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В Программе КПСС отмечается, что внимание обществоведов сле-
.дует сосредоточить на изучении и всестороннем анализе диалектики 
производительных сил и производственных отношений, материальной и 
духовной сфер .в условиях социализма, закономерностей становления 
коммунистической формации, путей и средств постепенного движения 
к ее высшей фазе1. В этой связи особую актуальность приобретает комп-
лексное исследование проблемы закономерностей коммунистической 
формации, фокусирующих взаимосвязанное развитие'всех сфер общест-
венной жизнн. 

Развитие производственных отношений социализма, их постепенный 
переход в коммунистические общественно-экономические отношения 
выражается в формировании и развитии системы экономических зако-
нов и закономерностей. Экономические закономерности по существу 
реализуют движение системы производственных отношений социализма, 
усиливают нарастание в них общекоммунистических элементов. Проб-
лема экономических закономерностей—одна из малоизученных в эко-
номической литературе. Между тем выявление этих закономерностей и 
их взаимосвязей с экономическими законами имеет не только теорети-
ко-методологическое, но и важное практическое значение. Разграниче-
ние законов и закономерностей общественного развития вообще, эконо-
мических законов и экономических закономерностей, в частности, дает 
возможность по-научному представить иерархию социальных и эконо-
мических целей, определить конкретные функции и непосредственные 
задачи различных сфер общественной деятельности. 

В экономической литературе понятия «закон» и «закономерность» 
чаще всего используются как синонимы. Кстати, и определение общест-
венной закономерности, встречающееся в философской литературе, ма-
ло чем отличается от определения закона'2, ибо в нем отсутствуют от-
веты на вопросы: какова взаимосвязь законов и закономерностей, чем 
отличаются связи, отражаемые закономерностями, от тех связей, кото-
рые отражаются законами? Закономерность выражает не связь явле-
ний, как отдельный закон, а множество связей, взаимопереплетение ко-
торых порождает и определенную направленность последовательности 
явлений, т. е. определенную закономерность. Следует согласиться с 
-О. И. Ожерельевым, отмечающим, что «...совместное действие ряда за-
конов (связей) проявляется не как отдельный закон, а как определен-
ная закономерность развития»3. Между экономическими законами и за-
кономерностями существует теснейшая органическая взаимосвязь. Лю-
.бая закономерность движения экономических явлений и процессов уже 

1 См.: Материалы XXVII съезда КПСС, М„ 1986, с. 168. 
2 Философская энциклопедия, т. 2, М., 1962, с. 153. 
3 О. И. О ж е р е л ь е в, Механизм действия основного экономического закона со-

циализма, .Л., 1979, с. 8. 



в 
А. А. Марчгтанян, С. В. Аствацатуров 

свидетельствует о наличии определенных законов в их происхождении и 
развитии, о действии этих законов. Но сама закономерность складыва-
ется как результат действия определенных законов, представляет фор-
му их проявления и в этом смысле не является отдельным законом. Тем 
самым закономерность выступает как более сложное и конкретное явле-
ние, чем закон. Это означает, что в закономерностях не отражается наи-
более глубокий уровень познания реальной действительности. Глубин-
ная же сущность явлений и процессов отражается абстрактными зако-
нами, и в первую очередь основным экономическим законом. Экономиче-
ские закономерности легче выявить, чем законы, так как в них выра-
жаются взаимозависимости конкретных явлений. Однако научное объ-
яснение этих закономерностей, определение направления развития и 
т. п. возможно лишь после познания тех законов, совместное действие 
которых порождает данную закономерность. 

