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Исполнилось десять лет великой Сталинской Конституции -

Конституции, в которой закреплены основы нового общественного

строя — социализма.

Советский строй, рождённый Великой Октябрьской
социалистической революцией и закалившийся в огне гражданской войны,
доказал свою величайшую, всепобеждающую силу как в годы

мирного строительства, в годы сталинских пятилеток, так и в тяжёлые

годы небывалой по своим масштабам Великой Отечественной

войны против немецко-фашистских захватчиков.

Бойца показала, говорил товарищ Сталин в своей

исторической речи перед избирателями Сталинского избирательного
округа г. Москвы 9 февраля 1946 года, что «советский

общественный строй является лучшей формой организации общества, чем

любой несоветский общественный строй» *.
В годы Великой Отечественной войны суровое испытание с

честью выдержала и социалистическая система хозяйства,
доказавшая свои громадные преимущества перед капиталистической

системой. Только благодаря умелому использованию этих

преимуществ советское государство, руководимое большевистской

партией, одержало экономическую победу над врагом.
В чём же заключаются величайшая жизненная сила и

преимущества социалистической системы хозяйства перед

капиталистической?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть

основные черты и движущие силы социалистической экономики.

Экономическая основа советского общественного строя

«Экономическую основу СССР, — записано в статье 4-й

Сталинской Конституции, — составляют социалистическая система

хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства

производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на

орудия и средства производства и уничтожения эксплоатации

человека человеком».

1 И. В. Сталин. Речь на предвыборном собрании избирателей Стп-
линского избирательного округа г. Москвы, стр. 10. Госполитиздат, 1946.
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Социалистическая система хозяйства имеет к своей основе

общественную собственность на средства
производства в двух её формах: государственной
общенародной и кооперативно-колхозной. Безраздельное
господство социалистической общественной собственности и

социалистической системы хозяйства утвердилось в нашей стране в

результате выполнения первых двух сталинских пятилеток.

XVIII съезд ВКП(б) в резолюции по докладу товарища Моло-
това констатировал: «Социалистическая — государственная и

кооперативно-колхозная — собственность на производственные

фонды, на орудия производства и производственные постройки, к

концу второй пятилетки составляла 98,7 процентов всех

производственных фондов в нашей стране. Социалистическая система

производства стала безраздельно господствовать во всём народном
хозяйстве СССР...»1.

Если господство частной собственности на средства
производства породило эксплоатацию человека человеком, то

установление господства общественной собственности на средства
производства в СССР привело к ликвидации эксплоатагор-
ских классов и эксплоатации человека

человеком.

С победой общественной собственности на средства
производства возникла новая классовая структура общества, которое
состоит теперь из двух неантагонистических, дружественных
классов: рабочего класса и колхозного крестьянства.

Классовый состав дореволюционной России в 1913 году и

Советского Союза в 1939 году характеризовался следующими
данными:

1Э13 г. 1939 г.

Рабочие и служащие 16,7% 49,7%
Колхозное крестьянство и кооперированные кустари

и ремесленники
— 46,9%

Крестьяне-единоличники (без кулаков) и

некооперированные трудящиеся
— кустари и ремесленники 65,1% 2,6%

Буржуазия (помещики, крупная и мелкая городская

буржуазия, торговцы и кулаки) 15,9% —

Таким образом, в 1939 году 96,6% населения Советского

Союза было занято в социалистическом хозяйстве.

Утверждение общественной собственности на средства
производства в городе и деревне в корне изменило самый характер

производственных отношений между людьми, привело к полному

искоренению эксплоатации и явилось основой развития

товарищеского сотрудничества и социалистической взаимопомощи.

Общественная, социалистическая собственность на средства

производства является основой огромных преимуществ
социалистической системы хозяйства перед капиталистической. Она

определяет прежде всего особую роль советского государства в

развитии экономики, отличную о г роли буржуазного государства.

1 Стенографический отчёт, XVIII съезда ВКП(б), стр. 648. 1939.
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В своём докладе на XVIII съезде ВКТ1(б) товарищ Сталин го*

ворил о том, что деятельность государства во всех

предшествующих социализму общественно-экономических формациях характер

ризуют две основные функции: «внутренняя (главная) —
держать эксплоатируемое большинство в узде и внешняя (не
главная)— расширять территорию своего, господствующего класса

за счёт территории других государств, или защищать территорию
своего государства от нападений со стороны других государств»1.

Орудиями власти буржуазного государства являются главным

образом армия, карательные органы, разведка и тюрьмы.
«Хозяйство же в собственном смысле мало касается капиталистического

государства, оно не в его руках. Наоборот, государство находится

в руках капиталистического хозяйства» 2. Объясняется это тем,

что основные средства производства не находятся в руках
буржуазного государства, а составляют частную собственность эксплоа-

таторов-капиталистов.
В силу частной собственности на средства производства в

капиталистическом обществе царит анархия производства и

господствуют антагонистические отношения — между капиталистами и

рабочими, между помещиками и крестьянами. Внутри буржуазии
происходит ожесточённая борьба за получение наибольшей

прибыли, борьба, в которой крупные капиталистические акулы

безжалостно поглощают мелких и средних рыбёшек. Анархия
производства является причиной того, что люди в капиталистическом

обществе не управляют своими общественно-производственными
отношениями. Стихийно действующие экономические законы

капитализма господствуют над волей людей со стихийной силой

законов природы, что находит своё наиболее яркое выражение в

кризисах перепроизводства, периодически потрясающих
капиталистическое хозяйство.

В этих условиях роль буржуазного государства в области

хозяйства сводится к тому, что оно своими мероприятиями может

только содействовать стихийно развивающемуся движению
капиталистического хозяйства или тормозить его; руководить и

управлять этим движением сознательно, в плановом порядке, оно

не может.

Советское государство, в отличие от буржуазного, является

собственником основных средств производства. В собственности

советского государства находятся: земля, её недра, воды, леса,

заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и

воздушный транспорт, банки, средства связи, совхозы и машинно-

тракторные станции, коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах.
Государственная собственность играет ведущую роль в социалистическом

хозяйстве. По данным на 1936 год она занимала 90% всех

производственных фондов страны.
1 И. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 604. Изд. 11-е.
2 И. Сталин. Вопросы ленинизма, стр 602. Изд. 10-е.
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Сосредоточение в руках советского государства основных

рычагов развития социалистической экономики приводит к тому, что

его экономическая роль не ограничивается содействием развитию
экономики наподобие буржуазного государства.

Советское государство, руководимое большевистской партией,
является основной, решающей силой, сознательно, в плановом

порядке, определяющей развитие нашей экономики на основе

познанных экономических законов социализма.

Стличие экономических законов социализма от экономических

законов капитализма

Важнейшими условиями правильного руководства народным хо-

?яйством со стороны партии и советского государства являются

знание законов развития социалистической экономики и умение
пользоваться ими в практике социалистического строительства.

Экономические законы есть законы, определяющие действия
людей.

Экономические законы социализма отличаются от

экономических законов капитализма как по содержанию, так и по форме
своего проявления.

Законы капитализма выражают отношения капиталистической

эксплоатации. Законы социализма выражают отношения

товарищеского сотрудничества и социалистической взаимопомощи
свободных от эксплоатации людей

В условиях капитализма, в силу господства частной

собственности и анархии производства, люди творят историю вслепую, и

экономические законы выступают, по выражению Энгельса, в

качестве демонических повелителей, господствующих над волей

людей.

В условиях социализма, благодаря общественной
собственности на средства производства, экономические законы из

демонических повелителей превращаются в покорных слуг, так как заранее
познаются и сознательно используются государством в практике
социалистического строительства.

Руководить народным хозяйством в плановом порядке — это

значит предвидеть и направлять развитие экономики, а

предвидение и руководство требуют знания законов и тенденций
экономического развития. Плановое руководство народным хозяйством

делает объективной необходимостью предварительное познание

экономических законов социализма и умение пользоваться этими

законами.

