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1. Экономическое .содержание -понятия «рабочая сила» при социализме 

Прежде чем приступить к анализу общественной формы воспро
изводства рабочей силы при социализме, необходимо выяснить, что же 
собой представляет рабочая сила как экономическая категория социа
лизма. 

Большинство экономистов, исследующих проблему воспроизвод
ства рабочей силы при социализме, ограничивается констатацией лишь 
общеизвестного положения о том, что рабочая сила в условиях социа
лизма не является товаром. и, следовательно, не имеет стоимости. Та
кой негативный ответ нисколько не способствует. раскрытию обществен
но-производственных отношений, выражаемых экономической катего
рией «рабочая сила». 

Рабочая сила имеет два неразрывно связанных и вместе с тем от
личных определения. Рассматриваемая со стороны производительных 
сил рабочая сила выступает как совокупность физических и духовных 
способностей человека или способность к труду. Способность к труду-' 
главная производительная сила всякого общества, и в этом смысле она 
не является экономической категорией. Но в каждой общественной 
формации рабочая сила как способность к труду обладает специфиче
ской общественной формой. Рассматриваемая в этой форме рабочая си
ла является экономической категорией, выражающей определенные про-
lвводственные отношения. . 

Общественная форма рабочей силы в условиях капитализма все
сторонне проанализирована К. Марксом в «Капитале». Маркс показаJI, 
что при капитализме рабочая сила становится товаром, объектом част
иого присвоения. Рабочие, лишенные собственности на средства произ
водства, вынуждены отчуждать свою рабочую силу капиталу. Специ
фической чертой этого отчуждения является то, что присвоение рабочей 
силы капиталом осуществляется при сохранении за рабочим личной 
свободы. Поэтому рабочие при капитализме имеют формально юриди
ческую собственность на свою рабочую силу. Однако положение рабо
чего в капиталистическом обществе определяется не этой юридической 
формоА, а непрерывно воспроизводящимися эксплуататорскими отно
шениями. Хотя рабочая сила продается капиталу лишь на определен
ное время и титул собственности сохраняется за рабочим, в действи
тельности способность к труду потребляется капиталистом лишь после 
продажи ему, под его командованием. Таким образом, собственность 
рабочего на свою рабочую силу является лишь простой видимостью. 
а принаАЛежность рабочей силы капиталисту, присвоеиие ее капита-
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·10М - общей закономерностью. « ... С общественной точки зрения 
класс рабочих - даже вне непосредственного процесса труда - явля
ется такой же принадлежностью капитала, как и мертвый рабочий 
IIHCTPYMeIiT»1. . 

Частное прнсвоение рабочей силы капиталом - необходимое усло
пие существования капиталистических производственных отношений. 

отношений ЭКСШlуатации и подчинения труда каПlIталу. Частное при
своение способности к труду является непременным условием частного 
присвоения продукта труда рабочего, условием капиталистической 
собственности. 

Частная капиталистическая собственность осуществляется (эконо
~lIIческн реализуется) путем частного присвоения раБОСIей силы капи
талоМ. 8еким образом, товарная форма рабочей силы при капитализме 
выражает общественно-производственные отношеНlrя, основанные Hёi 
частном присвоенни способности к труду, т. е. отношени·я эксплуата
ции рабочего класса капиталистами. 

Экономической основой социалистического общества является об
щественная социалистическая собственность, которая исключает как 
частное присвоение средств производства и продуктов труда, тзк 

и частное присвоение рабочей силы. 

Когда в нашей экономической литературе подчеркивают, что рабо
чая сила при социализме не является товаром, то обычно обходят во
прос, существует ли nрисвоение рабочей силы. В этой связи возникает 
следующий вопрос: возможно ли общественное присвоение средств про
изводства и продуктов труда без общественного присвоения рабочей си
лы. Нам кажется, что общественное nрисвоение продуктов труда невоз
можно без общественного nрисвоения способности к труду так же, как 
11 частное капиталистическое присвоение продуктов труда невозможно 

без частного присвоения рабочей силы. Говорить об общественном при· 
своении продуктов труда при социали::;ме и отрицать общественное 
присвоение рабочей силы, создающей эти продукты, знаЧIIТ впадать 
в неразрешимое противоречие. Это одна сторона вопроса. Другая erf)1 
сторона заключается в том, что без общественного присвоения способ-~ 
ности к труду немыслим непосредственно общественныii характер 
труда при социализме. Непосредственно общественный характер труда 
означает, что общество распоряжается всеми трудовыми ресурсами, nЛJ
номерно распределяет их между .отраслями, сферами производства, рай
онами страны и использует в интересах всего общества. 

Таким образом, присвоение рабочей силы обществом - неоБХОДII
мое условие социалистических производственных отношений, отношений 
товарищеского сотрудничества и социалистической взаимопомощи сво
бодных от эксплуатации людей. Общественное nрисвоение рабочей силы 
при социализме - это отношения между обществом в целом и отдель
ными его членами по поводу наиболее эффективной реализации сnoсоб
ности человека к труду на основе nринциnа материальной заинтересо
ванности, в интересах самого человека, его всестороннего развития. 

Эти отношения и составляют содержание экономической kатеroрии ра
()очей силы при социализме 2 • 

• К. Маркс. Капитал, т. 1, стр. 578. 
! Примерно такое же определение рабочей силы как экономической категории 

<:оциалнзма дается в статье В. И. Корнякова, помещенной в сборнике .,0 некото!>ых 
категориях политической экономии социализма», Slрославль, 1960. 

Но в этом определении автор статьи допускает некоторую неточиость. Ссыла
ясь на цитату Маркса нз 6 тезнса о ФейеQ..бахе, где говорится, что .,в своеА деАстви
тельности она (сущность человекз.- М. Д.) есть совокупиость всех общест8еННЫХ 
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Общественное присвоение способности к труду при социализме 
j~OpeHHblM образом отличается от частно-капиталистического присвоения 
рабочей силы. Особый характер присвоения рабочей силы капиталомj 
(при сохранении за рабочим формальной юридической собственности У 
обусловливает превращение рабочей силы в товар, в предмет купли
продажи. 

Общественное присвоение рабочей силы при социализме означает, 
что участниками этого присвоения являются сами работники как члены 
.социалистического общества. Поэтому рабочая сила не отчуждается 
частным собственником, и общественная форма рабочей силы не имеет 
качеств товара. 

В условиях капитализма частное присвоение рабочей силы путем 
ее купли-прод.ажи выступает как способ соединения рабочей силы 
~ принадлежашими I<апиталисту средствами производства. 

Общественная собственность на -средства производства и присвое
ние рабочей силы обществом озМачают неnосредственное соединение 
рабочей силы со средствами nроuзводства. Нельзя согласитьСЯ с некото
рыми нашими экономистами, которые утверждают, что соединение ра

бочей силы со средствами производства при социализме не является 
непосредственным. При этом они ссылаются на то обстоятельство, что 
8 социалистическом обществе отдельный рабочий не распоряжается 
средствами производства и не имеет их в личной собст~енности. Такая 
аналогия с мелким товаропроизводителем является неправильноИ. Сам 
уровень развития производительных сил и степень обобществления про
изводства отрицают такое соединение даже в условиях капитализма. 

При социализме непосредственное соединение рабочей силы со сред
<.:твами производства носит совсем иной характер, чем в условиях капи
тализма или простого товарного производства. То обстоятельство, что 
каждый член социалистического общества ~ отдельности не владеет 
средствами производства, не имеет их в личной собственности, отнюдь 
не говорит о 'наличии какого-то разрыва между рабочей силой и сред
ствами производства. 

Характер соединения рабочей силы со сред~твами производства на 
базе общественной социалистической собственности и общественного 
присвоения рабочей силы определяется тем, что средства производства 
уже не противостоят рабочему как чужая собственность, как господ
ствующая над ним СИ.'Iа. Трудящиеся совместно владеют средствами 
производства и планомерно использукn их в интересах всего общества. 
Труд при социализме носит непосредственно общественный характер. 
Индивидуальные рабочие силы, соединяемые с общественными сред
ствами производства на основе общественного присвоения способности 
к труду, прямо вливаются в совокупную рабочую силу общества и вы
<'тупакn непосредственно как общественная рабочая сила. 

Таким образом, общественное nрисвоенue сnoсобности к труду вы
~Tynaeт, с одной стороны, как способ н.еnoсредственного соединения ра
бочей силы со средствам.и nроизводства, с другой - как способ неnо-

отношеННЙ:t, автор в содержание экономической Jo.'IIтегории рабочей силы при социа
_lизме включает отношения' присвоеиия, распределения, воспроизводства и потребле
ния способности к труду и .экономические условия развитии личности (стр. 99). 

Не трудно убеднться, что цнтата Маркса здесь прнводитси неуместио. В проти
воположность Фейербаху Маркс подчеркивает, что человек - это существо обще
ствеиное, что ои творец н носитель всех общественных отношеllИЙ. Здесь же речь 
идет не о человеке вообще, не о «ущиости человека:., а О конкретной экономической 
категории «рабочая сила:t. Поэтому определить экоиомическую категорию рабочей 
силы Jil8К совокупиость всех обществеииых отношенltЙ зиачит ие сказать о иеА ни
чего определеиного. 
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средственного включения труда отдельного индивида в систему обще
ственного труда. 

На стадии социализма, однако, непосредственно общественный ха
рактер труда не выступает еще в своей развитой форме. Непосредствен
но общественный труд сохраняет еще остатки прежних противоречий 
труда, характерных для товарного производства. Поэтому при социа
лизме еще не снимается проблема включения труда отдельного индиви
да в систему общественного труда, в силу чего отношения по поводу 
общественного присвоения рабочей силы приобретают стоимостную 
форму. 

Экономические отношения 0.0 поводу общественного присвоения ра
бочеи силы являются двоякого рода. Одни из них возникают на основе 
организации труда, планового набора рабочей силы, другие - на основе 
распределения по труду. Характер отношений между социалистическим 
государством и отдельными работниками, возникающих на основе орга
низации труда, планового набора рабочей силы, определяет и характер 
их отношений по поводу распределения по труду, поскольку второй вид. 
отношений является продолжением первого: отношения производства 
определяют отношения распределения. 

Этот новый характер отношений между обществом и отдельными 
его членами получает свое отражение в двух принципах социализма: 

в праве каждого гражданина на труд и в обязанности трудиться; в пра
ве каждого гражданина получать вознаграждение в соответствии с ко

.1ичеством и качеством труда. 

Социалистическое государство, как собственник средств производ
ства, организует набор и распределение рабочей силы в плановом по
рядке на одинаковых для всех граждан социалистического общества 
условиях. 

- ПРИВJlечение к труду в социалистических государственных пред
приятиях осуществляется путем общественного «найма». «Все граждане 
превращаются здесь в служащих по найму у государства ... Все граж
дане становятся служащими и рабочими одного всенародного, государ
('Твенного «синдиката» 3. 

«Общественный наем» при социализме как экономическая катего
рия принципиально отличается от капиталистического найма. Договор 
между работником и государственным предприятием выражает не куп
лю-продажу особого товара - рабочей силы, а отношения работника 
производства к обществу 8 целом по поводу общественного присвоеНИfJ 
рабочей силы. Посредством общественного найма рабочей сил.ы при 
социализме определяется конкретное место работы каждого работника 
в общественном производстве. Государство в плановом порядке опре
деляет размеры привлечения (найма) рабочей силы по отраслям на
родного хозяйства и районам страны, а путем общественного найма эт~ 
распределение осуществляется на деле. 

Выражая. таким образом, прямое распределение рабочей силы. 
«общесmенный наем» по своему экономическому содержанию наймом 
не является. Он является' специфической формой планомерного вовле
чения чnен6в социалистического общества, коллективно владеющих 
t'редствами производства, в общественный процесс производства в ОТ
личие от капиталистического найма, выражающего стнхийную куплю
продажу рабочей силы. 

Привлечение к труду в условиях социализма приобретает форму 
общественного найма вследствие наличия товариого производства и дей-

3 В. И. Ленин, Соч. т. 25. стр. 4+4-445. 
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ствия закона распределения по труду. Закон распределения по труду, 
:;акон стоимости и связанное с этим противоречие между индивидуаль

ной и общественной мерами затраченного и выражаемого в стоимост
ной форме труда обусловливают, с одной стороны, денежную форму 
отношеfIИЙ между отдельным работником и обществом в лице социа
листического государства, с другой - специфическую категорию при
В.'Iечения к труду - категорию «общественного найма». 

Отношения между обществом в целом и отдельными его членами, 
возникающие на основе ос>щественного присвоения рабочей силы, не 
исключают противоречий. Эти противоречия связаны с законом рас
пределения по труду и законом стоимости на стадии социализма. Рас
пределение по труду представляет собой объективную необходимость. 
Закон распределения по труду обеспечивает единство материальных 
интересов общества в целом и каждой отдельной личности благодаря 
тому, что от роста общественного производства выигрываюr и общество 
и каждый его член. 

Вместе с тем действие закона распределения по труду порождает 
известное неантагонистическое противоречие. Это противоречие выра
жается в том, что ка)J<дая индивиду~лъная затрата труда служит 

материальной основой ПМ--'у~асiи~--в распределении ПРОДУКТО~ __ Л':!!:llЬ 
)! качестве затраты общественного TRYja. lIQ~IО~-У раБО~_Н-'"I{_мате'р!!~ЛЬ
но заинтересован в том, чтобы его_ Иl!дl!f3~уаЛЬН~~_~(lтрата ПРllР~~Jш,ва
.7!.~,.сЕ_.ВОЗМQ?!<НО 3?,о_~ЕЩеГд§~~~о-:[щ.е~'!l!~II_Н.2,П)_ТРУл.~. Это имеет не TO~I;>KO 
~9~. ПО~О}КI!·:гельную __ стор.ОН~!_ !.ак ~СПО~~~'<:'~!JУ~Т JЮС]'У ПРОИ3ВОДJfтель
!!~СТ~Ю'.f!а.. но и отрицате:!lЬНУЮ ~T5,H1()!.Ih_Ta!.<._KaK п()р.ожцает у отста:'!bI)( 

элементов стремление К. oцeHK~ их труда. по завышенным общестl3~l:WЫМ 
НopмaM~-- . - - .. -- '. " . "О - • - -, 

Труд при социализме по своей природе является непосредственно 
общественным, осуществляется в интересах всего общества. С другой 
CTOPOHЬJ, он еще оплачивается, служит меРИЛОМ_!lНАИВ"И.f!'у-'!~?~ОЙ 
доли каждого работника в фонде ИНДflвидуалънрго IJотреб,(IенияSлеJ!О-, 
ватеЛЬНОА об_1::еМ личного потребления работника определяется не субъ
tгктивн-ыIии желаниями, а на ОСНОВе его вклада в общественное ПР()lIЗ!!,QД-
piЩ. ТаКОе соизмерение является объективнои неооходимостью для 
социалистического общества независимо. от особенностей, порождаемых 
наличием двух форм общественной социалистической собственности. 
с: другой стороны, наЛИЧие товарного производства ведет к тому, что 
создаваемые продукты фонда индивидуального потребления выступают 
в виде товаров определенной стоимости. Поскольку вклад рабочего 
с общественное производство получает стоимостное выражение, по
стольку и доля рабочего в фонд~ индивидуального потребления неизбеж
но приобретает денежную форму - форму заработной платы. 

При социализме, таким образом, отношения между обществом 
и его- членами, выражаемые экономической категорией «рабочая сила», 
приобретают денежную форму. Однако заработная плата при социа
.1изме является не превращенной формой цены рабочей силы, . а одни},! 
из методов социалистического распределения по труду. 

Заработная ПJlaта при социализме является денежным выражением 
социалистического фонда индивидуального потребления. Этот фонд вы
ражает социалистические производственные отношения, которые скла

дываются на основе распределения по труду. За больШltй по количеству 
и лучший по качеству труд работник социалистического производства 
получает больше материальнJ,lХ благ из фонда индивидуа.1ЬНОГО потреб
ления. Вместе с тем с увеличением затрат труда и повышением его 
качества увеличивается и сам фонд индивидуального потребления. 
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Общественное присвоение рабочей силы при социализме коренным 
образом изменяет положение рабочего в системе ·производительных сил. 
Отношения эксплуатации при капитализме неизбежно ограничивают 
развитие способности к труду и самой личности рабочего. Рабочий 
Б системе производительных сил капиталистического общества занимает 
подчиненное положение. Орудия труда, техника здесь являются по от
ношению к рабочему враждеt1ной и чуждой силой. Рабочий, по словам 
Маркса, является живым придатком к машине и не он «при меняет 
условие труда, а, наоборот, условие труда П'рименяет рабочего ... » ( 

При социализме рабочий является: распорядителем техники, про
I!3водственного процесса. Это ликвидирует уродливое разделение труда 
и прежнюю зависимость рабочего от машины, ведет к росту квалифика
ции рабочих, к повышению их культурно-технического уровня. 

