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Одной из важнейших задач построения коммунизма в нашей стране 
является формирование коммунистических общественных отношений. В 
их формировании важную роль играют развитие и совершенствование 
отношений социалистической собственности. Создание материально-тех-
нической базы обусловливает перерастание социалистической собствен-
ности в коммунистическую. Развивается и совершенствуется не только 
колхозно-кооперативная собственность, но и государственная, причем 
развитие последней является определяющим и главным в формирования 
коммунистических производственных отношений. 

В. И Ленин связывал переход от социализма к коммунизму с из-
менением природы и характера труда, с развитием разделения труда, 
преодолением его социальной и экономической неоднородности. Именно 
в дальнейшем развитии и совершенствовании разделения труда, в по-
стеленном преодолении его социальной и экономической неоднородно-
сти, в ликвидации различия между умственным и физическим трудом 
выражается развитие и перерастание государственной собственности в 
коммунистическую1. 

Труд при социализме но своей социальной и экономической природе 
неоднороден. При социализме сохраняются социально-экономические 
различия между умственным и физическим трудом, квалифицирован-
ным и неквалифицированным, индустриальным и сельскохозяйственным, 
простым и сложным, тяжелым и легким трудом, между трудом высо-
кой и низкой производительности. Определенные, конкретные виды тру-
да пока еще закреплены за отдельными участками общественного 
производства. 

Трудовой вклад каждого работника не может быть измерен естесг-
веииой мерой труда—рабочим временем. Невозможно приравнять с по-
мощью естественной меры труда, т. е. рабочим временем, умственный 
и физический труд, сложный и простой, квалифицированный и неква-
лифицированный. Эта социально-экономическая неоднородность труда, 
его качественная и количественная неодинаковость не позволяют выра-
жать труд в естественной мере труда—в рабочем времени. Уравнение 
разных видов труда возможно осуществлять только путем сопоставле-
ния результатов труда. Стало быть, продукт, вещь остается необходп-

1 См. В. И. Л е п и и, ПСС, том 33, стр. 96. 



мым общественным мерилом различных видов труда. >чет затраченного 
труда на производство продуктов осуществляется сведением различ-
ных видов конкретного труда к абстрактному труду и выражением их п 
стоимостных формах. 

Социально-экономическая неоднородность труда при социализме 
обусловлена следующими причинами: 

1. Недостаточно высоким уровнем развития производительных сил; 
2. Сохранением на стадии социализма пережитков старого обще-

ственного разделения труда: 
3. Недостаточным техническим оснащением труда и неодинаковым 

умением практического использования средств производства работни-
ками социалистического общества; 

4. Сохранением существенных различий между умственным и физи-
ческим трудом, между сельскохозяйственным и индустриальным тру-
дом. 

Отметив причины сохранения социально-экономической неоднород-
ности труда при социализме, нетрудно понять пути и направления их 
преодоления. В период создания материально-технической базы комму-
низма происходит процесс постепенного преодоления социальной и эко-
номической неоднородности труда и перерастание социалистического 
труда в коммунистический. 

Основным условием преодоления социально-экономической неод-
нородности труда является развитие производительных сил. С перво-
го же дня существования советского государства коммунистическая 
партия уделяет огромное внимание развитию производительных сил 
нашей страны. За годы Советской власти валовой общественный про-
дукт вырос в 36 раз, в том числе валовая продукция промышленности— 
в 79 раз, национальный доход—в 40 раз, производство основных фон-
дов—в 17 раз2. 

С вступлением нашей страны в период развернутого строительства 
коммунизма происходит бурное развитие производительных сил и в на-
шей республике. Из отсталой и аграрной она превратилась в мощную 
индустриальную республику с современными отраслями промышленно-
сти. Если ввод в действие основных фондов государственных и коопе" 
ративных предприятий (без колхозов) в 1960 г. составлял 177 млн. руб , 
то в 1967 г. они достигли 412 млн. руб. Производство основных фондов 
всех отраслей народного хозяйства выросло в 2,03 раза, валовая продук-
ция промышленности—в 2 раза, валовая продукция электроэнергетнчен 
ской промышленности—1,93 раза3 . 

