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РОЛЬ ЛИЧНОГО ФАКТОРА 
В РАЗВИТИИ ОБОБЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Большинство советских экономистов обобществление производства 
считает сложной политэкономической категорией, связанной как с произ
водительными силами, которые составляют материальную основу процес
са, так и с производственными отношениями, определяющими его соци
ально-экономическую форму. В основе процесса обобществления производ
ства лежит развитие общественного разделения труда и кооперации про
изводства и труда, в результате чего обособляются отдельные сферы 
производства, развивается их специализация на изготовлении строго опреде
ленных видов продукции. Как отмечал К. Маркс, «всякая новая произво
дительная сила, поскольку это не просто количественное расширение из
вестных уже до того производительных сил (например, возделывание но
вых земель) — влечет за собой дальнейшее развитие разделения труда»1. 
Одновременно идет рост концентрации производства, укрупнение отдель
ных производственных единиц. Экономика превращается в производствен
но-общественную систему, элементы которой не могут существовать обо
собленно друг от друга. По словам В. И. Ленина, «... общественная связь 
между производителями все более и более укрепляется, производители 
сплачиваются в  одно целое... многие раздробленные процессы производ
ства сливаются в один общественный процесс производства»2. Основным 
содержанием процесса обобществления производства является развитие 
его общественного характера. В свою очередь обобществление личного 
фактора — есть существеннейший момент процесса обобществления произ
водства.

Основным проявлением обобществления личного фактора производства 
выступает формирование совокупного работника, которое происходит на 
уровне отдельных предприятий и в масштабах общества. В условиях круп
ного обобществленного производства индивидуальная рабочая сила может 
функционировать только как совокупная рабочая сила. Труд отдельных 
производственных коллективов становится элементом труда совокупного 
работника и выражает свою сущность лишь в общем труде. По словам 
К. Маркса, «не отдельный работник, а все более и более социально-ком
бинированная способность к труду становится действительным выполните
лем совокупного процесса труда»3.

Понятие «совокупный работник» не эквивалентно понятию «совокуп
ная рабочая сила». Как верно отметил В. А. Медведев, «процесс функ
ционирования рабочей силы по своей природе есть общественный процесс, 
лю ди— носители рабочей силы — всегда находятся в определенных обще
ственных отношениях друг с другом. В этом смысле понятие совокупной 
рабочей силы применимо к любой стадии общественного производства»4. 
Совокупный работник начинает формироваться лишь при социализме, ког
да производство становится непосредственно-общественным. Процесс раз
вития совокупной рабочей силы, как нам представляется, можно разделить 
на несколько этапов. До капитализма совокупная рабочая сила существо
вала как совокупность, главным образом, индивидуальных рабочих сил, 
связи между которыми были развиты слабо и осуществлялись в основном 
посредством товарного обмена. Кооперация рабочей силы, применявшаяся 
в этот период, основывалась на индивидуальных средствах труда. Выйдя 
из кооперации, индивидуальный работник мог вполне успешно функциони
ровать самостоятельно. При капитализме основным звеном совокупной ра
бочей силы выступают уже не отдельные работники, а локальная совокуп
ная рабочая сила, занятая на капиталистических предприятиях. Внутри 
предприятий устанавливается прямой обмен деятельностью, а между пред
приятиями связь осуществляется посредством товарообмена. «Капитали
стический способ производства, — отмечал К. Маркс, — является историче
ской необходимостью для превращения процесса труда в общественный 
процесс...»5. В условиях социализма, на базе общественной собственности, 
формируется и развивается совокупный работник общества. Социалистиче
ская собственность на средства производства, плановая система руковод
ства экономикой определяют развитие совокупной рабочей силы общества 
как единой экономической и социальной силы, цельность которой увеличи
вается по мере роста непосредственно-общественного характера социали-
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стического производства. Таким образом, развитие совокупной рабочей си
лы идет от индивидуального обособленного работника к локальному сово
купному работнику и далее к совокупному работнику общества.

Процесс формирования совокупного работника общества отражает од
ну из сторон процесса обобществления производства. Производство всегда 
имеет общественный характер. Однако степень развитости общественного 
характера производства на разных этапах исторического развития различ
на. До капитализма осуществляется в основном натуральное хозяйство, в 
котором все необходимое как производится, так и потребляется. Слабое 
развитие имеет общественное разделение труда, ограничены экономические 
связи внутри общества. Материальные условия производства не связывают 
экономику в единую систему. В большей степени она представляет собой 
простую совокупность натуральных хозяйств.