Таким образом. производственные отношения, выражаемые эконо
мической категорией рабочей силы, являются тои общественной формой, 
которая, с одной стороны, обеспечивает BceCTopOHHe_~ ра:,шитие рабочей 
силы, с другой - в огромной степени COдe1tCTByeT развитию всех про
изводительных сил социалистического общества, о чем говорят массо
lюе изобретательство и рационализаторское движение. 

РаЗВlIтие производительных сил, в свою очередь, оказывает решаю
щее воздействие на развитие производственных отношений, в том числе 
и отношений, выражаемых экономической категорией «рабочая сила». 
Общественное присвоение рабочей силы присуще всеи коммунистиче
ской формации. Однако отношения по поводу этого присвоения и фор
мы их ПРОЯв.'IЕ'НIfЯ изменятся на высшей стадии коммунизма по срав
нению с социализмом. 

Уже на современном этапе развернутого строительства коммуни
стического общества можно определить некоторые характерные тенден
ции в развитии отношении, выражаемых экономической категорией 
.-рабочая сила». Эти тенденции связаны, прежде всего, с процессом соз
дания материально-технической базы коммунизма. Комплексная меха
низация производственных процессов, внедрение автоматической систе
мы машин, химизация производства, широкое применение атомной 
энергии и э.lIектронно-счетноЙ техники будут сопровождаться новым 
подъемом общеобразовательного и профессиона..1ЬНОГО уровня трудя
LЦихся. ~Ia этой основе будут все более преодолеваться остатки старого 
разделения труд.а и создаваться условия для ликвидации существенных 

различий между умственным и физическим трудом. Труд будет все бо
лее выступать не только как средство к ~изни, но и в качестве первой 
:жизненной потребности всех членов общества, и материальное стимули
рование труда постепенно уступит свое место моральным стимулам 

к труду. Уже сейчас, указывает Н. С.' Хрущев, «чувства большинства 
советских людей подчинены высокому идеалу - быть полезными обще
ству, создавать для него все новые материальные и ку.'1ьтурные блага. 
Именно это. а не страсть наживы, как при капитализме,- основной 
движущий мотив деятеЛl:.НОСТИ советских людей» 1\. 

Бурное развитие производительных сил обеспечит непрерывный 
рост производительности общественного труда и создание изобилия про
дуктов народного потребления, что приведет к все большему расшире

нию сферы применения коммунистического принципа распределения по 
потребностям. В результате будут преодолеваться неантагонистические 

• К. Маркс •. Капитал, т. 1, стр. 428. 
I Н. С. Хрущев, О контрольных цифрах раЗВИТИR народного хоэ.ltства СССР 

на 1969-1965 годы. 8 кн.: «Материа .... внеочередного ХХI с-ьезда КПС'СJt. м.. 1969, 
<,тр. 48. 

JO 



противоречия между обществом и индивидуумом. На этой основе изме
нятся и общеr.твенно-производственные o:rношения, выражаемые эконо
мической категорией «рабочая сила». 

При социализме главное содержание этих отношений выражается 
формулой «от каждого по способностям, каждому по труду». Как же 
пзменятся эти отношения при коммунизме, основной принцип которого 
будет выражаться формулой «от каждого по способностям, каждому 
по потребностям»? Хотя принцип «от каждого по способностям», выра
жающий отношения по поводу реализации способности к труду, являет
ся общим как для социализма, так и для коммунизма, его содержание 
при коммунизме будет существенно отличаться по сравнению с социа
.1ИЗМОМ. ЭТО объясняется тем, что условия, побудительные мотивы и сте
пень полноты осуществления этого ПРИНIlИпа при социализме и комму

низме различны. . 
На высшей фазе развития коммунистического общества работа по 

<:пособностям бу!ет означать: во-первых, возможность полной свободы 
!\ыбора профессии в соответствии со склонностями и способностями че
.!lОвека; во-вторых, добровольный труд на пользу общества в полную 
меру своих способностей. При социализме этого еще нет. Наличие су
щественных различий между умственным и физическим трудом, не
достаточно высокий культурно-технический уровень основной массы 
трудящихся в известной мере ограничивают возможиость выбора про
фессии в соответствии со склонностями и способностями человека. 

При социализме труд еще не стал первой жизненной потребностью 
для всей массы работников, и далеко не все, работают в полную меру 
<:воих способностей. Ilоэтому на стадии социализма отношения, содер
жащиеся в принципе «от каждого по способностям», непосредственно 
<:вязаны с отношениями, которые складываются между обществом и от
дельными его членами на основе распределения по труду. Эта связь 
оБУСЛОВJJена действием закона распределения по труду Jf заключается 
Е том, что доля каждого работника в фонде индивидуального потребле
"ния прямо пропор~иональна той доле труда, которую он внес в обще
ственное производство., Такой характер отношений между отдельным 
rаботником и обществом. обусловливается' необходимостыо соблюдать 
ПРИНЦИП материальной заинтересованности до тех пор, пока труд не 
~тал первой жизненной потребностью, а его производительность еще 
~e обеспечивает создание того изобилия продуктов, которое необходимо 
для полного удовлетворения разумных материальных и культурных 

г.отребностеЙ всех членов общества. 
По мере продвижения нашего общества к коммунизму, когда будет 

<оздано изобилие продуктов и труд станет первой жизненной потребно
<'ТЬЮ дЛЯ всех членов общества, отношения, которые возникают между 
{J9ществом и его членами на основе распределения по труду, постепен· 
JЮ отомрут. . 

Существенно изменится Я характер потребностей членов коммунисти
ческого общества. Первой жизненной потребностью CTaH~T потребность 
трудиться. Способность к труду членов коммунистического общества 
~TaHeT не ТШ!ЬКО главным богатством общества (такой она является 
всегда), но и главным богатством для каждого члена этого общества. 
Именно степень развития способности к труду члена коммунистического 
Qбщества будет определять степень удовлетворения его главной жиз
ненной потребности - потребности 'трудиться на благо общества .. Если 
~ce другие потребности члена коммунистического общества будут YДOB~ 
.-lетворяться независимо от ТОГО, сколько труда он способен дать обще
<:Т8У, то потребность в труде будет удовлетворяться в зависимости от 
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его способностей. Каждому члену общества будет предоставляться сфе
ра деяте.'lbНОСТИ, соответствующая его способностям 6. В этом смысле 
общественно-производственные отношения, содержащиеся в коммуни

стическом принципе «от каждого по способностям, каждому по потреб
ностям», будут выражать главное содержание экономической категории 
рабочей силы при коммунизме. 

Таким образом, эконо.мическая категория «рабочая сила» при KO.W

муниЗАtе будет выражать отношения между обществом u отдеЛЬНЬLМи 
его членами ПО поводу наиболее эффективной реализации способности 
1, труду на основе внутренней потребности трудиться в интересах само
го человека, его всестороннего развития. 

При коммунизме исчезнут остатки старого разделения труда, и не
с;осредственно общественный характер труда будет выступать в своей 
развитой форме. Труд отдельного индивид~ не будет отличаться по сво
ему социальному содержанию от труда других членов общества и будет 
выступать как составная часть совокупного, социально"однородного, не

посредственно общественного труда. Следовательно, отпадет и проблема 
включения труда отдельного индивида в систему общественного труда, 
и отношения по поводу общественного присвоения рабочей силы осво
бодятся от стоимостной формы. 

При коммунизме, разумеется, сохранится необходимость организо
ванного привлечеНllЯ членов общества к общественному труду 7, ибо без 
этого немыслимо плановое организованное производство. Однако формы 
и методы привлечения людей к труду существенно изменятся по срав
нению с социализмом, так как они не будут связаны с материальным 
стимулированием труда. Следовательно, исчезнет и категория общест
венного найма, как форма при влечения людей к труду в условиях товар
ного производства и на основе принципа материальной заинтересован

ности. 

Уже в настоящее время возникают зачатки новых форм привлече
ния людей к труду, основу которых составляет коммунистическое отно
шение к труду. В качестве примера можно привести общественные 
конструкторские бюро на промышленных предприятиях. Инженеры 
и рабочие - изобретатели и рационализаторы - часть своего свобод
ного времени добровольно посвящают творческой работе в обществен
ном конструкторском бюро без всякого материального вознаграждения. 
В качестве вознаграждения здесь выступает чувство морального удовле
творения от творческого ·характера труда, превращающегося в жизнен

ную потребность этих людей. Это ростки бурно растущего движения за 
коммунистический труд, которое приведет к торжеству коммунистиче
ского отношения к труду. 

2. Основные черты 
социалистического ВОСПРОltзводства рабочей силы 

О nонятии «воспроизводство рабочей силы» 

Воспроизводство рабочей силы можно рассматривать в двух раз
.'lИчных аспектах. Во-первых, воспроизводство рабочей силы, как и сам 

8 Это, однако, не означает, что так называемые менее способные люди при КОМ
мунизме будут обречены на второстепенную роль в обществе. Устранение этого ЯВ
.qяется одним из непременных условий (н вместе с тем последствий) полной ЛИК'IН
.IIации, существенных ра3.1ИЧИЙ между умственным и физическнм трудом. 

Следует различать понятия «включение труда отдельного инднвида в систему 
общественного труда:. и «привлеченне людей к труду:.. Под первым понимается све
... еНllе неоднородных вндов труда к качественио однородному, общественно необходи
мому труду; под вторым - совокупиость способов привлечения люДt'й к коикретиому 
виду трудовой деятельности. 
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процесс ее потребления, т. е. процесс труда, выступает как вечное есте
ственное условие человеческой жизни, и в этом смысле можно рассмат
ривать его независимо от какой бы то ни было определенной общест
венной формы. Во-вторых, воспроизводство рабочей силы всегда про
текает в конкретных исторических условиях, т. е. в определенной 
общественной форме, и, следовательно, его необходимо рассматривать 
1:1 этой исторически определенной форме. 

Прежде чем приступить к анализу социалистического воспроизвод
ства рабочей силы необходимо коротко остановиться на основных мо
ментах, характеризующих воспроизводство рабочей силы вообще, не
зависимо от er'o конкретной общественной формы. 

Вечным естественным условием воспроизводства рабочей силы 
в любой общественной формации является производство самой челове
ческой жизни. Производство жизни заключается в том, что « ... люди, 
f-жедневно заново производящие свою собственную жизнь, начинают 
производить других людей, размножаться ... » 8 

Рассматривать воспроизводство человеческой жизни независимо от 
общественной формы не означает, однако, сводить его к чисто естествен
ным, биологическим отношениям. Воспроизводство человеческой жизни 
протекает в процессе труда, ибо, лишь производя материальные блага, 
люди тем самым воспроизводят и свою собственную жизнь. Поэтом..у.. u _ 

в~роизводство человеческqИ_Ж!:l.з}llfL __ р~с.с_~лтрнваемое независимо от 

определенной 9бш.есТiЗё)iНоИ фор~ы, _I!~~ючает в себя как eCTecTBeHHbIe, 
т~ественныеОТНОlI!ения. «Итак,- указывают Маркс и Энгельс,
произвOJ(CТВО жизни - как собственной, пщ:реЛСТВОМJjU'да, так и чу
жой, посредством рождения - появляется сразу в качестве двоякого 
отношения: с одной 'стороны, в качестве естественного, а с другой
в качестве общественного отношения, общественного в том смысле, что 
имеется в виду сотрудничество многих индивидов, безразлично при ка
ких условиях, каким образом и для какой цели»!. 

Далее, из приведенного высказывания Маркса и Энгельса следует, 
что они различают два вида производства жизни: производство посред

ством труда и производство посредством рождения. Оба они тесно свя
заны между собой и обусловливают друг друга. При этом решающая 
роль принадлежит производству жизни посредством труда, поскольку 

труд является вечным естественным условием существования челове

ческого общества. Поэтому в дальнейшем исследовании мы ограничим
ся в основном анализом производства жизни посредством труда, так 

как оно составляет главное содержание воспроизводства рабочей силы. 
Рабочая сила существует только как способность живого индиви

дуума. Поэтому существование последнего есть предпосылка ее сохра
нения. Раз существование ищ~ивидуума -дано; указывает Маркс, про
изводство рабочей силы состоит в воспроизводстве самого индивидуума, 
н поддержании его жизни. Следовательно, первым необходимым элемен
тоя воспроизводства рабочей силы является поддержание и воспроиз
водство удоt;rt9собностu человека~ 

Сама с
О

_- -ь чеЛOl!'ека- к труду включает в себя два различ-
ных, но в то же время взаимосвязанных момента. Во-первых, наличие 
у индивидуума определенного количества потенциальной энергии, не
обходимой как для поддержания жизненных функций самого организ· 
ма, так и для осуществления функций, связанных с процессом труда: 
во-вторых, опреде.'1енныЙ опыт и навыки, которые накапливаются в про
цессе труда, нбо, воздействуя на внешнюю прнроду и изменяя ее, 

• 1(. Map1l:C· и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, изд. 2-0е, Госп\)литиэдат, М., стр. 27. 
• Так же, СТр. 28. 
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человек « ... в то же время изменяет свою собственную прйроду. " раз
щ}вает дремлющие в последней способности ... » 10 

Таким образом, способность к IРУДу связана, с одной CTOPOHЫ~ 
С потреб.7lением рабочимжизнеиlIых блаГ,--т-:-е:-С-efёj личным потребле
нием, с другой - с потреблением самой его рабочей силы. 

Рабочая сила осуществляется лишь путем ее внешнего проявления 
и реализует себя только в труде. Но процесс труда - это одновременно 
и процесс производительного потребления рабочей силы. В результате 
потребления мускульной и нервной энергии происходит временная (пол
ностью восстанаВ.ТIИваемая) потеря трудоспособности. Ilоследняя выра
~!{ается в уста.'IОСТИ, утомлении. 

Если жизненные условия рабочего обеспечивают восстановление 
прежней трудоспособности, то мы имеет простое воспроизводство инди
видуальной рабочей силы 11. Иначе ~оворя, характер воспроизводства 
индивидуальной рабочей силы определяется соотношением между сте
пенью расходования рабочей силы и теми жизненными условиями, кото

pы~ обеС!lеЧI!ваЮТllо<;:стаНQВ~еSI)2собност~.1"Ш8У:. 
. Однако даже при нормальных ··услОвИях- Ж·Изни и труда в силу· 

старения человеческого организма наступает момент частичной, а затем 
и полной потери трудоспособности, и работник уже не может участво
вать в общественном производстве. Здесь мы подходим к вопросу о вос-
1lроuзводстве совокупной рабочей силы общества (трудосnoсобногu. 
населения) . 

Совокупная способность к труду, в отличие от индивидуальной ра
бочей силы, имеет не только качественную, но и количественную харак
теристику. Качественная характеристика рабочей силы общества про
является в уровне ее развития, т. е. в физическом здоровье, в знаниях 
н производственном опыте трудоспособного населения. Количественная 
сторона - это численность трудоспособных членов общества. 

Простое воспроизводство совокупной рабочей силы общества осу
ществляется путем восполнения частичной и полной потери трудоспо
собности эквивалентной массой новой рабочей силы за счет вступаю
щих в тр)'доспособный возраст. В этом случае простое воспроизводство 
содержит, как правило, элементы расширенного воспроизводства рабо
чей силы, так как в самом процессе труда происходнт накопление про
изводственного опыта и трудовых навыков, следовательно, обществен
ная способность к труду возрастает. 

В условиях расширенного воспроизводства совокупная рабочая сила 
общества воспроизводится в больших размерах и, как правило, лучшего 
качества .. Однако количественное увеличение совокупной рабочей силы 
может и ре сопровожДаться ее качественным ростом, как это, например, 
иногда имеет место при капитализме. _ 

Таки,М образом, расширенное восnроuзводство· совокупной рабочей 
силы общества выступает, прежде всего, как ее вoccтaн08.Aeнue, как ко
Аичественнь,й и качественный рост. Этим, однако, далеко не исчерпы
вается экономическое содержание воспроизводства рабочей силы. 

В нашей экономическоА литературе обычно в содержание воспро
изводства не в~~ючается распределение и использование (потребление) 
рабочей силы. Нам кажется, что это неправильно. 

1. К. MapICC, Капита.n, т. 1, стр. 184. 
1\ Под иидивидуальной рабо .. еА tи.nоЙ понимаеТtR tОВОКУПНОСТЬ фR3НЧес:пх 

11 YMtTBeHHblX способностей х труду отдепьноro индивнда. Под совокynной рабо.еl 
CII.noA поннмаеТСR совокупность HHДHBHдya.nьHЫX способностей к труду всеro обще
ства в цепом, т. е. все трудоспособное наce.nение 
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Общественное воспроизводство, как указывает Маркс, включает в се
бя следующие моменты: производство, распределение, обмен и потреб
ление. Все они обраЗУIQТ собою части целого, различие внутри единства. 
Но процесс общественного производства, как известно, можно рас
сматривать с двух сторон: с 9ДНОЙ - как процесс воспроизводства обще, 
ственного продукта; с другой - как процесс общественного воспроизвод, 
ства элементов процесса труда (средств производства и рабочей силы). 
В этом случае воспроизводство предметов потребления выступает как 
материальное условие воспроизводства рабочей силы. Рассматриваемое 
со стороны воспроизводства элементов процесса труда воспроизводство, 

следоваТeJIЬНО, также должно включать в себя указанные моменты. 
Поскольку рабочая сила является главным элементом производи

тельных сил, а средства производства только в единстве с рабочей силой 
составляют производительные силы общества, постольку все общие за
кономерности, относящиеся к воспроизводству вообще, являются также 
закономерностями воспроизводства рабочей силы, как составной части 
общественного воспроизводства 12. 