Развитие производительных сил способствует техническому про-
грессу, повышению энергетической и технической вооруженности труда, 
что является важным условием преодоления его социально-экономи-
ческой неоднородности. 

2 «Народное хозяйство СССР в 1968 г.», стат. ежегодник, М., 1969, стр. 43, 45, 515 
3 «Народное хозяйство Армении в 1967 г.», стат. ежегодник. Ереван, 1968, стр. 17 
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Одним из важнейших путей преодоления социально-экономической 
неоднородности труда является развитие социалистического разделения 
труда и постеленное его перерастание в коммунистическое. Разделение 
труда есть совокупность всех особенных видов производительной дея-
тельности, сосуществование различных видов труда. Общественное раз-
деление труда проявляется как предметное воплощение труда в различ-
ных видах продукта, вступающего в общественный обмен и предназна-
ченного д л я личного или производственного потребления-

Общественное разделение труда включает в себя как материально-
технический, так и экономический факторы. 

Но характер и формы разделения труда всегда будут развиваться 
и изменяться с развитием производительных сил. Говоря о законе пере-
,и:ны труда, К. Маркс в «Капитале» пишет: «Посредством внедрения 
машин, химических процессов и других методов она (имеется в виду 
промышленность—В- А.) постоянно производит перевороты в техничес-
ком базисе производства, а вместе с тем и в функциях рабочих и в об-
щественных комбинациях процесса труда. Тем самым она столь ж е по-
стоянно революционизирует разделение труда. Поэтому природа круп-
ной промышленности обусловливает перемену труда, движение функций, 
всестороннюю подвижность рабочего»4 . 

В условиях капитализма закон перемены труда прокладывает себе 
путь стихийно, со слепой разрушительной силой, наталкиваясь на пре-
пятствия. При социализме ж е он выступает в виде общего, отраслевого 
н территориального разделения труда. 

Следует отмстить, что в нашей экономической литературе имеются 
различные взгляды о формах разделения труда при социализме. Одни 
экономисты считают, что при социализме существуют два вида разде-
ления труда—отраслевое и территориальное, при этом отрицают про-
фессиональное разделение труда5 . 

Другие ж е считают, что общественное разделение труда выступает 
и виде профессионального разделения. Так, А. А. Корниенко пишет, что 
общественное разделение труда «имеет одну конкретную форму своего 
существования, своего предметного воплощения, эта форма—профес-
сиональное разделение труда»0 . 

Нельзя ограничивать разделение труда только отраслевыми и тер-
риториальными признаками, ибо в действительности оно существует не 
только в пространственном и отраслевом аспекте, но и в предметном 
воплощении труда. К- Маркс пишет, что «у народов, достигших известной 
ступени цивилизации, мы находим три рода разделения труда: первый, 
который мы называем общим, сводится к разделению производителей на 
земледельцев, промышленников и торговцев,... второй, который можно 

* К. М а р к с п Ф. Э н г е л ь с, Соч , т. 23. стр. 498. 
5 См. Л. Л о г и н н о п , О понятии разделения труда, «Вопросы экономики», № 12, 

1968, стр. 124. 
в А. А. К о р н и е н к о , Общественное разделение труда при переходе к коммуниз-

му, Экономно, 1963, стр. 20. 
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быто называть специальным, есть разделение каждого рода производ-
ства на виды, наконец, третий вид разделения производства, который 
можно было называть разделением работы или труда в собственном 
смысле, имеет место в пределах отдельных ремесел или профессии..»'". 

Как видно, основоположники научного коммунизма подразделяют 
разделение труда на три рода: общее, территориальное и отраслевое. 
Что же касается профессионального разделения труда, то вряд ли мож-
но согласиться с положением тов. Корниенко о его существовании. 