Возможность такого ггбзнания экономических законов

социализма и их сознательного использования обеспечивается в СССР

следующими факторами:
партия и советское государство вооружены единственно

правильной, подлинно научной, передовой теорией

марксизма-ленинизма, которая является незаменимым орудием познания и

изменения мира;
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сосредоточение в руках советского государства основных,

решающих средств производства ставит под сознательный контроль

государства производственные отношения как внутри
социалистических предприятий, так и между ними, во всём обществе, что

открывает широкие возможности для познания и изучения законов

и потребностей экономического развития социалистического

общества в процессе повседневного руководства народным
хозяйством.

Таким образом, сознательное руководство народным
хозяйством несовместимо со стихийной формой проявления
экономических законов, действующих за спиной хозяйствующих субъектов.

Социалистическая система хозяйства порождает новые

закономерности, новые движущие силы социалистической экономики,
неизвестные предшествующим формациям: социалистическое

планирование, социалистический принцип распределения по труду,

хозрасчётный метод управления государственными предприятиями,
социалистическое соревнование с его высшей формой —
стахановским движением,

— непрерывный подъём -производительных сил,

рост материального и культурного уровня трудящихся и т. д. ,

Особенность экономических законов социализма, как

познанной необходимости, состоит в том, что они реализуются и

используются через политику партии и советского государства.

Ведущей силой в системе органов диктатуры рабочего класса
является коммунистическая партия

— передовой отряд рабочего
класса, призванный руководить движением миллионов трудящихся,

вести их к коммунизму. Политика коммунистической партии
составляет жизненную основу советского общественного строя.

В буржуазном обществе господствуют частная собственность
на средства производства и эксплоатация человека человеком.

Буржуазное государство является по преимуществу органом
политической власти, сосредоточенной в руках магнатов

финансового капитала, средства же производства на правах частной

собственности находятся в руках отдельных капиталистов и

монополистических объединений.

Вследствие этого единство экономики и политики в условиях

.капитализма достигается на антагонистической основе.
Финансовый капитал, сросшийся с государственным аппаратом, делает

государство орудием порабощения трудящихся, орудием
конкурентной борьбы внутри страны и империалистической политики вне

её, на международной арене, до крайности обостряя тем самым

противоречия капиталистического общества.

В социалистическом обществе единство экономики и политики

воплощено в советском1 государстве, которое не только держит в

своих руках всю полноту политической власти, но и является

собственником решающих средств производства. Это единство
экономики и политики носит органический характер, оно базируется
на общественной, социалистической собственности и новой систе-
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ме производственных отношений, которая не знает эксплоатации

человека человеком и антагонистических противоречий.
В буржуазном обществе определяющая роль экономики по

отношению к политической надстройке и обратное воздействие
политической надстройки на экономический базис

осуществляются на основе законов стихийного развития:
В социалистическом обществе единство экономики и политики

сознательно применяется партией и советским государством в

практике руководства экономическим развитием.

Определяющая роль экономики по отношению к политике в

условиях социализма состоит в том, что партия и советское

государство при выработке политической линии исходят из учёта
новых потребностей и прогрессивных тенденций экономического

развития, строят свою политику на глубоком понимании

экономических законов социализма.

С другой стороны, благодаря соединению в руках
социалистического государства политической и экономической власти,
воздействие политики партии и советского государства на развитие

экономики в огромной степени возрастает и приобретает новое

качество.

Партия и советское государство при осуществлении

грандиозных задач социалистического строительства имеют возможность-

использовать все экономические, политические и идеологические

факторы. Такая концентрация всех сил для достижения единой

цели невозможна в условиях капиталистического способа

производства, основанного на частной собственности на средства
производства и раздираемого антагонистическими противоречиями.

Товарищ Сталин говорит:
«...На практике политика и хозяйство неотделимы. Они

существуют вместе и действуют вместе. И тот, кто думает в нашей

практической работе отделить хозяйство от политики, усилить

хозяйственную работу ценой умаления политической работы или^

наоборот, усилить политическую работу- ценой умаления
хозяйственной работы, — тот обязательно попадёт в тупик» 1.

В этом единстве экономики и политики состоит громадное

преимущество социалистической системы хозяйства. Оно является

важнейшим принципом руководства социалистическим
строительством.

Социалистическое планирование в противоположность
капиталистической анархии производства

Важнейшей закономерностью развития социалистической

системы хозяйства и её решающим преимуществом перед
капиталистической экономикой является социалистическое планирование.

1 И. Сталин. О недостатках партийной работы и мерах ликвидации

троцкистских и иных двурушников. Доклад и заключительное слово на

Пленуме ЦК ВКЩб) 3—5" марта 1937 г., стр. 42. Партиздат, 1937.

8



В условиях капитализма, базирующегося на частной
собственности на средства производства, невозможно плановое
руководство народным хозяйством. Правда, обострение протиэоречий
капиталистического хозяйства на стадии империализма, и в

особенности в период общего кризиса капитализма, толкает буржуазное
государство на путь всё большего вмешательства в

экономическую жизнь. В развитии капитализма всё более усиливаются

государственно-монополистические тенденции, что особенно ярко
проявилось накануне и во время второй мировой войны. Перед
второй мировой войной резко усилилодь вмешательство

буржуазного государства в экономическую жизнь в странах фашистской
диктатуры, особенно в Германии. Это вмешательство

преследовало задачу подчинения экономики интересам подготовки

империалистической войны. Во время войны усилиди вмешательство

в экономическую жизнь своих стран и другие буржуазные
государства. За время войны сильно увеличилось количество
предприятий й отраслей, находящихся в собственности буржуазных
государств. Государства взяли, на себя регулирование производства,
а также распределение сырья и рабочей силы, чтобы обеспечить
снабжение армии вооружением, снаряжением и продовольствием;

государства вынуждены были встать на путь регулирования
снабжения населения и установления цен.

Однако роенное регулирование хозяйства в капиталистических

странах ни в какой мере не является и не может являться,

плановым руководством народным хозяйством.

Во-первых, военное регулирование народного хозяйства в

капиталистический странах не затрагивает самой основы

капиталистического хозяйства — частной собственности на средства

производства — и порождаемых ею анархии производства, глубоких
классовых, социальных противоречий.

Во-вторых, военное регулирование капиталистического

хозяйства используется магнатами капитала, представителями
монополистических объединений в своекорыстных интересах получения
наибольшей прибыли и порождает глубокие противоречия между
различными группами буржуазии4, а также между буржуазией и

пролетариатом.

В-третьих, военное регулирование хозяйства не только не

способно устранить капиталистические кризисы производства, но

создаёт предпосылки для их обострения, в силу того что после

резкого сокращения военных заказов капиталистическое

хозяйство вступает в полосу огромных, всё обостряющихся трудностей.
Как известно, основное противоречие капитализма находит

своё выражение в противоречии между тенденцией

капиталистического производства к бесконечному расширению и

относительным падением спроса вследствие обнищания трудящихся масс.

Это противоречие Маркс называет последней причиной кризисов.
Военное, однобокое развитие экономики, сокращая потребление

«Социалистическая система хозяйства *т ее преимущества пере»Л 9
капиталистической системой».



населения, тем самым создаёт после окончания войны

предпосылки для экономических кризисов перепроизводства.

Процессы, происходящие в настоящее время в экономике

капиталистических стран, целиком и полностью подтверждают это.

Капиталистический мир находится под страхом надвигающегося

экономического кризиса перепроизводства. Грозным
предвестником кризиса является безработица, растущая в «капиталистических

странах и прежде всего в США. По данным печати и официальных
источников, число безработных в США составляет в настоящее

время более чем 3 млн. человек.

Если господство частной собственности на средства
производства делает невозможным планирование народного хозяйства, то

общественная собственность, при установлении власти народа, не

только создаёт все предпосылки, необходимые для планового

руководства хозяйством, но и делает его объективной
необходимостью для социалистической экономики.

Всякое крупное производство, концентрирующее большое

количество средств производства и рабочей силы, требует
сознательного, планомерного, централизованного управления. В

условиях капитализма рост крупного производства вступает в

глубокое противоречие с частной собственностью на средства
производства. Растущее обобществление труда капиталом ьедёт к

обострению борьбы «между отдельными предприятиями и

монополистическими объединениями капиталистов, к резкому усилению
анархии производства.