Таким образом, воспроизводство совокупной рабочей силы общест
ва, как составная часть всего общественного воспроизводства, включает 
t: себя как nроизводство и распределение, так и обмен и потребление 
(иСnOАьзование) рабочей силы. 

Все эти моменты общественного воспроизводства связаны между 
собой, обусловливают друг друга, причем решающая роль принадлежит 
нроизводству. «Определенное производство обусловливает ... ,- указыва
ет M~KC,- определенное потребление, распределение, обмен и оnреде
АеННые огношеНllЯ этих различных моментов друг" другу» 13. 

Отношение этих моментов друг к другу, их место и роль в процессе 
общественного воспроизводства проанализировано Марксом в его «Вве
дении:., представляющем собой начало его экономических рукописей 
1857-1858 гг. Какие же выводы из этого анализа можно сделать при
менительно к общественному воспроизводству совокупной рабочей силы? 

Прежде всего, необходимо отметить, что фазы воспроизводства 
общественного продукта не совпадают с фазами воспроизводства рабо
чей силы, а представляют собой крайние точки. Первая фаза воспроиз
водства общественного продукта является и фазой потребления - рас
ходования рабочей силы и средств производства. Использование рабочей 
силы в процессе материального производства представляет собой про
изводительное потребление рабочего. 

В процессе труда работники повышают свою квалификацию, накап
.'(ивают опыт и знания. Поэтому материальное производство, с одной 
стороны, расходует (потребляет) рабочую силу, а с другой стороны, раз
вивает ее, повышает ее качество, обогащает ее новыми про из водитель
ными свойствами. 

Личиое потребление, будучи последней фазой воспроизводства обще
ственного продукта, в то же время является основной стадией воспро
изводства рабочей силы. Процесс личного потребления носит материаль
но-непроизводительный, непосредственно потребительский характер. Рас
сматривая. процесс личного потребления по отношению к человеку
потребителю, К. Маркс называет его потребительным производством 1', 

1. Рабочую силу, коиечио, иельзя отождествлять с вещественными элементами 
производительных сил, т. е. с теХИИt.,jЙ. Воспроизводство рабочей си."lы подчиняется 
• своим специфическим закоиам. К иим отиосятся, иапример, закон народонаселении, 
эакон перемены труда и др. 

"/(. Мари и Ф. ЭнгеАЬС, Соч., Т. 12, стр. 725. 
1& Та.. Ц стр. 719. 
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т. е. таким производством, результатом которого является живая лич

ность - человек. Другими словами, воспроизводство рабочей силы со
uершается в основном на базе личного потребления. 

Исходным и определяющим моментом в процессе воспроизводства 
рабочей силы является ее производство, т. -е. ее количественный и каче
ственный рост. Производство рабочей силы выступает как конечная цель 
всякого производства, ибо производство в конечном счете всегда служит 

ЛИЧНОМУ потреблению. 

Воспроизводство рабочей силы есть в то же время и ее потребление. 
« ... Индивидуум,-- указывает Маркс,- который развивает свои способ
ности в процессе производства, в то же время расходует, потребляет их 
в акте производства ... » 15 

Но И потребление рабочей силы является непосредственно ее про
ИЗВОДСТВОМ. Потребление рабочей силы «создает», обусловливает ее про
изводство в трояком смысле. Во-первых, тем, что только в потреблении, 
II процессе труда рабочая сила становится действительно таковой, в то 
время как до этого она была рабочей силой лишь потенциально 16. 

Во-вторых, тем, что потребление раб9JreЙ силы создает потребность в ее 
воспроизводстве. В результате расходования во время труда мускульной 
н нервной энергии происходит временная потеря трудоспособности, ко
торая должна быть восстановлена. После истечения определенного срока 
наступает полная потеря трудоспособности, которая дЬлжна «постоянно 
~амещаться по меньшей мере таким же количеством новых рабочих сил» 
(Маркс). Наконец, в-тр~тьих, тем, ч.:го в процессе потребления рабочей 
силы накапливаются ПРОИЗВОДственный опыт, трудовые навыки, она ста
новится более искусной. По этому поводу Маркс говорид, что, «повышая 
посредством потребности повторения способность, развитую в первом 
акте произвол:ства, до степени искусства; оно (потребление.- М. Д.), 
следовательно, не только тот завершающий акт, благодаря которому 
продукт становится продуктом, но и тот, благодаря которому произво
дитель становится производителем» 17. 

Производетво рабочей силы создает не только «предмет» для по
требления, но и придает потреблению рабочей силы его определенность, 
его характер. Рабочая сила (имеется в виду квалифицированная рабо
чая сила) не есть способность к труду в'ообще, а есть способность ка
чественно опредеJIенная и, следовательно, может быть целесообразно 
использована только определенным конкретным способом, который пред· 
указывается самим ее производством (профессиональной подготовкой). 

Что касается распределения и обмена, то они являются опосредст
вующими звеньями между производством и потреблением как по отноше
нию к воспроизводству вообще, так и по отношению к воспроизводству 
рабочей силы. Объясняя роль этих моментов в процессе воспроиз
водства, Маркс указывал, что «распре~еление распределяет их (ПРОДУК-. 
ТЫ.- М. Д.) согласно общественным законам; обмен снова распределяет 
уже распределенное cOГ.ТIacHo отдельным потребностям ... » 18 Обмен, сле
довательно, выступает здесь как одна из форм распределения ПРО~!<ТОВ. 

Распределение рабочей силы по сферам и отраслям производствз 
зависит от распределения средств производства и опредедяется закона
ми производства. « ... Распределение членов общества по различным ро
дам производства (подчинение индивидуумов определенным ПРОИ:;lВОД-

15 Там же. сТр. 716. 
18 См. К. МарICС. Капитал, Т. Т, СТр. 184. 
:: К. МарlCС и Ф. ЭнгеАЬС, Соч .• Т. 12, СТр. 719. 

Там же, стр. 715. 
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ственным отношениям)>> представляет собой, по выражению Маркса, 
«дальнейшее определение того же отношения - распределення орудий 
производства» 19. 

Но распределение рабочей си.~ы в свою очередь оказывает обратное 
воздействие на структуру ее воспроизводства, поскольку оно (воспроиз
водство) осуществляется, в известной мере, на базе уже сложившегося 
распределения. С другой стороны, распределение рабочей силы в значи
тельной мере предопределяет ее использование. 

Наконец, обмен как момент воспроизводства рабочей силы является, 
с одной стороны, формой распределения рабочей силы между сферами 
н отраслями общественного производства, с другой - формой частного 
IIрисвоения способности к труду, т. е. формой включения труда отдель
ного индивида в систему общественного труда и формой соединения ра
бочей силы со средствами производства. Совершенно очевидно, что об-· 
мен как момент воспроизводства рабочей силы выступает лишь в тех 
общественных формациях, где существует частное присвоение рабочей 
силы, независимо от того, является ли объектом присвоения сам работ
ник производства (еабство, феодализм) или его способность к труду 
(капитализм) . -- , 

Присвоение способности к труду является непременным условием 
всякого производства, но не всегда оно выступает в форме обмена. Так, 
например, ~ес_~еННО~JI.РцсвоеJJие рабочей силы ~КЛ~Ч!lJ~:Г~· пре~~
щение в товар, в ооЪёкт купли-продаjКii.--ПЬЭТОМ:У в условиях ёоциализ
ча обмен как момент воспроизводства рабочей силь.' отсутствует. Мо
ментом воспроизводства здесь выступает непосредств~нно общественное 
присвоение рабочей силы. . 

Так как присвоение способности к труду является условием всякого 
производства, а обмен представляет собой лишь одну из форм этого 
присвоения (чаСТНОIt присвоение), то, говоря о воспроизводстве рабочей 
СИЛI;>I вообще, -независимо от конкретной исторической формы, в качестве 
момента воспроизводства следует рассматривать н.е обмен., а nрисвоен.ие 
рабочей силы. . 

Отношения по поводу присвоения способности к труду являются 
главным содержанием экономической категории «рабочая сила» и н.еnо
средствен.н.о 20 обусловливает характер всех процессов, связанных с ее 
воспроизводством. Так, например, если рабочая сила являеrся товаром, 
то и ее производство, распределение, использование осуществляется по 

законам товарного производства. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что обществен.н.о-nроизвод
ствен.н.ые отн.ошен.ия по поводу nроизводства,1 RrfucBoeHU~ расnределен.ия 
и ~сnoльзов~н.uя сnос~~н.~~~~у~_~сtп8~1O~ iAg§HQ~v~~aep~~~e 
06ще~но~восnроизвоiJства рабочей силы в любои обществен.
н.оЙ формации. Эти отношения. являются фактором, непосредственно 
определяющим условия, характер и темпы воспроизводства рабочей 
силы. 

1. Там же, стр. 722. 
zo В конечном счете способ" пронзводства, а, следовательно, и характер вос:про

IIзводства рабочей силы определяются фЬрмоА собственностн на средства производ
ства. Характер присвоения способности к труду также определяется отношениями 
собственностн, поскольку прж:военне рабочей снлы представnяет собой nишь даль
нейшее определенне того же отношення - отношения собственности на средства 
ilроизводства. Объяснен не всех экономнческнх явленнй, исходя ИЗ форм собственно
СТИ,- объяснение, необходимое н едннственно правнльное, однако недостаточное, так 
как оно JlВnЯется cnишком· общим. Для более гдубокого анализа каt.."Ого-лнбо ЭКОtlо
мического ввлення необходимо нсходнть нз тех пронзводствеиных отношеннй, которые 
неnocредС7венно опреДеА8J>Т его характер. 

2 EkoaOlllllra, 111. I Aotr.' 17 



Развитие рабочей силы, как совокупности физических и духовных 
способностей человека,' в решающей степени определяется развитием 
орудий производства. Изменение и развитие орудий производства ведет 
к изменениям в производственном опыте и знаниях людей, к изменению 
их отношений между собой. Однако производственные отношения в свою 
очередь оказывают большое влияние на развитие производительных си.'!, 
причем это В.'Iияние является решающим в определении характера. 

условий и темпов развития производительных сил, в том числе и рабо
чей силы. 

Таковы наиболее общие положения, относящиеся к воспроизводству 
рабочей силы в условиях любой общественной формации. Но каждая 
конкретная экономическая формация характеризуется своеобразными 
чертами и особым характером воспроизводства рабочей силы. Теперь мы 
и переходим к анализу воспроизводства рабочей си .. 1Ы при социализме. 

Рост народного потребления 
и социалистическое воспроизводство рабочей силы 

На основе предшествующего анализа мы пришли к выводу, что эко
номическим содержанием воспроизводства совокупной рабочей силы 
является, с одной стороны, воспроизводство самой способности к труду. 
т. е. ее восстаНОВ.'1ение, количественный и качественный рост, с другой
воспроизводство общественно-производственных отношений по поводу 
IJроизводства, присвоения, распределения и потребления совокупной ра
бочей силы. 

Особенности капиталистического воспроизводства, характеризующие 
положение работников в общественном производстве, проанализированы 
К. Марксом Б первом томе «Капитала». Характеристика экономической 
сущности социа.'lистического воспроизводства рабочей сиды требует вы
яснения этих особенностей применительно к социализму. Такой анаЛИ.J 
IIOЗВОЛИТ нам вскрыть сущность и основные черты социалистического 

расширенного воспроизводства рабочей силы. 
Характер воспроизводства рабочей силы как составной части всего 

I общественного воспроизводства определяется производственными отно
, шениями и находит свое выражение прежде всего в основном экономи
ческом законе данного способа производства. 

Основной экономический закон капитализма выражает специфиче
ские черты воспроизводства рабочей силы и положение рабочего класса 
при капитализме. Рабочий, как указывал Маркс, существует « ... для 
потребностей увеличения уже имеющихся стоимостей, вместо того чтобы, 
наоборот, материа.'1ьное богатствО существовало для потребностей раз
вития рабочего» 21. 

Маркс вскрыл двоякое потребление рабочего при капитализме: про
изводительное и индивидуальное. Производительное потребление рабо
чего при капитализме характеризуется следующими чертами: во-первых, 

рабочий потребляет средства производства. принадлежащие не ему. 
а капиталисту, и противостоящие рабочему как чуждая, господствующая 

над ним сила; во-вторых, созданный· рабочим продукт принадлежит не 
ему, а капиталисту; в-третьих, потребление рабочей силы совершается 
под командованием капиталиста, следовательно, она потребляется не 
рабочим, а капиталистом. Эти' особенности ПРОИЗВОДИ1;еЛhНОГО потребле
ния определяют характер uн.дивидyaAbнoгo потреб.lIfНИЯ рабочего, кото
рое, по словам Маркса, наряду с производительным составляет лишь 

21 1(. Маркс. Капитал, т. 1, стр. 627 . 
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момент в производстве и воспроизводстве капитала. С субъективной 
точки зрения рабочего, продажа им рабочей силы служит лишь сред
ством, целью же является удовлетворение его материальных и культур

ных потребностей. Однако объективно в условиях капитализма личное 
потребление рабочего служит всего лишь средством для воспроизводства 

специфического товара - рабочей силы, предназначенного быть потреб
ленным на капиталистических предприятиях в целях производства при

бавочноJ стоимости. Следовательно, индивидуальное потребление рабо
чего кАсса в его абсолютно необходимых границах - это лишь про
изводство И воспроизводство самого необходимого для капиталиста 
средства производства - самого рабочего. 

ПQ..И_(";QЦ!!ализме 'раС!!lиренн~ ВОСП.Qои:ш.qp:ство рабочей силы H~O
дится- под определяющим воздействием основного экономического за~9I:Jjl. 
социализма. Э деЙСТ~!!Q.t:.~е~с~_вь~ра?кае!.~я. 5_.TQМo. ~т.p .. ~-
ериально ос в . социалистического В.cz.с.lJР()Il:,}в(/QСItJарабоч.е.(ссцJ.J.Ы 

является н!!:~q!lf!е. .. JjQЛНQfLJJJ . _. ·-·.еiiiifL_~g.}'.tp~Й:J'lЬНЫХ.U .К.!LЛ..!!7]JР!':blХ 
nOTP~CTeй вс.ех членgв общества. 

роизводительное потребление рабочего при социализме в отличие 
от капитализма является не самоцелью, а всецело подчинено индивиду

альному потреблению. Характер и взаимоотноtпение этих двух видов 
потребления при социализме коренным образом отличаются по сравне
нию с капита.'IИЗМОМ. При социализме рабочий потребляет средства про
извод~тва, которые являются собственностью самих рабочих в лице 
социалистического государства. Поэтому и произведенный рабочими 
продукт принадлежит им самим. Потребление рабочей силы осущест
вляется обществом, т. е. самими рабочими. Отсюда вытекает совершен
но противоположный капитализму характер индивидуального потреб
ления рабочего. При социализме удовлетворение материальных и куль
турных потребностей трудящихся выступает не промежутt>чным, а важ
нейшим самостоятельным пунктом в процессе воспроизводства и являет
ся непосредственной целью общественного производства. Воспроизвод
ство рабочей силы подчинено воспроизводству общественного продукта 
.1ИШЬ в том смысле, что последнее оказывает большое влияние на кон
кретный характер мероприятий по подготовке, распределению и исполь
зованию рабочей силы в производстве. 

~атериальной основой воспроизводства рабочей силы_ЦQ~_~~Ц~~ЛИЗ: 
~Ie является необходимыЙ пролукт, созданный .lleо.Бхоцимым...JL.pа-

"tПников П~QШ:ma.н.пр..е.ш;ТI!IЫ!s.II9ЩИЙ .c.o9Qi{, по B.!>lp.~.~eHJUQ_МaJ;!&;a, 
« ... фонд жизненных средств, или рабочий фонд, который необходим 
рабочему для поддержания и воспроизводства его жизни и который при 
всех системах общественного производства он всегда должен произво
дить и воспроизводить» 22. 

