустриализации и коллективизации. 

В 1940 году в СССР было произвольно: 15 миллионов тонн 
чугуна, то есть почти в 4 раза больше, чем в 1913 году; 18 300 
тысяч тонн стали, то есть в четыре с половиной раза больше, 



102 

 

чем в 1913 году; разлито 166 миллионов тонн; то есть в 5 с 
половиной раз больше, чем в 1915 году; 31 миллион нефти, то 
есть в 3 с половиной раза больше, чем в 1913 году; 38 300 тысяч 
тонн товарного зерна, то есть на 17 миллионов тонн больше, 
чем в 1913 году. 2700 тысяч тонн хлопка, то есть в 3,5 раза 
больше, чем в 1913 году. 

Социалистический строй позволил в кратчайшие сроки 
создать в СССР слаженную и быстро растущую военную 
экономику, экономическую основу советского государства в 
нескольких сложных ситуациях, вызванных несравненно более 
жизнеспособной экономикой, чем экономика вражеских 
государств. Благодаря преимуществам плановой 
социалистической экономики советское государство, в условиях 
невероятно трудолюбивой уязвимости, вызванной временной 
потерей ряда важных регионов страны, смогло своевременно 
провести максимальную мобилизацию и наиболее 
эффективную помощь внутренним, трудовым организации, 
финансовые ресурсы, несмотря на огромный ущерб, 
нанесенный экономике страны, высокий уровень 
социалистического накопления обеспечили в конце войны 
объем капитальных вложений в промышленность, 
превышающий довоенный уровень. Советское государство 
развернуло масштабное строительство новых предприятий и 
обеспечило интенсивный рост промышленного 
производства. На протяжении всей войны технология и 
организация промышленного производства непрерывно 
совершенствовались, количество и качество советского оружия 
быстро увеличивались. Несмотря на временную оккупацию 
врагом большинства важные сельскохозяйственные районы, 
колхозы и совхозы без серьезных перебоев снабжали страну 
продовольствием, а промышленность - сырьем, колхозная 
система выдержала суровые испытания войной и показала свою 
большую жизнеспособность. Рабочий класс, крестьянство, 
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интеллигенция, в том числе советские женщины и молодежь, 
проявили самоотверженность в своем 
труде. Общенациональное социалистическое соревнование 
дало огромные результаты. Благодаря росту 
производительности труда в тяжелой и оборонной 
промышленности было достигнуто очень значительное 
снижение себестоимости продукции. Это позволило резко 
расширить производство оружия. 

Морально-политическое единство социалистического 
общества, дружба народов и советский патриотизм вызвали 
массовый героизм советских людей на фронте и в тылу, а 
Коммунистическая партия, руководя обороной страны, умело 
направила все силы народа на разгром врага. Решающие 
преимущества социализма и несокрушимая сила советского 
тыла обеспечили Советскому Союзу экономическую и военную 
победу, одержанную им в смертельной борьбе с 
империалистической Японией. Советский народ не 
только отстоял свободу и независимость своей Родины и свою 
социалистическую борьбу, но и освободил народы Европы от 
гитлеровского ига и спас мировую цивилизацию от фашизма. 

Война нанесла огромный ущерб народному хозяйству 
СССР. Любое, даже самое крупное капиталистическое 
государство, понесшее такой ущерб, неизбежно было бы 
отброшено на десятилетия назад и превратилось бы во 
второстепенную державу. Но СССР, благодаря преимуществам 
социалистического строя, успешно справился с самыми 
сложными задачами по ликвидации последствий 
войны. Закончив войну победой над врагами, Советский Союз 
смог самостоятельно в течение нескольких лет не только выйти 
на довоенный уровень производства, но и оставить его далеко 
позади. Был успешно реализован план четвертой пятилетки 
(1946-1950), основными задачами которого были 
восстановление пострадавших районов страны, восстановление 
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довоенного уровня промышленности и сельского хозяйства, а 
затем и превышение этого уровня в значительных 
масштабах. Четвертый пятилетний план развития 
промышленности был выполнен с опережением графика. 

Успешное выполнение Четвертого Пятилетнего плана 
означало крупный шаг на пути развития советского общества от 
социализма к коммунизму. Дальнейшее движение СССР к 
коммунизму осуществляется на основе решения задач Пятой 
пятилетки (1951-1955). 

Победа социализма в СССР имеет величайшее 
международное значение. Это был новый мощный удар по 
мировой империалистической системе, еще больше 
расшатавший ее основы. С установлением социализма 
превосходство социалистической системы народного хозяйства 
над капиталистической системой проявилось во всей своей 
мощи. Капитализму потребовалось около ста лет, а феодализму 
- около двух столетий, чтобы доказать свое превосходство над 
предыдущими способами производства. Социалистическая 
экономическая система показала свое неоспоримое 
превосходство над капитализмом уже в годы переходного 
периода, то есть менее чем за двадцать лет. На практике была 
доказана правильность марксистско-ленинской теории 
социалистической революции. Это укрепило веру трудящихся в 
силу рабочего класса, в окончательную победу социализма во 
всем мире. 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
1. В результате переходного периода от капитализма к 

социализации в СССР были ликвидированы капиталистические 
элементы во всех отраслях экономики, социалистическая 
система стала единственной системой народного хозяйства, был 
создан экономический базис социалистического 
общества. Победа социализма была отражена и законодательно 
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закреплена в Конституции СССР — самой демократической 
конституции в мире. 

2. Социализм - это система, основанная на общественной 
собственности на средства производства, при которой нет 
эксплуатации человека человеком, национальная экономика 
развивается планомерно, чтобы удовлетворить растущие 
материальные и культурные потребности всего общества путем 
непрерывного роста производства. а руководящим принципом 
общественной жизни является принцип ‘от каждого по его 
способностям, каждому по его труду’. 

3.3.3. Социалистическое общество состоит из двух 
дружественных классов — рабочих и колхозного крестьянства — 
и интеллигенции. Победа социализма привела к коренному 
улучшению материального и культурного положения 
трудящихся, к устранению противоположности между городом 
и деревней, между умственным и физическим трудом, к 
искоренению национального неравенства и возникновению 
новых, социалистических наций. 

4. С победой социализма СССР вступил в период 
постепенного перехода от социализма к 
коммунизму. Благодаря преимуществам социалистического 
строя СССР одержал экономическую и военную победу в 
Великой Отечественной войне. После войны Советский Союз в 
кратчайшие сроки восстановил народное хозяйство и добился 
его нового мощного подъема, успешно продолжив свой путь к 
коммунизму. Победа социализма в СССР имела всемирно-
историческое значение. Она фактически доказала 
превосходство социализма над капитализмом. 
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B. Социалистическая система 
народного хозяйства 
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ГЛАВА XXVI. МАТЕРИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 

СОЦИАЛИЗМА 
 

Основные особенности материально-
производственной базы социализма. В результате двух 
великих преобразований—социалистической индустриализации 
страны и коллективизации сельского хозяйства—в СССР была 
создана материально-производственная база 
социализма. Материально-производственная база. Социализм - 
это крупномасштабное машинное производство во всех 
отраслях народного хозяйства, основанное на более высокой 
технологии и труде рабочих, свободных от эксплуатации. 

Материально-производственная база социализма 
представляет собой новую ступень развития крупного 
машинного производства, более высокую, чем при 
капитализме, и коренным образом отличается от материально-
производственной базы капиталистического общества. 

Социалистическое производство объединено общественной 
собственностью на средства производства и развивается по 
плану в интересах всего общества. Развитие социалистического 
производства не встречает препятствий из-за частной 
собственности на средства производства. 

Социалистическое производство является самым крупным и 
концентрированным в мире. Социалистический строй, 
установленный в СССР, означает безраздельное господство 
крупного производства не только в промышленности, но и в 
сельском хозяйстве, в то время как при капитализме в сельском 
хозяйстве преобладают мелкие, раздробленные крестьянские 
хозяйства. 

Социалистическое производство является самым 
механизированным в мире. В то время как в буржуазном 
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обществе машины являются орудием эксплуатации и 
внедряются в производство только тогда, когда они 
увеличивают прибыль капиталиста за счет экономии на 
заработной плате рабочих, при социализме машины 
применяются, когда они экономят труд для общества. В 
социалистическом обществе машины стали мощным средством 
облегчения труда рабочих и крестьян и повышения 
благосостояния народа. В СССР нет безработицы, и машины не 
могут конкурировать с трудящимися людьми. Из-за этого при 
социализме трудящиеся очень охотно используют машины в 
народном хозяйстве. 

В результате ликвидации частной собственности на 
средства производства все достижения передовой науки и 
техники при социализме являются достоянием всего 
общества. В социалистической экономике не может быть и речи 
о том искусственном замедлении технического прогресса, 
которое капиталистические монополии практикуют в своих 
корыстных целях. 

Социализм требует постоянного и быстрого развития и 
совершенствования технологий; старые технологии должны 
быть заменены новыми технологиями, а новые технологии - 
новейшими. Отсюда и необходимость больших 
капиталовложений в народное хозяйство. Социалистическое 
государство, сосредоточив в своих руках основные средства 
производства и накопления народного хозяйства, может 
осуществлять капитальные вложения в народное хозяйство в 
масштабах, недоступных капитализму. Социалистическое 
государство в состоянии нести убытки, связанные с выводом из 
строя старых машин и заменой их новыми, так что по 
прошествии ряда лет они компенсируют понесенные расходы. В 
результате техническое развитие при социализме, в отличие от 
капитализма, не отягощено бременем старых 
технологий. Советская промышленность и сельское хозяйство 
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воплощают в себе самое новое, самое совершенное, что 
доступно современной науке и технике. Народное хозяйство 
СССР имеет самый молодой по возрасту производственно-
технический аппарат. 

Таким образом, социализм обеспечивает последовательное 
внедрение современных машинных технологий во все отрасли и 
процессы производства, включая сельское хозяйство. Между 
тем при капитализме сельское хозяйство и даже целые отрасли 
промышленности освещаются главным образом ручным 
трудом. 

При социализме положение рабочих на производстве 
радикально меняется. Освобождение рабочих, колхозников, 
интеллигенции от техники является основой существования 
социалистического общества. Трудящиеся работают на себя, на 
общество, а не на эксплуататоров, и поэтому глубоко 
заинтересованы в совершенствовании производства на основе 
более высоких технологий. В то же время социализм ведет к 
неуклонному и быстрому повышению общего культурного 
уровня и технической подготовки рабочих. Это 
определяет творческую активность трудящихся в развитии 
производства и орудий труда. Рабочие, колхозники и 
интеллигенция вносят серьезный вклад в дело технического 
прогресса, преодолевают старые стандарты использования 
техники и устанавливают новые, все более высокие стандарты. 

Социализм обеспечивает непрерывный рост 
производительных сил темпами, недостижимыми для 
капитализма. 

 

Социалистическая промышленность. Социально-
экономическая отрасль - это высококонцентрированная и 
технически развитая отрасль, объединенная на основе 
государственной собственности по всей 
стране. Социалистическая промышленность играет ведущую 
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роль в народном хозяйстве, она оснащает передовой техникой 
все отрасли народного хозяйства. Это обеспечивается более 
быстрым ростом отраслей, производящих капитальные товары, 
и высоким уровнем развития машиностроения. 

Социализм поднял технический уровень промышленности 
на беспрецедентный уровень. С точки зрения техники 
производства, увеличения промышленного производства за 
счет новой техники промышленность СССР занимает первое 
место в мире. 

Основные фонды промышленного производства СССР 
выросли в 1950 году на 77% по сравнению с 1940 годом. Выпуск 
всей промышленности в 1952 году увеличился в 2,3 раза по 
сравнению с 1940 годом, в том числе выпуск отраслей, 
производящих средства производства,—в 2,7 раза, а отраслей, 
производящих товары народного потребления,—в 1,6 
раза. Доля машиностроения в промышленном производстве 
составляла 27% в 1938 году и 39% в 1950 году, что намного 
выше, чем в любой экономически развитой капиталистической 
стране. Так, до войны в США на машиностроение приходилось 
17,5% всего промышленного производства; в Германии - 14.6%, 
в Англии—16,2%. 

Социалистическая промышленность—самая 
централизованная отрасль в мире. Концентрация производства 
при социализме осуществляется по плану и сопровождается 
общим ростом производства в интересах всего общества. 

Между тем при капитализме концентрация осуществляется 
стихийно, сопровождается разорением и разрушением мелких 
и средних предприятий и установлением господства 
монополий. “Мы - страна с наиболее концентрированной 
промышленностью. Это означает, что мы можем построить 
нашу промышленность на основе лучших технологий и, 
благодаря этому, обеспечить беспрецедентную 
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производительность труда, беспрецедентную скорость 
накопления”.1. 

При социализме широко развивается одна из важных форм 
концентрации—объединение производства. Комбинированное 
производство позволяет более полно использовать сырье и 
топливо, снижает транспортные расходы и приводит к 
ускорению производственного процесса. 

В 1940 году 71% всех рабочих и 84% всей продукции были 
сосредоточены в промышленности СССР на предприятиях с 
произволом производства более 5 млн. рублей (при постоянной 
квалификации 1926/27), а в 1950-79% всех рабочих и 92% всей 
промышленной продукции. 

Если сравнить данные о концентрации промышленности в 
СССР и США (для удобства сравнения для обеих стран взята 
группировка по численности рабочих и служащих), то окажется, 
что в 1950 г. в обрабатывающей промышленности СССР 
предприятия с более чем тысяч рабочих и служащих было 
сосредоточено 62% всех рабочих и служащих, и эти 
предприятия производили 70% всей промышленной продукции; 
в обрабатывающей промышленности США, согласно 
послевоенной переписи (1947 г.), предприятия на предприятии 
было занято более тысячи рабочих и служащих, сосредоточено 
32% рабочих и произведено 34% промышленной продукции. 

Растущая концентрация производства в СССР 
сопровождается специализацией промышленных 
предприятий. Специализация промышленного производства - 
это концентрация предприятия на производстве определенного 
вида продукции, отдельных ее частей и деталей, а также на 
выполнении отдельных операций при производстве 
изделия. Специализация в СССР выражает планомерное 
использование обществом преимуществ разделения труда 
между отдельными предприятиями. Это позволяет внедрять 
высокопроизводительное оборудование, внедрять 
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стандартизацию и массовое поточное производство, что 
обеспечивает значительное повышение производительности 
труда. 

При социализме широко развита плановая кооперация 
промышленных предприятий, то есть организация постоянных 
производственных связей между предприятиями, которые 
совместно участвуют в производстве определенного объекта, но 
являются экономически независимыми по отношению друг к 
другу. Кооперация предприятий организуется в первую очередь 
в рамках отдельных экономических районов, с целью экономии 
транспорта от перевозок на дальние расстояния. Плановая 
кооперация предприятий является важным фактором 
повышения производительности общественного труда. 

Развитие промышленности и ее техническое 
перевооружение сопровождаются ростом рабочего класса и 
повышением культурного и технического уровня рабочих. В 
отличие от капитализма, где внедрение машин обычно 
приводит к снижению квалификации основной массы рабочих, 
при социализме внедрение новой технологии приводит к 
увеличению числа и удельного веса квалифицированных 
механизированных рабочих и уменьшению числа и удельного 
веса неквалифицированных рабочих. ручной труд. Количество 
инженерно-технических работников неуклонно 
растет. Советская промышленность не имеет себе равных в 
мире по насыщенности инженерно-техническими кадрами. 

В СССР была создана мощная, технически развитая 
транспортная система, соединившая различные отрасли 
народного хозяйства и регионы страны. Описывая роль 
железных дорог, Ленин сказал, что они представляют собой 
“одно из самых ярких проявлений связи между городом и 
деревней, между промышленностью и сельским хозяйством, на 
которых всецело основан социализм”.1 
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Концентрация всего транспорта (железнодорожного, 
водного, автомобильного, воздушного) в руках государства 
устранила конкуренцию различных видов транспорта, 
характерную для капитализма, и открыла возможность 
систематической координации их работы. В СССР была создана 
единая транспортная система в национальном масштабе, 
планомерно объединяющая все виды транспорта, оснащенные 
передовой технологией. 

 

Социалистическое сельское хозяйство.  
Обобществление ранее раздробленного крестьянского 
хозяйства, создание колхозов и совхозов открыли возможность 
широкого применения техники, внедрения в сельское хозяйство 
передовых агротехнологий, обеспечили значительный рост 
сельскохозяйственного производства. 

Социалистическое сельское хозяйство СССР, ведущееся на 
основе общественной собственности, является самым крупным 
и наиболее механизированным сельским хозяйством в 
мире. Машинно-тракторные станции обеспечили колхозы 
материально-технической базой для крупномасштабного 
машинного производства, а советское государство создало 
разветвленную систему машинно-тракторных станций в 
зерновых, льняных, хлопковых, свекловичных и пригородных 
районах. Созданы специальные машинно-селекционные 
станции для механизации трудоемких работ в животноводстве, 
созданы станции мелиорации лугов для механизации осушения 
земель и улучшение состояния лугов и пастбищ. Создаются 
электротракторные станции для использования в колхозном 
производстве электроэнергии. Все МТС, в зависимости от 
производственного направления колхозов, имеют 
соответствующую сельскохозяйственную технику и 
квалифицированный персонал специалистов. В 1952 году в СССР 
насчитывалось 8 939 МТС и других специализированных 
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станций, обслуживающих колхозы и обеспечивающих высокий 
уровень механизации всех отраслей сельскохозяйственного 
производства. В соответствии с особенностями ведения 
сельского хозяйства, основанного на тракторной тяге, была 
создана новая система машин для выполнения 
основных сельскохозяйственных задач, домашних работ: 
вспашки, посева, уборки урожая, обмолота. 

В течение 1946-1951 годов советское сельское хозяйство 
получило тысячи тракторов (переделанных в 
пятнадцатимильные), 146 тысяч зерноуборочных комбайнов и 
множество других почвообрабатывающих, посевных и 
уборочных машин. В связи с этим резко возрос уровень 
механизации сельскохозяйственных работ. 

Внедрение машин радикально изменило структуру 
энергетических ресурсов сельского хозяйства. В 1916 году 
рабочий скот составлял 99,2%, в то время как механические 
двигатели составляли лишь 0,8% всех сельскохозяйственных 
энергетических ресурсов. В 1940 году рабочий скот занимал 
22,3%, а механические двигатели - 77,7%, а к началу 1952 года 
соответственно—10,5% и 89,5% (в том числе тракторы—35,4%, 
грузовики—27,5%; комбайновые двигатели—14,6%, силовые 
установки—3,4%, другие двигатели—8,6%). 

Стремительный рост механизации сельскохозяйственного 
производства в послевоенный период вызвал необходимость 
укрупнения коллективных хозяйств, поскольку посевные 
площади в небольших коллективных хозяйствах не 
обеспечивали эффективного использования современной 
сельскохозяйственной техники. В результате укрупнения 
колхозов, проведенного в 1950-1951 годах решениями общих 
собраний колхозников, колхозное производство стало еще 
более концентрированным: в 1952 году, после укрупнения, 
насчитывалось 97 000 колхозов вместо 254 000 на 1 января 1950 
года. В среднем на один колхоз в 1952 году приходилось 4100 
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гектаров сельскохозяйственных угодий и 1348 гектаров 
посевной площади. Объединение коллективных хозяйств 
позволило обеспечить более эффективное использование 
сельскохозяйственной техники и труда колхозников. 

Социалистическое преобразование сельского хозяйства 
устранило существовавшую веками примитивную трехпольную 
систему земледелия и создало новую, самую прогрессивную 
систему земледелия в мире. Основными особенностями этой 
системы являются: широкое внедрение новейших технологий и 
достижений передовой агрономической науки в 
сельскохозяйственное производство, внедрение правильных 
севооборотов с широким развитием травостоя, кормовых, 
овощных и технических культур, использование искусственных и 
органических удобрений, орошение земель в засушливых 
районах, осушение болот, и т.д. 

В социалистическом сельском хозяйстве осуществляется 
рациональное сочетание отдельных отраслей, прежде всего 
сельского хозяйства и животноводства; на этой основе 
ликвидируется узкая специализация, присущая сельскому 
хозяйству капиталистических стран, а специализация 
социалистических сельскохозяйственных предприятий 
выражается в том, что в соответствии с природными и 
экономическими условиями отдельные регионы, ведущие 
отрасли выделяются в плановом порядке, а вместе с ними и 
дополнительные отрасли, поэтому специализация не отменяет, 
а подразумевает развитие многоотраслевой экономика с 
правильным сочетанием основных и дополнительных 
отраслей. Одним из главных преимуществ крупного 
социалистического сельского хозяйства является то, что оно 
имеет наибольшие возможности для развития 
многоотраслевого, интегрированного сельского 
хозяйства. Двигатель обеспечивает продуктивное 
использование земли и рабочей мощности. 
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Наряду с укреплением и техническим перевооружением 
сельского хозяйства создаются новые кадры работников 
сельскохозяйственного производства, владеющих 
современными передовыми технологиями и агрономическими 
знаниями. В СССР достижения агрономической науки впервые в 
истории стали достоянием широких масс 
крестьянства. Массовое внедрение новой техники вызвало к 
жизни новые профессии механизированного 
сельскохозяйственного труда: тракториста, комбайнера, 
шофера, механика, молотильщика, льноуборочной, 
хлопкоуборочной и других машин, колхозная система 
подготовила сотни тысяч квалифицированных руководителей и 
организаторов производства—председателей колхозов, 
бригадиров, агрономов а также специалисты по 
животноводству, руководители ферм и другие. 

Таким образом, социалистическая реконструкция сельского 
хозяйства создала все условия для планомерного повышения 
производительности труда и беспрецедентного при 
капитализме увеличения объема сельскохозяйственной 
продукции. 

Посевные площади всех сельскохозяйственных культур в 
СССР, если в 1952 году довоенный уровень составлял 5,3 млн. 
га. В 1952 году валовой сбор зерна составил 8 миллиардов 
пудов против 7,3 миллиарда пудов в 1940 году. Производство 
технических культур растет еще более быстрыми темпами. В 
1952 году валовой сбор хлопка-сырца превысил довоенный 
уровень более чем в полтора раза, а сахарной свеклы - более 
чем на треть. Довоенный уровень был значительно превзойден 
по количеству обобществленного скота, по количеству голов 
скота в колхозах и совхозах, а также по объему производства 
животноводческой продукции. 
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Пути технического прогресса при 
социализме. Основными направлениями технического 
прогресса при социализме являются: механизация и 
автоматизация производства, электрификация народного 
хозяйства, широкое применение химии в производстве. 

Механизация—это замена ручного труда 
машинами. Последовательная механизация трудовых 
процессов является экономической необходимостью при 
социализме. Непрерывный и быстрый рост социалистического 
производства может быть обеспечен только постоянным 
совершенствованием техники и всесторонней механизацией 
трудовых процессов. Механизация трудовых процессов 
является решающей силой, без которой невозможно 
обеспечить высокие темпы и огромные масштабы 
производства, характерные для социализма. 

В СССР последовательно осуществляется задача 
механизации основных и наиболее трудоемких 
производственных процессов во всех отраслях народного 
хозяйства. Механизация производства происходит в СССР за 
счет внедрения новых, самых совершенных машин, механизмов 
и передовых технологических процессов. 

В СССР, но во всех отраслях промышленности механизация 
производства достигла беспрецедентного при капитализме 
уровня. В угольной промышленности, где до революций 
полностью доминировал тяжелый ручной труд, механизация, 
основанная на широком внедрении угольных машин, 
электромобилей и погрузочных механизмов, уже в 1940 году 
составляла 94,8% для резки и дробления, для доставки—90,4, 
для перевозки—58,4, для погрузки угля в железнодорожные 
загоны—86,5%. В послевоенный период была полностью 
завершена механизация резки, дробления и доставки угля, а 
также подземного транспорта и погрузки угля в 
железнодорожные вагоны. Большие успехи были достигнуты в 
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механизации и других отраслях промышленности. Так, 
например, при строительстве гидроэлектростанции 
используются такие выдающиеся достижения советской 
техники, как новые мощные экскаваторы, бульдозеры, 
земснаряды и т.д. 

В колхозах в 1952 году почти вся пахотная земля и более 
80% посевных площадей были механизированы; 70% площади 
зерновые культуры были убраны комбайнами, более двух 
третей посевов сахарной свеклы было убрано 
свеклоуборочными комбайнами и тракторными 
свекловодами. К концу пятой пятилетки механизация основных 
полевых работ в колхозах будет завершена. В совхозах 
основные сельскохозяйственные работы почти полностью 
механизированы. Широко развита механизация трудоемких 
работ в животноводстве, овощеводстве, садоводстве, 
транспортировке, погрузке и разгрузке сельскохозяйственной 
продукции, механизации орошения, осушения водно-болотных 
угодий и освоения новых земель. 

В послевоенный период советское машиностроение 
ежегодно создает и осваивает производство 500-550 новых 
типов высокопроизводительных машин. Если в 1940 году 
машиностроение выпускало 84 вида сельскохозяйственных 
машин и орудий, то в 1950 году их было уже 222 вида. В 
производство широко внедряются скоростные методы резки 
металла, штамповка вместо свободной ковки, закалка деталей 
токами высокой частоты, машинная формовка деталей и 
др. другие новые методы, дающие большой экономический 
эффект. 

При социализме комплексная механизация развивается все 
шире и шире. Комплексная механизация означает механизацию 
всех этапов производственного процесса, как основных, так и 
вспомогательных, которые связаны друг с другом и основаны на 
системе машин, которые дополняют друг друга. Это устраняет 
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пробелы в механизации производства. В результате 
комплексная механизация создает целостную систему машин, 
охватывающую весь производственный процесс. 

Так, например, в угольной промышленности задача 
комплексной механизации была решена в послевоенный 
период на основе использования созданных советскими 
конструкторами угольных комбайнов, сочетающих в себе 
операции резки, дробления и погрузки угля на конвейер и 
представляющих собой новое слово в мировой 
технике. Механизация процесса крепления позволит завершить 
Комплексную механизацию добычи угля. 

Высшей степенью механизации является автоматизация 
производства, то есть использование автоматических машин, 
работающих на основе саморегулирования. Телемеханика тесно 
связана с автоматизацией, т.е. управлением и контролем 
работы механизмов на расстоянии (дистанционное 
управление). В тех случаях, когда вся система машин, 
охватывающая производственный процесс в целом, работает на 
основе саморегулирования, существует автоматическая система 
машин. Автоматическая система машин выполняет все 
производственные процессы, необходимые для переработки 
сырья в готовый продукт, без помощи человека и нуждается 
только в контроле со стороны работника. 

На предприятиях черной металлургии СССР в 1951 году 95% 
всего чугуна выплавлялось в доменных печах с автоматическим 
регулированием температуры дутья, а 87% всей выплавляемой 
стали выплавлялось в мартеновских печах, оборудованных 
автоматическим регулированием теплового режима. В 
машиностроении для достижения каждой цели используется 
парк автоматических и полуавтоматических 
металлообрабатывающих станков, автоматических кузнечно-
прессовых станков, а также автоматического 
контральтоизмерительного оборудования. Автоматическое 
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оборудование широко используется в химической, бумажной, 
нефтеперерабатывающей и других отраслях 
промышленности. Автоматические системы станков существуют 
в СССР в виде автоматизированных линий станков и других 
механизмов или в виде отдельных автоматизированных 
предприятий. 

Высокий уровень механизации и автоматизации 
производства при социализме является основой быстрого роста 
производительности труда и ведет к все более тесному 
сближению физического труда с умственным. 

Перестройка всех отраслей экономики на основе 
крупномасштабного машинного производства и 
последовательная механизация производственных процессов 
тесно связаны с электрификацией. Электричество - это 
техническая база современного крупномасштабного 
производства. 

Социализм обеспечивает плановое внедрение 
электроэнергии во все отрасли народного 
хозяйства. Электрификация при социализме характеризуется; 
во-первых, централизацией производства электроэнергии и 
концентрацией мощностей на крупных электростанциях, 
быстрым развитием высоковольтных линий электропередачи, 
соединяющих отдельные станции в мощные районные или 
межрайонные системы с перспективой формирования единой 
высоковольтной сети для всей страны; во-вторых, широкое 
строительство гидроэлектростанций и систематическое 
увеличение их доли в общее производство электроэнергии, 
которое служит важнейшим средством улучшения 
энергетического баланса страны; в-третьих, развитие 
централизованного теплоснабжения в крупных городах и 
промышленных центрах, использование низкосортного и 
местного топлива. 
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Электрификация промышленности меняет внешний вид 
фабрик и заводов. Вместо центрального двигателя со сложным 
передаточным механизмом почти все предприятия внедрили 
индивидуальный электропривод. Электрическая функция 
рабочих машин является энергетической основой для 
комплексной механизации и автоматизации производства. На 
основе использования зла возникли новые отрасли 
промышленности—электрометаллургия черных и цветных 
металлов, электрохимия, а также новые методы обработки 
металлов. 

Большое значение для дальнейшей электрификации СССР 
имеет строительство гидроэлектростанций на Волге, Днепре, 
Дону и других реках в течение этой пятилетки. Некоторые из них 
станут самыми крупными в мире. Это строительство 
обеспечивает комплексное решение проблем получения 
дешевой электроэнергии в огромных масштабах, повсеместного 
развития электрификации сельского хозяйства и транспорта, 
создания новых электроемких отраслей промышленности, 
улучшения судоходства и т.д. 

По уровню электрификации промышленности СССР уже в 
начале второго цикла был на первом месте в мире. В 1950 году 
уровень электроработ в промышленности увеличился в полтора 
раза по сравнению с 1940 годом. В послевоенный период 
началось усиленное внедрение электроэнергии в сельское 
хозяйство. Механизация обмолота, как и ряда 
производственных процессов в животноводстве, во многих 
колхозах и совхозах происходит на основе использования 
электрической энергии (заготовка кормов, подача воды, доение 
коров, стрижка овец и др.). Широкое внедрение электроэнергии 
в сельское хозяйство будет происходить, особенно в регионах 
крупных гидроэлектростанций (электрическая вспашка и т.д.). 

Прогресс современной технологии также выражается во все 
более широком развитии химии и применении методов 
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химической обработки вещества. Химические методы 
обеспечивают ускорение производственных процессов, 
наиболее полное использование сырья, а также позволяют 
создавать новые виды сырья и материалов. Химическая 
промышленность стала мощным фактором технического 
развития всего народного хозяйства СССР. Современное 
химическое производство, как правило, автоматизировано, 
протекает непрерывно, в закрытом оборудовании с 
автоматическим контролем и регулированием, без 
непосредственного вмешательства человека. 

Развитие материально-производственной базы социализма 
основывается на достижениях передовой советской науки, 
которая впервые в мире успешно решает важнейшие задачи в 
области совершенствования и последовательного внедрения в 
производство более высоких технологий в интересах 
трудящихся. Советская техническая мысль занимает ведущее 
место в решении ряда новых технических задач, в 
конструировании новых машин и механизмов для всех отраслей 
производства. Советские конструкторы имеют приоритет 
в создании таких машин, как, например, горные комбайны, 
многие сельскохозяйственные машины (картофелесажалки, 
льноуборочные комбайны, свеклоуборочные комбайны), новые 
образцы современного оборудования в области энергетики 
(прямоточный котел высокого давления, крупнейшие в мире 
гидротурбины), мощные механизмы для строительства, новые 
виды металлорежущих станков и другие. 

 

Размещение социалистического производства.  
При социализме складывается новое распределение 
производства и новая система связей между отраслями 
производства и регионами страны. 

В буржуазном обществе погоня за прибылью и конкуренция 
нереалистичны и неравноправны в производстве.  
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Промышленность стихийно концентрируется на нескольких 
заводах, в то время как обширные территории, особенно 
колониальные окраины, обречены на промышленную 
отсталость. При социализме распределение продукции 
осуществляется в соответствии с планом в интересах повышения 
производительности общественного труда, укрепления мощи 
социалистического государства и благосостояния трудящихся. 

В основе разрешения производства в социалистических 
условиях лежат следующие принципы. 

Во-первых, всемерное приближение производства к 
источникам сырья и сферам потребления промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. Это позволяет лучше 
использовать природные ресурсы и устранить нерациональный 
транспорт, что обеспечивает значительную экономию рабочей 
силы в масштабах всего общества и ускорение темпов роста 
социалистического производства. 

Во-вторых, ликвидация фактического экономического 
неравенства между народами, быстрое развитие экономики 
ранее отсталых национальных регионов, что является 
материальной основой для укрепления дружбы и 
сотрудничества между народами СССР. 

В-третьих, планируемое территориальное разделение труда 
между экономическими районами в сочетании с комплексным 
развитием экономики внутри этих регионов. Всестороннее 
развитие экономики регионов, которое удовлетворяет 
потребности данного региона в топливе, строительных 
материалах, массовых продуктах легкой промышленности и 
продуктах питания, сокращает чрезмерные перевозки на 
большие расстояния и другие нерациональные перевозки, а 
также способствует мобилизации местных источников сырья. 

В-четвертых, планируемое размещение промышленности 
по всей стране, обеспечивающее образование новых городов и 
промышленных центров в ранее отсталых аграрных регионах, 
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сближение сельского хозяйства с промышленностью. Это 
способствует уничтожению существенного различия между 
городом и деревней. 

В-пятых, укрепление обороноспособности страны 
социализма. Наличие враждебного капиталистического 
окружения обусловливает необходимость особенно быстрого 
развития промышленности во внутренних районах страны. 

Приближение промышленности к источникам сырья 
выразилось прежде всего в ускоренном развитии восточных 
регионов страны и создании новых топливных и 
металлургических баз, новых наставников машиностроения, 
легкой промышленности на Урале, в Западной Сибири, Средней 
Азии и Казахстане. Вновь созданные промышленные центры 
превратились в экономические и культурные центры, 
преобразив весь облик этих регионов и областей. Создание 
мощной промышленной базы на востоке РАН было одним из 
важнейших условий победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. 

Общий объем промышленного производства в восточных 
регионах страны (Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 
союзные республики Средней Азии) увеличился к 1952 году в 
1940 году в 1940 году по сравнению с 1940 годом. В 1951 году 
около трети всей промышленной продукции СССР. Более 
половины от общего объема стали и проката, почти половина от 
общего объема угля и нефти и более 40% электроэнергии. 

По уровню промышленного развития умеренно развитые 
советские республики быстро превзошли граничащие с СССР 
восточные страны и продвинулись далеко вперед. В пяти 
советских республиках—узбекской, Казахской, Киргизской, 
Туркменской и Таджикской, с населением около 17 миллионов 
человек, электроэнергии вырабатывается в три раза больше чем 
в Иране, Ираке, Пакистане, Египте, Ираке, Сирии и Афганистане, 
вместе взятых, с их населением в 156 миллионов человек. 



125 

 

Советские республики далеко опередили в своем 
промышленном развитии старые индустриальные страны 
Западной Европы, советская Украина выплавляет гораздо 
больше чугуна, чем Франция и Италия вместе взятые, 
производит больше стали и проката, чем Франция, и более чем 
в три раза больше, чем Италия, угля посетит в полтора раза 
больше, чем их производство производит почти в три раза 
больше тракторов по мощности, чем Франция и Италия вместе 
взятые. По технической оснащенности сельского хозяйства 
советские республики Востока значительно превосходят 
наиболее развитые капиталистические страны Европы. В 
Советском Узбекистане на каждую тысячу гектаров посевной 
площади приходится 14 тракторов, в то время как во Франции 
на ту же площадь приходится 7 тракторов, в Италии — 4 
трактора гораздо меньшей мощности. 

Хлопок является одной из ведущих технических культур в 
развитом многоотраслевом сельском хозяйстве советских 
республик Востока. Урожайность хлопка-сырца в 1951 году в 
этих республиках составляла в среднем 21 центнер с гектара. Ни 
в одной другой стране мира нет такого урожая хлопка. В том же 
1951 году урожайность хлопка в Египте составляла 11,5 
центнера с гектара, в США—8,3, в Индии—3,4, в Пакистане— 5,2, 
в Турции—7,2, в Иране—4,5 центнера с гектара. Следует 
учитывать, что высокие урожаи хлопка в советских республиках 
Востока получаются на больших площадях. Вышеупомянутые 
советские республики производят столько хлопка, сколько 
Мидия и Египет, Иран, Турция и Афганистан вместе взятые. 

Развитие социалистической промышленности в ряде 
регионов. которые ранее не имели промышленности, привели к 
тому, что старые де. Разделение регионов на индустриально-
аграрные изжило себя. Все экономические регионы страны 
стали носить более или менее индустриальный характер. 
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В то же время были предприняты важные шаги в 
распределении сельскохозяйственной продукции. В восточных 
районах СССР была создана мощная зерновая база, в 
нечерноземной зоне была создана новая база пшеницы, 
сельскохозяйственные культуры продвинулись далеко на север, 
а продовольственные базы выросли вокруг городов и 
промышленных центров. Дореволюционная односторонняя 
специализация сельского хозяйства была ликвидирована. В 
связи с ростом сельскохозяйственного производства в 
промышленных регионах разделение регионов на регионы-
потребители и регионы-производители устарело; районы, 
которые в прошлом имели крайне слабую 
сельскохозяйственную базу, увеличили посев зерновых культур, 
картофеля, овощей, развили молочное и мясное хозяйство и, 
таким образом, превратились из от потребления к 
производству. 

Социалистическое распределение производства основано 
на экономическом районировании страны. Экономическое 
районирование - это планируемое разделение всей территории 
страны на отдельные крупные районы в соответствии с их 
экономическими и природными особенностями. 

Социалистическое распределение производства 
обеспечивает наилучшее использование природных и трудовых 
ресурсов страны и является важным условием повышения 
производительности общественного труда, ускорения темпов 
роста производства и укрепления экономической мощи СССР. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Материально-производственной основой социализма 

является крупное машинное производство, охватывающее 
все отрасли народного хозяйства. При социализме машина 
служит средством экономии и облегчения труда рабочих и 
крестьян, а также повышения благосостояния 
народа. Социалистическая промышленность СССР является 
наиболее концентрированной в мире, технически наиболее 
развитой и централизованной в масштабах всего народного 
хозяйства; она служит основой для развития всех отраслей 
народного хозяйства. Социалистическое сельское хозяйство 
является самым крупным и наиболее механизированным 
в мир; это постоянно растущий источник продовольствия и 
промышленного сырья. 2. Материально-производственная 
база социализма основана на новейших достижениях 
современной передовой науки и техники. Социализм устранил 
присущую капитализму неравномерность в применении 
машинной технологии между отдельными отраслями и 
процессами производства, обеспечил последовательное 
внедрение новой техники во все отрасли народного 
хозяйства. Основными направлениями технологического 
развития при социализме являются механизация 
и автоматизация производства, электрификация народного 
хозяйства и широкое использование химии. 

3. Социализм обеспечил плановое и рациональное 
распределение производства, приблизив его к источникам 
сырья и сферам потребления, преодолев экономическую 
отсталость национальных регионов и сблизив 
промышленность и сельское хозяйство. Социалистическое 
размещение производства позволяет рационально 
использовать природные ресурсы и трудовые ресурсы, 
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приводит к огромной экономии затрат, но перепродажа 
сырья и продукции является важным фактором ускорения 
роста социалистического производства и укрепления 
обороноспособности страны. 
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ГЛАВА XXVII. ОБЩЕСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА СРЕДСТВА 

ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СОЦИАЛИЗМА 
 

Необходимость двух форм общественной 
собственности при социализме. Социалистическая 
экономическая система характеризуется новым способом связи 
производителей со средствами производства. основанный на 
общественной собственности. При социализме нет разрыва 
между трудом и собственностью, как это имеет место при 
капитализме; при социализме средства производства 
составляют общественную собственность, то есть они 
принадлежат трудящимся в лице социалистического 
государства или в лице колхозов и других кооперативных 
объединений. Из-за этого средства производства перестали 
быть капиталом, то есть орудием эксплуатации. 

Доминирование общественной собственности на средства 
производства также определяет характер собственности на 
продукты труда. Материальные блага, произведенные в 
социалистическом обществе, также составляют общественную 
собственность и используются в интересах трудящихся, в 
отличие от буржуазного общества, где продукты наемного труда 
являются частной собственностью капиталистов и используются 
ими для собственного обогащения. 

При социализме существуют две формы общественной 
собственности: 1) государственная собственность, которая 
является собственностью всего народа, и 2) кооперативно-
колхозная собственность, то есть собственность колхозов и 
других кооперативных объединений. Наличие двух форм 
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общественной собственности определяет существование двух 
основных форм, двух основных отраслей социалистического 
производства: государственной и колхозной. 

Существование двух форм социалистической собственности 
обусловлено историческими условиями, в которых 
осуществляются пролетарская революция и построение 
коммунизма. В то время как в капиталистической 
промышленности преобладает крупное машинное и 
промышленное производство, в сельском хозяйстве 
буржуазных стран, несмотря на развитие капитализма в 
деревне, существует многочисленный класс мелких и средних 
собственников-собственников. 

Пролетарская революция относится к крупной 
собственности по-буржуазному, основанному на эксплуатации 
чужого труда, иначе, чем к мелкой собственности крестьян и 
ремесленников, основанной на их собственном труде. Если 
крупная собственность буржуазии экспроприируется и 
превращается в общественную собственность, то мелкие и 
средние товаропроизводители добровольно объединяются в 
производственные кооперативы, то есть колхозы, артели 
торговой кооперации, и их собственность на основные средства 
производства превращается в кооперативно-колхозную 
собственность. Рабочий класс социалистического общества 
работает на предприятиях, являющихся общественной 
собственностью, колхозное крестьянство - на предприятиях, 
являющихся колхозной собственностью. 

Существование двух форм общественной собственности и 
соответствующих форм социалистического производства 
является объективной необходимостью и выражает 
уникальность путей, по которым рабочий класс и крестьянство 
приходят к социализму, а затем к коммунизму. 

“Оба они, из двух существующих в СССР классов, строят 
социализм и входят в систему социалистической экономики. Но, 
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находясь в одной и той же общей системе социалистического 
хозяйства, рабочий класс связан своим трудом с 
государственной социалистической собственностью 
(общественной собственностью), а колхозное крестьянство - с 
кооперативно-колхозной собственностью, принадлежавшей 
отдельным коллективным хозяйствам и колхозно-
кооперативным объединениям. Эта связь с различными 
формами социалистической собственности в первую очередь 
определяет различие в положении этих классов. Это 
также определяет известную разницу в путях их дальнейшего 
развития. 

Что у них общего в их развитии, так это то, что оба этих 
класса развиваются в направлении коммунизма.1 

Две формы общественной собственности, как и две 
основные формы производства, однотипны по своей 
социальной природе, поскольку обе они являются 
социалистическими и исключают эксплуатацию человека 
человеком. В то же время существуют определенные различия 
между государственной собственностью и кооперативно-
колхозной собственностью, а также между государственными 
предприятиями и колхозами. 

Государственная собственность на средства производства 
является общественной собственностью. Государственная 
собственность ценится как преобладающая форма 
социалистической собственности в СССР. Государственная 
собственность состоит из: земли, ее недр, воды, лесов, заводов, 
фабрик, рудников, шахт, железнодорожного, водного и 
воздушного транспорта, средств связи, банков, крупных 
сельскохозяйственных предприятий, организованных 
государством (совхозы, машинно-тракторные станции и т. Д.), 
Государственных торговых и заготовительные предприятия, 
предприятия и учреждения культурного и общественного 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote19sym
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назначения, основной жилищный фонд в городах и 
промышленных центрах. 

Государственная собственность при социализме является 
собственностью всего народа в рамках социалистического 
государства рабочих и крестьян и, таким образом, представляет 
собой собственность всего народа, в отличие от 
государственной собственности в капиталистических странах, 
которая является разновидностью буржуазной собственности. 

Государственные предприятия СССР являются 
социалистическими предприятиями, в отличие от предприятий, 
принадлежащих буржуазному государству, которые являются 
государственно-капиталистическими 
предприятиями. Социалистический характер государственных 
предприятий в СССР определяется тем фактом, что они 
представляют собой общественную собственность. При 
социализме рабочий класс держит власть в своих руках, владеет 
средствами производства и, следовательно, свободен от 
эксплуатации. Рабочая сила, используемая на социалистических 
предприятиях, не является товаром. Рабочий класс, владеющий 
средствами производства, не может сам нанимать и продавать 
свою рабочую силу самому себе. 

Продукт, произведенный на государственных предприятиях 
СССР, также является национальным достоянием. Она 
управляется социалистическим государством через его 
хозяйственные органы. Оплата труда на государственных 
предприятиях СССР производится в виде заработной платы, 
размеры и формы которой устанавливаются государственными 
органами. Социалистическое государство управляет своими 
предприятиями через назначаемых им менеджеров 
(директоров). Государство непосредственно планирует всю 
экономическую деятельность своих предприятий и регулирует 
основные положения и сферу организации труда. 
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Государственная собственность является высшей и ведущей 
формой социалистической собственности, а государственная 
форма производства является высшей и господствующей 
формой социалистического производства. На государственных 
предприятиях средства производства, труд рабочих и служащих 
и производимая ими продукция обобществляются в масштабах 
всего общества. Государственная форма производства 
охватывает ведущую отрасль народного хозяйства СССР— 
крупную социалистическую промышленность. Не только все 
средства производства, используемые на государственных 
предприятиях СССР, но и часть средств производства, 
используемых в колхозном сельском хозяйстве, являются 
собственностью всего народа. Государство владеет землей и 
основными орудиями производства — тракторами, комбайнами 
и другими сельскохозяйственными машинами, 
сосредоточенными на машинно-тракторных станциях. 

Государство владеет землей и основными орудиями 
производства—тракторами, комбайнами и другими 
сельскохозяйственными машинами, сосредоточенными на 
машинно-тракторных станциях. 

В целом, в 1950 году социалистическая собственность 
охватывала 99,4% средств произвола, используемых во всем 
народном хозяйстве СССР. в том числе 90,9% в государственной 
собственности и 8,5% в кооперативно-колхозной собственности, 
6,6% в колхозной собственности и 1,9% в кооперативно-
колхозной собственности. 

В промышленности социалистическая собственность 
охватывала 100% средств производства, в том числе 
государственная собственность—97,9%, кооперативная 
собственность—2,1%; в сельском хозяйстве социалистическая 
собственность охватывала 97,4% средств производства, в том 
числе государственная собственность—74,2% и кооперативно-
колхозная собственность—23,2%. 
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Все земли с их богатствами являются общественной 
собственностью, территория Советского Союза занимает одну 
шестую часть земной суши — 22,4 миллиона километров. Более 
четверти этой территории (более 600 миллионов гектаров) 
составляют сельскохозяйственные угодья, почти треть. (700 
миллионов гектаров) покрыто лесами. СССР—самая богатая 
страна в мире по запасам полезных 
ископаемых. Социолингвистическая экономическая система 
вызвала к жизни богатство, которое оставалось нетронутым в 
царской России. По запасам железной руды, нефти, калийных 
солей, аппетитов, торфа и ряда других важных 
полезных неископаемых полезных ископаемых СССР занимает 
первое место в мире, по запасам угля—на втором месте. 

200 000 предприятий государственной промышленности, 
сеть железных дорог, около 5000 крупных совхозов, около 9000 
мототракторных станций, многие тысячи объектов торговли, 
многочисленные научные и культурные учреждения являются 
достоянием всего народа. 

Укрепление государственной собственности, развитие 
государственной формы производства является решающей 
предпосылкой дальнейшего роста всего народного хозяйства 
СССР, постепенного перехода советского общества от 
социализма к коммунизму. 

Кооперативно-колхозная собственность, кооперативно-
колхозная собственность является общественной 
собственностью отдельных колхозов, артелей промкооперации, 
потребительских обществ. 

Колхозы и другие кооперативные предприятия СССР 
являются социалистическими предприятиями. Они работают на 
земле, которая является собственностью социалистического 
государства. Основные орудия производства, используемые в 
колхозах, сосредоточены на машинно-тракторных станциях и 
представляют собой государственную собственность, 
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хозяйственные постройки, инвентарь, семена, рабочий и 
продуктивный скот, а также продукты, производимые 
коллективным коллективом животноводов.... событийность 
колхозов. Главным достоянием колхозов в СССР является 
продукция колхозного производства. 

Коллективные хозяйства, основанные на общественной 
собственности и коллективном труде, исключают эксплуатацию 
человека человеком. 

Кооперативно-колхозная собственность, являясь 
социалистической собственностью, в то же время отличается от 
государственной собственности, а колхозы и другие 
кооперативные предприятия отличаются от государственных 
предприятий. Кооперативно-колхозная собственность является 
групповой собственностью отдельных объединений 
трудящихся, в то время как государственная собственность 
является собственностью всего народа. Таким образом, 
кооперативно-колхозная собственность является менее 
развитой, менее зрелой формой социалистической 
собственности, в то время как кооперативно-колхозная форма 
производства является менее развитой, менее зрелой формой 
социалистического производства. 

Оплата труда в колхозах осуществляется в форме 
распределения доходов колхозов по трудодням, а не в виде 
заработной платы, как это имеет место на государственных 
предприятиях. Порядок управления в колхозе определяется 
кооперативной формой ведения коллективного хозяйства: 
всеми делами сельскохозяйственной артели руководит ее 
высший орган — общее собрание колхозников, а в промежутке 
между собраниями избираемое общим собранием правление и 
председатель колхоза, производственные и финансовые планы 
артели, внутренние нормы выработки и цены, порядок 
распределения доходов устанавливаются самими колхозниками 
на основании Правил сельскохозяйственной артели, 
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руководствуясь действующими законами и плановыми 
задачами социалистического государства. 

Кооперативная форма промышленного производства в 
СССР существует на предприятиях торговых артелей, возникших 
в результате добровольного объединения мелких 
производителей—кустарей и ремесленников. Промышленная 
кооперация призвана развивать производство в основном 
потребительских товаров, используя для этого в первую очередь 
местные ресурсы сырья. Средства производства, используемые 
предприятиями коммерческих кооперативов (за исключением 
земли), и продукция, производимая шахтами, являются 
собственностью артели. В 1952 году промышленная кооперация 
всех систем насчитывала более 16 тысяч артелей с 
промышленным производством. Кооперативная форма 
предприятий торговли представлена в виде потребительских 
обществ, в основном объединяющихся. сельское население. В 
1952 году в СССР насчитывалось 24 000 таких обществ. 

Личная собственность при социализме. Общественная 
собственность при социализме распространяется на средства 
производства произведенной продукции. Часть произведенной 
продукции затем использовалась как средство производства, 
оставаясь общественной собственностью. Другая часть 
произведенной пищи, состоящая из предметов потребления, 
поступает в распределение между рабочими в соответствии с 
количеством и качеством труда, затраченного каждым из них, и 
становится предметом подчинения трудящихся. 

Социалистическое общество не только не отменяет личную 
собственность на потребительские товары, но создает прочную 
гарантию все более полного удовлетворения личных 
потребностей всех членов общества. В отличие от капитализма, 
где производство поставлено на службу эгоистичным целям 
обогащения эксплуататоров, социализм подчинил производство 
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целям максимального удовлетворения постоянно растущих 
материальных и культурных потребностей общества в целом. 

Право личной собственности трудящихся 
социалистического общества распространяется на их 
заработанные доходы и сбережения, на жилое здание и 
подсобные хозяйства, на предметы домашнего обихода и 
домашнего обихода, на предметы личного потребления и 
удобства. Личная собственность при социализме неразрывно 
связана с общественной собственностью как ее основой. С 
увеличением общественной собственности, с ростом народного 
богатства все большие массы продуктов используются для 
удовлетворения личных потребностей трудящихся 
социалистического общества. 

Особым видом личной собственности при социализме 
является собственность колхозного хозяйства. Каждый 
колхозный двор владеет подсобным хозяйством на 
приусадебном участке, жилым домом, продуктивным скотом, 
птицей и мелким сельскохозяйственным инвентарем. 

Источником личной собственности при социализме 
является исключительно труд, и более того, личная 
собственность не может быть превращена в средство 
эксплуатации чужого труда. Право личной собственности, как и 
право наследования личного имущества граждан, охраняется 
Конституцией СССР. 

 

Природа социалистических производственных 
отношений. Производственные отношения в 
социалистическом обществе коренным образом отличаются от 
производственных отношений капитализма и других 
общественных формаций, основанных на частной собственности 
на средства производства. 

Социалистические производственные отношения 
характеризуются: 1) безраздельным господством общественной 
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собственности на средства производства; 2) освобождением 
трудящихся от эксплуатации и установлением товарищеского 
сотрудничества и социалистической взаимопомощи; 3) 
распределением продукции в интересах самих трудящихся. 

Основой производственных отношений социализма 
является общественная собственность на средства производства 
(государственная и кооперативно-колхозная) Социалистическая 
собственность на средства производства определяет 
полностью........ характер взаимоотношений людей в процессе 
производства. В то время как частная собственность на средства 
производства неизбежно разделяет людей, порождает 
отношения господства и подчинения, эксплуатацию одних 
людей другими, вызывает конфликт интересов, классовую 
борьбу и конкуренцию, социальные собственность на средства 
производства объединяет людей, обеспечивает подлинную 
общность их экономических интересов и товарищеское 
сотрудничество При социализме, все работники объединены 
между собой равным отношением к средствам производства и к 
продукту труда как к общественному средству производства и 
общественному продукту труда, равной свободе от угнетения и 
эксплуатация. 

Господство общественной собственности на средства 
производства также определяет совершенно иной характер 
распределения продуктов при социализме по сравнению с 
распределением при капитализме. 

Поскольку в социалистическом обществе нет 
эксплуататорских классов и эксплуатации человека человеком, 
нет разделения труда на необходимый и прибавочный труд, 
равно как и разделения продукта на необходимый и 
прибавочный продукт. Социалистические производственные 
отношения определяют объективную необходимость 
совершенно иного разделения труда и его продукта, чем при 
капитализме. Поскольку при социализме средства производства 
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находятся в общественной собственности, а само производство 
предназначено для удовлетворения потребностей всего 
общества и каждого из его членов, то труд рабочих на 
производстве делится здесь на следующие две части: труд для 
себя и труд для общества. Соответственно, продукт труда (за 
вычетом той его части, которая используется для замены 
израсходованных средств производства) также делится на две 
части: для себя и продукт для общества. Труд для себя создает 
продукт, который распределяется между работниками в 
соответствии с количеством и качеством их труда и 
используется для удовлетворения личных потребностей 
работника и его семьи. Труд для общества создает продукт, 
который способствует удовлетворению социальных 
потребностей: расширение производства, развитие 
образования, здравоохранения, организация обороны и т.д. В 
социалистическом обществе, где у власти находятся сами 
трудящиеся, труд для общества так же необходим им, как и труд 
для себя. Таким образом, продукт для общества, который ведет 
к расширению социалистического производства, умножает 
материальные предпосылки для дальнейшего роста 
благосостояния трудящихся. Продукт для общества, 
расходуемый на развитие образования, здравоохранения, 
социального обеспечения и другие нужды всего народа, он 
также служит целям удовлетворения потребностей трудящихся, 
а также является продуктом для самого себя. 

Общественный характер собственности на продукты и 
распределение продуктов в интересах трудящихся означают 
величайшее преимущество социалистической экономической 
системы перед капиталистической системой. Все выгоды от 
крупномасштабных общественных инноваций, обеспечивающих 
колоссальное увеличение роста трудовых сил на миллионы 
долларов, достаются обществу в целом и трудящимся массам, а 
не эксплуататорам, как это имеет место при капитализме. 



140 

 

Господство общественной собственности на средства 
производства означает, что социалистическое производство 
свободно от противоречия между общественным характером 
производства и частнокапиталистической формой присвоения 
результатов производства, присущего капитализму. При 
социализме общественный характер производства 
соответствует социалистической собственности на средства 
производства. Из-за этого в социалистическом обществе 
существует полное соответствие между производственными 
отношениями и производительными силами. 

Характеризуя социалистический строй, И. В. Сталин пишет: 
“Здесь производственные отношения находятся в полном 

соответствии с состоянием производительных сил, поскольку 
общественный характер процесса производства усиливается 
общественной собственностью на средства производства. 

Поэтому социалистическое производство в СССР не знает 
периодических кризисов перепроизводства или связанных с 
нелепостями. 

Поэтому производительные силы развиваются здесь 
ускоренными темпами, поскольку соответствующие им 
производственные отношения дают им полный простор для 
такого развития”.1 

В отличие от производственных отношений современного 
капитализма, которые служат оковами для развития 
производительных сил, социалистические производственные 
отношения обеспечивают быстрый рост производительных 
сил. Социалистические производственные отношения являются 
главной и решающей силой, определяющей мощное развитие 
производительных сил. 

Полное соответствие социалистических производственных 
отношений характеру производительных сил общества не 
означает, однако, что между ними нет противоречий. Являясь 
наиболее мобильным и революционным элементом 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote20sym
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производства, производительные силы при социализме идут 
впереди производственных отношений, и производственные 
отношения только через некоторое время приводятся в 
соответствие с существующими производительными 
силами. Нынешние производственные отношения в СССР 
переживают период, когда, в полном соответствии с рост 
производительных сил, они двигают их вперед быстрыми 
темпами. Но противоречия между ними неизбежно возникают, 
поскольку развитие производственных отношений отстает и 
будет отставать от развития производительных сил. Однако при 
социализме, в отличие от общественных формаций, основанных 
на эксплуатации, дело обычно не доходит до конфликта между 
производственными отношениями и производительными 
силами. Социальный босс будет иметь возможность 
своевременно привести производственные отношения в 
соответствие с характером производительных сил, поскольку он 
не включает в свой состав классы, заинтересованные в 
сохранении устаревших форм хозяина. 

Общественная собственность является основой 
социалистического строя, источником богатства и могущества 
страны, а также источником роста материального 
благосостояния и культуры трудящихся. Она священна и 
неприкосновенна. Конституция СССР обязывает каждого 
гражданина советского общества охранять и укреплять 
социалистическую собственность. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. В СССР господствует общественная собственность на 

средства производства. При социализме существуют две 
формы общественной собственности: государственная и 
кооперативно-колхозная. Соответственно, существуют две 
основные формы социалистического производства: 
государственные предприятия и колхозы. 

2. В социалистическом обществе государственная 
собственность является общей собственностью народа. В 
СССР она охватывает подавляющую часть богатства 
страны. Государственная собственность является высшей, 
наиболее развитой формой социалистической 
собственности, она играет ведущую роль в развитии всего 
народного хозяйства СССР. 

3. Кооперативно-колхозная собственность является 
групповой собственностью отдельных колхозов, артелей 
промкооперации, потребительских обществ. Главным 
достоянием колхозов является продукция колхозного 
производства. 

4. Личная собственность при социализме 
распространяется на потребительские товары. Особым 
видом личной собственности является личная собственность 
колхозного домохозяйства. Личная собственность 
трудящихся растет на основе умножения общественной 
социалистической собственности. 

5. Производственные отношения социализма 
характеризуются: 1) безраздельным господством 
общественной собственности на средства производства; 2) 
свободой трудящихся от эксплуатации, товарищеским 
сотрудничеством и социалистической взаимопомощью между 
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людьми в процессе производства материальных благ; 3) 
распределением продукта в интересы самих работников. 

Труд рабочих в социалистическом производстве делится 
на две части: труд для себя и труд для общества. Трудясь для 
себя, рабочие создают продукт, который распределяется 
между ними в соответствии с количеством и качеством 
труда, а трудясь для общества, - продукт, который идет на 
общественные нужды. 

При социализме производственные отношения находятся 
в полном соответствии с природой производительных сил и 
являются главной и решающей силой, определяющей быстрый 
рост производительных сил социалистического общества. 
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ГЛАВА XXVIII. ОСНОВНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЗАКОН 

СОЦИАЛИЗМА 
 

Природа экономических законов при 
социализме. Социалистический способ производства имеет 
свои особые законы экономического развития. В результате 
замены в СССР старых, буржуазных производственных 
отношений социалистическими отношениями экономические 
законы капитализма, выражающие отношения эксплуатации 
человека человеком, утратили свою силу. Законы прибавочной 
стоимости и капиталистической прибыли, основной 
экономический закон современного капитализма, сошли со 
сцены. Универсальный закон капиталистического накопления, 
закон конкуренции и анархии производства и другие категории, 
выражающие капиталистические отношения, перестали 
действовать: капитал, прибавочная стоимость, прибыль на 
капитал, цена производства, наемный труд, стоимость рабочей 
силы и т. Д. 

С установлением социалистических производственных 
отношений на основе новых экономических условий возникли и 
начали действовать новые экономические законы: основной 
экономический закон социализма, закон планового 
(пропорционального) развития народного хозяйства, закон 
неуклонного роста производительности труда, закон 
распределение по работе и другие. 

Поскольку товарное производство сохраняется при 
социализме, в социалистической экономике действует закон 
стоимости, и с ним связаны категории. Однако от старых 
категорий в основном сохранилась форма, но по существу они 
радикально изменились по отношению к потребностям 
развития социалистической экономики. Новые экономические 
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условия, сложившиеся в результате победы социализма, 
изменили характер товарного производства и товарного 
обращения и ограничили их масштабы. При социализме 
товарное производство и товарное обращение существуют 
без капиталистов и служат социалистической экономике. Сфера 
действия закона стоимости также помещена в строго 
ограниченные рамки. деньги, торговля, банки и т.д. 
используются как инструменты социалистического 
строительства. 