Выявление диалектической взаимосвязи между экономическими за-
конами и закономерностями позволяет охарактеризовать их как тож-
дество в различии, различие в тождестве. Это означает, что методоло-
гически неверно абсолютизировать ни тождество, ни различие этих по-
нятий. Экономические законы в известном смысле являются закономер-
ностями, а закономерности—законами. Так, законы распределения 
обусловлены производственными отношениями сферы материального, 
производства и соответствуют проявлениям этих отношений в сфере рас-
пределения. Возникновение определенных законов распределения впол-
не закономерно, и в этом смысле они являются экономическими законо-
мерностями. С другой стороны, в закономерностях отражаются взаим-
ные связи экономических законов или связи их совместного действия. 
Поэтому закономерность выступает как необходимая форма, бытия этих, 
законов или как более конкретный экономический закон. Например, од-
ной из важных закономерностей социалистической экономики является 
обеспечение темпов роста производительности труда, превышающих 
темпы роста оплаты по труду. В ней отражается совместное действие 
многих экономических законов социализма: основного закона; закона-
планомерного развития народного хозяйства; экономического закона, 
распределения по труду; закона неуклонного роста производительности 
общественного труда; закона социалистического накопления и т. д. В. 
то же время она выступает как конкретный закон социалистического 
хозяйствования. > 

Познание характера взаимосвязи экономических законов и законо-
мерностей позволяет сделать вывод, что многие процессы экономичес-
кой жизни представляют собой не абстрактные законы и не случайные 
явления, а закономерности, вытекающие из объективных условий социа-
листической экономики. К ним, по нашему мнению, относятся: опти-
мальное сочетание экономических интересов, планирование социалис-
тической экономики, повышение эффективности общественного произ-
водства, его интенсификация, обеспечение оптимального соотношения, 
между потреблением и накоплением и т. д. 

Экономические законы и закономерности образуют единую систему. 
В ней как важнейшая форма совокупного действия всех законов вы-
деляется главная закономерность общества. Она реализуется всеми 
формами общественно полезной деятельности, среди которых опреде^ 
ляющее место занимает производство материальных благ. Все формы, 
жизнедеятельности в коммунистическом обществе в. конечном счете на-
правлены на обеспечение полного благосостояния и свободного всесто-
роннего развития его членов, что и составляет содержание главной за-
кономерности коммунистической общественно-экономической формации.. 
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Это закономерный результат и главная форма проявления функциони-
рования экономических, социально-правовых, политических, идеологи-
ческих и других отношений. Иногда в философской литературе обеспе-
чение полного благосостояния и всестороннего развития личности рас-
сматривается как основной закон коммунистической формации4. Между 
основным законом коммунистической формации и ее главной законо-
мерностью существует теснейшая взаимосвязь, однако последнее не 
позволяет утверждать, что эти понятия тождественны. Основной, глав-
ный или высший закон всякой системы, в том числе и общественной 
системы коммунизма (социализма), есть закон ее самосохранения и 
саморазвития5. В этом плане главная закономерность коммунистическо-
ю общества выступает как имманентная форма проявления этого наи-
более общего, интегрирующего закона, способ его бытия. Что касается 
основного экономического закона коммунистического способа производ-
ства, то это—закон материального производства, а сфера его действия 
—экономика. Обеспечение полного благосостояния и всестороннего 
развития всех членов общества—процесс, который выходит за рам-
ки экономической жизни общества. Еще К. Маркс предвидел наступ-
ление в истории человеческого общества этапа «истинного царства 
свободы», выходящего за пределы материального производства, хотя 
и вырастающего на основе последнего6. Процесс всестороннего раз-
вития личности происходит, безусловно, под известным определя-
ющим воздействием основного экономического закона социализма, но 
было бы неправильным полностью включать его в содержание этс:՝о 
закона. Всестороннее развитие человека охватывает все сферы е.о 
жизнедеятельности и испытывает на себе воздействие системы полити-
ческого воспитания, имеющего целью помочь человеку приобрести ком-
мунистическое миросозерцание литературы, искусства, многообразных 
средств информации и т. д. Все это выходит за рамки цели социалисти-
ческого производства и его основного экономического закона. Однако 
до сих пор в курсе политической экономии социализма необходимость 
всестороннего развития человеческой личности рассматривается как со-
ставная часть содержания основного экономического закона. В этой 
связи представляется, что данная необходимость есть не только эконо-
мический закон, во всяком случае не основной экономический закон со-
циализма, а главная закономерность коммунистической формации. На 
эту закономерность неоднократно указывали классики марксизма, при 
этом известно, что они никогда не говорили об «экономическом законе» 
обеспечения благосостояния и всестороннего развития членов коммуни-
стического общества. К. Маркс указывал, что развитием общественных 
производительных сил капиталистического способа производства посте-
пенно создаются те материальные условия, «которые одни только могут 
стать реальным базисом более высокой общественной формы, основ-
ным принципом которой является полное и свободное развитие каждо-
го индивидуума»7. Понятие «принцип», как нам представляется, кон-
кретнее, чем понятие «закон». Поэтому по своему смысловому содержа-
нию оно скорее всего смыкается с понятием «закономерность». Следо-
вательно, указанный К. Марксом принцип представляет собой не что 
иное, как главную закономерность коммунистической общественно-эко-
номической формации. 