Для нормального воспроизводства рабочей силы, как показал 
~apKC, необходимо иметь: 1) '!!редметы потребления. ДJ1япроu.~ВО,А<;mа 
Ifеобученн~абочей CШIы, т. е~для ли"него содержаний рабочего; 
2'}Средства для содержания семьн рабочего; 3) возможность удовле
творения культурных потребностей; 4) средства для приобретения ква-
лификации; 5) средства для лечения. . . _ 

в условиях капитализма все эти элементы воспроизводства рабочей 
силы лежат в основе о(iразования ее стоимости и должны обеспечивать-
ся необходимым продуктом рабочего. " 

со иализме необхо ПРОПУКТ, созпанный .ll.a~икаll8..Jll10-
ИЗВОДСТВ8, образует онд ннднвидуального потребления Э~~QI.нн
ков. СОСТав.ltЯя материальную основу воспронзводства .ЕабочеЙ силы, 

:n Та.. же, стр. 572. 
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':JTOT фОНД, однако, сохраняет свое значение лишь в качестве нижнего, 
! не верх-Щro предела (какэто :Имеет-~tопри капiffaлiiзмеТ-В:удовле
творении личных потребностей рабочих. Предел необходимого продукта 
при социализме значительно расширяется. Если в условиях капитализ
ма этот предел определяется (;тоимостью рабочеjf силы и является D_eP.X-

--~-- --. --.. 
ним пределом, то при социализме он определяется уровнем развития 

производительных сил и по мере развития последних все время расши· 

ряется. 

Фонд индивидуального потребления работников социалис1lfческого 
производсгва обеспечивает: во-первых, производство неквалифицирован
ной рабочей силы, т. е. личное содержание самого работника; во-вторых, 
содержание ero семьи; в-третьих, удовлетворение культурных потребно
Lтей работника и ero семьи. Что же касается двух остальных элементов 
воспроизводства рабочей силы - приобретения квалификации (школь
ное и профессиональное обучение), а также лечения, то они при социа· 
лизме воспроизводятся в основном за счет общества 23. 

Таким образом, доля каждого работника в фонде индивидуального 
hотребления, выражающаяся в заработной плате, является материаль
ной основой воспроизв<tЦства рабочей силы при социализме. Это озна
чает, что и в условиях социализма между необходимым продуктом 
!! воспроизводством рабочей силы существует тесная связь. Однако при 
социализме необходимым продуктом не исчерпываются все условия вос
производства рабочей силы. 

В условиях капитализма объем потребления рабочего определяется 
обьемом необходимого продукта. Это уже само по себе резко суживает 
Kpyr удовлетворяемых потребностей рабочего, вынужденного ограничить 
их определенным минимумом. ИЗ этого круга потребно~тей прежде все
го выпадают -такие важные потребности, как потребности в просвеще
нии, здравоохранении и вообще в культурном развитии всего общества, 
которые труднее Bcero обеспечить в порядке индивидуальной инициати
nbl потребителей за счет их скудных личных ресурсов. 

В от:шчие от капитализма в социалистическом gбществе нет такого 
ПО.'Iожения, при котором рабочий ценится не более как простой носитель 
рабочей СИ.'1ы и где потребление трудящихся признается допустимым 
лишь в той мере, в какой оно обеспечивает воспроизводство этой рабо
чей силы, чтобы рабочий был в состоянии производить прибавочную 
стоимость. 

Народное потребление при социализме - это не только средство 
к продолжению процесса производства, но и ведущий стимул всего эко
номического развития. Поэтому для социалистического общества важны 
не только МИНJf.Мальные потребности, связанные с нормальным воспро
изводством рабочей силы, но и весь остальной круг их материальных 
и культурных запросов, который непрерывно расширяется. Значительная 
часть этих потребностей удовлетворяется за счет необходимого продук
та, объем которого возрастает по мере развития производительных сил 
социалистического общества. 

Z3 Такое разграничение в известиой 'мере является условным. Так, например, 
определенная доля расходов по содержанию семьи рабочего покрывается за счет об
щественных фондов. Сюда относятся выплаты многодетным матерям, бесплатное или 
частично бесплатное содержание детей в яслях, детских садах, в шкслах-интернатах 
и т. п. С другоА стороны, очено незначительная .часть расходов по обучению (при
обретение учебных пособий), а также лечеиию (приобретение лекарств в аптеках) 
покрывается самими трудящимися. На данном 9тапе развития иашего общества та
кое разграничение в основном правlI'ЛЬНО отражает главные ИСТОЧIIИКИ ПОКРЫТИR из
держеК' воспроизводства рабочеА силы. 
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Отмечая связь необходимого продукта с воспроизводством рабочей 
силы, нельзя в то же время впадать в крайность, выдавая его в качестве 
единственного источника, (фактора), определяющего условия воспроиз
водства рабочей силы при социализме. Здесь большая и все возрастаю
щая часть материальных и культурных потребностей трудящихся удов
летворяется за счет прибавочного продукта, т. е. из фонда обществен
ного потреб.71ения. 

Фонд общественного потребления так же, как и фонд индивидуаль
ного потребления, имеет одно и то же назначение - удовлетворять ма
териальные и культурные потребности трудящихся., Однако принцип 
распределения фонда общественного потребления иной. Около 70% это
го фонда, как правило, распределяется между трудящимися независимо 

от количества и каче<;тва труда, т. е. безвозмездно или на весьма льгот
ных условиях. Некоторая часть фонда общественного потребления при 
распределении поступает в личную собственность (например, пенсии, 
стипендии и т. п.), И здесь имеет место 1шдивидуальное потребление. 
Другая часть этого фонда, идущая на здравоохранение, просвещение, 
образование, не поступает в личную собственность работников, следо
вательно, здесь имеет место общественное потребление (совместное 
удовлетворение потребностей). Она играет решающую роль в развитии 
самых высоких ценностей - здоровья и разума человека. 

Если удовлетворение материальных потребностей у нас осуществля
ется в основном по принципу «каждому по труду», то В удовлетворении 

социально-культурных потребностей (просвещение, образование, здраво
охранение) все большее распространение получает коммунистический 
принцип распределения по потребностям. Если, например, к началу пер
вой пятилетки выплаты и льготы по бюджету социаJIЬНО-КУЛЬТУРНJ>IХ 
мероприятий не достигали и 27% от общих в стране фондов индивиду
альной зарплаты, то после второй мировой войны они составляли уже 
38% от этих фондов, а в настоящее время их удельный вес еще выше 24. 

Новой Программой КПСС предусматривается дальнейший бурный 
рост общественных фондов. В итоге двадцатилетия общественные фонды 
потребления будут по своей сумме составлять примерно половину всей 
суммы реальных доходов населения. Это даст возможность-осуществить 
за счет общества: бесплатное содержание детей в детских учреждения~ 
и школах-интернатах; материальное обеспечение н€трудоспособных~ бес
платное образование во всех учебных заведениях; бесплатное медицин
ское обслуживание всех граждан, ВКJlючаSl обеспечение медикаментами 
и санаторное лечение больных; бесплатное пользование квартирами, 
а также коммуна.7lЬНЫМИ услугами~ бесплатное пользование коммуналь
ным транспортом и некоторыми видами бытового обслуживания; после-, 
довательное снижение платы и частично бесплатное пользование домами 
отдыха, пансионатами, туристскими базами, спортивными сооружения,
ми; все более широкое обеспечение населения пособиями, льготами 
и стипендиями; постепенный переход к бесплатному общественному пи
танию (обеды) на предприятиях, в учреждениях и занятых в производ
стве колхозников. Таким образом, по мере" продвижения нашего, обще
ства к коммунизму будет расширяться круг материальных и духовных 

2. Здесь необходнмо подчеркн}ть, что доля, прнходящаяся на семью раБОТНИКIt. 
в фонде общественного потребления обратно ПРОПОРЦНОllальна его до.1е в фонде ин
дивидуального потребления, распределяемом по труду. Выборочное 06cneдование. 
проведенное НИИ труда, показало, что в семьях с месячным заработком глаoJЫ 
семьи .. о БО руб. дополнительные доходы. (из общественных фоидов) составляют 
48% от заработной платы, а в семьях с месячиым заработКом свыше 120 рублей
только 16~ (См. С. П. ФШIIРIUJll. Реальная заработная плата и подым материаль
ного б.tаrococ:тoЯИИII ,..,,,ящаХСR • СССР, М., 1960, стр. 94). 



благ, распреде.'1яемых по потребностям и все полнее обеспечиваться ра-
1!енство в личном потреблении. 

При социализме в личном потреблении существует еще неравен
ство, так как мера потребления в основном определяется мерой труда, 
а труд отдельных людей неравен. Социализм создает экономическое ра
венство только по отношению к средствам производства, а также по 

отношению к той части ЛИЧНОго потребления, которая осуществляется 
безвозмездно, т. е. независимо от количества и качества труда, отдан
ного рабочим обществу. 

Если в ус.'10ВИЯХ капитализма неравенство в личном потреблении 
носит классовый характер и непрерывно увеличивается по мере роста 
относительного и абсолютного обнищания рабочего класса, то при со
циализме оно не имеет классового характера н в результате развития 

производительных сил все время уменьшается в целях обеспечения 

« .. .полного б.lагосостояния и свободного всестороннего развития всех 
членов общества» 25. • 

Свободное и всестороннее развитие всех членов общества предпо
,71агает полное удовлетворение не только насущных потребностей в пита
нии, одежде и других предметах первой необходимости, но и потребно
стей в благах духовной культуры. 

СоциаЛЫIO-культурные потребности (просвещение, образование, 
:щравоохранение) всегда, как правило, удовлетворяются в последнюю 
очередь, после удовлетворения всех элементарных материа.1ЬНЫХ потреб
ностей. 

В условиях капитализма объем необходимого продукта обеспечи
вает лишь удовлетворение потребностей первой необходимости, поэтому 
B~ блага культуры становятся там в основном монополией буржуазии. 

Именно потому. что социально-культурные потребности в нндиви
дуальных бюджетах занимают последнее место, о них заботится социа
листическое общество и, финансируя их за свой счет в порядке безвоз
мездного удовлетворения, превратило их в первоочередные. Что же ка
сается элементарных потребностей людей, то при социализме они 
13 достаточной мере и все полнее удовлетворяются за счет необходимого 
продукта. 

Таким образом, ..при социализме необходимым продуктом не исчер
пываются все условия воспроизводства рабочей силы; Совокупность 
всех материаJ1ЬНЫХ условий расширенного воспроизводства квалифици
рованной рабочей силы определяется реальными доходами, включающи
ми в себя, поми~о необходимого продукта, и ту часть прибавочного про
дукта, которую получают работники из фонда общественного потреб
':Jения. 

Совокупность же всех материальных и духовных благ, необходuмых 
для нормального воспроизводства квалифицированной рабочей силы, 
выражается в экономической категории социализма «прожиточный уро
вень». Прожиточный уровень представляет собой такой объе.м .мате
риальных и КУЛЬТУРНЫХ благ, который необходи.м при данных исто
рических условиях для нормального воспроизводства всех ЭАе.ментов 
рабочей силы и должен обеспечить удовлетворение всех .матеРИаАЬНы." 
и КУЛЬТУРНЫ.;" потребностей согласно научно обоснованнЬUt HOpACaN. 
потребления 26. 

25 В. И. Ленин, Соч., т. 6, стр. 37. 
2. МЫ не разделяем взгляды Е. Л .. Маневича, высказанные им по !fТOMY вопро

су В кииге «ЖизненныА уровень советского нзрода:., М .• 1959. ПРОЖНТОЧ,ный yp0IМ!HЬ 
автор рассматривает как конкретную форму необходимого продукта' (стр. 13). Не 
вникая в ОШllбочность такого определения, лишь отметим, что в дальнейших рассуж-
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Понятие «прожиточный уровень», выражающее необходимые усло
еия воспроизводства квалифицированной рабочей силы при социализме, 
н('льзя смешивать с понятием «жизненный уровень», выражающим сте
пень удовлетворения материальных и культурных потребностей, содер
жащихся в «прожиточном уровне». «Под жизненным уровнем,- указы
вал Н. С. Хрущев в ответах редактору журнала датской молодежной 
организации,- понимается степень удовлетворения материальных и ду

-"овных потребностей человека. Сюда относятся питание, обувь, одежда 
JI другие товары народного потребления, жилища, образование, меди
цинское обслуживание, спорт, обеспечение возможности трудиться, от
дыхать, развивать ч('ловеку все его ЛУ\lшие способности и тому подоб
I! ()('» 27. 

ПРОЖIfТОЧНЫЙ уровень как экономическая категория имеет не толь-
1<.0 теоретическое, но и большое практическое з"начение. Детальные рас
четы прожиточного уровня необходимы:' во-первых, для планирования 
производства, определения объема производст.ва предметов потребления, 
а в KOHe~HOM счете и средств производства; во-вторых, для определения 

жизненного уровня трудящихся. Сравнение достигнутого уровня потреб
:Iения с прожиточным уровнем показывает жизненный уровень трудя

щихся, т. е. степень удовлетворения их материальных и культурных по

требностей; в-третьих, для определения объема разумных потребностей 
членов коммунистического общества. Комmунизм предполагает полное 
удовлетворение не всяких, а лишь разумных потребностей, обеспечи· 
r;..1ЮЩИХ свободное и всестороннее раЗВlfтие человека. Однако при ком
мунизме жизненный уровень в количественном и качественном отноше

нии в основном будет совпадать с прожиточным уровнем, так как будут 
полностью удовлетворяться все разумные потребности членов коммуни
стического общества 28. 

В настоящее время, при достигнутом уровне производительных сил, 
жизненный уровень некоторого числа трудящихся еще уступает про
житочному уровню. Жизненный уровень, или степень удовлетворении 
материальных и КУЛЬТУРНI;IХ потребностей, зависит в каждый данный 
момент от объема национального дохода, нормы накопления (отноше
ние накопления ко всему национальному доходу) и определяется в ко
нечном счете уровнем развития производительных сил. 

Норма накопления в СССР за последние годы имела устойчивый 
характер и равнялась около 25%. Сложившиеся пропорции между на
коплением и потреблением обеспечивают непрерывное и быстрое воз
растание и жизненного уровня трудящихся и национального богатства 
страны в целом. 

В условиях капитализма между накоплением и потреблением суще
ствует антагонистическое противоречие, выражающееся в том, что с рос-

дениях автора обнаруживается явная непоследовательность. Уже на следующей стра
. нице прожиточный уровень им рассматривается Ka~Q.EMa всех реальных доходов 
uабочих и с,'ужаших Следовательно, в этом сл}"lГaе автор отождествляет прожиточ

. ный уровень с жизненным уровнем, хотя это по существу различные понятия. 
, 27 «Правда», 15 января 1958 г. 

28 Маркс указыва.~, что потребности есть проду":Т производства. Постоянное 
развитие обшествеиного разделения труда и возникновение новых отраслей ПРОИJ
nодства порождают качественно новые потребности, которые потом развиваются д,. 
~aCCOBЫX, всеобщих потребностей в данном продукте. Однако производство ие может 
сразу в полной мере удовлетворить эти потребности в новом продукте в количеств~н
ном отношении', так как новая потребность становится всеобщей быстрее, чем может 
быть налажено производство данного продукта в масштабах, способных полность;о 
удовлетворить эту потребность. В этом смысле жизненный уровень и прн коммуниз
:\1(' В известной мере будет отставать от прожнточного уровня. 
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том накопления каl1итала одновременно '':СИ.lивается относительно'· 

и обсолютное обнищание рабочего класса. 
Социализм ликвидировал свойственное капитализму антагонистиче

ское противоречие между наКОП.lением и потреблением. Накопление как 
источник расширенного воспроизводства ЯВ.lяется непременным YC.1C>
F\ием неуклонного и быстрого роста материальной базы потреб.lения. 
Накопление пр!! СОЦllа:lIlзме осуществляется не за счет У,\Iсвьшения по-
1 реб.:lения трудящихся, а за счет повышения производительности обще
ственного груда. Рост фонда наКОП/Iения при социа.lизме служит УС.10-
вием роста потребления и ведет к систематическо\t)' повышению народ
liOrO блаГОСОСТО5IIIIIЯ. При социа.1изме наКОП.lеIlие СЛУЖJJТ средство\! 
достижения це.'JИ общественного производства - наllболее no.1HoMY удов
.lетворению растущих потребностей всех Ч.'Iенов общества. Конечно, 
11 в УС/IОВИЯХ социаЮl3ма между накоплением и потреблением возникаю-:-
113BecTIIbIe противоречия неаllтагонистического характера. При данном 
объеме национального дохода увеличение фонда накопления неизбежно 
связано с уменьшение:'>1 фонда потребления и наоборот. Но это ЮШlh 
временное и разрешимое в ходе социалистического расширенного вос

производства противоречие. Оно разрешается оптимальным сочетанием 
1I0требления и наКОП/Iения, на что указал еще XV съезд Коммунистиче
ской партии «Принимая во ВНИ!\lание и ОТНОСlIте.1ЬНУЮ противоречивость 
лих моментов (ПQтреб .. lения и наКОП.lения. - М. Д.) и их взаимодеii
ствне и связанность, причем с точки зреНIIЯ развития на длительный 
срок интересы эти (интересы накопления и потребления.- М. Д.), 
F, общем, совпадают, не(iбходимо исходить из оптимального сочетания 
о()оих этих MO~leHTOB» 29. 