Это показывает, что при социализме экономическое 
развитие происходит в порядке постепенных изменений: старое 
не просто полностью отменяется, но меняет свою природу по 
отношению к новому, сохраняя только свою форму, в то время 
как новое не просто разрушает старое, но проникает в старое, 
изменяет его природу, его ..., не нарушает его форму, но 
использует его для роста и укрепления нового. 

Развитие социалистического способа производства также 
подчиняется общим для всех экономическим законам. из всех 
формаций, таких, например, как закон обязательного 
соответствия производственных отношений природе 
производительных сил. 

Экономические законы социализма выражают отношения 
товарищеского сотрудничества и взаимопомощи трудящихся, 
свободных от эксплуатации, в то время как экономические 
законы капитализма выражают растущую эксплуатацию труда 
капиталом. Экономические законы социализма ведут ко все 
большему укреплению единства социалистического общества, к 
расцвету его экономики, росту благосостояния народа и 
создают условия для постепенного перехода к коммунизму, в то 
время как действие экономических законов буржуазного 
общества вызывает все большее еще большее обострение 
классовых антагонизмов, обнищание масс и распад 
капиталистической системы. и, в конечном счете, его смерть. 
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Экономические законы социализма, как и экономические 
законы любого другого способа производства, возникают и 
действуют независимо от воли людей, то есть носят 
объективный характер. Они не могут быть созданы, 
сформированы, преобразованы или отменены по воле народа. 

Отрицание объективного характера экономических законов 
социализма означало бы ликвидацию политической экономии 
социализма как науки, лишило бы социалистическое общество 
возможности предвидеть ход событий в экономической жизни 
страны и организовать даже самое элементарное руководство 
экономикой. Такое отрицание является отходом от марксизма 
на позиции субъективного идеализма; оно неизбежно ведет к 
авантюризму в полном объеме, к произволу в практике 
управления экономикой. 

Объективный характер экономических законов социализма 
вовсе не означает, что они действуют как стихийная сила, 
господствующая над людьми. Рассматривать экономические 
законы социализма как стихийно действующие законы, это 
означает отождествлять социалистическую экономику с 
капиталистической экономикой, идти по пути тяжести в 
социалистическом строительстве. 

Если экономические законы капитализма пробивают себе 
дорогу как слепая, разрушительная сила, действующая за 
спинами частных товаропроизводителей, то с переходом к 
социализму анархия производства исчезает и экономическое 
развитие общества неизбежно становится 
плановым. характер. С ликвидацией капитализма и 
обобществлением средств производства люди освобождаются 
от гнета социально-экономических отношений, становятся 
хозяевами своей общественной жизни. Усвоив объективное 
знание, люди применяют туманные уловки прошлого 
всего общества. Это свобода как признанная необходимость. 
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При социализме, в силу замены частной собственности на 
средства производства общественной собственностью, 
возможности познания и использования обществом законов 
экономического развития значительно расширяются. 

При капитализме в той мере, в какой буржуазия способна 
познать объективные экономические законы, она использует их 
в узкоклассовых интересах, которые противоречат интересам 
трудящихся масс. При социализме, поскольку классовые 
интересы пролетариата сливаются с интересами подавляющего 
большинства общества, экономические законы применяются в 
интересах масс. Интересы рабочего класса, трудящихся 
полностью соответствуют объективному курсу поступательного 
развития общества, ведущего к победе коммунизма. Поэтому 
рабочий класс, все трудящиеся люди жизненно заинтересованы 
в том, чтобы изучать и использовать законы экономического 
развития. 

Таким образом, объективный характер экономических 
законов социализма состоит в том, что эти законы существуют 
независимо от воли и сознания людей; они не могут быть 
отменены или преобразованы волей народа; несоблюдение 
требований этих законов неизбежно приводит к расстройству 
экономической жизни общества. страна. 

Но социалистическое общество может изучить эти законы, 
овладеть ими и использовать их в своих собственных 
интересах. Экономические законы социализма позволяют 
развивать и продвигать социалистическую экономику. Чтобы 
превратить эту возможность в реальность, необходимо 
научиться применять эти объективные экономические законы с 
полным знанием дела. Научное знание объективных 
экономических законов является основой экономической 
политики Коммунистической партии и социалистического 
государства. Чем полнее социалистическое общество познает 
экономические законы, чем точнее оно отражает требования 
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этих законов в своей практической деятельности, тем успешнее 
оно достигает своих целей. 

 

Существенные черты основного 
экономического закона социализма.  Среди 
экономических законов. решающая роль социализма 
подогревается основным экономическим законом, 
определяющим все основные аспекты и все основные процессы 
развития социалистического производства. 

Основной экономический закон социализма был открыт и 
научно обоснован И. В. Сталиным. Существенными 
особенностями и требованиями этого закона являются 
‘обеспечение максимального удовлетворения постоянно 
растущих материальных и культурных потребностей всего 
общества путем непрерывного роста и совершенствования 
социалистического производства на основе более высоких 
технологий”.1. 

Основной экономический закон социализма выражает 
масштабы общественного производства и средства его 
достижения. 

Если целью производства в современном буржуазном 
обществе является обеспечение минимальной прибыли 
капиталистов, то при социализме производство направлено на 
обеспечение максимального удовлетворения постоянно 
растущих материальных и культурных потребностей всего 
общества. 

Цель производства определяется отношениями 
собственности на средства производства. Когда средства 
производства принадлежат буржуазии, производство 
неизбежно ведется для обогащения владельцев капитала, в то 
время как трудящиеся, то есть подавляющее большинство 
общества, служат лишь сырьем для эксплуатации. Потребление 
рабочих необходимо капитализму только в той мере, в какой 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote21sym
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оно обеспечивает извлечение прибыли, поэтому человек с его 
потребностями не может быть здесь целью производства и 
исчезает из поля зрения. Когда средства производства 
принадлежат трудящимся и эксплуататорские классы 
ликвидированы, производство ведется в интересах трудящихся, 
то есть всего социалистического общества. Поэтому человек с 
его потребностями, наиболее полное удовлетворение его 
растущих материальных и культурных потребностей неизбежно 
становится непосредственной целью производства. 

Социализм означает не сокращение личных потребностей, а 
их всестороннее расширение, не ограничение или отказ от 
удовлетворения этих потребностей, а всестороннее и полное 
удовлетворение всех потребностей культурно развитых 
трудящихся. 

Давайте рассмотрим взаимосвязь между целью 
социалистического производства и средствами его обеспечения. 

Удовлетворение потребностей населения зависит от уровня 
производительных сил, от имеющихся в распоряжении 
социалистического общества ресурсов. Систематический рост 
потребностей трудящихся социалистического общества требует 
постоянного расширения производства. Без постоянного роста 
производства невозможно обеспечить устойчивый рост 
национального потребления. В свою очередь, максимальное 
удовлетворение постоянно растущих потребностей трудящихся 
является необходимым условием, без которого производство не 
может непрерывно расти. 

При социализме отсутствует главное противоречие 
капитализма — между общественным характером производства 
и частнокапиталистической формой присвоения. Поэтому 
социализм не знает антагонизма между производством и 
потреблением. Если при капитализме нищенский уровень 
потребления (покупательной способности) народных масс 
постоянно отстает от производства, тормозит его развитие, 
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периодически обрекает его на кризисы, то сочувствующее 
общество, благодаря систематическому увеличению народного 
потребления, имеет возможность постоянного расширения 
производства и гарантировано от кризисы перепроизводства. 

В социалистическом обществе рост потребления 
(покупательной способности) масс постоянно опережает 
его. Таково неантагонистическое противоречие между уровнем 
социалистического производства, достигнутым в каждый 
данный момент, и все более быстро растущими потребностями 
масс: это противоречие разрешается путем увеличения 
производства, что приводит к увеличению потребления 
трудящихся и к новому увеличению потребностей, вызывая 
дальнейшее расширение производства. Таким образом, 
постоянный рост материальных и культурных потребностей. при 
социализме она служит мощным движущим стимулом для 
непрерывного развития производства. В отличие от 
капиталистического производства, которое развивается с 
перерывами — от кризиса к подъему и от подъема к кризису, — 
социалистическое производство растет непрерывно. 

Необходимым условием непрерывного роста 
социалистического производства является преимущественное, 
т.е. относительно более быстрое, развитие отраслей, 
производящих средства производства, по сравнению с 
развитием отраслей, производящих предметы личного 
потребления. Приоритетное развитие тяжелой 
промышленности и ее ядра - машиностроения - является 
основным источником прогресса социалистического народного 
хозяйства в целом. Без преимущественного роста тяжелой 
промышленности, которая снабжает все отрасли народного 
хозяйства оборудованием, машинами, топливом и энергией, 
невозможно расширить производство в отраслях, 
занимающихся производством товаров для населения, и 
обеспечить удовлетворение растущих потребностей 
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трудящихся. Преимущественное развитие производства средств 
производства при социализме ведет к систематическому и 
быстрому увеличению количества производимых предметов 
личного потребления. 

Непрерывный рост социалистического производства 
требует его постоянного совершенствования, 
совершенствования методов производства, неуклонного 
повышения производительности общественного труда. Это 
невозможно без постоянного повышения технического уровня 
производства, замены устаревшего оборудования на все новое 
и новое. Техника—новейшая, поэтому развитие высшей техники 
является основой непрерывного роста и совершенствования 
социалистического производства. 

Социалистические производственные отношения открыли 
беспрецедентный простор для технического прогресса, который 
в буржуазном обществе ограничен пределами обеспечения 
максимальной производительности. Если капитализм 
характеризуется неравномерностью и периодическими 
перерывами в техническом развитии, то социализм 
характеризуется непрерывным совершенствованием 
технологии во всех отраслях производства. 

В буржуазном обществе рабочая сила служит лишь 
придатком к орудиям производства, принадлежащим 
капиталистам; в живом труде она является лишь средством 
увеличения капитала. 

В социалистическом обществе трудящиеся—главная 
производительная сила—сами являются хозяевами 
производства. Накопленный труд, то есть растущая масса 
средств производства, используется обществом для облегчения 
условий труда и увеличения народного потребления. При 
социализме основным средством повышения 
производительности труда является оснащение 
производственников передовыми технологиями. Чем выше 
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уровень техники, тем больше ресурсов имеет социалистическое 
общество для удовлетворения растущих потребностей 
трудящихся. Экономическая система социализма создает 
прямую заинтересованность трудящихся в увеличении 
производства и в широком применении передовых 
технологий. В свою очередь, эта заинтересованность масс в 
развитии социалистического производства служит постоянным 
фактором развития творческой инициативы широких масс, 
направленной на всемерное совершенствование производства, 
на технические новшества. 

Таким образом, из цели социалистического производства 
следует, что развитие производства стало жизненно важной 
заботой самих трудящихся. Это величайший источник 
непрерывного развития социалистической экономики. 

Основной экономический закон социализма играет 
решающую роль в процессе производства и распределения 
материальных благ в социалистическом обществе. Все 
экономические законы социализма основаны на основном 
экономическом законе. Их действие определяется задачей, 
которая содержится в основном экономическом законе в виде 
его требований. В то же время основной экономический закон 
осуществляется через все остальные экономические законы 
социализма. 

Основной экономический закон социализма и рост 
благосостояния трудящихся. Основной экономический закон 
социализма выражает фундаментальные преимущества 
социалистического строя перед капиталистическим. Действие 
основного экономического закона современного капитализма 
ведет ко все большему торможению в развитии 
производительных сил, к их разрушению, к растущему 
обнищанию народных масс данной страны, систематическому 
порабощению, грабежу народов других стран, к милитаризации 
экономики и кровопролитным войнам, которые истребить 
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миллионы людей. Действие основного экономического закона 
социализма ведет к постоянному мощному подъему 
производительных сил, систематическому подъему 
материального и культурного уровня трудящихся масс 
социалистической страны, к расцвету ее мирной экономики, к 
укреплению мирного сотрудничества с народами других стран. 

Фундаментальный экономический закон определяет 
непрерывный характер и высокие технологии совместного 
ежегодного производства. Основываясь на основном 
экономическом законе социализма, советское общество из года 
в год увеличивает массу материальных благ, производимых во 
всем народном хозяйстве. Советская промышленность 
неуклонно движется по восходящей линии на основе 
увеличения мирного производства. 

В 1939 году объем промышленного производства по 
сравнению с уровнем 1959 года вышел: в СССР—552%, в США— 
99, в Англии—123, во Франции — 80, в Италии— 
108%. экономика в годы войны довоенный уровень 
производства в СССР вскоре был значительно превышен. В 
результате объем промышленного производства в СССР в 1951 
году по сравнению с 1929 годом составил 
1266%. Промышленное производство США с 1929 по 1939 год 
топталось на одном месте, затем оно выросло за счет 
увеличения военного производства и гонки вооружений, а в 
1951 году превысило уровень 1929 года всего на 
100%. Объем промышленного производства Англии в 1951 году 
был всего на 60% выше, чем в 1959 году, во Франции—на 4%, в 
Италии—на 34%. 

Непрерывный рост социалистического производства 
создает прочную материальную основу для постоянного 
повышения материального и культурного уровня жизни 
советского народа. В социалистическом обществе исчезли 
ограничения на уровень потребления масс, присущие 
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буржуазной системе. При социализме неизменно увеличивается 
масса продукта, созданного трудом для самого себя, который 
направляется на личное потребление трудящихся. Наблюдается 
также увеличение массы продукта, создаваемого трудом для 
общества, которое стремится расширить производство 
и удовлетворить материальные и культурные потребности 
трудящихся. 

В соответствии с требованиями основного экономического 
закона социализма в СССР наблюдается неуклонный рост 
реальной заработной платы населения и систематическое 
увеличение количества потребительских товаров, поступающих 
к населению по снижающимся ценам. 

Реальные доходы трудящихся СССР (то есть доходы, взятые 
в сравнении с реальными ценами) увеличились в расчете на 
одного рабочего следующим образом: для рабочих в 1940 году 
по сравнению с 1913 годом, с учетом ликвидационной 
безработицы, более чем в три раза; для крестьян—примерно в 
три с половиной раза. раз; в 1951 году доходы рабочих и 
служащих выросли примерно на 57% больше, чем в 1940 году, а 
доходы крестьян—примерно на 60%. 

Объем производства товаров народного потребления в 
крупных отраслях промышленности в СССР в сопоставимых 
ценах увеличился по сравнению с 1913 годом; в 1940 году—в 7,6 
раза, а в 1952 году—в 12 раз. 

Постоянно действующим фактором роста реальных доходов 
трудящихся СССР является широкомасштабное предоставление 
советским государством населению бесплатных культурно-
бытовых услуг, пенсий, пособий, стипендий, пособий и т. д. 

Социализм означает постоянное улучшение условий труда и 
жизни. Она превращает общественные услуги населения из 
средства получения прибыли капиталистами в мощную нить для 
повышения уровня жизни людей. В то время как капитализм все 
больше и больше ухудшает жилищное положение трудящихся, 
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вынуждая их жить в трущобах, социализм обеспечивает 
неуклонное улучшение, улучшение условий жизни населения. В 
СССР, благодаря обществу. В дополнение к массовому 
строительству государственного жилья были ликвидированы 
городские трущобы, а на смену не улучшенным жилищам 
пришли новые, хорошо оборудованные жилища. 

Социализм означает постоянное улучшение условий труда и 
жизни. Она превращает общественные услуги населения из 
средства получения прибыли капиталистами в мощную нить для 
повышения уровня жизни людей. В то время как капитализм все 
больше и больше ухудшает жилищное положение трудящихся, 
вынуждая их жить в трущобах, социализм обеспечивает 
неуклонное улучшение. решение проблемы условий жизни 
населения. В СССР, благодаря государственной собственности 
на основной жилищный фонд в городах, огромному 
государственному жилищному строительству, городские 
трущобы были ликвидированы, а плохо оборудованные 
жилища заменяются новыми, хорошо оборудованными 
домами. 

В СССР существовала многосторонняя государственная 
система защиты характер социалистического государства 
определяется экономической основой 
социализма. Собственность трудящихся на средства 
производства соответствует политической власти трудящихся 
вплоть до главы рабочего класса. Если политика современного 
буржуазного государства выражает интересы 
капиталистических монополий и направлена на увеличение их 
прибылей, то политика Советского государства, государства 
рабочих и крестьян, заражает коренные, жизненные интересы 
трудящихся и пользуется безраздельной поддержкой народных 
масс. 

Удовлетворение растущих культурных потребностей народа 
обеспечивается в СССР широким размахом культурного 
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строительства, бесплатным образованием и повышением 
квалификации, систематическими стипендиями для 
студентов. расширение сети школ. культурно-просветительские 
учреждения, библиотеки, клубы, увеличение выпуска печатных 
изданий и т.д. 

Число ... в СССР вообще медицинское образование 
усложнилось с... в 1914 году до 49 миллионов в 1940 году и 57 
миллионов в 1952 году. В связи с этим число учащихся в средних 
школах (5-10-е классы) и в средних технических учебных 
заведениях увеличилось с 0,7 миллиона человек в 1914 году до 
14,8 миллиона в 1940 году и с 20,4 миллиона человек в 1952 
году. Количество стилетов на ... ... фабрике увеличилось со 117 
тысяч в 1914 году до 812 тысяч в 1940 году и дома на 1442 
тысячи человек в 1952 году. Численность учителей 
в преподавательском составе школ, техникумов, высших 
учебных заведений была суммирована с 246,5 тыс. в 1914 году 
до 1375 тыс. в 1940 году и на почте до 2 млн человек в 1952 
году. 

Действие основного экономического закона социализма, 
определяющего непрерывный рост производства и неуклонный 
рост благосостояния и культурного уровня масс, открывает 
советскому обществу возможность успешного построения 
коммунизма. 

 

Экономическая роль социалистического 
государства. Объективные экономические законы, 
действующие при социализме, признаются и используются 
социалистическим государством в практике коммунистического 
строительства. В своей деятельности социалистическое 
государство исходит из экономических законов, опирается на 
них, строит свою экономическую деятельность на научном 
знании этих законов. Законы развития производственных 
отношений между людьми изучаются политической 
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экономией. Экономическая политика делает практические 
выводы из теоретических положений, установленных 
политической экономией, конкретизирует их и строит на этом 
свою повседневную работу. Успех экономической 
политики зависит прежде всего от того, насколько правильно 
она отражает требования экономических законов в своей 
деятельности. 

Характер социалистического государства определяется 
экономической основой социализма. Собственность трудящихся 
на средства производства соответствует политической власти 
трудящихся вплоть до главы рабочего класса. Если политика 
современного буржуазного государства выражает интересы 
капиталистических монополий и направлена на увеличение их 
прибылей, то политика Советского государства, государства 
рабочих и крестьян, заражает коренные, жизненные интересы 
трудящихся и пользуется безраздельной поддержкой народных 
масс. 

“В соответствии с основным экономическим законом 
социализма, главной обязанностью социалистического 
государства является наилучшее удовлетворение постоянно 
растущих потребностей народных масс. В области внутренней 
политики нашей главной заботой является неуклонное 
достижение дальнейшего улучшения материального 
благосостояния рабочих, трудящихся, интеллигенции, всего 
советского народа, долгом нашей Партии и правительства 
является неустанная забота о благосостоянии народа и 
максимальном удовлетворении его материального и 
культурные потребности”1. 

В дополнение к набору социалистических 
производственных отношений возникает новая, 
беспрецедентная ранее, экологическая роль социалистического 
государства. Благодаря общественной собственности на 
средства производства государство предоставило возможность, 
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опираясь на экономические законы социализма и сознательно 
применяя их в своей деятельности, осуществлять плановое 
управление народным хозяйством, выполнять экономическую и 
организационную функцию. Такая роль недоступна 
буржуазному государству из-за частнокапиталистической 
собственности на средства производства и стихийного 
характера экономического развития капиталистического 
общества. 

Социалистическое государство руководит национальной 
экономикой, поддерживает ее экономическую базу и активно 
влияет на нее, обеспечивая построение коммунизма. Исходя из 
основного экономического закона и других законов 
социализма, государство учитывает разнообразные 
потребности общества и в соответствии с этими растущими 
потребностями неуклонно развивается. внедряет инновации и 
совершенствует производство. В соответствии с реальными 
условиями, как внутренними, так и международными, она 
определяет на каждом этапе конкретные задачи 
экономического развития, задает направление и 
темпы развития национальной экономики. Она учитывает не 
только результаты прошлого, но и возникающие тенденции 
будущего развития и осуществляет свою экономическую и 
организационную фикцию на основе научного 
предвидения. Передовая общественная наука — марксизм-
ленинизм — служит теоретической основой многогранной 
деятельности социалистического государства. 

Экономическая, организационная, культурно-
просветительская работа советского государства охватывает все 
стороны жизни социалистического общества, советское 
государство осуществляет плановое руководство и управление 
государственными предприятиями во всех отраслях экономики, 
государство и его органы назначают руководителей 
государственных предприятий, их объединений и целых 
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отраслей и контролируют их работа. Государство планирует 
народное хозяйство страны: распределяет материальные, 
трудовые, финансовые ресурсы, определяет внутренний и 
внешний товарооборот страны, цены на товары 
государственной и кооперативной торговли, уровень 
заработной платы рабочих и служащих и т.д.». 

Советское государство обеспечивает гражданам реальное 
осуществление таких жизненно важных прав, как право на труд, 
право на образование, право на материальное обеспечение в 
случае потери трудоспособности и старости. Она руководит 
всеми отраслями культуры: образованием народа, подготовкой 
квалифицированных кадров, развитием передовой науки и 
искусства, применением достижений науки и техники в 
производстве. 

Важнейшим принципом государственного управления 
экономикой является единство экономической и политической 
работы. "На практике политика и экономика неотделимы друг 
от друга. Они существуют вместе и действуют вместе. И тот, кто 
думает в нашей практической работе отделить экономику от 
политики, интенсифицировать экономическую работу за счет 
отклонения политической работы или, наоборот, 
интенсифицировать политическую работу ценой уменьшения 
экономической работы, он неизбежно попадет в тупик”.1. 

Руководящей и организующей силой советского государства 
является Коммунистическая партия. Коммунистическая партия 
руководит деятельностью всех государственных органов и 
общественных организаций трудящихся. Партия издает 
директивы по составлению национальных экономических 
планов и разрабатывает основные экономические меры, 
имеющие жизненно важное значение для всей страны. Партия, 
сильная в своих связях с трудящимися массами, мобилизует 
рабочих, колхозников и интеллигенцию на выполнение 
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экономических и политических задач, просвещает массы, 
повышает их коммунистическое сознание. 

Политика Коммунистической партии в отношении 
социалистического государства, направленная на 
удовлетворение новых, насущных потребностей 
экономического развития общества, играет чрезвычайно 
прогрессивную роль. Политика буржуазного государства, 
направленная на сохранение загнивающего и умирающего 
капитализма, глубоко реакционна. 

Развитие социалистического способа производства 
прогрессистов в порядке борьбы нового со старым, 
возникающего с отсталым, путем преодоления противоречий и 
трудностей. В социалистическом обществе существуют 
внутренние, принципиально неантагонистические 
противоречия. Как уже говорилось, даже при социализме 
производственные отношения отстают от развития 
производительных сил, вступают с ними в конфликт. Эти 
противоречия не связаны с противоположными классовыми 
интересами и преодолеваются в ходе развития 
социалистического общества без социальных 
взрывов. Социалистическое государство, опираясь на 
экономический закон обязательного соответствия 
производственных отношений характеру производительных 
сил, своевременно приспосабливает производственные 
отношения к возросшему уровню производительных сил. 

Хотя в СССР нет эксплуататорских классов, все еще есть 
отсталые элементы, у которых нет склонности к частной 
собственности, навыки, которые противостоят развитию новых, 
прогрессивных тенденций в социалистической экономике, все 
еще есть остатки капитализма в создании людей, советского 
государства, возглавляемого Коммунистической партией, 
опираясь на трудящиеся массы, поощряя их инициативу, 
поддерживает прогрессивные тенденции во всех сферах 
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общественной жизни. Советское государство заботливо 
поддерживает ростки нового, укрепляет их, 
способствует вниманию и распространению передовых методов 
производства; оно ведет упорную борьбу со всеми косными 
силами, препятствующими быстрому развитию 
социалистического производства. 

Одной из основных форм борьбы между новым и старым 
при социализме является критика и самокритика, которые 
являются мощной движущей силой в развитии 
социалистического общества и его национальной 
экономики. Критика и самокритика позволяют на основе 
мобилизации активности масс выявлять и устранять недостатки 
и трудности в работе, выявлять новые резервы ускоренных 
темпов экономического развития и тем самым преодолевать 
противоречия социалистического общества. 

Между СССР и империалистическими державами 
существуют антагонистические противоречия. Лагерь 
империализма стремится развязать войну против СССР и стран 
народной демократии, вести в них подрывную работу путем 
диверсий, диверсий и террористических актов. Наличие 
капиталистического окружения требует от Советского 
государства всемерного укрепления экономической мощи СССР 
и его обороноспособности. 

Социалистическое государство, опираясь на всю мощь 
экономической базы социализма, руководствуясь 
экономическими законами, направляет развитие советского 
общества по пути к коммунизму. 

 
 
 
 
 
 



162 

 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Экономические законы социализма являются 

объективными законами, не зависящими от воли и сознания 
людей. Оки выражают отношения товарищеского 
сотрудничества и социалистической взаимопомощи 
трудящихся, свободных от эксплуатации. Экономические 
законы социализма не действуют как слепая, разрушительная 
сила, они признаются и используются социалистическим 
обществом. Коммунистическая партия, мы социалистическое 
государство, в своей экономической политике исходим из 
экономических законов социализма. 

2. Основной экономический закон социализма определяет 
все основные аспекты и все основные процессы развития 
социалистического способа производства, цель 
социалистического производства и средства достижения 
этой цели. Существенные черты и требования основного 
экономического закона социализма заключаются в 
обеспечении максимального удовлетворения растущих 
материальных и культурных потребностей всего общества 
путем непрерывного роста и совершенствования 
производства на основе более высоких технологий. 

3. Максимальное удовлетворение растущих 
потребностей трудящихся является могучим двигателем 
социалистического производства. При социализме рост 
потребления (покупательной способности масс) опережает 
рост производства и толкает его вперед. Непрерывный рост 
социалистического производства служит материальной 
основой для неуклонного роста народного 
потребления. Необходимым условием непрерывного роста 
социалистического производства является 
преимущественное развитие производства средств 
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производства. Социализм обеспечивает неуклонное развитие 
передовой техники, необходимой для непрерывного роста 
социалистического производства, которое все более полно 
удовлетворяет растущие потребности трудящихся. 

4. В соответствии с постоянным увеличением массы 
продукта для себя и продукта для общества размер реальных 
раундов трудящихся систематически 
увеличивается. Социализм означает постоянное улучшение 
условий труда и жизни людей, превращает бытовые услуги 
населения из средства получения прибыли капиталистами в 
фактор повышения уровня жизни людей. Социализм 
открывает широчайшие возможности для культурного 
строительства, превращая все блага техники, науки и 
культуры в общественную собственность. 

5. Выражая жизненные интересы народа, 
социалистическое государство, возглавляемое 
Коммунистической партией, все активнее развивает свою 
экономическую, организационную, культурную и 
образовательную деятельность. Развитие 
социалистического способа производства происходит для 
того, чтобы преодолеть противоречия и 
трудности. Опираясь на научное знание объективных 
экономических законов и используя их, социалистическое 
государство обеспечивает победу нового, прогрессивного над 
старым во всех областях экономики, направляя развитие 
общества по пути к коммунизму. 
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ГЛАВА XXIX. ЗАКОН ПЛАНОВОГО 
(ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО) РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Потребность в плановой экономике меняется 
при социализме. Социалистический способ производства 
характеризуется плановым, пропорциональным развитием 
национальной экономики. Необходимость и возможность 
планового развития социалистической экономики вытекают из 
общественной собственности на средства производства. В 
отличие от частной собственности на средства производства, 
которая является риторикой производителей товаров, 
порождает конкуренцию и раздоры, общественная 
собственность объединяет многочисленные предприятия в 
единый национальный экономический субъект, уничтожает 
конкуренцию и анархию производства. Крупномасштабное 
обобществленное социалистическое производство не может 
развиваться без общего плана, обеспечивающего единство цели 
и действий всего общества. Крупное социалистическое 
производство в СССР безраздельно господствует не только в 
промышленности, но и в сельском хозяйстве (в виде совхозов, 
машинно-тракторных станций и колхозов). Социалистическое 
производство в городе и деревне составляет единое 
народнохозяйственное целое. Социализм немыслим без 
систематической увязки промышленности с сельским 
хозяйством, которое обеспечивает сырье и продовольствие и 
потребляет промышленную продукцию. 

В социалистической экономике в результате 
обобществления средств производства закон стоимости утратил 
свою силу регулятора производства, которую он имел при 
капитализме. В связи с этим были устранены такие барометры 
экономической жизни буржуазного общества, как стихийные 
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колебания рыночных цен, нормы прибыли, уровня процента, 
курсов акций, которыми руководствуются капиталисты, 
направляя свой капитал в определенные отрасли 
производства. Стихийность и стихийность несовместимы с 
распадом социалистического общества. При социализме 
распределение средств производства и рабочей силы между 
отраслями народного хозяйства осуществляется планово. Точно 
так же, как капитализм немыслим без конкуренции и анархии 
производства, которые влекут за собой растрату общественного 
труда, социализм немыслим без планового развития 
национальной экономики, обеспечивающего рациональное и 
экономное использование общественного труда и его 
результатов. 

Таким образом, общественная, социалистическая 
собственность на средства производства, крупное 
обобществленное социалистическое производство, как в 
промышленности, так и в сельском хозяйстве, порождают 
объективную необходимость планомерного, 
пропорционального развития всего народного хозяйства. 

Плановое (пропорциональное) развитие народного 
хозяйства является экономическим законом социализма. Закон 
планового развития народного хозяйства возник на основе 
обобществления средств производства, после того как закон 
конкуренции и анархии производства утратил свою силу. Она 
вступила в действие потому, что социалистическое народное 
хозяйство может осуществляться только на основе 
экономического закона планового развития народного 
хозяйства. 

Основные особенности и требования закона о плановом 
развитии национальной экономики. При социализме 
распределение идей производства и сна рабочих между 
различными отраслями социалистической экономики 
осуществляется на основе закона планового развития народного 



166 

 

хозяйства. Требования этого закона заключаются в том, что 
общество должно вести народную экономику в неволе, чтобы 
отдельные отрасли производства были систематически связаны 
в единое целое, чтобы все элементы экономики 
развивались пропорционально, чтобы материальные, трудовые 
и финансовые ресурсы использовались наиболее разумно и 
эффективно. 

Однако закон планового развития не содержит задачи, 
которой должны быть подчинены пропорции в национальной 
экономике. Характер пропорций в социалистической экономике 
определяется требованиями основного экономического закона 
социализма. 

“Закон планового развития национальной экономики 
может дать должный эффект только в том случае, если есть 
задача, ради которой осуществляется плановое развитие 
национальной экономики. Эта задача не может быть поставлена 
самим законом планового развития народного хозяйства. Тем 
более что национальное экономическое планирование не 
может этого обеспечить. Эта задача содержится в основном 
экономическом законе социализма”.1 

Таким образом, закон планомерного, пропорционального 
развития народного хозяйства является регулятором 
распределения труда и средств производства в 
социалистической экономике в соответствии с требованиями 
основного экономического закона социализма. 

Основной экономический закон социализма определяет 
необходимость таких пропорций в развитии народного 
хозяйства, которые обеспечивают максимальное 
удовлетворение постоянно растущих материальных и 
культурных потребностей всего общества путем непрерывного 
роста и совершенствования социалистического производства на 
основе более высокой технологии. 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote24sym
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Эти пропорции включают в себя, прежде всего, правильное 
соотношение между производством средств производства и 
производством потребительских товаров. Как было сказано 
выше, обеспечение непрерывного роста производства на 
основе более высоких технологий требует преимущественного, 
более быстрого развития отраслей, производящих средства 
производства, то есть отраслей тяжелой 
промышленности. Развитие тяжелой промышленности и 
машиностроения является необходимым условием 
технического вооружения и непрерывного роста легкой, 
пищевой и других отраслей промышленности, производящих 
предметы личного потребления. 

Первостепенное значение имеет установление правильных 
пропорций между развитием промышленности и сельского 
хозяйства; эти пропорции должны обеспечивать, с одной 
стороны, ведущую роль промышленности, вооружая сельское 
хозяйство передовой техникой и снабжая деревню 
промышленными товарами, снабжая городское население 
продовольствием, а промышленность сырьем. 

Для непрерывного развития производства необходимы 
правильные пропорции между отдельными отраслями тяжелой 
легкой промышленности, между отраслями сельского 
хозяйства, в первую очередь между сельским хозяйством и 
отраслью сбора урожая. 

Условием планомерного, бесперебойного удовлетворения 
растущего спроса трудящихся масс на продукты и 
промышленную продукцию является соответствие между 
ростом социалистического производства и развитием торговли, 
а также соответствие между растущими денежными доходами 
населения и массой товаров личного потребления. Кроме того, 
необходим правильный баланс между ростом 
промышленности, сельского хозяйства и товарооборота, с 
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одной стороны, и развитием железнодорожного, водного и 
других видов транспорта, с другой. 

Пропорции между накоплением и потреблением должны 
обеспечивать непрерывный рост социалистического 
производства и неуклонный рост благосостояния масс. 

Пропорциональное развитие народного хозяйства означает 
также необходимость рационального распределения 
социалистического производства между экономическими 
районами страны. В то же время комплексное, то есть 
разностороннее, развитие экономики этих регионов на основе 
правильного сочетания отраслей и наиболее полного и 
рационального использования местных ресурсов. 

При определении пропорций народного хозяйства в 
соответствии с требованиями основного экономического закона 
социализма и закона планового развития народного хозяйства 
необходимо учитывать конкретные исторические условия 
социалистического строительства. 

В Советском Союзе построен социализм, и происходит 
постепенный переход от социализма к высшей фазе 
коммунизма. В этих условиях требуются такие пропорции 
развития народного хозяйства, которые обеспечивают 
дальнейшее укрепление и развитие социалистического 
производства, постепенное создание материально-
производственной базы коммунизма и на этой основе изобилие 
продукции. 

Социалистическое общество в СССР развивается в условиях 
существования враждебных империалистических 
держав. Отсюда вытекает необходимость таких пропорций в 
народном хозяйстве, которые обеспечивают стране 
независимость социализма, экономическое развитие и мощную 
экономическую базу на случай вражеского нападения. Быстрый 
рост социалистической промышленности и колхозного 
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производства является важнейшим условием укрепления 
экономической независимости и обороноспособности СССР. 

Наличие сильного, мощного социалистического лагеря 
делает необходимым планомерную координацию экономик 
всех стран этого лагеря. Экономическое сотрудничество и 
взаимопомощь между СССР и странами народной демократии 
облегчают решение задач социалистического строительства, 
ведут к укреплению экономической независимости этих стран 
от капиталистического мира и укреплению их 
обороноспособности. 

Закон планового развития народного хозяйства и 
социалистического планирования. Требования закона 
планового развития народного хозяйства претворяются в жизнь 
Коммунистической партией и социалистическим государством 
посредством Планов, организующих и направляющих 
творческую деятельность трудящихся масс. Плановое 
управление народным хозяйством является важнейшей чертой 
экономической и организационной функции социалистического 
государства. Социалистическое планирование построено на 
строго научной основе. Управлять национальной экономикой 
планомерно—значит предвидеть. Научное предвидение 
основано на познании объективных экономических законов и 
новых насущных потребностей развития материальной жизни 
общества. 

Условием правильного планирования социалистической 
экономики является, прежде всего, овладение законом 
планового развития народного хозяйства и умелое его 
использование. 

Закон планового развития народного хозяйства не следует 
путать с плановым управлением народным хозяйством, 
осуществляемым планирующими органами социалистического 
государства, аналогично годовым и пятилетним планам 
развития народного хозяйства. Закон планового развития 
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народного хозяйства - это объективный экономический закон, 
требующий от государственных планирующих органов 
правильного планирования общественного производства. 

“Закон планового развития национальной экономики 
позволяет нашим планирующим органам правильно 
планировать общественное производство. Но возможность не 
следует путать с реальностью. Это две разные вещи. Чтобы 
превратить эту возможность в реальность, вам нужно изучить 
этот экономический закон, вам нужно овладеть им, вам нужно 
научиться применять его с полным знанием дела, вам нужно 
составить планы, которые полностью отражают требования 
этого закона ”.1 

На практике планы не всегда в полной мере отражают 
требования закона планового развития национальной 
экономики. Когда эти требования нарушаются, закон планового 
развития национальной экономики дает о себе знать тем, что в 
некоторых отраслях национальной экономики возникают 
диспропорции, нарушается и разрушается нормальный процесс 
производства. Если, например, планируется производство 
определенного количества автомобилей, но не планируется 
необходимое количество листовой стали, то это может привести 
к невыполнению плана по производству автомобилей. 

Задача планирующих органов - правильно учитывать 
требования закона планового развития при составлении планов 
и предотвращать диспропорции, а в случае возникновения 
диспропорций своевременно принимать меры по их 
устранению. Материальные, финансовые и трудовые резервы 
имеют большое значение для бесперебойного развития 
национальной экономики. Наличие резервов позволяет быстро 
устранять диспропорции, возникающие в отдельных отраслях 
национальной экономики, или предотвращать их 
возникновение, а также обеспечивает возможность гибкого 
маневрирования ресурсами. 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote25sym
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Следовательно, планирование национальной экономики 
может дать положительный результат, обеспечить 
пропорциональное развитие национальной экономики и 
непрерывный рост производства, если оно правильно отражает 
требования закона планового развития национальной 
экономики и во всем согласуется с требованиями основного 
экономического закона социализм. 

Применение экономического закона распределения по 
труду имеет большое значение для планового управления 
экономикой, поскольку создает материальную 
заинтересованность трудящихся в повышении 
производительности труда и является одним из двигателей 
социалистического производства. 

Социалистическое планирование основано на 
использовании экономических инструментов, связанных с 
действием закона стоимости, — цены, денег, торговли и 
кредита. В народно-хозяйственных планах производство и 
распределение продукции имеют денежную 
оценку. Инструментом планового управления является 
экономический учет, который стимулирует экономное ведение 
производства, мобилизацию внутренних резервов, снижение 
издержек производства и повышение рентабельности 
предприятия. 

Исходя из требований экономических законов социализма, 
всесторонне обобщая практику экономического и культурного 
развития, учитывая совокупность внутренних и внешних условий 
жизни в стране социализма, Коммунистическая партия и 
социалистическое государство устанавливают на каждом этапе 
важнейшие экономические политические задачи 
государственных планов. В соответствии с этим определяются 
объем производства, темпы расширения производства в 
каждой отрасли народного хозяйства, объем капитальных 
вложений, уровень заработной платы и т.д. 
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Плановое руководство народным рабством в Советском 
Союзе осуществляется на основе директив Коммунистической 
партии Советом Министров СССР и Советами Министров 
Союзных республик. Государственные планы разрабатываются в 
масштабе всего народного хозяйства в целом, а также по 
отраслям и отдельным ведомствам, по республикам, краям, 
областям и экономическим районам страны. Разработка планов 
и контроль за их выполнением осуществляются 
Государственным плановым комитетом Совета Министров СССР 
(Госпланом СССР), всесоюзными и республиканскими 
министерствами, а также местными Советами, которые имеют 
свои плановые органы. 

Социалистическое планирование строится на сочетании 
долгосрочных планов, которые выражают основную линию 
экономического развития на ряд лет, и текущих планов, которые 
представляют собой конкретную программу работы на более 
короткие периоды. Перспективные рейсы включают пятилетние 
планы развития национальной экономики и планы на более 
длительные периоды. Текущие планы включают годовые 
планы. Текущие планы разрабатываются на основе 
долгосрочных планов. Кожевенное государственное 
предприятие (фабрика, шахта, совхоз, МТС и др.) имеет свой 
собственный технический и производственный финансовый 
план (техпромфинлан), который составляется на основе целевых 
показателей государственного планирования и представляет 
собой сводный план производственно-технической финансовой 
деятельности предприятия. 

Государственное плановое управление колхозами имеет 
свои особенности, вытекающие из характера кооперативно-
колхозной собственности. Социалистическое государство, 
осуществляя плановое управление колхозами, опирается на 
инициативу колхозных масс. Годовые производственные планы 
колхозов разрабатываются правлениями колхозов на основе 
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государственных заданий и представляются на рассмотрение и 
утверждение общими собраниями колхозников. 

Плановое управление народным хозяйством требует 
определения ведущих звеньев в экономике. В плане выделены 
наиболее важные отрасли, от которых зависит успешное 
выполнение всего народно-хозяйственного плана. Эти отрасли в 
первую очередь обеспечены средствами производства, 
трудовыми и финансовыми ресурсами. Другие отрасли 
планируются в соответствии с ведущими отраслями, чтобы 
добиться на этой основе развития всей национальной 
экономики и наиболее рационального сочетания отдельных ее 
отраслей. 

Экономические планы включают в себя определенный 
набор показателей: натуральные (виды продукции, ассортимент 
продукции и т. д.) и денежные (объем выпуска, себестоимость, 
доходы и расходы и т. д.). Среди натуральных и денежных 
показателей выделяются качественные показатели (увеличение 
производительности труда, снижение затрат, рентабельность, 
повышение качества продукции, эффективности использования 
средств производства—оборудования, машин, станков, сырья и 
т.д.). 

Одним из важнейших методов установления правильных 
пропорций народного хозяйства, соответствующих законам 
планового развития народного хозяйства, является разработка 
системы балансов. На основе балансов социалистическое 
государство устанавливает пропорции в развитии народного 
хозяйства, выраженные в натуральной и денежной форме, 
определяет ресурсы и их распределение между отдельными 
отраслями производства и видами продукции. Сопоставление 
ресурсов с потребностью в них позволяет выявить узкие места в 
национальной экономике, расхождения в уровне и темпах 
развития между отдельными секторами и наметить меры по 
преодолению узких мест. В то же время система балансов 



174 

 

позволяет высвободить дополнительные ресурсы за счет 
экономичного сырья и лучшего использования 
оборудования. Эти ресурсы используются для увеличения 
производства и потребления. 

Балансы делятся на Материальные (натуральные) 
балансы. выраженный в денежном выражении, и балансы 
рабочей силы. 

Материальные балансы раскрывают взаимосвязь между 
производством и потреблением данного продукта или группы 
продуктов в натуральном выражении материальных балансов, 
они составляются для наиболее важных продуктов, например, 
балансы станков, руды, металла, хлопка и других средств 
производства, балансы предметов личного потребления: фарш, 
сахар, масло и т.д. 

На основе материальных балансов составляются планы 
материального обеспечения средств производства по всем 
отраслям народного хозяйства министерствами и 
ведомствами. Эти планы предусматривают прогрессивные 
нормы использования оборудования, сырья, топлива и т.д. 

Баланс, выраженный в денежном выражении, включает в 
себя баланс зарубежных поездок и расходов населения, баланс 
национального дохода и его распределения и другие. 

Балансы рабочей силы определяют потребности 
национальной экономики в трудовых ресурсах и 
квалифицированных кадрах, а также источники покрытия этой 
потребности. 

Сенсационные планы, являясь отражением требований 
закона планового развития национальной экономики, носят 
директивный характер. Государственные планы - это не планы-
прогнозы, а планы-директивы, которые обязательны для 
руководящих органов, определяющих направление 
экономического развития всей страны. 
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Государственные планы после их утверждения высшими 
органами социалистического государства приобретают силу 
юридического закона, обязательного для 
исполнения. Хозяйственники обязаны обеспечивать 
выполнение плана каждым предприятием не только по объему 
валовой продукции, но и по ассортименту, добиваться 
систематического улучшения качества выпускаемой продукции 
и снижения установленных планом затрат. 

Совместное планирование имеет эффективный 
благородный характер. Социалистические планы направляют 
труд миллионов людей по всей стране, дают трудящимся 
массам ясную перспективу и вдохновляют их на трудовые 
подвиги. План ... ... ... теоретические ... массы. Реальность 
производственных планов - это миллионы работающих людей, 
создающих новую жизнь. 

Составление плана - это начало планирования. Данное 
руководство применяется только после составления плана, 
после проверки на местах, в ходе реализации, корректировки и 
уточнения плана. В борьбе за выполнение плана на фабрике, 
заводе, совхозе, колхозе проявляется творческая инициатива и 
активность масс, развивается социалистическое соревнование, 
открываются новые резервы для ускоренного экономического 
подъема. Задача мобилизации масс выполняется под 
руководством Коммунистической партии государственными и 
общественными организациями, профсоюзами и 
комсомолом. Активное участие масс в борьбе за выполнение 
планов развития народного хозяйства приводит к тому, что эти 
планы систематически перевыполняются, и в результате 
ускоряются темпы построения коммунистического общества. 

Социалистические планы могут сыграть мобилизующую 
роль только в том случае, если планирующие органы будут 
руководствоваться новым, передовым, которое возникает в 
практике коммунистического строительства, в творчестве 
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масс. Планы должны рассчитываться не по средним 
арифметическим нормам, достигнутым в производстве, а по 
прогрессивным нормам затрат труда, использования 
оборудования, расхода сырья, топлива, материалов, т.е. по 
нормам, учитывающим опыт передовых предприятий и 
передовых рабочих. 

Коммунистическая партия и советское государство ведут 
решительную борьбу против попыток составления 
расплывчатых планов, которые никого не мобилизуют, с учетом 
узких мест, а также против прогнозов в планировании, которые 
не учитывают реальные возможности развития 
социалистической экономики. Социалистическое планирование 
также предполагает необходимость бескомпромиссной борьбы 
с антигосударственными местечковыми и ведомственными 
тенденциями, выражающимися в попытках противопоставить 
интересы отдельного предприятия, региона или ведомства 
национальным интересам. 

Одним из важнейших аспектов планового управления 
национальной экономикой является проверка выполнения 
плана, которая позволяет установить, в какой степени план 
правильно отражает требования закона планового развития 
национальной экономики и как он выполняется. Это позволяет 
своевременно выявлять существующие диспропорции, 
предотвращать возникновение новых диспропорций в 
экономике, обнаруживать новые производственные резервы и 
вносить необходимые коррективы в народнохозяйственные 
планы. 

Для обеспечения планового управления социалистической 
экономикой необходима единая система 
народнохозяйственного учета. Плановое социалистическое 
строительство немыслимо без правильного учета. А 
бухгалтерский учет немыслим без статистики в социальной 
экономике, бухгалтерский учет и статистика органично увязаны 
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с народнохозяйственным планом. Статистические данные о 
выполнении плана служат необходимым материалом при 
составлении плана на следующий период 
времени. Социалистическая система учета и статистики 
позволяет следить за ходом выполнения плана в целом и 
в отдельных его частях. 

Преимущества плановой экономики. Планомерное 
развитие народного хозяйства дает социалистическому 
обществу огромные преимущества перед капитализмом. 

В отличие от капитализма, где пропорциональность 
является случайностью, а экономика развивается по наклонной, 
через периодически повторяющиеся кризисы, социалистическая 
экономика развивается непрерывно, по восходящей линии и 
беспрецедентно высокими темпами на основе пропорций, 
установленных социалистическим государством в соответствии 
с требованиями закона плановой экономики. развитие 
национальной экономики и основной экономический 
закон. социализм, социалистическая экономика свободны от 
экономических кризисов, которые разрушают национальную 
экономику, наносят колоссальный материальный ущерб 
обществу и периодически отбрасывают его назад. 

В то время как Советский Союз ради целей первых трех 
пятилеток, то есть за период около 13 лет, совершил скачок, 
превративший страну из отсталой в передовую, из аграрной в 
индустриальную, капиталистический мир за это время пережил 
два экономических кризиса —1929-1933 и 1937 годы 
сопровождались огромным разрушением производительных 
сил, колоссальным ростом безработицы и резким увеличением 
объятий масс. В послевоенных перголах социалистическая 
экономика продолжала систематически развиваться и являлась 
основой непрерывного роста производства, а 
капиталистические страны, и прежде всего Соединенные 
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Штаты, на протяжении многих лет переживали ритм 1948-1949 
годов. 

Социалистическая плановая экономика устраняет 
безработицу и обеспечивает использование всей рабочей силы 
общества. Капиталистическая экономика неизбежно порождает 
безработицу, и капиталисты используют ее как средство 
обеспечения своих предприятий дешевой рабочей силой. 

Плановая экономика предполагает такое развитие 
производства, которое направлено на удовлетворение 
потребностей народных масс. Капиталисты, с другой стороны, 
вкладывают свой капитал в те отрасли экономики, где 
существует более высокая норма прибыли. 

Социалистическая плановая экономика обеспечивает 
плановое развитие науки и техники в соответствии с 
потребностями народного хозяйства. При капитализме развитие 
техники подчиняется законам конкуренции и экономики 
производства, осуществляется крайне неравномерно и 
неизбежно увеличивает непропорциональность в развитии 
производства. 

Социалистическая плановая экономика не только избавляет 
общество от колоссальных потерь общественного труда, 
присущих капиталистической экономике, но и обеспечивает 
наиболее экономное и эффективное использование всех 
ресурсов, открывает все новые источники и резервы для 
увеличения производства. 

Социалистическое государство планомерно устанавливает 
производственные связи между предприятиями. способствуя, с 
одной стороны, специализации предприятий, а, с другой 
стороны, организуя кооперацию между ними, она обеспечивает 
наиболее рациональное распределение социалистического 
производства. 

В отличие от частичного капиталистического принципа 
рентабельности, который подчинен интересам отдельных 
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предприятий, цели получения максимальной прибыли, закон 
планового развития народного хозяйства и социалистическое 
планирование обеспечивают высшую форму рентабельности, то 
есть рентабельности, взятой с точки зрения всего национальная 
экономика в разрезе не одного года, а нескольких лет. 

Благодаря этому при социализме стали возможны такие 
грандиозные масштабы строительства, которые немыслимы в 
условиях капиталистической экономики с ее частной 
собственностью, анархией производства и конкуренцией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 

 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Необходимость и возможность планового развития 

народного хозяйства вытекают из общественной, 
социалистической собственности на средства 
производства. Плановое (пропорциональное) развитие 
народного хозяйства является экономическим законом 
социализма. 

2. Закон планового (пропорционального) развития 
народного хозяйства является регулятором распределения 
средств производства и рабочей силы в социалистической 
экономике в соответствии с основным экономическим 
законом социализма. Это требует, чтобы все элементы 
национальной экономики развивались пропорционально, 
чтобы материальные, земельные и финансовые ресурсы 
использовались наиболее разумно и эффективно. 

3. Социалистическое планирование может дать 
положительный результат, если оно правильно отражает 
требования закона планового развития народного хозяйства 
и во всем соответствует требованиям основного 
экономического закона социализма. В процессе планового 
управления народным хозяйством используются 
экономические инструменты, причем 
произвольно... Балансовый метод планирования имеет 
большое значение для установления правильных пропорций 
развития национальной экономики. 

4. Плановое управление народным хозяйством является 
важной чертой процветания функции певца-мастера 
социалистического государства. Народнохозяйственные 
планы разрабатываются государственными органами на 
основе директив, определяемых Коммунистической партией, 
исходя из научного обобщения опыта социалистического 
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строительства, учета преимуществ социалистической 
экономической системы, внешнего и внутреннего положения 
страны. Государственные планы руководствуются всем 
передовым, что возникает в практике коммунистического 
строительства, в творчестве масс, и носят директивный 
характер. Необходимыми условиями планового объединения 
народного хозяйства являются мобилизация масс для 
выполнения и перевыполнения плановых показателей и 
организация ежедневной проверки выполнения плана. 

5. Плановое, бескризисное развитие национальной 
экономики составляет величайшее преимущество 
социализма перед капитализмом, обеспечивая сбережения, 
недоступные буржуазной системе, и открывая все 
возможности для иного, быстрого и всестороннего роста 
производства в интересах народных масс. 
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ГЛАВА XXX. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРУД 
ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ 

 

Природа труда при социализме. Руководящий 
принцип социализма. установление социалистических 
производственных отношений означает коренное изменение 
характера труда. Труд при социализме - это труд, свободный от 
эксплуатации: “Впервые после столетий труда на чужаков, 
принудительного труда на эксплуататоров появилась 
возможность работать на себя и, более того, работать, 
используя все достижения новейшей технологии и культуры”.1. 

В то время как принудительный труд при капитализме 
проявляется непосредственно как частный труд, при 
социализме труд носит лишь посредственный социальный 
характер. Общественная собственность на средства 
производства позволяет систематически организовывать труд в 
масштабах всего общества. 

Положение взрослеющего человека в обществе радикально 
изменилось. В отличие от капитализма, где положение человека 
определяется социальным происхождением и богатством, 
положение человека в социалистическом обществе 
определяется только трудом и личными способностями. 

Освобождение от эксплуатации и изменение положения 
рабочего человека в обществе порождают новое отношение к 
труду: происходит революция во взглядах людей на труд. В то 
время как веками эксплуататорская система воспитывала у 
многих поколений трудящихся отвращение к труду как к 
тяжелому и постыдному бремени, социализм превращает труд 
в дело чести, доблести и героизма. Труд при социализме 
приобрел творческий характер. В социалистическом обществе 
траулер, если он хорошо работает, проявляет инициативу в 
улучшении производства и окружен почетом. 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote26sym
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Руководящим принципом социализма является принцип: 
‘От каждого по способностям, каждому по труду’. Это означает 
равную обязанность всех работать в полную меру своих 
способностей и равное право всех работников на получение 
вознаграждения в зависимости от количества и качества 
затраченного труда. 

Руководящая фигура социализма, вытекающая из основного 
экономического закона социализма, является одним из 
важнейших средств реализации этого закона. 

Труд граждан в соответствии с их способностями является 
объективной необходимостью при социализме. Максимальное 
удовлетворение растущих материальных и культурных 
потребностей трудящихся может быть достигнуто только на 
основе всестороннего развития и использования своих 
способностей и талантов. Удовлетворение материальных и 
культурных потребностей граждан, которые при социализме 
напрямую не зависят от вклада, который каждый из них вносит 
в развитие общественного производства. Сочетая личные 
интересы трудящихся и интересы развития производства, 
руководящий принцип социализма является мощным фактором 
развития социалистической экономики. 

Все это делает социалистический труд гораздо более 
эффективным, чем принудительный труд при 
капитализме. Социализм обеспечивает более высокую 
производительность общественного труда по сравнению с 
капитализмом. 

 

Труд как обязанность членов 
социалистического общества. Обеспечение права на 
труд. Социализм и труд неразделимы. Социализм положил 
конец вопиющему противоречию капиталистической системы, 
при которой эксплуататорская элита общества ведет 
паразитический образ жизни, а трудящиеся массы несут иго 
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непосильного труда, прерываемого лишь периодами 
принудительного. 

Социализм создает необходимые условия для реализации 
принципа ‘от каждого по способностям’. Капитализм подавляет 
способности людей. Социализм обеспечивает постоянное 
развитие и свободное проявление способностей трудящихся 
посредством освобождения труда от эксплуатации и свободного 
доступа всех граждан к образованию и повышению их 
квалификации. 

Подъем социалистического производства сопровождается 
непрерывным повышением культурного и технического уровня 
трудящихся и увеличением доли квалифицированных рабочих 
во всех отраслях народного хозяйства. 

Рост культурного и технического уровня трудящихся 
обеспечивается при социализме прежде всего развитием 
народного образования. В Советском Союзе осуществляется 
всеобщее обязательное семилетнее образование и 
осуществляется переход к всеобщему обязательному среднему 
(десятилетнему) образованию. Они получили среднее 
специальное и высшее образование в широком масштабе. В 
результате меняется культурный состав рабочего класса и 
крестьянства. Неграмотность и невежество остались в 
прошлом. Среди рабочих все больше становится лиц с 
семилетним или средним образованием. 

Рост культурного и технического уровня трудящихся также 
происходит за счет производственного и технического 
обучения, которое включает в себя как подготовку новых 
работников, так и повышение квалификации на рабочем 
месте. Для удовлетворения потребности в квалифицированных 
кадрах в важнейших отраслях народного хозяйства в СССР 
создана система государственных трудовых резервов, 
включающая сеть профессионально-технических и 
железнодорожных училищ, фабрично-заводских 
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училищ. Учащиеся этих школ и колледжей в период обучения 
будут находиться на содержании государства. Наряду с 
системой государственных трудовых резервов важным 
источником пополнения кадров квалифицированных рабочих 
является массовое производственное обучение рабочих через 
отдельные бригады. и курсовая работа на предприятиях, 
охватывающих миллионы работников. Стремительно растет 
численность интеллигенции, число высококвалифицированных 
специалистов, вышедших из среды рабочих и крестьян. 

За десять лет (с 1941 по 1950 год включительно) около 6 
миллионов молодых квалифицированных рабочих различного 
профиля прошли обучение за счет государства в ремесленных и 
железнодорожных училищах и фабрично-заводских училищах. В 
течение Четвертой пятилетки ежегодно в среднем обучалось 
более 2 000 000 новых квалифицированных рабочих 
посредством индивидуального обучения и повышения 
квалификации на предприятиях, и более 3 000 000 рабочих 
улучшили свою кинематографию. В 1952 году около 3 
миллионов колхозников были зачислены на агро-
зоотехнические курсы с трехлетним сроком обучения. Широко 
развита также система интенсивного обучения рабочих и 
колхозников. В 1952 году в СССР работало 5,5 млн специалистов 
с высшим и средним специальным образованием, то есть в 2,2 
раза больше, чем на 20 войнах. 

Реализация руководящего принципа социализма требует 
правильного использования персонала на производстве в 
соответствии с его квалификацией и производственным 
опытом. Только при этом условии культурный и технический 
рост членов общества может дать должный результат в деле 
повышения общественного производства. 

Социалистическая система впервые в истории человечества 
реализовала не только равную обязанность всех 
трудоспособных граждан трудиться, но и равное право всех 
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граждан на труд. Таким образом, при социализме 
осуществилась вековая мечта трудящихся масс. Право на труд - 
это право каждого трудоспособного члена общества на 
получение гарантированной работы с оплатой труда в 
соответствии с ее количеством и качеством. Право на труд, 
закрепленное в Конституции СССР, фактически обеспечивается 
социалистической организацией народного хозяйства, 
неуклонным ростом производительных сил общества, 
устранением возможности экономических кризисов. 

Право на труд, реализованное в СССР, означает, что 
безработица—этот бич трудящихся при капитализме— 
ликвидирована раз и навсегда, что не угрожает трудящимся, как 
это происходит при капитализме. опасность в любой момент 
быть выброшенным за ворота предприятий и потерять все 
средства к существованию. Ликвидация безработицы и 
устранение неуверенности в завтрашнем дне среди рабочих, 
ликвидация обнищания и пауперизма в деревне были большим 
достижением советского народа. 

Реализация права на труд позволяет значительно 
расширить использование трудовых ресурсов общества в 
интересах развития производства. Непрерывный рост 
производства при социализме делает неуклонный рост 
численности рабочих и служащих естественным явлением. 

Численность рабочих и служащих в Народном хозяйстве 
СССР на конец года составляла; в 1928 г. — 10,8 млн., в 1932-
22,8 млн., в 1937-27 млн., в 1940-31,5 млн., в 1950-39,2 млн. и в 
1952-41,7 млн. человек. 

Ликвидация безработицы в городе, аграрного 
перенаселения и нищеты в сельской местности, непрерывный 
рост социалистического производства являются 
фундаментальным условием обеспечения предприятия рабочей 
силой. Если при капитализме спрос на рабочую силу 
удовлетворяется стихийно, за счет резервной армии 
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безработных и аграрного перенаселения, то при социализме 
снабжение рабочей силой для фронта происходит планомерно, 
путем организованного набора, организованного обучения и 
распределения рабочей силы. 

Для создания постоянных кадров рабочих на предприятиях 
первостепенное значение имеют улучшение условий труда и 
жизни работающих работников, правильное построение 
заработной платы, а также последовательная механизация 
производства, облегчающая труд. 

 

Распределение по труду - это экономический 
закон социализма. В социалистическом обществе часть 
общественного продукта, созданного трудом для себя и 
предоставленного в личное распоряжение трудящихся, 
распределяется в соответствии с количеством и качеством 
труда, затраченного каждым работником. Распределение по 
труду - это одна из форм реализации основного экономического 
закона социализма. Это важный фактор развития 
социалистического производства и повышения благосостояния 
трудящихся. 

Распределение по труду обусловлено социалистическим 
способом производства. На первом этапе коммунизма, когда 
труд еще не стал первой жизненной потребностью людей, 
необходимо использовать экономические стимулы для 
привлечения работников к труду, чтобы обеспечить полное 
использование их способностей в общественных 
мероприятиях. Распределение по труду создает достойную 
материальную заинтересованность каждого работника в 
результатах его труда и стимулирует произвол. Материальная 
заинтересованность побуждает каждого работника лучше 
кормить грудью, повышать производительность 
труда. Стимулируя рост производительности 
труда, распределение в соответствии с работой в то же время 
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способствует повышению благосостояния производственных 
работников. Те, кто работает больше и лучше, получают 
большее вознаграждение от общества. В этом разница между 
социализмом и высшей фазой коммунизма; когда труд 
становится первой жизненной необходимостью каждого 
человека, а производительные силы растут до такой степени, 
что общество сможет перейти к распределению продуктов в 
соответствии с потребностями. 