В СССР подавляющее большинство средств производства
крупнейших предприятий, на которых работают миллионы людей, —

фабрик, заводов, электростанций и т. п. — имеет единого хозяина

в лице советского государства. Многомиллионная армия людей

обобществлённого труда нуждается в единстве воли и в единстве

действий. Такое единство достигается в порядке централизованного

планомерного руководства со стороны советского государства
социалистической экономикой в масштабе всего общества.

Это относится как к государственным предприятиям, так и к

колхозам. В речи «О работе в деревне» (1933 год) товарищ
Сталин Г9ворил: «Колхоз есть крупное хозяйство. Но крупное
хозяйство нельзя вести без плана. Крупное хозяйство в земледелии,

охватывающее сотни, а иногда и тысячи дворов, может вестись

лишь в порядке планового руководства. Без этого оно должно

погибнуть и развалиться» *.

Труд рабочих и труд многомиллионного колхозного

крестьянства организуется советским государством по единому

народнохозяйственному плану в масштабе всего общества.

Планирование народного хозяйства в СССР имеет силу
экономического закона социализма. Сила социалистического
планирования состоит в том, что оно организует труд миллионов людей

1 И. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 403 Изд. 11-е.

10



в масштабе всей страны, вооружает трудящиеся массы ясностью

перспективы нашего экономического развития, увлекает их этой

перспективой, возбуждает творческую инициативу масс и

вдохновляет их на трудовой героизм в борьбе за выполнение и

перевыполнение намеченных заданий. Ленин и Сталин всегда придавали

громадное значение этой мобилизующей и организующей силе

плана.

В письме к Г. М. Кржижановскому от 23 января 1920 года
Б. И. Ленвн писал, что государственный план — это задание

пролетариату. Он должен увлечь массы «ясной и яркой (вполне
научной в основе) перспективой: за работу, де, и в 10—20 лет мы

Россию всю, и промышленную и земледельческую, сделаем

электрической* Доработаемся до стольких-то (тысяч или миллионов

лош. сил. или к—т... чорт его знает) машинных рабов и проч...

Повторяю, надо увлечь массу рабочих и сознательных крестьян
великой программой на 10—20 лет»1.

Называя наши планы директивами, определяющими
направление нашего развития в будущее в масштабе всей страны,

товарищ Сталин подчёркивал, что те возможности развития
производства, которые таятся в недрах нашего общественного строя,
открываются лишь в процессе руководства выполнением плана, лишь в

ходе осуществления плана на фабрике, на заводе, в колхозе,

совхозе, в районе и т. п.

Особенность советского планового хозяйства состоит в том, что

присущие ему законы и движущие силы, открывающие неограни-»

ченный простор для подъёма социалистического производства,
не действуют в порядке самотёка, а требуют их организованного
применения.

«Советский строй, — говорит товарищ Сталин, — даёт
колоссальные возможности для полной победы социализма. Но

возможность не есть ещё действительность. ЧтЪбы превратить
возможность в действительность, необходим целый ряд условий, в числе

которых линия партии и правильное проведение этой линии играют
далеко не последнюю роль» 2. .

Всякий советский, партийный и хозяйственный работник, на

каком бы посту он ни стоял, должен не только понимать

экономические законы социалистического общества, но и, что особенно

важно, уметь пользоваться этими законами з практике
социалистического строительства.

Товарищ Сталин требует, чтобы советский, партийный и

хозяйственный работник был не только специалистом, знающим своё

дело, но и «политиком-общественником... знакомым с законами

общественного развития, умеющим пользоваться этими законами и

стремящимся быть активным участником политического

руководства страной» 3.
"

* В. И. Ленин. Сои., т. XXIX, стр. 432.
2 И. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 548. Изд. 9-е.
3 И. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 599. Изд. 11-е
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Безнадёжными бюрократами называет товарищ Сталин

руководителей, которые подходят к выполнению плана

формально-бюрократически и не могут использовать огромные возможности

подъёма производительных сил, открывающиеся лишь в ходе

осуществления плана в процессе развития творческой инициативы
масс.

Чтобы полностью использовать социалистическое

планирование, необходимо организовать массы, поднять их на борьбу за

выполнение и перевыполнение плановых заданий, разбудить
творческую инициативу рабочих, инженерно-технических работников,
колхозного крестьянства, отыскать дополнительные источники и

резервы для подъёма социалистического производства.
По мере роста социализма центр тяжести в работе

социалистического государства всё более и более переносится на руководство
народным хозяйством. В. И. Ленин в речи на I съезде Советов

народного хозяйства 26 мая 1918 года указывал, что из числа многих

функций, .выполняемых нашим социалистическим государством,

суждено расти, развиваться и крепнуть хозяйственным функциям.
Этот прогноз Ленина блестяще оправдался в практике
социалистического строительства.

Товарищ Сталин, развивая учение Ленина о государстве,
указал в докладе на XVIII съезде ВКП(б), что советское государство

прошло два этапа в своём развитии, до ликвидации эксплоататор-
ских классов и после их ликвидации. На первом ьтапе

хозяйственно-организаторская и культурно-воспитательная работа не

получила ещё серьёзного развития. На втором этапе, после ликвидации

эксплоататорских классов, «основная задача нашего государства

внутри страны состоит в мирной хозяйственно-организаторской и

культурно-воспитательной работе» \
Роль советского государства в руководстве экономикой по мере

развития нашего хозяйства всё возрастает.

Социалистический принцип оплаты по труду как экономический

закон социализма

Социалистическая система хозяйства порождает новые

могучие движущие силы развития социалистического производства.

Буржуазные учёные не могут себе представить развития
производства без конкуренции и погони за прибылью и пророчат гибель

социалистической системы хозяйства в силу того, что Она будто
бы убивает материальные стимулы, двигающие развитием

производительных сил человеческого общества. В действительности же

социализм, убивая частнокапиталистические стимулы развитии
производства, развивает новые могучие материальные стимулы
подъёма социалистического производства, неизвестные

досоциалистическим формациям.
С тех пор как возникла эксплоатация человека человеком, дви-

1 И. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 606. Изд. 11-е.
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жущей силой общественного развития стала алчность, жажда

богатства. Цивилизация, по словам Энгельса, привела в движение

«самые низменные побуждения и страсти людей» и развила их «в

ущерб всем их остальным задаткам. Низкая алчность была движуг
щей силой цивилизации с её первого до сегодняшнего дня;

богатство, ещё раз богатство и трижды богатство, богатство не

общества, а вот этого отдельного дрянного индивида, было её

единственной» определяющей целью» \
Эга алчность принимала различные формы в разных

общественных формациях. В условиях капитализма она- принимает форму

неудержимой погони за прибылью. Неизбежным спутником её

всегда была эксплоатация трудящихся, каждый шаг вперёд, в развитии

производительных сил совершался за счёт ухудшения ,их

положения.

Рабовладельческий строй убивал всякую материальную
заинтересованность раба в своём труде.

Феодализм создал некоторую материальную заинтересованность
крепостного крестьянина, но лишь в той мере, в какой это было

необходимо, чтобы заставить его создавать прибавочный продукт
для феодала.

Капитализм, сменяя внеэконохмическое насилие экономическим

принуждением к труду, усиливает экономические стимулы к труду

в виде различных хитроумных систем заработной платы, но опять-

таки лишь в той мере, в какой это необходимо для создания

прибавочной стоимости.

Таким образом, различные методы материального

стимулирования, применявшиеся и применяющиеся в досоциалистических

формациях, являются средством всемерного усиления эксплоатапии

трудящихся, и их нужно рассматривать как суррогаты, иллюзии

материальной заинтересованности производителей.
Только социализм впервые в истории создаёт подлинную

материальную заинтересованность работника в своём труде, которая
является одной из решающих движущих сил развития
социалистической экономики.

Груд в социалистическом обществе является общественным

делом, трудом на себя, на общество, а не на капиталиста.