4 См.. например: Ю. К. П л е т н и к о в , Специфика законов развития социалисти-
ческого общества («Вопросы философии», 1Տ80, № 2, с. 25). 

5 См.: «Экономические науки», 1979, № 10, с. 6—9. 
6 См.: К. Л1а р к с , Ф. Э н г е л ь с , Соч., 2-е изд., т. 25, ч. II, с. 387. 
7 К. М а р к с , Ф. Э н г е л ь с , Соч., 2-е изд., т. 23. с. 605. 
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Основоположники научного коммунизма никогда не рассматривали 
процесс всестороннего развития личности изолированно от производ-
ственных отношений коммунистического общества. Они всегда подчер-
кивали исключительную роль и важное значение производства мате-
риальных благ в его осуществлении8. Так, К. Маркс показал, что не в 
капиталистическом, а только в коммунистическом обществе цель «про-
изводства как такового» состоит «...в создании изобилия, которое зак-
лючает в себе как количество потребительных стоимостей, так и много-
образие их, что, в свою очередь, обусловливает высокое развитие чело-
века как производителя, всестороннее развитие его производительных 
способностей»9. Из этого положения К. Маркса следует, что всесторон-
нее развитие человека не составляет содержание самого «производства 
как такового», а лишь обусловливается им так же, как и остальные об-
щественные явления и процессы, имеющие общую зависимость от при-
роды о т н о ш е н производства материальных благ. 

В «Замечаниях на второй проект программы Плеханова» В. И. Ле-
нин отметил: «Неудачен... конец параграфа: «планомерная организация 
общественного производительного процесса для удовлетворения нужд 
как всего общества, так и отдельных его членов». Этого мало. Этакую-
то организацию, пожалуй, еще и тресты дадут. Определеннее бы сказать 
«за счет всего общества (ибо это включает и планомерность и указы-
вает на направителя планомерности), и не только для удовлетворения 
нужд членов, а для обеспечения полпого благосостояния и свободного 
всестороннего развития всех членов общества»10. .На наш взгляд, в при-
веденных положениях К. Маркса и В. И. Ленина отражено реальное со-
держание как основного экономического закона (непосредственная цель 
производства), так и главной закономерности коммунистической форма-
ции (ее главная цель). 