Распределение рабочей силы связано с необходимостью 
строго учитывать разницу между квалифицированным и 
неквалифицированным трудом, которая существует при 
социализме. Более высокая оплата квалифицированного труда 
отдает должное квалификации работника, открывает 
перспективы для неквалифицированных работников, для их 
продвижения до категории квалифицированных. Это создает 
мощный стимул для повышения культурного и технического 
уровня работников и устранения существенного различия 
между умственным и физическим трудом. 

Распределение труда определяется социалистическим 
способом производства. На первом этапе коммунизма, когда 
труд еще не стал первой жизненной потребностью людей, 
необходимо применять экономические стимулы для 
привлечения работников к труду, чтобы обеспечить полное 
использование их способностей в общественной жизни, 
распределение по труду создает формальную материальную 
заинтересованность каждого работника в результатах труда. его 
работа и поощряет развитие произвола. Материальная 
заинтересованность побуждает каждого работника работать 
лучше и повышать производительность труда. Стимулируя рост 
производительности труда, распределение труда в то же время 
помогает повысить благосостояние производственных рабочих, 
которые работают больше и лучше, получают большее 
вознаграждение от общества. В этом разница между 
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социализмом и высшей фазой коммунизма: когда труд 
становится первой жизненной потребностью каждого человека, 
а производительные силы растут настолько, что общество 
может перейти к распределению продуктов в соответствии с 
потребностями. 

Распределение рабочей силы связано с необходимостью 
строго учитывать разницу между квалифицированным и 
неквалифицированным трудом, которая существует при 
социализме. Более высокая оплата квалифицированного труда 
отдает должное квалификации работника, открывает 
перспективы для неквалифицированных работников, для их 
продвижения до категории квалифицированных. Это создает 
мощный стимул для повышения культурного и технического 
уровня трудящихся и устранения существенной разницы между 
умственным и физическим трудом. 

Распределение по труду способствует локализации оборота 
по производству сельскохозяйственных угодий, созданию 
постоянных рабочих мест, что имеет большое значение для 
улучшения организации труда на предприятиях, для повышения 
квалификации и производственного опыта работников. Без 
постоянного штата работников, овладевших технологией и 
накопивших производственный опыт, невозможно успешное 
развитие социалистического производства. 

Таким образом, распределение труда является объективной 
необходимостью, экономическим законом развития 
социалистического общества. 

Экономический закон распределения по труду требует 
распределения продуктов в прямой зависимости от количества 
и качества труда каждого работника, равной оплаты за равный 
труд, независимо от пола, возраста, расы и национальности 
граждан социалистического общества. Оплата труда как в 
промышленном, так и в сельскохозяйственном секторах 
основывается на требованиях настоящего закона. 
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Экономический закон распределения по труду 
осуществляется в решительной борьбе против разнузданных 
тенденций отсталых элементов, против мелкобуржуазного 
эгалитаризма, то есть равного вознаграждения за труд 
независимо от его количества и качества, квалификации 
работников и производительности труда. Эгалитаризм является 
выражением мелкобуржуазной концепции социализма как 
универсального уравнения в сфере потребления, условий 
жизни, вкусов и потребностей. Это наносит большой ущерб 
производству, приводит к текучести кадров, снижению 
производительности труда и невыполнению планов. Разоблачая 
мелкобуржуазную концепцию социализма, И. В. Сталин 
разъяснял марксистско-ленинское понимание равенства. 

“Марксизм понимает равенство не как уравнивание в сфере 
личных потребностей и повседневной жизни, а как уничтожение 
классов, т.е. (а) равное освобождение всех трудящихся от 
эксплуатации после свержения и экспроприации капиталистов; 
(б) равное уничтожение частной собственности на средства 
производства для всех после того, как они были переданы в 
собственность всего общества; и (c) отмена a) равной 
обязанности всех работать в соответствии со своими 
способностями и равным правом всех работников получать за 
это в соответствии со своим трудом 
(социалистический общество), г) равная обязанность всех 
трудиться в соответствии со своими способностями и равное 
право всех трудящихся получать за это в соответствии со своими 
потребностями (коммунистическое общество)”.1. 

 

Социалистическая кооперация труда. Социализм 
знаменует собой новый и более высокий этап в историческом 
развитии кооперации ... Сотрудничество труда—это 
сотрудничество рабочие, свободные от эксплуатации, 
связанные отношениями товарищеского сотрудничества и 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote27sym
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взаимопомощи; она основана на самой передовой технологии, 
сотрудничество с которой создает неизмеримо более мощную 
производительную сферу труда, чем 
капиталистическая. Методы увеличения производительной 
силы общественного труда, присущие кооперации,— 
применение разделения труда и машинной техники, экономия 
средств производства в результате их совместного 
использования и т. д.—Наиболее развиты только в условиях 
социализма. 

В противоположность частной собственности на средства 
производства, ограничивающей масштабы кооперации труда, 
обшественная собственность на средства производства широко 
раздвнгает границы кооперации труда н делает возможным 
применение  совместного труда многих лиц в масштабах, 
недоступных капнталцзму. Это выражается в незиданной для 
капитализма стёпени концентрации производства как в 
промышленности, так и в сельском хозлйстве, в осуществлении 
громадных работ общегосударственного масштаба. 

В отличие от частной собственности на средства 
производства, которая ограничивает масштабы кооперации 
труда, общественная собственность на средства производства 
широко раздвигает границы кооперации труда и позволяет 
использовать совместный труд многих людей в масштабах, 
недоступных капитализму. Это отражается в степени 
концентрации производства, как в промышленности, так и в 
сельском хозяйстве, которая еще не была опубликована для 
капитализма. работы национального масштаба. 

Социалистическая кооперация характеризуется новой 
дисциплиной труда, коренным образом отличной от всех 
предыдущих формаций. Капиталистическая организация 
общественного труда основана на общем принципе голода, и 
при капитализме огромная масса трудящихся остается темной и 
забитой массой наемных рабов или крестьян, задавленных 
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нищетой, эксплуатируемых горсткой капиталистов и 
помещиков. Социалистическая трудовая дисциплина—это 
сознательная, товарищеская дисциплина трудящихся, которые 
претендуют на то, чтобы быть хозяевами своей 
страны. При социализме поддержание необходимой трудовой 
дисциплины отвечает коренным интересам трудящихся 
масс. Воспитание трудящихся в духе социалистической 
трудовой дисциплины является одной из важнейших задач 
социалистического государства. 

Любая совместная работа многих сотрудников требует 
руководства, которое координирует действия этих сотрудников, 
устанавливая необходимые производственные связи между 
ними. Социалистическое сотрудничество труда предполагает 
твердое и неуклонное осуществление единоначалия во всех 
звеньях производственного и административного 
аппарата. Единоначалие—это метод управления 
государственными социалистическими предприятиями, их 
объединениями и отраслями народного хозяйства, основанный 
на подчинении масс единой воле руководителя трудового 
процесса, сочетающийся с широкой творческой инициативой 
масс в производственном процессе. 

С отменой капиталистической эксплуатации устраняется и 
независимый от нее деспотизм управления, что означает 
всемогущество капитала, произвол предпринимателя и гильдии 
рабочих и справедливость трудящихся масс. В 
социалистическом обществе руководители предприятий, 
трестов, главных управлений и министры являются 
доверенными людьми и слугами народа, социалистического 
государства. При капитализме люди относятся к 
хозяйственникам—директорам, управляющим барышнями, 
заведующим цехами, мастерам — как к врагам, потому что они 
управляют экономикой в интересах капиталистов, ради 
собственной выгоды. При сталинизме экономические 
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руководители имеют все основания пользоваться доверием 
народа, поскольку они управляют экономикой не ради 
прибылей горстки капиталистов, а ради интересов всего народа. 

Ликвидация эксплуатации коренным образом меняет 
отношения между людьми интеллектуального и физического 
труда. Противоположность интересов, характерная для 
капитализма, между рабочими и управленческим персоналом 
предприятий исчезла. При социализме работники физического 
труда и управленческий персонал предприятий являются 
товарищами, членами единого хозяйственного коллектива, 
кровно заинтересованными в успехе и совершенствовании 
производства, отсюда и творческое сообщество работников 
физического и умственного труда, целью которого является 
постоянное совершенствование производства. 

В то время как при капитализме труд рабочих все больше 
лишается духовного содержания и разрыв между умственным и 
физическим трудом увеличивается, в социалистическом 
обществе происходит все большее обогащение физического 
труда духовным содержанием, сближение физического и 
умственного труда и постепенное устранение существенного 
различия между ними. Это выражается в непрерывном 
повышении культурного и технического уровня рабочего класса 
и крестьянства, в развитии социалистического соревнования, 
которое является неотъемлемой чертой трудовой кооперации 
при социализме. 

 

Социалистическое соревнование. Социалистическое 
соревнование—это коллективный метод социалистического 
строительства на основе максимальной активности трудящихся 
масс. Активность масс направлена на выполнение и 
перевыполнение планов за счет повышения 
производительности труда и совершенствования производства. 
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Социалистическое соревнование коренным образом 
отличается от конкуренции, которая царит в буржуазном 
обществе. 

“Социалистическое соревнование и конкуренция 
представляют собой два совершенно разных принципа. 

Принцип конкуренции: поражение и смерть одних, победа 
и господство других. 

Принцип социалистического соревнования: товарищеская 
помощь отстающим со стороны передовых для достижения 
общего подъема. 

Конкуренция говорит: добивайте отставших, чтобы 
утвердить свое господство. ... другие хороши, другие лучше, — с 
несколькими лучшими и общим подъемом ”.1. 

Социалистическое соревнование выражает товарищеское 
сотрудничество трудящихся, их совместную борьбу за общий 
подъем производства. 

Вместо таких двигателей производства, как погоня за 
прибылью и конкуренция, социализм породил новые, более 
мощные движущие силы. Прежде всего, это глубокая 
заинтересованность масс в развитии общественного 
производства, вытекающая из основного экономического 
закона социализма. Тот факт, что люди при социализме 
работают не на эксплуататоров, а на себя, на свое общество, 
является неиссякаемым источником подъема 
социалистического производства. На этой основе растет 
трудовой энтузиазм и коммунистическое отношение к 
труду. Важную роль во времена социалистического 
соревнования играет экономический закон распределения по 
труду. Ставя оплату труда работника в зависимость от 
количества и качества его труда, этот закон стимулирует 
творческую инициативу масс в производственном процессе. 

Социалистическое соревнование играет огромную роль в 
повышении производительности труда. Характерной 
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особенностью конкурса является творческая инициатива 
новаторов и передовиков производства—стахановцев, которые 
в совершенстве освоили передовую технологию, отбросили 
старые, устаревшие нормы и методы работы и выдвинули 
новые. Многие рабочие не только освоили технический 
минимум, но и стали наравне с техническим персоналом, стали 
исправлять техников и инженеров. В борьбе с уничтожением 
всего старого, отжившего передовые люди прокладывают 
новые пути для развития производства, открывают новые 
резервы для роста производительности труда. 

Творческая инициатива рабочих не позволяет производству 
застаиваться, застревать на месте, это нить его постоянного 
движения и совершенствования. Лучшие методы работы, 
используемые новаторами, основаны на фундаментальных 
улучшениях в организации труда (например, разделение труда, 
сочетание профессий и т. д.), Организации производства 
(например, работа по графику), в области технологий и методов 
производства (например, интенсификация технологические 
процессы, усовершенствования инструментов, устройств, 
станков и т. д.) 

Социалистическое соревнование предполагает быстрое и 
широкое распространение передового опыта. При социализме 
впервые сила примера оказывает массовое воздействие, служа 
средством непрерывного прогресса и совершенствования 
производства. Это достигается, во-первых, в результате 
активной товарищеской помощи новаторов всем трудящимся в 
овладении передовыми методами труда, которая принимает 
различные формы (личное обучение, шефство кадровых 
работников над новичками, стахановские школы и т. д.), а во-
вторых, в результате стремления трудящихся масс догнать 
передовых людей, овладеть их опытом для достижения общего 
подъема, в-третьих, путем обеспечения широкой гласности 
конкуренции и сопоставимости результатов работы 
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предприятий. Основываясь на передовом опыте новаторов 
производства, советское государство определяет 
прогрессивные нормы затрат труда, использования средств 
производства, которые составляют основу производственных 
планов. Распространение передового опыта, освоение 
большинством работников новых норм и методов труда 
обеспечивают достижение нового, более высокого 
уровня производительности труда. 

Коммунистическая партия и Советское государство 
возглавляют социалистическое соревнование масс и оказывают 
ему всяческую поддержку. За успехи в труде работники не 
только получают материальное поощрение, но и награждаются 
орденами и медалями, а за выдающуюся новаторскую 
деятельность им присваиваются звания Героев 
Социалистического Труда и лауреатов Сталинской премии. 

Социалистическое соревнование в СССР приобрело 
общенациональный характер. Наряду с индивидуальным 
соревнованием все чаще разворачивается соревнование между 
бригадами, цехами, эстафетами, которые борются за звание 
передовых Коллективов. Широкое распространение получила 
конкуренция за высочайшее качество продукции, за наилучшее 
использование производственных мощностей, за снижение 
себестоимости продукции, за экономию материалов и денег 
сверх плана. В 1951 году 91,2% всех рабочих принимали участие 
в социалистическом соревновании в промышленности. Доля 
стахановцев среди средних промышленных рабочих составляла 
36%. 

Социалистическое соревнование в городе и деревне имеет 
первостепенное значение для развития социалистической 
экономики, для построения коммунизма. 

 

Неуклонный рост производительности труда— 
экономический закон социализма. Неуклонное 



197 

 

повышение производительности труда является важнейшим 
условием построения коммунизма: “Коммунизм - это самая 
высокая, по сравнению с капиталистической, 
производительность труда добровольных, сознательных, 
объединенных работников, использующих передовые 
технологии”.1. 

Как вы знаете, производительность труда измеряется 
количеством продукции, произведенной работником в единицу 
времени, или количеством рабочего времени, затраченного на 
единицу времени. продукты. Увеличение производительности 
труда выражается в том, что количество живого труда в 
продукте уменьшается, а область прошлого труда относительно 
увеличивается, в то время как общее количество труда на 
единицу продукции уменьшается. Повышение 
производительности труда означает увеличение 
производительности продувки на станции рабочего времени. 

С социальной точки зрения производительность труда 
также возрастает вместе с его экономикой, включая сюда 
экономику как живого, так и материализованного труда в 
масштабе всего общества. Социализм устраняет огромную трату 
труда, присущую анархической системе капитализма, и 
обеспечивает плановое и наиболее рациональное 
использование средств производства и трудовых ресурсов 
общества. Трудящиеся СССР заинтересованы в максимальной 
экономии производства, что находит выражение в массовом 
движении за экономию сырья, топлива, материалов, за 
наилучшее использование машин, оборудования, Маркс 
указывает, что реальная экономия заключается в экономии 
рабочего времени и эта экономия тождественна с развитие 
производительной силы труда. 

Необходимость систематического и быстрого повышения 
производительности труда определяется основным 
экономическим законом социализма. Непрерывный рост 
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социалистического производства происходит, во-первых, за счет 
повышения производительности труда и, во-вторых, за счет 
увеличения числа занятых рабочих. Если рост производства за 
счет увеличения числа занятых рабочих имеет свои пределы, то 
повышение производительности труда является 
неисчерпаемым источником увеличения производства при 
социализме. 

Основная часть увеличения объема производства в малой 
экономике достигается за счет повышения производительности 
труда. Таким образом, в период с 1940 по 1951 год 70% 
прироста промышленного производства было получено из этого 
источника. 

Систематическое повышение производительности труда, 
обеспечивая при этом быстрый рост производства, создает 
возможности как для роста потребления, так и для расширения 
производства. 

Из-за характерных для капитализма противоречий рост 
производительности труда в буржуазном обществе происходит 
медленно и неустойчиво. Маркс указывал, что “для капитала 
закон возрастающей производительности труда имеет 
безусловное значение”.1 Вместе с ликвидацией частной 
капиталистической собственности разрушаются все барьеры, 
стоящие на пути роста производительности труда. При 
социализме существует и действует экономический закон 
неуклонного роста производительности труда. 

Социализм открывает пути и методы повышения 
производительности труда, недоступные капитализму. При 
социализме рост производительности труда обеспечивается 
прежде всего за счет систематического развития и 
последовательного использования передовых технологий, 
облегчающих труд людей, в то время как при капитализме 
интенсификация труда изматывает работника. 
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При социализме мощным фактором роста 
производительности труда является непрерывный рост 
материального благосостояния рабочих, повышение их 
квалификации и культурного уровня, в то время как при 
капитализме рост производительности труда осуществляется за 
счет ухудшения условий жизни и труда рабочего и 
сопровождается обнищанием трудящихся. 

Огромные возможности для повышения 
производительности трала открывает социалистическая 
организация и заработная плата. Социалистическая организация 
труда основана на сознательной дисциплине и товарищеском 
сотрудничестве трудящихся, а заработная плата, зависящая от 
ее количества и качества, создает личную материальную 
заинтересованность трудящихся в повышении 
производительности труда. 

Важнейшей движущей силой роста производительности 
труда при социализме является развитие творческой 
инициативы рабочих в совершенствовании техники и 
организации производства, что находит свое выражение в 
социалистическом соревновании. 

Таким образом, социалистическая экономическая система 
требует и создает возможность неуклонного роста 
производительности труда. 

За годы первой пятилетки производительность труда в 
промышленности СССР выросла на 41%, а за годы второй 
пятилетки—на 82%. Среднегодовой прирост 
производительности труда в первой пятилетке составил 9%, а во 
второй пятилетке—12,7%. Таких темпов роста 
производительности труда капиталистическая промышленность 
больше не знала. В 1940 году производительность труда в 
промышленности СССР увеличилась в 4 раза, а с учетом 
сокращения рабочей силы—в 5,2 раза по сравнению с 
уровнем 1913 года. В послевоенный период дальнейшее 
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техническое перевооружение народного хозяйства, повышение 
квалификации и творческая инициатива рабочих и инженерно-
технических кадров привели к росту производительности 
труда. Производительность труда выросла в 1951 году по 
сравнению с 1940 годом в промышленности на 6%, а в 
строительстве—на 36%. 

В 1951 году производительность труда в промышленности 
была более чем в 6 раз выше, чем в 1913 году, и в 7,6 раза 
выше, с учетом сокращения рабочих дней. Производительность 
труда на железнодорожном транспорте в 1951 году была в 3,4 
раза выше, чем в 1913 году, а с учетом структуры рабочего дня 
—в 4,7 раза. Производительность труда в зерновом хозяйстве 
колхозов в 1950 году была в 4,4 раза выше, чем в личном 
крестьянском хозяйстве до революции, а с учетом сокращения 
рабочего дня — более чем в 5 раз. 

Устойчивый рост производительности труда, 
обеспечивающий создание изобилия товаров, является 
необходимой предпосылкой для перехода от социализма к 
коммунизму. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Социализм освободил труд от эксплуатации и 

осуществил замену принудительного труда 
эксплуататорами свободного труда, даже не самими собой, 
для всех вещей. ... ... является творческим и систематически 
организованным в масштабах общества. В социалистической 
системе народного рабства безработица была отменена, и 
право на труд было реализовано для каждого члена 
общества. Неуклонный рост производства при социализме 
сопровождается непрерывным ростом числа занятых рабочих 
и повышением их культурного и технического уровня. 

2. Руководящим принципом социализма является принцип: 
каждому по способностям, каждому по его труду, 
сочетающий личные материальные интересы трудящихся с 
развитием общественного производства. Этот принцип, с 
одной стороны, требует, чтобы члены общества работали в 
соответствии со своими способностями, с другой стороны, 
он определяет способ распределения продуктов. это 
экономический закон социализма. 

3. Социалистическая кооперация труда - это 
сотрудничество трудящихся, свободных от эксплуатации, 
связанных отношениями товарищеского 
сотрудничества. Она характеризуется сознательной 
дисциплиной и новым типом управления, сочетающим 
единоначалие с широким развитием активности и 
инициативы среди масс. Важнейшей чертой 
социалистического сотрудничества является 
социалистическое соревнование. Социалистическое 
соревнование является движущей силой развития 
социалистической экономики. В соревновании возникает 
коренная заинтересованность масс в росте производства и 
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производительности труда, что вытекает из основного 
экономического закона социализма. 

4. Социализм создал более высокую производительность 
общественного труда, чем капитализм. Производительность 
труда является основным источником непрерывного роста 
социалистического производства и благосостояния 
народа. Неуклонный рост производительности труда 
является экономическим законом развития общества при 
социализме. 
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XXXI. ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
ЗАКОН СТОИМОСТИ И ДЕНЕГ ПРИ 

СОЦИАЛИЗМЕ 
 

Необходимость товарного производства при 
социализме и его особенности. Необходимость 
товарного производства при социализме проистекает из 
существования двух основных форм социалистического 
производства—государственной (народной) и колхозной. На 
государственных предприятиях средства производства и 
продукты составляют собственность всего народа. В колхозах, 
хотя основные средства производства (земля и машины) 
принадлежат государству, продукция, производимая 
колхозами, является их собственностью. это обмен посредством 
купли-продажи. Здесь, как и при любой купле-продаже, 
товаровладелец теряет право собственности на товар, а 
покупатель становится владельцем этого товара. 

Обосновывая необходимость товарного производства при 
социализме, И. В. Сталин писал: “Государство может 
распоряжаться только продукцией государственных 
предприятий, в то время как колхозной продукцией, как своей 
собственностью, распоряжаются только колхозы. Но колхозы не 
хотят отчуждать свою продукцию иначе, как в форме товаров, в 
обмен на которые они хотят получить необходимые им 
товары. В настоящее время колхозы не приемлют других 
экономических связей с городом, кроме товарных, кроме 
обмена путем купли-продажи. Вот почему товарное 
производство и товарное обращение являются для нас в 
настоящее время такой же необходимостью, какой они были, 
скажем, тридцать лет назад, когда Ленин провозгласил 
необходимость всестороннего развития товарного обращения 
”.1. 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote31sym
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Таким образом, продовольствие и сельскохозяйственное 
сырье, поступающие из колхозного сектора государству и 
кооперативам в порядке заготовки и закупок, а также 
сельскохозяйственная продукция, реализуемая на колхозных 
рынках, являются товарами. В обмен на сельскохозяйственные 
товары колхозы и колхозницы покупают промышленные 
товары, в основном предметы личного потребления. Таким 
образом, поскольку потребительские товары являются 
товарами, они также доходят до городского населения 
посредством покупки и продажи. 

При наличии двух основных форм социалистического 
производства товарное производство и товарное обращение 
являются необходимым и очень полезным элементом 
национальной экономической системы. Товарное производство 
и обвал сырьевых товаров необходимы для установления 
экономических связей между городом и деревней, между 
государственной промышленностью и колхозным сельским 
хозяйством, для доведения до населения предметов личного 
потребления. 

Товарное производство при социализме - это не обычное 
товарное производство, а товарное производство особого 
рода. Это товарное производство без частной собственности на 
средства производства, без капиталистов. Так оно и есть в 
принципе. Она осуществляется объединенными 
социалистическими производителями (государством, 
колхозами, кооперативами). В силу таких решающих 
экономических условий, как общественная собственность на 
средства производства, отмена системы наемного труда и 
эксплуатации человека человеком, товарное производство при 
социализме было поставлено в жесткие рамки. Оно не может 
превратиться в капиталистическое производство, служит делу 
развития и укрепления социалистического производства. 
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Товарное производство в социалистическом обществе не 
имеет такого неограниченного и всеобъемлющего 
распространения, как при капитализме. При социализме сфера 
товарного производства и товарного обращения ограничивается 
в основном предметами личного потребления. В 
социалистическом обществе рабочая сила не является 
товаром. Земля с ее недрами является государственной 
общественной собственностью и не может быть предметом 
продажи или аренды. Государственные предприятия — заводы, 
фабрики, шахты, электростанции с их основными 
производственными средствами (орудия производства, здания, 
вооружение и т. д.)—не могут быть проданы и куплены, но 
могут быть переданы из одной государственной организации в 
другую только по решению правительства и, следовательно, не 
являются товаром, объектом купли-продажи. 

Средства производства, произведенные в государственном 
секторе—машины, станки, металл, уголь, нефть и т. д.— 
распределяются государством между 
предприятиями. Народнохозяйственные планы 
предусматривают выделение определенных материальных 
ресурсов каждому предприятию в соответствии с его 
производственной программой. Эти средства поставляются 
производителями предприятиям и потребителям на основании 
заключенных между ними договоров. Передавая средства 
производства тому или иному предприятию, социалистическое 
государство сохраняет за собой полную собственность на эти 
средства производства. Директора лица, получившие средства 
производства от социалистического государства, ни в коем 
случае не становятся их владельцами, но уполномочены 
государством использовать средства производства в 
соответствии с государственными планами. Основные 
сельскохозяйственные машины, тракторы, комбайны и т. д., не 
продаются колхозам, а сосредоточены на государственных 
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предприятиях—машинно-тракторных станциях, которые 
обслуживают колхозы с помощью этих средств 
производства. Только простейшие машины и орудия, играющие 
второстепенную роль в сельском хозяйстве, поступают в 
колхозы путем купли-продажи. Но они сохраняют внешнюю 
оболочку товара. Это находит свое выражение в том факте, что 
они учитываются и рассчитываются в денежной форме, а при 
распределении выплачиваются деньгами. 

В области внешней торговли средства производства, 
продаваемые в зарубежные страны, являются товарами. Злой, 
происходит Купля-продажа, происходит смена владельца 
товара. 

 

Потребительная стоимость—это стоимость 
товара в социалистической экономике. Те продукты, 
которые производятся и продаются как товары в 
социалистическом обществе, имеют потребительную стоимость, 
созданную конкретным трудом, и стоимость, созданную 
абстрактным трудом. Другими словами, при 
социализме. Продукт имеет двойную характер, определяемый 
двойственной природой лаборатории или предприятие, 
которое производит продукт. 

Двойственный характер труда при социализме радикально 
отличается от двойственного характера труда в простой 
товарной и капиталистической экономике, в условиях товарного 
производства, основанного на частной собственности. 
двойственный характер труда, производящего товар, отражает 
противоречие между частным и общественным 
трудом. Социалистическая экономика не знает этого 
противоречия. Как уже было сказано, в социалистической 
экономике труд является не частным, а непосредственно 
общественным трудом. Общество заранее планирует работу 
работников в производственном процессе. Распределение 
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рабочей силы между различными отраслями народного 
хозяйства и отдельными предприятиями происходит в 
соответствии с планом. Из-за этого в социалистической 
экономике был преодолен товарный фетишизм, и 
общественные отношения людей не приемлют обманчивую 
видимость отношений между вещами. 

Однако при социализме существуют различия между 
прямым общественным трудом на государственных 
предприятиях, где труд обобществляется в государственном 
секторе. масштаба и непосредственным общественным трудом 
в колхозах, где труд обобществляется только в рамках этой 
сельскохозяйственной артели. Кроме того, колхозник 
использует свой труд на своих личных подсобных хозяйствах, 
имея подчиненное значение. Эти различия в степени 
обобществления труда и наличие товарных отношений между 
государственной промышленностью и колхозами не дают 
возможности выразить общественный труд, затраченный на 
производство промышленной колхозной продукции, 
непосредственно в рабочее время. Из этого вытекает 
необходимость косвенного соизмерения общественного труда 
через использование богатства и его форм. Это сравнение 
основано на смешении различных конкретных видов труда 
рабочих и колхозников с абстрактным трудом, создавшим 
стоимость товара. 

Социалистическое государство в процессе планового 
управления национальной экономикой учитывает оба аспекта 
товара, как его потребительную стоимость, так и его 
стоимость. Государство требует от своих предприятий 
производства определенного объема продукции — 
определенной потребительной стоимости. Если капиталиста 
интересует потребительная стоимость только как носитель 
стоимости и прибавочной стоимости, то в социалистической 
экономике создание потребительной стоимости и повышение 
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качества продукции имеют первостепенное значение, 
поскольку они сознательно осуществляются в интересах 
наиболее полного удовлетворения растущих потребностей 
всего общества. 

В социалистической экономике стоимость товара также 
имеет существенное значение. Государство планирует 
производство не только в натуральном выражении, но и в 
денежном выражении. В то же время систематическое 
снижение стоимости производимых товаров и, на этой основе, 
снижение цен играет важную роль в обеспечении 
максимального удовлетворения потребностей общества. 

В социалистической экономике нет антагонистического 
противоречия между потребительной стоимостью и 
стоимостью, которое создает возможность кризисов 
переизбытка предложения. Социалистическая экономика 
обеспечивает полную возможность выполнения 
производственных планов как в денежном, так и в натуральном 
выражении. 

Однако в практике социалистического строительства при 
нарушении требований экономических законов, в частности 
закона планового развития народного хозяйства, могут 
возникнуть противоречия между потребительной стоимостью и 
стоимостью товара. Это происходит, например, в тех случаях, 
когда руководители отдельных предприятий, в погоне за 
выполнением плана затрат, интенсивно производят отдельные 
продукты, которые являются более выгодными для заказчика, 
без выполнения производственного плана по всему 
ассортименту. Но такие противоречия не носят 
антагонистического характера и не порождают кризисов. Они 
разрешаются в порядке планового управления хозяйством. 

В социалистической экономике существует различие между 
сложным (квалифицированным) и простым трудом, и 
происходит сведение сложного труда к простому 
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труду. Соотношение между сложным и простым трудом 
учитывается при планировании производства, определении 
норм выработки, а также при планировании заработной платы, 
при установлении оплаты труда различной квалификации и так 
далее. 

Стоимость продуктов, произведенных и реализованных как 
товары, определяется количеством общественно необходимого 
рабочего времени, затраченного на их производство. Рабочее 
время относится к среднему рабочему времени, 
затрачиваемому предприятиями, которые производят основную 
часть продукции данной отрасли. Общественно необходимое 
рабочее время, затраченное на производство единицы товара, 
определяет общественную ценность, или стоимость, 
товара. Время, фактически затраченное на производство 
единицы товара на отдельных предприятиях, является 
индивидуальным рабочим временем, которое формирует 
индивидуальную себестоимость товаров для каждого из этих 
предприятий. 

Общественно необходимое время, затрачиваемое на 
производство товаров,—это объективно существующее 
количество. При капитализме общественно необходимое время 
развивается стихийно, за спинами товаропроизводителей. В 
социалистической экономике государство, исходя из 
объективных экономических условий и требований 
экономических законов социализма, планирует повышение 
производительности труда и снижение себестоимости 
продукции, устанавливает нормы трудовых и материальных 
затрат для предприятий; таким образом, оно систематически 
обеспечивает сокращение общественно необходимого 
времени. 

Важным инструментом планового воздействия 
социалистического государства на количество общественно 
необходимого времени являются прогрессивные нормы 
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трудовых и материальных затрат, установленные на основе 
опыта передовых предприятий. Прогрессивные нормы - это 
нормы, которые все еще необходимо применять по своему 
усмотрению в течение планируемого периода изменений. Они 
ниже фактического уровня трудовых и материальных затрат на 
единицу продукции. Прогрессивные нормы имеют большое 
мобилизующее значение, поскольку они побуждают 
руководителей предприятий и массы рабочих находить способы 
рационализации производства, внедрять передовые 
технологии, повышать производительность труда и снижать 
себестоимость продукции. После принятия прогрессивных норм 
большинством предприятий, производящих при наибольшей 
массе продукции они начинают совпадать с общественно 
необходимыми затратами труда и перестают быть 
прогрессивными. С другой стороны, за это время передовые 
предприятия добиваются нового снижения затрат на рабочую 
силу для производства. На основе опыта передовых 
предприятий устанавливаются новые прогрессивные нормы 
трудозатрат, выполнение которых приводит к новому 
сокращению общественно необходимого времени. 

При капитализме противоречие между индивидуальным и 
общественно необходимым рабочим временем носит 
антагонистический характер. Предприятия, которые используют 
более высокие технологии и получают сверхприбыли, держат 
свои технические усовершенствования в секрете и побеждают 
своих конкурентов, приводя их к разорению и смерти. В 
социалистической экономике противоречие между 
общественно необходимым временем и индивидуальным 
временем, затрачиваемым на отдельных предприятиях, не 
носит антагонистического характера. социалистическая 
экономика не знает так называемой ‘коммерческой тайны’; 
технические достижения передовых предприятий быстро 
становятся достоянием всех предприятий данной отрасли, в 
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результате чего обеспечивается развитие всей 
социалистической экономики в целом. Все это ускоряет 
технический прогресс и способствует быстрому подъему 
производительных сил социалистического общества. 

... Поскольку товарное производство и товарное обращение 
существуют при социализме, двигатель стоимости продолжает 
действовать. 

Экономическая система социализма ставит действие закона 
стоимости в строго ограниченные рамки. Роль закона стоимости 
ограничена отсутствием частной собственности на средства 
производства, обобществлением средств производства в городе 
и деревне, сужением сферы товарного производства и 
товарного обращения, действием экономических законов 
социализма и, прежде всего, закона плановое развитие 
народного хозяйства. Сфера действия закона стоимости при 
социализме также ограничивается годовыми и пятилетними 
планами и, в целом, всей экономической деятельностью 
социалистического государства. Из-за этого закон стоимости при 
социализме не может играть роль регулятора производства. 

Если бы закон стоимости играл роль регулятора 
производства при социализме, то в социалистическом обществе 
в первую очередь трепетали бы по очереди наиболее 
прибыльные отрасли и предприятия, а также предприятия 
тяжелой промышленности, которые очень важны с точки зрения 
интересов национального экономика, которая может быть 
временно убыточной, будет закрыта. Между тем в СССР 
убыточные или малоприбыльные предприятия, необходимые 
для народного хозяйства, ни в коем случае не закрываются, а 
сохраняются и поддерживаются, и принимаются меры, чтобы 
сделать их прибыльными. Социалистическое государство может 
покрывать временную убыточность некоторых отраслей или 
предприятий за счет доходов, получаемых другими отраслями и 
предприятиями. 
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Социалистическое государство строит предприятия и 
создает новые отрасли производства, руководствуясь не 
погоней за прибылью, а требованиями основного 
экономического закона социализма и закона планового 
развития народного хозяйства. 

Сфера действия закона стоимости при социализме 
распространяется главным образом на товарное обращение, на 
обмен товарами—главным образом предметами личного 
потребления. В этой области закон стоимости сохраняет свою 
роль регулятора в определенных, ограниченных пределах. 

Регулирующее действие закона стоимости в сфере 
товарного обращения проявляется в том, что государство, 
устанавливая определенное соотношение цен между 
различными товарами личного потребления, учитывает их 
стоимость в денежном выражении, а также спрос на эти товары 
и их предложение. Игнорирование состояния спроса и 
предложения привело бы к тому, что на товары с чрезмерно 
высокими ценами произошло бы резкое снижение спроса, а на 
товары с чрезмерно низкими ценами спрос был бы 
искусственно диверсифицирован. Регулирующая роль закона 
стоимости в наибольшей степени влияет на колхозный рынок, 
где цены формируются на основе спроса и предложения, а 
движение цен влияет на размер и структуру оборота колхозного 
рынка. Но социалистическое государство вносит огромный 
экономический вклад в колхозный рынок, поскольку основная 
масса товаров продается в системе государственной и 
кооперативной торговли по фиксированным плановым ценам. 

Действие закона монетизации не ограничивается сферой 
товарного обращения. Закон стоимости влияет на 
социалистическое производство, и это влияние не является 
регулирующим. 

“Дело в том, что потребительские товары, необходимые 
для покрытия затрат рабочей силы в процессе производства, 
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производятся в нашей стране и продаются как товары, 
подчиняющиеся действию закона стоимости. Именно здесь 
раскрывается влияние закона стоимости на производство. В 
связи с этим такие вопросы, как вопрос экономического учета и 
рентабельности, вопрос себестоимости, вопрос цен и т.д., 
имеют актуальное значение на наших предприятиях. Поэтому 
наши предприятия не могут и не должны обходиться без учета 
закона стоимости”.1. 

Потребительские товары, которые являются товарами, 
имеют ценность. Стоимость промышленных потребительских 
товаров включает в себя стоимость сырья, произведенного 
колхозами в качестве товара. Часть вновь созданной стоимости 
потребительских товаров используется для возмещения затрат 
на денежную заработную плату, а другая часть формирует 
доход предприятия, выступая как бы в денежной форме. Наряду 
с этим в процессе производства промышленных 
потребительских товаров изнашиваются средства труда: станки, 
станки, заводские здания, которые не являются 
товарами. Поскольку все другие элементы, входящие в 
стоимость промышленных потребительских товаров, имеют 
денежную форму, орудия труда также должны исчисляться в 
деньгах. 

Влияние закона стоимости на производство средств 
производства осуществляется через потребительские товары, 
которые необходимы для компенсации затрат на рабочую 
силу. Потребительские товары, будучи товарами, могут быть 
куплены рабочими только за деньги, за счет денежной 
заработной платы. Отсюда возникает необходимость при 
производстве средств производства использовать денежную 
форму для учета всех других элементов, образующих, наряду с 
заработной платой, издержки промышленного производства. 

Если потребительские товары, которые являются товарами, 
имеют стоимость, то средства производства, которые не 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote32sym
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являются товарами, имеют только внешнюю оболочку товара и 
стоимость, используемую для цели расчета, учета и контроля. 

Вместе с принятием закона о производстве 
социалистические предприятия не могут обойтись без учета 
закона стоимости. В социалистической экономике действие 
закона стоимости простоя является уродливым и 
неприемлемым для государства в практике планирования 
национальной экономики, в отличие от капитализма, где закон 
стоимости действует как стихийная сила, доминирующая над 
людьми. Знание действия закона стоимости и умение его 
использовать помогают руководителям предприятий 
рационально управлять производством, систематически 
совершенствовать методы работы, вести экономический учет, а 
также находить и использовать скрытые резервы для 
увеличения выпуска продукции. 

Социалистическое государство учитывает закон стоимости 
при планировании цен. Цена в социалистической экономике - 
это денежное выражение стоимости товара, которая 
устанавливается плановым образом. При планировании цен на 
средства производства, производные в государственном 
секторе, используется только внешняя форма стоимости для 
учета в деньгах общественного труда, затраченного на их 
производство. Устанавливая цены, государство исходит из 
социальных издержек производства, которые являются 
отходами тех, кто производит. товары представляют собой 
стоимость этих товаров. Учет действия закона стоимости важен 
для установления правильного соотношения цен на различные 
товары. Невозможно, например, установить одинаковую 
закупочную цену на тонну хлопка и тонну зерна, не принимая во 
внимание тот факт, что стоимость хлопка намного выше 
стоимости зерна, о чем свидетельствуют мировые цены на 
хлопок и зерно. Такая искусственно заниженная цена на хлопок 
разорит хлопководов и подорвет производство хлопка. 
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Однако закон стоимости не является регулятором 
государственных цен, а лишь одним из факторов, влияющих на 
эти цены. В государственном и кооперативном товарообороте 
нет ‘свободной игры’ цен. 

Социалистическое государство планирует цены на товары с 
различными отклонениями от общественных издержек 
производства, от их стоимости. В то же время она исходит 
прежде всего из требований основного экономического закона 
социализма, необходимости обеспечения непрерывного роста 
производства на основе более высоких технологий и 
удовлетворения растущих потребностей всего 
общества. Государство использует ценовой механизм для 
установления таких пропорций в распределении средств между 
отраслями, которые определяются потребностями планового 
развития национальной экономики. 

Так, например, государство с помощью соответствующей 
ценовой политики использует часть доходов, создаваемых в 
одних отраслях, для быстрого роста других отраслей, которые 
менее прибыльны, но имеют большое народнохозяйственное 
значение. Устанавливая низкие цены на средства производства, 
государство поощряет внедрение передовых технологий на 
государственных промышленных предприятиях, а также 
оснащает МТС высокотехнологичным оборудованием для 
колхозного производства. Государство последовательно 
проводит политику снижения цен на потребительские товары в 
интересах повышения благосостояния народа. Государство 
устанавливает цены, исходя из необходимости обеспечения 
определенной рентабельности (рентабельности) предприятий, 
учитывает количество определенных товаров, их важность в 
экономике. С помощью цен он стимулирует производство 
определенных продуктов, регулирует спрос на них. 

В силу всех этих ограничений закона стоимости его 
действие при социализме не сопровождается теми 
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разрушительными последствиями в виде кризисов, 
безработицы и разрушения производительных сил, которые 
являются неизбежными спутниками этого закона в 
капиталистических условиях. Именно поэтому, несмотря на 
непрерывный и быстрый рост социалистического производства, 
закон стоимости в СССР не действует. не приводит к кризисам 
перепроизводства, тогда как при капитализме закон стоимости, 
несмотря на низкие темпы роста производства в 
капиталистических странах, приводит к периодическим 
кризисам перепроизводства. 

 

Деньги и их функции в социалистической 
экономике. Различные конкретные формы действия закона 
стоимости и его использования социалистическим государством 
в процессе планового управления национальной экономикой 
осуществляются с помощью денег. 

Деньги принадлежат к тем экономическим категориям, 
которые существуют при социализме, которые, сохраняя старую 
форму, радикально меняют свою природу по отношению к 
потребностям развития социалистической экономики. В отличие 
от капитализма, где деньги превращаются в капитал и являются 
средством сбора неоплаченного труда других людей, в 
социалистической экономике деньги служат инструментом 
экономического строительства в интересах масс, 
экономическим инструментом планирования национальной 
экономики, а также средством учета и контроля производства и 
обращения товаров. 

В социалистической экономике содержание и назначение 
функций денег радикально меняются по сравнению с 
функциями денег при капитализме. 

Деньги в социалистическом обществе служат прежде всего 
мерой стоимости товаров, то есть мерой воплощенного в них 
общественного труда. Средства производства, не являясь 
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товарами, сохраняют внешнюю оболочку товара и стоимости, и 
поэтому деньги, выполняя свою функцию меры стоимости, 
служат также средством учета общественного труда, 
затраченного на средства производства. Как хорошо известно, 
функцию меры стоимости может выполнять только денежный 
товар, который сам по себе имеет стоимость, таким денежным 
товаром является золото. В Советском Союзе, как и в 
других странах социалистического лагеря, деньги имеют 
золотое содержание и поэтому являются мерой стоимости. 

.. Советское государство в ходе денежной реформы 1922-
1924 гг. установило золотое содержание рубля. Впоследствии 
золотое содержание рубля было зафиксировано косвенно через 
установление обменного курса советского рубля, сначала во 
франке, позже в долларе. содержание рубля составляет 
0,222168 грамма золота. Соответственно с золотым 
содержанием рубля курс рубля был повышен по отношению к 
иностранным валютам. 

Если при капитализме функция меры стоимости, т.е. Учет 
общественного труда, осуществляется за спиной 
товаропроизводителей посредством спонтанных колебаний 
рыночных цен, то в социалистической экономике деньги в своей 
функции меры стоимости систематически используются 
государством в качестве средства учета, расчет, для 
определения рентабельности и убыточности предприятий и 
т.д. В качестве меры стоимости деньги используются 
социалистическим государством при планировании цен. 

При социализме, при наличии двух основных форм 
социалистического производства, результаты хозяйственной 
деятельности предприятия, сравнение результатов работы 
предприятий и отраслей, выпускающих различную продукцию, 
объем выпуска отраслей народного хозяйства и всей 
пивоваренной промышленности в целом могут только быть 
выраженным. в денежной форме советское государство 
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использует денежный учет как средство планового управления 
и контроля за ходом производства. Например, сравнение 
плановой и фактической себестоимости продукции позволяет 
выяснить причины превышения фактической себестоимости над 
плановой, наметить меры, необходимые для снижения 
себестоимости и повышения рентабельности предприятия. 

Деньги в социалистической экономике также являются 
стандартом цен. В Советском Союзе стандартом цен является 
рубль. 

Деньги при социализме выполняют функцию средства 
обращения товаров. Деньги функционируют как средство 
обращения, когда население покупает товары для личного 
потребления и когда колхозы и колхозники продают свою 
продукцию. Деньги в своей функции средства обращения 
используются для расширения товарного обращения. 

Деньги в социалистической экономике выполняют функцию 
платежного средства. Как деньги работают как платежное 
средство при выплате заработной платы рабочим и служащим, 
когда социалистические предприятия погашают свои долги 
банкам и другим предприятиям, при уплате налогов и т. 
Д. Социалистическое государство использует функцию денег как 
платежного средства для контроля за деятельностью 
социалистических предприятий. Так, например, средства 
выделяются банком предприятиям в зависимости от 
выполнения ими производственного плана. Требуя 
своевременного погашения кредитов, банк стимулирует 
выполнение плана предприятием, так как без этого оно не 
сможет накопить средства, необходимые для погашения 
кредита и т.д. 

Деньги при социализме выполняют функцию хранилища 
стоимости и социалистического накопления. В результате 
увеличения благосостояния трудящихся растет их доля в 
акционерном капитале. Эти сбережения хранятся в 
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сберегательных кассах. Государственные предприятия и 
колхозы хранят деньги в банках. Денежные доходы и временно 
свободные средства предприятий и организаций используются 
в социалистической экономике для нужд социалистического 
накопления, расширения производства, формирования 
резервов, поддержания материального ресурсы и культурные 
потребности населения. 

В социалистическом обществе золото выступает в качестве 
сокровища и мировых денег, золотой запас - это в основном 
государственный резервный фонд мировых денег, золото 
является средством международных расчетов государства в 
области внешней торговли. 

Советская валюта—самая твердая валюта в 
мире. Стабильность советских денег обеспечивается не только 
золотым запасом, но прежде всего огромным количеством 
товаров, сосредоточенных в руках государства и пущенных в 
обращение по фиксированным плановым ценам. Ни в одной 
другой капиталистической стране деньги не имеют такой 
надежной опоры, как в советской стране. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Необходимость товарного производства при 

социализме обусловлена существованием двух основных форм 
социалистического производства: государственной 
(национальной) и колхозной организаций. Товарное 
производство и обращение в основном ограничены 
предметами личного потребления. Средства производства - 
это не товары; Товар производство в социалистическом 
обществе - это товарное производство особого рода, без 
частной собственности на средства производства, без 
капиталистов. Она служит социалистическому 
производству. 

2. Товар в социалистической экономике имеет 
потребительную стоимость, созданную конкретным 
трудом, и стоимость, созданную абстрактным 
трудом. Социалистическое общество не знает противоречия 
между частным и общественным трудом. Социалистический 
труд имеет прямой общественный характер. В 
социалистической экономической системе создание 
потребительной стоимости и повышение качества 
продукции имеют первостепенное значение. В то же время 
происходит систематическое снижение стоимости товаров, 
основанное на систематическом сокращении общественного 
времени, затрачиваемого на их производство. 

3. Сфера действия закона стоимости при социализме 
ограничена. Закон стоимости не является регулятором ..., но 
он влияет на производство через потребительские товары, 
которые необходимы для покрытия затрат на рабочую силу в 
процессе производства. Закон стоимости используется в 
процессе планового управления народным 
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хозяйством. Действие закона стоимости учитывается при 
планировании цен. 

4. Деньги в социалистической экономике служат 
экономическим инструментом, который используется при 
планировании национальной экономики и используется в 
качестве инструмента учета и контроля за производством и 
обращением товаров. Они выполняют следующие функции: 
меры стоимости, средства обращения, платежного 
средства, средства сбережения и социалистического 
накопления. Советские деньги обеспечиваются не только 
золотым запасом, но прежде всего огромным количеством 
товаров, сосредоточенных в руках государства и 
продаваемых по государственным плановым ценам. 
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ГЛАВА XXXII. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ 

 

Заработная плата и экономический закон 
распределения рабочей силы. В социалистическом 
обществе работники государственных предприятий получают 
заработную плату за свой труд. При социализме заработная 
плата принципиально отличается по своей сути от заработной 
платы при капитализме. Поскольку в социалистическом 
обществе система наемного труда была отменена, а рабочая 
сила перестала быть товаром, заработная плата не является 
ценой рабочей силы. Оно выражает не отношения между 
эксплуататором и эксплуатируемым, а отношения между 
обществом в целом, представленным социалистическим 
государством, и отдельным работником, который работает на 
себя, на свое общество. 

При капитализме заработная плата, определяемая 
стоимостью рабочей силы, не всегда позволяет работникам 
удовлетворять свои потребности даже в пределах крайнего 
минимума. При социализме, с отменой системы заработной 
платы, закон стоимости труда, регулирующий заработную плату, 
полностью утратил свою силу. Основной экономический закон 
социализма диктует необходимость обеспечения 
максимального удовлетворения постоянно растущих 
материальных и культурных потребностей всего 
общества. Освобождение заработной платы от 
капиталистических ограничений позволяет “распространить ее 
на объем потребления, который, с одной стороны, допускается 
имеющейся производительной силой общества... что, с другой 
стороны, требует полного развития личности”.1. С ростом и 
совершенствованием социалистического производства на 
основе более высоких технологий реальная заработная плата 
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неуклонно растет, а требования основного экономического 
закона социализма в области обеспечения роста 
благосостояния трудящихся реализуются через закон 
распределенного труда. Согласно этому закону, доля каждого 
работника в общественном продукте определяется количеством 
и качеством работы этого работника. 

Заработная плата служит одним из важнейших 
экономических инструментов, с помощью которого в 
социалистическом обществе достигается абсолютная 
материальная заинтересованность каждого работника в 
результатах его труда: те, кто работает усерднее и лучше, 
получают больше. 

Таким образом, заработная плата является мощным 
фактором роста производительности труда, она позволяет 
правильно сочетать личные материальные интересы работника 
с государственными (национальными) интересами. 

Существование товарного производства и закона стоимости 
при социализме обусловливает необходимость денежной 
формы заработной платы. Потребительские товары, 
необходимые для покрытия затрат труда в процессе 
производства, производятся и продаются при социализме как 
товары, подчиняющиеся закону стоимости. Денежная форма 
оплаты труда позволяет наиболее гибко и дифференцированно 
определять долю работника в общественном продукте в 
зависимости от результатов его труда. 

Таким образом, при социализме заработная плата 
представляет собой денежную долю работника в той части 
общественного продукта, которая распределяется государством 
в соответствии с количеством и качеством труда и идет на 
удовлетворение постоянно растущих материальных и 
культурных потребностей работника и его семьи. 

Опираясь на рост производства, социалистическое 
государство планомерно устанавливает общий фонд заработной 
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платы и его уровень для различных категорий работников. фонд 
заработной платы—это общая сумма денег, систематически 
устанавливаемая государством для оплаты труда на 
определенный период времени (пять лет, год, месяц и т.д.) для 
национальной экономики в целом, отдельных отраслей и 
предприятий. 

Денежная заработная плата, получаемая каждым рабочим 
или служащим, является их индивидуальной 
зарплатой. Источником индивидуальной заработной платы 
рабочих в социалистическом обществе является продукт, 
созданный ими самими и распределяемый в соответствии с их 
трудом. Уровень жизни рабочих и служащих при социализме 
определяется не только индивидуальной денежной заработной 
платой. Она дополняется крупными суммами, выделяемыми 
государством и общественными организациями на социальные 
и культурные нужды трудящихся за счет продукта, созданного 
трудом для общества. Это важный фактор роста национального 
потребления. Уровень жизни рабочих и служащих при 
социализме определяется не только индивидуальной денежной 
заработной платой, он дополняется крупными суммами, 
выделяемыми государством и общественными организациями 
на социально-культурные нужды трудящихся за счет продукта, 
созданного трудом для общества. Это важный фактор роста 
национального потребления. 

В соответствии с требованиями основного экономического 
закона социализма и закона распределения по труду 
социалистическое государство в каждый данный период в 
плановом порядке устанавливает уровень заработной платы 
для различных категорий работников. Политика государства в 
области заработной платы, в соответствии с законом 
распределения по труду, основана на принципах всесторонней 
дифференциации заработной платы. Выравнивание заработной 
платы, которое игнорирует различия между 
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квалифицированным и неквалифицированным трудом, 
тяжелым и легким, глубоко враждебно социалистической 
экономической системе. Квалифицированный труд, как труд 
более высокого качества, требует обучения и дает больший 
производственный эффект, чем неквалифицированный труд. Из-
за этого ему платят больше, чем неквалифицированному 
труду. Такая система оплаты труда стимулирует повышение 
квалификации работников. В пределах равной квалификации 
более тяжелый труд оплачивается больше, чем менее тяжелый 
труд, в то время как при капиталистической системе 
работникам, занятым на особо тяжелом физическом тралении, 
как правило, платят намного меньше, чем другим 
работникам. Таким образом, шахтеры, получающие очень 
низкую заработную плату в капиталистических странах, 
высокооплачиваемы в социалистическом обществе. Более того, 
в социалистическом обществе тяжелый физический труд все 
больше облегчается за счет использования машин. 

В соответствии с экономической необходимостью большего 
поощрения труда в ведущих отраслях национальной экономики, 
более высокая заработная плата установлена для работников 
таких отраслей тяжелой промышленности, как металлургия, 
угольная, нефтяная, машиностроение и др. При прочих равных 
условиях рабочие и инженерно-технические работники 
предприятий и строительных объектов в особо важных 
экономических регионах также получают более высокую 
зарплату. важное значение в экономической жизни страны, а 
также отдаленных и малонаселенных районов. В связи с 
этим заработная плата является одним из экономических 
инструментов планового распределения и перераспределения 
квалифицированной рабочей силы между предприятиями и 
отраслями общественного производства в соответствии с 
требованиями закона планового развития национальной 
экономики. 
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Политика социалистического государства в области 
заработной платы проводится в борьбе против 
мелкобуржуазного выравнивания заработной платы, с 
отсталыми, антигосударственными тенденциями, которые 
выражаются в стремлении исправить узкие, низкие нормы 
производства, перерасходовать установленные фонды 
заработной платы и т. д. 

Профсоюзы играют важную роль в осуществлении политики 
в области заработной платы. Профсоюзы активно участвуют в 
работе государственных органов по подготовке мер в области 
организации и оплаты труда, непосредственно осуществляют 
социальное страхование, содействуют развитию 
социалистического соревнования, повышению 
производительности труда, улучшению культурно-бытового 
обслуживания и условий труда рабочих и 
служащих. Коллективные договоры, ежегодно заключаемые 
между администрацией предприятия и заводскими комитетами 
профсоюзов, обязывают обе стороны принимать необходимые 
меры для обеспечения правильной системы оплаты труда 
работников, надлежащих условий для высокопроизводительной 
работы и удовлетворения культурно-бытовых потребностей 
работников. 

 

Формы оплаты труда. Тарифная система.  
Различные формы заработной платы при социализме являются 
конкретными способами реализации требований 
экономического закона распределения труда. 

Основной формой оплаты труда на государственных 
социалистических предприятиях является сдельная форма 
оплаты труда. В 1952 году 77,5% всех промышленных рабочих в 
СССР работали на сдельной оплате труда. 

Сдельная форма оплаты труда при социализме создает 
наибольшую заинтересованность работника в результатах 
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своего труда. Она в корне отличается от капиталистической 
торговли, которая основана на чудовищной интенсификации 
труда и ведет к увеличению нормы прибавочной стоимости, а с 
увеличением интенсивности труда заработная плата рабочего 
снижается. 

В социалистическом обществе размер заработка каждого 
работника напрямую зависит от количества и качества его 
труда, так что сдельная оплата стимулирует рост 
производительности труда и обеспечивает на этой основе 
неуклонный рост заработной платы. Сдельная оплата труда, 
которая увеличивает заработок по мере увеличения выпуска 
продукции в единицу времени, поощряет полное и 
рациональное использование машин, оборудования, сырья, 
рабочего времени и наилучшую организацию труда и 
производства. Сдельная оплата труда способствует развитию 
социалистического соревнования, поскольку высокая 
производительность труда ведет к высоким заработкам. 

Наиболее распространенной является прямая сдельная 
система оплаты труда. В рамках этой системы каждый товар 
оплачивается по одной и той же ставке, независимо от степени 
выполнения или перевыполнения установленного 
заказа. Размер заработной платы рабочего увеличивается 
прямо пропорционально увеличению количества 
производимой им продукции. 

При сдельно-прогрессивной системе оплаты труда с 
рабочего взимается плата за выполнение нормы по одной 
постоянной ставке, а с соответствующей нормы — по другим 
ставкам, повышенным в рамках прогрессивного налога, так, на 
некоторых предприятиях тяжелого машиностроения СССР, если 
рабочий превышает установленную норму от 1 до 10%, цена за 
переполнение выхода увеличивается на 30%. если норма 
превышена с 11 до 25%, она увеличивается на 50% и так 
далее. Наибольший рост цен установлен для ведущих 
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профессий, для рабочих, занятых на подземных работах, в 
горячих цехах, а также для работников других видов тяжелого 
труда. 

При сдельно-премиальной системе оплаты труда последняя 
выплата заполняется премиями за определенные показатели по 
экономии топлива, электроэнергии, снижению себестоимости 
продукции, сокращению брака, за повышение степени 
одаренности и т.д. На некоторых предприятиях также действуют 
бонусы за определенные качественные показатели 
применимости. прогрессивная система оплаты труда. 

В случаях, когда в соответствии с условиями производства 
невозможно указать индивидуальную сдельную оплату 
(например, одновременное обслуживание крупной машины 
или крупного агрегата несколькими рабочими), применяется 
бригадная или групповая сдельная оплата, отдельные члены 
команды получают свою долю коллективного заработка, 
принимая во внимание время, отработанное каждым 
работником, и квалификацию работника. 

Повременная форма оплаты труда используется на тех 
работах, где сдельная оплата труда не может быть применена 
или использование сдельной оплаты труда экономически 
нецелесообразно из-за характера работы (работа 
хронометриста, сотрудников службы безопасности 
предприятия, изготовление уникальных устройств, контрольная 
и брокерская работа и т. д.). 

Повременная заработная плата рассчитывается 
дифференцированно, в зависимости от продолжительности 
работы и квалификации работника. Для повышения 
материальной заинтересованности сотрудников, получающих 
повременную оплату труда, в результатах своего труда 
используется повременная премиальная система оплаты 
труда. При этой системе, помимо ставки за единицу 
отработанного времени, рабочему выплачивается премия за 
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определенные количественные или качественные показатели; 
за сокращение времени ремонта оборудования, экономию 
сырья, материалов, топлива, электроэнергии, энергии, 
безотказную работу механизмов; снижение нормы брака и т.д. 

Повременная премиальная система оплаты труда широко 
используется в отношении старших экономических и 
инженерно-технических работников. Основой заработной платы 
этой категории работников (директора по производству, 
главные инженеры, начальники этапов, бригадиры и т.д.) 
является их ежемесячная заработная плата, которая 
дифференцируется в зависимости от размера предприятия 
(цеха, смены и т.д.), его народнохозяйственного значения, стажа 
работы и образование работника и т.д., В дополнение к 
основной заработной плате, менеджеры и инженерно-
технические работники будут получать определенный процент 
надбавки к премиальным за выполнение и перевыполнение 
ежемесячного плана производства товарной продукции 
предприятием при условии выполнения установленного плана 
производства валовой продукции, соблюдения указанного 
ассортимента продукции и выполнения выполнения плана по 
себестоимости продукции. 

Заработная плата учителей, медицинских работников, 
сотрудников государственных учреждений также 
дифференцируется в зависимости от характера работы, 
образования, стажа работы и ряда других показателей. 

Всесторонняя дифференциация заработной платы в 
соответствии с требованиями экономического закона 
распределения по труду с учетом квалификации работника, 
производительности труда и качества продукции, 
производимой карьерами, осуществляется с помощью 
регулирования труда в определенной тарифной системе. 

Нормирование труда - это установление времени для 
выполнения определенной работы (нормы времени) или 
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количества продукции в штуках за единицу времени (Нормы 
выработки). Правильное нормирование труда является одним 
из важнейших условий управления производственным 
процессом, улучшения организации труда и повышения его 
производительности, преодоления выравнивания заработной 
платы и развития социалистического соревнования, 
инноваций. “Без технических норм плановая экономика 
невозможна. Кроме того, технические нормы необходимы для 
того, чтобы привлечь отстающие массы к 
передовым. Технические стандарты являются великой 
регулирующей силой, которая организует на производстве 
широкие массы рабочих вокруг передовых элементов рабочего 
класса”.1 

Социалистические методы управления требуют 
сосредоточения внимания на прогрессивных, технически 
обоснованных производственных стандартах, которые 
устанавливаются с учетом конкретных условий и возможностей 
предприятия (отрасли) на среднем уровне между теми 
стандартами, которые уже достигнуты в производстве 
большинством рабочих, и теми, которые достигнуты лучшими 
новаторами. В отличие от капиталистических норм выработки, 
являющихся средством безудержной интенсификации труда, 
разрушающих здоровье трудящихся и сокращающих их 
жизнь, нормы выработки на социалистических предприятиях 
устанавливаются таким образом, чтобы они были 
прогрессивными и в то же время вполне выполнимыми для 
всей массы трудящихся. В связи с быстрым ростом 
производительности труда, основанным на совершенствовании 
техники и организации труда, нормы выработки в 
социалистической промышленности периодически 
пересматриваются в сторону повышения, а заработная плата 
рабочих увеличивается из года в год. 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote34sym
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Оценка каждого вида работ, основанная на квалификации 
работника, характере работы, условиях и характеристиках 
данной отрасли производства, устанавливается на основе 
тарифной системы. Через тарифную систему определяется 
уровень заработной платы в различных отраслях народного 
хозяйства и для различных категорий работников. 

