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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ, ИНТЕРЕСЫ И СТИМУЛЫ 
КАК ОБЪЕКТИВНАЯ ОСНОВА 

МАТЕРИАЛЬНОЙ з а и н т е р е с о в а н н о с т и

Анализ природы, сущности, обусловленности и причин существования 
материальной заинтересованности занимает в экономической литературе 
значительное место. Тем не менее многие из указанных характеристик ка- 
тегории «материальная заинтересованность» до настоящего времени оста- 
ются дискуссионными. Определим материальную заинтересованность в са- 
мом общем виде как форму взаимосвязи экономических стимулов, с по- 
мощью которых осуществляется практическая реализация экономических 
потребностей и интересов. Но это общее определение нуждается в конкре- 
тизации. Познание сущности материальной заинтересованности вызывает 
необходимость выявления ее связи с другими категориями. Анализ эконо- 
мических отношений показывает, что категориями, «конституирующими» 
материальную заинтересованность, являются потребности, интересы, сти- 
мулы. Они представляют собой различные ступени абстракции произвол- 
ственных отношений. В этой взаимосвязанной цепи категорий исходной 
ступенью движения от абстрактного к конкретному, основополагающей для 
дальнейшего определения характеристик понятия «материальная заинтере- 
сованность», является категория «потребность».

Классики марксизма-ленинизма указывали, что всякая потребность ле- 
жит в основе того или другого «желания». «Потребитель не более свобо- 
ден, чем производитель. Его мнение основывается на его средствах и его 
потребностях. На чем же основывается вся система потребностей — на мне- 
нии или на всей организации производства? Чаще всего потребности рож- 
даются прямо из производства или из положения вещей, основанного на 
производстве»1. Ф. _ Энгельс, отстаивая материалистическое понимание 
истории, отмечал фундаментальное значение материальных потребностей 
как первичного источника человеческой деятельности: «Люди привыкли 
объяснять свои действия из своего мышления, вместо того, чтобы объяс- 
нять их из своих потребностей (которые при этом, конечно, отражаются в 
голове, осознаются)...»2

Потребность получает побудительный импульс, проходя через созна- 
ние субъекта, опосредуясь им, и внешне проявляется в форме нужды, же- 
лания, стремления людей. Сама социальная природа человека отличает его 
потребности от потребностей любого другого живого существа. Возмож- 
ность осознания присуща только человеку. Но социальная природа потреб- 
ностей не сводится только к их осознанию. Субъективное отражение мо- 
жет в различной степени совпадать с реально существующей потребно- 
стью. Потребность же, будучи объективной категорией, возникает незави- 
симо от познавательного процесса. Ленин В. И. говорил, что объективное 
в обществе следует понимать «не в том смысле, чтобы общество созна- 
тельных существ, людей, могло существовать и развиваться независимо от 
существования сознательных существ.., а в том смысле, что общественное 
бытие независимо от общественного сознания людей»3.

В сложной структуре человеческих потребностей доминируют экономи- 
ческие, которые в отличие от всех прочих могут быть удовлетворены не во- 
обще явлениями и предметами материального мира, а лишь продуктами
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общественного производства. Количественная и качественная определен- 
ность потребностей обусловлена уровнем производительных сил, но дости- 
жение этой определенности зависит как от отношений в сфере производ- 
ства, так и от отношений в сферах распределения, обмена и потребления. 
Являясь всеобщей экономической категорией, свойственной всем общест- 
венно-экономическим формациям, экономические потребности (их сущ- 
ность и характер) определяются как уровнем развития производительных 
сил, так и господствующими отношениями собственности. Экономические 
потребности есть результат производственной деятельности человека, в си- 
лу этого они способны оказывать влияние на дальнейшее развитие обще- 
ственного производства. Своеобразие роли потребностей в общественном 
производстве состоит в том, что они одновременно выступают и как исход- 
ный пункт, и как результат процесса производства. Хотя связь «производ- 
ство—потребности» взаимообусловлена, тем не менее определяющая роль 
производства в процессе формирования и развития потребностей очевидна.

При анализе потребностей необходимо различать в конкретной потреб- 
ности отдельные ее части и стороны 4 и учитывать, что все «потребности 
внутренне связаны между собой в одну естественную систему»5. Прини- 
мая за основу «субъектную» классификацию системы экономических по- 
требностей, можно говорить о потребностях индивида, производственного 
коллектива и общества в целом. Содержание экономических потребностей 
■определяется производственными отношениями, что в условиях социализ- 
ма обусловливает единство между общественными, коллективными и лич- 
ными потребностями. В системе экономических потребностей социалиста- 
ческого общества ведущее и определяющее место принадлежит главной 
экономической потребности— «полного благосостояния и свободного все- 
стороннего развития всех членов общества»6.

Таким образом, определим потребность как экономическую категорию, 
представляющую собой первую ступень абстракции системы производ- 
ственных отношений, составляющую содержание цели общественного про- 
изводства и характеризующую отношение субъекта к предметным услови- 
ям своего существования.