Социализм, по выражению Энгельса, эмансипирует рабочую
силу от роли товара, а это; означает, что доля работника
социалистического общества в общественном продукте зависит не от

стоимости, его рабочей силы, а от количества и качества того труда,

который он отдаёт в пользу общества. Прибавочный продукт,
создаваемый трудом рабочих, идёт не на содержание паразитических,
зксплоататорских классов и не на расширение отношений
капиталистической эксплоатации, а расходуется на общественные
нужды трудящихся, на расширенное воспроизводство социалистических

1 Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и

государства; стр. 200. Госполитиздат, 1945.
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отношений, повышение материального и культурного уровня

трудящихся и укрепление обороноспособности СССР.

Материальная заинтересованность работника с своём труде

находит выражение в разнообразных экономических рычагах

социалистического производства и распределения. Один из важнейших

экономических рычагов подъёма социалистического производства—

социалистический принцип оплаты по труду, являющийся

экономическим законом развития производительных сил

социалистического общества.

Маркс, характеризуя первую фазу коммунизма
— социализм,—

писал, что способ распределения «будет изменяться

соответственно характеру самого общественно-производственного организма и

ступени исторического развития производителей» \

Социалистический принцип распределения по труду и является

таким способом распределения, который в наибольшей степени

соответствует социалистическому способу производства.
Социалистический принцип оплаты по труду предполагает,

говорит товарищ Сталин, «равную обязанность всех трудиться по

своим способностям и равное право всех трудящихся получать за

это по их труду...»2.
Принципиальное отличие социалистического принципа оплаты

по труду от капиталистического принципа оплаты по стоимости

рабочей силы состоит в том, что социализм ликвидирует нищенский

уровень потребления рабочих, вытекающий из закона стоимости

рабочей силы, и устанавливает новые законы движения

заработной платы.

Маркс предвидел, что введение социалистического принципа
оплаты по труду впервые в истории откроет возможность

освободить от капиталистических ограничений и расширить ту часть

продукта общественного труда, которая входит Б личное потребление
рабочих, увеличить «размеры потребления до тех пределов,

которые, с одной стороны, допускаются наличной производительной
силой общества... которых, с другой стороны, требует полное

развитие индивидуальности...»3.
Эмансипация рабочей силы от роли товара означает, что в

социалистическом обществе личное потребление рабочего уже не

является подчинённым моментом процесса производства, как,

допустим, потребление машиной смазочного масла. Впервые в истории
возможно более полное, при данном уровне развития
производительных сил, удовлетворение потребностей трудящихся. Это
становится одной из основных задач социалистического
производства.

Товарищ Сталин в отчётном докладе XVII съезду партии
говорил, что социализм «означает не сокращение личных

потребностей, а всемерное их расширение и расцвет, ,не ограничение или от-

1
К. Маркс. Капитал, т. I, стр. 36. 1935.

2 И. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 470. Изд. 11-е.
8 К. Марк'с. Капитал, т. Ш, стр. 772. 1936.
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каз от удовлетворения этих потребностей, а всестороннее и полное

удовлетворение всех потребностей культурно-развитых
трудящихся людей» Ч

Социалистический принцип распределения по труду впервые в

истории создаёт все необходимые условия для правильного
сочетания личных интересов с общественными.

«...Социализм, — говорит товарищ Сталин, — .не отрицает, а

совмещает индивидуальные интересы с интересами коллектива.

Социализм не может отвлекаться от индивидуальных интересов. Дать

наиболее полное удовлетворение этим личным интересам можег

только социалистическое общество. Более того, —

социалистическое общество представляет единственно прочную гарантию

охраны интересов личности» 2.

В то же время капиталистический стимул развития

производительных сил — погоня за прибылью — порождает
антагонистические противоречия. «Всякое благо для одних, — говорит

Энгельс, — необходимо является злом для других, всякое новое

освобождение одного класса — новым угнетением для другого» 3.

Социалистический принцип оплаты по труду осуществляется

при помощи использования товарно-денежных отношений, в

основе которых лежит закон стоимости, действующий в

социалистическом хозяйстве в преобразованном виде.

Как показал Маркс в «Критике Готской программы», в основе

социалистического принципа оплаты по труду лежит тот же

принцип трудового эквивалента, что и в основе обмена товаров.
Принцип трудового эквивалента применительно к оплате труда означает,

что «...за вычетом того количества труда, которое идёт на

общественный фонд, каждый рабочий... получает от общества столько

же, сколько он ему дал» 4.
Для социализма, в отличие от коммунизма, характерна такая

форма оплаты труда работника, которая находится в

непосредственной зависимости от количества и качества труда.

Эквивалентность, лежащая в основе социалистического принципа оплаты по

труду, составляет содержание стоимости и осуществляется в

денежной форме.
Денежная форма оплаты труда является бодее гибкой. Она

даёт возможность более последовательно осуществить

социалистический принцип оплаты по труду и лучше удовлетворить

разносторонние потребности работников социалистического общества.

Советское государство использует социалистический принцип
оплаты по труду как экономический закон развития

производительных сил социалистического общества, применяя различные

формы заработной платы: сдельную, прогрессивно-премиальную

1 И. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 473. Изд. 11-е.
2 И. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 602. Изд. 10-е.
3 Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и

государства, стр. 200.
4 В. И. Ленин. Соч., т. XXI, стр. 433.
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и т. д. — в государственных предприятиях, распределение по

трудодням и дополнительную оплату труда — в колхозах. Эти

разнообразные конкретные формы осуществления принципа распределения
по труду являются в руках: советского государства важнейшими

рычагами развития промышленности и сельского хозяйства в

социалистическом обществе.

Социалистический принцип оплаты по труду, при его умелом

использовании, открывает огромные возможности подъёма
производительных сил.

Как экономический закон социализма, он не действует
самотёком, а осуществляется советским государством в непримиримой
борьбе с противодействующими ему уравнительными тенденциями,

отражающими пережитки капитализма в экономике и сознании

людей.

В новой сталинской пятилетке этому рычагу подъёма

социалистического производства отводится чрезвычайно важная роль. В

Законе о пятилетнем плане восстановления и развития народного
хозяйства СССР на 1946—1950 годы ставится задача:

«Совершенствовать системы сдельно-прогрессивной оплаты труда рабочих,
а также систему премирования инженерно-технических
работников за выполнение и перевыполнение производственных планов
систематически повышая значение премий в заработной плате».

Повышается в новой пятилетке значение экономических

рычагов подъёма производства и в колхозах.

Закон о пятилетнем плане восстановления и развития
народного хозяйства СССР предусматривает укрепление и повышение роли

трудодня в распределении колхозных доходов, укрепление в

колхозах бригад и звеньев путём применения индивидуальной и

групповой сдельщины и широкого проведения дополнительной оплаты

труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйствен*

кых культур, выращивание поголовья скота и поднятие его

продуктивности.

Хозрасчёт как метод управления социалистическими

предприятиями

Тот же принцип личной материальной заинтересованности
применяется советским государством в деле руководства и управления

государственными предприятиями. В. И. Ленин на II Всероссийском
съезде политпросветов говорил: «надо построить всякую крупную

отрасль народного хозяйства На личной заинтересованности»1.
Построить «всякую крупную отрасль народного хозяйства на личной

заинтересованности» — это,зндчит поставить оплату каждого
работника в зависимость от его труда, а материальное положение
каждого предприятия — в зазисимость от работм этого

предприятия.

Достигается это тем, что отпуск государственному предприя-

1 В. И, Ленин. Соч., т. XXVII, стр. 44.
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тию средств ставится в зависимость от работы этого предприятия,
от выполнения им плана. Благодаря хозрасчёту социалистическое

предприятие ставится в такое положение, при котором оно должцо,

соизмерять свои расходы с доходами, соблюдать режим экономии,

повышать производительность труда, снижать себестоимость,
повышать рентабельность, выполнять и перевыполнять планы.

Советское государство использует товарно-денежные
отношения и лежащий в их основе закон стоимости как орудие

осуществления хозрасчётного метода управления государственными
социалистическими предприятиями.