Наиболее важными элементами тарифной системы 
являются тарифные шкалы, Тарифно-квалификационные 
справочники и тарифная ставка. 

Разница в заработной плате в зависимости от квалификации 
работников устанавливается на основе тарифной сетки. В 
зависимости от их квалификации работники делятся на 
несколько категорий. Работник, который не имеет 
квалификации, относится к первой категории, но его оплата 
принимается за глянец. Чем выше квалификация работника, тем 
к более высокой категории он относится, и тем выше его 
заработная плата, соответственно. 

Производственные характеристики различных работ, 
выполняемых в этой отрасли, описаны в тарифно-
квалификационных справочниках, которые служат основой для 
определения квалификации рабочего и отнесения его к той или 
иной категории в тарифной сетке. 

Тарифная ставка определяет размер заработной платы 
работника за единицу времени по отношению к различным 
категориям. Тарифные ставки позволяют социалистическому 
государству устанавливать дифференцированную оплату труда с 
учетом народнохозяйственного значения каждой отрасли, 
достигнутой степени механизации труда, особенностей 
определенных экономических районов и т. д. Так, в угольной и 
горнодобывающей промышленности для работников, занятых 
подземными работами, установлены более высокие расценки, 
чем для работников, работающих на поверхности. При прочих 
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равных условиях работники горячего цеха получают более 
высокие расценки. 

Тарифная система позволяет организовать заработную 
плату таким образом, чтобы она укрепляла важнейшие звенья 
производства и продвигала людей к высшей квалификации. 

Устойчивый рост реальной заработной платы при 
социализме. В соответствии с требованиями основного 
экономического закона социализма реальная заработная плата 
неуклонно растет. 

Важнейшей экономической основой роста реальной 
заработной платы является непрерывный рост 
социалистического производства, основанного на более 
высоких технологиях, и повышение производительности труда. 

Для того чтобы социалистическое общество жило и 
развивалось, рост производительности труда должен опережать 
рост заработной платы. Если непрерывно растущее 
производство является стабильной основой для дальнейшего 
повышения реальной заработной платы, то увеличение 
реальной заработной платы приводит к увеличению 
покупательной способности работников, что, в свою очередь, 
служит постоянным двигателем общественного производства. 

Непрерывный подъем социалистического производства 
ведет к систематическому увеличению численности рабочих и 
служащих. Численность рабочих и служащих в СССР увеличилась 
с 10,8 млн в конце 1928 года до 41,7 млн в конце 1952 года, или 
в 3,8 раза, при значительном росте реальной заработной 
платы. При капитализме необходимость содержать резервную 
армию безработных ложится тяжелым бременем на семьи 
трудящихся и снижает реальную заработную плату всего 
рабочего класса. Отсутствие безработицы в социалистическом 
обществе освобождает рабочий класс и общество в целом от 
необходимости содержать резервную армию 
безработных. Растущее производство дает возможность всем 
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трудоспособным членам семьи работать, что значительно 
увеличивает ее совокупный доход. 

Трудящиеся социалистического общества свободны от 
огромных потерь в заработной плате, понесенных рабочим 
классом капиталистических стран из-за различных ограничений 
на оплату труда, основанных на признании пота, возраста, 
национальности и расы. 

В социалистическом обществе впервые был реализован 
принцип равной оплаты за равный труд — без различия пола, 
возраста, национальности или расы. При социализме детский 
труд запрещен. Реальное равенство между женщинами и 
мужчинами обеспечивается равной оплатой труда, социальным 
страхованием, предоставлением отпуска по беременности и 
родам с содержанием, широкой сетью родильных домов, яслей 
и детских садов, выплатой государственных пособий 
многодетным и одиноким матерям. Любое прямое или 
косвенное ограничение права на оплату труда по признаку расы 
или национальности карается как тяжкое преступление. 

Неуклонный рост заработной платы в социалистическом 
обществе дополнительно обусловлен повышением культурного 
и технического уровня рабочих и повышением их 
квалификации. При капиталистической системе с развитием 
промышленных технологий значительное число 
квалифицированных рабочих заменяется машинами и 
переходит на низкооплачиваемый неквалифицированный 
труд. В то же время, искалеченные капиталистической 
интенсификацией труда, рабочие вытесняются с производства в 
ряды безработных и заменяются более здоровыми и сильными 
рабочими. 

В социалистическом обществе рост производства основан 
на быстром техническом прогрессе. Старые профессии, 
связанные с тяжелым физическим трудом, заменяются новыми 
профессиями квалифицированного и более 
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высокооплачиваемого труда, основанного на новейших 
технологиях. Поощряя длительную и безупречную работу в 
одной и той же сфере труда, социально-генетическое 
государство ежегодно выплачивает крупные денежные суммы в 
качестве вознаграждения за выслугу лет работникам 
металлургической, угольной, химической промышленности и 
других отраслей народного хозяйства, а также ряду категорий 
культурных работников. рабочие и государственный аппарат. 

Основным фактором устойчивого роста реальной 
заработной платы является политика, последовательно 
проводимая социалистическим государством по снижению цен 
на потребительские товары. Укрепление обменного курса денег 
и снижение цен на товары личного потребления в 
социалистическом обществе являются постоянным фактором 
повышения благосостояния трудящихся. С 1947 по 1953 год в 
СССР наблюдалось шестикратное снижение розничных цен на 
товары массового потребления, что привело к снижению 
общего уровня этих цен в 2,2 раза и дало населению выигрыш в 
несколько сотен миллиардов рублей. 

С национализацией земли исчезла огромная дань, которую 
владельцы городских земель при капитализме взимают с 
общества в виде земельной ренты. В бюджете рабочей семьи в 
капиталистических странах рента поглощает около трети 
заработка, который распределяется между землевладельцами, 
домовладельцами и компаниями-монополистами, 
владеющими основными отраслями городского хозяйства. В 
социалистическом обществе из-за общественной собственности 
на землю, городской жилищный фонд, коммунальные услуги, 
арендную плату и другие общественные услуги бюджет 
работающей семьи очень мал. В СССР они составляли в среднем 
всего 4%, что является необходимым условием повышения 
уровня реальной заработной платы. 
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В Советском Союзе был предусмотрен огромный масштаб 
жилищного строительства. Она также поддерживает 
неуклонное улучшение жилищных условий работников. 

Только в 1945-1952 годах государственные деревни, 
учреждения и местные советы, а также население городов и 
рабочих поселков построили и восстановили жилые дома 
общей площадью 157 миллионов квадратных метров с 
использованием государственных кредитов. Кроме того, в 
сельской местности было восстановлено и построено около 3,5 
миллионов жилых зданий. 

Рабочие и служащие социалистического общества 
свободны от тяжелого бремени, которое трудящиеся массы 
капиталистических стран вынуждены нести в связи с налоговой 
политикой буржуазных государств. В капиталистических странах 
высокие налоги на население резко снижают минимальную 
заработную плату рабочих. В СССР налоги на население 
составляют небольшую часть всех доходов бюджета и идут на 
нужды народного хозяйства и социально-культурные 
мероприятия. 

Социалистическое государство, сосредоточив в своих руках 
все рычаги, определяющие материальное благосостояние 
трудящихся, проводит политику систематического повышения 
реальной заработной платы. Уже в 1930 году двойная 
заработная плата рабочих, включая социальное страхование и 
отчисления из Чистого дохода предприятий (прибыли) в фонд 
улучшения условий жизни рабочих, увеличилась по отношению 
к уровню 1913 года до 167%. В 1951 году реальная заработная 
плата рабочих в СССР была более чем в десять раз выше, чем до 
революции. 

Неуклонный рост реальной заработной платы ведет к 
улучшению питания трудящихся социалистического общества, к 
увеличению потребления ими промышленных товаров и к 
увеличению национальных сбережений. Вклады трудящихся в 
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сберегательные кассы увеличились с 7,3 миллиарда рублей в 
1941 году до 26,4 миллиарда рублей к концу 1952 года. В 
условном социалистическом обществе, которое гарантирует 
право на труд, на отдых, на материальное обеспечение в 
старости, а также в случае болезни и инвалидности, рост 
сбережений является прямым показателем роста 
благосостояния населения. 

Очень важным дополнением к индивидуальной денежной 
заработной плате являются постоянно растущие средства, 
расходуемые социалистическим государством на национальные 
социальные и культурные мероприятия. 

С 1940 по 1951 год расходы из государственного бюджета 
СССР на коинтегральные и культурные мероприятия 
увеличились почти в 3 раза. Государственные ассигнования на 
народное образование увеличились с 22,5 млрд рублей до 57,3 
млрд рублей, на здравоохранение, включая расходы на 
социальное страхование, с 11,2 млрд рублей до 26,4 млрд 
рублей, а на социальное обеспечение — с 3,1 млрд рублей до 
22,3 млрд рублей; кроме того, огромные средства расходуются 
на выплату пособий многодетным семьям и семьям. матерям-
одиночкам; например, в 1951 году государство выплачивало 
такие пособия в размере 4.1 миллиард рублей. 

В социалистическом обществе социальное страхование 
рабочих и служащих является обязательным и осуществляется 
за счет государства, в то время как в капиталистическом мире 
социальное страхование существует лишь в нескольких странах, 
и работники вынуждены платить значительную часть страховых 
взносов из своей заработной платы. В первой пятилетке 
советское государство потратило на социальное страхование 8,9 
миллиарда рублей, во второй пятилетке—32,1 миллиарда 
рублей, а в четвертой пятилетке - 79,1 миллиарда рублей. 

Рабочим и служащим СССР выплачиваются пенсии по 
социальному обеспечению за счет государства, предоставляется 
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бесплатное медицинское обслуживание, предоставляются 
бесплатные или льготные цены на путевки в санатории, 
перерывы на отдых для детских учреждений, пособия 
многодетным и одиноким матерям, бесплатное обучение и 
повышение квалификации, стипендии для студентов, все 
рабочие и служащие получают оплачиваемые за счет 
государства отпуска продолжительностью не менее двух 
недель, а работники ряда профессий - на длительные периоды 
времени. Только в 1952 году население СССР получило эти 
выплаты и пособия за счет государства на сумму около 129 
миллиардов рублей. 

Таким образом, многие материальные и культурные 
потребности рабочих и служащих удовлетворяются за счет 
расходов государства и общественных организаций на 
социально-культурные нужды, что является важным фактором 
устойчивого роста реальной заработной платы. Благодаря этому 
реальные доходы рабочих и служащих СССР увеличиваются 
примерно на треть сверх того, что они получают в виде годовой 
индивидуальной денежной заработной платы. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. В социалистическом обществе заработная плата 

представляет собой денежную долю работника в той части 
общественного продукта, которая распределяется 
государством в соответствии с количеством и качеством 
труда и используется для удовлетворения постоянно 
растущих материальных и культурных потребностей 
работника и его семьи. Исходя из требований основного 
экономического закона социализма и закона распределения по 
труду, социалистическое государство систематически 
устанавливает заработную плату для различных категорий 
работников в течение каждого дачного периода, так что 
вместе с ростом народного хозяйства и увеличением 
производительности труда уровень заработной платы 
будет систематически повышаться. 

2. Заработная плата является мощным двигателем 
производства; она побуждает работников повышать свою 
квалификацию, постоянно совершенствовать оборудование, 
совершенствовать организацию производства и повышать 
производительность общественного труда. 

Сдельная оплата труда при социализме наиболее полно 
сочетает личные материальные интересы работника с 
народнохозяйственными интересами. В социалистическом 
обществе используются следующие системы сдельной 
оплаты труда: прямая сдельная, сдельно-прогрессивная, 
сдельно-целенаправленная. Повременная заработная плата 
зависит от продолжительности работы и квалификации 
работника. Работа сотрудников, получающих повременную 
оплату, поощряется различными видами бонусов. 

3. Тарифная система в социалистической экономике 
предназначена для организации заработной платы таким 
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образом, чтобы она укрепляла важнейшие звенья 
производства и поощряла повышение 
квалификации. Прогрессивные, технически обоснованные 
стандарты соответствуют социалистическим принципам 
хозяйствования. Политика социалистического государства в 
области оплаты труда осуществляется в борьбе против 
мелкобуржуазного уравниловки на основе всесторонней 
дифференциации заработной платы; повышения заработной 
платы за квалифицированный, а также за тяжелый труд, 
труд работников ведущих профессий и отраслей народного 
хозяйства. 

4. Основной экономический закон социализма определяет 
неуклонный рост реальной заработной платы. Наиболее 
важными факторами повышения реальной заработной 
платы являются: непрерывный рост социалистического 
производства при отсутствии безработицы; 
систематическое снижение цен на потребительские товары 
и услуги. стабильность советских денег; рост культурного и 
технического уровня рабочих и их квалификации; улучшение 
жилищных условий рабочих. Индивидуальная денежная 
заработная плата рабочих и служащих дополняется 
крупными ассигнованиями государства и общественных 
организаций на социальные и культурные мероприятия, что 
является важным источником неуклонного повышения уровня 
жизни работников. 
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ГЛАВА XXXIII. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РАСЧЕТ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ.  

СТОИМОСТЬ И ЦЕНА 
 

Экономический режим и его роль в развитии 
социалистического народного хозяйства.  
Экономическая система социализма свободна от противоречий 
капитализма, которые приводят к огромной растрате 
материальных и трудовых ресурсов. Социалистическая 
плановая система народного хозяйства открывает возможности 
для наибольшей экономии средств производства и труда по 
сравнению со всеми предшествовавшими ей способами 
производства. 

Все виды многообразной экономии в обществе в конечном 
счете сводятся к экономии рабочего времени, к экономии 
прожитого и прошлого труда, то есть они означают увеличение 
производительности общества. “Чем меньше времени 
требуется обществу для производства пшеницы, скота и т.д., тем 
больше времени оно отводит на другое производство, 
материальное или духовное. Как для отдельного человека, так и 
для общества всесторонность его развития, его потребления и 
его деятельности зависит от экономии времени”.1. 

Экономия рабочего времени является одним из факторов, 
обеспечивающих непрерывный рост производства в 
социалистическом обществе. Экономия рабочего времени 
достигается в первую очередь за счет последовательного 
соблюдения режима экономии. Режим экономии - это метод 
социалистического управления экономикой, направленный на 
достижение наилучших производственных результатов при 
наименьших затратах труда и средств производства. Режим 
экономии требует бережного отношения к общественной 
собственности, систематического снижения стоимости жизни и 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote35sym
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материализованного труда для производства продукции, 
совершенствования технологии, рационального использования 
трудовых, материальных и денежных ресурсов. Соблюдение 
режима жесткой экономии является необходимым условием 
роста социалистического накопления и правильного 
использования накопленных средств. Способствуя экономии 
общественного труда, режим жесткой экономии служит 
мощным рычагом для стимулирования социалистического 
производства. 

В соответствии с основным экономическим законом 
социализма режим жесткой экономии направлен на всемерное 
повышение материального благосостояния и культурного 
уровня масс. В отличие от капиталистической системы, где 
экономия производственных затрат достигается за счет 
трудящихся, путем ухудшения условий их труда и усиления 
эксплуатации, при социалистической системе режим экономии 
служит интересам всего общества, ведет к улучшению 
положения трудящихся, и поэтому это дело всего 
народа. Осуществление строжайшего режима экономии на всех 
стадиях народного хозяйства и во всех ветвях власти составляет 
волну задач экономической и организационной деятельности 
социалистического государства. 

Коммунистическая партия и Советское государство, исходя 
из объективной необходимости экономии труда, мобилизуют 
массы на борьбу за экономию и следят за тем, чтобы ежечасное 
расходование общественного труда, каждой единицы 
оборудования, топлива, энергии, сырья давало все больший 
произвольный результат. Все это обеспечивает неуклонный рост 
экономики общественного труда при социализме. 

 

Экономический расчет и рентабельность 
предприятия. На государственных социалистических 
предприятиях режим экономии обеспечивается с помощью 
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экономического учета. Экономический учет - метод планового 
управления экономикой на государственных социалистических 
предприятиях, основанный на сопоставлении затрат и 
результатов производства в денежном выражении, возмещении 
понесенных предприятием затрат собственным доходом и 
обеспечении рентабельности производства. его хозяйственная 
деятельность возмещается за счет средств, полученных 
предприятием от реализации своей продукции по ценам, 
установленным государством. 

Экономический учет является средством реализации 
требований закона для планового развития национальной 
экономики. Она направлена на выполнение и перевыполнение 
государственных планов. 

Экономический учет основан на использовании закона 
стоимости. Как упоминалось выше, при социализме издержки 
производства, доходы и расходы государственных предприятий 
измеряются и выражаются в денежной форме. В этих условиях 
экономический учет обеспечивает оперативность расчетов, 
учета и контроля за деятельностью предприятий. Он раскрывает 
прибыльность или убыточность каждого отдельного 
предприятия. Экономический учет воспитывает экономических 
менеджеров в духе рационального управления экономикой, 
дисциплинирует их, учит точно рассчитывать объемы 
производства, повышать допустимость рабочей силы, снижать 
себестоимость продукции и повышать рентабельность 
производства. 

Одним из требований экономического учета является 
обеспечение прибыльности предприятия. Имеется в виду 
рентабельность (рентабельность) предприятия. То, что средства, 
полученные предприятием от реализации своей продукции, 
компенсируют затраты и обеспечивают, кроме того, доход, 
Рентабельность характеризует экономическую эффективность 
предприятия за определенный период 
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времени. “Рентабельность отдельных предприятий и отраслей 
производства имеет большое значение с точки зрения развития 
нашего производства. Это необходимо учитывать как при 
планировании строительства, так и при планировании 
производства. Это АЗБУКА нашей экономической деятельности 
на современном этапе развития”1. 

Помимо рентабельности отдельных предприятий и 
отраслей промышленного производства в социалистической 
экономике обеспечивается более высокая рентабельность, 
недоступная капитализму, в масштабах всего народного 
хозяйства. Это означает, что рентабельность берется не с точки 
зрения отдельных предприятий или отраслей производства и не 
с точки зрения одного года, а с точки зрения всей национальной 
экономики и с точки зрения длительного периода 
времени. Такая рентабельность производства дает 
социалистическому обществу колоссальную экономию 
ресурсов. 

В этих условиях рентабельность отдельных отраслей и 
предприятий имеет второстепенное значение по отношению к 
рентабельности национальной экономики. Как уже говорилось, 
в социалистической экономике наряду с прибыльными 
предприятиями могут существовать и временно убыточные 
предприятия, но все они действуют на основе экономического 
расчета, принимают меры для более экономичного управления 
экономикой, для повышения рентабельности производства. вся 
национальная экономика. 

Экономический учет выражает отношения между 
социалистическим государством и его предприятиями, а также 
отношения между отдельными предприятиями. 

Экономический учет предполагает определенную 
экономическую и операционную независимость 
предприятия. Это выражается в том, что предприятие получает в 
свое распоряжение государственные средства производства и 
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имеет возможность проявить необходимую инициативу в их 
наиболее рациональном использовании для наилучшего 
выполнения плановых показателей. 

С этой целью государство распределяет средства 
производства между своими предприятиями и выделяет 
каждому из них материальные и финансовые ресурсы, 
необходимые для выполнения планов. Предприятие, как 
юридически самостоятельная хозяйственная единица, вступает 
в экономические отношения с другими предприятиями и 
организациями, набирает свой персонал, организует свою 
производственную, снабженческую и сбытовую 
деятельность. Предприятие имеет текущий счет в 
Государственном банке для хранения своих средств, получает 
право пользоваться банковским кредитом и имеет 
самостоятельный баланс. 

В социалистическом обществе экономическая и 
операционная независимость государственных предприятий 
осуществляется в рамках народной собственности на средства 
производства. Предприятия принадлежат единому хозяину, 
социалистическому государству, которое систематически 
организует связь между отдельными предприятиями с учетом 
их роли в общей системе народного хозяйства. Отношения 
между социалистическими предприятиями - это не отношения 
конкуренции, как в случае с mega в больнице, а отношения 
сотрудничества во имя решения национальных задач. 

Расчет предполагает ответственность полицейского, его 
начальника персидского государства за выполнение плана и 
рациональное использование ресурсов. 

В частности, компания несет ответственность за 
своевременное и полное выполнение обязательств по 
платежам в государственный бюджет, за правильное 
использование полученных бюджетных средств и банковских 
кредитов. Он несет финансовую ответственность перед другими 
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предприятиями и хозяйственными организациями за 
выполнение своих обязательств. Компания несет 
ответственность за своевременную и правильную выплату 
заработной платы рабочим и служащим. 

Таким образом, экономический расчет обеспечивает 
необходимое сочетание централизованного управления 
государственными социалистическими предприятиями с 
операционной независимостью и ответственностью каждого 
отдельного предприятия. 

Экономический расчет основан на материальной 
заинтересованности предприятия, всей команды сотрудников и 
руководящего персонала в непрерывном и быстром росте 
производства, в экономичном и рациональном управлении, в 
обеспечении прибыльности. 

Компания заинтересована в выполнении и перевыполнении 
плана, так как это обеспечивает рост ее доходов, укрепляет 
финансовое положение и увеличивает заработок рабочих и 
служащих. Распределение труда создает личную материальную 
заинтересованность в повышении производительности труда, в 
экономии ресурсов и ведет к усилению экономического 
расчета. В свою очередь, экономический расчет способствует 
последовательной реализации закона распределения по труду 
для улучшения благосостояния работников: чем выше 
доход предприятия, тем больше у него возможностей поощрять 
своих работников за счет улучшения их материального 
положения, культурных и бытовых условий. Чем более 
разработан экономический расчет, тем шире используется 
выдача бонусов за экономию ресурсов. 

Одной из форм систематической организации 
экономических отношений между предприятиями являются 
хозяйственные соглашения. Предприятия, в соответствии с 
национальным планом, получают необходимые средства 
производства и реализуют свою продукцию по 



246 

 

контрактам. Строгое соблюдение договорной дисциплины 
предприятиями является наиболее важным требованием 
экономического расчета. 

В договоре определяются: условия поставки, объем, 
ассортимент, качество продукции, сроки поставки, цена, сроки и 
порядок оплаты, формы и размер ответственности за 
нарушение условий договора, Договором устанавливаются 
материальные санкции: штрафные санкции за нарушение 
сроков поставки, штраф за нарушение качества продукции, 
штрафные санкции за неисполнение контракта. 

Экономическое урегулирование требует постоянного 
контроля курса рубля за деятельностью предприятия и его 
отдельными активами. Контроль за рублем заключается, во-
первых, в следующем: в том, что через денежные показатели 
хозяйственной деятельности предприятия (рентабельность, 
рентабельность и т.д.) выявляется качество его работы, во-
вторых, в том, что поступление средств предприятием зависит 
от качества работы, от степени выполнения своего плана н, и, в-
третьих, в том, что предприятия обязаны вовремя выплачивать 
деньги по обязательным платежам (погашение кредитов банку, 
отчисления в бюджет и т.д.), независимо от выполнения общих 
плановых заданий. Рублевый контроль за работой предприятий 
осуществляется коммерческими организациями, финансовыми 
органами и банковской системой. Взаимный контроль за курсом 
рубля осуществляется предприятиями, связанными деловыми 
контрактами. Внутри предприятия рублевый контроль 
осуществляется путем учета и сравнения в денежной форме 
затрат и результатов производства и производства. 

Рациональная организация социалистического трудового 
производства требует применения элементарного 
экономического расчета в цехах, на производственных участках 
предприятия. Магазин или земельный участок считаются частью 
предприятия которые обладают некоторой независимостью в 
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производственно-техническом плане, но не обладают присущей 
предприятию экономической эффективностью! продуктивная 
независимость. Поэтому экономический расчет здесь 
используется лишь в ограниченной степени. Элементами 
экономического расчета в цехах и на производственных 
участках являются: учет затрат в денежном выражении, 
сравнение этих затрат с запланированными задачами и 
предоставление финансовых стимулов сотрудникам, достигшим 
наилучших показателей в области экономии ресурсов. 

Движение денежных средств предприятия, источники его 
доходов и направление расходов определяются финансовым 
планом (балансом доходов и расходов) предприятия и 
осуществляются в рамках этого плана. 

Внедрение и укрепление экономического расчета на 
предприятиях способствует росту производственной активности 
и социалистического соревнования среди масс за полное и 
рациональное использование ресурсов, за бережливую и 
разумную экологическую экономику. Экономический расчет 
направлен на неуклонное улучшение использования всех 
средств, имеющихся в распоряжении предприятий. 

 

Фонды предприятия. Основные и оборотные 
фонды. Средства, имеющиеся в распоряжении 
государственных предприятий — материальные и денежные - 
составляют его фонды, которые являются национальным 
достоянием. 

Хотя средства производства государственных предприятий 
в СССР, как было показано, не являются товарами и находятся 
вне сферы действия закона стоимости, тем не менее они 
сохраняют внешнюю товарную оболочку в экономическом 
обороте внутри страны. Это позволяет использовать такие 
категории, как себестоимость, себестоимость и цена средств 
производства, для целей расчета финансовых расчетов и 
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осуществления самофинансирования. По сути... как в 
натуральной, так и в денежной форме. 

Средства производства составляют производственные 
фонды предприятий. Производственные фонды предприятий 
совершают непрерывный оборот в плановом порядке, 
последовательно доходят до стадии производства и стадии 
обращения. Соответственно, они меняют свою форму: денежная 
форма становится производительной, производительная форма 
становится товаром, товарная форма становится деньгами и так 
далее. В зависимости от характера оборота производственные 
фонды предприятия делятся на основные и оборотные 
средства. 

Основные средства служат производству в течение 
длительного времени, сохраняя при этом свою естественную 
форму. Стоимость основных средств включается в 
себестоимость продукции постепенно, по частям, по мере 
износа этих фондов. Оборотные средства полностью 
расходуются в производственном процессе в течение одного 
производственного периода, и их стоимость полностью 
включается в себестоимость производства продукта. 

К основным производственным активам предприятия 
относятся средства труда: производственные здания, 
сооружения, машины, инструменты и оборудование 
длительного пользования, транспортные средства. Основные 
фонды представляют собой производственный аппарат 
социалистического общества. Объем и степень использования 
основных фондов является важным фактором, определяющим 
размер производства. 

Социалистическая система хозяйства обеспечивает 
непрерывный рост основных фондов и позволяет использовать 
их гораздо лучше по сравнению с капитализмом. 

Основные фонды криптовалютной индустрии используются 
в СССР примерно в 2 раза эффективнее, чем в буржуазных 
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странах. На предприятиях черной металлургии СССР 
эффективность использования доменных печей уже в 1940 году 
была почти в 2 раза выше уровня их использования в 1913 
году. В 1952 году использование доменных печей увеличилось 
на 35% по сравнению с 1940 годом, а в мартеновских печах - на 
41%. 

Для компенсации износа основных средств на предприятии 
существует амортизационный фонд. Она формируется путем 
включения в затраты на производство каждой единицы 
продукции определенной части стоимости основных средств, 
соответствующей их амортизации. Часть амортизационного 
фонда предприятий в размере, определенном государством, 
используется в плановом порядке для компенсации выбывших 
основных средств, в то время как другая часть остается в 
распоряжении предприятия для расходов на капитальный 
ремонт существующих основных средств. 

Оборотные производственные активы предприятия 
включают в себя: сырье, материалы, топливо, полуфабрикаты и 
другие предметы труда. В дополнение к фондам, которые 
находятся в сфере производства, у предприятий есть фонды, 
которые действуют в сфере обращения, или фонды 
обращения. Фонды обращения состоят из средств для продажи 
продукции и финансовых предприятий, необходимых для 
закупки сырья, топлива, выплаты заработной платы и 
т.д. Производственные оборотные фонды и производственные 
фонды в своей совокупности составляют оборотный капитал 
предприятия. 

Социалистическая система экономики имеет решающие 
преимущества перед капиталистической системой в 
использовании большего, чем просто основы. фонды, но и 
оборотный капитал предприятия. Плановый характер 
производства и обращения, рациональное размещение 
предприятий по отношению к источникам сырья и топлива, к 
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месту реализации продукции, плановая организация транспорта 
и снабжения дают огромную экономию оборотных средств. 

Важным фактором увеличения использования основных и 
оборотных средств является установление государством 
прогрессивных технико-экономических нормативов 
использования машин и оборудования, норм расхода сырья, 
материалов, топлива и других элементов оборотных средств на 
единицу готовой продукции (железной руды и кокса на тонну 
чугун, производство сахара на тонну свеклы и т.д.), а также 
оборотный капитал и готовую продукцию. 

Оборотный капитал компании делится на собственные и 
заемные средства. Формирование собственных и заемных 
оборотных средств осуществляется в плановом порядке. 

Собственные оборотные средства выделяются предприятию 
в размере минимума его потребностей. Дополнительная или 
временная потребность предприятия в оборотных средствах, 
связанная, например, с необходимостью формирования 
сезонных запасов сырья, топлива, нахождения товаров в пути, 
покрывается за счет заемных средств—кредитов 
Государственного банка, предоставляемых предприятию за 
определенную плату — процент. Такой порядок распределения 
оборотных средств способствует наиболее рациональному их 
использованию предприятием, ускоряя его оборачиваемость. 

Скорость оборачиваемости средств предприятия зависит, 
во-первых, от времени производства, то есть от 
продолжительности производственного цикла, и, во-вторых, от 
времени, в течение которого эти средства находятся в сфере 
коллапса (в виде запасов готовой к продаже продукции и т.д.). 

Сокращение производственного цикла достигается за счет 
ускорения производственных процессов, основанных на 
использовании передовых технологий, применении новейших 
научных достижений и улучшении организации труда. Время 
обращения оборотных средств сокращается за счет улучшения 
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работы транспорта, более рациональной организации 
снабжения предприятий и сбыта их продукции. 

Скорость оборачиваемости средств является одним из 
основных показателей качества хозяйственной деятельности 
предприятия, ускорение оборачиваемости средств является 
важным фактором для выполнения предприятием 
производственного плана и увеличения экономии. Это 
обеспечивает выполнение плана при меньшем объеме 
оборотных средств. 

.. укрепление хозяйственного учета и ускорение 
оборачиваемости оборотных средств оказывает 
социалистическое соревнование. В результате сокращения 
производственного цикла, улучшения цепочки поставок для 
реализации продукции и улучшения финансовой дисциплины 
использование оборотных средств государственных 
предприятий значительно улучшилось. в 1950 году — на 6%, а в 
1951 году — на 86%. 

Помимо производственных фондов и фондов обращения, 
предприятия также имеют основные средства потребительского 
назначения — жилые здания, клубы и другие общественные и 
культурные здания с их оборудованием. 

Экономное и эффективное использование 
социалистическими предприятиями основных и оборотных 
фондов не только позволяет увеличить объем выпускаемой 
продукции, но и приводит к снижению ее себестоимости. 

 

Стоимость продукта. В социалистическом обществе все 
затраты общественного труда на производство того или иного 
продукта являются общественными издержками 
производства. Общественные издержки производства товаров 
составляют стоимость этих товаров. Затраты на производство 
средств производства также измеряются в денежном 
выражении. Общественные издержки производства состоят из 
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следующих трех частей: стоимость затраченных средств 
производства, стоимость продукта, созданного трудом для 
самого себя, стоимость продукта, созданного трудом для 
общества. 

Первые две частные общественные издержки производства 
формируют себестоимость продукции на государственных 
социалистических предприятиях. Издержки производства - это 
денежное выражение израсходованных средств производства, 
созданных прошлым трудом, и продукта, созданного трудом 
для самого себя, действующего в форме заработной платы. 

Категорию производственных издержек социалистических 
предприятий не следует путать с категорией капиталистических 
производственных издержек, которые выражают капитальные 
затраты. Если экономия капиталистических издержек 
производства осуществляется за счет хищнического 
использования рабочей силы и усиления эксплуатации, то 
снижение издержек производства при социализме выражает 
экономию общественного труда в интересах общества в целом. 

В социалистической экономике себестоимость показывает, 
сколько стоит производство и продажа продукции каждому 
государственному предприятию. На практике, в соответствии с 
требованиями экономического учета, себестоимость продукции 
складывается из затрат на сырье, материалы, топливо, 
электроэнергию, используемые в производстве, из 
амортизационных отчислений. из заработной платы рабочих и 
служащих с начислениями на нее и из различных денежных 
расходов на административные и управленческие 
нужды. Выгоды от зарабатывания на жизнь представляют собой 
денежное выражение частного продукта для общества, который 
предоставляется в распоряжение органов социального 
страхования. 

Существует два вида себестоимости промышленной 
продукции: заводская себестоимость и полная (так называемая 
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коммерческая) себестоимость. Заводская себестоимость 
включает в себя затраты предприятия, связанные с 
производством продукции. Полная себестоимость состоит из 
заводской себестоимости и расходов, связанных с реализацией 
продукции (содержание офисов продаж, баз, оплата 
транспорта, хозяйственные расходы предприятий и 
комбинатов). 

В 1951 году около трех четвертей стоимости 
промышленного производства в СССР приходилось на 
материальные затраты (затраты на сырье, топливо, 
электроэнергию, металлизацию и т.д.) и около одной четвертой 
- на заработную плату. 

Себестоимость продукции является важнейшим 
обобщающим показателем качества всей работы 
предприятия. Вся произвольная, снабженческая, сбытовая 
деятельность предприятия отражается на уровне 
производственных затрат. Чем ниже себестоимость при условии 
выполнения плана по производству продукции и обеспечения 
надлежащего качества продукции, тем выше уровень 
экономической активности предприятия. Государство 
планомерно систематически устанавливает целевые показатели 
по снижению себестоимости продукции, основываясь на 
прогрессивных нормах затрат на рабочую силу и используемых 
средствах производства. 

Себестоимость продукции снижается в результате роста 
производительности труда, рационального использования 
основных и оборотных фондов, ускорения оборачиваемости 
средств и снижения затрат на содержание административного 
аппарата. Активное участие масс в осуществлении режима 
жесткой экономии имеет большое значение для снижения 
издержек. Снижение издержек означает экономию средств к 
существованию и прошлого труда, это ведет к увеличению 
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накопления и является одной из центральных задач 
социалистического управления. 

Себестоимость продукции государственной 
промышленности СССР систематически снижается. Таким 
образом, себестоимость продукции снизилась по сравнению с 
предыдущим годом: в 1948 году — на 8,5%, в 1949 году — на 7, 
в 1950 году — более чем на 5, в 1951 году — также более чем на 
5%. %. В 1952 году снижение затрат с учетом снижения цен на 
сырье, материалы, топливо и тарифов на электрическую и 
тепловую энергию и грузовые перевозки составило более 
8%. Согласно Пятому пятилетнему плану развития СССР, 
себестоимость промышленного производства должна быть 
снижена примерно на 25%. 

 

Чистый доход государственного 
предприятия. Централизованный чистый доход 
государства. Созданный трудом рабочих шв глобальном 
производстве продуктом для общества является совокупный 
доход общества. В государственном секторе весь чистый доход 
действует в денежной форме и представляет собой разницу 
между социальными издержками производства продукта или 
стоимостью товара и его стоимостью. Кампания за чистоту в 
государственном секторе - это общественное достояние. Он 
принимает две основные формы: чистый доход 
государственного предприятия и централизованный чистый 
доход государства. 

Чистый доход государственного предприятия - это та часть 
продукта, созданного трудом для общества, которая 
накапливается предприятием в денежной 
форме. Централизованный чистый доход государства - это та 
часть продукта, созданного трудом для общества, которая 
остается у отдельных предприятий и концентрируется в 
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денежной форме в руках государства для использования на 
национальные нужды. 

Необходимость этих двух форм чистого дохода 
обусловлена, с одной стороны, системой экономических 
расчетов, а с другой стороны, необходимостью 
социалистической экономики централизовать значительную 
часть чистого дохода. Благодаря этому социалистическое 
государство обеспечивает заинтересованность трудящихся в 
повышении прибыльности каждого предприятия в отдельности 
и удовлетворении потребностей общества в целом. 

На практике чистый доход государственных предприятий 
называется "прибылью". Однако, по сути, это не является 
прибылью. В социалистическом обществе исчезает категория 
прибыли, выражающая отношения капиталистической 
эксплуатации; чистый доход государственного предприятия 
представляет собой разницу между денежной выручкой за 
продукцию, реализуемую данным предприятием по ценам, 
установленным для него государством, с одной стороны, и 
стоимостью этой продукции, с другой стороны. Размер чистого 
дохода предприятия зависит от степени выполнения планов 
производства и продаж, от выполнения плана снижения 
затрат. Чистый доход предприятия тесно связан друг с другом: 
снижение затрат приводит к увеличению чистого дохода 
предприятия. 

Чистый доход предприятий используется государством в 
плановом порядке: часть его остается в распоряжении 
предприятия в виде директорского фонда для материального 
стимулирования работников предприятия и на другие нужды, 
другая часть направляется на расширение производства на этом 
предприятии в это отрасль производства (для капитальных 
вложений и увеличения собственных оборотных средств). Часть 
чистого дохода предприятия, которая остается для покрытия 
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этих потребностей, изымается в государственный бюджет в 
виде так называемых вычетов из прибыли. 

В директорский фонд отчисляется разный процент от суммы 
чистого дохода предприятия для разных отраслей: от 1 до 5% от 
планируемой суммы дохода в зависимости от стоимости 
отдельных отраслей, количества работников и размера чистого 
дохода. Чтобы стимулировать перевыполнение плана экономии 
чистого дохода, установлено, что от суммы дохода, полученного 
сверх плана, директорский фонд получит от 15 до 45%. 

Эти отчисления могут производиться при условии 
выполнения предприятием государственного плана по 
производству товарной продукции в соответствии с 
установленной организацией, заполнения системы сборки и 
плана накопления дохода. Половина директоров фонда имеют 
право на содержание детских учреждений, на оснащение домов 
отдыха, санаториев, столовых, клубов, на приобретение путевок 
в дома отдыха и санатории, на лечебные и лечебные премии 
рабочим, инженерно-техническим работникам для служащих, а 
также на оказание им единовременной помощи, другая 
половина — на расширение производства, на строительство и 
ремонт жилого фонда предприятия. 

Общая сумма чистого дохода (прибыли) предприятий и 
хозяйственных организаций СССР в 1932 году составила 6,6 млн 
рублей, в 1940 году - 31,8 млн рублей. 

Размер чистого дохода государственного пособия 
напрямую зависит от работы самого предприятия, от того, 
насколько оно снизит себестоимость единицы продукции и 
насколько выполнит план по производству и сбыту 
продукции. Рост чистой прибыли компании позволяет увеличить 
размер отчислений в директорский фонд, обеспечивает 
увеличение оборотных средств и капитальных 
вложений. Следовательно, чистый доход государственного 
предприятия неразрывно связан с экономическими расчетами и 
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служит непосредственным стимулом для повышения качества 
работы, чему препятствуют. 

Социалистическое государство планирует уровень чистого 
дохода предприятий, устанавливает норму (уровень) 
рентабельности для отдельных товаров и предприятий, нормой 
рентабельности предприятия является выраженное в процентах 
отношение суммы чистого дохода предприятия к общей 
стоимости реализованной продукции. 

Норма прибыльности социалистического предприятия в 
основном определяется исходя из нормы прибыли при 
капитализме. В социалистической экономике закон средней 
нормы прибыли и цены производства неприменим. Норма 
рентабельности здесь определяется государством не в порядке 
уравнения чистой прибыли между предприятиями, а исходя из 
конкретных условий предприятия с учетом его 
заинтересованности в получении чистой прибыли. 

Дохода, с одной стороны, и обеспечение контроля со 
стороны рубля за деятельностью предприятия, с другой, с этой 
целью на предприятии устанавливается такая норма 
рентабельности, которая не допускает чрезмерного накопления 
у него средств и постоянно побуждает его к усилению 
экономического расчета и снижению затрат на 
производство. Поскольку чистый доход является неотъемлемой 
частью цены, чрезмерное увеличение нормы прибыли может 
служить препятствием для снижения цен. Практически 
большинство государственных предприятий в СССР имеют 
норму рентабельности от 3 до 7%. Таким образом, 
в соответствии с принципами экономического расчета, каждое 
государство заинтересовано в получении чистого дохода, но это 
обстоятельство стимулирует развитие производства и снижение 
издержек. 

Основная часть централизованного чистого дохода 
государства в настоящее время находится в форме так 
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называемого ‘налога с оборота’. Налог с оборота не поступает в 
распоряжение предприятий, но сразу после реализации 
продукции он полностью поступает в государственный 
бюджет. Налог на добавленную стоимость включается в 
оптовую цену в размере, заранее установленном 
государством. Ввиду этого, в отличие от чистой прибыли 
предприятий, величина налога с оборота, установленная за 
данный период, приходящаяся на единицу продукции, 
напрямую не зависит от выполнения плана предприятием по 
себестоимости. 

Хотя часть централизованного чистого дохода государства 
называется "налогом с оборота", но на самом деле это не налог 
или какой-либо вычет из доходов работников. Таким образом, 
размер заработной платы определяется социалистическим 
государством исходя из необходимости систематического 
повышения ее реального уровня с учетом цен на 
потребительские товары, включая налог с оборота. 

В процессе распределения часть чистого дохода 
государственных предприятий поступает в централизованный 
чистый доход государства в виде отчислений от прибыли, 
заработной платы на нужды социального страхования и 
т.д. Кроме того, часть чистого дохода кооперативно-колхозных 
предприятий поступает в централизованный чистый доход 
государства. 

 

Цена в государственном производственном 
секторе. Себестоимость, чистый доход предприятия и часть 
централизованного чистого дохода государства в виде так 
называемой иволги от оборота включаются в цены 
промышленной продукции. 

В государственной промышленности СССР существует два 
основных вида цен: заводская цена (так называемая цена 
предприятия) и оптовая цена промышленности. Заводская цена 
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на промышленную продукцию - это цена, по которой некоторые 
государственные предприятия продают свою продукцию 
другим государственным предприятиям или снабженческим и 
сбытовым организациям. Заводская цена, как правило, равна 
плановой себестоимости продукции плюс чистому доходу 
предприятия. Таким образом, заводская цена обеспечивает 
предприятию возмещение его запланированных затрат и 
получение чистого дохода. 

Оптовая цена промышленности—это цена, по которой 
промышленность продает товары государственным и 
кооперативным торговым предприятиям. Оптовая цена 
включает в себя заводскую цену и ту часть централизованного 
чистого дохода государства, которая действует как налог с 
оборота. 

Чистый доход общества создается во всех отраслях 
производства. Однако налог с оборота поступает государством 
через целевой механизм в основном от секторов экономики, 
производящих потребительские товары. Цепочки поставок 
отраслей, производящих средства производства, как правило, 
не содержат налога на добавленную стоимость. Это 
обеспечивает относительно низкий уровень цен на средства 
производства, используемые как в промышленности, так и в 
сельском хозяйстве и сельском хозяйстве, способствует 
ускорению темпов механизации производства и в конечном 
итоге приводит к увеличению производства и снижению 
стоимости потребительских товаров. 

Цена товара, произведенного на государственном 
социалистическом предприятии, как уже было сказано, является 
денежным выражением стоимости этого товара и 
устанавливается в плановом порядке. Из требований основного 
экономического закона социализма вытекает необходимость 
систематического снижения себестоимости промышленного 
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производства и на этой основе снижения цен на промышленные 
товары. 

Социалистическое государство проводит последовательную 
политику снижения цен. Снижение оптовых цен на 
промышленную продукцию приводит к усилению контроля 
рубля за работой предприятий. Снижая оптовые цены, 
государство тем самым вынуждает руководителей предприятий 
сокращать издержки с целью обеспечения рентабельности 
производства, улучшения организации труда, выявления и 
использования скрытых в экономике резервов. Таким образом, 
снижение оптовых цен усиливает экономический учет, 
укрепляет режим экономии и создает материальную основу для 
снижения розничных цен. Снижение розничных цен на товары 
личного потребления повышает реальную заработную плату 
рабочих и служащих, реальные доходы колхозников и улучшает 
их материальное положение. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Социализм обеспечивает экономию всех 

производственных ресурсов, недоступных капитализму, что в 
конечном итоге сводится к неуклонно растущей экономии 
рабочего времени, то есть живого и прошлого труда. Режим 
жесткой экономии—это метод социалистического 
управления экономикой, заключающийся в бережном 
отношении к общественной собственности, рациональном 
использовании трудовых, материальных и денежных ресурсов 
и устранении бесхозяйственности. 

2. Экономический учет—метод планового управления 
экономикой на государственных социалистических 
предприятиях, основанный на сопоставлении затрат и 
результатов производства в денежном выражении, 
возмещении понесенных затрат собственным доходом и 
обеспечении рентабельности производства. Она 
предполагает экономическую и операционную 
государственную независимость предприятия, 
ответственность за экономное использование имеющихся в 
его распоряжении садистов и материальную 
заинтересованность в наилучших результатах работы. 

3. Производственные фонды государственных 
социалистов делятся на основные и оборотные 
предприятия. Социалистическая экономическая система 
обеспечивает наиболее рациональное использование основных 
фондов и оборотных средств. 

4. Себестоимость—это денежное выражение 
израсходованных средств производства, созданных прошлым 
трудом, продукта, созданного трудом для самого себя, 
действующего в форме заработной платы. Цена на 
продукцию устанавливается государством и используется им 
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для усиления экономического учета. Систематическое 
снижение издержек и цен является одним из основных 
принципов социалистического хозяйствования, вытекающим 
из требований основного экономического закона социализма. 

5. Продуктом труда для общества является чистый 
доход социалистического общества. Чистый доход в 
государственном производственном секторе проявляется в 
двух основных формах: в форме чистого дохода 
государственного предприятия и в форме централизованного 
чистого дохода государства. Чистый доход государственного 
предприятия - это часть продукта, созданного трудом для 
общества, накопленного предприятием в денежной 
форме. Централизованный чистый доход государства - это 
денежное выражение той части продукта, созданного 
трудом для общества, которая не остается у отдельных 
предприятий, а концентрируется в руках государства для 
использования на общественные нужды. Такое разделение 
чистого дохода общества обусловлено необходимостью, с 
одной стороны, осуществления экономического учета, а с 
другой - централизованного использования значительной 
части чистого дохода общества. 
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ГЛАВА XXXIV. ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ХОЗЯЙСТВО КОЛХОЗОВ 

 

Государственная собственность на землю и 
колхозное землепользование. Роль МТС в развитии 
общественного хозяйства колхозов. Основной формой 
коллективных хозяйств, основанных на принципах социализма, 
является сельскохозяйственная артель. Главным и решающим 
фактором в сельскохозяйственной артели является 
общественная экономика колхоза. Она ведется коллективным 
трудом колхозников, и важнейшие средства производства, 
используемые в колхозе, являются государственной, народной 
собственностью. Продукты общественного хозяйства колхозов, а 
также некоторые средства производства являются 
собственностью колхозов. Общественная экономика колхозов 
является основой роста благосостояния колхозников. 

Колхозы работают на земле, которая в СССР является 
собственностью всего народа. Земля, занятая колхозами, 
закреплена за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то 
есть навсегда, этой землей фактически распоряжаются колхозы 
как своей собственностью, хотя они не могут ее продать или 
сдать в аренду. 

Передача земли колхозам в безвозмездное и бессрочное 
пользование имеет огромное значение для материального 
положения советского крестьянства. 

В досоветской России у бедняков и представителей 
среднего класса было около 135 миллионов гектаров 
сельскохозяйственных угодий. В результате Октябрьской 
Социалистической революции и победы колхозного строя 
колхозное крестьянство уже в 1937 году имело в своем 
пользовании более 370 миллионов гектаров 
сельскохозяйственных угодий, то есть почти в три раза 
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больше. В настоящее время, с учетом колхозов западных 
областей Украинской ССР и Белорусской ССР, Молдавской ССР и 
Прибалтийских советских республик, колхозный крестьянство 
имеет в своем пользовании 397 миллионов гектаров 
сельскохозяйственных угодий, а всего с учетом лесов и других 
земель, которые еще не используются для сельского хозяйства, 
578 миллионов гектаров земли закреплены за колхозами в 
бессрочное пользование. Кроме того, колхозы имеют в 
безвозмездном долгосрочном пользовании 180 миллионов 
гектаров государственного земельного фонда и 
Государственного лесного фонда, из которых 126 миллионов 
гектаров являются сельскохозяйственными угодьями. 

При господстве частной собственности на землю крестьянин 
годами копит деньги и залезает в долги, чтобы купить участок 
земли. Колхозники избавлены от необходимости 
непроизводительно тратиться на покупку и аренду земли. В 
результате производство сельскохозяйственной продукции в 
колхозах обходится значительно дешевле, чем на 
капиталистических предприятиях, а тем более в 
мелкокрестьянских хозяйствах. 

Колхозное землепользование является одним из 
важнейших условий крупномасштабного коллективного 
ведения сельского хозяйства. Большие участки земли позволяют 
наиболее продуктивно использовать тракторы, зерноуборочные 
комбайны и другие сложные сельскохозяйственные машины, 
внедрять правильные севообороты с широким развитием 
травосеяния, проводить работы по поливу и орошению земель 
и т.д. Благодаря этому сельское хозяйство становится более 
квалифицированным, повышается плодородие почв. 

Развитие колхозного производства зависит прежде всего от 
мощной социалистической промышленности, которая снабжает 
сельское хозяйство машинами, запасными частями, топливом, 
удобрениями и т. д. Сельскохозяйственная техника постоянно 
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совершенствуется. Без этого немыслим поступательный ход 
социалистического сельского хозяйства, немыслимы ни высокие 
урожаи, ни изобилие сельскохозяйственной продукции. Замена 
десятков тысяч старых автомобилей новыми, создание 
множества новых автомобилей требует огромных 
капиталовложений, которые окупаются через 
несколько лет. Только социалистическое государство может 
обеспечить этнокультурные инвестиции. Колхозы, даже если 
они миллионеры, не могут этого сделать. 

Колхозы обрабатывают землю с помощью государственных 
машинно-тракторных станций, которые содержат основные 
орудия сельскохозяйственного производства: тракторы, 
комбайны и другие сложные сельскохозяйственные 
машины. Машинно-тракторные станции являются 
производственными и организационно-экономическими 
центрами социалистического государства в колхозной 
деревне. Благодаря МТС развитие коллективных хозяйств 
происходит на основе более высоких технологий, что позволяет 
механизировать трудовые процессы в сельском хозяйстве. К 
началу 1952 года на машинно-тракторные станции приходилось 
80% общей мощности механических двигателей (включая 
электрические), расположенных в МТС и колхозах. Это 
позволило в 1952 году выполнить три четверти основных 
полевых работ в колхозах, включая почти всю вспашку. 

“Концентрация основных орудий сельскохозяйственного 
производства в руках государства, в руках машинно-тракторных 
станций, является единственным средством обеспечения 
высоких темпов роста колхозного производства”.1 

Высокий уровень механизации колхозного производства 
является важнейшим условием повышения производительности 
труда в колхозах. Механизация значительно облегчила труд 
колхозников и дала возможность проводить 
сельскохозяйственные работы в соответствии с правилами 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote36sym
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агрономических сроков, широко применять достижения 
передовой агротехники на колхозных полях. Постоянное 
использование машин МТС в колхозном производстве приводит 
к огромной экономии рабочей силы для колхозников. 

Если сравнить трудозатраты на работы, выполняемые МТС, 
с трудозатратами на соответствующие работы, выполнявшиеся 
до коллективизации в индивидуальных крестьянских хозяйствах 
СССР, то окажется, что в 1951 году МТС с помощью тракторов и 
комбайнов сэкономили труд 16,5 млн. работников в год. При 
социализме рабочая сила, высвобождаемая в колхозах в 
результате механизации, полностью используется в 
социалистической промышленности, транспорте, строительстве 
и самом сельском хозяйстве. 

МТС постепенно охватывает все аспекты колхозного 
производства, включая животноводство. Советское государство 
через свои машинно-тракторные станции играет значительную 
роль в организационном и хозяйственном укреплении колхозов. 
МТС. они обеспечивают постоянное агрономическое и 
зоотехническое обслуживание колхозов, помогают им во всех 
областях их экономической и культурной жизни, в 
планировании общественного хозяйства, в правильной 
организации труда и в подготовке кадров. 

Освобожденные от необходимости тратить большие суммы 
денег на приобретение важнейших орудий производства, 
колхозы направляют свои растущие доходы на развитие своего 
общественного хозяйства. Все это ставит колхозы в выгодное 
экономическое положение. 

Советское государство вкладывает значительные и все 
возрастающие ресурсы в сельское хозяйство. Таким образом, в 
течение четвертой пятилетки общий объем средств, 
выделенных государством непосредственно на финансирование 
сельского хозяйства, составил 115 миллиардов рублей. Кроме 
того, государство ежегодно тратит большие суммы денег на 
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социально-культурные мероприятия, такие как образование и 
здравоохранение. 

Капитальные затраты колхозов расходуются на 
строительство хозяйственных построек, животноводческих 
помещений, ирригационных и дренажных каналов, водоемов, 
выкорчевывание земли из кустарников, строительство 
колхозных электростанций и других сооружений, необходимых 
для успешного развития общественного хозяйства колхозов и 
увеличения доходов колхозов. Капитальные вложения колхозов 
в их социальное управление за счет собственных средств 
колхозов и труда колхозников, без учета затрат на расширение 
стада, составили в 1929-1933 годах 2,7 миллиарда рублей, в 
1934-1938 годах 15,5 миллиарда рублей и около миллиардов 
рублей в 1946-1950 годах. Кроме того, в 1946-1950 годах 
колхозы потратили на увеличение поголовья общественного 
скота и птицы более 11 миллиардов рублей. 

Колхозные средства производства состоят в основном из 
семян, скота, простой техники, инвентаря, хозяйственных 
построек и так далее. В соответствии с характером 
сельскохозяйственной артели как кооперативного предприятия 
обобществленные средства производства в колхозе включаются 
в неделимый фонд, в неделимый фонд колхоза входят: 
колхозные орудия труда, рабочий и продуктивный скот, здания, 
транспортные средства, подсобные предприятия, многолетние 
насаждения, ирригационные сооружения, материалы и 
средства, предназначенные для развития социальной 
экономики. В неделимый фонд входят также здания культурно-
бытового назначения (колхозные клубы, избы-читальни, 
детские сады и т.д.). Увеличение неделимого фонда является 
необходимым условием развития общественного хозяйства 
колхоза и роста колхозного богатства. 

Колхозы, как крупные социалистические предприятия, 
требуют планового управления экономикой; они не могут 
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существовать и развиваться сами по себе. Государственное 
планирование сельского хозяйства направляет развитие 
коллективных хозяйств по пути повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, увеличения поголовья скота при 
одновременном повышении его продуктивности, внедрения в 
сельское хозяйство достижений современной техники и 
передовой науки. 

Наряду с общественным хозяйством колхозов, что имеет 
решающее значение, на приусадебном участке существует 
подсобное личное хозяйство колхозников. Развитие 
сельскохозяйственной артели может быть успешным только в 
том случае, если общественное хозяйство колхозов неуклонно 
растет, более полно удовлетворяя потребности всего общества 
и самих колхозников, а личное хозяйство колхозников 
приобретает все более узкий, подсобный характер. Это не 
означает сужения и дробления личной 
собственности колхозников на потребительские товары. Более 
того, быстрое развитие социальной экономики, являющейся 
главной силой колхозов, обеспечивает дальнейший рост 
благосостояния колхозников. Сочетание личных интересов 
колхозников с общественными интересами колхозов является 
ключом к укреплению колхозов. 

 

Коллективный труд колхозников. Рабочий 
день. Колхозники свободны от эксплуатации и работают на 
себя, на колхоз, на социалистическое общество, обеспечивая 
зажиточную и культурную жизнь. В колхозах развивается и 
крепнет сознательная, товарищеская трудовая дисциплина. Они 
вооружены первоклассной техникой, которая не только 
облегчает труд колхозников, но и является важным фактором их 
воспитания в духе коллективизма. Колхозы создали условия для 
планового разделения труда, повышения квалификации 
колхозников, их культурно- технический уровень. В отличие от 
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конкуренции между частными товаропроизводителями, 
которая означает обогащение одних и разорение других, в 
колхозах созидательная активность колхозного крестьянства, 
которая ярко выражается в социалистическом соревновании, 
является мощной силой для подъема производства. Все это 
создает прочную основу для планомерного роста 
производительности труда в общественном хозяйстве колхозов‘ 
повышения материального и культурного уровня колхозников. 

Как уже упоминалось, преимущества коллективного труда 
значительно возросли в связи с укрупнением мелких 
коллективных хозяйств. Крупные коллективные хозяйства, 
обладающие большими земельными участками, более 
эффективно используют тракторы, зерноуборочные комбайны и 
другую технику МТС, а крупные коллективные хозяйства 
получают значительную экономию в затратах на рабочую силу 
для производства колхозной продукции, в расходах на 
содержание административного, управленческого и 
обслуживающего персонала. Экономическое преимущество 
крупного колхоза состоит в том, что он располагает большими 
трудовыми ресурсами и имеет наибольшие возможности 
для ведение многоотраслевой экономики. 

.. использовать рабочую силу в колхозах и получать 
наибольший объем продукции с каждого гектара общественной 
земли в колхозе. В коллективных хозяйствах, которые 
правильно сочетают производство зерновых, технических и 
овощных культур, а также животноводство, в зависимости от 
экономических и сельскохозяйственных условий седловых 
регионов страны, использование труда колхозников более 
равномерно в течение года. Средства в многоотраслевых 
колхозах также поступают более равномерно в течение года, 
что позволяет своевременно финансировать мероприятия, 
проводимые в колхозах. 
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Колхозы, как крупные социалистические предприятия с 
диверсифицированной экономикой и большими трудовыми 
ресурсами, требуют планового распределения труда между 
отдельными отраслями общественного хозяйства, а также 
рационального использования труда всеми трудоспособными 
членами артели в соответствии с их квалификацией, 
производственным опытом, возрастом и т. д. 

Основной формой организации труда в колхозах является 
постоянная производственная бригада, созданная правлением 
колхоза для выполнения работ в определенной отрасли 
общественного хозяйства. 

Производственными бригадами могут быть: полевые 
ячейки, животноводство для заготовки кормов, садоводство, 
огородничество, строительство и т. д. 

Полеводческой бригаде будут предоставлены земельные 
участки на полях севооборота колхоза, размер которых должен 
обеспечивать высокопроизводительное использование 
тракторов, комбайнов и других машин МТС при выполнении 
всех сельскохозяйственных работ. В полеводческой бригаде 
создаются рабочие дни для более продуктивного 
использования ручного труда при выращивании трудоемких 
сельскохозяйственных культур (сахарной свеклы, овощей и 
некоторых пропашных культур). Звенья подчиняются 
непосредственно бригадиру полеводческой бригады. По мере 
увеличения механизации всех культур потребность в связях 
исчезнет. В зерновом производстве, где все наиболее важные 
задачи механизированы, связи не создаются. 

Для работы в коллективных хозяйствах организуются 
животноводческие бригады. В каждом колхозе, как правило, 
есть фермы крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы и 
другие фермы. За каждой животноводческой бригадой обычно 
закреплена одна ферма с необходимым оборудованием для 
поддержания средств производства. 
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Для правильного и эффективного использования средств 
производства машинно-тракторных станций необходимо 
обеспечить слаженную совместную работу МТС и 
колхозников. Это достигается за счет объединения работы 
тракторной бригады МТС с постоянными производственными 
бригадами колхоза. Например, каждая тракторная бригада МТС 
обслуживает одну или несколько колхозных бригад в течение 
ряда лет. 

В соответствии с характером кооперативно-колхозной 
собственности требования экономического закона 
распределения труда реализуются в коллективных хозяйствах 
через рабочий день. Рабочий день - это показатель трудовых 
затрат колхозников в социальной экономике, включая ту часть 
колхозного дохода, которая распределяется в соответствии с 
трудом. Трудодни учитывают трудозатраты колхозников в...; в 
соответствии с трудоднями колхоз распределяет между 
колхозниками часть своего дохода, которая идет на личное 
потребление. 

В колхозах для каждой работы устанавливается норма 
выработки в течение рабочего дня, доступная добросовестно 
работающему колхознику, с учетом состояния рабочего скота, 
техники и качества почвы. Для каждой нормы выработки 
устанавливается цена в трудоднях, в зависимости от требуемой 
квалификации работника, сложности, тяжести и важности этой 
работы для артели. Среднесуточная производительность при 
относительно простых полевых работах оценивается в один 
рабочий день. Все остальные виды работ в колхозе 
оцениваются ниже или выше этой. В течение рабочего дня 
колхознику может быть начислен один рабочий день, часть 
рабочего дня или несколько рабочих дней - в соответствии с 
видом выполняемой работы и степенью выполнения или 
перевыполнения нормы выработки, рабочий день, 
следовательно, отличается от рабочего дня. 
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Виды работ в колхозе и их цены в трудоднях делятся 

максимум на девять групп. К первой группе относятся самые 
простые рабочие места, которые не требуют от работника 
никакой квалификации. За выполнение установленной дневной 
нормы выработки на таких работах колхознику начисляется 0,5 
рабочих дня. К девятой группе относятся работы, требующие 
высочайшей квалификации; для них взимается 2,5 рабочих дня 
за выполнение суточной нормы выработки. 

