
ряд новых важных проблем взаимоот
ношения общества и природы, углуб
лено представление о методологиче
ской роли принципов диалектики. Все 
это, несомненно, привлечет внимание 
ученых-исследователей, педагогов, 
пропагандистов.

Э. В. Клесова

Р. И. П о л я к о в .  Обобществление 
производства в условиях развитого 
социализма, — Л.: Изд-во Ленинград
ского университета, 1985. — 223 с.

Разработанная и одобренная 
XXVII съездом КПСС концепция ус
корения социально-экономического 
развития предусматривает дальнейшее 
усиление процесса обобществления 
производства, органическое соединение 
науки и производства. В нем раскры
вается сущность обобществления про
изводства как экономической катего
рии социализма. Обобществление про
изводства рассматривается в качестве 
такого общественного механизма, по
средством которого структура произ
водства приводится в соответствие 
с характером функционирования про
изводительных сил. Но обобществле
ние производства—не только общест
венный механизм совершенствования 
производительных сил, но, одновре
менно, и двигатель развития социали
стической собственности, накопитель 
ее материально-вещественного и со
циально-экономического содержания. 
Под его воздействием осуществляется 
не только производство, но и реализа
ция отношений общественной собст
венности. Специальный раздел моно
графии посвящен характеристике 
обобществления производства как ос
новы совершенствования хозяйственно
го механизма развитого социалистиче
ского общества, как средства разре
шения противоречий социалистической 
экономики, как материальной базы 
формирования социально однородной 
структуры социалистического обще
ства.

Монографическое исследование 
Р. И. Полякова привлекает обилием 
литературных источников, квалифици
рованной, корректной оценкой пози
ций других ученых по различным 
проблемам политической экономии. 
Однако нам представляется не совсем 
аргументированной точка зрения ав
тора на особенности взаимодействия 
обобществления производства и товар
но-денежных отношений при социализ
ме. На с. 157 он пишет: «Аксиомой 
политэкономии является положение 
о том, что при социализме потреби
тельная стоимость является воплоще
нием и носителем цели социалистиче
ского производства, средством удов
летворения растущих потребностей 
членов общества и т. д., а стои
мость—средством достижения цели». 
Вряд ли это так: цель социализма 
всегда хороша и благородна, а потре
бительная стоимость, создаваемая на

социалистических предприятиях, мо
жет быть плохой; отрасли машино
строения производят «ширпотреб», 
создают стоимость, но все еще далеки 
от достижения цели социализма. На 
с. 164 обобществление рассматрива
ется как материальное условие разви
тия товарной и планомерной органи
зации производства. Товарное произ
водство трактуется как «динамичная 
форма разрешения противоречия, при
сущего общественному производст
ву», в частности между обобществле
нием производства и экономическим 
обособлением производителей. Скорее, 
наоборот, обобществление производст
ва способствует разрешению противо
речий товарного производства и явля
ется не условием развития, а средст
вом относительного сужения сферы 
товарно-денежных отношений.

И. И. Терешков

Н. В. П а х о м о в а ,  Экономическая 
структура социалистического природо
пользования: становление, функциони
рование, совершенствование.—JL: Изд- 
во Ленинград, ун-та, 1985. — 168 с.

Автор обстоятельно раскрывает 
сложную систему экономических отно
шений по поводу производства, охраны 
и потребления природных ресурсов. 
Под воздействием обобществления 
производства формируется непосред
ственно-общественный характер соци
алистического природопользования. 
Природно-индустриальный комплекс, 
по мнению автора, представляет собой 
совокупность межотраслевых комп
лексов, охватывающих последователь
ные ступени технологической цепочки 
по использованию-воспроизводству раз
личных естественных ресурсов. Фор
мирование природно-индустриального 
комплекса выступает следствием раз
вития обобществления производства в 
рамках всего народного хозяйства и 
в области производства, охраны и по
требления природных ресурсов. В ка
честве важнейших звеньев природно
индустриального комплекса выделяют
ся прежде всего природно-хозяйствен
ные отрасли (первое звено), отрасли, 
занятые непосредственно восстанов
лением, воспроизводством природных 
производительных сил, различных 
компонентов окружающей среды. 
К этим отраслям относятся сельское, 
лесное, рыбное, охотничье, водное хо
зяйство, геологоразведка, рекультива- 
ционная служба. Вторым звеном комп
лекса выступают природоэксплуатаци
онные отрасли, осуществляющие раз
работку, заготовку естественных ре
сурсов, а также перерабатывающие 
добытое сырье. В третье звено входят 
специализированные отрасли машино
строения и капитального строительст
ва, производящие технические средст
ва для производственно-индустриаль
ного комплекса. Наконец, четвертое 
звено представлено производственной
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