На основе такого понимания категории «потребность», рассмотрим не- 
разрывно связанную с ней категорию «интерес». Суть нынешних дискус- 
сий относительно природы интереса в том, считать ли интерес только объ- 
ективной категорией или же он является единством объективного и субъ- 
октавного, т. е. в нем присутствует элемент сознания. В чем же сущность, 
обусловленность природы экономических интересов, «откуда берутся ин- 
тересы? Представляют ли они собой продукт человеческой воли и челове- 
ческого сознания? 4Нет, они создаются экономическими отношениями лю- 
дей»7, «сцепляя друг с другом членов гражданского общества»8. Как ви- 
дим, классики марксизма-ленинизма считали экономические интересы объ- 
ективной категорией, подчеркивая при этом их неразрывную связь с эко- 
номическим базисом общества, при котором «экономические отношения 
каждого данного общества проявляются прежде всего кац интересы»9.

Причастность же интереса к сознанию человека дает основание гово- 
рить лишь о субъективной форме проявления экономической категории 
«интерес» в системе экономических отношений. Интерес существует до 
сознания, вне сознания. Но в то же время он не может проявиться вне 
сознания..В данном случае допустима аналогия с рассуждениями К. Маркса 
по поводу раскрытия сущности капитала: «...капитал не может возник- 
нуть из обращения и столь же не может возникнуть вне обращения»10.

В основе интересов лежат объективные материальные потребности. 
Экономическая потребность является субстанцией интереса, но ни в коем 
случае ее нельзя отождествлять с самим интересом. Экономические инте- 
ресы являются последующей ступенью движения от абстрактного к кон- 
кретному, обусловливают побудительный мотив достижения цели и, следо- 
вательно, развития производства. Посредством экономических интересов 
субъект, носитель этих интересов, как бы подключается к системе произ- 
водственных отношений, к механизму действия экономических законов. 
Интересы выражают необходимость выполнения людьми и социальными 
группами определенных общественных функций для удовлетворения по- 
требностей, характеризуя при этом ту направленность в деятельности от- 
дельных членов общества, социальных групп, общества в целом, которая 
необходима для удовлетворения их потребностей. Интерес выражает про- 
тиворечие между потребностью и условиями ее удовлетворения. В дея- 
тельности субъекта это противоречие проявляется как его активность.
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Объективной основой единства интересов при социализме является об־ 
щественная собственность на средства производства, непосредственно об- 
щественный характер труда. Как общенародные, так и коллективные, и 
личные интересы являются своеобразными формами взаимодействия меж- 
ду соответствующими потребностями, формами разрешения противоречий 
между данными потребностями. Но, с другой стороны, сами экономиче- 
ские интересы находятся в определенном противоречии по отношению друг 
к другу. Личные, коллективные и общенародные интересы, будучи внут- 
ренне противоречивыми, определенным образом взаимодействуют между 
собой и «это взаимодействие раскрывает тот внутренний механизм, кото- 
рый сообщает интересам их движущую функцию в развитии общества»11. 
Именно в противоречивом взаимодействии интересов следует искать источ- 
ник поступательного общественного развития. Сущностным противоречием 
интересов является также диалектическая взаимосвязь между субъектами 
интересов.

Противоречивое взаимодействие экономических интересов обусловлива- 
ет сущность их движущей функции в развитии общественного производ- 
ства. Данную функцию экономические интересы выполняют в процессе 
своей реализации через систему экономических стимулов, которые явля- 
ются третьей ступенью системы производственных отношений в направле- 
нии движения от абстрактного к конкретному.

Ленин неоднократно отмечал объективную природу стимулоз, дей-' 
ствующих в сфере экономических отношений. Так, давая оценку продо- 
вольственному налогу и свободному обороту излишков крестьянских про- 
дуктов в связи с переходом к нэпу, он писал: «Этот самый оборот — сти- 
мул, побудитель, толчок для крестьянства. Хозяин может и должен ста- 
раться за свой собственный интерес, потому что с него не возьмут всех 
излишков, а только налог, который, по возможности, нужно будет опреде- 
лить заранее. Основное—чтобы был стимул, побудитель, толчок мелкому 
земледельцу в его хозяйствовании»1 2 3 4 5 6 7 8 * 10 11 12. Объективные основы стимулов за- 
ключены в экономической связи между результатами труда и продуктом, 
поступающим в распоряжение участников производства. Объективная связь 
между результатами труда и вознаграждением предполагает, чтобы по- 
следнее было именно объективной величиной, которая, с одной стороны, 
обеспечивает возмещение затрат труда и всестороннее развитие участников 
производства и, с другой — соответствует качеству и количеству произве- 
денной продукции. Необходимо отметить и то обстоятельство, что призна- 
ние объективной природы стимулов имеет важное практическое значение, 
ибо становится очевидным, что стимулы нельзя произвольно менять. Сти- 
мулирование должно базироваться на учете объективной необходимости.

Итак, стимулом является любой внешний побудитель к деятельности в 
направлении реализации имеющихся у индивида, социальной группы (кол- 
лектива), общества в целом интересов. При этом то обстоятельство, что 
стимулы опосредуют реализацию интересов, являясь формой этой реали- 

■ зации, и придает им побудительную силу. Также существенно, что в отли- 
чие от экономических интересов, улавливающих определенные производ- 
ственные отношения в их сущностной, глубинной определенности, эконо- 
мические стимулы отражают более «поверхностные» слои экономических 
отношений. Анализ категорий (потребностей, интересов, стимулов), опре- 
деляющих объективные основы материальной заинтересованности, дает 
возможность изложить понимание ее сущности. Определим ее как объек- 
тивную экономическую категорию, являющуюся формой взаимосвязи внеш- 
них побудителей к деятельности (материальных, моральных, творческих), 
с помощью которых через экономические интересы реализуется цель об- 
щественного производства.
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