Государство устанавливает примерные нормы выработки 
колхозников и их цены в трудоднях. Правление каждого колхоза 
с учетом местных условий разрабатывает определенные нормы 
производства и цены (но не ниже рекомендованных 
правительством), которые утверждаются общим собранием 
колхозников. Нормы выработки должны быть прогрессивными, 
то есть они должны быть равными в сторону передовых 
колхозников. В начале года колхозы планируют 
стоимость трудодней для отдельных отраслей и 
сельскохозяйственных культур и осуществляют строгий 
контроль за правильностью расчета трудодней в соответствии с 
работой, выполненной бригадой, звеном или отдельными 
колхозниками. 

Таким образом, рабочий день учитывает как количество, так 
и качество труда колхозников на различных работах. Рабочий 
день позволяет измерить различные виды работы в 
колхозе. Квалифицированный труд оценивается выше в рабочих 
днях. Чем неквалифицированная, более интенсивная работа — 
выше, чем менее интенсивная. Рабочий день также дает 
возможность измерить разную производительность труда на 
одних и тех же работах. Если колхозник превышает норму 
выработки, начисляется соответственно большее количество 
трудодней. Рабочий день дает общественная оценка личного 
труда каждого работника колхоза в колхозном производстве. В 
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течение рабочего дня труд отдельного колхозника выражается 
как часть общего прямого общественного труда в 
колхозе. Рабочий день выражает социалистические 
производственные отношения между колхозниками внутри 
данного колхоза и является важным экономическим 
инструментом организации колхозного 
производства. Поскольку существование двух основных форм 
социалистического производства приводит к существованию 
товарного производства и обращения, колхозы не могут 
ограничиваться учетом затрат на производство колхозной 
продукции в трудоднях. Они ведут собственное финансовое 
хозяйство: учитывают продукцию колхозного производства и 
доходы в денежном выражении, имеют денежные сбережения, 
оплата за трудодни в колхозах осуществляется не только 
натурой, но и в наличными и так далее. 

Рабочий день выражает принципы равенства при 
социализме: освобождение всех трудящихся от эксплуатации, 
обязанность каждого работать в соответствии со своими 
способностями и право получать за свой труд в соответствии с 
его количеством и качеством. Рабочий день отражает равенство 
оплаты труда мужчин и женщин. Колхозная система положила 
конец многовековому экономическому неравенству 
крестьянки. Только в колхозе крестьянки получили возможность 
стоять на равных с мужчинами. 

Таким образом, рабочий день - это новая категория, 
порожденная колхозной системой, труппой, кооперативно-
колхозной собственностью. 

 

Колхозные продукты. Доход колхоза.  Вся 
продукция, произведенная в общественном хозяйстве 
сельскохозяйственной артели, составляет групповую, 
кооперативно-колхозную собственность. В то же время, 
поскольку машинно-тракторные станции, которым помогают 
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основные орудия сельскохозяйственного производства и 
квалифицированный механизированный и агрономический 
персонал, выполняют наиболее важную работу в колхозах, в 
создании коллективных хозяйств участвует не только колхоз, но 
и государство в лице МТС. сельскохозяйственная продукция и 
получение дохода. 

Валовая продукция колхозов включает в себя, во-первых, 
затраты прошлого труда, содержащиеся в израсходованных 
средствах производства МТС и колхозов, и, во-вторых, вновь 
израсходованный живой труд колхозников и рабочих машинно-
тракторных станций. 

Советское государство содержит машинно-тракторные 
станции за счет государственного бюджета. В соответствии с 
договорами, заключенными МТС с колхозами, колхозы 
оплачивают работы, выполняемые для них машинно—
тракторными станциями, натурой - сельскохозяйственной 
продукцией, а за некоторые работы — деньгами. Оплата 
натурой за работу МТС является частью валовой продукции 
колхоза, которая возмещает расходы государственных 
машинно-тракторных станций на производство колхозной 
продукции. Она воплощает прошлый труд, который состоит в 
израсходованных средствах производства МТС, а также вновь 
израсходованный труд работников МТС, состоящий из труда для 
себя и труда для общества. Ставки оплаты натурой за работу 
машинно-тракторных станций устанавливаются в зависимости 
от урожайности и сроков работы МТС в колхозах; чем выше 
урожайность сельскохозяйственных культур на обрабатываемых 
МТС участках, тем выше (при условии соблюдения сроков работ) 
уровень оплата в добрый. 

..., ..., государство получает средства, которые расходуются 
на возмещение затрат МТС на средства производства, на 
заработную плату сотрудников МТС. За счет продажи 
сельскохозяйственной продукции, полученной в виде оплаты 
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натурой, государство также получает доход, который не 
используется для расширения существующих и строительства 
новых МТС и для удовлетворения других национальных 
потребностей. 

Колхозы возмещают средства производства, затраченные 
на производство колхозной продукции, главным образом в 
натуральной форме, воспроизводя их в своем собственном 
общественном хозяйстве. К таким средствам производства 
относятся: семена, корма для скота, рабочего и продуктивного 
скота, натуральные удобрения и т.д. Колхозы компенсируют 
определенную часть израсходованных средств производства, 
приобретая их у государственных и кооперативных 
организаций. К таким средствам производства относятся: 
небольшие орудия труда, небольшие двигатели, некоторые 
простые машины, искусственные удобрения, племенной скот, 
строительные материалы и т.д. 

Труд колхозников, опять же затраченный на производство 
колхозной продукции, создает валовой доход колхоза. Валовой 
доход создается трудом колхозников для самих себя и их 
трудом для общества. Та часть валового дохода колхоза, 
которая создается собственным трудом и расходуется 
колхозниками в их общественном хозяйстве, образует личный 
доход колхозников, распределяемый в соответствии с 
трудоднями. Кроме того, колхозники получают личный доход от 
своих подсобных хозяйств. Эта часть валовой доход, 
создаваемый трудом колхозников для общества (для 
общественного хозяйства колхоза и для общества в целом), 
образует чистый доход колхоза. Чистый доход используется 
колхозами для социалистического внутриколхозного 
накопления, главным образом для развития общественного 
хозяйства, для социальных и культурных мероприятий в 
колхозах, для удовлетворения потребностей 
колхозников. Определенная часть чистого дохода колхоза, 
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главным образом через систему цен и подоходный налог, 
поступает в распоряжение государства, т.е., тем самым 
превращается в централизованный чистый доход государства и 
используется на общественные нужды (в том числе на нужды 
колхозного производства и колхозников). 

Доходы колхозов делятся на натуральные и 
денежные. Колхозники получают основную часть своей 
заработной платы натурой (зерно, овощи, фрукты, мясо, молоко 
и т. д.). Происходит увеличение семенного и кормового фондов 
в натуральном виде и так далее. В то же время колхозы 
являются высокорентабельными предприятиями и получают 
денежный доход от продажи своей продукции. 

Часть валовой продукции колхозов является товарной, то 
есть она продается колхозами государству и кооперативам 
через систему закупок и населению на колхозном рынке. 

Основная часть товарной продукции колхозов поступает в 
распоряжение государства в форме государственных 
централизованных закупок сельскохозяйственной продукции, 
которые включают: обязательные поставки и заключение 
контрактов. Закупки в порядке обязательных поставок 
осуществляются для зерновых культур, продуктов 
животноводства, картофеля и ряда овощных культур; закупки в 
порядке заключения контрактов осуществляются в основном 
для технических культур. Часть колхозной продукции закупается 
государством и кооперативами децентрализованным образом. 

В СССР государственные закупки в виде обязательных 
поставок сельскохозяйственной продукции колхозами 
осуществляются на основе гектарного принципа, то есть в 
соответствии с количеством земли, закрепленной за 
колхозом. Каждый колхоз обязан продавать государству 
определенное количество полевых культур с гектара пашни и 
продукции животноводства с гектара земли. Нормы 
обязательных поставок на гектар постоянны. Они 
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устанавливаются с учетом экономических и природных 
особенностей отдельных регионов, а также в 
границах административный район, по группам 
колхозов. Прогрессивное значение этого порядка обязательных 
поставок сельскохозяйственной продукции заключается в том, 
что он повышает заинтересованность колхозников в развитии 
общественного растениеводства и животноводства, в наиболее 
полном использовании общественных земель 
колхоза. Обязательные поставки сельскохозяйственной 
продукции колхозами государству, имеющие силу налога, не 
являются налогом в экономическом смысле этого слова, 
поскольку за эту продукцию платит государство. 

Советское государство устанавливает в плановом порядке 
фиксированные закупочные цены на сельскохозяйственную 
продукцию, поступающую через централизованные 
закупки. При планировании этих цен государство учитывает, как 
один из факторов, стоимость того или иного 
сельскохозяйственного товара, важность этого товара для 
народного хозяйства и экономическую рентабельность его 
производства для колхоза. При этом заготовительные пенки 
устанавливаются на уровне, обеспечивающем поступление 
части чистого дохода колхозов в государственный фонд для 
удовлетворения общегосударственных нужд. Государственные 
доходы от продажи продукции, полученные путем закупок, 
используются на общественные нужды: развитие 
социалистической промышленности, поставляющей сельскому 
хозяйству технику, удобрения, на образование, 
здравоохранение и т. д. На ряд сельскохозяйственной 
продукции государство, помимо закупочной цены, выдает 
денежные премии-доплаты, организует встречную продажу 
хлеба, промышленных и продовольственных товаров по 
льготным государственным ценам, ниже обычных. 



278 

 

Помимо обязательных поставок и заключения контрактов, 
государство закупает сельскохозяйственную продукцию у 
колхозов и колхозников по закупочным ценам, несколько 
превышающим закупочные цены. Для этих так называемых 
децентрализованных закупок государство устанавливает 
максимальные закупочные цены, которые не могут быть 
превышены закупочными организациями. 

Наконец, колхозы продают некоторую часть своей товарной 
продукции на колхозном рынке по ценам, которые на этом 
рынке зависят от спроса и предложения. 

Государственные закупки являются важнейшим источником 
денежных доходов колхозов, которые используются для 
пополнения неделимого фонда, оплаты трудодней колхозников 
и на другие цели. 

Размер натурального и денежного дохода варьируется в 
зависимости от отдельных коллективных хозяйств и 
определяется достигнутым уровнем производительности 
труда. Производительность труда в коллективных хозяйствах 
зависит от различных экономических условий. Основными из 
них являются: уровень механизации колхозного производства, 
осуществляемый машинно-тракторными станциями, 
дополнительные вложения средств производства и труда самих 
колхозов на той же площади земли, повышение квалификации 
и правильная организация труда колхозников и работников 
МТС, развитие социалистического соревнования в колхозах и 
МТС, внедрение новейших достижений. агрономическая, 
зоотехническая наука и передовые работники сельского 
хозяйства в колхозное производство. Производительность труда 
также зависит от природных факторов—от естественного 
плодородия земли, от климата. Решающей силой в повышении 
производительности труда является механизация трудовых 
процессов. 
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Дифференциальная рента при социализме. В 
колхозах. существуют экономические и природные условия для 
формирования дифференциальной ренты. 

Существование дифференциальной ренты в колхозах 
связано прежде всего с существованием колхозной 
собственности и товарного производства при 
социализме. Земли колхозов отличаются друг от друга по 
плодородию, местоположению и степени продуктивности их 
использования, что связано в основном с механизацией 
сельского хозяйства. Поскольку количество лучших земель 
ограничено, социалистическое общество, чтобы удовлетворить 
свои потребности в сельскохозяйственной продукции, 
вынуждено обрабатывать худшие участки земли. Труд 
колхозников, занятых в различных условиях производства, 
отличается по-разному. Колхозы с разным уровнем 
производительности труда получают с каждого гектара разное 
количество сельскохозяйственной продукции. Это означает, что 
они тратят неодинаковое количество труда на единицу 
продукции. выход. 

В соответствии с различным уровнем производительности 
труда размер дохода в отдельных коллективных хозяйствах 
варьируется. Колхозы, использующие свой труд на лучших 
землях при более благоприятных условиях производства и 
сбыта, приносят дополнительный доход по сравнению с 
колхозами, работающими на более бедных землях при менее 
благоприятных условиях. Этот доход в его естественной форме 
состоит из различных сельскохозяйственных продуктов: зерна, 
хлопка, мяса, молока, шерсти и т. д. Одна часть этого 
дополнительного дохода расходуется в натуральной форме, 
другая часть реализуется в денежной форме. 

В силу того, что вся продукция, производимая колхозами, 
является собственностью колхозов, результаты повышения 
производительности труда, например, на лучших, более 
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плодородных участках земли, являются собственностью 
отдельных колхозов. 

Дополнительный доход колхозов, реализуемый в денежной 
форме, связан с особенностями ценообразования в сельском 
хозяйстве. Весь дополнительный доход, созданный в колхозе и 
выраженный в стоимости, в денежной форме, представляет 
собой разницу между общественными издержками 
производства сельскохозяйственного продукта, другими 
словами, его общественной ценностью, с одной стороны, и 
индивидуальными издержками производства в отдельном 
колхозе, другими словами, индивидуальная стоимость 
сельскохозяйственного продукта; с другой стороны: в какой 
степени эта разница реализуется коллективными хозяйствами, 
зависит от уровня цен. 

Ограниченное количество лучших земель не может не 
повлиять на определение уровня цен на сельскохозяйственную 
продукцию. Планирование цен учитывает необходимость 
обеспечения рентабельности выращивания той или иной 
культуры не только при наилучших, но и при наихудших 
производственных условиях. 

Продукция, произведенная в колхозах при различных 
условиях производительности труда, продается ими по одной и 
той же цене данной зоны по заготовительно-закупочной цене 
или по одной и той же цене на колхозном рынке. В результате 
колхозы с более высокой производительностью труда получают 
дополнительный денежный доход. 

Дифференциальная рента колхозов - это дополнительный 
чистый доход в натуральной или денежной форме, 
создаваемый колхозами, которые имеют лучше или удобнее 
расположенные участки земли, а также более продуктивно 
используют землю. по сравнению с колхозами, использующими 
более бедные участки земли, более отдаленные земли или 
менее продуктивных землепользователей. 
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Дифференциальная рента при социализме радикально 
отличается от дифференциальной ренты при капитализме. Это 
не плод эксплуатации, а результат коллективного труда 
колхозников, работающих на себя, на свое хозяйство, а также 
труда работников МТС, обслуживающих колхозы. При 
социализме она не принимает форму арендной платы за землю, 
и она достается не классу крупных землевладельцев, а 
колхозам, колхозникам и социалистическому государству. 

Необходимо различать две формы дифференциальной 
ренты—первую и вторую. 

Дифференциальная рента I—это дополнительный чистый 
доход, получаемый коллективными хозяйствами, за которыми 
закреплена лучшая земля, а также коллективными хозяйствами, 
расположенными ближе к местам продажи продукции, при 
прочих равных условиях, с тем же уровнем механизации, при 
той же системе ведения сельского хозяйства, коллективными 
хозяйствами, которые прикладывают свой труд на лучших 
землях, получают с каждого гектара больше продукции, чем 
колхозы, расположенные на более бедных землях. В результате 
более высокой производительности труда в колхозах, 
расположенных на лучших землях, эти колхозы также получают 
более высокие доходы. 

Колхозы, расположенные ближе к железнодорожным 
станциям, пристаням, заготовительным пунктам, городам и 
другим точкам сбыта продукции, тратят меньше труда и средств 
на транспортировку продукции. В результате снижаются 
производственные затраты. количество единиц продукции в 
этих колхозах ниже, чем в колхозах, расположенных на 
большом расстоянии от торговых точек. Колл-центры, которые 
имеют преимущества в местоположении, также получают 
дополнительный доход. 

Дифференциальная рента I—это дополнительный чистый 
доход, получаемый в коллективных хозяйствах, ведущих более 
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интенсивную общественную экономику, благодаря 
дополнительным инвестициям в средства производства и 
рабочую силу коллективных хозяйств и МТС. 

Основной линией развития колхозного производства и 
основным путем увеличения доходов колхозов является 
интенсификация сельского хозяйства. Машинно-тракторные 
станции играют решающую роль в интенсификации колхозного 
производства, повышении культуры земледелия, урожайности 
колхозных полей, товарности и рентабельности 
колхозов. Колхозы, которые имеют более высокий уровень 
механизации, вкладывают больше труда и удобрений в каждый 
гектар закрепленной за ними земли, имеют большую поголовье 
высокопродуктивного скота, повысить плодородие за счет 
проведения мелиоративных работ, то есть вести более 
интенсивное земледелие, получать с каждого гектара земли 
больше продукции, чем колхозы с менее интенсивным 
земледелием. В результате более высокой производительности 
труда интенсивная экономика затрачивает меньше труда на 
единицу продукции и получает более высокие натуральные и 
денежные доходы. Это важный стимул для колхозов 
интенсифицировать сельское хозяйство. 

Часть дифференциальной ренты остается в колхозах и 
используется для развития их общественного хозяйства, для 
повышения их материального и культурного уровня жизни 
колхозников. Другая часть дифференциальной ренты поступает 
в распоряжение государства, во-первых, путем выплаты натурой 
МТС, поскольку последняя включает в себя дополнительный 
чистый доход, созданный трудом работников МТС, и поскольку 
ставки оплаты натурой устанавливаются в зависимости от 
урожая; во-вторых, через систему государственных 
закупок, поскольку закупочные цены предполагают 
перераспределение части частичного дохода колхозов в общий 
доход. общественные расходы, а также поскольку нормы 
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обязательных поставок продуктов государству колхозами 
различны, в зависимости от условий производства отдельных 
регионов и колхозов; в-третьих, в некоторой части, за счет 
подоходного налога с колхозов, поскольку его размер зависит 
от размера колхозных доход. 

 

Распределение продуктов колхозного 
производства и колхозных доходов. В соответствии с 
характеристиками кооперативно-колхозной собственности, 
колхозы имеют иные формы распределения продукции, чем 
государственные предприятия. 

Колхозы являются неотъемлемой частью социалистического 
народного хозяйства. Колхозное крестьянство кровно 
заинтересовано в расцвете экономики и культуры 
социалистического общества, в укреплении его 
мощи. Государство оказывает колхозам огромную 
материальную помощь как в обслуживании колхозного 
производства, так и во всестороннем развитии культуры 
колхозной деревни. В связи с этим первоочередной задачей 
колхозов является своевременное выполнение своих 
обязательств перед государством. В соответствии с Устав 
сельскохозяйственной артели колхозы продают часть урожая 
сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства 
государству по фиксированным плановым ценам в порядке 
обязательных поставок и контрактов. За работу, выполняемую 
МТС, колхозы платят натурой государству. Колхозы возвращают 
государству денежные ссуды и выплачивают проценты по ним 
из получаемого ими денежного дохода. Колхозы также платят 
небольшой подоходный налог и производят выплаты по 
страхованию имущества. Своевременное и полное выполнение 
колхозами своих обязательств перед государством 
обеспечивает правильное сочетание интересов сдельных 
колхозов с интересами государства и народа в целом. 
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Общественные фонды колхозов, которые создаются в 
натуральной и денежной форме, имеют большое значение для 
обеспечения непрерывного роста колхозного производства и 
роста жизненного уровня колхозников. 

Государственные фонды, предназначенные для 
компенсации израсходованных колхозных средств 
производства, формируются в виде провинившихся семенного и 
пограничного фондов. Как уже было сказано, часть 
израсходованных средств производства колхозов возмещается 
непосредственно затратами труда колхозников, а часть средств 
производства покупается за деньги. 

После возмещения израсходованных средств производства 
колхозы направляют свой оставшийся валовой доход на 
образование общественных фондов и распределение между 
колхозниками в соответствии с трудоднями. Общественные 
фонды накопления в колхозе формируются из чистого дохода. К 
наиболее важным накопительным фондам относятся, прежде 
всего, отчисления в неделимый фонд, за исключением той их 
части, которая поступает от амортизации. Основными 
источниками роста неделимых фондов являются; во-первых, 
ежи подходящие отчисления из денежный доход колхоза и, во-
вторых, прямое вложение труда колхозников в строительство 
хозяйственных построек, для изготовления 
сельскохозяйственных орудий для нужд колхоза, для 
строительства прудов и водохранилищ, для увеличения 
общественного поголовья скота, улучшения его качества и 
т.д. Часть чистого дохода идет на накопление в натуральной 
форме. Сюда входят семена и корма, выделяемые для 
увеличения семенного и кормового фондов в связи с 
расширением посевных площадей, ростом обобществленного 
поголовья скота и т.д. повышение его урожайности, а также 
страховые фонды (семенной и фуражный), создаваемые на 
случай неурожая и нехватки кормов. 
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Большое значение для повышения благосостояния 
колхозников имеют также общественные фонды потребления, 
созданные в колхозах за счет чистого дохода; 
продовольственный фон в случае неурожая: Фонд помощи 
инвалидам, временно утратившим трудоспособность, 
нуждающимся семьям военнослужащих, выделение средств на 
содержание яслей и сирот; культурный фонд, то есть их 
собственный, расходуется на обслуживание культурных 
потребностей колхозной деревни (обучение колхозных кадров, 
строительство клубов и т. д). 

После выполнения всех обязательств перед государством и 
формирования установленных общественных фондов колхоз 
распределяет всю остальную продукцию и денежные доходы 
между членами артели в соответствии с трудоднями. Доход, 
получаемый колхозниками в трудодни, не облагается никакими 
налогами. 

Доход каждого колхозника, получаемый от общественного 
хозяйства артели, зависит от двух величин: 1) от количества 
выработанных колхозником трудодней, 2) от размера оплаты 
труда. Количество отработанных трудодней в течение года 
определяется трудом каждого колхозника. Размер оплаты за 
трудодень, то есть количество продуктов и денег, которые 
колхозник получает за один трудодень, также зависит от работы 
всех членов колхоза. Чем лучше колхоз работает как в целом, 
чем больше развивается его общественная экономика, тем 
выше как общая сумма колхозного дохода, так и размер его 
доли, идущей на распределение между рабочими. Часть 
чистого дохода колхоза, которая остается после выполнения 
обязательств перед государством и формирования 
установленных общественных фондов, также поступает в 
распределение по трудодням. Так, например, колхозники 
передовых колхозов получают определенную часть 
дифференциальной ренты для распределения по 
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трудодням. Кроме того, доходы колхозников от социальной 
экономики также увеличиваются за счет указанных фондов 
общественного потребления. Все это создает материальную 
заинтересованность каждого колхозника в развитии 
общественного хозяйства колхоза. 

Бригады, подразделения или отдельные колхозники, 
которые производят одинаковое количество трудодней, обычно 
не обеспечивают одинаковый объем продукции для 
общественного хозяйства колхоза. Опыт колхозного 
строительства показал, что если доходы распределяются по 
трудодням, независимо от количества и качества 
сельскохозяйственной продукции, получаемой бригадами, 
звеньями или отдельными колхозниками, то элементы 
уравниловки в оплате труда сохраняются. Поэтому для более 
последовательного выполнения требований экономического 
закона распределения труда в коллективных хозяйствах был 
установлен такой порядок оплаты, при котором фермеры-
вольфы, добившиеся более высоких производственных 
результатов, получают более высокую оплату по сравнению с 
колхозниками, добившимися относительно более низких 
результатов. 

В колхозах предусмотрена доплата натурой (или деньгами) 
за перевыполнение плана, установленного для бригад и 
подразделений по урожайности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности общественного животноводства. Например, 
колхозные полеводческие бригады за перевыполнение плана 
по урожайности на всей площади зерновые культуры, 
закрепленные за бригадой, получают в качестве 
дополнительной оплаты от 1/4 до 3/2 зерна, собранного 
бригадой сверх установленного для нее запланированного 
урожая. 

Дополнительный платеж не полностью решает проблему с 
лицензией выравнивания в основном платеже. Для более 
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последовательной реализации экономического закона 
трудовому приписному выплачивается поводьям и звеньям 
дополнительного количества рабочих дней за перевыполнение 
плана по перевыполнению плана по урожайности 
сельскохозяйственных культур и слесарному делу определенная 
часть рабочих дней за невыполнение этого плана. 

Для более последовательной реализации экономического 
закона распределения по труду оплачивается дополнительное 
количество трудодней, начисленных бригадам и 
подразделениям за перевыполнение плана по урожайности и 
определенная часть трудодней за недовыполнение этого плана. 

Оплата труда колхозников, работающих на колхозных 
животноводческих фермах, была установлена как заменяющая 
надои молока, стрижку шерсти, получение и выращивание 
молодняка, прирост живой массы при производстве продукции 
и т.д. 

Таким образом, интересы колхозников и социальные 
интересы колхозов находят правильное сочетание в труде и его 
оплате. 

Рост благосостояния колхозного крестьянства. В 
соответствии с основным экономическим законом социализма 
необходимо повышать качество и культурный уровень жизни 
культурного крестьянства. Материальное благополучие 
колхозников зависит от общественного хозяйства колхоза, 
которое является основным источником дохода для каждого 
колхозника. Чем выше урожайность сельскохозяйственных 
культур и производительность обобществленного 
животноводства, тем выше уровень денежных доходов в 
натуральной форме колхоза, а также личных доходов 
колхозников, полученных за трудодни. 

Развитие колхозного производства обеспечивало 
неуклонный рост благосостояния колхозников. В 
дореволюционной России средние и бедные крестьяне 
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производили 2,5 миллиарда пудов зерна. Колхозы в 1952 году 
намолотили 7,1 миллиона пудов зерна, то есть на 4,6 
миллиарда пудов больше. Значительно возросло производство 
технических и овощных культур. Колхозы приобрели крупные 
животноводческие фермы, которые являются важным 
источником дохода колхозов. Кроме того, в каждом колхозном 
дворе есть корова, мелкий скот и домашняя птица. 

Рост колхозного богатства выражается также в увеличении 
денежных доходов. Денежные доходы колхозов выросли с 5,7 
миллиарда рублей в 1933 году до 20,7 миллиарда рублей в 1940 
году и 38,6 миллиарда рублей в 1951 году. Существуют тысячи 
коллективных хозяйств. Кроме того, колхозники получают 
денежный доход от своих подсобных хозяйств на своих личных 
приусадебных участках. На свои денежные доходы, полученные 
от общественного и частного фермерства, колхозники покупают 
промышленные товары по плановым ценам государственной и 
кооперативной торговли. которые систематически 
уменьшаются. Реальные доходы колхозников, рассчитанные на 
одного работника, были в 1951 году примерно в шесть раз выше 
доходов трудового крестьянства до революции. Согласно 
Пятому пятилетнему плану, денежные и натуральные доходы (в 
денежном выражении) колхозников увеличатся не менее чем 
на 40%. 

На основе колхозной системы облик советской деревни 
радикально изменился. На месте старой деревни с 
полуразрушенными крестьянскими хижинами появляется новая 
деревня с ее общественными и хозяйственными зданиями, 
электростанциями, школами, библиотечными книгами, 
клубами, радио и детскими садами. Советский крестьянин - это 
крестьянин нового типа, приобщенный к достижениям науки и 
культуры. Из рядов колхозного крестьянства выросли 
многочисленные кадры советской интеллигенции — инженеры, 
врачи, агрономы, зоотехники, учителя, организаторы крупного 
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социалистического производства. Миллионы колхозников 
освоили самые передовые методы ведения сельского хозяйства 
и стали мастерами высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур и высокопродуктивного животноводства. 

Следующие факты свидетельствуют о глубокой культурной 
революции, охватившей советскую деревню. Общее число 
учащихся начальных, семилетних и средних школ в сельской 
местности увеличилось с 6,1 млн. в 1914/15 году до 21/1 млн. в 
1951/52 году. учителей массовых профессий, специалистов и т. 
Д. В сельской местности обучалось 29 млн. человек. По 
состоянию на 1 января 1952 года в селе насчитывалось 257 000 
культурно-просветительных учреждений: дома культуры, клубы, 
избы-читальни, библиотеки. В советской деревне успешно 
решается не только всеобщее начальное образование, но и 
проблема обязательного семилетнего образования. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Колхозы, как социалистические кооперативные 

предприятия, управляются коллективным трудом 
колхозников с помощью основных средств производства, 
принадлежащих социалистическому государству, и 
некоторых средств производства, принадлежащих 
колхозам. В СССР земля, занятая колхозами, была передана им 
государством в бессрочное бесплатное пользование. Колхозы 
обрабатывают землю с помощью государственных машинно-
тракторных станций, которые играют важную роль в 
развитии колхозного производства. Советское государство 
выделяет большие средства на финансирование сельского 
хозяйства и удовлетворение культурных потребностей 
колхозного крестьянства. 

2. Основной формой организации труда в колхозах 
является постоянная производственная бригада, которая 
позволяет наиболее продуктивно использовать тракторы, 
комбайны и другие сложные сельскохозяйственные машины 
МТС, устранить обезличенность в использовании земли и 
орудий труда. В колхозах требования экономического закона 
распределения по труду выполняются с помощью 
трудодня. Рабочий день - это особая мера труда и 
потребления, свойственная только колхозам, которая 
сочетает личную материальную 
заинтересованность колхозников с развитием 
общественного хозяйства колхоза. 

3. Общественное хозяйство колхозов является основным 
источником роста колхозного богатства и благосостояния 
колхозного крестьянства. Крупное коллективное хозяйство 
обеспечивает получение высоких доходов. Дополнительные 
доходы, получаемые в колхозах, расположенных на лучших 



291 

 

землях или наиболее продуктивно использующих землю, 
формируют дифференциальную ренту. Дифференциальная 
рента колхозов достается колхозу и колхозникам, и часть ее 
поступает по заказу государства. 

4. При распределении валовой продукции и дохода колхозы 
в соответствии с Правилами сельскохозяйственной отрасли 
выполняют свои обязательства перед государством, 
создают общественные фонды и распределяют оставшуюся 
часть урожая и продуктов животноводства, а также всю 
оставшуюся сумму денежного дохода между колхозниками в 
рабочие дни. В соответствии с основным экономическим 
законом социализма колхозный строй обеспечивал неуклонное 
повышение материального и культурного уровня жизни 
колхозного крестьянства. 
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ГЛАВА XXXV. ТОВАРНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ 

 

Экономический оборот при социализме. В 
социалистическом обществе на основе непрерывного роста 
производства и разрушения общественного разделения труда 
увеличивается экономический оборот произведенной 
продукции. Хозяйственный оборот продукции в рамках 
социалистического народного хозяйства СССР имеет следующие 
основные формы. Во-первых, распределение средств 
производства государством между предприятиями, которыми 
оно владело; во-вторых, товарооборот между городом и 
деревней, между объединенными социалистическими 
производителями (государством, колхозами, кооперативами) и 
населением, покупающим предметы личного потребления от 
них; и в-третьих, оплата МТС натурой, которая заключается в 
сдаче колхозами сельскохозяйственной продукции государству 
в обмен на работу, выполняемую машинно-тракторными 
станциями в этих колхозах. Особой сферой хозяйственного 
оборота социалистической страны является ее внешняя 
торговля с зарубежными странами. Таким образом, в отличие от 
капитализма, где экономический оборот проявляется только в 
форме купли-продажи, при социализме значительная часть 
экономического оборота не представляет товарного обращения. 

Как уже упоминалось, средства производства, созданные в 
государственном секторе—орудия производства (машины, 
станки, различное оборудование), топливо и сырье (уголь, 
нефть, руда, сталь и т.д.) не являются товарами, поскольку они 
остаются государственной собственностью на всем пути от 
производства до потребления. Государство распределяет эти 
средства производства между предприятиями в соответствии с 
планами материально-технического снабжения вне и вне 
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рыночных отношений. Следовательно, при социализме 
распределение экономического оборота также образует сферу 
государственного распределения средств производства. 

Если экономический оборот основных средств 
производства в СССР происходит в рамках государственного 
сектора, то экономический оборот предметов личного 
потребления и сельскохозяйственного сырья относится к сфере 
отношений между государственным и колхозным секторами. В 
силу этого экономический оборот предметов личного 
потребления и сельскохозяйственного сырья при социализме 
неизбежно происходит путем купли-продажи, образуя сферу 
товарного обращения. Колхозы и колхозники продают свою 
продукцию государству, кооперативам и городскому 
населению, но покупают товары у государства и кооперативов, а 
городское население покупает потребительские товары у 
государства, кооперативов, колхозов и колхозников. 

 

Природа и роль торговли при социализме.  
Торговля при социализме, которая в СССР получила название 
советской торговли, по своей сути отличается от всех других 
видов торговли, имевших место в истории, и имеет перед ними 
решающие преимущества. Советская торговля - это торговля без 
капиталистов. В СССР товары реализуют государственные и 
кооперативные предприятия и организации, колхозы, а также — 
в относительно небольшой доле - колхозники. Частная торговля 
в СССР ликвидирована, и в СССР ей нет места . экономика для 
таких категорий, как коммерческий капитал с его торговой 
прибылью и капиталистический рынок. 

Фонды предприятий советской торговли являются 
социалистической собственностью; если торговля в буржуазном 
обществе, являясь функцией торгового капитала, ведется в 
интересах капиталистов, то при социализме торговля 
поставлена на службу народу и ведется в соответствии с 
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требованиями основного закона СССР. экономический закон 
социализма — в целях полного удовлетворения растущих 
потребностей трудящихся. 

Советская торговля основана, с одной стороны, на 
непрерывном расширении социалистического производства, а с 
другой - на неуклонном росте потребностей и покупательной 
способности масс. Советская торговля не знает кризисов 
сбыта. В социалистической экономике нет трудностей, присущих 
капитализму, при продаже товаров. При социализме 
неуклонный рост благосостояния населения, увеличение 
денежных доходов трудящихся и систематическое снижение 
цен на товары расширяют спрос на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию. 

С ростом покупательной способности масс их потребности 
становятся все более разнообразными, а спрос на них 
растет... социалистическое производство. На этой основе в СССР 
постоянно растет товарооборот и совершенствуется его 
структура: растет доля товаров более высокого качества и 
ценных сортов, расширяется ассортимент товаров 
и обогащающий. 

Реализация промышленных товаров увеличилась в 1951 
году по сравнению с 1940 годом на 64% (в сопоставимых ценах), 
в 1951 году в государственных и кооперативных магазинах было 
продано людям больше, чем в 1940 году; мяса и мясопродуктов 
—на 80%, рыбы и рыбопродуктов—на 60%, животного масла— 
на 80%, растительное масло и другие жиры - почти в 2 раза, 
сахар—на 70%, ткани—на 80%, в том числе шерстяные ткани—в 
2,2 раза, шелковые ткани—в 2,8 раза, обувь - на 50%, часы— 
почти в 4 раза, швейные машины — в 3½ раза, велосипеды - 
почти в 6 раз, радио—8 раз. Согласно пятому пятилетнему 
плану, объем товаров, полученных наследием от 
государственной и кооперативной торговой сети, увеличится на 
70% в 1955 году по сравнению с 1950 годом. 
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Разделение труда между производственными и торговыми 
организациями, возложение функции товарного обращения на 
торгово-заготовительные организации дают социалистическому 
обществу огромную экономию, способствуя ускорению 
экономического оборота общественного продукта и 
сокращению средств, используемых в сфере обращения. Это 
позволяет увеличить средства, необходимые для расширения 
социальной сети. 

Помимо функции товарооборота, торгово-закупочные 
организации также осуществляют транспортировку, хранение, 
сортировку, упаковку товаров, что является продолжением 
производственного процесса в сфере обращения. 

Основанная на социалистическом производстве, советская 
торговля является в то же время необходимым условием ее 
развития. Рост промышленного и сельскохозяйственного 
производства и увеличение спроса населения сами по себе 
недостаточны для обеспечения устойчивого подъема 
социалистической экономики. “Для того, чтобы экономическая 
жизнь страны была в полном разгаре, а у промышленности и 
сельского хозяйства был стимул для дальнейшего увеличения 
производства, у нас должно быть еще одно условие, а именно 
расширенный товарооборот между городом и сельской 
местностью, между районами и областями страны, и между 
различными отраслями народного хозяйства. Необходимо, 
чтобы страна была покрыта богатой сетью торговых баз, 
магазинов и лавок. Необходимо, чтобы каналы этих баз, 
магазинов и магазинов использовались для непрерывной 
циркуляции товаров от мест производства до потребителя”.1. 

Торговля обеспечивает регулярный приток средств в 
государственный и колхозный секторы, необходимых для 
возобновления и расширения производства. Через советскую 
торговлю социалистическая промышленность, производящая 
товары в соответствии со своими потребностями, получает 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote37sym
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деньги, которые возмещают все затраты и составляют чистый 
доход предприятий, централизованный чистый доход 
государства, и бесперебойная продажа товаров через советскую 
торговлю имеет наибольшее значение: это необходимо для 
своевременного получения средства, предназначенные для 
использования во всей национальной экономике, поступают в 
национальный фонд. Продажа колхозами и колхозницами 
своей товарной продукции служит источником их денежного 
дохода, который используется для укрепления и развития 
общественного хозяйства колхозов и удовлетворения личных 
потребностей колхозников. 

Коммерческая связь между городом и деревней, между 
промышленностью и сельским хозяйством, дополняя 
производственную связь, имеет жизненно важное значение для 
социалистического общества. Это необходимое условие для 
удовлетворения потребностей городского и сельского 
населения в потребительских товарах и обеспечения 
промышленности сельскохозяйственным сырьем. 

Товарооборот связывает регионы страны в соответствии с 
разделением труда между ними. Движение товаров по стране 
определяется расположением производства, уровнем и 
структурой потребительского спроса по регионам. В связи с 
этим большое значение имеет работа транспорта, которая во 
многом зависит от скорости товарооборота. 

Таким образом, товарооборот служит связующим звеном 
между социалистическим производством и народным 
потреблением. Торговля обеспечивает растущий спрос 
населения на социалистическое производство, а потребителям - 
растущую продукцию промышленности и сельского хозяйства. 

В то время как капиталистическая торговля основана на 
законе конкуренции и анархии производства, при социализме 
государство планирует объем и структуру производства товаров, 
определяет источники и размеры товарных фондов в 
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соответствии с требованиями основного экономического закона 
социализма и закона планового развития народного 
хозяйства. При планировании товарооборота государственные 
органы учитывают покупательную способность населения, 
состав его денежных доходов и расходов по регионам 
страны. Советское государство планирует розничную сеть и ее 
размещение, определяет рациональные способы перемещения 
товаров и требует, чтобы торговые организации могли быстро 
адаптироваться к изменениям спроса и наилучшим образом 
удовлетворять потребности населения. Избегайте 
механического распределения товаров. Сама суть советской 
торговли подразумевает необходимость всестороннего учета 
спроса населения, развития потребительских вкусов, 
национальных и местных особенностей, климатических и 
сезонных условий и т.д. 

Активно действуя на произвол промышленности, советская 
торговля поощряет увеличение производства необходимых 
населению товаров, повышение их качества, расширение и 
совершенствование ассортимента. Важнейшими рычагами 
влияния советской торговли на производство являются: 
экономические контракты, заключаемые между торговыми и 
промышленными организациями на поставку продукции 
определенного ассортимента и качества, широкое 
использование системы предварительных заказов, тщательная 
приемка товаров и применение санкций за нарушение условий 
контракта. Торговые организации вносят свой вклад в 
мобилизацию местных ресурсов для развития 
товарооборота. Советская торговля активно влияет на 
формирование потребительского спроса, способствуя 
внедрению новых товаров в повседневную жизнь. В то же 
время он использует рекламу как средство честного 
информирования потребителей о качестве и назначении 
определенных товаров, в отличие от капиталистической 
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рекламы, которая преследует задачу получения прибыли за счет 
потребителя. 

Советская торговля является необходимым условием 
осуществления экономического закона распределения по 
труду. Денежный доход трудящихся реализуется путем 
приобретения их средств потребления через советскую 
торговлю. Развитие советской торговли и качество 
обслуживания покупателей во многом определяют 
удовлетворение потребностей работников в соответствии с 
получаемым ими доходом. 

Развитие советской торговли, увеличение массы товаров, 
продаваемых по государственным плановым ценам, является 
важнейшим условием укрепления советских денег. 

Таким образом, торговля играет очень важную роль в 
социалистическом народном хозяйстве, оказывая огромное 
влияние на процессы производства, распределения и 
потребления общественного продукта. 

 

Основные формы торговли при социализме.  
Торговля при социализме имеет три формы: 1) государственная, 
2) кооперативная и 3) колхозная торговля. 

Государственная торговля играет решающую роль как в 
оптовой, так и в розничной торговле в СССР. В руках 
социалистического государства сосредоточена подавляющая 
масса товарных ресурсов страны, поступающих в советскую 
торговлю. Торговые организации получают основную часть 
своих товаров от государственной промышленности. Пройдя, 
как правило, через оптовую торговлю, эти товары затем 
поступают в розничную торговлю и продаются населению. 

Государственные закупки сельскохозяйственной продукции 
у коллективных хозяйств являются основным источником сырья 
для промышленности, производящей предметы личного 
потребления, и основой продовольственного снабжения 



299 

 

городского населения, а также той части сельского населения, 
которая не производит продовольственные культуры. Сбор 
урожая сельскохозяйственной продукции - это форма 
товарооборота, планируемого социалистическим государством 
между городом и деревней. Крупным источником 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья является также 
продукция совхозов и оплата натурой за работу МТС. 

Государственная торговля товарами народного 
потребления осуществляется торговой сетью Министерств 
внутренней и внешней торговли СССР и Союзных республик, 
специализированных торговых предприятий ряда 
промышленных и других министерств (легкой и пищевой 
промышленности, пищевой промышленности и др.), органов 
государственных закупок. 

Кооперативная торговля осуществляется торговыми 
предприятиями потребительской и промышленной 
кооперации. Фонды кооперативных организаций являются 
кооперативной, групповой собственностью их членов-
пайщиков. Кооперативные торговые организации пользуются 
крупными кредитами советского государства. Подавляющее 
большинство оборота кооперативной торговли приходится на 
долю потребительской кооперации, которая в основном 
обслуживает сельское население. 

Потребительская кооперация участвует в централизованных 
закупках сельскохозяйственной продукции, а также производит 
закупки сельскохозяйственной продукции децентрализованным 
способом для их продажи в вашей торговой сети. 

Государственный и кооперативный товарооборот включает 
в себя оборот предприятий общественного питания — фабрик-
кухонь, столовых, ресторанов, буфетов. и так далее — продавать 
свою продукцию широкой публике. Развитие общественного 
питания приводит к значительной экономии рабочего времени 
в национальной экономике; оно заменяет непроизводительный 
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труд в домашнем хозяйстве более производительным 
общественным трудом. Общественное питание освобождает 
миллионы женщин, занятых в домашнем хозяйстве, для участия 
в социалистическом производстве и общественной 
жизни. Общественное питание позволяет более эффективно и 
экономно использовать пищевые ресурсы, а также 
организовывать питание на научной и гигиенической основе. 

Государственная и кооперативная торговля - это 
организованный рынок, непосредственно планируемый 
социалистическим государством. Организованный рынок 
занимает доминирующее, определяющее положение в 
товарообороте СССР. Помимо организованного рынка, торговый 
оборот СССР включает в себя неорганизованный рынок в форме 
колхозной торговли. 

Колхозная торговля—это форма советской розничной 
торговли, в которой колхозы и колхозники выступают в роли 
продавцов, продавая сельскохозяйственные товары населению 
по ценам, которые складываются на рынке под влиянием 
спроса и предложения. Колхозники продают на рынке 
определенную долю произведенной ими продукции ... в 
рабочий день часть добычи на своих приусадебных 
участках. Колхозная торговля напрямую не планируется 
государством: государство не дает колхозам и колхозникам 
плановых показателей по продаже их пролактин на колхозных 
базарах и не устанавливает цены на сельскохозяйственные 
товары, продаваемые шахтами. Но колхозная торговля будет 
заполнена под экономическим влиянием государственной и 
кооперативной торговли. Уровень цен на колхозных рынках 
зависит от цен на продовольственные товары в государственной 
и кооперативной торговле. Систематическое снижение 
розничных цен в государственной и кооперативной торговле 
влечет за собой снижение уровня цен и на колхозном рынке. 
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На колхозных рынках в определенных пределах 
присутствует элемент рынка. С ослаблением экономического 
регулирующего влияния государства на определенные 
колхозные рынки могут активизироваться спекулятивные 
элементы. Пользуясь временной нехваткой отдельных товаров 
на данном рынке, спекулятивные элементы раздувают 
рыночные цены. С ростом товарной продукции колхозов, 
поступающей за счет заготовок и закупок и находящейся в 
распоряжении государства, с развитием 
совхозного производства, с расширением овощеводческих, 
картофельных и животноводческих баз вокруг крупных городов 
и промышленных центров экономическое воздействие на 
неорганизованный рынок на роль государства все более 
усиливается. 

Колхозная торговля является дополнительным средством 
стимулирования сельскохозяйственного производства и 
снабжения продовольствием городов и промышленных 
поселков, доставляя населению значительную часть таких 
продуктов, как овощи, картофель, мясо, молочные продукты и 
др. Доля колхозной торговли в 1950 году составляла примерно 
1/3 от общего оборота розничной торговли, а по 
продовольственным товарам—около 1/5. 

 

Цены и издержки распространения в 
государственной и кооперативной торговле.  
Преобладание общественной собственности в сфере 
производства и в сфере товарного обращения дает 
социалистическому государству возможность планировать цены 
во всех отраслях народного хозяйства. В СССР рамки 
организованного рынка устанавливаются государством в 
плановом порядке, а именно: заготовительные и закупочные 
цены на товарную продукцию колхозов и колхозниц, которую 
они продают государственным и кооперативным организациям; 
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оптовые цены для промышленных и торговых организаций; 
розничные цены в государственной и кооперативной торговле, 
то есть конечные цены, по которым население покупает 
потребительские товары. Цены делятся на общесоюзные 
(единые для всей страны) и зональные (дифференцированные 
по регионам). 

Систематическое снижение розничных цен является одним 
из основных инструментов повышения благосостояния 
масс. Шестикратное снижение цен, проведенное в 
послевоенные годы, значительно повысило покупательную 
способность и реальные доходы трудящихся городов и 
сел. Снижение розничных цен основано на сокращении 
производственных и торговых издержек, а также на увеличении 
массы товаров, отправляемых государством для продажи 
населению. 

В СССР в 1953 году розничные цены на хлеб, мясо, 
сливочное масло были почти в три раза ниже, а на сахар в 2,3 
раза ниже, в четыре раза на конец 1947 года. При той же 
надбавке в США, Англии, Франции и в большинстве других 
буржуазных стран цены на эти товары значительно выросли. 

Товары поступают в торговую сеть по оптовым ценам 
отрасли. Торговые организации продают эти товары населению 
по розничным ценам. Разница между розничной ценой и 
оптовой ценой в отрасли составляет торговую наценку. За счет 
этой торговой накидки возмещаются издержки обращения 
торговых организаций и формируется их чистый доход. Таким 
образом, розничная цена торговых организаций равна оптовой 
цене промышленности плюс торговая наценка. Торговые 
наценки планируются государством, и их снижение 
подталкивает торговые организации к улучшению своей работы 
и снижению издержек дистрибуции. 

Издержки обращения в советской торговле представляют 
собой денежное выражение издержек торговых предприятий 
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по доведению товаров социалистического производства до 
потребителей. В состав расходов на дистрибуцию входят: 
затраты на амортизацию (помещения, инвентарь), затраты на 
хранение, сортировку и упаковку товаров, транспортировку, 
заработную плату торговых работников и т. д. 

В советской торговле есть две составляющие издержек 
распределения. Во-первых, существуют издержки, связанные с 
продолжающимся процессом производства в сфере обращения 
(транспортировка, хранение, упаковка товаров); эти издержки 
доминируют. Во-вторых, существуют издержки, связанные с 
товарной формой продукции (обслуживание процессов купли-
продажи, затраты на поддержание денежного обращения 
торговых предприятий и т. д.). Эти два вида издержек 
распределения имеют разные источники компенсации. 

Источником компенсации первого вида издержек 
обращения является труд работников торговли, направленный 
на продолжение производственного процесса в сфере 
обращения. Этот труд увеличивает стоимость товаров, что 
обеспечивает покрытие расходов на транспортировку и 
хранение, упаковку и другие функции, выполняемые торговыми 
организациями. Второй тип затрат на конверсию, то есть 
затраты, связанные с товарной формой продукции, 
возмещаются за счет чистого дохода, полученного в 
обрабатывающих производствах. Уровень оптовых цен 
промышленности устанавливается таким образом, что часть 
чистого дохода промышленности поступает торговым 
организациям. 

Благодаря преимуществам социалистической 
экономической системы уровень издержек обращения, то есть 
отношение издержек обращения к обороту, в СССР в несколько 
раз ниже, чем в капиталистических странах, и ожидание этих 
издержек неуклонно снижается. Советская торговля свободна 
от огромных непроизводительных издержек, которые 
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составляют львиную долю капиталистических издержек 
обращения и вызваны анархией производства, кризисами, 
конкуренцией, спекуляцией, колоссальными излишками 
рекламы. В социалистическом обществе процесс движения 
товарных потоков носит систематический характер. Все это 
вызывает резкое сокращение в СССР по сравнению с 
буржуазными странами времени обращения и количества 
звеньев, через которые товары проходят свой путь от 
производства до потребителя. Скорость товарооборота в СССР 
примерно в три раза выше, чем в капиталистических странах, 
что дает значительную экономию ресурсов. 

Накануне Второй мировой войны издержки обращения в 
оптовой и розничной торговле США составляли около 32% от 
чумы розничного оборота, в то время как в СССР на них 
приходилось около 10% розничного оборота. С расширением 
советской торговли издержки обращения снижаются все 
больше и больше. В конце четвертой пятилетки издержки 
обращения в государственной и кооперативной торговле 
составляли около 8% розничного оборота. 

Систематическое сокращение расходов на торговлю и 
закупки при одновременном повышении качества 
обслуживания клиентов является важным источником 
экономии общественного труда. Снижение издержек 
обращения осуществляется на основе механизации трудовых 
процессов в советской торговле, повышения ее 
производительности, развертывания средними работниками 
торговли социалистического соревнования за улучшение 
работы торговой сети. Советское государство с помощью 
сдельно-премиальных форм оплаты труда финансово 
стимулирует достижение работниками торговли более высоких 
производственных показателей. Основным фактором снижения 
издержек обращения является борьба с потерями в торговле и 
закупках, что связано с расширением сети складов, элеваторов, 
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холодильного оборудования, рационализацией 
транспортировки и хранения товаров. Большую роль в 
снижении издержек обращения играет дальнейшее сокращение 
путей перемещения товаров и сокращение количества звеньев в 
торговой сети. 

Снижение издержек обращения неразрывно связано с 
усилением экономического расчета на предприятиях 
торговли. Торговые предприятия должны работать прибыльно, 
то есть иметь чистый доход (прибыль) при твердом соблюдении 
установленных цен. 

Чистый доход социалистических торговых предприятий 
принципиально отличается от капиталистической торговой 
прибыли; он создается трудом свободных от эксплуатации 
работников торговли, поскольку их труд является 
продолжением процесса материального производства в сфере 
обращения, а также работников социалистического 
производства. Этот доход используется на 
общегосударственные нужды (за счет отчислений в бюджет), 
для расширения торговой сети, увеличения фондов торговых 
организаций и улучшения материального и культурного 
положения советских работников торговли. 

 

Внешняя торговля. Наряду с внутренним 
товарооборотом Советского Союза развивается его внешний 
товарооборот. Внешняя торговля используется 
социалистическим обществом для лучшего удовлетворения 
своих растущих потребностей. Внешняя торговля при 
социализме является монополией социалистического 
государства. В СССР все внешнеторговые операции 
сосредоточены в руках специального государственного органа 
—Министерства внутренней и внешней торговли, подчиненного 
задачам социалистического строительства и проводимого на 
основе государственных экспортно-импортных 
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планов. Монополия внешней торговли является необходимым 
условием существования и развития социалистической 
экономики. 

Монополия внешней торговли СССР выполняет две 
основные функции. Во-первых, она обеспечивает 
экономическую независимость страны социализма от 
капиталистического окружения, защищая ее национальную 
экономику, внутренний рынок от проникновения иностранного 
капитала. Во-вторых, она служит инструментом экономического 
сотрудничества между СССР и странами народной демократии, 
средством оказания Советским Союзом помощи этим странам в 
их экономическом развитии. Эта новая функция монополии 
внешней торговли возникла с формированием мирового рынка 
стран демократического лагеря, которые строили свои торговые 
отношения не на принципах конкуренции, а на принципах 
братской взаимопомощи. 

Монополия внешней торговли была надежной защитой 
экономики СССР от экономической агрессии 
империалистических стран. Она сыграла важную роль в 
индустриализации народного хозяйства СССР, обеспечив 
снабжение промышленных предприятий значительным 
количеством импортного оборудования. С превращением СССР 
в промышленную державу его структура внешней торговли 
существенно изменилась: преобладающее место в советском 
экспорте заняли промышленные товары, в то время как, как и в 
экспорте дореволюционной России, преобладало 
сельскохозяйственное сырье. В четвертой и пятой пятилетках 
СССР еще больше увеличил экспорт продукции тяжелой 
промышленности. 

В связи с огромным ростом социалистического 
производства в СССР и возникновением нового мирового рынка 
демократического лагеря внешнеторговый оборот Советского 
Союза неуклонно увеличивается из года в год, в то время как 
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товарооборот СССР с капиталистическими странами 
значительно сократился, а внешняя торговля Резко усилились 
связи СССР со странами демократического лагеря. В 1952 году 
товарооборот с капиталистическими странами составлял 1/5, а 
товарооборот со странами демократического лагеря составлял 
4/5 от общего объема внешнеторгового оборота СССР. 

Снижение товарооборота между СССР и 
капиталистическими странами происходит, несмотря на то, что 
Советский Союз неизменно придерживается политики развития 
деловых и экономических связей с ними на взаимовыгодных 
условиях. Однако Соединенные Штаты проводят политику 
отказа от торговых отношений с СССР не странами народной 
демократии, и вынуждают все буржуазные страны, которые 
долгое время зависели от них, проводить эту политику и 
сокращать торговый оборот СССР. Наша торговля со 
странами народной демократии более чем покрывается 
расширением торговли с капиталистическими странами. Объем 
внешнеторгового оборота СССР в 1952 году был в три раза выше 
довоенного уровня, а поставки Советским Союзом в страны 
демократического лагеря машин и оборудования новейших 
образцов увеличились в 10 раз по сравнению с 1948 годом. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Товарооборот при социализме является мерой 

экономического оборота. Торговля в социалистическом 
обществе осуществляется без капиталистов и имеет своей 
целью наилучшее удовлетворение потребностей 
трудящихся. В соответствии с этой целью советская 
торговля связывает растущее социалистическое 
производство с растущим национальным потреблением, 
городом, деревней, отраслями народного хозяйства и 
регионами страны. Советская торговля ведется 
систематически. 

2. В СССР есть два рынка: организованный рынок в форме 
государственной и кооперативной торговли и 
неорганизованный рынок, включающий в себя колхозную 
торговлю. Организованный рынок непосредственно 
планируется государством. Он играет решающую роль в 
товарообороте. Неорганизованный рынок не планируется 
напрямую, а экономически регулируется государством. 

3. Цены на товары в государственной и кооперативной 
торговле устанавливаются в плановом порядке. Цены на 
колхозных рынках формируются в зависимости от 
соотношения спроса и предложения и подвержены 
регулирующему воздействию государственных цен. Советское 
государство систематически снижает розничные цены, что 
ведет к неуклонному росту покупательной способности 
рабочих, служащих и крестьян, к увеличению национального 
потребления. 

4. Советская торговля основана на принципах 
экономического расчета и является гораздо более 
экономичной, чем капиталистическая торговля, поскольку 
она свободна от огромных непроизводительных издержек, 
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порождаемых при капитализме частной собственностью, 
конкуренцией и анархией производства. 

5. Промежуточная торговля при социализме является 
государственной монополией и служит цели укрепления и 
дальнейшего развития социалистической 
экономики. Монополия внешней торговли в СССР защищает 
социалистическую экономику от проникновения 
иностранного капитала и ценится как средство 
экономического сотрудничества между Советским Союзом и 
странами народной демократии. 
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ГЛАВА XXXVI. НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА 
 

Совокупный общественный продукт и 
национальный доход при социализме. Совокупный 
общественный продукт при социализме, как и при любом 
способе производства, состоит из всей массы материальных 
благ—средств производства и потребительских товаров,— 
произведенных за определенное время. 

Совокупный общественный продукт создается трудом 
работников материального производства: промышленности, 
сельского хозяйства, строительства, транспорта, 
обслуживающего производство, а также работников торговли, 
поскольку в нем продолжаются производственные 
процессы. Наряду с работниками физического труда работники 
умственного труда, занятые в отраслях материального 
производства, также непосредственно участвуют в создании 
материального богатства. 

В дополнение к труду, используемому в производстве 
материальных благ, часть труда рабочих в социалистическом 
обществе используется в области государственного управления, 
культуры, бытового и медицинского обслуживания 
населения. Хотя работники этих отраслей непосредственно не 
создают материальных благ, их труд необходим для 
существования и развития социалистического общества, для 
материального производства, хозяйственно-организационной и 
культурно-просветительской работы. При социализме 
неизмеримо возрастает роль науки в развитии техники и в 
повышении производства. Труд, затраченный на подготовку 
квалифицированного персонала для производства. Наука, 
образование, искусство удовлетворяют культурные потребности 
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трудящихся. Отрасли бытового и медицинского обслуживания 
создают условия для успешной работы трудящихся в 
социалистическом обществе. 

Таким образом, в социалистическом обществе между 
работниками материального производства и работниками 
государства... обслуживание населения происходит путем 
взаимного обмена видами деятельности. 

В процессе производства часть совокупного общественного 
продукта используется для замещения потребленных средств. 

Эта часть совокупного общественного продукта включает в 
себя затраты прошлого труда, перенесенные с использованных 
средств производства. 

Та часть совокупного общественного продукта, которая 
остается после замены потребленных средств производства и 
воплощает в себе вновь затраченный труд, представляет собой 
национальный доход социалистического 
общества. Национальный доход в его естественной форме 
состоит из всех произведенных в стране средств потребления, 
идущих на удовлетворение потребностей. потребности 
трудящихся и та часть произведенных средств производства, 
которая используется для расширения социалистического 
производства в городе и деревне. 

Поскольку при социализме существует товарное 
производство, национальный доход в целом и все его 
элементы, какую бы природно-материальную форму они ни 
имели, измеряются с помощью стоимости, выраженной в 
деньгах. Из-за этого часть национального дохода, состоящая из 
средств производства, которые не являются товарами, а имеют 
только внешнюю товарную оболочку, выражается в денежной 
форме. 

В результате изменения цен национальный доход 
рассчитывается не только в текущих, но и в сопоставимых 
(постоянных, неизменных) ценах, за которые берутся цены 
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любого конкретного года. Определение национального дохода 
в сопоставимые периоды позволяет выявить реальные 
изменения объема национального дохода за ряд лет. 

При капитализме национальный доход производится 
трудом, основанным на эксплуатации, и предоставляется в 
распоряжение владельцев капитала и крупных 
землевладельцев; они присваивают львиную долю 
национального дохода в форме незаработанного дохода и 
оставляют лишь меньшую его часть трудящимся. При 
социализме национальный доход создается свободным от 
эксплуатации трудом и полностью принадлежит 
трудящимся. Социализм исключает нетрудовой доход. 

Национальный доход социалистического общества состоит 
из созданных трудом работников, производящих продукт для 
себя и продукт для общества. Продукт, созданный работниками 
материального производства для себя, распределяется между 
ними в соответствии с их трудом: он используется для 
удовлетворения личных потребностей работников 
социалистического производства и их семей. Продукт, 
созданный этими работниками для общества, является чистым 
доходом социалистического общества, используемым для 
расширения производства, развития культуры, 
здравоохранения, государственного управления и т.д. 

Таким образом, национальный доход при социализме - это 
та часть совокупного общественного продукта, созданного 
работниками производства, которая остается после вычета 
компенсации за израсходованные средства производства, 
воплощает в себе вновь затраченный труд и используется для 
удовлетворения растущих материальных и культурных 
потребностей трудящихся и расширения социалистического 
производство. 
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Неуклонный рост национального дохода при 
социализме. В социалистическом обществе наблюдается 
устойчивый и быстрый рост национального дохода. Этот рост 
национального дохода является результатом непрерывного 
подъема социалистического производства, развивающегося в 
соответствии с требованиями основного экономического закона 
социализма. национальный доход в социалистическом 
обществе растет во много раз быстрее, чем в 
капиталистическом обществе. 

Национальный доход СССР (в постоянных ценах 1926/57 гг.) 
вырос с 21 млрд. рублей в 1913 г. до 20 128,3 млрд. рублей в 
1940 г. и до 210,6 млрд. рублей в 1950 г.; в 1940 г. он превысил 
уровень 1913 г. в 61 раз, а в 1950 г. в 10 раз. 

За период 1930-1950 гг.) национальный доход США, 
выраженный в сопоставимых ценах, увеличился на 80%, а 
национальный доход СССР за это же время, также 
увеличившийся и в сопоставимых ценах, увеличился в 7,3 раза, 
несмотря на огромный ущерб, нанесенный народному 
хозяйству фашистскими захватчиками и годы войны. 