Чтобы существовать и осуществлять расширенное

воспроизводство, социалистическое предприятие должно получать от общества

возмещение своих трудовых затрат как в натуральной, так и в

денежной форме. Поэтому в основе хозрасчётного метода управления

государственными предприятиями лежит принцип эквивалентного

возмещения трудовых затрат каждого предприятия,
осуществляемый в денежной форме, на основе использования закона стоимости

ь преобразованном виде.

В условиях капитализма господствуют частная собственность на

средства производства и частнохозяйственный подход к принципу
эквивалентного возмещения затрат труда отдельного предприятия.

В условиях социализма, базирующегося на общественной
собственности на средства производства, господствует
народнохозяйственный подход к принципу эквивалентного возмещения затрат

труда отдельных предприятий. «На рентабельность, — говорит

товарищ Сталин, — нельзя смотреть торгашески, с точки зрения

данной минуты. Рентабельность надо брать с точки зрения
общенародного хозяйства в разрезе нескольких лет» \

Задачей социалистического государства является создание
возможно большего количества прибавочного продукта и тем

самым возможно большего расширения социалистического
производства. Эта задача разрешается при помощи хозрасчёта. Таким

образом, значение хозрасчёта как метода управления государственными

предприятиями состоит в том, что он стимулирует экономное,
хозяйственное ведение производства, снижение себестоимости

продукции и повышение прибыльности предприятия.
Среди экономических рычагов подъёма социалистического про*

изводства особо важное значение имеет неуклонно проводимая
советским государством линия на снижение издержек Производства.
В докладе на сессии Верховного Совета СССР о новом пятилетнем

плане восстановления и развития народного хозяйства СССР

тов. Н. А. Вознесенский охарактеризовал снижение издержек

товара как закон развития социалистического производства. Громадное
значение этого закона состоит в том, что он является

противоядием против бесхозяйственности, бюрократических извращений в

управлении производством,- технического застоя и т. д„

1 Й. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 383. Изд. 11-е.
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Планируя в пятилетних планах определённые проценты
снижения издержек производства, советское государство толкает тем

самым наших хозяйственных руководителей на путь

социалистической рационализации производства, на путь технического

прогресса.
Снижение себестоимости является основным фактором

повышения рентабельности предприятий. Себестоимость продукции
является синтетическим показателем его производственной
деятельности. Уровень себестоимости продукции, производимой

предприятием, зависит прежде всего от правильного руководства

предприятием, от умения использовать хозрасчётный метод управления и

экономические рычаги подъёма производства, снижения

себестоимости и повышения рентабельности предприятия.
Решающими факторами, от которых зависит себестоимость

производимой продукции, являются: а) рост производительности

труда, б) экономия в расходовании материалов
— топлива,

электроэнергии и т. д., в) борьба с потерями, г) рационализация
производственного процесса, д) снижение накладных и

управленческих расходов. Последовательное применение хозрасчёта даёт
возможность воздействовать на все эти факторы в направлении
снижения себестоимости продукции.

Снижение издержек производства товара лежит в основе

проводимой советским государством политики снижения цен, которая
ведёт к укреплению денежного обращения, повышению реальной
заработной платы, расширению ёмкости рынка для

промышленности и сельского хозяйства, к росту социалистического накопления.

Советское государство всегда уделяло вопросам хозрасчёта,
себестоимости и прибыльности наших предприятий чрезвычайно
большое внимание. Снижение себестоимости продукции имело

большое значение в деле борьбы за социалистическую
индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства, за

построение социалистического общества. За годы второй пятилетки

себестоимость всей продукции промышленности снизилась на

10,3%. Это дало экономию примерно в сумме 18—19 млрд.

рублей.
По ориентировочным данным, приведённым в докладе тов.

Зверева на II сессии Верховного Совета СССР, за ЗУо года войны

экономия от снижения себестоимости сравнимой продукции составила

около 50 млрд. рублей. Особенно большие успехи в этом

отношении были достигнуты в отраслях промышленности, работавших

непосредственно на оборону. Так, в 1944 году себестоимость

продукции по сравнению ;с 1933 годом снизилась в авиационной

промышленности на 7,3%, в танковой — на 12,8%, в

станкостроении — на 9,8%, в электропромышленности
— на 9,9%.

Основным фактором снижения себестоимости явился рост
производительности труда. В 1944 году производительность труда в

танковой промышленности возросла по сравнению с 1943 годом на

23,7%, в авиационной — на 11,8%. Причины такого роста произ-
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водительности труда заключаются в совершенствовании технологи-

меских процессов, применении поточного метода, развёртывании
социалистического соревнования и стахановского движения.

Известную роль сыграла и экономия в расходовании сырья, топлива

и других материалов.

Новый пятилетней план предусматривает дальнейшее снижение

себестоимости во всех отраслях промышленности. Себестоимость

промышленной продукции будет снижена на 17%, тракторных
работ МТС — на 16%, железнодорожных перевозок — на 18%.
Общая сумма экономии от снижения издержек производства за

1946—1950 годы в промышленности, на транспорте, в

государственных МТС и совхозах должна составить, по сравнению с

уровнем 1945 года, около 160 млрд. рублей.

Цена как экономический рычаг планового руководства
социалистическим хозяйством

Среди экономических рычагов подъёма социалистического

производства и распределения важное место занимает цена. Громадным
преимуществом социалистической системы хозяйства перед
капиталистической является то, что советское государство, опираясь
на общественную собственность на средства производства,
превращает цену и лежащий в её основе закон стоимости в орудие
сознательного, планового руководства народным хозяйством, в то время
как в условиях капитализма цена и стоимость проявляют своё

действие как стихийные силы, не подчиняющиеся воле людей и

велениям буржуазного государства.
Цена товара в социалистическом хозяйстве есть не что иное,

как денежное выражение стоимости, определяемое советским

государством в плановом порядке или, если речь идёт о

кооперативной торговле и о колхозном рынке, находящееся под
экономическим воздействием советского государства.

При планировании пен советское государство исходило из

общественных издержек производства, т. е. из всей суммы затрат

труда. Стоимость товара, произведённого в социалистических

предприятиях, заключает в себе прошлый труд, овеществлённый
в средствах производства, израсходованных в процессе
производства; необходимый труд, принимающий форму денежной
заработной платы, и прибавочный труд, принимающий форму прибыли,
налога с оборота, диференциальной ренты и т. д. Стоимость товара
выступает в форме цены.

В основе планирования цен лежит планирование основных

элементов производства. В производственном плане

предусматриваются известный рост производительности труда и снижение

себестоимости продукции, т. е. решающие факторы производства,
определяющие стоимость товара. Планирование цен в социалистическом

обществе не означает, однако, совпадения цены со стоимостью.

Социалистическое государство планирует цены в рамках закона
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стоимости. Это означает, что общая сумма цен товаров в

социалистическом хозяйстве должна совпадать с общей суммой их

стоимости. Но в таких пределах советское государство, руководствуясь
интересами социалистического воспроизводства на каждом данном

этапе его развития, может устанавливать цены на одни товары
ниже стоимости, на другие товары—выше их стоимости. Это даёт
возможность советскому государству осуществлять
перераспределение прибавочного продукта между отдельными отраслями

производства в интересах расширенного социалистического

воспроизводства, укрепления независимости и обороноспособности страны.
Одним из средств такого перераспределения является налог с

оборота, который в своей подавляющей части падает на продукцию
лёгкой промышленности. Таким,путём часть стоимости

прибавочного продукта, созданного в тяжёлой промышленности, реализуется
в повышенных ценах продукции лёгкой промышленности. Тем

самым продукция тяжёлой промышленности удешевляется и

расширяются возможности социалистического накопления.

Тот факт, что советское государство владеет основными
средствами производства и осуществляет плановое руководство всем

народным хозяйством, открывает огромные возможности

перераспределения стоимости прибавочного продукта при помощи налога
с оборота и соответствующей политики цен и является громадным

преимуществом социалистической системы хозяйства.

Для характеристики громадного значения налога с оборота как

источника социалистического накопления достаточно сослаться на

то, что по государственному бюджету в 1946 году поступления
по налогу с оборота определены в сумме 200 813 млн. рублей, или

на 77 721 млн. рублей больше, чем в 1945 году. Удельный вес

налога с оборота в доходах бюджета повышается с 40,8% в 1945 году
до 60,2% в 1946 году.