Социалистической экономике характерны высокие темпы роста на
ционального дохода и на этой основе t)bIcTpbJii рост как фонда наКОII

ления, так и фонда потребления. 

С 19 i 3 по 1960 г. национальный доход в СССР возрос почти в 27 р'Н. 
Основные произподствеllные фонды (включая скот) всех отрас.lеЙ народ 
нога хозяйства ВОЗРОСЛII в 1960 г. по сравнению с 1913 г. в 9,5 раза 30. 

Реальные доходы рабочих промышленностн и строительства (зара
бoTHaя плата с учетом бесплатного обучения 11 ~ечения, пенсий, пособиfi 
I! других выплат, с учетом льгот за (чет государства, а также с учето\! 

сокращения рабочего дня) увеЛИЧИ.1И,·Ь в 1960 г. по сравнению с 1913 1. 

в 5,8 раза 31, а реальные доходы крестьян (с учетом вышеупомянутых 
поступлений, а также включая доходы, ИСПО:Iьзуемые на увеличение не

деЛIIМЫХ фондов и запасов колхозов) возрос.1И примерно в 7 раз 32. Прн 
-,нам необходимо отметить, что решающую роль в увеличении реальны:\ 

доходов трудящихся играют поступления из общественных фондов. По 
г;риблизительным расчетам, все выплаты и .1ЬГОТЫ, получаемые рабочи
ми промышленности и строительства сверх индивидуальной заработноr':i 
платы, увеличились в 1960 г. по сравнению с 1913 г., в сопоставимы.\ 
ценах, более чем в 20 раз 33, а выплаты и льготы колхозному крестьян-. 
('Тву увеличились по расчету на одного работающего, в сопоставимых 
ценах, примерно в 38 раз ~. 

2. «КПСС В резолюциях и решениях съездов. коtlфереilциii н пленумов ЦК". 
ч. 11, М .. 1954. стр. 453. 

:10 «СССР в цифрах в 1960 ГОДУ" (КраткиА стаТiiстическиА сБОРНИК), М .. 1961. 
стр. 80. 
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За годы семилетнего плана фонд потребления возрастет на 60-63 % 
при увеличении национального дохода на 62-65 %. Это обеспечит рост 
реальных доходов рабочих и служащих в расчете на одного работающе-
1 о в среднем на 40%. Особенно быстро будут возрастать реальные до
ходы низкооплачиваемых рабочих и служащих в связи с повышением 
за семилетие минима.lьнт"l месячной заработной платы с 27-35 до 50-
ба рублей. 

Программой КПСС предусматривается дальнейший рост доходов 
всего населения быстрыми темпами. Объем национального дохода 
Б ближайшие 10 лет увеличится почти в два с половиной раза, а за 
20 лет - примерно в пять раз. Реальные доходы на душу населения за 
20 лет возрастут более чем в три с половиной раза. Уже в течение пред
стоящих 1 О лет реаnьные доходы рабочих и служащих (с учетом обще
ственных фондов) в среднем на одного работающего увеличатся почти 
в два раза. К концу первого десятилетия не останется низкооплачивае
мых групп рабочих и служащих. Реальные доходы рабочих и служа
щих, получающих минимальную заработную плату, возрастут за этот 

период с учетом общественных фондов примерно в 3 раза. 
Рост б.lагосостояния трудящихся происходит не только благодаря 

росту их личных трудовых доходов, но и благодаря уве.'1ичению обще
ственных фондов, роль и значение которых постоянно возрастает. 

Таб.lица 
Рост выплат и льгот, получаемых населением СССР 

из государствениого бюджета и за счет средств предприятий 
(млрд. рублей) 35 

1940 г. 

Всего выплат и льгот I 4,2 

I I 
1965 г. 

1946 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. (контрольн ые 
цифры) 

----+-----~------~--------

8,0 I 21,5 23,0 24,5 36,0 

Таким образом, расходы государства на социально-культурные нуж
ды в 1960 г. по сравнению с 1940 г. увеличились более чем в 5,8 раза. 
В этом ярко проявляется все возрастающая забота социалистического 
общества о каждом своем члене от рождения до глубокой старости. 
«В нашей стране,-- говорил Н. С. Хрущев на XXI съезде КПСС,- заня
то в общественном производстве около 100 миллионов рабочих, служа
щих и колхозников. При этом на обеспечении государства, колхозоl3 
и общественны_х организаций находится около 20 миллионов пенсио
неров. 5 миллионов детей находится в детских садах, яслях и детских 
домах. 3 миллиона 300 тысяч студентов высших и средних специальных 
учебных заведений, учащихся школ, училищ трудовых резt'РВОВ обеспе
чиваются государственной стипендией и общежитиями; учащиеся школ
интернатов полностью обеспечиваются государством. 5 МИШIИонов 
600 тысяч детей ежегодно отдыхают в пионерских лагерях, на летних 
школьных площадках и на экскурсионно-туристских базах. Свыше 

. 3 МИЛЛионов рабочих, служащих и колхозников ежегодно лечатся и от
дыхают в санаториях и домах отдыха за счет средств социального стра

хования и колхозов. Кроме того, получают пособия от государства около 
7 миллионов многодетных и одиноких матерей» 36. 

За семилетие расходы государства на социально-культурное обслу
живание трудящихся возрастут с 21,5 млрд. руб. в 1958 г. до 36 млрд. 

35 Там же, стр. 338. 
38 Н. С. Хрущев, О контрольных цнфрах развнтня народного хозяйства СССР 

на 1959-1965 годы. В кн.: «Материалы внеочередного XXI съезда КПСС», С'l'р. 88. 
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руб. в 1965 г. и составят около 380 руб. на каждого работника в год. 
Кроме того, на строительство жилищ, школ, культурно-бытовых и меди
цинских учреждений будет расходоваться государственных средств бо
:Iee 80 руб. на одного работника в год. 

Одной из важнейших сторон народного потребления ЯВ.lяется удов
летворение ЖИ.1ИЩНЫХ потребностей трудящихся. Наша страна занимает 
первое место в мире по объему и темпам жилищного строительства. 
Достаточно указать, что в СССР строится ежегодно больше жилищ, чем 
в США, Анг.'!ИИ, Франции, ФРГ, Швеции, Нидер.laндах, Бельгии 
JI Швейцарии, вместе взятых 37. 

Однако, несмотря на большое строительство, осущеСТВ.lяемое госу
дарством, а также самим населением, в СССР еще ощущается серьез
ный недостаток в жилищах. Поэтому в Программе партии уделяеТСА 
t10льшое внимание жилищному строительству. Уже в течение первого 
десятилетия намечается покончить с недостатком в ЖИ.lищах. В итоге 
второго десятилетия каждая семья, включая семьи МО.lодоженов, будет 
иметь благоустроенную квартиру, соответствующую требованиям гигие
I:W и культурного быта. Крестьянские дома старого типа в основноы 
{;] менятся tIOВЬШИ современными домами. 

Улучшение жилищных условий откроет воз~южности для дальней
шего повышения культурного уровня, для самостояте,'!ьноii учебы и все
стороннего развития трудящихся. Оно явится также средством YKpeII,le
ния здоровья 11 повышения трудоспособности советских людей. 

Систематический рост материального б.lагосостояния и улучшение 
нсех жизненных условий оказывают решающее В.lияние на естествен

ное движение населения. Об этом свидетельствуют изменения, проис
шедшие в воспроизводстве населения в нашей стране. 

Естественное движение населения СССР 38 

1913 г. 

~::л~ родивши::-:~~~о че.10'/-"-----
век населения ...............• 47,0 

Число умерших на нюо челозе!( 
иаселения ................... . 

.Умерло детей в возрасте до од
ного года нз 1000 РОДИВШИХС.1 

Естествеиныii ПрllрОСТ на 1000 че-
ловек населения ............. . 

30,0 

273,0 

16,8 

1940 г. 

31,3 

18,1 

184,0 

13,2 

I 
1896-1897 гг. 

Таблица 2 

19fiO г. I в 1960 г. 
.. к 1913 

24,9 53,0 

7,1 :?3.5 

33.0 12,8 

17.8 105,9 

по 50 губерни.,,! 1958-1939 п. 1958-1959 гг. 
ЕоропеАскоА [по вссй теРРИТОРИII 8 % к 189&--1897 гг. 

России ' ссср 

Средняя продолжитеЛЬНGСТЬ жизни 
всего населения (в годах) 32 69 215,6 

При анализе приведенных данных можно определить следующие 
оСНОВные закономерпости воспроизводства насе.lения в СССР; во-пер
ВЫХ, значительное снижение рождаемости по сравнению с дореволю-

1ЩОlllIЫМ пеРIIОДОМ и некоторое снижение по сравнению с довоенным. 

Однако в наСТО5lщее время Iюэффициент рождаемости в СССР выше, 

:7 См. «СССР в цифрах в 1960 году», стр. 362 . 
. ,8 СостаВ,lена по даниым книги «Народиое ХО3ЯЙС1ВU СССР в 1960 году,. (Ста

IIIСТИ'I{'Сl\'Иit ежеГОДIIIIК), М., 1961, стр. 6n, 62. 
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чем в высокоразвитых капиталистических странах; во-вторых, более 
:~начительное по сравнению с рождаемостью снижение смертности, осо

бенно детей. По сравнению с дореволюционным периодом общая смерт
ность населения уменьшилась более чем в 4 раза, а детская - 7,5 раза. 
Коэффициент общей смертности в СССР (7,1 на 1 тыс. чел. населеНИ51 
Б 1960 г.) является одним из самых низких в мире; в-третьих, относи
н'льно устойчивый И сравнительно высокий коэффициент естественного 
прироста населения. Несмотря на снижение рождаемости, в результате 
низкой смертности коэффициент чистого прироста населения имеет тен
денцию к повышению. В 1913 г. он составил 16,8 на 1 тыс. чел. населе
ния, в 1940 Г.-13,2, в 1950 Г.- 17, в 1955 Г.- 17,5, а в 1960 г.-17,8 39 . 
Коэффициент чистого прироста населения в СССР намного выше, чем 
в высокоразвитых капиталистических странах. В 1960 г. он состави.тr 
J 7,8, т. е. был более чем три раза выше, чем в таких странах, как 
Австрия, Бельгия, Швеция, более чем два. раза выше, чем в ФРГ, Да
нии, Италии, Франции, Швейцарии, значительно выше, чем в США 
(14,1), Австра.'IИИ (13,8) и Нидерландах (13,2), Финляндии и Японии 
(9,6) .0; в-четвертых, значительное увеличение средней продолжительно
е ги жизни насе.'Iения. Продолжительность жизни - один из важнейших 
ГlOказателей жизненного уровня и состояния здоровья населения - уве
.1нчилась за годы Советской влаСТII в СССР более чем в два раза. В на
шей стране полностью .'IИКВlIдированы такие опасные заболевания, как 
холера, чума, оспа, почти полностью ликвидирована заболеваемость 

малярией, резко снизилась заболеваемость дифтерией, полиомиелитом, 
бруцеллезом. Продо.'Iжает снижаться заболеваемость туберкулезом, тра
хомой и другими болезнями. 

Отмеченные выше закономерности в воспроизводстве населения сви
детельствуют о том, что в нашей стране создан новый, социалистический 

тип воспроизводства населения. Он возник на основе социально-эконо
мических преобразований в результате ликвидации относительного пере
населения и благодаря повышению материа.1ЬНОГО благосостояния 
11 культурного уровня народа. 

Неуклонный рост материа.'IЫЮГО благосостояния, резкое сокраще
ние болезней привели не только к увеличению средней продолжительно
сти жизни всего населения, но и к значительному повышению трудо

способности и увеличению периода трудовой деятельности советских 
.людей. 

НаиБОJlее обобщающим показателем, ха'рактеризующим степень 
восстановления трудоспособности, является средняя продолжительность 
периода трудовой деятельности. По расчетам М. Я. Сонина, средний 
срок продолжительности периода трудовой деятельности в настоящее 

время у нас равняется 25 годам по сраgнению с 20 годами в довоенное 
время И. 

В нашей стране период полноценной трудоспособности превышает 
верхнюю границу трудоспособного (пенсионного) возраста, установлен
~1УЮ законом для мужчин - 50-60 лет (в зависимости от условий тру
да), для женщин - 45-55 лет. Значительное число лиц, достигших пен
сионного возраста, сохраняет трудоспособность и благодаря преимуще
ствам социалистической организации производства имеет возможность 
получать посильную работу. По данным последней переписи населения, 

39 Там же, стр. 60 . 
• 0 Там же, стр. 204. 
Н М. Я. Сонин, Воспроизводство рабочей силы в СССР и баланс труда, .1',\., 

1959, стр. 35-36. 
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в общей ЧИС.lенности рабочих, СJJужащих н КОЛХОЗНИКОВ имеется 5,9 M.'IIi_ 
че.'10век старше трудоспособного возраста 42. 

Иное ПО.l0жеНllе в странах капитала. Верхняя граница ТРУДОСIЮ
собного (пеНСИОНIIОГО) возраста здесь составляет 65-70 лет 43 Н, как 
правило, зна ЧIIТе.1ЬНО ()о.lьше периода по.lноценноЙ трудоспособности. 
Пожилые .'1юди ПОСlе ухода на пенсию (размеры которой далеко HL' 

обеспечивают прожиточныii минимум), как прави.l0, не могут даже ду
мать о работе, так как к этому времени они изнашиваются до ПОЛНOIi 
потери трудоспособности. Некоторые же, сохранившие в известной мер,' 
трудоспособность, не ~!OГYT найти работу из-за БО,lЬШОЙ безработицы_ 

Характерной чертой социалистического воспроизводства населения 
является то, что трудоспособность населения уве,'шчивается не только 
в интеНСИВНО~1 01ЫСJIе (уве.lичение периода полноценной трудоспособ
ности), но и в экстенсивном (увеличение чисаенности населения в тру
доспособном возрасте) OlbIc.le. По данным переписи на 15 января 1959 
года, ЧИС.'1еIIJIOСТЬ насе.1ения СССР состаВИ.lа 208,8 млн. человек и уве
.1ичипась по сравнению с 1939 г. на 18 млн. человек, И.1И на 9,5%. Чис
ленность насе.lения СССР в трудоспособном возрасте составила 
119,8 млн. че:l()век и увеличилась за тот же период на 17,8 млн. человек, 
или на 17,5% 4~. БО,lее быстрый рост населения в трудоспособном воз
расте по сравнению с ростом всего населения является результата>,' 

снижения детской смертности. 

Наша страна вступила в такую полосу развития, когда на воспро
изводство трудоспособного населения начинают сказываться последст

вия второй мировой войны. В настоящее время в трудоспособный воз
раст вступает ПОКО,lенис родившихся во время н непосредственно после 

воины, когда рождаемость была значительно сокращена. По данньш 
переписй (19,59 г.), численность населения в возрасте 10-15 лет соста
вила 17,1 М.1Н. человек, что более чем на 11 М.1Н. че.lовек меньше по 
сравнению с 1939 г.'5. Следовательно, в течение ближайших 5-7 .1ет 
темпы экстеНСIIВНОГО увеличения совокупной трудоспособности будут 
несколько ниже. 

Итак, на основе анализа мы убедились, что в УС,10ВИЯХ социализма 
f.jсжду воспроизводством рабочей силы и народным потреблением суще
tTByeT непосредственная связь. Эта связь выражается в цели социа.1IfС
тического производства. Н цель социа.'IИС 0-

изводства - CBO~BceCTopOHHee развитие че.1Qвеь:а. Поэтому рои 
народного "'"nu'Гpeбления =- наиболее ПОJlное удовлетворение материаль
ных и культурных потребностей - выступает как коренное условие рас

ширенного воспроизводства всесторонне развитоii рабочеii СИ.1Ы, ка" 
главное условие осуществления цели соuиалистического ПРОИЗВОДСТВ(l. 

Цель социалистического производства наХОДIIТСЯ в тесной СВЯЗil 
со средствами достижения этой uели. Связь эта нахол.ит свое выраже
ние в основном экономическом законе социализма и реализуется в про

цессе его действия. Средством к достижению це.'1II соuиаJIистичеСКОI'О 

42 «СОUllа:lИстичеСКIIЙ ТРУД», 1961, N2 2, стр. 14. 
'" В каl1италистических страиах пенсионный вuзраст )"стаНОВ.lен значительНо 1\1,1-

ше, чем У нас. Например, в США дЛЯ мужчин он составляет 65 .1('Т, а для женщин . 
62 года. в Западной ГермаИIIИ, Нидерландах, ФИН.1яндни, Швейuарии дЛЯ МУЖЧIIII 
11 женщин - 65 лет. в Швеuии - 67 лет, в Канаде, Ирландии 11 Норвегии -70 л('г. 
(Средиий размер n('HCIIII 110 старости в СССР состаВ.lяет 110ЧТИ две треТII среДII!,ii 
заработиой П.1аты работника. а в Англии - ТОЛЬКU 21 %, в США - 18%. в Канад!' -
16% 11 т. д. См . .,Справочные материалы по ТрУДУ и заработной IIлате», М., 1960. 
стр. 114). 
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производства является его непрерывный рост и совершенствование на 
базе передовой техники. Этим определяются такие закономерности вос
производства рабочей силы при социализме, как непрерывное увеличе
ние высокими темпами численности работников и быстрый подъем их 
культурно-технического уровня. 