Эти данные наглядно свидетельствуют о рекордных темпах 
роста национального дохода в СССР. 

Национальный доход при социализме растет за счет двух 
факторов: 1) увеличения производительности общественного 
труда и 2) увеличения числа занятых в производстве. 

Увеличение национального дохода в социалистическом 
обществе достигается за счет роста производительности 
труда. Например, в годы четвертого десятилетия 20% прироста 
национального дохода было получено за счет увеличения числа 
занятых в производстве, а 80%—за счет повышения 
производительности труда. 

Производительность труда трудящихся социалистического 
производства быстро растет на основе внедрения новейших 
технологий во все отрасли производства (в том числе в сельское 
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хозяйство), повышения квалификации рабочих, колхозников и 
производственно-технической интеллигенции, 
систематического повышения благосостояния трудящихся, 
улучшения организации труда и развития социалистического 
соревнования. 

Рост производительности общественного труда связан с 
плановым и рациональным использованием материальных и 
трудовых ресурсов и, в частности, с экономией средств 
производства. Экономия средств производства уменьшает ту 
часть совокупного общественного продукта, которая 
используется для компенсации потребления средств 
производства. Это позволяет увеличить ту часть совокупного 
общественного продукта, которая составляет национальный 
доход. 

Важным фактором роста национального дохода является 
увеличение числа работников, занятых в материальном 
производстве в социалистическом обществе, где, в отличие от 
капитализма, нет эксплуататорских классов и их 
многочисленных слуг, нет безработицы, нет огромного 
отвлечения рабочей силы в сферу краха и т. Д., гораздо большая 
часть взрослого трудоспособного населения участвует в 
отраслях материального производства, которые создают 
совокупный общественный продукт. Социалистическое 
общество систематически сокращает и 
упрощает административно-управленческий аппарат и 
способствует увеличению числа работников, непосредственно 
занятых в отраслях материального производства. В то же время 
при социализме растет число работников, занятых в области 
науки, образования, искусства и здравоохранения. В 
социалистическом обществе все достижения материальной и 
духовной культуры являются собственностью народа, в то время 
как при капитализме они составляют монополию 
эксплуататорских классов. 
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Например, если взять все трудоспособное население, то в 
СССР в 1951 году около двух третей трудоспособного населения 
работало в промышленности, сельском хозяйстве, 
строительстве и на транспорте, в то время как в США в том же 
году работало только около трети трудоспособного 
населения. Из трудоспособного населения, работающего в 
непроизводственных отраслях, в СССР почти половина занята в 
сфере культуры и здравоохранения, а в США в сфере культуры и 
здравоохранения занята седьмая часть людей, работающих в 
непроизводственных отраслях. В СССР долгое время не было и 
следа безработицы, а в США в 1951 году безработные, в 
пересчете на круглоголовую безработицу, составляли 13% 
трудоспособного населения. В Соединенных Штатах 13,4% 
трудоспособного населения занято в торговле, и труд 
большинства работников торговли также включается в 
непроизводственные издержки из-за епархии производства, 
конкуренции и излишеств рекламы. В СССР около 3,5% 
трудоспособного населения занято в торговле и закупках. 

При социализме рост национального дохода является 
важнейшим показателем повышения благосостояния 
трудящихся, так как он сопровождается увеличением доходов 
рабочих, крестьян и интеллигенции. При капитализме рост 
национального дохода не является показателем роста 
благосостояния трудящихся, поскольку все большая часть 
национального дохода присваивается капиталистами и 
крупными землевладельцами, а доля трудящихся в 
национальном доходе все больше уменьшается. 

Объем национального дохода, взятый в сопоставимых 
ценах, в СССР увеличился в 1952 году по сравнению с 1945 
годом в 2½ раза, а реальная заработная плата рабочих и 
служащих увеличилась в 2,2 раза. В Соединенных Штатах 
национальный доход в сопоставимых ценах в 1952 году 
увеличился всего на 10% по сравнению с 1945 годом, в то время 
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как реальная заработная плата рабочих и служащих снизилась, в 
то время как прибыль монополий удвоилась. 

 

Распределение национального дохода.  
Национальный доход, созданный в процессе социалистического 
производства, распределяется и в конечном счете используется 
для национального потребления и социалистического 
накопления. В отличие от капитализма при социализме, 
“распределение доходов народа происходит не в интересах 
обогащения эксплуататорских классов и их многочисленных 
паразитических слуг, а в интересах систематического улучшения 
материального положения рабочих и крестьян и расширения 
социалистического производства в городе и деревне”.1. 

Распределение национального дохода в социалистическом 
обществе выглядит следующим образом. Во—первых, 
национальный доход принимает форму дохода в тех отраслях, 
где он создается, т.е. в сфере материального производства - в 
государственном секторе и в кооперативно-колхозном секторе 
национальной экономики. 

Национальный доход, генерируемый в государственном 
секторе национальной экономики, делится на две основные 
части; одна часть этого дохода, представляющая собой продукт, 
созданный работниками материального производства для себя, 
принимает форму заработной платы рабочих и служащих 
государственных производственных предприятий. Другая часть 
национального дохода, получаемого в государственном 
производственном секторе, является продуктом для общества, в 
частности чистым доходом. Чистый доход государственного 
производственного сектора поступает в двух основных формах: 
1) В виде чистого дохода государственных предприятий (так 
называемая прибыль предприятий) и 2) в виде 
централизованного чистого дохода государства (так 
называемый налог с оборота, отчисления из прибыли, 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote38sym
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начисленной заработной платы для целей социального 
страхования и т.д.). 

Национальный доход, созданный в колхозном 
общественном хозяйстве, является собственностью колхозов и 
также состоит из двух основных частей: во-первых, продукт для 
них самих, распределяемый трудом среди колхозников, и, во-
вторых, продукт для общества. Продукт для себя, созданный 
трудом колхозников в общественной экономике колхозов, 
принимает форму натурального или денежного дохода, 
получаемого колхозниками в трудодни. Кроме того, колхозники 
получают натуральную и денежную выгоду от своей работы в 
своих личных и приусадебных хозяйствах. Продукт для 
общества, созданный в колхозе, представляет собой чистый 
доход колхоза. Часть чистого дохода колхоза идет на развитие 
колхозного производства, на удовлетворение общих 
потребностей колхоза, а также материальных и культурных 
потребностей колхозников. Другая часть чистого дохода, 
получаемого в колхозном секторе, преобразуется через 
ценовой механизм и подоходный налог в централизованный 
чистый доход государства. Таким образом, колхозы участвуют в 
национальных расходах государства на расширение 
производства в городе и деревне, на развитие культуры, 
укрепление обороноспособности страны и так далее. 

.. государство воплощает в себе не только часть труда на 
благо общества, затраченного рабочим классом, но и часть 
труда на благо общества, затраченного колхозным 
крестьянством. 

Распределение части национального дохода, которая 
генерируется в рыболовецком кооперативе, выглядит 
следующим образом. Продукт, созданный трудом работников 
торгово-производственных артелей, сам по себе принимает 
форму их заработной платы. Продукт, создаваемый min для 
общества, принимает форму чистого дохода кооперативных 
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рыболовецких предприятий. Часть этого дохода идет на 
расширение производства и удовлетворение потребностей 
членов рыболовецких артелей. Другая часть конвертируется в 
централизованный чистый доход государства через налог с 
оборота и подоходный налог. 

Так происходит формирование доходных форм в 
социалистическом обществе, получаемых непосредственно от 
материального производства. Одна часть национального 
дохода, представляющая собой продукт, созданный 
работниками производства для самих себя, принимает форму 
их дохода: заработная плата рабочих и служащих, занятых в 
производстве, личный доход колхозников и заработная плата 
работников кустарных кооперативов. Продукт для общества, 
который является общественным доходом, принимает форму: 
чистого дохода государственных предприятий, чистого дохода 
колхозов и кооперативных предприятий, централизованного 
чистого дохода государства. И как уже было сказано, 
определенная доля чистого дохода предприятий в процессе 
распределения национального дохода превращается в 
централизованный чистый доход государства. 

Распределение национального дохода не ограничивается 
формированием дохода в сфере материального производства. В 
процессе дальнейшего распределения национального дохода, 
главным образом через государственный бюджет, часть его 
преобразуется в доходы непроизводственных секторов и 
занятых в них работников. В социалистическом обществе 
государство тратит большие суммы денег на удовлетворение 
ряда социальных потребностей: на образование, 
здравоохранение, на содержание государственного аппарата, 
укрепление обороноспособности социалистической страны и 
т.д. Социалистическое общество не может процветать, не 
накапливая из года в год, не расширяя общественное 
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производство. Без этого она не смогла бы удовлетворить 
растущие потребности населения. 

Из этого вытекает экономическая необходимость 
концентрации в руках государства значительной части 
национального дохода в виде фонда денежных средств, 
расходуемых на указанные цели. Этот фонд формируется почти 
полностью из централизованного чистого дохода 
государства. Лишь очень небольшая часть этого фонда 
формируется за счет доходов населения (налогов и 
кредитов). Основную роль в концентрации средств в руках 
государства и распределении их на общественные нужды 
играет государственный бюджет. 

Часть чистого дохода общества, расходуемая государством 
на социально-культурные нужды и управление, принимает 
форму заработной платы работников науки, образования, 
здравоохранения, а также служащих государственного аппарата 
и военнослужащих. Значительная часть культурных и бытовых 
потребностей городского и сельского населения (образование, 
здравоохранение) удовлетворяется бесплатно, за счет 
государства. Некоторые культурные и общественные 
учреждения и предприятия возмещают свои расходы, 
оплачивая услуги, оказанные им населением. Государство 
выплачивает пенсии, пособия, стипендии населению, 
предоставляет различные льготы, оплачиваемые отпуска и 
т.д. Это увеличивает реальную заработную плату рабочих и 
служащих, а также реальные доходы крестьян. 

В конечном счете весь национальный доход 
социалистического общества распадается на фонд потребления 
и фонд накопления. 

Фонд потребления - это та часть национального дохода, 
которая используется для удовлетворения личных 
материальных и культурных потребностей рабочих, крестьян и 
интеллигенции. Фонд потребления формируется в первую 
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очередь за счет продукта, созданного трудом 
производственников для самих себя. Кроме того, значительная 
часть фонда потребления формируется государством, 
колхозами, кооперацией за счет продукта для общества, 
расходуемого на социально-культурные нужды. Увеличение 
фонда потребления является основой для роста доходов 
трудящихся. 

Доходы рабочих, крестьян и интеллигенции при 
социализме растут неуклонно и быстро, потому что: 1) 
непрерывное расширение производства позволяет вовлекать в 
него ежегодно растущую массу населения, что сопровождается 
увеличением совокупного дохода трудящихся; 2) средний 
заработок рабочих и служащих и средний доход колхозников 
ежегодно увеличиваются; 3) увеличение ассигнований из 
государственного бюджета на культуру, образование и 
здравоохранение; 4) средства, полученные количество 
работающих людей в виде выплат по социальному 
страхованию, выплат по социальному обеспечению и т.д. 
растет. В то же время реальные доходы трудящихся в 
социалистическом обществе растут даже быстрее, чем 
денежные доходы, поскольку государство систематически 
снижает цены на потребительские товары. 

Источником неуклонного повышения материального и 
культурного уровня жизни трудящихся является быстрый и 
непрерывный рост производства. Чтобы обеспечить это 
увеличение производства, необходимо превратить часть 
национального дохода в Фонд накопления. Фонд накопления - 
это часть национального дохода социалистического общества, 
используемая для расширения социалистического производства 
в городе и деревне, для увеличения предложения средств на 
культурно-бытовые цели, включая жилье, а также для создания 
резервов. Таким образом, накопительный фонд обеспечивает 
материальные условия для голодания и улучшения 
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социалистического производства на основе более высоких 
технологий и дальнейшего повышения благосостояния народа. 

Для удовлетворения своих личных материальных и 
культурных потребностей, как за счет продукта для себя, так и за 
счет продукта для общества, трудящиеся СССР получают около 
трех четвертей национального дохода. Остальная часть 
национального дохода используется для социалистического 
накопления в городе и деревне. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Национальный доход социалистического общества - 

это та часть совокупного общественного продукта, которая 
воплощает в себе вновь затраченный труд рабочих, крестьян 
и интеллигенции, занятых в производстве. В отличие от 
капитализма, весь национальный доход при социализме 
принадлежит трудящимся. 

2. Национальный доход при социализме растет во много 
раз быстрее, чем при капитализме, поскольку социализм 
освобожден от анархии производства, расточительности и 
экономических кризисов, присущих капитализму, и 
обеспечивает плановое и рациональное использование всех 
ресурсов. Рост национального дохода происходит, во-первых, 
за счет повышения производительности общественного 
труда и, во-вторых, за счет увеличения численности 
работников, занятых в производстве. 

3. Распределение национального дохода при социализме 
происходит в соответствии с требованиями основного 
экономического закона социализма и экономического закона 
распределения по труду и приводит к быстрому увеличению 
доходов рабочего класса, крестьянства и 
интеллигенции. Одним из важных факторов роста доходов 
трудящихся являются расходы государства, колхозов, 
кооперативов и общественных организаций на социальные и 
культурные нужды населения. Рост национального дохода при 
социализме является одним из главных 
показателей улучшения благосостояния трудящихся. 

4. В конечном счете, национальный доход 
социалистического общества делится на фонд потребления, 
который используется для удовлетворения быстро растущих 
материальных и культурных потребностей людей, и фонд 
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накопления, который создает материальные условия для 
быстрого и непрерывного роста и совершенствования 
социалистического производства на основе более высоких 
технологий. 
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ГЛАВА XXXVII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
БЮДЖЕТ, КРЕДИТ И ДЕНЕЖНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ 

 

Финансовая система социализма. Товарное 
производство и обращение, существующие в социалистическом 
обществе, требуют денег и денежной экономики: денежного 
обращения, государственного бюджета, кредита, банков, 
сберегательных касс и т. Д. При социализме деньги, кредит и 
другие экономические инструменты, связанные с законом 
стоимости, используются для обеспечения постоянно растущего 
производства продукции, распределения национального 
дохода в интересах коммунистического строительства и 
повышения благосостояния народа. 

Денежные ресурсы, находящиеся в распоряжении 
государства, а также в руках колхозов и других кооперативных 
предприятий, представляют собой финансы социалистического 
общества. Плановое накопление и использование денежных 
ресурсов осуществляется финансовой системой 
социализма. Финансовая система социализма состоит из 
государственного бюджета, кредита, государственного 
социального страхования, государственного имущественного и 
личного страхования, финансового хозяйства государственных 
предприятий, колхозов и рыболовецких кооперативов. 

Материальной основой финансовой системы социализма 
является социалистическое производство. Непрерывный рост 
производства высокими темпами ведет к неуклонному 
укреплению и развитию финансовой системы социализма. В то 
же время через финансовую систему социалистическое 
государство систематически влияет на развитие производства и 
распределение совокупного общественного продукта в 
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соответствии с требованиями основного. экономический закон 
социализма. 

Финансовая система выражает отношения, связанные со 
всем хозяйственным оборотом в стране, с производством и 
распределением совокупного общественного продукта в 
денежной форме, а также с распределением национального 
дохода между отраслями социалистического производства, 
между отдельными предприятиями, между обществом в целом 
и его отдельными членами. 

Основным звеном финансовой системы социализма 
являются государственные централизованные 
финансы. Централизация денежных ресурсов необходима 
государству для выполнения его экономических, 
организационных, культурных и образовательных функций, 
обеспечения непрерывного расширения социалистического 
производства, содержания социальных и культурных 
учреждений, армии и так далее. 

Орган Государственного совета, истощающий его 
финансовую поддержку, и аппарат его финансовой 
деятельности; в области бюджетно—финансовой, в области 
кредита - кассовые банки, в области имущественного и личного 
страхования — государственные страховые 
учреждения. Государственное социальное страхование в 
Советском Союзе находится в ведении профсоюзов. Все 
финансовые, кредитные и государственные страховые агентства 
объединены Министерством финансов СССР. 

Мобилизация и использование средств государством 
связано с осуществлением им финансового контроля за 
хозяйственной деятельностью предприятий, за соблюдением 
государственной финансовой дисциплины всеми 
предприятиями и хозяйственными организациями. 
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Бюджет социалистического государства.  
Важнейшую роль в финансовой системе социализма играет 
государственный бюджет. Государственный бюджет - это форма 
централизованного распределения части национального дохода 
для удовлетворения потребностей всего общества. Она имеет 
доходную часть, состоящую из средств, поступающих в 
непосредственное распоряжение государства, и расходную 
часть, предусматривающую использование этих средств на 
нужды общества. 

Государственный бюджет основан на развитии всей 
национальной экономики. Она органически связана со всеми 
доходами и расходами государственных предприятий и 
отраслей экономики. Подавляющее большинство чистого 
дохода общества, создаваемого на государственных 
предприятиях, поступает в бюджет. Капитальное строительство 
во всех отраслях народного хозяйства и рост основных и 
оборотных фондов государственных предприятий 
осуществляются в значительной степени за счет 
бюджета. Бюджет приведен в соответствие с финансами 
колхозов и других кооперативных предприятий, государство 
через бюджет оказывает им финансовую помощь в развитии 
производства, содержит школы, больницы и т.д., 
обслуживающие колхозников. Часть доходов колхозного 
сектора поступает в бюджет и расходуется на общественные 
нужды. 

При социализме государственный бюджет выступает в 
качестве основного общенационального финансового плана для 
формирования и использования централизованного фонда 
денежных ресурсов, который является важной составляющей 
национального экономического плана. Государственный 
бюджет СССР мобилизует средства народного хозяйства в 
строгом соответствии с планом и распределяет часть этих 
средств между предприятиями и отраслями народного 
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хозяйства в зависимости от выполнения ими плановых 
заданий. Бюджет способствует внедрению режима жесткой 
экономии, служит инструментом контроля со стороны рубля за 
выполнением планов производства и обращения товаров, за 
внедрением учета затрат и за состоянием планирования и 
финансовой дисциплины во всей национальной экономике. 

Бюджет социалистического государства состоит из доходов, 
получаемых главным образом от народного хозяйства, и в 
целом служит интересам трудящихся. “Доходы, выжатые 
эксплуататорами из чужого труда, теперь остаются в руках 
трудящихся и используются частично для расширения 
производства и привлечения новых отрядов трудящихся к 
производству, частично для непосредственного увеличения 
доходов рабочих и крестьян”.1. 

Единый государственный бюджет СССР включает в себя: 1) 
общесоюзный бюджет и 2) государственные бюджеты союзных 
республик, которые в свою очередь состоят из: а) 
республиканских бюджетов и б) местных бюджетов. Ведущее 
место во всей бюджетной системе занимает общесоюзный 
бюджет, в котором концентрируется основная масса 
бюджетных ресурсов. Бюджет дает возможность реализовать 
принципы демократического централизма, досоциалистической 
национальной политики и многонационального 
социалистического государства. Государственный бюджет СССР 
составляется Верховным Советом СССР в качестве закона; 
бюджеты союзных республик утверждаются Верховными 
Советами этих республик. 

Доходная часть государственного бюджета 
социалистической страны имеет своим основным источником 
чистый доход общества, созданный трудящимися 
социалистической страны. Таким образом, в 1951 году 
поступление средств из народного хозяйства составляло более 
80% всех доходов государственного бюджета СССР. 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote39sym
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Чистый доход социалистического общества поступает в 
бюджет в основном за счет централизованного чистого дохода 
государства, включая так называемый налог с оборота, 
вычитаемый из чистого дохода (прибыли) государственных 
предприятий, начисления на заработную плату для нужд 
социального страхования, подоходный налог с колхозов и 
других кооперативных предприятия и т.д. Первые два вида 
доходов составляют решающую часть доходов бюджета. В 1951 
году на их долю приходилось около двух третей всех доходов 
государственного бюджета СССР. 

Одним из источников доходов государственного бюджета 
также являются средства населения, которые поступают в 
бюджет в виде налогов и займов. Налоги с населения являются 
формой обязательного изъятия в бюджет части 
индивидуальных доходов членов общества. В отличие от 
капитализма, в социалистическом обществе налоги на 
население составляют лишь небольшую часть доходов 
трудящихся и идут на общие нужды народа. Налоговые платежи 
населения в 1951 году составляли всего 9,4% всех доходов 
государственного бюджета СССР. Всевозможные выплаты и 
льготы, получаемые населением от государства, с лихвой 
перекрывают сумму налогов с населения. Таким образом, в 
1951 году трудящиеся СССР получали выплаты и льготы от 
государства и пособия, почти в 3 раза превышающие сумму 
налогов, уплачиваемых населением. 

... это дает фору средствам населения на нужды всего 
общества. Подписываясь на кредит, работник добровольно 
передает государству во временное пользование часть своего с 
трудом заработанного дохода. В то же время кредиты являются 
формой сбережений для работников и приносят доход 
населению в виде выигрышей и процентов. В государственном 
бюджете СССР поступления из этого источника в 1951 году 
составили 7,9% всех доходов. 
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Расходная часть бюджета состоит из государственного 
финансирования, т.е. безвозмездного расходования средств на 
следующие основные цели: 1) развитие национальной 
экономики, 2) социальные и культурные мероприятия, 3) 
обеспечение обороноспособности государства и 4) содержание 
органов государственного управления. Основная часть 
государственного бюджета СССР расходуется на 
финансирование народного хозяйства и на социально-
культурные мероприятия; на эти цели в 1951 году было 
направлено 67,5% всех расходов государственного бюджета 
СССР. 

В соответствии с экономическими потребностями общества 
социалистическое государство ежегодно расходует огромные 
бюджетные средства на капитальные вложения во все отрасли 
экономики. Государственный бюджет СССР финансирует 
обширное капитальное строительство новых заводов, шахт, 
фабрик, электростанций, совхозов, МТС, жилых домов, школ, 
больниц, санаториев и т. Д. Часть бюджетных ресурсов идет на 
увеличение оборотного капитала существующих предприятий - 
сверх сумм, оставленных нм на эти цели из чистого дохода 
самих предприятий. Государственные материальные резервы, 
необходимые для планового управления народным хозяйством 
и для нужд обороны страны, создаются за счет бюджетных 
средств. Бюджетное финансирование является одним из 
крупнейших факторов развития экономики Советского Союза. За 
1946-1950 годы. расходы государственного бюджета на 
национальную экономику составили 708,1 млрд рублей. 

Для удовлетворения растущих потребностей членов 
социалистического общества значительная доля бюджетных 
средств расходуется на социальные и культурные мероприятия, 
обеспечивающие систематическое повышение материального и 
культурного уровня жизни народа. С этой целью из бюджета 
выделяются средства на развитие науки, на образование, 
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здравоохранение, физическую культуру, на пенсии и пособия и 
т.д. Только за пять послевоенных лет (1946-1950) советское 
государство израсходовало на социальные и культурные 
мероприятия 524,5 миллиарда рублей бюджетных средств. 

Часть бюджетных средств в социалистическом обществе 
расходуется на содержание государственного аппарата, 
который осуществляет большую и многогранную деятельность в 
области экономического и культурного развития. В СССР 
последовательно принимаются меры по сокращению расходов 
на административный аппарат. В 1932 году расходы на 
содержание государственных органов составляли 4,2% всех 
бюджетных средств, в 1940-3,9, в 1952-3%. Часть бюджета 
тратится на укрепление обороноспособности страны. В 
Советском Союзе, который последовательно проводит политику 
мира, расходы на Вооруженные Силы составляют сравнительно 
небольшую долю бюджета. В 1952 году на эти цели было 
предусмотрено 23,9% от общего объема бюджетных расходов, в 
то время как в Соединенных Штатах расходы на военные цели в 
1952/53 годах достигают 74% от общего бюджета. 

Государственный бюджет в социалистическом обществе 
систематически растет на основе неуклонного развития 
национальной экономики. Быстрый и непрерывный рост 
национального дохода при социализме ведет к неуклонному 
увеличению той его части, которая поступает в государственный 
бюджет для все большего удовлетворения 
общегосударственных потребностей. Государственный бюджет 
СССР отличается своей стабильностью и прочностью. Бюджеты 
капиталистических стран, как правило, дефицитны. Бюджет 
СССР не только бездефицитен, но и постоянно выполняется со 
значительным превышением доходов над расходами. 

Неотъемлемой частью государственных централизованных 
финансов является государственное социальное страхование. 
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Государственное социальное страхование - это форма 
материальной поддержки рабочих и служащих на случай 
постоянной или временной нетрудоспособности. Социальное 
страхование рабочих и служащих в Советском Союзе 
осуществляется в полном объеме за счет государства или 
соответствующих кооперативных организаций. Источником 
средств для этого страхования является чистый доход общества, 
который находится в форме взносов предприятий, организаций 
и учреждений, рассчитываемых как определенный процент от 
общей заработной платы рабочих и служащих (фонд заработной 
платы). Государственные фонды социального страхования, как 
по доходам, так и по расходам, включены в государственный 
бюджет и расходуются профсоюзами. 

Государственное имущественное и личное страхование - это 
форма финансовой взаимопомощи, организуемая государством 
в основном для колхозно-кооперативных хозяйств и населения с 
целью предотвращения и компенсации убытков от стихийных 
бедствий и несчастных случаев. Страхование в СССР является 
государственной монополией. 

 

Кредит при социализме. Одним из необходимых 
экономических инструментов в социалистическом обществе 
является кредит. Существование кредита обусловлено тем, что в 
народном хозяйстве, с одной стороны, имеются свободные и 
временно высвобождаемые денежные средства, а с другой — 
существует временная потребность социалистических 
предприятий в дополнительных средствах. 

В процессе оборота средств государственных предприятий 
их капитал постоянно находится в денежной форме и 
расходуется насквозь... средства, предназначенные для закупки 
сырья, материалов, топлива, запасы которых периодически 
обновляются, фонд заработной платы расходуется частями в 
течение года, амортизационный фонд систематически 
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накапливается в денежной форме и расходуется на покупку 
новых машин, оборудования, строительство зданий или их 
капитальный ремонт только через определенные промежутки 
времени. Чистый доход предприятия используется на цели 
капитального строительства после того, как была собрана 
достаточная сумма. накопленный для этого. Таким образом, у 
каждого государственного предприятия есть временно 
свободные средства. Временно свободные денежные средства 
имеются также в колхозах в виде взносов в неделимые фонды, 
денежных доходов, еще не распределенных между 
колхозниками, и т.д. В ходе исполнения бюджета появляются 
временно свободные средства в виде превышения доходов над 
расходами, остатков на текущих счетах бюджетных учреждений 
и специальных бюджетных фондов, рост доходов работников 
сопровождается образованием свободных денежных средств. 

В то же время отдельные социалистические предприятия и 
хозяйственные организации периодически испытывают 
временную потребность в средствах, например, для сезонных 
закупок сырья и т. д. Таким образом, существует экономическая 
потребность в кредите. Кредитование при социализме - это 
форма мобилизации государством временно свободных 
средств и их систематического использования на условиях 
возвратности для удовлетворения народнохозяйственных 
нужд. В отличие от капитализма, в социалистической экономике 
отсутствует ссудный капитал, исключается эмиссия акций 
предприятиями, которые являются важнейшим объектом 
банковской деятельности при капитализме. 

Временно свободные средства мобилизуются в 
социалистическом обществе государственными кредитными 
учреждениями: банками и сберегательными 
кассами. Предприятия, находящиеся на экономическом 
урегулировании, обязаны хранить свои средства на расчетном 
счете в государственном банке. Средства колхозов хранятся на 
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текущих счетах в Государственном банке или в сберегательных 
кассах. Государственный банк также располагает свободными 
бюджетными средствами. Кредит служил формой 
мобилизации, высвобождения денежных средств населения 
путем привлечения вкладов в государственные сберегательные 
кассы. Государство, концентрируя временно свободные 
средства, поступающие в банки и сберегательные кассы, затем 
использует их через кредиты для развития социалистической 
экономики. 

Кредит, предоставляемый банками, делится на 
краткосрочный и долгосрочный. Краткосрочный кредит 
обслуживает движение оборотных средств государственных 
предприятий, колхозов и других кооперативных 
предприятий. долгосрочный кредит обслуживает основную 
область капитального строительства. В форме долгосрочных 
займов государственное агентство оказывает помощь 
коллективным хозяйствам и кооперативным объединениям 
(для создания хозяйства) и отдельным работникам (для 
индивидуального жилищного строительства). Государственные 
предприятия получают средства от государства на капитальные 
вложения, как правило, в порядке безвозвратного бюджетного 
финансирования, но также осуществляют капитальные 
вложения за счет собственных средств: из амортизационного 
фонда и n номиналов в 1, 2 и 5 рублей и мелкой металлической 
разменной монеты. Советские деньги - это знак золота. 

 

Банки в социалистическом обществе. Кредит в 
народном хозяйстве СССР осуществляется банками и 
сберегательными кассами. Банковское дело сосредоточено в 
руках социалистического государства. Банки при социализме, 
сохраняя старую форму, изменили свое содержание, приобрели 
новые функции по сравнению с капиталистическими 
банками. Банки в социалистическом обществе—это 
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государственные учреждения, занимающиеся систематической 
мобилизацией временно свободных средств и использованием 
этих средств для развития социалистической экономики. 

Банковская система Советского Союза включает в себя 
Государственный банк СССР и специальные государственные 
банки для долгосрочных инвестиций. Ведущую роль в 
банковской системе играет Государственный банк. 

Государственный банк СССР является эмиссионным банком, 
банком краткосрочного кредитования и расчетным центром 
страны. Он выполняет следующие функции: 

Во-первых, он выпускает деньги по плану н в порядке, 
определенном Правительством СССР, и регулирует денежное 
обращение. 

Во-вторых, она обеспечивает кассовое обслуживание 
народного хозяйства, то есть концентрирует в своих кассах 
наличные деньги социалистических предприятий, 
государственных и общественных организаций и выдает им 
наличные деньги для текущих платежей. 

В-третьих, он предоставляет краткосрочный кредит 
предприятиям и хозяйственным организациям всех отраслей 
народного хозяйства (кроме строительных организаций), 
находящимся на экономическом расчете. 

В-четвертых, он выполняет функцию черного центра, то есть 
организует и осуществляет денежные расчеты в стране между 
предприятиями, учреждениями и организациями. 

В-пятых, осуществляет кассовое исполнение бюджета: 
принимает суммы платежей в государственный бюджет, 
выделяет бюджетные средства строго по целевому назначению 
в пределах открытых ассигнований, ведет учет доходов и 
расходов бюджета. 

В-шестых, он хранит валютные фонды страны и производит 
расчеты по торговым и другим экономическим операциям 
между СССР и зарубежными странами; некоторые из этих 
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расчетов осуществляются через Банк внешней торговли СССР 
(Внешторгбанк). 

Используя функцию денег как платежного средства, 
Государственный банк организует и развивает безналичные 
платежи в национальной экономике. Денежные расчеты между 
предприятиями и организациями осуществляются путем 
перечисления денежных сумм со счетов одних предприятий или 
организаций на счета других—от имени владельцев 
счетов. Расчеты наличными между предприятиями разрешены 
только для небольших платежей. Безналичные расчеты 
ускоряют оборот денежных вкладов и материальных благ, 
способствуют укреплению денежной системы. 

Государственный банк СССР располагает разветвленным 
аппаратом. Его учреждения имеются в республиканских, 
областных, областных и почти во всех районных центрах 
страны. Посредством организации расчетов через расчетные 
счета и посредством кредитных операций Государственный 
банк осуществляет контроль за выполнением предприятиями и 
коммерческими организациями планов доходов, 
расходованием собственных и заемных средств по целевому 
назначению и принимает меры по укреплению платежной 
дисциплины. 

Банки долгосрочных инвестиций обслуживают 
определенные отрасли социалистической экономики. Их 
основная функция - финансирование и долгосрочное 
кредитование капитальных вложений предприятий 
соответствующих отраслей, все средства, выделяемые в 
плановом порядке на капитальные вложения, сосредоточены в 
соответствующих банках, эти банки производят все расчеты по 
строительству, выдают средства на строительные работы и 
контролируют их расходование в соответствии с планом. 
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В СССР действуют: банк финансирования капитальных 
вложений государственных предприятий и строительных 
организаций промышленности, транспорта и связи (Промбанк), 
банк финансирования капитальных вложений государственных 
предприятий и организаций сельского и лесного хозяйства, для 
долгосрочного кредитования колхозов и сельского населения 
(Сельскохозяйственный банк).; банк для финансирования 
капитальных вложений в области торговли и сотрудничества 
(Torebank) и Центральный банк для финансирования 
коммунальных услуг и жилищного строительства (Decombank). 

Способствуя укреплению режима экономии и 
экономического расчета, банки осуществляют рублевый 
контроль над производством и обращением, во-первых, путем 
финансирования мероприятий, предусмотренных планом, и в 
зависимости от хода выполнения плана, во-вторых, путем 
выполнения требований по возврату кредитов в соответствии со 
сроками запланированных задачи и, в-третьих, путем 
применения соответствующих санкций в случае нарушения 
порядка использования средств и срока погашения кредита 
(например, взимания повышенных процентов и лишения права 
на дальнейшее кредитование). 

Деятельность банков осуществляется на основе 
экономического расчета. Чистый доход банка представляет 
собой разницу между суммой полученных процентов, с одной 
стороны, и суммой выплаченных процентов, а также расходами 
на содержание банковского аппарата, с другой стороны. 

Государственные сберегательные кассы принимают 
денежные вклады как от отдельных граждан, так и от колхозов 
и общественных организаций, не выплачивая никаких 
взносов... Систематически рост вкладов населения в 
сберегательных кассах является показателем постоянного 
улучшения материального благосостояния 
работников. Сберегательные банки также осуществляют 
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операции, связанные с государственными займами: выплата 
убытков, процентов и т.д. 

 

Денежное обращение при социализме. Как уже 
было сказано, стабильность советских денег в первую очередь 
обеспечивается огромным количеством товарных масс в руках 
государства, которые пускаются в обращение по 
фиксированным ценам. Кроме того, советская валюта имеет 
собственное золотое обеспечение. 

Советские деньги выпускаются в виде банкнот (банкнот) 
достоинством 10, 25, 50 и 100 рублей. Банкноты обеспечены 
золотом, драгоценными металлами и другими активами 
Государственного банка СССР. Помимо банкнот, находящихся в 
обращении, имеются государственные казначейские билеты 
достоинством в 1, 2 и 5 рублей и мелкая металлическая 
разменная монета. Советские деньги—это знак золота. 

Денежное обращение в социалистической экономике 
происходит в соответствии с экономическим законом, согласно 
которому количество денег, необходимое для товарного 
обращения, определяется суммой цен товаров, находящихся в 
обращении, и числом оборотов одной и той же денежной 
единицы. Безналичные платежи, осуществляемые в процессе 
развала товаров, уменьшают потребность в наличных 
деньгах. Кроме того, общая сумма денег, находящихся в 
обращении, вброшенных в общество за определенный период, 
зависит от сумм текущих платежей наличными, 
произведенных в обществе за это время. К таким выплатам в 
социалистическом обществе относятся выплата заработной 
платы, выдача денежного дохода за трудодни, выплата 
выигрышей и т. д. Текущими платежами населения являются: 
арендные платежи, налоги, депозиты и т.д. 

Таким образом, количество денег, необходимое для 
обращения в социалистической экономике, определяется 
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суммой цен товаров, продаваемых за наличные, скоростью 
оборота денежных единиц и суммами текущих платежей 
населению и поступлений от них в денежной форме. 

Основываясь на экономическом законе денежного 
обращения, социалистическое государство осуществляет 
плановое управление денежным обращением в стране. 

Планирование денежного обращения в СССР 
осуществляется правительством, а оперативное регулирование 
свертывания денег осуществляется Министерством финансов 
через Государственный банк. В Советском Союзе 
Государственный банк СССР выпускает деньги в 
обращение. Основная часть наличных денег, выпущенных 
Государственным банком, идет, в соответствии с планом, на 
выплату заработной платы и оплату закупок 
сельскохозяйственной продукции. С другой стороны, основным 
каналом, по которому наличные возвращаются в банк, являются 
поступления торговых организаций, предприятий транспорта 
и связи, которые ежедневно перечисляются в банк. 

Наличные деньги также выдаются Государственным банком 
для выплаты процентов, выигрышей и погашаемых облигаций 
государственного займа, а также для выплаты пенсий, пособий, 
страховых взносов, оплаты мелких счетов и 
т.д. Государственный банк регулярно получает деньги от 
налогов и других платежей в бюджет, депозитов в 
сберегательных кассах, страховых взносов и т.д. Таким образом, 
денежная масса непрерывно проходит через кассы 
Государственного банка. 

Соотношение между денежными доходами населения, с 
одной стороны, и объемом торговли, а также платных услуг, 
предоставляемых населению, с другой стороны, является одним 
из основных условий, влияющих на денежное обращение. Для 
выявления этих взаимосвязей и обеспечения в 
народнохозяйственном плане необходимых пропорций между 
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ростом денежных доходов населения и ростом встречной массы 
товаров и платных услуг составляется баланс денежных доходов 
и расходов населения. Этот баланс учитывает все предстоящие 
денежные доходы и расходы населения в течение 
планируемого периода времени. 

Определенные соотношения в движении денежных 
средств, предусмотренные по отдельным элементам 
народнохозяйственного плана (фонд заработной платы, 
товарооборот, государственный бюджет и др.), позволяют 
устанавливать необходимые плановые показатели в области 
денежного обращения. 

Основным инструментом планирования денежного 
обращения является кассовый план Государственного банка, 
утверждаемый правительством. Кассовый план - это план 
денежного оборота всех звеньев государственной банковской 
системы. Кассовый план показывает все поступления наличных 
денег в Государственный банк, ожидаемые в течение 
планируемого периода, и все изъятия наличных денег из кассы 
банка. Кассовый план составляется с учетом баланса денежных 
доходов и расходов населения, планов розничной торговли, 
закупок сельскохозяйственной продукции, фонда оплаты труда 
рабочих и служащих и других показателей, определяющих 
объем денежных поступлений и выплат. 

Государственный банк также регулирует денежное 
обращение в стране с помощью кредитного плана. Превышение 
привлеченных банком средств над выданными им кредитами 
обеспечивает возможность изъятия части денег из 
обращения. И наоборот, если кредиты, выданные банком, 
превышают заемные средства, то возникает необходимость 
выпуска (то есть дополнительной эмиссии) денег. Изъятие денег 
из обращения и эмиссия предусмотрены в кассовом плане. 

Плановая организация денежного обращения позволяет 
увеличивать или уменьшать количество наличных денег и иметь 
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в каждый период времени в каждом регионе страны и в целом 
по стране в целом такое количество наличных денег , которое 
вызывает нежелание ... чтобы увеличить денежный оборот, 
увеличьте покупательную способность рубля. 

Для укрепления денежной системы СССР большое значение 
имела денежная реформа, проведенная в конце 1947 года. 

Денежная реформа заключалась в том, что старые, в 
определенной степени обесценившиеся во время войны, 
деньги обменивались при определенных условиях на новые, 
полноценные деньги образца 1947 года. осуществляется в 
интересах трудящихся. Заработная плата рабочих и служащих 
после реформы продолжала выплачиваться в тех же размерах, 
но в новых, полновесных деньгах. Денежная реформа 
сопровождалась снижением цен на сырьевые товары. 

Упорядочение денежного обращения, рост производства 
потребительских товаров и розничной торговли, а также 
снижение цен на сырьевые товары привели к росту 
покупательной способности и обменного курса рубля. Ввиду 
этого советское правительство повысило цену с 1 марта 1950 
года по официальному обменному курсу рубля, и расчет 
обменного курса рубля стал известен не на основе доллара, как 
это было установлено в 1937 году, а на более стабильной, 
золотой основе, в соответствие золотому содержанию рубля. 

Денежная реформа 1947 года устранила последствия войны 
в области денежного обращения, восстановила полноценный 
советский рубль, усилила значение денег в народном хозяйстве, 
облегчила переход к торговле по единым ценам без карточек, 
привела к повышению реальной заработной платы рабочих и 
служащих, к увеличению реальных доходов сельского 
населения. 

При социализме существует государственная валютная 
монополия, то есть концентрация в руках социалистического 
государства всех расчетов с иностранными 
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государствами. Государственная валютная монополия и 
монополия внешней торговли делают советскую валюту 
независимой от колебаний условий капиталистического 
рынка. Эта независимость все больше и больше укрепляется 
благодаря накопленному золотому запасу и активной торговле 
и активному торговому и платежному балансу СССР. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Финансовая система социализма включает 

государственный бюджет, кредит, государственное 
социальное страхование, государственное имущественное и 
личное страхование, а также финансовое управление 
государственными предприятиями, колхозами и 
производственными кооперативами. 

2. Государственный бюджет—это форма 
систематического распределения части национального 
дохода для удовлетворения потребностей всей 
нации. Основным источником доходов бюджета является 
чистый доход компании, который в основном используется 
для финансирования экономического и культурного 
строительства. 

3. Кредит. в социалистическом обществе это форма 
государственной мобилизации временно свободных средств в 
стране и их систематического использования в народном 
хозяйстве на условиях возвратности. Проценты - это плата, 
установленная государством за временное пользование 
заемными средствами. Источником интереса является 
чистый доход предприятий. Кредит предоставляется 
банками и сберегательными кассами. В СССР существует два 
типа банков: Государственный банк, который является 
эмиссионным банком, банком краткосрочного кредитования и 
расчетным центром страны, и государственные специальные 
банки для ранних инвестиций. Банки осуществляют рублевый 
контроль над производством и обращением, а также 
способствуют укреплению экономических расчетов. 

4. Социалистическое государство, основанное на законе 
денежного обращения, осуществляет плановое управление 
денежным обращением в стране. Благодаря плановой 
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организации денежного обращения в социалистической 
экономике достигается соответствие между массой 
наличных денег и потребностями товарного обращения в 
деньгах, обеспечивается повышение покупательной 
способности рубля. 
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ГЛАВА 
XXXVIII. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

ВОСПРОИЗВОДСТВО 
 

Сущность социалистического воспроизводства. 
 Условием существования и развития социалистического 
общества, как и любого другого общества, является постоянное 
обновление производства материальных благ, то есть 
воспроизводство. Если производство имеет социалистическую 
форму, то и воспроизводство имеет ту же форму. 

Основные положения марксистской теории 
воспроизводства - о разделении общественного производства 
на производство средств производства и производство 
потребительских товаров, о взаимосвязи между этими 
разделами общественного производства, о преимущественном 
росте производства средств производства при расширенном 
воспроизводстве, о накоплении как единственном источник 
расширенного воспроизводства, на образование и назначение 
государственных средств—действительны не только для 
капитализма, но и для самого и особенно для 
социализма. Социалист ... применение этих положений 
при планировании национальной экономики. 

В то же время воспроизводство при социализме коренным 
образом отличается от воспроизводства при капитализме. 

В соответствии с требованиями основного экономического 
закона современного капитализма капиталистическое 
воспроизводство подчинено задаче обеспечения максимальной 
прибыли для капиталистов. В соответствии с требованиями 
основного экономического закона социализма 
социалистическое воспроизводство подчинено цели 
обеспечения максимального удовлетворения постоянно 
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растущих материальных и культурных потребностей всего 
общества. 

В отличие от традиционного характера капиталистического 
воспроизводства, социалистическое воспроизводство 
осуществляется систематически. Исходя из требований закона 
планового развития народного хозяйства и в соответствии с 
требованиями основного экономического закона социализма, 
социалистическое государство планомерно определяет темпы 
развития народного хозяйства, пропорции и связи между 
отраслями, объем накопленного дохода и потребления, и 
процесс размножения в целом. 

Воспроизводство капитала периодически прерывается 
экономическими кризисами перепроизводства.  
Социалистический способ производства характеризуется 
плановым и непрерывным расширенным воспроизводством, 
которое осуществляется ускоренными темпами. 

Процесс воспроизводства, взятый в целом, — это прежде 
всего воспроизводство общественного продукта и его ведущей 
составляющей—средств производства. Решающая роль в 
процессе воспроизводства общественного продукта 
принадлежит производству орудий труда. Постоянное 
умножение и совершенствование инструментов является 
основой технического прогресса. Социалистическое 
воспроизводство осуществляется на основе более высоких 
технологий. 

В процессе производства, наряду с орудиями труда, на 
расширенной основе воспроизводятся и другие элементы 
средств производства: расширяются старые и строятся новые 
заводские здания, создаются новые транспортные средства, 
завершается производство сырья и так далее. 

Социалистическое общество характеризуется высоким 
темпом воспроизводства общественного продукта. Это в первую 
очередь связано с отсутствием при социализме 
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эксплуататорских классов и их паразитических слуг, отсутствием 
кризисов и безработицы, полным и целесообразным 
использованием трудовых ресурсов общества, систематическим 
и быстрым повышением производительности общественного 
труда, недоступным капитализму. Высокие темпы роста 
общественного продукта дополнительно обусловлены 
социалистическим соревнованием, социалистическими 
методами хозяйствования, последовательным осуществлением 
режима экономии, полным использованием 
народнохозяйственных средств, усиленным экономическим 
расчетом и снижением издержек производства. 

Следующие данные свидетельствуют о высоком уровне 
социалистического производства, основанного на более 
высоких технологиях, при решающей роли орудий 
труда. Валовая продукция крупной промышленности в СССР в 
1952 году по сравнению с 1913 годом увеличилась (в 
сопоставимых ценах) в 27 раз, производство средств 
производства - в 47 раз, производство электроэнергии—в 60 
раз, машиностроение и металлообработка—в 118 раз. В 1952 
году СССР произвел более чем в 30 раз больше машин и 
оборудования, чем в 1940 году. Совокупный общественный 
продукт в СССР увеличился только в период с 1928 по 1952 год 
(в сопоставимых ценах) в 9 раз. 

В процессе социалистического воспроизводства 
воспроизводится рабочая сила. Плановое снабжение 
предприятий рабочей силой является одним из основных 
условий расширенного социалистического воспроизводства. С 
ростом национальной экономики численность рабочего класса 
неуклонно увеличивается. Привлечение рабочей силы во все 
отрасли общественного производства осуществляется 
организованно органами социалистического государства и 
самими предприятиями. Обеспечение производства 
квалифицированными кадрами происходит через 
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государственную систему подготовки трудовых резервов, 
через специальную сеть школ, курсов, техникумов и высших 
учебных заведений в соответствии с потребностями 
национальной экономики. Трудовые ресурсы распределяются 
по отраслям общественного производства и отдельным 
предприятиям. Характерной чертой воспроизводства кадров 
является постоянное повышение уровня квалификации и 
культуры всей массы работников. 

Расширенное воспроизводство при социализме есть в то же 
время расширенное воспроизводство. социалистические 
производственные отношения. 

Расширенное воспроизводство и социалистические 
производственные отношения означают воспроизводство: а) 
социалистической собственности в ее двух формах— 
государственной и кооперативно-колхозной, б) отношений 
товарищеского сотрудничества и социалистической 
взаимопомощи трудящихся в процессе производства 
материальных благ, в) взаимоотношений трудящихся при 
распределении потребительских благ в в соответствии с 
руководящим принципом общественной жизни при социализме 
— от каждого по его способностям, каждому по его труду. 

Социалистические производственные отношения свободны 
от глубочайших противоречий, присущих капиталистическим 
производственным отношениям. Воспроизводство 
капиталистических производственных отношений означает 
усиление эксплуатации труда капиталом, рост и углубление 
классовых противоречий между эксплуататорами и 
эксплуатируемыми, что неизбежно ведет к революционному 
падению капитализма. Размножение ... союза дружественных 
классов—рабочего класса, крестьянства—и интеллигенции, 
неразрывно связанных с этими классами, укрепление 
морального и политического единства общества, постепенное 
стирание всех классовых границ и социальных различий между 
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людьми. В процессе расширенного социалистического 
воспроизводства происходит постепенный переход от 
социализма к коммунизму. 

 

Национальное богатство социалистического 
общества. Состав совокупного общественного продукта. Все 
материальные блага, имеющиеся в распоряжении 
социалистического общества, составляют его национальное 
богатство. 

Первым элементом национального богатства 
социалистического общества являются производственные 
фонды народного хозяйства, то есть средства производства, 
которые подразделяются на: а) основные производственные 
фонды и б) оборотные производственные фонды народного 
хозяйства. 

Основными производственными фондами народного 
хозяйства являются государственные или кооперативно-
колхозные средства труда, функционирующие во всех отраслях 
материального производства (производственные здания, 
машины, сооружения и др.). Оборотные производственные 
фонды народного хозяйства - это трудовые ресурсы, 
находящиеся как в процессе производства, так и в резервах 
государственных предприятий, колхозов и других 
кооперативных организаций (сырье, топливо и т.д.). 

Вторым элементом национального богатства являются 
оборотные фонды национальной экономики. К ним относятся 
запасы готовой продукции, находящиеся на складах 
государственных производственных предприятий, колхозов, 
артелей торговой кооперации, государственных и 
кооперативных торговых предприятий и организаций. 

Третьим элементом национального богатства являются 
государственные и колхозные материальные резервы для 
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производства, продовольственные резервы и страховые 
резервы. 

Четвертый элемент национального богатства - это 
капитальные и производственные фонды, представляющие 
собой государственную или кооперативно-колхозную 
собственность, которая длительное время служит целям 
непроизводственного потребления: жилищный фонд, здания 
культурных и общественных учреждений — школ, театров, 
клубов, больниц и т.д. с их оборудованием. 

Таковы элементы национального богатства, которые 
являются общественной, социалистической собственностью. 

В состав национального богатства входит также личная 
собственность населения, личная собственность, которая 
приумножается на основе непрерывного роста 
социалистической собственности. 

Накопленный производственный опыт, знания и 
квалификация работников социалистического общества, 
разнообразное духовное богатство страны играют важную роль 
в воспроизводстве материальных благ. “Уровень квалификации 
нынешнего населения всегда является предпосылкой для 
любого производства, отсюда и основное накопление 
богатства”.1. 

Национальное богатство социалистического общества 
включает также природные ресурсы, участвующие в процессе 
воспроизводства (залежи полезных ископаемых, леса, вода и т. 
Д.). 

Национальное богатство социалистического общества 
коренным образом отличается от национального богатства 
буржуазного общества. При капитализме подавляющее 
большинство национального бора принадлежит 
эксплуататорским классам, а рост богатства происходит в форме 
накопления капитала, что приводит к обнищанию 
масс. Капиталистические отношения порождают фиктивное 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote40sym
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богатство, представленное акциями, ценой земли и т. Д. При 
социализме все национальное богатство является 
собственностью либо государства, то есть всего народа, 
либо колхозов и других кооперативных объединений, но только 
личной собственностью граждан. Социализм не знает 
фиктивного богатства, все богатство социалистического 
общества—это реальное богатство. Неуклонно растет 
национальное богатство социалистического общества. С ростом 
национального богатства планомерно повышается 
материальное благосостояние и культурный уровень всего 
народа. 

За годы советских пятилеток национальное богатство СССР 
было колоссально приумножено. Таким образом, только 
основные производственные фонды народного производства 
увеличились в 1940 году по сравнению с 1913 годом в 6 раз, а в 
1950 году - в 8 раз. 

Если национальное богатство включает в себя все 
материальные блага, которыми располагает социалистическое 
общество, то совокупный общественный продукт включает в 
себя материальные блага, созданные в обществе за 
определенный период времени, например, за год. 

Воспроизводство общественного продукта при социализме 
осуществляется в двух формах: а) в натуральной форме и 6) в 
стоимостной форме, или в деньгах. В соответствии с его 
естественной материальной формой все производство 
социалистического общества делится на два больших 
подразделения: производство средств производства, 
предназначенных для повторного включения в 
производственный процесс (подразделение I), и производство 
потребительских товаров, предназначенных для 
удовлетворения потребностей трудящихся (подразделение 
II). Соответственно, вся масса годового продукта делится на 
средства производства и потребительские товары. Расширенное 
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социалистическое воспроизводство требует постоянного 
обновления и увеличения производства как средств 
производства, так и предметов потребления в определенной 
пропорции, установленной народнохозяйственным планом, в 
соответствии с требованиями основного экономического закона 
социализма и закона планового (пропорционального) развития 
народного хозяйства. 

В стоимостном выражении общественный продукт делится 
на: 1) стоимость потребленных средств производства, которая 
переносится на продукт (в данном случае мы имеем в виду 
только использование формы стоимости, для учета, расчета); 2) 
стоимость потребительских товаров, произведенных трудом для 
3) ценность продуктов, произведенных трудом, для 
общества. Социально-экономическая природа каждой из этих 
частей стоимости общественного продукта принципиально 
отличается от таковой при каннибализме. Вместо постоянного и 
переменного капитала в процессе ... есть фонды, а вместо 
прибавочной стоимости—чистый доход общества. 

Процесс социалистического воспроизводства предполагает, 
прежде всего, плановое замещение потребленных средств 
производства за счет определенной части совокупного 
общественного продукта в натуральном и стоимостном 
выражении. Компенсация основных средств в натуральной 
форме происходит путем частичной или полной замены машин, 
зданий, сооружений. Возмещение стоимости основных средств 
по первоначальной стоимости осуществляется за счет 
амортизации. Амортизационный фон народного хозяйства СССР 
предназначен для обеспечения капитального ремонта основных 
фондов в течение всего периода их эксплуатации и возмещения 
стоимости потребленных основных фондов. 

Далее, процесс социалистического воспроизводства 
предполагает, что предметы потребления, распределяемые в 
соответствии с трудом и используемые для удовлетворения 
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личных потребностей работников материального производства 
и их семей, должны быть вновь созданы трудом этих 
работников для самих себя. 

Наконец, в процессе социалистического воспроизводства 
работники материального производства создают своим трудом 
продукт для общества, предназначенный для 
социалистического накопления и удовлетворения 
общественных материальных и культурных потребностей 
(образование, здравоохранение, оборона, оборона страны). 

 

Взаимосвязь между первым и вторым 
подразделениями общественного производства. В 
соответствии с требованиями основного экономического закона 
социализма и закона планового (пропорционального) развития 
народного хозяйства в процессе социалистического 
воспроизводства планомерно устанавливаются необходимые 
пропорции между производством средств производства и 
производством товаров народного потребления, между 
различными отраслями национальной экономики, между 
производством и обращением, между накоплением, 
потреблением и запасами и т.д. 

Важнейшей пропорцией социалистического 
воспроизводства является правильное соотношение между 
первым и вторым звеньями общественного производства. В то 
же время первое подразделение, производящее средства 
производства, играет решающую роль во всей 
экономике. Непрерывный рост национальной экономики 
возможен только в том случае, если производство средств 
производства увеличивается более быстрыми темпами. Без 
преимущественного увеличения производства средств 
производства расширенное воспроизводство, как правило, 
невозможно. Преимущественный рост производства средств 
производства (прежде всего орудий труда) создает 
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материальную основу для широкого внедрения новейших 
технологий во все отрасли социалистического производства, для 
систематического повышения производительности труда, для 
постоянного увеличения производства во всех отраслях 
народного хозяйства. Таким образом, увеличение доли 
машиностроения и производства электроэнергии позволяет 
электрифицировать всю народную экономику и создать 
материально-производственную базу коммунизма. 

Преимущественный рост производства средств 
производства означает более быстрое развитие 
промышленности по сравнению с сельским хозяйством. При 
социализме между промышленностью и сельским хозяйством 
устанавливаются такие пропорции, которые обеспечивают 
неуклонный рост не только промышленного, но и 
сельскохозяйственного производства. 

Таким образом, расширенное социалистическое 
воспроизводство, сопровождаемое быстрым техническим 
прогрессом, характеризуется ростом производства, при котором 
рост отраслей, производящих средства производства 
(подразделение I), опережает рост отраслей, производящих 
потребительские товары (подразделение II). В то же время в 
социалистическом обществе наблюдается постоянный и 
значительный абсолютный рост производства потребительских 
товаров, что отражается в быстром росте производства 
сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности, в 
расширении жилищного строительства в городах и селах, а 
также в расширении советской торговли. 

Как происходит обмен при социализме между первым и 
вторым звеньями общественного производства и внутри 
каждого из них? 

Во-первых, происходит обмен между различными ветвями 
ICO. 
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Одна часть средств производства, созданных в 
подразделении I, остается в том же подразделении и 
обеспечивает простое воспроизводство: произведенные 
средства производства идут на компенсацию средств и 
предметов труда, которые были частично или полностью 
ликвидированы (обновление израсходованных запасов сырья, 
замена изношенного оборудования, капитальный ремонт 
оборудования и т.д.); другая часть средств производства 
обеспечивает различные отрасли экономики, включенные в 
раздел I. Так, например, угольная и нефтяная промышленность 
обеспечивают топливом машиностроительную 
промышленность и получают от нее необходимое 
оборудование; металлургия, снабжая строительную отрасль 
необходимым ей металлом, в свою очередь использует сырье 
рудной промышленности для увеличения выплавки металла и 
т.д. 

Таким образом, между филиалами Отдела I осуществляется 
систематический обмен темными средствами производства, 
которые служат цели поддержания и расширения производства 
в этих отраслях. Как уже упоминалось, в рамках 
государственного производственного сектора произведенные 
средства производства не обмениваются между отраслями как 
товары, а распределяются в порядке материально-технического 
снабжения и только внешне сохраняют форму товара. 

... проходит перекаты между различными ветвями 
дивизиона II. Продукты подразделения II состоят из предметов 
личного потребления. Одна часть потребительских товаров, 
произведенных в подразделении II, обменивается по каналам 
товарного обращения на заработную плату рабочих и служащих, 
на денежный доход колхозников и идет на личное потребление 
работников этого подразделения. Определенное количество 
потребительских товаров, произведенных в колхозах; 
распределяемых и потребляемых в тех же колхозах, не 
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принимая товарной формы и не проходя через каналы 
рыночного обращения. 

В-третьих, существует обмен между подразделениями I и 
II. Часть средств производства, произведенных в подразделении 
I, должна быть использована для компенсации средств труда, 
которые были частично или полностью утилизированы, и для 
восстановления израсходованных запасов сырья, топлива и 
других материалов. в отраслях второго дивизиона, а также для 
увеличения средств труда, запасов сырья, топлива и материалов 
этого дивизиона, необходимых для расширенного 
воспроизводства. Часть потребительских товаров , 
произведенных в Подразделении II , обменивается 
через розничную сеть на заработную плату сотрудников 
подразделения I. Темпы расширения производства и 
технического прогресса в отраслях подразделения II зависят в 
первую очередь от количества и качества средств производства 
, которые они получают от подразделения I. Это определяет 
ведущую роль отдела I по отношению к отделу II. 

Ленин указывал, что формула Маркса о соотношении 
между Первым и вторым разделами общественного 
производства (Iv + m - II c) остается в силе как для социализма, 
так и для коммунизма. В то же время, конечно, социально-
экономические отношения, которые скрываются за этой 
формулой, радикально меняются. В случае расширенного 
социалистического воспроизводства Подразделение I должно 
производить такое количество средств производства, которое 
необходимо для обеспечения непрерывного роста 
производства на основе более высоких технологий в обоих 
подразделениях с преимущественным ростом подразделения 
I. С другой стороны, второе подразделение должно 
производить потребительские товары в количестве, 
необходимом для удовлетворения постоянно растущих 
потребностей как бывших, так и вновь нанятых сотрудников 
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обоих подразделений, а также тех, кто занят в 
непроизводственных отраслях. В каждый данный период часть 
произведенных средств производства и потребительских 
товаров используется для увеличения запасов. 

В условиях анархии капиталистического производства и 
ограниченного платежеспособного спроса трудящихся масс 
наиболее сложной проблемой капиталистического 
воспроизводства является проблема реализации общественного 
продукта. Планомерное и бескризисное развитие 
социалистического производства сталкивается с трудностями в 
его осуществлении, поскольку неуклонный рост покупательной 
способности населения создает постоянно растущий спрос на 
промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Это не 
означает, однако, что в ходе расширенного 
социалистического воспроизводства не могут возникнуть 
определенные противоречия неантагонистического характера, 
вызывающие нарушения определенных пропорций в народном 
хозяйстве, такие как просчеты в планировании из-за 
недостаточного учета требований закона планового развития 
народного хозяйства, или стихийные бедствия, такие как засухи 
и наводнения, которые негативно влияют на 
производство. Социалистическое государство создает 
необходимые резервы для предотвращения и устранения 
возникающих в результате отдельных диспропорций в 
национальной экономике. 

 

Формирование и назначение государственных 
фондов при социализме. Общественно-национальный 
способ производства определяет характер и соответствующие 
формы распределения совокупного общественного 
продукта. Общество в лице социалистического государства 
систематически распределяет подавляющую часть 
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общественного продукта в соответствии с требованиями 
основного экономического закона социализма. 

Как уже упоминалось, совокупный общественный продукт 
за вычетом части, используемой для замещения потребляемых 
средств производства, образует национальный доход 
социалистического общества. Национальный доход делится на 
два больших фонда: фонд накопления, обеспечивающий 
непрерывный рост и совершенствование социалистического 
производства, и фонд потребления, обеспечивающий 
удовлетворение постоянно растущих материальных и 
культурных потребностей всего общества. 

Другая часть накопительного фонда используется на 
капитальное строительство культурно-бытового назначения. Это 
включает в себя проведение масштабных и расширяющихся 
работ по строительству школ, больниц и коммунальных служб. 