Такая система планирования цен и распределения стоимости

прибавочного продукта позволяет сочетать извлечение стоимости

прибавочного продукта в фонд советского государства и его

использование в интересах социалистического накопления с

последовательным применением принципа хозрасчёта как метода

управления социалистическими предприятиями.

Однако в советском хозяйстве в известной мере имеет ещё
место и стихийная форма проявления закона стоимости, связанная с

существованием колхозного рынка и вытекающей отсюда борьбой
двух рынков и двух цен. Цены на товары в системе

колхозно-базарной торговли не устанавливаются советским государством, а

складываются на основе закона стоимости путём спроса и

предложения; поэтому здесь имеют место стихийные отклонения

рыночных цен от стоимости. Однако было бы неправильно сделать
вывод, что движение цен в области колхрзно-базарной торговли
целиком и полностью предоставлено стихии. Основным и важнейшим

источником снабжения предметами потребления членов

социалистического общества является государственная советская торгоз-
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ля. Советское государство экономически регулирует движение цен
и на колхозном рынке, маневрируя соответствующим образом
имеющимися у него товарными резервами.

Условия военного бремени породили необходимость введения

карточной системы и множественности цен в советском хозяйстве.
У нас существуют в настоящее время: низкие государственные
пайковые цены, высокие государственные коммерческие цены и

цены колхозно-базарной торговли. Эта множественность цен,
порождённая военной обстановкой, становится злом в условиях
мирного времени.

Советское государство, проводя политику повышения

пайковых и снижения коммерческих цен, создаёт тем самым предпосылки
для ликвидации множественности цен и перехода к единой цене.
В основе этого важнейшего государственного мероприятия лежит

политика всемерного расширения производства товаров широкого

потребления и развёртывания товарооборота.
Громадную роль в этом отношении должно сыграть

постановление Совета Министров СССР от 9 ноября 1946 года «О

развёртывании кооперативной торгозли в городах и посёлках и об

увеличении производства продовольствия и товаров широкого

потребления кооперативными предприятиями^. Постановление
предоставляет кооперативным организациям право закупки у колхозов по

ценам, складывающимся на рынке, излишка сельскохозяйственных

продуктов и организации торговли этими продуктами в городах.

Кооперации предоставлено также право установления цен на

продаваемые товары, которое проводится под контролем государства.

Промысловая кооперация призвана сыграть большую роль и в

деле расширения производства товаров широкого потребления, так

как ей предоставлено право скупки у колхозов сырья и

изготовления из этого сырья товаров широкого потребления.
Чтобы создать экономический стимул для развития

производства промкооперацией товаров широкого потребления,
постановление предусматривает получение членами промысловых артелей
дополнительного заработка в размере до 20% получаемой
прибыли.

Значение экономических рычагов в деле расширения
производства товаров широкого потребления и развёртывания
товарооборота возрастает в огромной степени. Советское государство, приводя
з движение новые факторы подъёма производства и расширения
товарооборота, усиливает роль цены и лежащей в её основе

стоимости как орудий социалистического строительства, орудий
планового руководства хозяйством.

Советское государство, содействуя развёртыванию,
кооперативной торговли в городах, ставит своей задачей ликвидировать
монопольное положение государственной торговли и создать

здоровую конкуренцию, соревнование между кооперативной и

государственной торговлей, что должно привести к улучшению советской

торговли и к снижению цен.
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Чтобы успешно конкурировать с государственной торговлей,
кооперация должна стремиться к тому, чтобы продавать товары по

ценам ниже коммерческих, что будет содействовать снижению пен

и в государственной коммерческой торговле и на колхозном рынке.

Первые шаги в деле развёртывания кооперативной торговли
свидетельствуют об её оздоровляющем влиянии на движение цен.

Для борьбы с бюрократизацией торговли, за лучшее

обслуживание потребителя и за снижение цен советское государство

использует экономическую силу соревнования между
государственной и кооперативной торговлей.

Таковы экономические рычаги, порождённые социалистическим

способом производства и используемые советским государством в

процессе планового руководства народным хозяйством.

Социалистическое соревнование как фактор подъёма
производительных сил социалистического общества

Важнейшим фактором развития производительных сил на

стадии социализма является социалистическое соревнование и его

высшая форма — стахановское движение.

Капитализм не создаёт почвы для какого бы то ни было

массового движения рабочих, ставящего своей целью годъём

производительности труда. Наоборот, рабочий в услозиях капитализма

вынужден вести постоянную борьбу с различными системами

капиталистической рационализации, преследующими задачу хищнической

растраты его сил.

Советский строй, социалистические производственные
отношения порождают новое отношение к труду, неизвестное
досоциалистическим формациям.

В начале января 1918 года, вскоре после победы Великой

Октябрьской социалистической революции, Ленин написал статью

«Как организовать соревнование?», в которой опровергает басню,
распространяемую врагами социализма, о том, будто бы социализм

убивает всякую инициативу, угашает всякое соревнование.
«Социализм, — говорит Ленин,— не только не угашает соревнования,

а напротив, впервые создаёт возможность применить его

действительно широко, действительно в массовом размере, втянуть
действительно большинство трудящихся на арену такой работы,
где они могут проявить себя, развернуть свои способности,
обнаружить таланты, которых в народе — непочатой родник и которые
капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами» !.

Ленин проводил глубоко принципиальное различие между
капиталистической конкуренцией и социалистическим соревнованием.
«...Уничтожение товарного производства и капитализма,

— писал

Ленин, — откроет дорогу возможности организовать соревнование
в его не зверских, а в человеческих формах» 2.

1 В. И. Ленин. Соч., т. XXII, стр. 158.
2 Т а м же, стр. 415.
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В основе конкуренции лежит волчий закон борьбы одних про*

тив других, обогащения одних за счёт разорения других.

В основе социалистического соревнования лежит принцип

товарищеского сотрудничества и социалистической взаимопомощи.

Социалистическое соревнование материально обусловлено

непосредственно общественным характером труда в

социалистическом обществе и социалистическим принципом оплаты по труду.

Товарищ Сталин указав как на одну из важнейших причин,

породивших стахановское движение, на изменение характера
общественного труда на .стадии-социализма, вытекающее из господства

общественной собственности на средсхва производства.

«Люди, — говорит товарищ Сталин, — работают у нас не на

ькоплоататоров, не для обогащения тунеядцев, а на себя, на свой

класс, на своё, советское общество, где у власти стоят лучшие
люди рабочего класса. Поэтому-то труд имеет у нас общественное

значение, он является делом чести и славы. При капитализме труд

имеет частный, личный характер» *.
Социалистический принцип оплаты по количеству и качеству

труда создаёт материальную заинтересованность работника в

повышении интенсивности своего труда, поощряет его творческую

инициативу в деле изобретательства, рационализации процесса
производства и является тем самым могучим фактором развёртывания
социалистического соревнования и его высшей формы —

стахановского движения.

Социалистическое соревнование — одна из основных

движущих сил подъёма социалистического производства. Оно сыграло

огромную роль в развитии социалистического производства как в

промышленности, так и в сельском" хозяйстве и явилось одним из

решающих факторов выполнения и перевыполнения сталинских
пятилеток.

Невиданный размах социалистическое соревнование и

стахановское движение приняли в условиях Великой Отечественной

войны. Возникло Всесоюзное социалистическое соревнование. Во всю

ширь развернулась народная инициатива на заводах, фабриках, в

колхозах. Советские люди — рабочие, колхозники,
интеллигенция — самоотверженно трудились на нужды фронта и совершали

героические трудовые подвиги, во много раз перевыполняя
производственные планы, в незиданно короткие сроки создавая новые

заводы, шахты, электростанции», проводя новые линии железных

дорог, прорывая новые водные каналы. Трудящиеся вносили

десятки тысяч рационализаторских предложений, которые приводили
к повышению производительности труда, к экономии сырья и

материалов, В'том мощном подъёме социалистического производства,
который произошёл в годы Великой Отечественной войны, одним
из решающих факторов было социалистическое соревнование.