Численность работников, занятых в народном хозяйстве СССР, 
достигла в 1960 г. 62 млн. человек и увеличилась по сравнению с 1913 г. 
fi 4,8 раза. Среднегодовой прирост численности рабочих и служащих 
за период с 1950 г. по 1958 г. составил 2 млн. чеЛовек. В текущем семи
_'lетии численность рабочих и служащих в народном хозяйстве ДОЛЖН<J 
возрасти на 12 млн. человек и достигнуть в 1965 г. 66,5 млн. человек. 
Таким образом, среднегодовой прирост численt!ости работников соста
вит около 1,7 млн. человек 46. Фактически же прирост за истекшие два 
года семилетки составил более 6 млн. человек, т. е. в среднем 3 млн. 
человек в год. 

Основной экономический закон социализма обусловливает такую 
черту социалистического воспроизводства рабочей силы�' как nостояююе 
повышение квалификации трудящихея, поскольку непрерывное расши
рение и совершенствование производства на базе передовой техники не
возможно без развития главной производителыlOЙ силы общества
человека, без расширения специальных знаний и повышения мастерства 
трудящихся. Эта объективная закономерность социалистического вос
производства рабочей силы осуществляется на основе развития обще
образовательной н специальной подготовки новых и повышения квали
фикации наличных рабочих. 

Социализм открывает широкие возможности для всех трудящихси 
получить не ТОЛЬКО общее, но и высшее или среднее специальное обра
зование. Об этом говорят данные о количестве обучающихся в нашей 
.стране. Всего в СССР в 1960/61 учебном году обучалось (включая под
готовку и повышение квалификации работников непосредственно на 
I1роизводстве и на курсах) более 52 млн. человек против 10,6 млн. 
в 1914/15 учебном году 47. 

Если В 1913 г. в царской России насчитывалось, включая и нерабо
тающих, только около 290 тыс. человек с высшим, незаконченным выс
шим и средним специальным образованием, то в 1959 г. число их до
стигло 13,4 млн., а число окончивШих по.тшую среднюю школу и семи
летку - 45,3 млн. человек 48. 

Одним из показателей неуклонного повышения культурно-техниче
CI{OГO уровня трудящихся является возрастание удельного веса лиц, 

имеющих высшее и среднее специальное образование. В России специа
листов с высшим и средним специальным образованием в расчете на 

1 тыс. рабочих и служащих в 1913 г. было 1,2; в СССР в 1940 г. этот 
показатель составлял уже 12,5, в 1956 Г.- 31,3 и, наконец, в 1958 г.-
35,849. Таким образом, по сравнению с 1913 г. этот показатель увели· 
ЧIIЛСЯ более чем в 29 раз. 

Современный этап развернутого строительства коммунизма в на
шей стране требует еще большего повышения культурно-технического 
уровня труДящихся. Поэтому В семилетнем плане предусматривается 
дальнейшее расширение и улучшение подготовки специалистов с выс
шим и средним специальным образованием. За 1959-1965 годы будет 

.8 Там же, СТр. 633 . 
• 7 Там же, СТр. 751 . 
• 8 Там же, СТр. 21 . 
• 9 СМ. м: я. COHUН, ВОСПРОИЗВОДСТВО рабочей силы В СССР и баланс труда, 

СТр. 18. 
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выпущено из высших учебных заведений 2 млн. 300 тыс. специалистов 
против 1 млн. 700 тыс. человек за 1952-1958 годы, т. е. в 1,4 раза 
больше. При этом будет подготовлено инженеров для промышленности, 
строительства, транспорта и связи в 1,9 раза больше, а специалистов 
сельского хозяйства в 1,5 раза больше, чем за предыдущую семилетку. 

Таким образом, деiiствие основного экономического закона социа
лизма, с одной стороны, обеспечивает неуклонное повышение материаль
ного благосостояния трудящихся, как материальной основы социалисти

ческого воспроизводства рабочей силы, с другой - требует непрерывно
го роста их культурно-технического уровня и создает все необходимые 
условия для повышения квалификации. 

Закон распределения по труду 
и социалистическое воспроизводство рабочей силы 

На воспроизводство Р<J,бочей силы оказывают воздействие также 
другие экономические законы социализма и прежде всего закон распре

деления по труду. Этого воздействия мы уже коснулись при анаЛИЗе 
роли необходимого продукта в воспроизводстве рабочей силы в усло
виях социа.'Iиз~а. 

Анализируя экономическую категорию «рабочая сила» при социа
лизме, мы установил", что она выражает отношения по поводу общест
венного присвоения способности к труду, т. е. отношения по формуле 
(<.ОТ каждого по способностям, каждому по труду». На стадии социаЮIЗ
ма ЭТlI отношения приобретают стоимостную форму, так как необходи
мый продукт выступает в форме заработной платы. Следовательно, воз
действие экономического закона распределения по труду на воспроиз
водство рабочей силы осуществляется через заработную плату. На этом 
I>опросе мы сейчас И остановимся. В этой связи придется рассмотреть 
роль закона стоимости И закона неуклонного роста ПРОlIзводителЬНОСТII 

труда в воспроизводстве рабочей силы. 
В соответствии с законом распределения по труду доля каждого 

работника в фонде индивидуального потребления зависит от количества 
и качества труда, затраченного ИМ в общественном производстве. 

КОЛllчество труда обычно IIзмеряется рабочим временем или КОЮI
чеством произведенного продукта. При опреде.lении качества труда не
обходимо учитывать лишь наиболее существенные его признаки, такие, 
как относительная тяжесть, сложность труда (квалификация рабочего), 
а-"!'акже обществеюшя значимость того .ил!! иного конкретного вида 
труда. . . 
---Совершенно очевидно, что рабочему требуется большее количество 
средств потребления в том случае, если рабочая сила расходуется им 
более интенсивно. Расчеты показывают, что стоимость питания рабоче
го, занятого на особенно тяжелых работах, на 24 % выше, а занятого 
на тяжелых работах,- на 15%' выше стоимости' питания рабочего, заня
того на обычных работах 50. ПОЭТО:\tу заработная плата работника, 
занятого более тяжелым трудом, должна превышать заработную плату 
работника, занятого легким трудом, ПО крайней мере в такой степени, 
чтоб~ УСJlОВИЯ воспроизводства рабочей силы у них бы.1И одинаковы. 
С другой стороны, труд, связанный с повышенной затратой рабочей силы, 
создает, как правило, в единицу времени БОJlЬШУЮ стоимость, чем сред
ний общественный труд, и поэтому сам является источником своей 
повышенной оплаты . 

• 0 См. А. Г. Аганбегян, В. Ф. Майер, Заработная плата в СССР, М., 1959, 
стр. 12. 
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Заработная плата, в известной мере, должна такще обеспечивать 
воспроизводство квалифицированной рабочей силы, что достигается 
дифференциацией заработной платы в зависимости от степени сложно
сти выполняемой работы. При этом следует различать возможность 
и необходимость повышенной оплаты труда квалифицированных работ
ников. С.'Iожный труд более квалифицированного работника функцио
нирует в процессе производства, по определению Маркса, как помно
женный простой труд, т. е. труд более высокого качества, производящий 
в единицу времени большую стоимость, чем труд простой. Тем самым 
более высокая квалификация работника обеспечивает возможность для 
повышенной оплатЫ его труда. 

Что же касается необходимости повышенной оплаты труда квали
фицированных работников, то она диктуется интересами повышения 
самой квалификации работников. При социа.1изме расходы по подготов
ке квалифицированной рабочеi'1 силы несет в основном общество, госу
дарство. Поэтому повышенную оплату труда квалифицированного ра
ботника не следует рассматривать только как форму возмещения работ
нику его расходов по приобретению квалификации. Ф. Энгельс в свое 
время указывал, что в социалистическом обществе, когда подготовка 
квалифицированных работников будет осуществляться за счет общества, 
все плоды сложного труда этих работников должны будут принадле
жать всему обществу. «Сам работник,- говорит Энгельс,- не может 
претендовать на добавочную оплату» 51. 

Практика нашей страны и других социалистических стран показы
вает, что на стадии социализма, несмотря на то, чro основную часть 

расходов по подготовке квалифицированных рабочих несет общество, 
более высокая оплата квалифицированного труда играет очень важную 
роль. Повышенная оплата нужна для стимулирования усилий к тому, 
чт<?бы рабочие стремuлuсь получить более высокую квалификацию. Уче
ба требует много труда и усилий со стороны рабочего, и чем больше 
необходимый срок обучения, тем выше должна быть оплата труда. 

Следовательно, величина зарплаты при социализме в зависимости 
от уровня квалификации определяется не тем, во что обходится под
готовка и содержание квалифицированного рабочего, как это есть при 
капитализме, а тем, что квалифицированный рабочий производит боль
шую стоимость и согласно закону распределения по труду должен выше 

ОШlачиваться. Таким образом, не прошлый труд, овеществленный. 
в средствах потребления рабочего, а непосредственно живой ТРУд, за
траченный рабочим в процессе производства, определяет размер его 
оплаты. В этом отношении закон распределения по труду оказывает 
решающее стимулирующее влияние на воспроизводство квалифициро
ванной рабочей силы. 

Наряду с законом распределения по труду на воспроизводство ра
бочей силы при социализме в значительной степени оказывает влияние 
и з!.кон стоимости. Разумеется, воздеЙствие закона стоимости не имеет 
значения регулятора величины заработной платы, так как при социализ

ме рабочая сила не является товаром, и не действует закон стоимости 
рабочей силы. 

Закон стоимости на воспроизводство рабочей силы при социализме 
влияет через действие закона распределения по труду, т. е. через зара
ботную плату. Это воздействие непосредственно связано и с действием 
закона неуклонного роста производительности труда. 

11 Ф. Энге.'lЬС, Анти-Дюринг, М., 1957, стр. 189. 
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Это выражается в том, что действие закона стоимости оказывает 
влияние на движение денежной заработной платы. Как составная часть 
стоимости продукции, денежная заработная плата работников (при не
изменной норме прибавочного продукта) может быть повышена лишь 
на основе общего увеличения количества и качества затраченного ра
ботниками труда. А это происходит при условии, если производитель
ность труда растет за счет факторов, непосредственно зависящих от 
рабочего (интенсивность, квалификация труда). В данном случае стои
мость единицы товара останется без изменения, но зато изменится 
общая масса стоимости. Эта возросшая масса стоимости и служит 
ИСТОЧНИКО1\! повышения заработной платы. 

В ус.l0ВИЯХ капитализма при повышении ква.1ификации рабочего 
11 IIнтенсивности его труда масса стоимости, создаваемая рабочим в еди

ницу времени, растет быстрее его денежной заработной платы, что при
водит к росту нормы прибавочной стоимости. Увеличение разрыва в тем
пах роста вновь созданной рабочим стоимости (v + т) и его заработной 
платы (v) объясняется здесь тем, что оплата рабочего производится не 
по труду, а по стоимости его рабочей силы, которая понижается вслед
ствие роста производите.1ЬНОСТИ труда. С ростом производительности 
труда рабочего, за счет повышения ква.'1ификации и интенсивности тру
да, стоимость рабочей силы может повышаться, но, как правило, в мень
ших размерах. чем происходит увеличение этой производительности 5~. 

При социа.1изме не действует закон стоимости рабочей силы, поэто
му ОП.1атз рабочего производится не по стоимости рабочей силы, а в со
отвеТСТВИII с ко.111.чеством и качеством затраченного труда. Вследствис 
',ного при повышении квалификации рабочего и интенсивности его труда 

дснсжная заработная П.lата увеличивается в той же мере, как и масса 
СТОИ~1ОСТlI, создаваемая этим рабочим в единицу времени. СJlедователь
но, соотношение BHO~Ь созданной рабочим стоимости и заработной пла
ты имеет тенденцию к постоянству. Но если такая тенденция присуща 

( и+m) .. 
соотношению --, то она в таков же мере присуща и соотношеНII!{, 

, и, 

( :1). Иначе говоря, в УС.l0ВИЯХ социа.'1изма норма прибавочного про
дукта (продукта для общества) по стоимости имеет тенденцию к посто
янству. В этом заключается величайшее преимущество социаЛИЗМd 
перед капитализмом, поскольку каждый рабочий кровно заинтересован 
в повышении своей квалификации, в росте производительности своего 
труда. 

Закон стоимости, закон неуклонного роста пронзводительности тру
да оказывают существенное влиянИе на величину реа.'1ЬНОЙ заработноii 
IIлаты, которая на современном этапе играет весьма важную роль 

в воспроизводстве рабочей си.пы. 

В силу того, что воспроизводство рабочей силы в значительной сте
пени осуществляется путем обмена денежноii заработной платы на 
потребитеJlьские товары И услуги, от уровня цен на эти товары и та
рифов на услуги зависит и та масса продуктов, которая поступает 
n индивид'уаJlьное потребление каждого отдельного работника. 

В соответствии с законом стоимости цены на товары должны от
ражать уровень производительности труда и обществеНIIЫХ издержек 

"роизводства. По мере повышения производительноii СИJlЫ труда (рост 
ПРОlIзводитеJlЬНОСТИ труда за счет объективных факторов) в отраслях. 
производящих предметы народного потребления, стоимость единицы 

~Z См. К. Маркс. Капитал. т. 1. гл. ХУ. 
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товара уменьшается, что в свою очередь открывает возможность для 

соответствующего снижения государственных розничных цен. Снижение 
розничных цен на предметы потребления ведет к росту реальной зара
ботной платы. 

В результате действия закона неуклонного роста производительно
сти труда экономится не только овеществленный, но и живой труд, т. е. 
рабочая сила, сокращается административно,управленческий аппарат, 

осуществляется передвижка людей из сферы управления в сферу мате
риального производства и т. д. Рост производительности труда создает 
возможность для сокращения рабочего дня. 

Сокращение рабочего дня не только повышает дееспособность ра
бочей силы, но и является важнейшим условием дальнейшего развития 
способности к труду. Маркс указывал, что время, которое не погло
щается непосредственно производительным трудом, но остается сво

бодным для удовольствия, для досуга, дает простор свободной деятель
ности и развитию. «Время есть пространство для развития способ-

u 53 
ностеи ... » . 

Осуществляемый в нашей стране переход на сокращенный рабочий 
день расширяет это «пространство» и дает возможность трудящимся 

совмещать работу с учебой в общеобразовательных и специальных 
учебных заведениях, возможность получить общее и специальное обра· 
зование. 

Таким образом, социаЛИСТ:lческое воспроизводство рабочей силы 
находится не только под воздеиствием основного экономического зако

на социализма, но и закона распределения по труду, закона неуклонно

го роста производительности труда и закона стоимости. В результате 
действия этих законов принципиалыю меняются условия и характер 
воспроизводства рабочей силы при социализме по сравнению с капита
лизмом и открываются широкие возможности для развития главной 
производительной силы общества. 

п лано.м.ерныЙ характер 
социалистического воспроизводства рабочей силы 

Социалистическое воспроизводство рабочей силы осуществляется 
nлано.м.ерно. Закон планомерного пропорционального развития обуслов
ливает необходи.м.ость соблюдения определенных' пропорций между рас
ширением производства, потребным количеством рабочей силы, подго
товкой квалифицированной рабочей силы и, наконец, ее распределением 
по сферам, отраслям производства и районам страны. С другой сторо
ны, действие закона планомерного пропорционального развития дает 
80З.м.ожность: а) точно определять потребности народного хозяйства 
в рабочей силе и учитывать все имеющиеся трудовые ресурсы, б) под
готавливать потребную квалифицированную рабочую си.ау за счет госу
дарства, в) планомерно распределять трудовые ресурсы между отрас
.'1ЯМИ хозяйства и районами страны, г) наиболее эффективно использо
вать имеющиеся трудовые ресурсы в целях экономии общественного 
труда. В этом заключается величайшее преимущество социалистическо
го воспроизводства рабочей силы перед капиталистическим с его сти
хийным распределением и нерациональным использованием трудовых 
ресурсов. 

При социализме процесс распределения рабочей силы носит орга
низованный, планомерный характер, в результате чего фактическое рас-

53 К. Маркс, Теории прибавочноА стоимости, т. 111, 1932, СТр. 197. 

3 Ekonomlka, 111, I 148. 



пределение трудовых ресурсов по сферам и отраслям хозяйства бо.аеl:C'" 
прогрессивное по сравнению с капитализмом. Об этом свид.етельствуют 
данные о распределении занятого населения в СССР в сопоставлении 
с США - наиболее развитой капиталистической страной. 