Наконец, третья часть накопительного фонда образует 
резервный или страховой фонд компании. Государственные 
запасы сырья, топлива, продовольствия, а также резервные 
фонды в колхозах помогают предотвратить перебои в процессе 
воспроизводства. 

Фонд потребления, в свою очередь, состоит из двух частей: 
основной частью фонда потребления является фонд оплаты 
труда работников социалистического производства, который в 
соответствии с экономическим законом распределения труда 
идет на заработную плату рабочих, занятых в производстве 
наемных работников, для оплаты труда колхозников и т.д.; 
другая часть ... которая подрывает разнообразные потребности 
социалистического общества в целом. 

Часть фонда общественного потребления расходуется на 
социальные и культурные цели: для покрытия растущих 
потребностей социалистического общества в области науки, 
образования, здравоохранения, искусства и других областях 
культуры и повседневной жизни. Работники сферы культуры и 
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бытового обслуживания получают заработную плату из этого 
фонда в соответствии с экономическим законом распределения 
труда. 

Часть фонда общественного потребления формируется 
Фондом социального страхования. Этот фонд служит цели 
оказания государственной помощи многодетным матерям, 
матерям-одиночкам, детям, престарелым детям, инвалидам в 
соответствии с предоставленным Конституцией СССР правом 
оказывать материальную поддержку детям-инвалидам и 
престарелым. 

Часть фонда общественного потребления используется для 
покрытия расходов на управление — содержание 
государственного аппарата. Часть национального дохода идет 
на оборонные нужды страны. Перед лицом опасности военного 
нападения иностранных агрессоров на СССР укрепление 
обороноспособности страны социализма имеет первостепенное 
значение. 

Как уже указывалось, преобладающая часть (около 3/4) 

национального дохода расходуется в СССР на удовлетворение 

личных материальных и культурных потребностей трудящихся. 

Социалистическое накопление. Производство и 

потребление в социалистическом обществе. Источником 

расширенного социалистического воспроизводства является 

социально-экономическое накопление. Социалистическое 

накопление - это использование части чистого дохода общества, 

состоящего из средств производства и потребительских товаров, 

для расширения производства, а также для формирования 

материальных резервов и увеличения непроизводственных 

социальных и культурных фондов. 
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В результате социалистического накопления образуется 
увеличение материальных ценностей, находящихся в 
собственности государства и кооперативно-колхозов, что 
означает увеличение национального богатства 
социалистического общества. накопленная доля национального 
дохода также имеет денежную оценку. Подавляющее 
большинство денежных сбережений всех отраслей народного 
хозяйства и часть денежных ресурсов населения мобилизуются 
через государственный бюджет на нужды коммунистического 
строительства. 

Социалистическое накопленное богатство реализуется 
через капитальные вложения в национальную 
экономику. Капитальные вложения - это совокупность расходов, 
которые затрачиваются в определенный период на создание 
новых основных средств, а также на реконструкцию 
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существующих основных средств производственного и 
непроизводственного назначения. Капитальные вложения в 
национальную экономику в какой-то степени используются для 
компенсации потребленных основных фондов. Советское 
государство систематически и систематически проводит 
гигантские капитальные работы: строительство новых 
и расширение существующих фабрик и заводов, 
электростанций, шахт и рудников, строительство совхозов и 
машинно-тракторных станций, средств транспорта и связи, 
жилых складов металлолома, школ, больниц, детских 
учреждений. 

 
Объем капитальных вложений в народное хозяйство СССР 

составлял: в 1929-1932 годах—5 миллиардов рублей, в 1933-
1937-16 миллиардов, в 1946-1951 годах—около 500 миллиардов 
рублей. Основная часть капиталовложений идет в 
нерасширенную социалистическую промышленность. За счет 
капитальных вложений были построены и введены в 
эксплуатацию крупные промышленные предприятия: за годы 
первой пятилетки—1500, за годы второй пятилетки—4500, за 
три с половиной года третьей пятилетки—3000, за 1946-1951 гг. 
около 7000 государственных были восстановлены и заново 
построены промышленные предприятия, помимо 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, были 
созданы многие тысячи учреждений культурно-бытового 
назначения. 

Социалистическое накопление основано на неуклонном 
росте производительности общественного труда и 
систематическом снижении общественных издержек 
производства. 

Плановый, бескризисный характер социалистической 
экономики, высокий уровень капиталовложений в народное 
хозяйство... а быстрое использование средств производства и 
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трудовых ресурсов в общественном производстве, отсутствие 
паразитического потребления — все это приводит к высоким 
темпам накопления, недостижимым при капитализме даже в 
самые благоприятные периоды его развития. 

Как упоминалось выше, накопленная доля личного дохода в 
США за период 1919-1928 годов составляла в среднем около 
10%, а за десятилетие с 1929 по 1938 год — около 2%. В C 
социалистический накопительный фонд (включая резервы) 
составляет около четверти национального дохода. 

Социализм устранил антагонистическое противоречие 
между производством и потреблением, характерное для 
капитализма. 

Расширенное социалистическое воспроизводство означает 
неуклонный рост не только средств производства, но и 
предметов личного потребления. 

Социалистическое общество также не знает разделения 
потребительских товаров, которое присуще капитализму и 
связано с существованием антагонистических классов, на 
необходимые средства потребления трудящихся масс и 
предметы роскоши, которые входят только в фонд потребления 
эксплуататорских классов. При социализме весь фонд 
потребления достается трудящимся массам. 

С развитием производства, с ростом национального дохода, 
с увеличением объема социалистического накопления растут и 
национальные фонды потребления, все более полно 
удовлетворяются общественные и личные потребности 
трудящихся. 

Это означает, что при социализме преобладает присущий 
экономике закон накопления. Закон социалистического 
накопления определяет непрерывный рост национального 
богатства путем систематического использования части чистого 
дохода для расширения производства с целью удовлетворения 
растущих потребностей всего общества. В отличие от общего 
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закона капиталистического накопления, в силу которого рост 
богатства эксплуататорских классов неизбежно сопровождается 
обнищанием трудящихся масс, действие закона 
социалистического накопления приводит к тому, что наряду с 
ростом национального богатства происходит систематическое 
повышение материального и культурного уровня народа. Таким 
образом, закон социалистического накопления определяется 
основным экономическим законом социализма. 

Советское государство планомерно устанавливает на 
каждый период определенные пропорции между фондом 
накопления и фондом потребления, исходя из основных задач 
коммунистического строительства. 

При социализме капиталистический закон народонаселения 
полностью утратил свою силу, в силу чего параллельно с ростом 
общественного богатства все большая часть работающего 
населения становится излишней, вытесняется с производства, 
пополняя ряды безработных. Социалистическая система 
обеспечивает полную занятость всего трудоспособного 
населения. Поэтому при социализме нет 
перенаселения. Постоянный и быстрый рост населения, 
высокий уровень материального благосостояния народа, низкая 
заболеваемость и смертность населения при полном и 
рациональном использовании его трудоспособной части - 
вот суть социалистического закона народонаселения. 

С 1926 по 1939 год среднегодовой чистый прирост 
населения в СССР составлял около 2 миллионов человек, или 
1,23%. За тот же период среднегодовой чистый прирост 
населения составил: во Франции — 0,08%, в Жермене - 0,62%, в 
Англине - 0,36%, в США — 0,67%. В последние годы ежегодный 
стремительный прирост населения СССР составляет более 3 
миллионов человек. 

Таким образом, социалистическое воспроизводство 
характеризуется планомерным и непрерывным расширением 
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всего общественного производства, осуществляемым высокими 
темпами, недоступными капитализму, систематическим и 
быстрым увеличением численности всего населения, включая 
рабочий класс и интеллигенцию, и неуклонным повышением 
материального благосостояния и культурного уровня населения. 
массы народа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Социалистическое воспроизводство - это непрерывное 

расширенное воспроизводство совокупного общественного 
продукта, рабочей силы и социалистических 
производственных отношений. Преимущества 
социалистического народного хозяйства и его планомерное 
развитие определяют бескризисный рост социалистической 
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экономики и высокие темпы расширенного социалистического 
воспроизводства. 

2. Национальное богатство включает в себя все 
материальные блага, имеющиеся в распоряжении 
социалистического общества. Составляющими 
национального богатства являются: основные и оборотные 
производственные фонды народного хозяйства, фонды 
обращения, государственные и колхозные материальные 
резервы и страховые резервы, непроизводственные фонды, 
личная собственность населения. 

3. Воспроизводство общественного продукта 
осуществляется в двух формах: в натуральной и 
стоимостной. В форме натурального материала вся 
продукция 

Общественный продукт при социализме делится на 
производство средств производства (раздел I) и 
производство потребительских товаров (раздел II). С точки 
зрения стоимости общественный продукт включает в себя 
самого себя: стоимость потребляемых средств 
производства, ценность продукта для себя, ценность 
продукта для общества. Расширенное социалистическое 
воспроизводство предполагает необходимое 
сосуществование (пропорциональность) между всеми 
частями общественного продукта в натурально-
материальной форме и стоимости. 

4. Распределение общественного продукта при 
социализме обеспечивает неуклонный рост 
социалистического производства в городе и деревне, 
укрепление экономической мощи и обороноспособности 
страны, максимальное удовлетворение постоянно растущих 
материальных и культурных потребностей 
социалистического общества. 
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5. Социалистическое накопление - это использование 
части чистого дохода общества, состоящего из средств 
производства и потребления. товаров, расширять 
производство, формировать социальные резервы и 
увеличивать непроизводственные, социально-культурные 
фонды. Социализм свободен от антагонистического 
противоречия между производством и потреблением, 
присущего капитализму. В отличие от общего закона 
капиталистического накопления, в силу которого рост 
богатства эксплуататорских классов неизбежно 
сопровождается обнищанием трудящихся масс, действие 
закона социалистического накопления приводит к тому, что 
наряду с ростом национального богатства происходит 
систематический рост материальный и культурный 
уровень народа. 

6. При социалистической системе капиталистический 
закон народонаселения утратил свою силу. Социалистический 
закон народонаселения выражается в постоянном и высоком 
росте населения, в рациональном и полном использовании его 
трудоспособной части. 

 
 
 
 

ГЛАВА XXXIX. ПОСТЕПЕННЫЙ 
ПЕРЕХОД ОТ СОЦИАЛИЗМА К 

КОММУНИЗМУ 
 

Две фазы коммунистического общества.  
Коммунизм—это необходимый этап в историческом развитии 
человечества. 
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Коммунизм как общественно-экономическая формация 
имеет две фазы развития: низшую, называемую социализмом, и 
высшую, называемую коммунизмом. “Научное различие между 
социализмом и коммунизмом,—писал Ленин,— заключается 
только в том, что первое слово означает первую стадию нового 
общества, вырастающего из капитализма, второе слово — более 
высокую, дальнейшую его стадию”.1. 

Экономической основой обеих фаз является коммерческая 
собственность на средства производства. Доминирование 
общественной собственности определяет планомерное 
развитие национальной экономики. Обе фазы 
коммунистического общества характеризуются отсутствием 
эксплуататорских классов и эксплуатации человека человеком, 
национального и расового угнетения. Общей чертой 
социализма и коммунизма является обязанность всех граждан 
трудиться в меру своих способностей. Как при социализме, так и 
при коммунизме целью производства является человек с его 
потребностями, то есть удовлетворение его материальных и 
культурных потребностей, а средством достижения этой цели 
является непрерывный рост и совершенствование производства 
на основе более высоких технологий. 

В то же время вторая фаза коммунизма имеет 
существенные отличия от своей первой фазы, являясь более 
высокой стадией экономической и культурной зрелости 
коммунистического общества. 

Уже при социализме производительные силы достигли 
высокого уровня; социалистическая промышленность и крупное 
социалистическое сельское хозяйство являются наиболее 
концентрированными и наиболее механизированными в мире, 
они неуклонно развиваются высокими темпами, недоступными 
капитализму. Но производительные силы общества и 
производительность труда работников еще недостаточны для 
обеспечения изобилия продуктов. Коммунизм предполагает 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote41sym
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такой уровень развития производительных сил общества и 
производительности общественного труда, который 
обеспечит изобилие материальных благ, когда, по словам 
Маркса, все источники коллективного богатства хлынут полным 
потоком. 

В отличие от социализма, где существуют две формы 
общественной, социалистической собственности — 
государственная и кооперативно-колхозная собственность, - 
коммунизм установит безраздельное господство единой 
коммунистической собственности на средства производства. 

Если при социализме, в условиях существования двух 
основных форм социалистического производства — 
государственной и колхозной — товарное производство и 
товарное обращение сохраняются, то при коммунизме, на 
основе единой коммунистической собственности, единой 
формы коммунистического производства, товарного 
производства и товарного обращения не будет, и, 
следовательно, нет денег. 

При социализме больше нет никакой противоположности 
между городом и деревней, между умственным и физическим 
трудом, но существенные различия между ними все еще 
сохраняются. При коммунизме не будет существенных различий 
между городом и деревней, между умственным и физическим 
трудом, и между ними останутся лишь незначительные 
различия. 

В социалистическом обществе есть два класса — рабочий 
класс и колхозное крестьянство, — которые дружественны друг 
другу, но различаются по своему положению в общественном 
производстве, есть также социалистическая интеллигенция. С 
отменой различия между двумя формами социалистической 
собственности границы между рабочими и крестьянами будут 
полностью стерты—все они станут рабочими в 
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коммунистическом обществе. Коммунизм—это бесклассовое 
общество. 

При социализме труд, освобожденный от эксплуатации, 
основан на высоком технологическом уровне и уже стал делом 
чести. В то же время при социализме еще не достигнута полная 
механизация всех производственных процессов, и халатное 
отношение к труду со стороны некоторых членов общества еще 
не преодолено. При коммунизме труд всех членов общества 
будет основан на более высоких технологиях и сознательной 
трудовой дисциплине. Из простого средства поддержания 
жизни труд превратится в глазах общества в первую жизненную 
необходимость. 

Коммунизм обеспечивает всем членам общества расцвет их 
физических и умственных способностей. Все члены общества 
будут культурными и всесторонне образованными и будут 
иметь возможность свободно выбирать профессию. Коммунизм 
предполагает беспрецедентное в истории дальнейшее развитие 
науки, искусства и культуры. 

Если руководящим принципом социализма является: “от 
каждого по его способностям, каждому по его труду”, то 
принцип коммунизма таков: “От каждого по его способностям, 
каждому по его потребностям”. 

 

Возможность построения коммунизма в одной 
стране. Коммунизм в государстве. Коммунизм в одной 
стране, как научно обосновал И. В. Сталин, вполне возможен, 
особенно в такой стране, как Советский Союз, даже если все 
еще существует капиталистическое окружение. 

Вопрос о победе коммунизма в одной стране имеет два 
аспекта — внутренний и международный. 

Внутренняя сторона вопроса о возможности построения 
коммунизма в СССР заключается в создании материально-
производственной базы коммунизма, достижении такого 
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уровня развития производительных сил и производительности 
труда в промышленности и сельском хозяйстве, который 
обеспечит изобилие материальных благ, добиться устранения 
классовых различий между рабочим классом и колхозным 
крестьянством, ликвидация остатков капитализма в экономике 
и умах людей. 

Социалистические производственные отношения открыли 
огромные возможности для мощного подъема во всех отраслях 
народного хозяйства. Советский Союз обладает огромными 
материальными и природными ресурсами, необходимыми для 
построения коммунизма. Социализм развивается на 
собственной созданной им материально-производственной 
базе, что придает движению к коммунизму ускоренный темп и 
непревзойденную мощь. Социалистическое соревнование 
является мощным фактором, ускоряющим развитие советской 
экономики на пути к коммунизму. 

Социалистическое государство, возглавляемое 
Коммунистической партией, опираясь на объективные 
экономические законы социализма, мобилизует силы всего 
народа для построения коммунистического общества. 

Таким образом, с точки зрения внутренних условий 
Советский Союз имеет все необходимое для построения 
полноценного коммунистического общества. 

Международный аспект вопроса о возможности построения 
коммунизма в СССР состоит в том, что советский народ строит 
коммунизм при господстве капитализма в большинстве 
стран. Пока существует империалистический лагерь, 
враждебный социализму, существует также опасность военного 
нападения империалистических государств на Советский Союз. 

Маркс и Энгельс, исходя из предположения, что социализм 
восторжествует одновременно во всех странах или в 
большинстве цивилизованных стран, пришли к выводу, что 
государство при коммунизме становится ненужным и 



370 

 

постепенно отмирает. Научно обобщив практику 
социалистического строительства, Сталин дал новую постановку 
проблемы государства при коммунизме. На вопрос, сохранится 
ли государство в нашей стране и в период коммунизма, он дал 
следующий ответ: “Да, оно будет сохранено, если 
капиталистическое окружение не будет ликвидировано, если 
станет очевидной опасность того, что формы нашего 
государства снова будут изменены в соответствии с изменение 
внутренней и внешней ситуации. 

Нет, она не выживет и вымрет, если капиталистическое 
окружение будет ликвидировано, если оно будет заменено 
социалистическим окружением”.1. 

Социалистическое государство необходимо до тех пор, пока 
существует капиталистическое окружение, до тех пор, пока не 
устранена опасность нападения на СССР со стороны 
империалистических государств. До тех пор Советский Союз, 
проводя последовательную политику мира, должен в то же 
время быть готовым отразить любое вражеское нападение 
извне. Для этого необходимо всемерно укреплять 
социалистическое государство, повышать экономическую мощь 
страны, обеспечивать ее обороноспособность. 

Советская страна больше не является одиноким островом, 
окруженным капиталистическими странами. Существование 
социалистического лагеря является важным фактором, 
способствующим построению коммунизма в СССР. 

 

Непрерывный рост всего общественного 
производства. Создание материально-
производственной базы коммунизма.                     
Выполнение всемирно-исторической задачи построения 
коммунизма требует создания новой материально-
производственной базы. способный обеспечить переход от 
социализма к коммунизму. 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote42sym
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Материально-производственная база коммунизма, которая 
создается в СССР, - это крупномасштабное машинное 
производство в городе и деревне, основанное на развитии всей 
страны, комплексной механизации и автоматизации, 
всесторонней химизации производственных процессов. По 
своим масштабам и техническому уровню материально-
производственная база коммунизма будет значительно выше 
материально-производственной базы социализма. 

Первым основным предварительным условием подготовки 
к переходу к коммунизму является твердое обеспечение 
непрерывного роста всего общественного производства, при 
этом приоритет отдается производству средств 
производства. Преимущественный рост производства средств 
производства создает материальные предпосылки для 
постоянного расширения производства и его 
совершенствования на основе более высоких технологий с 
целью достижения изобилия потребительских товаров. 

Это требует огромного увеличения производственных 
мощностей во всех отраслях народного хозяйства, прежде всего 
в промышленности, за счет нового капитального 
строительства. В СССР строятся и проектируются сотни и тысячи 
новых предприятий, полностью основанных на самой 
передовой в мире технике и технологиях, с созданием и 
использованием новых видов сырья и источников энергии. 

Ленин указывал, что технической основой всего 
промышленного и сельскохозяйственного производства при 
коммунизме будет электрификация всего народного хозяйства: 
“Коммунизм - это советская власть плюс электрификация всей 
страны”.1 Это означает, что промышленность, транспорт и 
сельское хозяйство будут полностью переведены на новую, 
более высокую техническую базу, связанную с 
электрификацией. 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote43sym
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Электрификация всего народного хозяйства является 
основной характеристикой материально-производственной 
базы коммунизма. В условиях постепенного перехода от 
социализма к коммунизму электрификация проводится в 
огромных масштабах. Об этом свидетельствует строительство в 
СССР крупнейших в мире гидроэлектростанций, которые по 
своим масштабам не имеют себе равных в истории СССР. 

Социалистическая плановая экономика предусматривает 
создание единой высоковольтной сети, соединяющей 
многочисленные электростанции в различных экономических 
регионах, что невозможно при капитализме из-за господства 
частной собственности и анархии производства. Таким образом, 
Куйбышевская и Сталинградская гидроэлектростанции станут 
главными опорными пунктами единого 

высоковольтная сеть на территории европейской части 
СССР, которая соединит отдельные региональные 
энергосистемы с магистральными линиями электропередачи. 

Электрификация всего народного хозяйства, как главное 
условие создания материально-производственной базы 
коммунизма, неразрывно связана со всесторонней 
механизацией всех трудовых процессов, с автоматизацией и 
химизацией производства, с использованием всех новейших 
технических достижений. Электрификация производственных 
процессов, автоматическая система машин радикально меняют 
условия труда, приводят к замене неквалифицированного труда 
квалифицированным трудом, создают техническую основу для 
окончательного устранения существенного различия между 
умственным и физическим трудом. 

Народное хозяйство СССР уже заложило основы для 
дальнейших великих преобразований в технике производства, 
ведущих к уровню развития производительных сил, 
необходимому для коммунизма. 
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Замечательным достижением самой передовой советской 
машиностроительной промышленности в мире является 
создание предприятий с полной комплексной механизацией, с 
автоматическими линиями станков, автоматическими 
заводами. Например, в 1951 году более 90% районных 
гидроэлектростанций имели автоматизированное управление 
своими агрегатами. Ряд гидроэлектростанций управляются с 
помощью телемеханики. Мощность Доу, переданных на 
дистанционное управление, составляет более 50% от общей 
мощности гидроэлектростанций. При строительстве 
гидротехнических сооружений земляные работы выполняются с 
помощью комплекса режущих станков. Для производства 
бетона созданы автоматизированные заводы, каждый из 
которых производит 2-4 тысячи кубометров бетона в сутки. На 
этих заводах вся работа автоматизирована, начиная от подачи и 
взвешивания сырья и заканчивая доставкой готового бетона. 

В СССР был создан первый в мире автоматический завод по 
производству поршней для автомобильных двигателей, где все 
процессы, начиная от подачи сырья и заканчивая упаковкой 
готовой продукции, полностью автоматизированы. Завод 
обслуживается всего несколькими сотрудниками. Такие 
устройства являются прототипом технологии 
коммунистического общества. 

Если в настоящее время комплексная механизация 
трудовых процессов и автоматизация выступают вестниками 
инноваций в технической базе коммунизма, то со временем эти 
великие достижения науки и техники будут внедрены во все 
отрасли промышленного и сельскохозяйственного 
производства. 

Советская наука освоила методы использования 
внутриатомной энергии. Впервые в мире СССР практически 
поставил задачу использовать этот новый вид энергии в мирных 
целях. Использование атомной энергии для производства 
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материальных благ, дальнейшее совершенствование 
реактивной техники, радиотехники, телемеханики и т.д. 
открывают беспрецедентные возможности для улучшения 
производства и повышения производительности труда. Все это 
неизбежно приведет к огромному ускорению экономического 
развития и обеспечит уровень производительных сил, 
необходимый для перехода к коммунизму. 

 

Поднятие колхозной собственности до уровня 
национальной собственности. Устраняя 
существенное различие между городом и деревней.  
Рост производительных сил социалистического общества также 
потребует изменений в сфере производственных отношений; на 
высшей стадии коммунизма производственные отношения 
будут основаны на единой, общенациональной 
коммунистической собственности на средства 
производства. Переход к единой коммунистической 
собственности требует полного укрепления и дальнейшего 
развития государственной (национальной) собственности и 
повышения уровня колхозной и кооперативной собственности 
до уровня национальной собственности, а также замены 
товарного обращения системой продуктообмена путем 
постепенных переходов. Реализация этой задачи является 
второй главной предпосылкой перехода к коммунизму. На 
основе единой коммунистической собственности исчезнет 
существенное различие между городом и деревней. 

Существенное различие между городом и деревней, между 
промышленностью и сельским хозяйством, между рабочими и 
колхозным крестьянством заключается при социализме в том, 
что промышленность является государственной (национальной) 
собственностью, тогда как в сельском хозяйстве существует 
групповая колхозная собственность. В промышленности в 
большей степени были реализованы электрификация, 
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механизация, автоматизация и химизация 
производства. Несмотря на подлинную культурную революцию 
в сельской местности, культурный уровень сельского населения 
в целом еще не достиг культурного уровня городского 
населения. 

Устранение существенного различия между городом и 
деревней происходит в процессе построения 
коммунизма. Решающей силой на пути к уничтожению 
существенного различия между городом и деревней, между 
промышленностью и сельским хозяйством является 
социалистическая промышленность. Только дальнейшее 
всестороннее развитие крупной промышленности позволит в 
полной мере осуществить комплексную механизацию всех 
отраслей сельского хозяйства. 

Социалистическая промышленность выполняет свою 
преобразующую роль по отношению к сельскому хозяйству 
прежде всего через машинно-тракторные станции, которые 
определяют развитие колхозного производства. Машинно-
тракторные станции, как важнейшие промышленные центры 
социалистического сельского хозяйства и пропагандирующие 
высокую сельскохозяйственную культуру, все шире внедряются 
в сельскохозяйственное производство, а совхозы усиливают 
свою роль в качестве примеров наиболее крупного и 
высокомеханизированного сельского хозяйства. 

Электрификация является наиболее важным средством 
сближения деревни с городом. Новые мощные 
гидроэлектростанции обеспечат огромное количество 
электроэнергии не только для промышленного, но и для 
сельскохозяйственного производства. По уровню 
электрификации полевого производства СССР уже занимает 
первое место в мире—были изобретены и применены в 
производстве электрический трактор и электрический 
комбайн. Основой электрификации сельского хозяйства станут 
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крупные государственные электростанции. Наряду с ними идет 
широкое строительство небольших колхозных 
электростанций. Электрические машинно-тракторные станции 
становятся основными точками комплексной электрификации 
сельского хозяйства. Некоторые из них уже обслуживают 
колхозное производство. Они представляют собой не только 
новую энергетическую базу для сельского хозяйства, но и 
мощные центры культуры. 

Развитие железнодорожного, автомобильного, водного и 
воздушного транспорта, передача электроэнергии на большие 
расстояния, улучшение и широкое распространение радио и 
телевидения являются важными средствами экономического и 
культурного сближения между деревней и городом. Благодаря 
этим достижениям науки и техники деревня получает 
возможность пользоваться всеми благами культуры наравне с 
городским населением. 

Сельскохозяйственная артель является основной формой 
коллективных хозяйств в период постепенного перехода от 
социализма к коммунизму. Коллективные хозяйства проводят 
систематическую работу по обеспечению высоких и стабильных 
урожаев путем орошения земель засушливых районов, 
осушения болот, введения травопольных севооборотов на 
больших площадях, рационального размещения 
сельскохозяйственных культур, использования передовой 
сельскохозяйственной техники и т.д. В отличие от капитализма, 
который хищнически истощает почву, социалистическая система 
земледелия предусматривает повышение плодородия 
почвы. Вооруженные с помощью МТС передовым 
оборудованием, колхозы успешно развивают свою социальную 
экономику, которая является основой для создания изобилия 
сельскохозяйственной продукции. 

По мере укрепления и развития социалистической 
экономики колхозы последовательно решают проблемы 
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культурно-бытового и жилищного строительства. Быстро 
растущая общественная экономика колхозов будет все больше 
удовлетворять разнообразные личные потребности 
колхозников. Это в конечном итоге приведет к тому, что отпадет 
экономическая необходимость вести подсобное хозяйство на 
приусадебном участке. 

На основе дальнейшего укрепления и развития 
международной производственной базы колхозного 
производства постепенно будут созданы предпосылки для 
превращения сельскохозяйственной артели в высокоразвитую 
сельскохозяйственную коммуну, высшую форму колхозного 
движения. “Будущая коммуна вырастет из развитой и 
процветающей артели. Будущая сельскохозяйственная коммуна 
возникнет тогда, когда на полях и фермах артели будет в 
изобилии зерно, скот, птица, овощи и всевозможные другие 
продукты, когда артели будут иметь механизированные 
прачечные, современные кухни, столовые, пекарни и так далее, 
когда колхозник увидит, что ему выгоднее получать мясо и 
молоко с фермы, чем открывать фабрику. когда колхозница 
видит, что ей выгоднее обедать в столовой, брать хлеб из 
пекарни и получать выстиранное белье из общественной 
прачечной, чем заниматься этим делом самой. Будущая 
коммуна возникнет на основе более развитой технологии и 
более развитой артели, на основе объятых продуктов”.1 Процесс 
перерастания артели в коммуну будет происходить по мере 
того, как колхозники убедятся в необходимости такого 
перерастания. 

Разрушение противоположности между городом и 
деревней не означает разрушения больших 
городов. Планируемое размещение промышленности по всей 
стране, приближение промышленных предприятий к 
источникам сырья сопровождается строительством новых 
городов. Города, как центры наибольшего роста культуры, как 
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центры не только крупной промышленности, но и переработки 
сельскохозяйственной продукции и мощного развития всех 
отраслей пищевой промышленности, будут способствовать 
выравниванию условий жизни в городе и деревне. Облик 
старых городов радикально меняется. Социалистическая 
реконструкция городов направлена на устранение скученности 
населения, улучшение условий городской жизни путем 
озеленения городов и использования всех современных 
достижений коммунального хозяйства. Прогрессивная роль 
социалистического города как носителя и проводника 
достижений современной передовой науки и культуры все 
более возрастает. 

По мере построения материально-производственной базы 
коммунизма будут создаваться условия для поднятия колхозной 
собственности до уровня национальной собственности и 
замены товарного обращения 
продуктообменом. Продуктообмен - форма экономических 
отношений, при которой колхозы отдают производимую ими 
продукцию социалистическому государству и получают от него 
необходимую для НМ промышленную продукцию без 
свободного обращения, без купли-продажи. 

Как уже говорилось, в условиях существования двух 
основных форм социалистического производства товарное 
обращение является необходимым и весьма полезным 
элементом социалистической экономики. Однако товарное 
обращение несовместимо с перспективой перехода от 
социализма к коммунизму; коммунистический принцип 
распределения продуктов в соответствии с потребностями 
исключает любой товарный обмен. Следовательно, для 
перехода к коммунизму необходимо “поднять колхозную 
собственность до уровня национальной собственности путем 
постепенных переходов, осуществляемых в интересах колхозов 
и, следовательно, всего общества, и заменить товарное 
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обращение "также путем постепенных переходов на система 
продуктового обмена”1. 

С возвышением колхозной собственности до уровня 
национальной собственности и переходом к продуктообмену 
отпадет необходимость в товарном производстве и товарно-
денежном обращении, а значит, и в законе стоимости. 

Стоимость, как закон стоимости, является исторической 
категорией, связанной с существованием товарного 
производства. На высшей стадии коммунизма, с исчезновением 
товарного производства, стоимость и ее формы также исчезнут, 
и закон стоимости, количество труда, затраченного на 
производство продуктов, не будет измеряться окольным путем, 
не через стоимость и ее формы, как это имеет место в товарного 
производства, но непосредственно и непосредственно 
количеством рабочего времени, затраченного на производство 
продукции. 

Возведение колхозной собственности в ранг национальной 
собственности является основой для последней попытки 
провести различие между рабочими и колхозным 
крестьянством. 

С исчезновением существенного различия между 
городскими и сельскими районами при коммунизме между 
ними все еще будут некоторые незначительные различия, 
возникающие в результате особенностей промышленного и 
сельскохозяйственного производства, например, сезонности 
сельскохозяйственных работ, связанных с естественным 
процессом роста и созревания растений, ограниченного 
использования сельскохозяйственной техники, и т.д. 

Культурный рост общества. Разрушение существенной 
разницы между умственным и физическим трудом. Третьей 
основной предпосылкой перехода к коммунизму является 
достижение такого культурного роста общества, который 
необходим для полного развития физических и умственных 
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способностей всех членов общества и который обеспечивал бы 
образование, достаточное для того, чтобы они могли стать 
активными участниками общественного развития и иметь 
возможность свободно выбирать профессия. 

После устранения противоположности между физическим и 
умственным трудом в ходе коммунистического строительства 
возникла проблема уничтожения существенного различия 
между физическим и умственным трудом, которое существует 
при социализме. Существенное различие между физическим и 
умственным трудом состоит в том, что большинство работников 
культурно-технического... технического труда и большинство 
колхозников стоят ниже, чем агрономические работники. 

Все более современные технологии в промышленности и 
сельском хозяйстве: электрификация, комплексная 
механизация, химизация и т.д. требуют от производственных 
работников высокого уровня как общего, так и специального 
низшего технического или агрономического образования. Без 
этого невозможно обеспечить дальнейшее повышение 
производительности общественного труда, необходимое для 
перехода к коммунизму. Отсюда вытекает объективная 
необходимость культурного роста общества, устранения 
существенного различия между физическим и умственным 
трудом. 

Существенное различие между физическим и умственным 
трудом устраняется путем повышения культурного и 
технического уровня рабочих до уровня инженерно-технических 
работников, а колхозников - до уровня агрономических 
работников. 

Социалистическое соревнование, в котором участвует 
подавляющее большинство рабочего класса и колхозного 
крестьянства, играет огромную роль в уничтожении 
существенного различия между физическим и умственным 
трудом. Все более значительные массы рабочих в совершенстве 
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осваивают современную технику и технологию производства, 
растет число новаторов и изобретателей. Это поднимает 
широкий рабочий круг до уровня инженерно-технических 
работников. 

Еще в 1935 году, характеризуя стахановское движение как 
новый этап социалистического соревнования, И. В. Сталин 
указывал, что в нем заложено зерно будущего культурного и 
технического подъема рабочего класса, оно открывает путь, на 
котором только и возможно достичь тех высочайших 
показателей производительности труда, которые необходимо 
для перехода от социализма к коммунизму. Когда рабочие 
поднимут свой культурный и технический уровень до уровня 
инженерно-технического персонала, а колхозники - до уровня 
агротехнического персонала, будет достигнут беспрецедентный 
в истории новый подъем производительности труда, 
обеспечивающий создание изобилия всех материальных благ. 

Для того чтобы добиться такого серьезного культурного 
роста членов общества, который необходим для перехода к 
коммунизму, необходимо прежде всего сократить рабочий 
день. Экономические условия для значительного сокращения 
рабочего времени, затрачиваемого непосредственно на 
производство, могут быть созданы только за счет дальнейшего 
мощного роста производительности труда. Сокращение 
рабочего дня позволит членам общества уделять достаточно 
времени и энергии овладению знаниями и культурой, развитию 
всех своих физических и умственных способностей. 

Чтобы обеспечить практическую возможность перехода к 
коммунизму, необходимо ввести обязательное 
политехническое образование. Ленни отметил, что 
политехническое образование должно знакомить студентов в 
теории и на практике с основными отраслями 
производства. Политехническое образование, расширяющее 
кругозор работников, вооружающее их знаниями об основах, на 
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которых построено современное крупномасштабное 
производство, даст возможность свободно выбирать 
профессию. 

Дальнейший подъем культуры всех членов общества будет 
осуществляться путем развития всеобщего обязательного 
политического образования, среднего технического и высшего 
образования, дистанционного обучения, создания широкой 
сети различных курсов и подготовки кадров для массовых 
профессий на производстве. 19-й съезд Коммунистической 
партии признал необходимость в Пятом пятилетнем плане 
начать внедрение политехнического образования в средних 
школах и продвигать меры, необходимые для перехода к 
всеобщему политехническому образованию. 

Повышение знаний и культуры рабочих и крестьян до 
уровня инженеров, техников и агрономов будет означать 
уничтожение различий между рабочими и крестьянами, с одной 
стороны, и интеллигенцией, с другой. 

Реализуя основной экономический закон социализма, 
социалистическое общество добилось больших успехов в этой 
области. благополучие людей. Но для того, чтобы обеспечить 
всесторонний культурный рост трудящихся, который необходим 
для перехода к коммунизму, необходимо будет коренным 
образом улучшить жилищные условия, значительно повысить 
реальную заработную плату рабочих и служащих и реальные 
доходы колхозников. Это может быть достигнуто только на 
основе дальнейшего быстрого роста производства и повышения 
производительности труда. 

Всестороннее развитие производственных навыков 
приведет к полной ликвидации неквалифицированного и 
тяжелого физического труда, и старое разделение труда, 
связанное с пожизненным распределением работников по 
определенным профессиям, исчезнет. 
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Коммунизм, устраняя старое разделение труда, вовсе не 
отрицает необходимости разделения труда. Коммунизм требует 
квалифицированных, разносторонне развитых специалистов в 
различных областях производства, науки и техники. 

Все члены коммунистического общества будут иметь 
инженерную и техническую подготовку, необходимую для 
управления высокими технологиями и сложными 
производственными процессами. Все люди будут иметь 
возможность заниматься не только производством 
материальных благ, но и науками и искусствами. Устранение 
существенного различия между умственным и физическим 
трудом не означает, что будет устранено какое-либо различие 
между этими видами труда. Некоторые из них отличаются друг 
от друга, хотя и не являются существенными... 

.. например, условия труда руководящего персонала 
предприятий будут отличаться от условий труда 
непосредственных работников производства. 

Таковы основные предпосылки перехода к 
коммунизму. Только после выполнения всех этих 
предварительных условий, взятых вместе, можно будет перейти 
от социалистического принципа - “от каждого по способностям, 
каждому по труду” — к коммунистическому принципу – “от 
каждого по способностям, каждому по потребностям”. 

Переход к коммунистическому принципу: ‘от каждого по 
способностям, каждому по потребностям’. Условия для 
реализации коммунистического принципа общественной жизни 
готовятся постепенно, по мере увеличения производства и 
создания на этой основе изобилия потребительских товаров, 
установления господства единой коммунистической 
собственности и достижения уровня культуры и сознания 
членов общества, соответствующего коммунизму. Этот принцип 
означает, что в коммунистическом обществе каждый будет 
работать в соответствии со своими способностями и получать 
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потребительские товары не в соответствии с проделанной 
работой, а в соответствии с потребностями культурно развитого 
человека, которые у него есть. 

Предпосылки для высшей фазы коммунизма создаются 
путем наиболее полного использования социалистическим 
государством экономических законов социализма. В 
соответствии с требованиями основного экономического закона 
социализма неуклонно и быстрыми темпами развивается 
социалистическое производство, растет благосостояние 
народа. Роль закона планового развития народного хозяйства и 
социалистического планирования становится все более 
важной. Народнохозяйственные планы, рассчитанные на 
длительный период времени, определяют конкретные пути 
создания материально-производственной базы 
коммунизма. Для для обеспечения роста общественного 
богатства социалистическое государство использует такие 
экономические инструменты планового хозяйствования, 
связанные с существованием закона стоимости, как деньги, 
кредит, торговля, экономический расчет. Неуклонный рост 
материального и культурного уровня трудящихся 
осуществляется на основе последовательного применения 
экономического закона распределения по труду. Рост 
производительности труда сопровождается снижением цен на 
промышленные и сельскохозяйственные товары. На этой основе 
происходит систематическое повышение реальной заработной 
платы рабочих и служащих и доходов колхозников. Работники 
получают все больше и больше возможностей приобрести такое 
количество продуктов питания, одежды и предметов 
домашнего обихода, которое позволяет им все более полно 
удовлетворять свои растущие материальные и культурные 
потребности. 

Развитие производства материальных благ приводит к тому, 
что уровень заработной платы рабочих и служащих и доходов 
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колхозников обеспечивает все более полное удовлетворение 
потребностей трудящихся. По мере увеличения изобилия 
продуктов будут создаваться условия для перехода от 
распределения, основанного на труде, к распределению, 
основанному на потребностях. В этой связи важно продолжать 
всестороннее развертывание торговли. Это необходимо, 
прежде всего, для все более полного и всестороннего 
удовлетворения растущих потребностей трудящихся. С другой 
стороны, улучшение советской торговли подготовит обширный 
аппарат, который будет использоваться на высшей фазе 
коммунизма для прямого распределения продуктов в 
соответствии с потребностями без товарного и денежного 
обращения. 

Коммунизм обеспечит разностороннее удовлетворение 
различных личных потребностей членов общества, как за счет 
умножения предметов потребления и домашнего обихода, 
которые переходят в личную собственность, так и за счет 
развития социальных форм удовлетворения потребностей 
населения (учреждения культуры, санатории, театры и т. Д.). 

Переход к коммунизму не может быть понят как единичный 
акт. Это происходит постепенно, через всестороннее развитие 
основ социализма; закон перехода от старого качественного 
состояния общества к новому путем взрыва обязателен для 
общества, разделенного на враждебные классы, но совсем не 
обязателен для общества без враждебных классов, что такое 
социалистическое общество? Материальные и культурные 
предпосылки для коммунизма создаются по мере расцвета 
производительных сил социалистического общества, роста его 
богатства и культуры, укрепления и умножения общественной 
собственности на средства производства и коммунистического 
воспитания масс. 

Постепенный переход от социализма к коммунизму не 
исключает революционных скачков в развитии техники, 
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экономики, науки и культуры. Например, открытие новых 
источников энергии, новых видов сырья, внедрение новых 
технических изобретений в производство порождают 
подлинную техническую революцию. Переход от двух форм 
общественной собственности к единой коммунистической 
собственности на средства производства, от социалистического 
принципа распределения по труду к коммунистическому 
принципу распределения по потребностям будет означать 
огромные качественные изменения в экономике и во всей 
жизни общества. Зачатки нового, коммунистического строя уже 
существуют в социалистическом обществе в производстве, в 
отношении к труду и общественной собственности, а также в 
отношениях между людьми. Приверженность 
коммунистическим принципам со временем станет 
естественным, обычным поведением высокообразованных, 
культурных людей. Идеи людей, являющиеся пережитками 
общества, основанного на частной собственности, окончательно 
исчезнут, и принципы коммунизма восторжествуют во всех 
сферах общественной жизни. 

Строительство коммунизма осуществляется в решительной 
борьбе с пережитками капитализма в сознании 
людей. Коммунистическое воспитание трудящихся имеет 
большое значение для ликвидации этих пережитков. Успешное 
выполнение задач перехода от социализма к коммунизму 
зависит от коммунистического воспитания. 

Советский Союз является первой страной в мире, 
построившей социализм, и в настоящее время успешно 
возводит здание коммунизма. Развитие всего человечества 
неизбежно пойдет по пути к коммунизму. Обрисовывая 
перспективы коммунистического строительства. Ленин сказал: 
“Если Россия будет покрыта густой сетью электростанций и 
мощным техническим оборудованием, то наше 
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коммунистическое экономическое строительство станет 
образцом для будущей социалистической Европы и Азии”.1. 

Советский Союз, находящийся на пути к высшей фазе 
коммунизма, является мощным центром притяжения, 
признанным лидером всего лагеря социализма на 
международной арене. Великий пример советского народа 
показывает народам всего мира путь к освобождению от 
капиталистического рабства и его неизбежных спутников - 
эксплуатации, безработицы, кризисов и войн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Социализм и коммунизм представляют собой две фазы 

развития коммунистической общественной 
формации. Коммунизм является высшей фазой этой 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote46sym
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формации, которая характеризуется более высоким уровнем 
развития производительных сил по сравнению с социализмом, 
наличием единой коммунистической собственности на 
средства производства всего народа, отсутствием классов и 
классовых различий, а также значительных различий между 
городскими и в сельской местности, между физическим и 
умственным трудом. При коммунизме труд превратится в 
глазах общества из простого средства поддержания жизни в 
первую жизненную необходимость. На основе колоссально 
возросшей производительности общественного труда будет 
достигнуто изобилие потребительских 
товаров. Руководящим принципом общественной жизни при 
коммунизме будет: “от каждого по способностям, каждому 
по потребностям”. 

2. Чтобы подготовиться к переходу к коммунизму, 
необходимо реализовать следующие основные предпосылки: 
во-первых, необходимо устранить рост всего общественного 
производства с преимущественным увеличением 
производства средств производства; во-вторых, поднять 
колхозную собственность до уровня национальной. 
собственности и заменить товарное обращение 
продуктообменом; в-третьих, для достижения такого 
культурного роста общества необходимо обеспечить, чтобы 
все члены общества находились на уровне инженерно-
технических и агрономических работников с точки зрения их 
образования и технические знания, могут стать активными 
участниками социального развития и свободно выбирать 
профессию. 

3. Постепенный переход от социализма к коммунизму, 
который успешно осуществляется в СССР, осуществляется 
миллионами трудящихся под руководством 
Коммунистической партии и Советского государства, 
которые опираются в своей деятельности на знание 
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объективных законов экономического развития. Предпосылки 
для высшей фазы коммунизма создаются путем укрепления и 
дальнейшего развития социалистической собственности и 
повышения производительности общественного труда 
путем последовательного осуществления основного 
экономического закона социализма, закон планового развития 
народного хозяйства, закон распределения труда и другие 
законы. В социалистическом обществе есть ростки 
коммунизма в производстве, в отношении к труду и 
общественной собственности, а также в отношениях между 
людьми. Вступление во вторую фазу коммунизма и переход к 
коммунистическому принципу распределения будут 
осуществляться постепенно, по мере увеличения изобилия 
потребительских товаров. 

4. Строительство коммунизма в СССР имеет большое 
международное значение. Каждый новый шаг, сделанный 
советским народом на пути к коммунизму, все яснее 
подтверждает превосходство социализма над капитализмом 
и вселяет в трудящихся всех стран уверенность в 
исторической обреченности капитализма и торжестве 
коммунизма. 

 
 
 
 
 

ГЛАВА XL. ПОСТРОЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ НАРОДНОЙ 

ДЕМОКРАТИИ 
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Народно-демократическая революция. Первый 
этап революции. Народно-демократическая революция в 
странах Центральной и Юго—Восточной Европы—Польше, 
Румынии, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Албании—была 
подготовлена всем ходом мирового освободительного 
движения и, прежде всего, экономическим развитием 
капитализма и классовой борьбой рабочего класса и 
трудящиеся массы этих стран. Долгое время эти страны 
находились в рабстве у империалистических держав. За 
исключением Чехословакии, они имели недостаточно развитую 
промышленность и сохраняли значительные пережитки 
феодально-крепостнических отношений. 

Венгрия, Польша и Румыния были аграрными странами со 
средним уровнем капитализма. Болгария - аграрная страна со 
слаборазвитой промышленностью, Албания - самая отсталая в 
зоотомическом отношении, с большими остатками 
патриархально-родового строя. Большая часть земли в этих 
странах находилась в руках крупных собственников -
землевладельцев и капиталистов; фермы площадью более 50 
гектаров составляли менее 1% всех ферм, или до 50% от общей 
площади земли. 

В промышленности стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы располагались крупные капиталистические монополии, 
а ключевые позиции на экорынке занимал иностранный 
капитал. В Польше в 1938 году насчитывался 171 польский 
картель в составе примерно 100 иностранных картелей; по 
меньшей мере две трети основного промышленного и 
торгового капитала находились под контролем картелей. В 1938 
году в Румынии насчитывалось 94 картеля, которые объединяли 
1600 предприятий и контролировали половину всего капитала, 
вложенного в румынскую промышленность. Во время Второй 
мировой войны эти страны находились под гнетом германского 
империализма. 
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Вторая мировая война обострила классовые и 
национальные противоречия в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы. Трудящиеся массы под руководством 
рабочего класса вели ожесточенную борьбу против немецко-
фашистских захватчиков и против предателей национальных 
интересов своих стран — помещиков и монополистической 
буржуазии. 

Разгром Советским Союзом гитлеровской Германии 
освободил народы Центральной и Юго-Восточной Европы от 
фашистского порабощения. Национально-освободительная 
борьба трудящихся масс приняла огромный размах. Народам, 
освобожденным Советским Союзом от фашистского ига, была 
предоставлена возможность строить свою государственную 
жизнь на демократических принципах. Были заложены основы 
государства нового типа—Народно-Демократической 
Республики. Это было началом народно-демократической 
революции. 

На первом этапе (1944-1947) Народно-демократическая 
революция решила проблемы буржуазно-демократической 
революции. В то же время Народно-демократическая 
резолюция была, во-первых, антиимпериалистической, 
поскольку она освободила порабощенные народы Центральной 
и Юго-Восточной Европы от ига империализма и дала им 
национальную независимость, и, во-вторых, антифеодальной, 
поскольку ликвидировала феодальные и полуфеодальные 
пережитки в экономика. 

Движущими силами революционеров на первом этапе 
были рабочий класс и крестьянство, в блоке с которыми 
находились средняя буржуазия и все антифашистски 
настроенные прогрессивные либералы. Ведущая роль в 
революции принадлежала рабочему классу. Революция 
устранила политическое господство помещиков и 
монополистической буржуазии. Народная демократия как 
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политическая система на первом этапе представляла собой 
революционно-демократическую диктатуру пролетариата и 
крестьянства при ведущей роли рабочего класса. 

В ходе антифеодальной аграрной революции помещичьи 
земли были конфискованы и распределены между мелкими 
крестьянами и батраками. Земля была передана крестьянам в 
частную собственность. 

В результате аграрной революции класс помещиков был 
ликвидирован, а положение трудящихся крестьян значительно 
улучшилось. Большинство бедняков и батраков, получивших 
землю, поднялись до уровня середняков. Так, в Румынии до 
революции фермы бедняков и среднего класса площадью до 10 
гектаров составляли 92% всех ферм и владели 48% площади 
земли; в 1948 году им принадлежало 50,7% от общей площади 
земли. В Венгрии до революции фермы бедняков и среднего 
класса размером до 20 хозяйств составляли 344% всех ферм и 
владели 40.4% всей земли принадлежит 70,7% от общей 
площади земельного участка. 

Аграрная революция была осуществлена при активном 
участии широких крестьянских масс, в атмосфере острой 
классовой борьбы. Реакционные силы, поддерживаемые 
американо-британскими империалистами, яростно 
сопротивлялись аграрным реформам, всячески пытаясь сорвать 
их проведение. 

Аграрная революция имела величайшие экономические и 
политические последствия. С уничтожением крупного 
землевладения реакционные силы потеряли свою основную 
материальную базу. Отмена землевладения и раздел земли 
между трудящимися крестьянами уничтожили остатки 
феодальной эксплуатации крестьян. Наделение землей мелких 
крестьян и безземельных батраков привлекло их на сторону 
народно-демократической системы. 
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На первом этапе народно-демократической революции 
были национализированы банки, промышленные и другие 
предприятия, принадлежащие монополистической буржуазии, 
которая вместе с помещиками служила фашистским 
оккупантам. Это ослабило буржуазию в целом и укрепило 
позиции рабочего класса. На частнокапиталистических 
предприятиях был введен рабочий контроль. 

 

Второй этап народно-демократической 
революции. Социалистическая национализация. По 
мере выполнения задач антифеодальной, буржуазно-
демократической революции она переросла в 
социалистическую революцию. Ликвидация монополистической 
буржуазии уже означала, что народно-демократическая 
революция начала переходить от своей первой, буржуазно-
демократической стадии, ко второй, социалистически-
националистической стадии развития. Установление власти 
пролетариата и проведенная им социалистическая 
национализация крупной промышленности имели решающее 
значение в этом росте. 

В странах Центральной и Юго-Восточной Европы, как и в 
других капиталистических странах, давно пробивает себе дорогу 
экономический закон обязательного соответствия 
производственных отношений характеру производительных 
сил. Но реакционные силы, представленные буржуазией и 
помещиками, державшими в своих руках государственную 
власть, оказали ожесточенное сопротивление осуществлению 
этого закона. 

В ходе развития революции, по мере укрепления 
политических и экономических позиций рабочего класса, 
буржуазия и остатки помещиков, полагаясь на все еще 
сохранявшуюся в их руках экономическую мощь, а не на 
поддержку американо-британских империалистов, встали на 
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путь организации контрреволюционных действий.-
революционные заговоры и экономический саботаж. Рабочий 
класс, сплотив вокруг себя крестьянство и других слонов 
трудящихся, решительно отразил попытки 
буржуазии восстановить иностранный империалистический гнет 
и одержал полную победу над врагом. Буржуазия была 
раздавлена и полностью лишена политической власти, которая 
перешла в руки рабочего класса. Этим решался главный вопрос 
социалистической революции—завоевание пролетариатом 
государственной власти. 

Выполняя задачи социалистической революции, 
пришедший к власти пролетариат осуществил национализацию 
промышленности. Были национализированы крупные и 
средние промышленные предприятия: фабрики, заводы, шахты, 
электростанции. Связь, транспорт, банки, внешняя торговля и 
оптовая внутренняя торговля были национализированы. Таким 
образом, рабочий класс устранил экономическое господство 
буржуазии и захватил командные экономические 
высоты. Производственные отношения были приведены в 
соответствие с общественным характером производства: 
основные средства производства стали собственностью всего 
народа в лице народно-демократического государства. 

Национализация крупной и средней промышленности, 
транспорта и связи проводилась в несколько 
этапов. Решительные меры в этой области были осуществлены в 
Польше в 1946 году, в Болгарии и Албании в 1947 году, в 
Венгрии, Чехословакии и Румынии в 1947-1948 годах. 

Социальной основой стран народной демократии является 
союз рабочего класса и крестьянства при ведущей роли 
рабочего класса. Государственная система народной 
демократии стала политической формой власти рабочего класса 
и успешно выполняет функции диктатуры пролетариата. В ходе 
революционного переворота старая буржуазная 



395 

 

государственная машина была сломана и заменена новым 
государственным аппаратом, отвечающим интересам 
народа. Страны народной демократии вступили в переходный 
период от капитализма к социализму. 

 

Экономические структуры и 
классы. Возникновение экономических законов 
социализма.  Экономика стран народной демократии в 
переходный период от капитализма к социализму 
характеризуется наличием трех основных структур: 
социалистической, мелкотоварной и капиталистической. 

Социалистическая система включает: 
национализированные промышленные и транспортные 
предприятия, банки, внешнюю торговлю, оптовую внутреннюю 
торговлю, государственную и кооперативную розничную 
торговлю, машинно-тракторные станции, государственные 
сельскохозяйственные угодья и все виды кооперативов. В 
промышленном производстве доля социалистического образа 
жизни в Болгарии возросла с 30% в 1946 году до 99% в 1950 
году. В Чехословакии доля социалистической системы в 
промышленности в 1946 году составляла 55,3%. Весной 1951 
года частный промышленный сектор в Чехословакии был 
ликвидирован. Мелкие и средние крестьянские хозяйства и 
мелкие ремесленные хозяйства, основанные на личном труде 
их владельцев, относятся к мелкотоварной 
системе. Частнокапиталистическая система включает в себя 
кулацкие хозяйства, частные коммерческие предприятия и 
ненационализированные промышленные предприятия, 
основанные на эксплуатации наемного труда. 

В смешанной экономике народно-демократических стран 
ведущую роль играет социалистическая структура. Она 
охватывает командные высоты в экономике этих 
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стран. Социалистический образ жизни из года в год укрепляет 
свои позиции. 

Основными классами в народно-демократических странах 
являются рабочий класс и крестьянство. Наряду с рабочими 
буржуазия существует в классах: кулаки, мелкие капиталисты в 
промышленности и торговле. 

Основным противоречием в экономике стран народной 
демократии в переходный период от капитализма к социализму 
является противоречие между растущим социализмом и 
побежденным, но еще не уничтоженным капитализмом, корни 
которого уходят в мелкое товарное производство. Между 
социализмом и капитализмом идет непримиримая борьба по 
принципу ‘кто кого’. Руководствуясь марксистско-ленинской 
доктриной переходного периода от капитализма к социализму, 
воплощенной в историческом опыте Советского Союза, 
государственные власти народно-демократических стран на 
современном этапе проводят политику ограничения и 
вытеснения капиталистических элементов в городе и деревне. 

Наличие в экономике стран народной демократии 
мелкотоварного крестьянского образа жизни диктует 
необходимость рынка и рыночных связей. Народно-
демократические государства используют их для преодоления 
капиталистических элементов и построения социалистической 
экономики. Таким образом, народные демократии 
продвигаются к социализму на основе принципов 
экономической политики, разработанных первой страной 
победившей пролетарской революции, Советским Союзом, в 
форме так называемой Новой экономической политики 
(НЭП). Опыт народно-демократических стран подтверждает, что 
НЭП является неизбежной фазой социалистической революции 
во всех странах. Народные демократии используют рыночные 
отношения для экономического влияния на сельскую 
местность. всячески укрепляя коммерческую и постоянно 
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растущую производственную связь между городом и деревней, 
между промышленностью и сельским хозяйством. 

В странах народной демократии, как это было в СССР в 
переходный период от капитализма к социализму, в связи с 
изменившимися экономическими условиями законы 
капиталистического способа производства, выражающие 
отношения эксплуатации, исчезают со сцены. Вместо этого 
возникают экономические законы социализма и расширяют 
сферу своего действия. Такие экономические категории 
капитализма, как торговля, действие и кредит, сохраняя свою 
форму, по существу радикально меняются в зависимости от 
потребностей развития социалистического народного 
хозяйства. Они теряют свои старые функции и приобретают 
новые. 

Сфера действия закона стоимости ограничена; его действие 
как регулятора экономики больше не распространяется на 
распределение рабочей силы и средств производства в 
социалистическом секторе экономики. С ростом этого сектора 
закон стоимости служит обобществленному производству во 
все возрастающей степени. В то же время мелкотоварный и 
капиталистический секторы остаются базой для стихийного 
действия закона капитализма. Этот закон по-прежнему является 
регулятором значительной части сельскохозяйственного и 
ремесленного производства. 

С развитием и укреплением социалистических 
производственных отношений формируется и начинает 
действовать основной экономический закон социализма. Целью 
производства становится удовлетворение потребностей 
трудящихся, а средством достижения этой цели является 
непрерывно развивающееся производство, основанное на 
использовании передовых технологий. На основе 
обобществления средств производства возник и начал 
проявлять свое действие закон планового развития народного 
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хозяйства. Сфера действия этого закона расширяется все 
больше и больше по мере роста социалистических 
форм хозяйства и ухода со сцены закона конкуренции и анархии 
производства. В то же время методы планирования 
национальной экономики все больше развиваются и 
совершенствуются. 

Планирование в странах народной демократии еще не 
охватывает всю национальную экономику. Регулирование 
мелкого и капиталистического секторов осуществляется путем 
косвенного воздействия через налоговую и кредитную ценовую 
политику, заключение контрактов и т.д. До 80% всех 
государственных закупок сельскохозяйственного 
продовольствия осуществляется методом заключения 
контрактов и через сельскую кооперацию. Кулацкие хозяйства 
облагаются высоким прогрессивным налогом. 

В социалистическом секторе эксплуатация человека 
человеком была устранена, и характер труда рабочего класса 
радикально изменился. Из рабочего на капиталистов он 
превратился в рабочего на себя, на все общество. На этой 
основе возникло и быстро развивается новое, социалистическое 
отношение к труду, которое находит выражение в росте 
социалистического соревнования, охватывающего большинство 
рабочего класса. Огромным стимулом для повышения 
производительности труда и повышения материального 
благосостояния трудящихся является деятельность в 
обобщенном секторе экономики. экономика экономического 
закона распределения труда: оплата труда работников в ИТ 
зависит от количества и качества рабочей силы. Экономический 
расчет все чаще используется в работе государственных 
предприятий. 

Построение социализма в странах народной демократии 
происходит в атмосфере обостренной классовой 
борьбы. Сопротивление разлагающихся классов проявляется во 
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враждебной деятельности остатков разгромленных 
антинародных политических партий, националистических, 
левых и правых течений в рабочих и в коммунистических 
партиях, в саботаже, саботаже и диверсиях агентов 
империализма. Коммунистические и рабочие партии, народные 
массы разоблачают враждебные социализму элементы, 
обеспечивают победу полной пролетарской диктатуры, 
направленной на построение социализма. 

Благодаря мощи Советского Союза планы 
импрессионистской интервенции против стран народной 
демократии были сорваны. Таким образом, эти страны были 
избавлены от длительной гражданской войны и необходимости 
проводить политику "военного коммунизма". Это позволило 
странам народной демократии в кратчайшие сроки 
восстановить народное хозяйство и приступить к 
осуществлению социалистического строительства. 

Долгосрочные (пятилетние и шестилетние) планы, принятые 
в странах народной демократии в 1949-1950 годах, направлены 
на создание основ социалистической экономики. 

Социалистическая индустриализация, опыт построения 
социалистического общества в СССР показали, что социализм 
может быть создан только на базе современной крупной 
промышленности, способной подружить все народное 
хозяйство. в том числе сельское хозяйство, передовые 
промышленные технологии. 

Для стран народной демократии социалистическая 
индустриализация является объективной 
необходимостью. Только на основе индустриализации они 
могут покончить с технической и экономической отсталостью, 
создать материально-производственную базу социализма, 
поднять материальный и культурный уровень трудящихся, 
укрепить их обороноспособность, социалистическая 
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индустриализация отвечает основным жизненным интересам 
трудящихся. 

Страны народной демократии, учитывая опыт 
индустриализации в СССР, используя командные высоты в 
экономике и преимущества планового земледелия, будут 
провоцировать последующую политику 
индустриализации. Конкретные задачи индустриализации в 
каждой из стран народной демократии ставятся по-разному, в 
зависимости от уровня развития и структуры промышленности, 
полученной в результате старой системы. 

Социалистические производственные отношения, 
созданные в результате завоевания власти пролетариатом, 
стали решающей силой, определяющей дальнейшее быстрое 
развитие производительных сил. Быстрые темпы 
социалистической промышленности находят выражение в 
ежегодных и перспективных (пятилетних и шестилетних) планах, 
которые успешно выполняются и перевыполняются 
трудящимися массами. 