Социалистическое соревнование призвано сыграть решающую
роль и в выполнении новой сталинской пятилетки.

1 И. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 499—500. Изд 11-е.
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Закон о новом пятилетнем плане был встречен трудящимися
Советского Союза новыми трудовыми подвигами. По всей стране—
ка фабриках и заводах, на колхозных полях — растёт и ширится
социалистическое соревнование, несущее на своём знамени лозунг
«Выполнить и перевыполнить задания новой сталинской

пятилетки». Всесоюзное социалистическое соревнование делает
достижения лучших стахановцев общенародным достоянием и является

могучим фактором подъёма социалистического производства.
Сочетание фактора материальной заинтересованности,

находящего своё выражение в социалистическом принципе оплаты по

труду и хозрасчёте, с социалистическим соревнованием лежит в

основе социалистического прогресса, невиданно быстрого подъёма

производительных сил советского общества.

Непрерывный подъём производительных сил — экономический
закон социалистического расширенного воспроизводства

Законом капиталистического расширенного воспроизводства
является циклический рост производительных сил, - периодически
прерываемый опустошительными кризисами перепроизводства и

сопровождающийся обнищанием пролетариата и трудящихся масс.

Законом социалистического расширенного воспроизводства
является непрерывный подъём производительных сил,
сопровождающийся неуклонным ростом благосостояния народа.

Законы социалистического расширенного воспроизводства реа*

лизуются советским государством в плановом руководстве
хозяйством и выступают как сознательно поставленные задачи

пятилеток. Важнейшая закономерность социалистической системы

хозяйства — непрерывный подъём производства во всех отраслях

народного хозяйства — проходит красной нитью через все

сталинские пятилетки.

Так, в результате выполнения первой пятилетки объём
промышленной продукции в 1932 году достиг по сравнению с 1913 годом

334%, а по сравнению с 1928 годом — 219%.
Производительность труда в промышленности за 4 года первой пятилетки выросла

на 38%.

Капиталистический мир переживал в это время небывалый по

своему размаху мировой кризис, сопровождавшийся
катастрофическим падением производства. Достаточно сослаться на то, что по

сравнению с 1928 годом производство к этому времени упало: в

США — на 44%, в Германии — на 45, во Франции — на 25, в

Англии — на 20 и в Польше — на 46%.

Тенденцию непрерывного подъёма социалистического

производства характеризуют также данные о выполнении плана второй
пятилетки. По сравнению с 1932 годом, последним годом первой
пятилетки, продукция промышленности в 1937 году выросла на

120,6%, производительность труда увеличилась на 82%. В то

время как промышленность капиталистических стран в 1937 году по
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сравнению с 1929 годом достигла едва 102,5Л/о, промышленность
СССР достигла 424»/о.

За три года третьей пятилетки продукция промышленности
СССР возросла по сравнению с 1937 годом на 4Ф%, в том числе

продукция машиностроения и металлообработки — на 76%.
В капиталистических странах в 1937 году начался новый

экономический кризис, который в 1939 году был прерван второй

мировой войной. В результате продукция промышленности США к

1940 году по сравнению с 1929 годом возросла всего на 11%, в то

время как продукция промышленности СССР за ют же период

выросла в 6,5 раза. Невиданно быстрые темпы развития
социалистического производства охарактеризовал товарищ Сталин в своей

речи перед избирателями Сталинского избирательного округа
г. Москвы: «...На превращение нашей страны из аграрной в

индустриальную понадобилось всего около 13 лет.

Нельзя не признать, что тринадцатилетний срок является

невероятно коротким сроком для осуществления такого грандиозного

дела» *.

Присущая социалистической системе хозяйства тенденция

непрерывного подъёма производительных сил ярко проявилась в годы

Великой Отечественной войны. Несмотря на величайшие трудности
военного времени, в так называемых тыловых районах неуклонно
продолжался подъём социалистического производства как в

промышленности, так и в сельском хозяйстве. В первом полугодии

1945 года в восточных районах СССР производилось
промышленной продукции в два раза больше, чем в первом полугодии
1941 года, а продукции военной промышленности — в 5,6 раза
больше.

Новая пятилетка делает существенный шаг вперёд в развитии
социалистического производства, продолжая линию непрерывного
подъёма производительных сил социалистического общества.

Закон о новом пятилетнем плане устанавливает объём всей про*
мышленной продукции СССР на 1950 год 205 млрд. рублей
(в ценах 1926—1927 года) против 138,5 млрд. рублей в 1940

голу. Таким образом, объём промышленной продукции в 1950 году на

48% превзойдёт объём продукции в 1940 году.
Производительность труда возрастёт в 1950 году по сравнению с довоенным

уровнем на 36%.
Поставленная советским государством задача догнать и

перегнать в экономическом отношении передовые капиталистические

страны, отражающая объективные тенденции социалистической

экономики, требует таких быстрых темпов развития
социалистической промышленности, которые превышали бы темпы развития
капитализма в периоды его наивысшего расцвета. Социалистическая
Система хозяйства содержит в себе могучие стимулы социалисти-

1 И. В. Сталин. Речь на предвыборном собрании избирателей
Сталинского избирательного округа г Москвы, стр. 16.
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ческого прогресса, которые создают необходимые предпосылки для

осуществления таких темпов.

Если в восстановительный период 1921—1926 годов

ежегодный прирост продукции составлял 2 млрд. 049 млн. рублей, в

первой пятилетке — 5 млрд. 478 млн. рублей, во второй пятилетке —

10 млрд. 436 млн. рублей.и за три года третьей пятилетки —

14 млрд. 316 млн. рублей, то осуществление новой пятилетки

потребует ежегодного прироста продукции в сумме 15 млрд. 600 млн.

рублей. В области социалистического сельского хозяйства новая

сталинская пятилетка предусматривает рост продукции на 27% по

сравнению с 1940 годом.
В то время как социалистическая система хозяйства, выдержав

гее испытания войны, смело и уверенно идёт вперёд по пути

непрерывного подъёма производительных сил, капиталистический мир
после оживления производства, вызванного войной, вступает на

путь циклического развития, характеризующегося снижением

у ровня производства и ростом безработицы, и со страхом ждёг

надвигающегося кризиса перепроизводства.
По данным, приведённым в докладе тов. Вознесенского,

максимальный уровень промышленной продукции был достигнут в США

в 1943 году. К концу 1945 года этот уровень снизился уже более
чем на Уз, что привело к значительному росту безработицы.

Большие затруднения испытывает и Англия. Вследствие
сужения мирового рынка и конкуренции США она вынуждена резко

сокращать экспорт своих товаров, тогда как только форсирование
экспорта может обеспечить ей импорт необходимого сырья и

продовольствия.

Неуклонный рост благосостояния народа — экономический

закон социализма

В условиях капитализма прогресс в развитии производительных

сил находит своё выражение в росте органического состава

капитала, в его концентрации и централизации, которые
сопровождаются относительным падением спроса на рабочую силу и

разорением массы мелких производителей. Отсюда возникает армия

безработных, наличие которой ведёт к относительному и

абсолютному обнищанию трудящихся масс.

В основе непрерывного подъёма производительных сил

социалистического общества лежат более быстрые темпы роста отраслей,

производящих средства производства, по сравнению с отраслями,

производящими предметы потребления. Новая пятилетка

предусматривает увеличение основных фондов в 1950 году до ИЗО млрд,

рублей (в государственных ценах), превысив на 8°/о довоенный

уровень основных фондов. В условиях советского хозяйства

быстрые темпы роста основных фондов не ведут к образованию
безработных, а, наоборот, сопровождаются ростом численности рабочего
класса. По плану новой пятилетки, численность рабочих и

служащих в 1950 году увеличится до 33,5 млн. человек, а среднегодовой
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прирост — до 1 млн. 250 тыс. человек. Это объясняется тем, что

быстрые темпы развития социалистического производства
сопровождаются расширением рынка продукции социалистической
промышленности и социалистического сельского хозяйства. Рынок

эгот создаётся благодаря быстрому росту производственного
потребления, являющемуся в свою очередь результатом быстрых
темпов социалистического расширенного воспроизводства, и

благодаря быстрому росту личного потребления, являющемуся
результатом увеличения численности рабочего класса и подъёма

материального и культурного уровня трудящихся.