Таб.~lIца 
Распределение занятого населения СССР и США по отраслям хозяйства (8 %) 5. 

1958 г. 

СССР США 

Всего занято населения 100 100 
в ТО.ll v.uсле: 

в промышлеННОСТII и строите.lьстве ..................... . 31 33 
IJ се.1ЬСКОМ и .1есно:.! хозяйстве ......................... . 42 11 
на транспорте и в связи ............................... . 7 8 
в торговле и общественно:.! питании ..................... . ;, 19 
в просвещении I! здравоохранении ....................... . 10 f) 

в аппаРЗlе органов государственного упраВ.1СНIIЯ и обще· 
ствеНIIЫХ организаций, в кредитных и страховых ~чре.к, 

деНIIЯХ .......................................• - '" . 2 ! 1 
в прочих отрас.l!!Х (жи.1Ищио,коммуна.lьное хозяiiство п 
другие) ............••.. , .••....•. , •.................. 3 l:? 

* Без лесного хозяйства. 

Как видно из данных таблицы, в промыш .. енности, сельском хо
зяйстве, на транспорте и в связи в СССР работало 80% всего занятого 
населения, в то время как США только 52%. Кроме того, 5% всего 
занятого населения СССР работало в торговле и общественном пита
нии, которые полностью относятся к сфере материального производ
ства. В США в торговле и общественном питании работало 14,4 млн. 
человек, или 19 % всего занятого населения. Однако из этого числа 
только 4,8 млн. человек были заняты производительным трудом. 
:J остальные 9,6 млн. человек 55 - рекламой, хранением, транспортиров
Iшi-i и другими непроизводственными работаМII, свнзаННЫМII с конкурен
цией и затрудненнеы сбыта товаров. Таким образом, в СССР в сфере 
матернального производства работало ПРИ:\IЕ'РНО 85 % всего занятого 
населения, а в США - только около 60 % . Удельный вес занятых в от
раслях материального производства в СССР в 1,4 раза выше, а в не
производственной сфере в 2,6 раза ниже, чем в США. 

Конечно, при сравнении удельного веса занятых с сфере материаЛh
ного производства у нас и в США необходимо учитывать то обстоя
TeлbcTBo, что уровень производительности труда (особенно в сеЛЬСIЮ~! 
хозяйстве) там значительно выше, чем у нас. Однако сокращение заня
тости в сельском хозяйстве в результате роста ПРОIlЗБодитеЛЬНОСТII 
труда у нас не ведет к значительному уменьшению удеJlЬНОГО веса 

занятых в сфере материального производства, так как высвобожденнаSt 
в сельском хозяйстве рабочая сила напраВJlяется в основном в другиt' 
отрасли материального производства. Так, за период с 1939 по 1959 г. 
удельный вес занятых в сельском хозяйстве у нас уменьшился с 50,1 О/й 
до 38,8%, или на 11,3%. За это же время удельный вес ЛИЦ, занятых 
в промышлеННОСТII, строительстве, на транспорте и преДПРИЯТIIЯХ связи, 

возрос с 30,1% до 36,9 %, или на 6,8 %. в итоге уде.1ЬНЫИ вес занятых 
с сфере материального производства, несмотря на знаЧIlтельное сокра
щение заНЯТОСТII в сельском хозяйстве, уменьшился за двадцатилеТ1Iе 

только на 4 % 56, В то время l<ак в США только за период с 1950 по 
н См. М. Я. Сонин, Воспроизводство рабочей снлы в СССР и баланс труда. 

стр.38. 
5~ ",Социалистический ТРУд:>, 1961, N!! 2, СТр. 17. 
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1958 г. удельный вес занятых в сфере материального производства 
уменьшился на 5 % 57. 

Внутри непроизводственной сферы, как видно из данных табл. 3, 
удельный вес занятых в отраслях социально-культурного строительства 

(просвещение, здравоохранение и т. п.) В СССР выше, а занятых 
в сфере государственного управления, финансов и кредита меньше, чем 
в США. В просвещении и здравоохранении в СССР работает две тре
ти всех занятых в непроизводственной сфере, а в США только около 
одной пятой. Удельный вес в аппарате государственного управления, 
общественных организациях, финансовых и кредитных учреждениях 
у нас в 5,5 раза меньше, чем в США. Таким образом, и внутри непро
изводственной сферы рабочая сила в СССР распределена гораздо 
рациональнее, чем в США, не говоря уже о том, что социальные функ
ции непроизводственной сферы при социализме и капитализме прямо 

противоположны. 

В условиях социализма развитие непроизводственнои сферы осущест
вляется в целях наиболее полного удовлеТRореНIIЯ социально-культурных 
потребностей трудящихся. Органы государственного и хозяйственного 
управления при социализме выполняют необходимую и общественно 
полезную функцию планового руководства народным хозяйством в инте

ресах всего общества. 
При капитализме как производственная, так I! непроизводственная 

сферы подчинены одной цели - извлечению прибыли, а деятельность 

государственного аппарата направлена на усиление эксплуатации ТРУ

дящихся и охранение прибылей буржуазии. Поэтому ТРУд, затрачива
емый в непроизводственной сфере, является в значительной мере бес
полезным и даже вредным с точки зрения общества. 

Удельный вес лиц, занятых в непроизводственной сфере, в СССР 
также имеет тенденцию к увеличению, хотя в гораздо меньшей степе

ни, чем в США. За период с 1939 по 1959 Г. У нас удельный вес лии, 
занятых в непроизводственной сфере, увеличился с 1 О, 1 % до 14,6 %, 
т. е. на 4,5 %. Значительно выросло число лиц, занятых в просвещении, 
науке, в здравоохранении и коммунально-бl'liТОВОМ обслуживании на
селения. Удельный вес занятых в просвещении, науке и здравоохране
нии увеличился за указанный период с 5,9 % до 9,9 %, и"и на 4 % 58, 

В то время как удельный вес лиц, занятых в органах .управления, 
уменьшился. 

Общая для капитализма и социализма тенденuия постоянного со
кращения доли труда, затрачиваемого в материальном производстве, 

и возрастания доли труда в непроизводственной сфере является резуль
татом развития производительных сил и увеличения общественной про
изводительности труда. Однако на этом и заканчивается общность. 
Характер этой тенденции, ее социально-экономические ПОСJIедствия все
цело определяются господствующими производственными отношения

ми. В условиях капитализма она проявляется в большей степени. Это 
связано с прогрессирующим паразитизмом и загниванием капитализма 

в области экономики и политики, что находит свое выражение в росте 
милитаризации экоНомики, усилении реакции и т. п. 

При социализме эта тенденция проявляется в неустанной заботе 
государства об улучшении социально-культурного и бытового обслу
живания трудящихся. Развитие непроизводстзенной сферы (просвеще
ния, науки, здравоохранения и т. п.) создает условия для укрепления 

$' «ссср В цифрах в 1960 ГОДУ», стр. 34. 
11 М. Я. Сонин, Воспроизводство рабочей силы в Ссср и баланс труда, стр. 43. 
18 «ссср в цифрах в 1960 ГОДУ», стр. 34. 



здоровья трудящихся И повышения их культурно-технического уровня. 

В этом отношении оно выступает как важное УСЛOl~ие социалистическо
го воспроизводства рабочей силы и оказывает обратное воздействие на 
развитие самого производства. 

В период развернутого строительства коммунизма, в связи с улуч
шением обслуживания социально-культурных и бытовых нужд населе
ния, будет усиливаться тенденция увеличения удельного веса занятых 
в непроизводственной сфере. 

Таким образом, распределению рабочей силы в СССР характерны 
следующие основные черты и тенденции: а) высокий удельный вес лиц, 
занятых с сфере материального производства; б) внутри производствен
ной сферы - высокий удельный вес лиц, занятых в сельском хозяй
стве, но он постепенно уменьшается главным образом в пользу про
мышленности и других отраслей материального производства; в) отно
сительно невысокий, но постепенно возрастающий удельный вес занятых 
13 непроизводственной сфере; г) внутри непроизводственной сферы
значительный и все возрастающий удельный вес занятых в отраслях 
социально-культурного и бытового обслуживания населения, с одной 
стороны, и незначительный и постоянно уменьшающи'йся удельный вес 
занятых в аппарате государственного и хозяйственного управления, 
с другой. Отмеченные тенденции являются г.lубоко прогрессивными 
и ведут к еще более рациональному распределению трудовых ресурсов. 

Планомерное, рациональное распределение рабочей силы при со
uиализме осуществляется не самотеком, а в результате хозяйственно
организационной деятельности социалистического государства. При 
распределении рабочей силы социалистическое государство сознате.'1ЬНО 
использует закон планомерного пропорционального развития и учиты

вает требования других экономических законов. 
Опираясь на закон планомерного пропорционального развития 

1[ учитывая требования закона неуклонного роста производительности 
труда, социалистическое государство устанавливает пропорции в рас

пределении рабочей силы по отраслям народного хозяйства и админи
стративным районам CТJ1aHbI. Это осуществляется путем составления 
отраслевых,и территориальных ба.ТIансов рабочей силы. На основе этих 
балансов разрабатываются планы по труду по предприятиям, отраслям 
хозя'йства, районам страны, а также сводный план по стране в целом. 
Этим, однако, процесс планомерного распределения рабочей силы еще 
не заканчивается. Завершающим этапом в распределении рабочей силы 
является ее фактическое распределение по отраслям хозяйства и рай
онам страны, обеспечение каждого предприятия рабочей силой в со
ответствии с установленными планами. Для этого социалистическое 

государство использует различные формы пополнения народного хозяй
ства рабочей силой, как, например, набор работников непосредственно 
предприятиями и стройками, организованный набор рабочих специаль
ными государственными органами, государственное распределение 

окончивших вузы, техникумы, профтехнические училища и другие. Все 
они являются конкретными формами осуществления требований закона 
планомерного пропорциональнС;>го развития в области распределения 
рабоче'й силы. 

Рациональное использование рабочей силы 
Завершающим моментом воспроизводства рабочей силы является 

ее потребление (использование). Использование рабочей силы можно 

рассматривать в двух аспектах. В первом случае имеется в виду сте
пень занятости трудоспособного населения и структура занятости, во-
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втором - эффективность использования рабочей силы в самом процес
се труда. 

Степень использования трудовых ресурсов прежде всего определя
ется тем, какая часть всего трудоспособного населения занята в об[Це
ственном производстве и других отраслях об[цественно полезной дея
тельности. 

Использование трудоспособного населения в СССР характеризует
ся следую[Цими данными. В 1959 году лица, имею[Цие занятия (вклю
чая военнослужа[Цих, членов семей, занятых в личном подсобном сель
ском хозяйстве, и уча[Цихся в трудоспособном возр асте), составля.'1И 
около 90% всего трудоспособного населения, причем трудовые ресурсы 
мужчин использовались на 97,5%, а жен[Цин - на 83,7% 59. 

Таким образом, характерной чертой ИСПОJ'1ьзования рабочей силы 
в СССР является всеобщая занятость трудоспособного населения обще
ственно полезным трудом. В этом состоит решающее преимущество 
социализма перед капитализмом в области использования главной про
изводительной силы общества. Так, по сравнению с ведущей страной 
капиталистического мира - США удельный вес занятых в народном 
хозяйстве СССР больше на 15,6%. Кроме того, в СССР полностью 
ликвидирована безработица, в то время как в США насчитывается око
.'10 5 млн. полностью безработных и многие миллионы частично без
работных. 

Все это говорит о том, что при социализме потерял свою силу ка
питаJ1истический закон народонаселения, в силу которого параллельно 
с ростом общественного богатства все большая часть трудоспособного 
населения оказывается избыточной, выталкивается с производства и по
полняет армию безработных. 

В условиях социализма вместе с ростом производительности труда 
и увеличением социалистического накопления растет спрос на рабочую 
силу, непрерывно увеличивается число занятых работников при отсут
ствии безработицы и рациональном использовании всего трудоспособ
ного населения. 

Социалистический закон народонаселения выражает полную и рацио
нальную занятость всего трудоспособного населения в сфере об[Цествен
ного труда. Полное и рациональное использование трудоспособного 
населения является основным требованием социалистического закона 
народонаселения, распространяющимся на все процессы, связаНные с вос

производством рабочей силы. 

Необходимость полного использования трудоспособного населения 
в сфере общественного труда определяется тем, что труд ЯВ-!Iяется 
основой существования всякого общества. Однако в каждом способе 
производства эта необходимость реализуется в различной степени, осу
ществляется в конкретной исторической форме, определяемой производ
ственными отношениями. 

При капитализме, например, одна часть общества не участвует 
в об[цественно полезном труде, присваивая себе в силу частной соб
ственности на средства производства результаты труда большинства 
членов об[цестn.а. Использование труда этого большинства (рабоч~го 
класса) осу[Цествляется в форме наемного труда и сопровождается 
образованием и ростом относительного перенаселения, с одной стороны, 
усилением эксплуатации занятых рабочих, с другой. 

В социалистическом об[цестве степень и характер использовани» 
трудоспособного населения в сфере об[цественного труда принципиаль-

,. (;М. «Социалистический ТРУД:', 1961, Nt 2, стр. 14. 
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НО противоположны по сравнению с капитализмом. При социализме 
нет классов или групп людей, которые могли бы жить за счет труда 
других. Поэтому каждыii трудоспособный член общества должен тру
диться в меру своих способностей. Полная занятость трудоспособного 
населения является экономической необходимостью, определяющей рост 
материального и духовного богатства общества. 

Однако полная занятость еще не раскрывает характера занятости 
вообще. Социалистический закон народонасе.ilения требует не только 
полного, но и рационального, т. е. наиболее эффективного использова
ния трудоспособного населения. Цель производства д.'lя всех членов 
социа.'lИстического общества едина: создание обилия материальных 
11 духовых благ для все более полного удовлетворения потребностей 
общества. Этим опреде"lяется необходимость и возможность наиболее 
рационального использования трудовых ресурсов. 

Важной предпосылкой рационалыюго использования рабочей силы 
при социализме является планомерный, прогрессивный характер ее рас
пределения. к:. Маркс указывал, что «экономия времени, равно как 
и планомерное распределение рабочего времени по раЗ.1ИЧНЫМ отраслям 
производства, остается первым экономическим законом на основе кол

.1ективного ПРО!Jзводства» 60. Связывая экономию времени с планомер
ным его распреде.lением, Маркс подчеркнул тем самым, что последнее 
является важнейшим ус.lовием достижения первого. 

Поскольку ИСПО~lьзование рабочей силы обусловливается ее распре
делением, постольку оно зависит прежде всего от распределения трудо

вых ресурсов между сферой материального производства и непроизвод
ственной сферой. На основе анализа распределения рабочей силы 
в СССР мы уже показали, что оно создает благоприятные условия для 
рационального ее ИСПО.%зования. 

Однако прогрессивным характером распределения рабочей силы 
еще не исчерпывается вопрос о рациональном ее ИСПО.'Iьзовании. Дело 
в том, что в самом процессе труда рабочая СИ.llа может использоваться 
с различной степенью эффективности. Степень эффективности исполь
зования рабочей силы как в производственной, так и непроизводствен
ной сферах всецело определяется производственными отношениями_ 

В процессе капиталистического производства рабочая сила высту
пает как переменная часть капитала и наряду с постоянной его частью 

полностью принадлежит капиталисту. Единственное стремление капита
листа - выжать из рабочего как можно больше прибавочного труда_ 
Вот почему, по словам Маркса, капиталист очень бережно относится 
к расходованию постоянного капитала и слишком расточителен по от

ношению к рабочей силе. Это ведет к преждевременному изнашиванию 
рабочей силы, к преждевременной потере трудоспособности. 

Социализму чуждо такое хищническое использование рабочеil си
лы, ибо человек - самое ценное богатство этого общества. Социалисти
ческие производственные отношения и прежде всего отношения по по

воду общественного присвоения способности к труду порождают новую 
форму рационального использования рабочей силы в процессе труда 
в интересах всего общества и каждого его члена. 

Такой формоii является социалистическое соревнование. Оно раз
вивает творческую инициативу, энтузиазм трудящихея, вызывает стрем

ление постоянно искать и находить новые пути решения производствен

ных задач. В ходе социалистического соревнования на производстве 
постоянно преОДОJlевается старое, отжившее, регрессивное, постоянно 
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huзникает и получает все больший простор новое, передовое, прогрес
снвное. Участники социалистического соревнования создают новые при
емы работы, которые являются более эффективными и рациональными 
110 сравнению с прежними. 

Исключительно большое значение для рационального использова
IIИЯ рабочей силы имеет высшая форма социалистического соревнова
ния - соревнование за коммунистический труд. В коллективах комму
нистического труда рабочие, как правило, овладевают несколькими про
феССIIЯМИ и специаЛЬНОСТЯМII, получают возможность выполнять 

смежные операции и заменять друг друга в процессе производства. 

ЭТlIМ создается возможность .'Iиквидировать потери времени внутри 
рабочего дня и сделать труд более разнообразным и увлекательным. 