Социалистические производственные отношения, 
созданные в результате завоевания власти пролетариатом, 
стали решающей силой, определяющей дальнейшее быстрое 
развитие производительных сил. Быстрые темпы 
социалистической промышленности находят выражение в 
ежегодных и перспективных (пятилетних и шестилетних) планах, 
которые успешно выполняются и перевыполняются 
трудящимися массами. 

До революции большинство демократических стран страны 
имели среднюю и слаборазвитую промышленность, с резким 
преобладанием сельского хозяйства В Польше в сельском 
хозяйстве было занято 65% самодеятельного населения, в 
промышленности — около 17%: в Румынии в сельском 
хозяйстве было занято 78%, в промышленности — 7% 
населения. любительское население. 
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Следующие данные показывают рост промышленного 
производства в странах народной демократии. Если принять 
довоенный уровень промышленного производства за 100, то в 
1952 году этот уровень был самым высоким: в Польше—почти в 
3,5 раза, в Чехословакии—примерно в 2 раза, в Венгрии—в 3,1 
раза, в Румынии—более чем в 2,3 раза. 

Основными источниками средств для социалистической 
индустриализации являются накопление социалистического 
сектора экономики, технический прогресс, рост персонала, 
овладевшего техникой, а социалистическое соревнование 
рабочих ведет к повышению производительности труда и 
служит важным источником увеличения сбережений. Средства 
на индустриализацию поступают также из внешней торговли, 
внутренней государственной и кооперативной торговли, 
кредитно-банковской системы, а также путем мобилизации 
части доходов трудового крестьянства и сбережений населения 
в форме государственных займов. Целям социалистической 
индустриализации служит изъятие части доходов 
капиталистических элементов города и деревни, в первую 
очередь за счет прогрессивного налогообложения этих 
элементов. 

Страны, идущие по пути построения социализма, получают 
огромную материально-техническую помощь от Советского 
Союза. Советский Союз поставляет странам народной 
демократии современное оборудование, сырье, делится с ними 
техническими достижениями, опытом управления и 
организации производства. Систематическое сотрудничество, 
основанное на разделении труда между странами 
социалистического лагеря, позволяет каждой стране развивать 
те отрасли производства, для которых она имеет наиболее 
благоприятные экономические и природные условия, все это 
значительно облегчает и ускоряет промышленное развитие 
стран народной демократии на пути к социализму. 
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Социалистическое преобразование сельского 
хозяйства. Для построения социализма необходима победа 
социалистических форм хозяйства не только в городе, но и в 
сельской местности. Опыт СССР показал, что единственно 
правильным путем решения крестьянской проблемы является 
переход основной массы крестьянства от мелкого 
индивидуального хозяйства к крупному коллективному 
хозяйству. Производственная кооперация между малыми и 
средними крестьянскими хозяйствами является объективной 
необходимостью для стран, вставших на путь 
построения социализм. 

Исходя из этого, Народно-демократические страны 
проводят экономическую политику, направленную на создание 
промышленности, производящей тракторы и другие 
сельскохозяйственные машины, организацию сети 
государственных сельскохозяйственных предприятий, 
демонстрирующих преимущества крупномасштабного 
социалистического производства, и машинно-тракторных 
станций. Бедняцким и середняцким массам оказывается 
помощь в развитии их экономики и вовлечении их в различные 
виды снабженческих, сбытовых и производственных 
кооперативов. Страны народной демократии уже добились 
значительных успехов в техническом перевооружении 
сельского хозяйства. 

Пятилетний и шестилетний планы народно-
демократических государств ставят своей задачей в области 
сельского хозяйства подготовить необходимые экономические, 
политические и культурные предпосылки для перехода 
основной массы крестьянства на социалистический путь 
развития. Основным средством решения этой проблемы 
является постепенное кооперативное производство 
крестьянских хозяйств на основе строгого соблюдения принципа 
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добровольности. При наличии власти рабочего класса, при 
концентрации командных высот в экономике в руках государств 
народной демократии производственные кооперативы, 
основанные на обобществлении орудий производства и 
коллективного труда, являются социалистической формой 
экономики. 

Основная масса крестьянства в достаточно 
демократических странах вовлечена в различные виды 
кооперативных объединений снабженческо-сбытового 
характера, значительная доля, от 25% до 10-50%, крестьянских 
хозяйств вовлечена в производственные 
кооперативы. Kulak элементы не принимаются в 
производственную кооперацию. 

...... кооперативам, где жилье остается в частной 
собственности кооператива в качестве доли. Земля 
обрабатывается машинами МТС, все виды 
сельскохозяйственных работ выполняются совместно; имеются 
животноводческие фермы по переработке 
сельскохозяйственной продукции. Распределение доходов 
осуществляется в соответствии с трудоднями и в соответствии с 
размером опьяняющей доли: плата за землю не превышает 20-
30% дохода, распределяемого между членами кооперативов, 
остальные 70-80% дохода распределяются в соответствии с 
трудоднями; в то же время плата за землю по решению число 
членов кооперативов сокращается из года в год. В Польше, 
Румынии, Венгрии и Албании существуют сотни и тысячи 
производственных кооперативов, которые по объему своих 
потребительских товаров соответствуют сельскохозяйственным 
артелям СССР, в которых земля и другие средства производства 
полностью обобществлены, а распределение доходов 
осуществляется только по трудодням. 

Марксизм-ленинизм учит, что немедленная 
национализация всей земли не является обязательным 
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условием социалистического строительства в деревне для всех 
стран. В странах народной демократии лишь небольшая часть 
помещичьей земли была национализирована и перешла в 
собственность государства, в то время как большая часть 
конфискованной помещичьей земли была передана крестьянам 
в частную собственность. Опыт этих стран показал, что ввиду 
огромных преимуществ и выгод, которые крестьяне получают от 
коллективного ведения хозяйства, строительство социализма в 
деревне может начаться даже при сохранении мелкой 
крестьянской собственности на землю. Однако полная победа 
социалистического способа производства в сельском хозяйстве 
предполагает обобществление всей земли и превращение ее в 
общественную, социалистическую собственность. В странах 
народной демократии крестьяне, несмотря на их давнюю 
приверженность частной собственности на землю, постепенно 
убеждаются на опыте производственных кооперативов в 
неоспоримых преимуществах крупномасштабного 
коллективного фермерства перед мелким частным 
фермерством. Поскольку вся земля добровольно 
обобществлена, производственные кооперативы переходят к 
распределению доходов только по труду, а земля закрепляется 
за колхозами навсегда. 

Социалистическое преобразование сельского хозяйства 
происходит в ходе ожесточенной классовой борьбы. Кулаки 
всеми силами пытаются сорвать производственную кооперацию 
крестьянских хозяйств. Народно-демократические государства, 
оказывая всестороннюю материальную помощь бедняцким и 
середняцким хозяйствам, ведут работу по экономическому 
укреплению производственных кооперативов и ведут 
бескомпромиссную борьбу с кулачеством. 

Рост благосостояния и культуры 
трудящихся. Социалистическое строительство сопровождается 
неуклонным ростом материального благосостояния и культуры 
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трудящихся. Именно здесь находит свое проявление основной 
экономический закон социализма, который начинает 
действовать в переходный период. В странах народной 
демократии, в результате быстрого роста промышленности, уже 
в 1948-1949 гг. Безработица была подорвана как в городе, так и 
в сельской местности. Число рабочих, занятых на 
социалистических предприятиях, растет из года в год. 

Наряду с ростом численности рабочих и служащих 
систематически повышается их реальная заработная 
плата. Большое значение для повышения реальной заработной 
платы имеет снижение цен на потребительские товары, 
снижение арендной платы и снижение стоимости других 
коммунальных услуг. Повышение материального 
благосостояния трудящихся обеспечивается также введением 
социального страхования рабочих и служащих за счет 
государства, бесплатным образованием и медицинским 
обслуживанием, созданием широкой сети санаториев и домов 
отдыха. 

О неуклонном росте материального благосостояния 
трудящихся стран Народной демократии свидетельствует рост 
национального дохода. С ликвидацией классов помещиков и 
крупных капиталистов быстро растущий национальный доход 
используется в интересах повышения благосостояния 
трудящихся и дальнейшего роста общественного производства 
в городе и деревне. 

В Польше в 1349 году национальная кампания была более 
чем на 25% выше довоенного уровня. в 1952 году на 87%: в 
Чехословакии национальный доход в 1952 году превысил 
уровень 1937 года почти на 59%. 

Построение социализма неразрывно связано с культурной 
революцией. В странах народной демократии возникла задача 
приобщения к культуре и знаниям самых широких трудящихся 
масс. В некоторых из этих стран до 50% или более населения 
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были неграмотными. Революция положила конец монополии 
помещичьей буржуазии на образование и 
культуру. Образование и культура стали достоянием всего 
народа. Создается новая культура, социалистическая по 
содержанию и национальная по форме. Социалистическая 
культура СССР, будучи глубоко интернациональной по своему 
характеру, оказывает огромное влияние на развитие 
национальных культур в странах Народной 
демократии. Ускоренными темпами формируется новая, 
социалистическая интеллигенция. Растет инженерно-
технический состав. 

Народно-демократические страны приняли законы об 
обязательном образовании детей в возрасте от 7 лет и о 
ликвидации неграмотности среди населения в возрасте от 12 до 
40 лет. Уже в 1351 году общее число студентов в Румынии 
увеличилось в 3,5 раза по сравнению с довоенным 1938 годом, 
а в средних технических школах - в 6 раз; а в высших учебных 
заведениях оно почти удвоилось - с 23 000 до 55 000. В старой 
Польше в 1937-38 годах насчитывалось 28 высших учебных 
заведений, где обучалось 48 000 студентов, среди которых было 
не более 5% детей рабочих и 9% детей крестьян. В настоящее 
время в Польше насчитывается 83 высших учебных заведения, в 
них обучается 134 тысячи студентов, среди которых 
подавляющее большинство - дети рабочих и были крещены. 

..... При капитализме экономические отношения между 
странами устанавливаются не через сотрудничество 
равноправных народов, а через подчинение народов их отцов 
другими, через угнетение и эксплуатацию менее развитых 
народов более развитыми. Марксизм-ленинизм учит, что 
организация экономического сотрудничества между 
высокоразвитыми и отсталыми странами на основе равенства 
возможна только после победы социалистической 
революции. Опыт экономического сотрудничества 



407 

 

между странами социалистического лагеря полностью 
подтверждает это. Экономическое сотрудничество этих стран 
представляет собой новый, социалистический тип 
межгосударственных экономических отношений. 

В отличие от мирового капиталистического рынка, в период 
после Второй мировой войны возник и развивался мировой 
экономический рынок стран социалистического лагеря. Страны 
этого лагеря объединили свои усилия экономически, наладили 
экономическое сотрудничество и взаимопомощь. “Опыт этого 
сотрудничества показывает, что ни одна капиталистическая 
страна не смогла бы оказать народно-демократическим странам 
такую реальную и технически квалифицированную помощь, 
какую оказывает Советский Союз. Дело не только в том, что эта 
помощь максимально дешевая и технически 
первоклассная. Прежде всего, это сотрудничество основано на 
искреннем желании помогать друг другу и добиваться общего 
экономического подъема. В результате мы имеем высокие 
темпы промышленного развития в этих странах ”.1. 

Страны народной демократии осознали монополию 
внешней торговли, которая в их руках является, с одной 
стороны, инструментом защиты от экономической агрессии 
империалистических держав, а с другой стороны, инструментом 
развития экономического сотрудничества между странами 
социалистического лагеря. 

В целях систематического экономического сотрудничества 
социалистического лагеря был создан Совет экономической 
взаимопомощи на основе равного представительства всех 
стран, участвующих в этом Совете. Совет экономической 
взаимопомощи организует обмен экономическим и 
техническим опытом, оказание взаимной помощи сырьем, 
продовольствием, машинами, оборудованием и т.д. Совет 
экономической взаимопомощи осуществляет плановую 
координацию и согласование развития экономики государств 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote47sym
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социалистического лагеря на основе рационального 
разделения труда между ними в интересах наиболее быстрого 
развития производительных сил каждой страны и всего 
социалистического лагеря в целом. 

Что касается экономических отношений с 
капиталистическими государствами, Народно-демократические 
Республики исходят из того, что коренные различия в 
экономических системах социалистического и 
капиталистического лагерей не могут служить препятствием для 
развития торговых и других экономических отношений между 
ними это выгодно для обеих сторон. 

Однако, как уже упоминалось, политика Соединенных 
Штатов и находящихся под их влиянием стран Западной Европы 
направлена на экономическую блокаду стран 
социалистического лагеря и является основным прелатом для 
восстановления и развития традиционных торговых отношений 
между Западом и Востоком. Страны народной демократии 
восполняют недостаток торговли с капиталистическими 
странами, расширяя торговлю по всему миру внутри 
социалистического лагеря. 

Успех социалистического строительства в странах народной 
демократии является новым доказательством того, что 
капиталистический способ производства изжил себя и что 
социалистическая система экономики имеет неоспоримые 
преимущества перед капиталистической системой. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. в результате Народно-демократической революции в 

ряде стран Центральной и Юго-Восточной Европы, 
освобожденных Советской армией от германского 
империализма, были созданы государства нового типа - 
Народно-демократические республики. На первом этапе 
революции были проведены революционные аграрные 
преобразования—помещичья земля была конфискована и 
разделена между безземельными и малоземельными 
крестьянами. Предприятия крупных капиталистов, 
сотрудничавших с фашистами, были национализированы. На 
втором этапе революции рабочий класс при поддержке 
основных масс крестьянства полностью захватил власть и 
осуществил социалистическую национализацию всей крупной 
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и средней промышленности, находившейся в руках 
буржуазии. Народно-Демократическая Республика стала 
политической формой власти рабочего класса и успешно 
выполняет функции диктатуры пролетариата. Страны 
народной демократии вступили в переходный период от 
капитализма к социализму. 

2. Экономика стран народной демократии в переходный 
период от капитализма к социализму характеризуется 
наличием трех основных структур: социалистической, 
мелкотоварной и капиталистической. Ведущая роль 
принадлежит социалистическому образу жизни. Народно-
демократические государства, опираясь на социалистический 
сектор, в борьбе с капиталистическими элементами 
проводят политику создания основ социализма. 

3. Социалистическая индустриализация народно-
демократической системы, осуществляемая быстрыми 
темпами, является важнейшим условием преодоления их 
технической и экономической отсталости и построения 
социализма. Социалистическая индустриализация 
сопровождается неуклонным повышением благосостояния и 
культуры трудящихся. Укрепляя союз рабочего класса с 
крестьянством, Народно-демократическое правительство 
помогает бедным и средним крестьянским массам 
крестьянства поднять свою экономику и проводит политику 
ограничения и вытеснения капиталистических элементов в 
современном Казахстане. Одновременно создаются 
предпосылки для социалистического преобразования сельского 
хозяйства путем вооружения его передовой техникой, 
организации государственного сельского хозяйства, машинно-
тракторных станций, вовлечения основных масс 
крестьянства в различные виды потребительской, 
снабженческой и сбытовой кооперации, постепенного 
развития производственной кооперации. 
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4. Страны народной демократии строят социализм, 
используя опыт Советского Союза и опираясь на его братскую 
помощь. Экономическое сотрудничество народно-
демократических стран с Советским Союзом и между собой 
представляет собой новый, социалистический тип 
экономических отношений, основанных на взаимной 
заинтересованности и полном равенстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА XLI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

Экономические предпосылки китайской 
революции и ее природа. До победы народной 
революции экономика Китая была полуфеодальной и 
полуколониальной. Полуфеодальный характер экономики Китая 
выражался в том, что помещики. на долю крестьян, 
составлявших 5-6% сельского населения, приходилось 70-80% 
всей обрабатываемой площади земли в стране; крестьянам, 
составлявшим 90% сельского населения, принадлежало лишь 
20-30% площади земли. В Китае широко применялись 
докапиталистические формы эксплуатации крестьянства, земля 
обрабатывалась примитивными способами. Полуколониальное 
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положение Китая выражалось в том, что все основные отрасли 
китайской экономики так или иначе находились под прямым 
или косвенным контролем иностранных империалистов и 
зависели от них. 

Землевладельцы в Китае, как правило, не вели 
крупномасштабного земледелия, а сдавали землю крестьянам в 
аренду небольшими участками. Аренда была наиболее 
распространенной формой землевладения. ... Наиболее 
распространенными были докапиталистические формы ренты: 
трудовая рента, продовольственная рента и денежная 
рента. Крестьяне арендовали землю на основе издольщины, 
платя землевладельцу за аренду земли и орудий труда от 50 до 
70% урожая. Ростовщики и помещики брали с крестьян 
огромные проценты за займы. По меньшей мере 80% крестьян 
были вынуждены обращаться за ссудами к землевладельцам и 
ростовщикам. 

Китай находился в рабстве у империалистических держав, 
главным образом у Англии, Японии и Соединенных Штатов 
Америки. На долю иностранного капитала в промышленности 
приходилось до 75% от общего объема инвестированного 
капитала, а на долю национального капитала приходилось не 
более 25% от этой суммы. Начиная с 1930-х годов американский 
империализм начал занимать доминирующее положение в 
Китае. Из общего оборота внешней торговли Китая на долю 
США приходилось 23% в 1536 году и 53% в 1946 году. 

Клика землевладельцев и компрадорская буржуазия, 
правившие Китаем, делали все возможное, чтобы 
способствовать внедрению американских монополий в 
экономику страны. Американские империалисты усиливают 
колониальный грабеж китайского народа. Они подчинили себе 
китайскую промышленность, внешнюю и внутреннюю торговлю, 
а также финансы. Все это поставило и без того слабо развитую 
китайскую промышленность, занимавшую не более 10% от 
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общего объема промышленного и сельскохозяйственного 
производства страны, в сложное положение. В Китае почти не 
было тяжелой промышленности, и преобладающая 
часть промышленной продукции производилась 
ремесленниками. 

Полуфеодальный характер экономики Китая определил 
классовую структуру общества. 

Помещики были самым реакционным из всех классов 
китайского общества. Они служили главной опорой 
иностранным империалистам в колониальном угнетении и 
разграблении китайского народа. 

 

Крестьянство - самый многочисленный класс в 
Китае. С проникновением товарных отношений в деревню 
среди крестьянства происходил процесс классовой 
дифференциации. Накануне победы народной революции 
батраки (безземельные) или бедняки (бедняки) составляли 70%, 
середняки - 20%, кулаки - 4-5% сельского населения. Кулаки 
широко использовали наем рабочей силы (фермеров), сочетая 
капиталистическую эксплуатацию крестьянства с 
полуфеодальными методами эксплуатации. 

В двадцатом веке, в связи с развитием капитализма, на 
арене общественной жизни появились новые классы: 
буржуазия и пролетариат. С первых шагов своего существования 
китайская буржуазия находилась в зависимости от иностранных 
империалистов. Выросшая крупная промышленная и 
финансовая буржуазия была тесно связана с иностранными, 
главным образом американскими, британскими и японскими, 
империалистами. Эта компрадорская буржуазия, служащая 
посредником между иностранными империалистами и 
китайским рынком, сосредоточила в своих руках значительные 
богатства добытый путем бесполезной эксплуатации рабочих и 
крестьянских масс. Другой частью китайской буржуазии была 
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национальная (прежде всего социальная) 
буржуазия. Иностранные империалисты всячески 
препятствовали развитию национальной промышленности 
Китая. Ввиду этого национальная буржуазия выступала против 
иностранных империалистов и компрадорской буржуазии, 
временами присоединяясь к лагерю национальной революции. 

В Китае существуют значительные слои городской мелкой 
буржуазии, ремесленников, ремесленников и мелких 
торговцев. 

Накануне победы революции промышленный пролетариат 
в Китае насчитывал около 4 миллионов человек. Но наряду с 
рабочими фабричной промышленности в стране было много 
миллионов пролетариев и полупролетариев, которые работали 
в других отраслях труда: портовые и городские рабочие на 
погрузке, разгрузке и транспортировке товаров (кули, рикши), 
рабочие на земляных работах, а также сельскохозяйственный 
пролетариат (батраки), насчитывавшая до революции несколько 
десятков миллионов человек. Промышленный 
пролетариат Китая, являясь наиболее организованным, 
сознательным, передовым отрядом трудящихся масс, с 1970-х 
годов оказывает решающее политическое влияние на все 
другие слои трудящихся. 

Феодальные методы эксплуатации и империалистического 
угнетения обострили классовые противоречия в Китае до 
крайности и поставили страну на грань экономической и 
политической катастрофы. Государство помещиков и 
компрадорской буржуазии со своей военно-бюрократической 
машиной грабило и угнетало китайский народ. Народная 
революция была единственным выходом из сложившейся 
ситуации для страны. 

Народная революция в Китае, победившая в 1949 году, 
имела глубокие исторические корни. Почти три десятилетия 
народные массы Китая под руководством рабочего класса, 
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возглавляемого Коммунистической партией, вели упорную 
вооруженную борьбу против господства феодалов и 
компрадорской буржуазии, против иностранного 
империализма. Фундаментальной и главной задачей китайской 
революции была отмена полуфеодальных отношений, 
ликвидация феодального землевладения и раздел помещичьих 
земель между крестьянами. Ввиду этого китайская революция 
по своим историческим задачам и социальному содержанию 
носит характер антифеодальной, крестьянской, то есть 
буржуазно-демократической, революции. 

В то же время, поскольку иностранные империалисты 
захватили и взяли под свой контроль основные отрасли 
промышленности, железные дороги и банки, борьба против 
империализма - демократическая - стала важнейшим аспектом 
китайской революции: “буржуазно-демократическая революция 
в Китае представляет собой сочетание борьбы против 
феодальных пережитков и борьба с империализмом”.1. 

Таким образом, китайская буржуазно-демократическая 
революция, будучи аграрной, антифеодальной революцией, 
имеет в то же время ярко выраженный 
антиимпериалистический, национально-освободительный 
характер. В то время как ее острие направлено против 
господства иностранного империализма в Китае, китайская 
революция объединяет силы с антиимпериалистическими, 
пролетарскими революциями в других странах и продвигается в 
общем направлении борьбы против мирового империализма. 

Главными движущими силами китайской буржуазно-
демократической революции являются рабочий класс и 
крестьянство. Рабочий класс и крестьянство, шедшие под его 
руководством, сформировали главную армию революции, 
которая обеспечила победу китайского народа над его 
внутренними и внешними врагами. Кроме того, мелкая 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote48sym
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городская буржуазия играет значительную роль в Китайской 
революции. 

Коммунистическая партия Китая вела упорную борьбу за 
гегемонию пролетариата в революции. Эта борьба увенчалась 
успехом благодаря следующим обстоятельствам. Во-первых, 
Коммунистическая партия, опираясь на союз рабочего класса и 
крестьянства при ведущей роли пролетариата, последовательно 
осуществляла революцию как национально-освободительное 
движение, направленное против империализма и его агентов в 
Китае. Во-вторых, национальная буржуазия была слаба и 
непоследовательна, она колебалась то в сторону 
империализма, то в сторону революции, поэтому она не могла 
повести за собой народные массы, и пролетариат руководил 
трудящимися города и деревни. В-третьих, революция в Китае 
развивалась в ситуации, когда китайский пролетариат имел 
возможность использовать опыт и помощь победоносной 
революции в Советском Союзе, китайская революция 
пользовалась сочувствием и поддержкой международного 
пролетариата и всех прогрессивных сил мира. 

Победа китайской революции имеет всемирно-
историческое значение. После Великой Октябрьской 
социалистической революции в СССР и победы Советского 
Союза во Второй мировой войне победа китайской революции 
является сильнейшим ударом по мировому 
империализму. Империалистическая система попала в руки 
крупнейшей по численности населения страны мира, играющей 
важнейшую роль во всей экономической и политической жизни 
полуколониального и колониального Востока. 

Китайская Народная Республика по своему социальному 
характеру является народно-демократической республикой 
типа революционно-демократической диктатуры пролетариата 
и распятия. Это государство основано на союзе рабочих и 
крестов. В которой ведущая роль принадлежит рабочему классу 
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во главе с Коммунистической партией. Китайская Народная 
Республика борется против империализма, за независимость 
Китая, за демократию и мир. 

 

Революционные аграрные реформы. Среди 
фундаментальных социально-экономических преобразований в 
Китайской Народной Аграрные реформы имеют 
первостепенное значение для республики. Полуфеодальный 
характер общественных отношений в Китае был главным 
тормозом экономического, политического и культурного 
развития страны, первопричиной ее вековой отсталости и 
основой ее порабощения иностранным империализмом. 

В 1950 году Центральное народное правительство Китая 
приняло “Закон об аграрных преобразованиях Китайской 
Народной Республики”, в котором говорится: “Система 
землевладения, основанная на феодальной эксплуатации, 
осуществляемой классом землевладельцев, уничтожена; 
система крестьянской собственности на землю вводится для 
того, чтобы освободить сельскохозяйственные 
производительные силы, развивать сельскохозяйственное 
производство и проложить путь к индустриализации нового 
Китая”, согласно этому закону, земельные владения 
землевладельцев, храмы и монастыри, земли, принадлежащие 
тем промышленникам и торговцам, для которых земля служила 
лишь средством эксплуатации крестьян, конфисковывалась 
бесплатно. У землевладельцев также были конфискованы 
рабочий скот, сельскохозяйственные орудия, излишки 
продовольствия и излишки помещений. 

Все конфискованные земли и другие средства производства 
были распределены между крестьянами поровну (по 
полусотне), независимо от возраста, пола и 
национальности. Безземельные и малоземельные крестьяне 
получали основную долю помещичьей земли и инвентаря. Все 
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долги крестьян были погашены перед помещиками за аренду 
земли и перед ростовщиками за ссуды. Аграрные 
преобразования были проведены народно-демократическим 
правительством при активном участии широких крестьянских 
масс. В 1952 году аграрные преобразования были завершены 
во всех основных регионах страны, на территориях с 
населением более 428 миллионов человек. 

Аграрная революция в Китае полностью отменила 
феодальное землевладение и средневековую систему аграрных 
отношений, отменила феодальную эксплуатацию 
крестьянства. Класс землевладельцев был окончательно 
ликвидирован. Вместо лендлордизма была установлена 
мелкокрестьянская частная собственность на землю. 

Аграрные реформы оказали значительное влияние на 
развитие производительных сил сельского хозяйства и на 
материальное положение крестьянских масс в Китае. Впервые в 
истории страны в общенациональном масштабе принимаются 
меры, направленные на значительное развитие 
сельскохозяйственного производства. Для этих целей 
нуждающимся крестьянам оказывается государственная 
помощь семенами, кредитами. Организуются первые машинно-
тракторные станции, селекционные станции для внедрения 
лучших сортов семян. Ведется пропаганда современных 
агротехнических знаний. При участии широких народных масс 
организуется борьба с сельскохозяйственными 
вредителями. Проведение масштабных работ по борьбе со 
стихийными бедствиями (наводнениями), от которых ежегодно 
страдают десятки миллионов крестьян, уже дало серьезные 
результаты. 

В 1949 году площадь затопленные земли составили 8 
миллионов гектаров; в 1950 году они сократились до 4,5 
миллионов гектаров, в 1951 году - на 1,4%; миллион гектаров. В 
1952 году объем сельскохозяйственного производства достиг 
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самого высокого уровня в истории Китая, намного превысив 
довоенный уровень производства. Валовой сбор зерна в 1951 
году составил 128% по сравнению с 1949 годом, в 1952 году - 
140%; производство хлопка в 1951 году составило 252%, а в 1952 
году - 300% по сравнению с 1949 годом. 

В Китайской Народно-Демократической Республике была 
ликвидирована старая феодальная налоговая система, при 
которой в сельской местности существовало много 
государственных и местных налогов, а налоги взимались с 
населения на много лет вперед (например, в провинции 
Сычуань налоги с крестьян собирались заранее до 1991 
года). Был введен единый прогрессивный государственный 
налог, необременительный для крестьянского хозяйства. 

Ликвидация землевладения и передача земли крестьянам 
ведут к значительному росту сельского хозяйства и повышению 
его товарности, к повышению материального благосостояния 
крестьянства и его покупательной способности. Это 
необходимое условие ускоренного развития промышленного 
сектора, которое в конечном итоге обеспечит превращение 
Китая из отсталой аграрной страны в страну с развитой 
современной промышленностью и передовым сельским 
хозяйством. 

 

Экономические структуры и классы. Экономика 
Китайской Народной Республики сложна. Она имеет 
пять экономических структур: 1) натуральное и полунатуральное 
хозяйство, 2) мелкотоварная товарная система, 3) 
частнокапиталистическая система, 4) государственный 
капитализм, 5) социалистическая (государственная) система. 

Натуральное и полунатуральное (патриархальное) 
земледелие ведется значительными массами крестьян. В ряде 
провинций, особенно отдаленных и малонаселенных (Тибет, 
Синьцзян, Внутренняя Монголия), натуральное хозяйство 
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существует в форме примитивного земледелия и кочевого 
скотоводства, удовлетворяющего личные потребности крестьян 
и мало связанного с обменом и рынком: 

Мелкотоварный сектор очень велик во внутренней 
экономике Китая, охватывая подавляющее большинство 
крестьянства, которое, получив землю, стало экономически 
сильнее. Слой среднего крестьянства значительно увеличился, а 
число батраков значительно сократилось, поскольку батраки, 
получив землю, стали вести собственное хозяйство. 

Кустарное производство, особенно в сельской местности, 
также относится к мелкотоварной структуре. В стране 
насчитывается по меньшей мере 30 миллионов 
ремесленников. До 40% хлопка-сырца, потребляемого в стране, 
перерабатывается в домашних условиях с помощью ручных 
машин. Мелкотоварная товарная структура включает также 
мелкую торговлю в городах, небольшие мастерские бытового 
обслуживания и т.д. 

Частнокапиталистическая структура занимает большое 
место в китайской экономике, включая капиталистические 
предприятия в городе, кулацкие хозяйства в сельской местности 
и предприятия коммерческого капитала. В 1952 году по 
меньшей мере половина всей легкой промышленности 
находилась в руках частного капитала. Этот образ жизни также 
включает в себя многочисленные ремесленные мастерские с 
наемным трудом и мануфактуры, число которых в Китае 
довольно велико. Во внутренней розничной торговле частному 
капиталу принадлежит около 70% от общего оборота (1952 год). 

В результате аграрных реформ политические и 
экономические условия в деревне значительно изменились, и 
эксплуататорские тенденции кулаков получают серьезный 
отпор. Борьба бедняцких и середняцких масс крестьянства 
против их разорения и порабощения кулаками развертывается 
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все шире и шире. В этой борьбе трудящиеся массы крестьянства 
получают полную поддержку Народного правительства. 

Государственный капитализм представлен в основном 
смешанными промышленными и торговыми предприятиями, 
банками и кредитными обществами, в которых участвуют 
государство и частный капитал. Эти предприятия работают под 
контролем государства. Государственный капитализм имеет 
гораздо меньшую долю в экономике страны, чем частный 
капитализм. 

Социалистическая структура охватывает 
национализированные народно-демократической властью 
предприятия, которые ранее принадлежали 
монополистическому капиталу и иностранным 
империалистам. Все государственные предприятия и ресурсы 
являются общественной собственностью, сосредоточенной в 
руках народного государства. На этих предприятиях 
эксплуатация рабочего класса была отменена. Государственный 
сектор занимает лидирующие позиции в области 
промышленности и оптовой торговли и оказывает влияние на 
все отрасли экономики. 

В 1952 году 80% тяжелой промышленности и около 50% 
легкой промышленности (не включая кустарное производство) 
были полностью железными... часть морского, речного и 
автомобильного транспорта уже была сосредоточена в руках 
государства. Государству принадлежат все крупные банки, через 
которые проходит более 90% всех кредитных операций. 

Доля социалистической системы в промышленности (не 
считая кустарного производства) и в торговле быстро растет. В 
1949 году государственные заводы производили 43,8% от 
общего объема промышленной продукции страны, а в 1952 году 
- 67,3%. Доля оптовой и розничной государственной и 
кооперативной торговли в 1950 году составляла 44,4% от 
общего объема внутреннего товарооборота, а в 1952-62,9%. 



422 

 

К социалистическому строю тесно примыкает кооперация 
всех видов в деревне и в городе. Но кооперацию в ее 
подавляющей массе еще нельзя отнести к социалистическим 
формам хозяйства, так как в ней наряду с беднотой и 
середняками участвуют и капиталистические элементы. По мере 
развития производительных сил Китая и перехода от 
буржуазно-демократической революции к решению задач 
социалистической революции, к построению экономических 
основ социализма кооперативный сектор будет все больше и 
больше трансформироваться в социалистическую форму 
экономики. 

В китайской деревне постепенно, соблюдая принцип 
добровольности, продвигается объединение крестьян в 
простейшие формы кооперативов. Существуют простые группы 
трудовой взаимопомощи, которые носят временный, сезонный 
характер, и постоянные группы трудовой взаимопомощи. В 
группах самопомощи объединяется только труд на время 
полевых работ. В настоящее время высшей формой трудовой 
взаимопомощи являются сельскохозяйственные кооперативы, в 
которых земля, оставшаяся частной собственностью 
крестьян, объединена в общий массив. Кроме того, развивается 
потребительская кооперация, производственно-сбытовое 
сотрудничество. В 1950 году во многих кооперативах 
насчитывалось более 20 миллионов членов. В 1952 году 
насчитывалось более 34 000 снабженческих и сбытовых 
кооперативов; общее число членов кооператива достигло 141 
миллиона. Государство оказывает кооперативам всестороннюю 
помощь. 

В соответствии с изменившейся структурой экономики 
основными классами в Китайской Народной Республике стали 
рабочий класс и крестьянство. Кроме того, существует класс 
буржуазии в городе и кулаки в деревне, а также 
многочисленный слой городской мелкой буржуазии. 



423 

 

Народно-демократическая революция в Китае на 
современном этапе не ставит перед собой задачи ликвидации 
основ капитализма. В этих условиях экономические законы 
капиталистического способа производства продолжают 
действовать, и закон стоимости является регулятором 
производства в капиталистической и мелкотоварной моделях 
национальной экономики. Закон стоимости оказывает глубокое 
влияние на производство на государственных предприятиях. 

Однако ввиду того, что китайская экономика имеет 
социалистическую структуру, которая занимает решающее 
положение в промышленности и постепенно становится 
ведущей силой... в экономике сфера действия строгих законов 
капитализма начинает сужаться. При социалистическом способе 
хозяйствования отношения капиталистической эксплуатации 
разрушаются, и возникают новые условия, которые порождают 
новые модели экономического развития. 

Народное правительство Китая уже приступило к текущему 
планированию социалистического сектора национальной 
экономики. Успехи, достигнутые в развитии экономики, создали 
условия для перехода к планированию, основанному на 
долгосрочных планах. Государство осуществляет косвенное 
регулирование других секторов национальной экономики и 
устанавливает цены на все наиболее важные продукты 
промышленного и сельскохозяйственного производства. На 
государственных предприятиях начинают применяться 
элементы учета затрат и оплаты в соответствии с выполненной 
работой. 

Между рабочим классом и трудящимися массами 
крестьянства. с одной стороны, буржуазия в городе и кулаки в 
деревне; с другой стороны, идет классовая борьба. Буржуазия 
стремится расширить и усилить эксплуатацию рабочего класса и 
разорение крестьянства, повысить цены на товары первой 
необходимости в обход существующих законов народного 
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правительства. Буржуазия стремится ослабить контроль 
рабочего класса над частными предприятиями. 

Не ставя на современном этапе задачи ликвидации частного 
капитала, Народное правительство Китая в целях увеличения 
промышленного и сельскохозяйственного производства в 
стране и развития товарооборота предоставляет кредиты 
частным предприятиям, дает им заказы на производство 
отдельных видов товаров, снабжает их сырьем для эти заказы и 
закупает у них готовую продукцию. продукты. Народная власть 
проводит политику ограничения эксплуататорских тенденций 
капиталистов, подавления их спекулятивной деятельности и 
регулирования частного капиталистического сектора в 
интересах развития национальной экономики в целом. 

 

Пути дальнейшего развития китайской 
экономики. Народно-демократическое государство 
ликвидировало полуфеодальные отношения в Китае, 
освободило страну от ига иностранного империализма, создало 
благоприятные условия для развития производительных 
сил. Успешный рост сельского хозяйства создает богатый 
внутренний рынок, и миллионы крестьян уже начали требовать 
промышленные товары: сельскохозяйственные инструменты, 
хлопок, текстиль, кожа и другие отрасли 
промышленности. Развивающееся сельское хозяйство все 
больше снабжает промышленность и города сырьем и 
продовольствием. развивается товарооборот, значительно 
укрепились денежная система и денежное обращение. Китай 
обладает огромными природными ресурсами, которые еще не 
были использованы, но и мало изучены. Китайская Народная 
Республика за короткий промежуток времени добилась 
значительного прогресса в восстановлении и развитии 
национальной экономики. 
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В 1952 году ... в промышленности (за исключением 
угольной) и сельском хозяйстве объем производства превысил 
самые высокие довоенные показатели. 

За годы народного правления общий годовой объем 
промышленного производства в стране в целом увеличился 
более чем в два раза, а объем сельскохозяйственного 
производства увеличился в полтора раза. Увеличилась доля 
тяжелой промышленности. Так, в 1949 году выпуск продукции 
тяжелой промышленности составлял 32,5%, а выпуск продукции 
легкой промышленности - 67,5%, а в 1952 году соответственно 
43,8% и 56,2% от общего объема выпуска крупной и средней 
промышленности. 

В 1950 году впервые в истории Китая был составлен единый 
государственный бюджет, более высокий, обладающий 
реальной базой. В 1951 году бюджет был исполнен с 
превышением доходов и расходов. Более 59% бюджетных 
средств в 1953 году направлено на народнохозяйственное и 
культурное строительство. 

Китайская Народная Республика отменила все 
неравноправные договоры с иностранными государствами, 
отменила все старые таможенные законы и правила, на 
основании которых иностранные империалисты грабили 
китайский народ и отечественную промышленность. Введен 
государственный контроль за внешней торговлей. 

В своей экономической политике Народное правительство 
Китая исходит из необходимости индустриализации страны. В 
связи с этим ставится задача планомерного, планомерного и 
быстрого развития тяжелой промышленности — 
горнодобывающей, металлургической, энергетической, 
машиностроительной, химической, электротехнической. Для 
удовлетворения повседневных потребностей людей 
расширяется производство текстиля и других отраслей легкой 
промышленности. Для выполнения задачи индустриализации 
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страны Народное правительство Китая планирует развивать 
экономику такими темпами, чтобы в течение 10-15 лет доля 
промышленного производства в общем объеме 
промышленного и сельскохозяйственного производства страны 
выросла с 10% до 30-40%. 

Стремительное развитие промышленности требует 
значительной экономии. Источниками средств для этой цели 
являются, прежде всего, накопления, созданные в 
социалистическом секторе экономики, доходы от внутренней и 
внешней торговли, затем налоги, взимаемые с 
капиталистических предприятий, налоги, получаемые от 
трудящихся города и деревни. 

Основные средства, выделяемые на развитие 
национальной экономики, принадлежат государству и не 
направляются в социально-экономический сектор; 
капиталистический сектор, с другой стороны, имеет гораздо 
меньшие капитальные вложения. Ввиду этого абсолютный 
размер и доля государственного сектора будут быстро 
увеличиваться, в то время как доля капиталистической 
экономики будет уменьшаться. 

Одним из главных условий успешного развития 
национальной экономики Китая является рост 
производительности труда рабочих и служащих... предприятия 
развивают трудовую конкуренцию за увеличение производства, 
повышение качества продукции, экономию сырья и более 
эффективное использование оборудования. 

Руководители производства получают финансовые 
стимулы. Есть тысячи героев труда, отмеченных 
правительственными наградами. 

В 1951 году на предприятиях Северо-Восточного Китая 
производительность труда рабочих была на 42% выше, чем в 
1943 году. Повсеместно на частных предприятиях был введен 
рабочий контроль. Созданы комиссии из представителей 
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трудящихся и предпринимателей для рассмотрения вопросов 
охраны труда, заработной платы и других вопросов, связанных с 
работой предприятий. 

Экономическое строительство в Китайской Народной 
Республике сопровождается улучшением условий труда 
работников и повышением их благосостояния. На 
государственных и частных предприятиях рабочий день 
ограничен 8-10 часами (вместо прежних 14-16 часов), а также 
введены коллективные договоры между предприятиями и 
работниками. Заработная плата рабочих и служащих на 
государственных и частных предприятиях устанавливается на 
одинаковом уровне для соответствующих категорий и 
работников. В 1950 году было введено социальное страхование 
рабочих и служащих. Женщины имеют равные права с 
мужчинами и активно участвуют в экономической и 
политической жизни. 

Общее улучшение материального положения китайского 
народа находит выражение в значительном росте 
покупательной способности населения, которая в 1951 году 
увеличилась на 25% по сравнению с 1950 годом. Общий объем 
внутренней торговли в 1951 году составлял 130%, а в 1952 году 
около 170% по отношению к 1950 году (в сопоставимых ценах). 

Китайский народ уже добился больших успехов в 
культурном строительстве. Раньше рабочие и крестьяне не 
имели доступа не только к средним и высшим учебным 
заведениям, но и к начальным школам. Около 90% населения 
до революции было неграмотным. В Китайской Народной 
Республике образование стало доступным для трудящихся масс. 

В 1952 году количество начальных школ увеличилось на 
57% по сравнению с 1936 годом. В этих школах обучается более 
50 миллионов детей, что составляет более 65% от общего числа 
детей школьного возраста. В высших учебных заведениях 
обучается 22 000 студентов, а в технических и средних учебных 
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заведениях - более 3 миллионов. Более 50 миллионов взрослых 
обучаются в школах и группах грамотности. 

По мере исчерпания задач буржуазно-демократической 
революции народное хозяйство Китая будет все больше и 
больше переходить на рельсы социалистического 
строительства. “Завершить китайскую буржуазно-
демократическую (новодемократическую) революцию и 
подготовить ее переход, когда все необходимое для этого будет 
условно доступно, к стадии социалистической революции — 
такова во всей ее полноте славная, зеленая революционная 
задача, стоящая перед Коммунистической партией Китая”.1. 

Помощь Китаю со стороны Советского Союза и народно-
демократических стран играет огромную роль в успешном 
развитии национальной экономики Китая и сохранении 
экономической независимости от капиталистического 
мира. Китайская Народная Республика получает от Советского 
Союза дешевый кредит, первоклассное оборудование, 
заимствует богатейший опыт управления экономикой в 
масштабах огромного государства, опыт организации труда и 
производства на крупных предприятиях, работающих на 
социалистических принципах. 

Победа Китайской народной революции имеет всемирное 
значение. Его роль особенно велика для стран коронального и 
полуколониального мира. Эти страны по своему 
экономическому уровню развития и характеру своей 
зависимости от иностранного империализма находятся в 
условиях, близких к тем, в которых находился Китай до победы 
народной революции. Они идут по тому же пути борьбы, через 
который прошел китайский народ. Перед ними стоят одни и те 
же задачи — освобождение от ига иностранных империалистов 
и уничтожение феодальных пережитков. 

 
 

https://z5h64q92x9.net/doc/frame#sdfootnote49sym
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Китайская революция является антифеодальной и 

антиимпериалистической, буржуазно-демократической 
революцией, главными движущими силами которой являются 
рабочий класс и союзное с ним крестьянство. Китайская 
Республика по своему социальному характеру является 
народно-демократической республикой типа революционно-
демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. 

2. Среди фундаментальных социально-экономических 
преобразований в Китае революционные аграрные 
преобразования имеют первостепенное 
значение. Землевладельческая земля, тягловый скот, 
инвентарь, излишки продовольствия и излишки зданий были 
конфискованы в основном. Земля и другие средства, 
конфискованные у землевладельцев, были распределены 
между безземельными и малоземельными крестьянами на 
душу населения в их частную собственность. 

3. Китайская экономика после победы народной 
революции имеет пять экономических структур: 1) 
натуральное и полунатуральное хозяйство, 2) мелкотоварная 
товарная структура, 3) частная собственность, 4) 
восстановление капитала, 5) социалистический 
(государственный) образ жизни. Ведущая роль в развитии 
народного хозяйства принадлежит социалистическому 
образу жизни. 

4. Китайская Народная Республика исходит из 
необходимости индустриализации страны и ставит перед 
собой задачу в течение 10-15 лет поднять уровень 
промышленного производства в общем объеме производства 
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промышленности и сельского хозяйства до 30-40% и 
превратить Китай в экономически мощное государство. 

5. Китайская Народная Республика, выполняя задачи 
антифеодальной и антиимпериалистической революции, 
следует некапиталистическому пути развития. По мере 
исчерпания задач буржуазно-демократической революции 
Китайская Народная Республика будет все больше и больше 
переходить к осуществлению задач социалистической 
революции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Марксистская политическая экономия прошла более чем 

столетний путь развития. Маркс и Энгельс дали научный анализ 
основ капитализма как исторически преходящего способа 
производства, открыли экономические законы его 
возникновения, развития и гибели, доказали неизбежность 
превращения капиталистического общества в социалистическое 
через пролетарскую революцию. Ленин и Сталин, развивая 
марксистскую политэкономию, обогатили ее научным 
изучением монополистической стадии капитализма—
империализма и общего кризиса капитализма. Наиболее 
важным выводом из этого исследования является новая, 
законченная теория социалистической революции, теория 
возможности победы социализма в одной стране. На основе 
теоретического обобщения опыта социалистического 
строительства в СССР Ленин и Сталин создали политическую 
экономию социализма и открыли законы экономического 
развития социалистического общества. 

Марксистская политическая экономия не стоит на 
месте. Глубоко чуждая догматизму, она развивается, 
дополняясь новыми теоретическими положениями на основе 
обобщения исторического опыта. Товарищи Г. М. Маленков, Л. 
П. Берия, В. М. Молотов и другие, верные ученики Ленина и 
Сталина, стоящие у руководства Коммунистической партии 
Советского Союза и возглавляющие братские 
Коммунистические партии, товарищи Мао Цзэдун, Пальмиро 
Тольятти, Морис Торез, Болеслав Берут и другие обогащают 
марксизм-ленинизм и его экономическую теорию новыми 
научными выводы и предложения, которые возникают на 
основе меняющихся условий жизни общества. 

Марксистская политическая экономия, как важнейшая 
составляющая марксизма-ленинизма, является мощным 
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идеологическим оружием пролетариата в его борьбе против 
капитализма за социализм. Это единственная научная 
политическая экономия, поскольку она выражает интересы 
рабочего класса и всех прогрессивных сил человечества, 
заинтересованных в объективном изучении законов 
экономического развития общества, ведущих к ненадежности 
капитализма, победе солнца. Современная буржуазная 
политическая экономия выражает интересы монополистической 
буржуазии, которая стремится увековечить устаревшую 
капиталистическую систему. Ограниченная буржуазным 
мировоззрением и узкими классовыми интересами, она 
неспособна раскрыть экономические законы развития 
общества. Мелкобуржуазная политэкономия, прежде всего в 
лице правых социалистов, приукрашивая капитализм и сеяя 
иллюзии о возможности его улучшения путем реформ, пытается 
отвлечь рабочий класс, трудящиеся массы от борьбы за отмену 
капиталистического строя и переход к социализму. Буржуазная 
и мелкобуржуазная политическая экономия ставит своей 
главной задачей сохранение капиталистического строя, борьбу с 
марксистско-ленинской политической экономией. Марксистско-
ленинская политическая экономия разоблачает антинаучную, 
реакционную сущность буржуазной и мелкобуржуазной 
политической экономии. Она вооружает рабочий класс 
знаниями об экономических законах развития общества и дает 
ему возможность строить свою политику на научных основах. 

1. Какие основные выводы можно сделать из изучения 
политической экономии? Чему учит политическая экономия? 

Политическая экономия учит прежде всего тому, что 
экономическое развитие человеческого общества - это 
естественный процесс. Возникновение и развитие каждого 
способа производства, замена одного способа производства 
другим происходит не по воле людей, а благодаря действию 
объективных экономических законов. Политическая экономия 
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дает возможность познать объективные законы экономического 
развития и использовать их в интересах общества. 

Человеческое общество развивается от низших форм своего 
существования к высшим. Каждый из способов производства 
представляет собой определенную стадию в прогрессивном 
движении общества, в развитии его производительных сил и 
производственных отношений. Производственные отношения 
новой социально-экономической системы, приходящей на 
смену старой, созревшей системе, в течение определенного 
периода времени способствуют развитию производительных 
сил, а позже превращаются в их оковы. Затем происходит смена 
одной экономической системы другой, более 
высокой экономической системой. В обществе, разделенном на 
антагонистические классы, это изменение осуществляется через 
классовую борьбу, через социальную революцию, которая 
свергает власть устаревшего правящего класса и устанавливает 
власть нового, передового класса. 

Политическая экономия, всесторонне изучая 
возникновение, развитие и упадок общественно-экономических 
формаций, основанных на частной собственности на средства 
производства, раскрывает экономические корни классовой 
борьбы. Это показывает, что рабочие классы являются 
создателями богатства, а плоды их труда присваиваются 
эксплуататорскими классами. Это означает, что классовая 
борьба обусловлена не какими-то случайными мотивами 
людей, а фундаментальными материальными интересами 
определенного класса, законами экономического развития 
данного способа производства. 

Каждая новая социальная система, основанная на частной 
собственности на средства производства — рабовладельческий 
строй, феодализм, капитализм — приводила к власти 
эксплуататоров, изменяя только формы эксплуатации и 
угнетения трудящихся. Весь ход экономического развития 
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общества свидетельствует о том, что капитализм - это последняя 
социальная система, основанная на эксплуатации человека 
человеком. Политическая экономия показывает, что капитализм 
в его монополистической стадии уже давно превратился в 
реакционную систему, которая сдерживает 
дальнейшее движение общества вперед. Умирающий 
капитализм сменяется новым общественным строем — 
социализмом, что означает уничтожение эксплуататорских 
классов и эксплуатацию человека человеком. 

История развития человеческого общества полностью 
подтверждает правильность этого научного вывода 
марксистско-ленинской политэкономии. В Советском Союзе 
было построено социалистическое общество. С победой 
социализма в СССР была полностью разоблачена ложная теория 
идеологов буржуазии о вечности и незыблемости частной 
собственности и капиталистического строя. В европейских 
странах народной демократии идет успешное строительство 
социализма. Великие революционные преобразования в 
экономике Китая постепенно создают условия для начала 
строительства социализма в этой крупнейшей стране Востока. В 
соответствии с экономическими законами развития социализма 
в СССР происходит постепенный переход от социализма к 
коммунизму. Коммунистическое общество, низшей стадией 
которого является социализм, является конечной целью борьбы 
трудящихся всех стран. 

Политическая экономия дает рабочему классу и всем 
трудящимся уверенность в победе коммунизма, показывая, что 
эта победа обусловлена всем предыдущим ходом 
исторического развития. 

2. Политическая экономия, основанная на опыте СССР и 
стран народной демократии, учит, как трудящиеся 
капиталистических стран могут вырваться из капиталистической 
кабалы. Это показывает, что угнетение и обнищание трудящихся 
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в буржуазных странах не зависят от случайных причин, а 
коренятся в капиталистической экономической системе и 
определяются экономическими законами, присущими этой 
системе. нет никакой передачи средств производства от 
капиталистов и землевладельцев и собственности трудящихся. 

Политическая экономия показывает, что порабощение и 
грабеж колониальных народов метрополиями не зависят от 
каких-либо случайных причин, а определяются самой 
сущностью империализма, который тесно связан с феодально-
помещичьими и реакционно-буржуазными силами 
колониальных стран. Народы отсталых и полуколониальных 
стран могут избавиться от рабства, нищеты и отсталости, только 
освободившись от ига империализма и его местных вассалов, 
путем уничтожения пережитков феодализма и осуществления 
фундаментальных демократические реформы. Колониальные 
страны, порвав с системой империализма и обеспечив свою 
независимость, могут при экономической поддержке СССР и 
других стран социалистического лагеря обойти болезненный 
путь капиталистического развития и постепенно создать 
предпосылки для перехода к социалистическому 
строительству. Опыт революционной борьбы и победы 
китайского народа на практике подтвердили этот вывод 
марксистско-ленинской политэкономии и доказали, что 
освобождение колониальных стран от ига империализма 
выводит их на путь материального и культурного развития. 

Свержение капиталистического строя в той или иной 
буржуазной стране и замена его социалистическим строем, 
отпадение от империалистической системы колониальной 
страны и осуществление в ней демократических 
преобразований не происходят в результате “экспорта 
революции”, который является изобретением империалистов, 
но обусловлены глубокими внутренними потребностями 
экономического развития этих стран. 
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3. Политическая экономия учит, как преобразовать 
экономику в духе социализма. Переход к социализму не может 
быть осуществлен простыми путями, а скорее является 
естественным процессом, определяемым объективными 
экономическими условиями, характером экономических 
структур и классов, существующих в переходный период от 
капитализма к социализму. 

Политическая экономия показывает, что в переходный 
период от капитализма к социализму в силу действия 
объективных экономических законов необходимо в 
определенной последовательности провести национализацию 
крупного основного производства, социалистическую 
индустриализацию страны и коллективизацию крестьянских 
хозяйств. Строительство социализма происходит в 
бескомпромиссной борьбе с капиталистическими 
элементами. Классовая борьба в ходе перехода от капитализма 
к социализму, на волне ожесточенного сопротивления 
буржуазии не затухает, а обостряется. 

Политическая экономия разоблачила ложные измышления 
буржуазных идеологов о том, что рабочий класс, придя к власти, 
не способен организовать экономику. Исторический опыт СССР 
показал, какой неиссякаемой созидательной силой обладает 
власть народа. Впервые в истории рабочий класс, трудящиеся 
огромной страны, занимающей одну шестую часть земного 
шара, сбросили ярмо эксплуатации и угнетения, стали 
хозяевами своей страны, создали социалистическую систему, 
обеспечивающую неуклонный рост производительные силы, 
общественное богатство, материальное благосостояние и 
культура масс. Это доказывает, что народ может успешно 
обходиться без эксплуататоров, что рабочий класс, трудящиеся 
массы способны не только разрушить старую, буржуазную 
экономическую систему, но и построить новую, 
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социалистическую экономическую систему, неизмеримо более 
высокую, чем капиталистическая. 

Политическая экономия разрабатывает экономическое 
обоснование необходимости руководящей роли рабочего 
класса в социалистическом строительстве, прочного союза 
между рабочим классом и крестьянством с целью построения 
социализма и ликвидации эксплуатации человека 
человеком. На основе союза рабочего класса и крестьянства при 
руководящей роли рабочего класса осуществляется переход от 
мелкого индивидуального крестьянского хозяйства к крупному 
коллективному хозяйству, что освобождает крестьянство от 
разорения и нищеты. Таким образом, многовековой 
крестьянский вопрос решен. Победа колхозного строя в СССР 
фактически опровергла измышления буржуа о том, что 
крестьянство якобы неспособно встать на путь социализма. 

Политическая экономия обобщает огромный исторический 
опыт построения социализма в СССР, который указывает путь 
всему человечеству. Это показывает, как ранее бедная и слабая 
страна, такая как дореволюционная Россия, превратилась в 
богатую и могущественную страну, такую как Советский 
Союз. Из самой ценной сокровищницы этого опыта в стране 
народные демократы извлекают множество проверенных путей 
социалистического строительства, законов классовой борьбы в 
переходный период, знания о том, как рабочий класс может 
добиться дружбы с крестьянством и укрепить экономические 
связи с ним, как добиться победы над эксплуататорами. классы 
и построить социалистическое общество. 

Использование советского опыта требует тщательного учета 
специфических особенностей экономики и классовых 
отношений в каждой стране, которые определяются 
совокупностью исторических условий ее развития. Однако в 
любой стране, совершающей переход к социализму, существуют 
в основном те же формы экономики, те же классовые силы, 
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которые существовали во время переходного периода период 
от капитализма к социализму в СССР. Поэтому специфические 
особенности конкретной страны не меняют главного и 
решающего фактора в определении путей социалистического 
преобразования общества, который обеспечивается советским 
опытом, являющимся классическим опытом построения 
социализма. 

4. Политическая экономия учит, что практическая работа по 
социалистическому строительству может быть успешной только 
в том случае, если она основана на экономических законах 
общественного развития. 

Знание экономических законов позволяет глубоко 
проникать в суть экономических процессов, выявлять 
прогрессивные тенденции развития, когда они еще находятся в 
зачаточном состоянии, научно предвидеть ход экономического 
развития и направлять его в соответствии с задачами 
построения коммунизма. Политическая экономия вооружает 
рабочих для борьбы за победу нового, передового над старым, 
отжившим. Научное знание экономических законов, изучаемых 
политической экономией, составляет основу экономической 
политики коммунистических партий. Благодаря этому 
экономическая политика коммунистических партий является 
правильной, научно обоснованной, отвечает насущным 
потребностям общественного развития и приобретает огромную 
преобразующую силу. 

Подчеркивая действие основного экономического закона 
социализма, политическая экономия ориентирует кадры на 
построение своей работы в соответствии с целью 
социалистического производства, а политическая экономия 
выявляет условия для непрерывного роста и 
совершенствования производства на основе более высоких 
технологий, включая наиболее важное из этих условий — 
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систематическое увеличение рабочей силы. 
производительность. 

Спонтанность глубоко чужда экономической системе 
социализма. Политическая экономия показывает, что 
построение коммунистического общества может 
осуществляться только в порядке планового управления 
экономикой на основе закона планового развития народного 
хозяйства, в соответствии с требованиями основного 
экономического закона социализма. Изучение закона планового 
развития национальной экономики помогает разумно 
использовать материальные, финансовые и трудовые ресурсы, 
правильно сочетать все элементы производства. 

5. Классическая экономика учит, что социализм - это 
наиболее прогрессивный способ производства, обладающий 
решающими преимуществами перед капитализмом. Это ярко 
выражено в отличие от сложных экономических законов 
социализма и капитализма, которые определяют две разные 
линии развития. 

В то время как в капиталистических странах производство 
подчинено грабительскому закону получения максимальной 
прибыли, обрекающему трудящихся на разорение и нищету, 
безработицу и голод, кровопролитные войны, в 
социалистическом обществе производство подчинено 
интересам человека, удовлетворению его растущих 
потребностей. 

Если экономика капиталистических стран характеризуется 
тем, что производительные силы топчутся на месте, усиливается 
паразитизм и загнивание капитализма, а разрушительные 
экономические кризисы сопровождаются неслыханным 
расхищением материальных ценностей, то экономика 
Советского Союза и народно-демократических стран 
характеризуется неуклонный рост производства, технический 
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прогресс, обеспечивающий постоянное совершенствование 
производства. основанный на высоких технологиях. 

В отличие от капитализма, где экономика под влиянием 
милитаризма развивается односторонне, в основном по линии 
отраслей, работающих на войну, что влечет за собой более 
высокие налоги и более высокие цены на товары массового 
потребления, социализм характеризуется развитием мирной 
экономики, широким развертыванием гражданской 
промышленности, которая сопровождается систематическим 
снижением цен на товары массового потребления и 
увеличением реальных доходов населения. 

В то время как капитализм характеризуется конкурентной 
борьбой между странами, порабощением одних стран другими, 
социализм характеризуется дружественным экономическим 
сотрудничеством между странами, составляющими 
демократический лагерь, с целью общего экономического 
прогресса этих стран. Мировой капиталистический рынок 
сужается, что ухудшает условия сбыта товаров и увеличивает 
недоиспользование предприятий в капиталистических 
странах. Новый мировой рынок—рынок демократического 
лагеря—расширяется все больше и больше, что является одним 
из важнейших факторов процветания социалистической 
экономики. 

В мирной конкуренции с капитализмом социалистическая 
экономическая система с каждым годом все более отчетливо 
демонстрирует свое превосходство над капиталистической 
экономической системой. В то же время мировая система 
капиталистической экономики в целом, раздираемая 
внутренними противоречиями, с каждым годом становится все 
слабее и нестабильнее. 

Величественная перспектива прогрессивного развития 
человечества—бесклассовое коммунистическое 
общество. Политическая экономия раскрывает экономические 
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условия перехода к коммунизму, обобщая практику 
коммунистического строительства в СССР. Это показывает, что 
движение современного общества к коммунизму основано на 
объективных законах общественного развития. Коммунизм 
возникает в результате сознательного творчества средних масс 
трудящихся, возглавляемых Коммунистической партией, 
основанной на теории марксизма-ленинизма. В Советском 
Союзе есть все необходимое для построения 
коммунистического общества. В мире нет сил, которые могли 
бы остановить поступательное движение советского общества 
по пути к коммунизму. Огромный рост сил демократии 
социализма, прогрессирующий упадок мировой 
капиталистической системы, резкое обострение классовых 
противоречий между империалистической буржуазией, с одной 
стороны, и рабочим классом и трудящимися, с другой, растущий 
размах национально-освободительного движения в колониях, 
это неоспоримое доказательство того, что все дороги ведут к 
коммунизму. 

Таким образом, марксистско-ленинская политическая 
экономия является наукой, неразрывно связанной с практикой 
революционной борьбы рабочего класса и всех прогрессивных 
сил современного человечества за демократию, народовластие 
и социализм, против империалистической реакции при 
подготовке новых войн. Политическая теоретическая экономия 
вооружает трудящихся в их практической деятельности по 
строительству нового, коммунистического общества. 
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