Рост материального и культурного уровня трудящихся есть

прежде всего сознательно осуществляемая цель социалистического

государства, поскольку это государство есть государство рабочих
и крестьян.

Вместе с тем советское государство, повышая жизненный

уровень советского народа, реализует экономическую
необходимость — закон социалистического способа производства.

Экономическая необходимость позышения жизненного уровня
трудящихся вытекает из того, что такое повышение создаёт

стимул к росту производительности труда и является одним из

основных факторов создания непрерывно растущего спроса на

продукцию промышленности и сельского хозяйства.

Уже в результате выполнения первой пятилетки в нашей стране

ликвидирована безработица и уничтожены обнищание и пауперизм
в деревне. Среднегодовая заработная плата выросла по сравнению
с 1928 годом на 67%. В то же время в капиталистических странах

(без Китая, Индии и Кореи) безработица в 1932 году, по данным

Международного бюро при Лиге наций, превысила 30 млн.

человек, что привело к резкому снижению заработной платы.

За годы второй пятилетки среднегодовая заработная плата по

всему народному хозяйству выросла к 1937 году по сравнению с

1932 годом на 113,5^/о, валовой доход колхозника за 4 года

(1934—1937) увеличился более, чем в 2,7 раза, а денежные

доходы колхозника, распределяемые по трудодням, увеличились в

4,5 раза.
План третьей сталинской пятилетки намечал увеличение

потребления трудящихся более чем в полтора раза, в соответствии с

ростом доходов рабочих, крестьян и служащих. Во время
Отечественной войны трудящимся Советского Союза, чтобы добиться победы
над врагом, пришлось пойти на большие ограничения в области

личного потребления. Теперь, после победоносного окончания

войны, перед советским государством вновь встаёт задача подъёма

материального и культурного уровня трудящихся. Товарищ
Сталин в исторической речи перед избирателями Сталинского
избирательного округа г. Москвы подчеркнул, что в пятилетнем

плане «особое внимание будет обращено на расширение производства

предметов широкого потребления, на поднятие жизненного уровня
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трудящихся путём последовательного снижения цен на все

товары...»1.
Закон о новом пятилетнем плане ставит задачи: «не только

восстановить довоенный уровень благосостояния народа, но и

превысить довоенный уровень народного дохода более чем на 30%»г
установить «фонд заработной платы рабочих и служащих по

народному хозяйству 252,3 млрд. рублей. Обеспечить
последовательное снижение цен на все товары^ улучшение жилищных условий и

культурно-бытового обслуживания трудящихся. Увеличить вместе

с ростом производительности труда среднегодовую заработную
плату рабочих и служащих по народному хозяйству СССР в-

1950 году до шести тысяч рублей, что значительно превышает
уровень 1940 года» (по данным, приведённым в докладе тов.

Вознесенского, это превышение достигает 48%), «...увеличить
натуральные и денежные выдачи на трудодень колхозникам по сравнению с

1940 годом на основе роста производительности труда в колхозах,

повышения урожайности сельскохозяйственных культур и

увеличения продуктивности животноводства».

Государственные расходы на культурно-бытовое
обслуживание трудящихся города и деревни возрастают до 106 млрд. рублей
в 1950 году, что в 2,6 раза превышает уровень 1940 года.

Объём капитальных работ по жилищному строительству нд

1946—1950 годы установлен в сумме 42,3 млрд. рублей против

15,5 млрд. рублей в третьей пятилетке.

Объём розничного товарооборота в государственной и

кооперативной торговле в 1950 году (с учётом снижения уровня иен'

1945 года) повышается до 275 млрд. рублей, что превышает объём

товарооборота 1940 года на 28%.
Таким образом, важнейшей закономерностью

социалистического расширенного воспроизводства, сознательно реализуемой
советским государством в пятилетних планах развития народного

хозяйства, является оптимальное сочетание подъёма личного

потребления трудящихся с высокой нормой социалистического накопленияу

превосходящей самые высокие нормы капиталистического

накопления в периоды наивысшего расцвета капитализма.
Эта закономерность социалистического расширенного

воспроизводства реализуется в новой пятилетке путём повышения

народного дохода с 128,3 млрд. рублей в 1940 году до 177 млрд. рублей
в 1950 году, т. е. на 38%. Причём в общей сумме народного дохода
за счёт сокращения военных расходов доля фонда потребления
увеличивается до 73%, доля фонда накопления —* до 21% и

государственные резервы составят около 6%.

Поскольку советское государство существует в условиях

капиталистического окружения, где действуют империалистические
силы, порождаемые монополистическим капитализмом, постольку но-

1 И. В. Сталин. Речь на предвыборном собрании избирателе/г
Сталинского избирательного округа г. Москвы, стр. 21.
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Бая пятилетка в качестве одной из важнейших задач ставит задачу

дальнейшего повышения обороноспособности СССР и оснащения

вооружённых сил Советского Союза новейшей военной техникой.

* *
*

Новая сталинская пятилетка, являясь пятилеткой

восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства, разрушенного

войной, ставит своей задачей значительно превзойти довоенный
уровень производства.

Товарищ Сталин, выступая перед избирателями Сталинского

избирательного округа г. Москвы, нарисовал грандиозную
перспективу такого подъёма социалистического производства и

культуры на ближайшие пятилетки, который позволит СССР догнать
и перегнать в экономическом отношении самые передовые
капиталистические страны и создать предпосылки перехода к высшей

фаз^ — коммунизму.
Для выполнения основной экономической задачи СССР мы

должны добиться годового производства 50 млн. тонн чугуна,

60 млн. тонн стали, 500 млн. тонн угля, 60 млн. тонн нефти. Трудно
переоценить мобилизующее и организующее значение этой

сталинской перспективы развития народного хозяйства нашей

страны.
Чтобы понять, каким значительным шагом вперёд к

осуществлению основной экономической задачи СССР является новая

сталинская пятилетка, достаточно сослаться на то, что в

результате её выполнения задача, поставленная товарищем Сталиным,
будет разрешена по углю и нефти на 50%, по чугуну и стали —

на 40%.

То, что казалось отдалённой мечтой, стало

научно-обоснованной, получившей цифровое выражение, конкретной задачей
социалистического строительства.

В настоящее время трудящиеся массы Советского Союза стоят

перед грандиозными задачами осуществления новой сталинской
пятилетки. Чтобы выполнить и перевыполнить эти задачи,

необходимо привести в движение все экономические рычаги подъёма

социалистического производства, использовать такие движущие силы

социалистического общества, как морально-политическое единство
советского народа, проделать гигантскую организаторскую и

пропагандистскую работу, организовать всенародное мощное
движение социалистического соревнования и стахановского движения.

В процессе борьбы за выполнение и перевыполнение новой

сталинской пятилетки весь мир получит новое яркое

подтверждение экономической мощи и огромной организующей и

преобразующей силы советского государства, руководимого партией Ленина —

Сталина, величайшей жизненности и громадных преимуществ со*

циалистического, планового хозяйства.





ПЛАН ЛЕКЦИИ

Стрг.
Экономическая основа советского общественного строя 3

Отличие экономических законов социализма от экономических

законов капитализма в

Социалистическое планирование в противоположность
капиталистической анархии производства 8

Социалистический принцип оплаты по тру'ду как экономический
закон социализма П

Хозрасчёт как метод управления социалистическими предприятиями. 1^

Цена как экономический рычаг планового руководства

социалистическим хозяйством К)

Социалистическое соревнование как фактор подъёма
производительных сил социалистического общества . 22

Непрерывный подъём производительных сил — экономический закон
социалистического расширенного воспроизводства 24

Неуклонный рост благосостояния народа — экономический закон

социализма 23

Редактор — И. А. Анчишкшг.

А 04133. Тираж
— 115 000 экз. Заказ 577.

Типография газеты «Правда» имени Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.



ОПЕЧАТКА

На стр. 17, в строке 5-й снизу, допущена
опечатка. Следует читать: «снижение
издержек производства товара».



Цена 60 коп.