Наконец, важным обстоятельством, способствующим рационально-· 
:'.IY использованию рабочей силы при социализме, является то, что Ka:JIC

дый работник И.меет возможность работать в соответствии с nриобре
тинной им квалификацией и по избранной специальности. Это обстоя
тельство имеет громадное значение, так как только при таком условии 

груд может стать первой жизненной потребностью и дать наибольший 
,Н{ономический эффект. 

При капитализме цель труда рабочего - заработная плата. Поэто
му он совершенно равнодушен к содержанию своего труда, а, следова

тельно, и к особому виду своей деятельности. Наемный рабочий всегда 
I'Oтов к пере мене в своей трудовой деятельности, если она сулит ему 
.·:учший заработок. Более того, рабочего принуждает к такой перемене 
равнодушие самого капитаJIа к конкретной сфере его применения. Ка
питал постоянно меняет сферу своего ПРИJIожения, устремляясь в те 
отрасли производства, где прибыль более высокая, а за ним должен 
следовать и рабочий. ПОС1'оянная смена труд()вой деятеJIЬНОСТИ затруд
няет использование рабочим наКОПJIенных знаний и опыта и снижает 
степень эффективности использования рабочей силы. 

Правда, и при социализме имеется известное число работников, 
которые по каКИМ-.'Iибо причина м не используют свое право на полу
чение работы в соответствии со своей квалификацией и специальностью. 
Однако в отличие от капитализма при социализме это явление не носит 
социального характера. Оно порождается чаще всего недостаточным 
использованием принципа материальной заинтересованности, что при
водит К текучести рабочей силы. Социалистическое государство про
водит широкие мероприятия по сокращению текучести рабочей силы. 
Об этом свидетельствует в частности обширная система мер, осущест
вляемых в связи с переходом на сокращенный рабочий день и упорядо
чением заработной платы. 

Использование рабочей силы в соответствии с квалификацией 
и специальностью не только повышает эффективность использования, 
но и ведет к повышению квалификации рабочего. В результате актив
ного участия работников в процессе производства прОисходит качест
венное обогащение рабочей СИ.'Iы. К. Маркс указывал, что искусство 
рабочего развивается самой функцией, выполняемой им в праизвод
ственном процессе. В этом отношении в условиях социализма более 
рациональное использование (потребление) рабочей силы в самом про
изводственном процессе выступает в гораздо бол!>шей степени как мо
мент ее воспроизводства, нежели при капитализме. 

Таким образом, использованию рабочей силы при социализме при
сущи следующие основные черты: во-первых, всеобщая занятость всего 
трудоспособного населения общественно полезным трудом; во-вторых, 
БЫСОКИЙ удельный вес работников, занятых непосредственно производи-



тельным трудом; в-третьих, более рациональное по сравнению с капи
тализмом использование рабочей силы в самом процессе труда. Этим 
определяется прогрессивный, рациональный характер использования 
трудовых ресурсов при социализме. 

* * 
* 

Мы рассмотрели все моменты процесса воспроизводства рабочей 
силы при социализме: производство, общественное присвоение, распре
деление и потребление (использование) рабочей силы. Какие выводы 
можно сделать из этого анализа относительно взаимосвязи и роли этих 

моментов в процессе социалистического воспроизводства рабочей силы? 
Всестороннее развитие человека путем все более полного удовле

творения постоянно растущих материальных и культурных потребностей 
всех членов общества выступает как главная цель социалистического 
способа производства, как главное требование основного экономическо
го закона социализма. Личное потребление трудящиХся регламентиру
ется лишь достигнутым уровнем развития производительных сил, по

этому с развитием последних открываются неограниченные возможно

сти для роста народного потребления. Воспроизводство рабочей силы 
носит плановый. характер. Социалистическое государство определяет 
уровень народного потребления, осуществляет за счет общества под
готовку квалифицированных рабочих кадров для всех отраслей народ-
ного хозяйства. . 

Общественное присвоение рабочей силы в условиях социализма 
исключает ее превращение в товар, в объект купли-продажи. Присвое
ние рабочей силы обществом означает, что здесь нет факта отчуждения 
ее от рабочего, ибо каждый работник как член общества сам участвует 
в этом присвоении. Общественное присвоение рабочей силы означает 
такое положение работника в обществе, когда он не предоставлен лиш!:> 
самому себе. О нем заботится общество на протяжении всей его жизни. 

На стадии социализма отношения по поводу общественного при
своения рабочей силы приобретают стоимостную форму - форму за
работной платы. Заработная плата в современных условиях является 
наиболее гибкой, рациональной формой осуществления требований за
кона распределения по труду, способствует повышению квалификации 
работников и росту производительности общественного труда. 

Общественное присвоение рабочей силы означает непосредственное 
плановое распределение основных трудовых ресурсов по отраслям на

родного хозяйства и районам страны. Плановое распределение в свою 
очередь является важнейшей предпосылкой прогрессивного распределе
ния, обеспечивающего наиболее рациональное использование трудовых. 
ресурсов. 

Социалистический закон народонаселения обусловливает не тольк~ 
полную, но И рациональную занятость трудоспособного населения. Важ
ной предпосылкой рационального использования рабочей силы является 
прогрессивное ее распределение по сферам, отраслям народного хозяй
ства и районам страны. Рациональное ИСПОЛьзование рабочей силы 
в свою очередь оказывает обратное воздействие на ее распределение. 
Так, например, более' рациональное использование работников государ
ственного аппарата позволяет сокращать их численность и перераспре

делять в пользу других отраслей хозяйства. 
Наконец, рациональное, целевое использование ра~очеА силы спо

собствует накоплению производственного опыта у рабочих, и, следова
тельно, повышению их квалификации. Поэтому использование рабочеА 
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Cl:IJlbl npa COIJ.HaJlH3Me BhlCTynaeT KaK Ba}l{Hbllf MOMeHT ee BocnpoH3-
Bo.u.CTBa. 

TaKHM 06pa30M, COIJ.HaJ,.ll:lCTl:I'IeCKOe BocnpoH3Bo.u.CTBO pa60'Ieii: Cl:IJlbl 
JlHIIIeHO aHTarOHHCTH'IeCKHX npOTl:IBOpe'IHH:, CBOH:CTBeHHhlX KanHTaJlH3MY 
lt Henocpe.u.CTBeHHo BblTeKaIOlll.lfX H3 TOBapHoH !jJOPMhI pa60'IeH CHJlhl. Co
IJ.HaJllfCTl:I'IeCKlfe OTHOIIIeHlf51 no nOBo.u.y npoH3Bo.u.CTBa, 06lll.eCTBeHHoro npH
CBOeHlf5l, pacnpe.u.eJleHlf51 H HCnOJlb30BaHlf51 pa60'IeH: ClfJlbI HBJl5lIOTC5I TOH 
06lll.eCTBeHHOH: !jJOPMOH:, KOTopaH 06eCne'IlfBaeT Half60Jlee nOJlHOe H Bce
CTopOHHee pa3BlfTHe Beex !jJH3lf'IeCKHX lf YMCTBeHHblX cnOC06HOCTeH: 'Ie.no
BeKa. 

Vilniaus Valstybinis 
Įteikta V. Kapsuko vardo universitetas 

Politinės ekonomijos katedra 1962 m. vasario mėn. 

DARBO Jf:GOS SOCIALISTINES REPRODUKCIJOS 
EKONOMINf: ESME . 

M. DAMIDAVICIUS 

Reziumė 

Naujojoje TSKP Programoje iškeltas pasaulinės-istorinės reikšmės 
uždavinys - užtikrinti mūsų šalyje aukščiausią gyvenimo lygį, palyginus 
su bet kuria kapitalizmo šalimi, ir sukurti tokią visuomenę, kurioje galės 
pilnutinai išsivystyti ir pasireikšti visi žmogaus fiziniai ir dvasiniai su
gebėjimai. Kaip socialistiniai gamybiniai santykiai užtikrina šio uždavi
nio sprendimą, kokie yra esminiai darbo jėgos socialistinės reprodukcijos 
bruožai ir dėsningumai - tokie pagrindiniai klausimai nagrinėjami šiame 
straipsnyje. 

Siekiant atskleisti darbo jėgos socialistinės reprodukcijos esmę, pir
miausia išaiškinama, kokius gamybinius santykius išreiškia darbo jėga 
kaip socializmo ekonominė kategorija. 

Darbo jėga, kaip žmogaus protinių ir fizinių sugebėjimų visuma, yra 
pagrindinis visuomenės gamybinių jėgų elementas ir kaip tokia ji nėra 
politinės ekonomijos tyrinėjimo objektas. Tačiau kiekvienoje ekonominėje 
formacijoje darbo jėga įgauna tam tikrą visuomeninę formą. Jos požiūriu 
darbo jėga yra ekonominė kategorija ir išreiškia tam tikrus visuomeni
nius gamybinius santykius. Tie santykiai susidąro darbo jėgos pasisavi
nimo pagrindu. 

Mūsų nuomone, darbo jėgos, arba sugebėjimo dirbti, pasisavinimas 
yra bet kUl ios nuosavybės. o tuo pačiu ir gamybos, egzistavimo sąlyga, 
nes darbo produktą galima pasisavinti, tik pasisavinant patį darbą, kuris 
kuria produktą. Tačiau darbas yra ne kas kita, kaip darbo jėgos funkcija. 
Vadinasi, darbo produkto pasisavinimo sąlyga yra darbo jėgos pasisavi
nimas. Pavyzdžiui, kapitalistas tam tikram laikui nuperka darbo jėgą, 
todėl jam priklauso ir jos funkcionavimo rezultatas, t. y. darbo produktas. 
Privatinis darbo jėgos pasisavinimas, kurio pagrindą sudaro kapitalisto 
monopoIinė gamybos priemonių nuosavybė, paverčia darbo jėgą pirkimo
pardavimo objektu, t. y. preke. 

Darbo jėga, kaip ekonominė kapitalizmo kategorija, išreiškia santy
kius, kurie atsiranda tarp samdomojo darbininko ir kapitalisto darbo 
jr-gos privataus pasisavinimo pagrindu. 
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Socialistinėje visuomeneje, kurios ekonominĮ pagrindą sudaro visuo
meninė gamybos priemonių nuosavybė, darbo jėgos pasisavinimas yra 
\·isuomeninis. Darbo jėga, kaip sugebėjimas dirbti, priklauso visuomenei. 
Socialistinė valstybė, kaip visuomenės atstovas, planingai paskirsto darbo 
jėgą tarp gamybos sferų ir šakų, kad būtų galima kuo racionaliausiai ją 
panaudoti visos visuomenės ir kiekvieno jos nario interesais. Visuomeni
nis darbo jėgos pasisavinimas nepaverčia jos preke, nes kiekvienas dir
bantysis pats kaip visuomenės narys dalyvauja visuomeniniame darbo 
jegos pasisavinime. 

Visuomeniniai gamybiniai santykiai, kurie atsiranda darbo jėgos vi
suomeninio pasisavinimo pagrindu tarp visuomenės ir atskiro jos nario, 
ir sudaro darbo jėgos, kaip ekonominės socializmo kategorijos. turini. 

Dviejų socialistinės nuosavybės formų buvimas, neantagonistinis 
prieštaravimas tarp individualaus ir visuomeniškai būtino darbo veda 
prie to, kad santykiai, kuriuos išreiškia ekonominė kategorija .. darbo 
jėga", socia I izmo są lygomis Įgauna vertinę formą (darbo užmokestis). 
Tačiau darbo užmokestis socialistinėje visuomeneje nėra darbo' jėgos ver
tės ir kainos pakeistinė forma. Jis pinigine forma išreiškia gamintojui ten· 
kančią individualinio vartojimo fondo dali, kurios dydį apsprendžia ne 
vertės dėsnis, bet ekonominis paskirstymo pagal darbą dėsnis. Kai išnyks 
prekinė gamyba ir bus pilnutinai igyvendintas komunistinis paskirstymo 
principas, pasikeis ir gamybiniai santykiai, kuriuos išreiškia ekonominė 
oarbo jėgos kategorija. Tuo pačiu šie santykiai neteks ir vertinės formos. 
kuri jiems būdinga ir socializmo sąlygomis. 

Kadangi socializmo ekonominė kategorija .. darbo jėga" išreiškia tam 
tikrus gamybinius santykius, tai ir socialistinė darbo jėgos reprodukcija 
yra, iš vienos pusės, šių santykių atgaminimas, jų tobulinimas, iš ant
ros - pačios darbo jėgos atgaminimas, t. y. žmogaus dvasinių ir fizinių 
~ugebėjimų vystymasis. Tai, žinoma, dar neišsemia viso darbo jėgos so
cialistinės reprodukcijos turinio. 

Mūsų ekonominėje literatūroje visuminės darbo jėgos reprodukcijos 
plOblema traktuojama labai siaurai. Daugelio ekonomistų nuomone, so
cialistinė darbo jėgos reprodukcija apima šiuos momentus: a) kiekybinį 
ir kokybini visuminės darbo jėgos augimą; b) darbo jėgos paskirstymą· 
Toks siauras šios problemos traktavimas neleidžia pilnai atskleisti jos 
l;smės ir pagrindinių bruožų. 

Išplėstinė socialistinė darbo jėgos reprodukcija yra ne tik žmogaus 
sugebėjimo dirbti atgaminimas, jo igūdžių ir kvalifikacijos augimas, bet 
ir jos procese susi darančių visuomeninių santykių atgaminimas bei t?bu
linimas. Prie jų priklauso santykiai, kurie atsiranda dėl: a) ~arbo jegos 
visuomeninio pasisavinimo, b) jos planingo paskirstymo ir c) raciona
laus panaudojimo. Sių santykitĮ visuma sudaro visuomeninę darbo jėgos 
socialistinės reprodukcijos formą, kuri užtikrina visapusišką visų visuo
menės narių fizinių ir protinių sugebėjimų vystymąsi. 

Materialinis darbo jėgos reprodukcijos pagrindas yra asmeninis var
tojimas. Straipsnyje parodoma, kaip socializmo sąlygomis, augant gamy~ 
bai, nuolat auga asmeninis vartojimas. Mūsų šalyje vartojimo apimt, 
kiekvienu momentu apsprendžia gamybinitĮ jėgtĮ išsivystymo lygis ir pro
dukto visuomenei norma (kaupimo santykis su visomis šalies nacionali
nėmis pajamomis). Socializmo sąlygomis tarp kaupimo ir vartojimo yra 
santykinis prieštaravimas. Vadinasi, kuo didesnis kaupimo fondas, tuo 
mažesnis yra vartojimo fondas, ir atvirkščiai. Tačiau, skirtingai nuo ka
pitalizmo, šis prieštaravimas socializmo sąlygomis neturi klasinio pobū
džio ir kiekvienu konkrečiu momentu sprendžiamas, stengiantis optima
liai derinti kaupimą su vartojimu. Straipsnyje parodomas sistemingas 
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liaudies vartojimo augimas tiek iš individualinio vartojimo fondo, tiek ir 
iš visuomeninio vartojimo fondo. 

Vartojimo (plačiąja prasme) apimtis rodo liaudies gyvenimo lygį. 
Gyvenimo lygis yra žmonių materialinių ir kultūrinių poreikių patenki
nimo laipsnis. Jis kaip ekonominė kategorija išreiškia faktines materiali
nes darbo jėgos reprodukcijos sąlygas. 

Materialinių ir kultūrinių gėrybių apimtĮ, kuri būtina normaliai dar
bo jėgos reprodukcijai, išreiškia ekonominė socializmo kategorija .. pragy
~'enimo lygis". Sis lygis yra materialinių, kultūrinių gėrybių ir Įvairių 
patarnavimų suma, kuri, sutinkarnai su moksliškai pagrĮstomis vartojimo 
normomis, yra būtina tam tikru momentu normaliai darbo jėgos repro
dukcijai. Gyvenimo lygis rodo, kiek faktinė liaudies vartojimo apimtis 
užtikrina būtiną pragyvenimo lygi. 

Siuo metu mūsų šalyje dar nesukurtas toks produktų gausumas, kuris 
užtikrintų visos liaudies vartojimą sutinkarnai su moksliškai pagrĮstomis 
vartojimo normomis. Tačiau jau artimiausiu metu, kaip nurodoma naujo
joje partijos Programoje, užtektinai bus patenkinami visų gyventojų 
sluoksnių poreikiai aukštos kokybės maisto produktams ir kitoms plataus 
vartojimo prekėms. 

Straipsnyje analizuojamas socializmo ekonominių dėsnių - pagrin
dmio ekonominio dėsnio, paskirstymo pagal darbą dėsnio, liaudies ūkio 
planingo vystymosi dėsnio ir kt. - poveikis išplėstinei darbo jėgos repro
dukcijai. Sių dėsnių veikimas išreiškia būdingiausius darbo jėgos socialis
tinės reprodukcijos bruožus, jos pranašumą, palyginus su kapitalistine 
darbo jėgos reprodukcija. 