Новой ступенью обобществления производства является капиталистиче
ский способ ведения хозяйства. Ориентация производства на рынок делает 
ранее ограниченные торговые связи постоянными, основными и опреде
ляющими. Средства производства приобретают общественный характер. 
Использование одних из них подразумевает обязательное использование 
других. Капиталистические предприятия функционируют как цельные от
лаженные механизмы. Вместе с тем экономика в целом имеет своим орга
низующим началом законы стихийного капиталистического развития, и 
установление пропорций в ней происходит на основе нерационального и 
расточительного метода «проб и ошибок». Наблюдается и развивается 
противоречие между организацией производства на уровне отдельного 
предприятия и стихийностью развития экономики в целом. И разрешается 
оно лишь при социализме. Лишь в условиях социализма экономика при
обретает по-настоящему общественый характер. Можно поэтому понять тех 
экономистов, которые обобществление производства, в частности его об
щественную форму развития, считают специфической экономической кате
горией социализма. В социалистическом обществе происходит ликвидация 
свойственного капитализму противоречия между общественным характе
ром производства и частнособственнической формой присвоения. Цели раз
вития экономики и средства их достижения при социализме определяются 
и контролируются обществом. Общественное производство начинает функ
ционировать как цельная единая система, основным системосоставляющим 
элементом которой выступает социалистическое предприятие. Именно 
предприятия (а сейчас все более и более производственные объединения) 
производят конечные продукты, в рамках предприятий осуществляется со
гласованный труд отдельных работников, происходит производительное по
требление общественных средств производства. В современных условиях 
обособленный труд индивидуальных работников невозможен, он приобрета
ет смысл лишь в совокупном труде рабочих отдельных предприятий или 
общества в целом. Совокупный рабочий социалистического предприя
ти я— цельное и относительно обособленное образование. Оно имеет свою 
структуру, цель функционирования. Объединение индивидуальных работ
ников социалистического общества в единую систему— совокупного ра
ботника общества — осуществляется не прямо, а путем первоначального 
объединения в локальные системы — совокупного рабочего предприятия. 
Эти локальные системы являются системообразующими элементами по 
отношению к совокупному работнику социалистического народного хозяй
ства. Совокупный рабочий представляет собой «...целостную совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов («индивидуальный ра
бочий»), взаимодействие которых вызывает появление новых интегратив
ных качеств, не свойственных отдельно взятому элементу. Внутреннюю 
структуру данной системы определяют единичное разделение труда вместе 
с непосредственным обменом деятельностей и способностей (комбинирова
нием труда)»6. «Новые интегративные качества», появляющиеся в резуль
тате объединения индивидуальных рабочих сил, были детально рассмотре
ны К. Марксом при анализе капиталистической кооперации труда. Глав
ным из них К. Маркс считал коллективную производительную силу труда, 
которая выше, чем суммарная производительность труда индивидуальных 
работников. «Здесь дело идет не только о повышении путем кооперации 
индивидуальной производительной силы, — писал он, — но и о создании но
вой производительной силы, которая по своей сущности есть массовая си
ла»7. Во всех этих случаях специфическая производительная сила комби
нированного труда «есть общественная производительная сила труда, или 
производительная сила общественного труда. Она возникает из самой
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кооперации. В планомерном сотрудничестве с другими рабочий преодоле
вает индивидуальные границы и развивает свои родовые потенциалы»8. 
Результат деятельности этой дополнительной производительной силы вы
ступает как безвозмездный и присваивается владельцами средств производ
ства. Таким образом, в условиях капитализма «общественная форма про
цесса труда есть употребляемый капиталом способ выгоднее эксплуатиро
вать этот процесс посредством повышения его производительной силы»9, 
при социализме она является способом увеличения общественного богат
ства, средством повышения эффективности общественного производства. 
Кооперированный в рамках всего общества труд совокупного работника 
создает при социализме невиданную ранее общественную производитель
ную силу, величина которой возрастает еще и потому, что в основе 
социалистической кооперации лежит добровольное, сознательное объедине
ние свободных от эксплуатации тружеников. В социальной форме совокуп
ный работник социалистического общества выступает как ассоциация 
свободных тружеников, совместно владеющих средствами производства и 
объединенных общностью интересов, целей и задач. Главной задачей ассо
циации является создание возможности обеспечить членам общества «не 
только вполне достаточные и с каждым днем улучшающиеся материальные 
условия существования, но также полное свободное развитие и применение 
их физических и духовных способностей»10.

Социалистическая кооперация труда выражает отношения коллективиз
ма, сотрудничества и взаимопомощи. Каждый труженик общества получа
ет возможность реализовать в ней свои творческие созидательные потен
ции, удовлетворить потребность в труде. Он заинтересован в ее развитии, 
так как результаты ее деятельности, в конечном итоге, определяют уро
вень его жизни. Но и социалистическая кооперация труда заинтересована 
в полном развитии возможностей всех ее членов, так как ее развитие за
висит от уровня развития каждого кооперирующегося индивидуума. Появ
ление новой техники и технологии производства обусловливают изменения 
в характере и структуре рабочей силы. Быстрое развитие производства, 
появление принципиально новых отраслей производства, остро ставят про
блему подготовки квалифицированных кадров и совершенствования лично
го фактора производства. Квалифицированная рабочая сила обеспечивает 
более рациональное и эффективное использование средств труда, совершен
ствует материально-вещественный фактор производства. Изменяясь под 
воздействием вещественных факторов производства, личный фактор актив
но влияет на развитие материально-вещественного элемента производи
тельных сил общества. Производство функционирует нормально лишь тог
да, когда оба элемента производительных сил развиваются гармонично.

1 М а р к с  К.  и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 3, с. 20.
2 Л  е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 177.
3 Архив К. М аркса и Ф. Энгельса.— М., 1933, т. 2, с. 129.
4 М е д в е д е в  В. А. С оциалистическое производство.— М., 1976, с. 36.
5 М  а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 23, с. 347.
6 К а р а с е в а Л . А. П роцесс обобщ ествления производства как  становление сово

купного работника.— В сб.: П ути перерастания социалистической собственности в ком 
мунистическую. М., 1979, с. 51.

7 М  а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 23, с. 337.
8 Там  ж е, с . ‘341.
9 Там же.
10 Там лее, т. 20, с. 294.