Основной экономический закон и главная закономерность комму-
нистического общества не только взаимосвязаны, но и взаимообуслов-
ливают друг друга. С дальнейшим развитием и совершенствованием 
всех общественных отношений данная взаимообусловленность все бо-
лее усиливается. Так, на этапе совершенствования социализма степень 
воздействия основного экономического закона на реализацию главной 
закономерности значительно возрастает. Это выражается во все более 
полном подчинении экономики социализма решению многообразных за-
дач, связанных с существенным повышением благосостояния народа. 
Улучшение условий и содержания труда, совершенствование участия 
трудящихся в организации общественного производства, удовлетворен-
ность человека трудом как условием проявления и развития своих спо-
собностей становятся важнейшими предпосылками формирования все-
сторонне развитой личности. С другой стороны, повышение благососто-
яния трудящихся становится все более настоятельной потребностью са-
мого экономического роста, одной из важных предпосылок ускорения 
развития производства. Степень реализации главной закономерности 
коммунистического общества, которая отражается в определенном уров-
не развития способностей и знаний человека, становится решающим 
фактором и необходимым условием роста производительности общест-

8 Справедливо замечает А. Мкртчян, что этот момент и послужил поводом для 
того, чтобы вышеуказанную закономерность принять за основной экономический за-
кон социализма (см.: «Экономические науки», 1983, № 11, е.- 12). 

9 К. М а р к с , Ф. Э н г е л ь с , Соч., 2-е изд., т. 26, ч. III, с. 51. 
1 0 В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 6, с. 232. 
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вгнного Tpyj:a, повышения эффективности производства, т. е. совершен-
ствования отношений непосредственного процесса производства. Таким 
образом, общественное производство в условиях его ускоренного разви-
тия не только более полно подчиняется обеспечению благосостояния и 
всестороннего развития трудящихся, но и само нуждается во всесторон-
не развитом работнике. 

Различение основного экономического закона от главной законо-
мерности коммунистического общества, а также осмысление их взаимо-
связи позволяет четче представить взаимосвязь между непосредствен-
ной целью социалистического производства и главной целью коммуни-
стического сбшества, что обычно отождествляется. Прямой (непосред-
ственный) результат производства во всех формациях, в том числе и в 
коммунистической, выражается в его непосредственной цели, которая 
заключается в производстве определенного продукта в его специфичес-
кой общественной форме. Процесс же обеспечения полного благососто-
яния и всестороннего развития личности непосредственно достигается 
не осуществлением цели социалистического производства, а реализа-
цией главной цели общества. Поэтому необходимо отличать цель об-
щества от цели производства. На наш взгляд, в структуре цели обще-
ства необходимо различать два уровня: а) конечную цель и б) главную 
пель. К- Маркс показал-, что конечной целыо всякого общественного 
производства является удовлетворение личных и производственных по-
требностей людей путем потребления созданных материальных бла:՝11. 
Конечная цель общества, как нам представляется, включает удовлетв ՝>-
рение многообразных потребностей, возникающих в человеческом об-
ществе. Удовлетворение разнородных потребностей—единственно воз-
можная форма бытия главного закона общественной системы—закона 
ее самосохранения и саморазвития. Поэтому, как мы полагаем, конеч-
ная цель общества—это цель его главного закона. При невозможности 
удовлетворения тех или иных коренных, объективно необходимых пот-
ребностей данная система рано или поздно заменяется новой, более вы-
сокой общественной системой. Главная цель общества—более узкая по 
сравнению с его конечной целью и включает удовлетворение не всех, а 
определенного круга потребностей. Если конечная цель общая для всех 
формаций, то главная цель— специфична. Она выражает объективную 
направленность развития определенной системы общественных отноше-
ний. Главная цель социализма (коммунизма) включает удовлетворение 
потребностей, связанных с обеспечением полного благосостояния и сво-
бодного всестороннего развития личности. Она—цель главной законо-
мерности коммунистического общества. 

Таким образом, общая конечная и специфическая главная цели 
коммунистического общества не совпадают. Безусловно, они развива-
ются в одном направлении и между ними исчезает антагонизм, прису-
щий капиталистическому обществу. 

Между главной целью коммунистического общества и непосред-
ственной целью общественного производства существует диалектиче-
ская взаимосвязь, в которой определяющее место принадлежит послед-
ней. Главная цель представляет конкретную форму проявления непо-
средственной цели производства на уровне всего общества. В связи с 
этим представляется неправомерной мысль о том, что «назначение ма-
териального производства в коммунистическом обществе определяется 
более общим назначением, которое конкретизируется в материальном 

11 См.: к . М а р к с , Ф. Э н г е л ь с , Соч., 2-е изд., т. 24, с. 464, т. 46, ч. 1, с. 2 7 — 
29, т. 49, с. 494. 
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производстве»12. Скорее всего, наоборот. Ведь назначение материально-
го производства, т. е. его цель содержится в абстрактном законе, в ос-
новном экономическом законе коммунистического способа производства. 
Цель же общества составляет содержание более конкретного понятия— 
главной его закономерности. Поэтому не она определяет назначение ма-
териального производства, а сама определяется этим назначением, т. е. 
в ней конкретизируется непосредственная цель материального произ-
водства. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, 
главная цель социализма понятие более конкретное, чем непосредствен-
ная цель производства. А конкрегные понятия всегда более содержа-
тельны (и менее глубинны), чем абстрактные. Во-вторых, следует иметь 
в виду, что главная цель социализма представляет собой проявление 
не только цели общественного производства, но и всех экономических, 
политических, научных, нравственных, эстетических и других целей. Все 
эти цели, в конечном счете, конкретизируются в главной цели социалис-
тического общества. Следовательно, последняя имеет более широкое со-
держание и направленность, чем непосредственная цель производства. 
В-третьих, все формы жизнедеятельности в коммунистическом общест-
ве, соответственно и все цели, выступают в качестве средств обеспе-
чения благосостояния и всестороннего развития трудящихся. Осущест-
вление отдельных целей не самоцель— оно служит достижению этой 
главной цели. Полное же и всестороннее развитие человеческой лич-
ности, как неоднократно указывали К. Маркс и Ф. Энгельс, является 
самоцелью. Если при капитализме осуществлялось «принесение само-
цели в жертву некоторой совершенно внешней цели», то в коммунисти-
ческом обществе «человек... ие воспроизводит себя в какой-либо одной 
только определенности, а производит себя во всей целостности, он не 
стремится оставаться чем-то окончательно установившимся, а находится 
в абсолютном движении становления»13. Все это означает, что главная 
цель социализма (коммунизма) имеет несравненно широкое, разнопла-
новое содержание и направленность, чем отдельные экономические и 
другие цели. Она—результирующая направленность движения всех со-
циально-экономических целей общества, в которой получает конкрет-
ное проявление взаимодействие этих целей. 

В процессе развития общества происходит все большее сближение 
отдельных целей, усиливается их направленность на достижение глав-
ной цели. Последняя становится высшей целью социалистического го-
сударства и коммунистической партии. «В соответствии с коммунисти-
ческим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие свободно-
го развития всех» Советское государство ставит своей целью расшире-
ние реальных возможностей для развития и применения гражданами 
своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего 
развития личности»14,— отмечено в Конституции СССР. 

В разработку проблемы достижения главной цели социалистиче-
ского общества большой вклад внесли Апрельский (1985 г.) Пленум 
ЦК КПСС, XXVII съезд КПСС и последующие пленумы ЦК КПСС. 
Этот вклад заключается в обосновании новых моментов объективной 
обусловленности высшей цели на современном этапе развития социа-
лизма; в определении конкретных средств достижения этой цели; в раз-

12 Социалистический образ жизни и народное благосостояние, Саратов, 1975, 
С 171: см. также: В. П. Н е с т е р е н к о , Высшая цель социалистического произ-
водства и средства ее реализации. Киев, 1982, с. 111. 

13 К . М а р к с , Ф. Э н г е л ь с , Соч., 2-е изд., т. 46, ч. 1, с. 476. 
" ՛ Конституция СССР. М„ 1977, с. 12. 
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работке долгосрочной социально-экономической политики, отражающей 
особенности реализации главной закономерности коммунистического 
общества в условиях всестороннего и планомерного совершенствования 
социализма. 

Конкретизация высшей цели экономической стратегии КПСС и 
средств ее достижения в условиях ускорения экономического и социаль-
ного развития нашей страны получила свое выражение в определении 
XXVII съездом КПСС главной задачи двенадцатой пятилетки, которая 
состоит «в повышении темпов и эффективности развития экономики на 
базе ускорения научно-технического прогресса, технического перевоору-
жения и реконструкции производства, интенсивного использования соз-
данного производственного потенциала, совершенствования системы уп-
равления, хозяйственного механизма и в достижении на этой. основе 
дальнейшего подъема благосостояния советского народа»՝5. 

Реализация главной закономерности коммунистического общества, 
таким образом, обеспечивается реализацией экономической стратегии 
коммунистической партии, которая определяет и раскрывает конкрет-
ные пути и средства достижения цели нашего общества в решающей 
сфере общественной жизни—в сфере общественного производства. Та-
кими путями и средствами в современных условиях являются: всесто-
роннее совершенствование механизма социалистического хозяйствования, 
его ориентация на достижение высоких конечных народнохозяйственных 
результатов, рост социальной и трудовой активности масс, последова-
тельная интенсификация общественного производства, дальнейшее по-
вышение его эффективности, органическое соединение достижений на-
учно-технической революции с преимуществами социалистической си-
стемы хозяйствования. 

ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՐԳԻ 
ՄԻ ՕՐԻՆԱՅԱՓՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

( ք ա ղ ա ք ա տ ն տ ե ս ա կ ա ն տ ե ս ա ն կ յ ա ն ) 
I . Ա. ՄԱՐՋՊԱՆՅԱն, Ս. Վ . ԱՍՏՎԱԾԱՏՈՒՐՈՎ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 
Տնտեսական օրենքներն ու օրինաչափությունները միասնական համա-

կարգ են կազմ ում։ Կոմունիստական հասարակարգի բոլոր օրենքների համա-
տեղ գործողությունը դրսևորվում է նրա գլխավոր օրինաչափության մեշ, որի 
բովանդակությունն է՝ հասարակության բոլոր անդամների լիակատար բարե-
կեցության և համակողմանի զարգացման ապահովումը։ Արտադրաեղանակի 
(այդ թվում՝ կոմունիստական) հիմնական տնտեսական օրենքի բովանդակու-
թյունը բացահայտվում է նյութական արտադրական հարաբերությունների 
վերլուծությամբ, իսկ նրա գործողության ոլորտն էկոնոմիկան է։ Մինչդեռ 
սոցիալիզմի (կոմունիզմիJ գլխավոր օրինաչափությունն իրացվում է նաև 
այնպիսի երևույթների ու պրոցեսների միջոցով, որոնք դուրս են գտնվում 
հասարակության տնտեսական կյանքի շրշան ակն երից։ Հետևաբար, չի կարե-
լի արտադրության նպատակը նույնացնել հասարակության նպատակի հետ։ 
Դրանցից առաջինը, մարմնավորելով արտադրության ան մ իշական արգասիքը, 
յուրահատուկ հասարակական ձևով կապված է որոշակի արդյունքների ար-
տադրության հետ։ Իսկ սոցիալիստական հասարակության գլխավոր նպա-
տակը ենթ ա դրում է այնպիսի պԱւհանջմունքն երի բավարարում ը, որոնք, վեր-
ջին հաշվով, ապահովում են անհատի լիակատար և ազատ զարգացումը։ Այս-
պիսով, սոցիալիստական արտադրության անմիջական նպատակը բովան-
դակվում է արտադրաեղանակի հիմնական տնտեսական օրենքի, իսկ սոցիա-
լիստական հասարակության գլխավոր նպատակը՝ հասարակարգի գլխավոր 
օրինաչափության մեշ։ 

15 Материалы XXVII съезда КПСС, 277. 