Профессия и специальность—это не форма общественного разде-
ления труда, а совокупность трудовых навыков работника. Разделение 
на профессии и специальности—не форма общественного разделения, а 
следствие разделения труда. К. Маркс пишет что «разделение труда 
внутри современного общества характеризуется тем, что оно порождает 
специальности, обособленные профессии...»8-

На поверхности общественных отношений общее разделение труда 
выступает в виде его профессионального разделения, поэтому при ана-
лизах процессов развития характера и природы труда часто использу-
ется термин профессионального разделения труда. Социализм на первых 
порах наследует пережитки старого капиталистического разделения 
труда, но дальнейшее его развитие происходит планомерно и сознатель-
но под воздействием закона планомерно-пропорционального развития. 
Но означает ли это, что социализм навечно закрепляет людей за про-
фессиями и родом занятий? Конечно нет. Дело в том, что с развитием 
социализма, в период развернутого строительства коммунизма разви-
вается само разделение труда. Факторы, определяющие сущность разде-
ления труда—материально-технический и экономический, постоянно раз-
виваются и совершенствуются, а следовательно, развивается и само со-
циалистическое разделение труда. 

Развитие социалистического разделения труда и перерастание его п 
коммунистическое прежде всего связано с техническим прогрессом, меха-
низацией и автоматизацией производственных процессов, исключающих 
полностью элементы ручного производства. На высокой технической ба-
зе создаются возможности резкого повышения производительности тру 
да и сокращения до минимума рабочего времени. Старые узкие профес-
сии объединяются в универсальные, максимально исключающие при 
этом физический труд, вытесняется малоквалифицированный труд, ис-
чезают тяжелые и вредные профессии. Это является началом процесса 
перемены труда и создает условия для освобождения человека от пожиз-
ненного прикрепления к одной профессии или роду занятий. 

Процесс вытеснения физического тяжелого труда и ликвидации ста-
рых и узких профессий происходит в нашей стране весьма интенсивно. 
По данным переписи населения 1959 г., за 20 лет с 1939 по 1959 г.резко 
сократилось число землекопов, возчиков, забойщиков, отбойщиков и 

7 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Соч., т. 23, стр. 363—364. 
8 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., т. 4, стр. 159. 
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разнорабочих; одновременно в 14 раз увеличилось число экскаватор-
щиков, в 70 раз машинистов и мотористов дорожных и строительных ма-
шин, в 6,5 ра за число шоферов, ь 3 раза—машинистов горных комбайнов.. 

В настоящее время возрастает удельный вес «сквозных», т. е- уни-
версальных профессий. В промышленности «сквозные.* профессии ох-
ватывают 60% рабочих, а в целом в народном хозяйстве страны— 
60—65%9. 

Преодоление социально-экономической неоднородности труда проис-
ходит путем постепенного повышения технической оснащенности труд^, 
возрастания электро-энерго- и фондовооруженности затраченного фи-
зического и умственного труда человеком. 

Развитие производительных сил и научно-тех чический прогресс со-
вершенствуют, а норой и коренным образом меняют, не только орудия 
труда, но и предмет труда, вносят существенные изменения в технику 
и технологию производственных процессов. 

К традиционным составным частям машин (сильной, передаточный 
и рабочий; добавляется «думающая» программирующая часть. Маши-
ны начинают заменять не только физические трудовые операции чело-
века, но и умственные. По мере создания материально-технической базы 
коммунизма в результате комплексной механизации и автоматизации,, 
сплошной электрификации и широкого внедрения электронной и вы-
числительной техники существенно повышается техническая оснащен-
ность труда. Рост технической оснащенности труда постепенно вытес-
няет ручной труд, повышает долю затрат умственного труда, ликвиди-
рует различия между простым и сложным, квалифицированным и неква-
лифицированным трудом. Все это приводит к относительному выравни-
ванию производительности отдельных видов конкретного труда. Это вы-
равнивание производительности отдельных видов конкретного труда 
на базе его высокой технической оснащенности осуществляется 
вначале внутри отдельных предприятий по одноименным трудовым опе-
рациям, затем—в отрасли, а в последующем—в общественном производ-
стве. 

За годы советской власти значительно повысилась техническая ос-
нащенность труда. Так, с 1913 по 1968 г. энерговооруженность труда в 
промышленности выросла в 23 раза, в сельском хозяйстве—в 9,3 раза, а 
электровооруженность в 38 раз |Т). 

В повышении технической оснащенности труда большое значение 
имеет механизация и автоматизация производственных и трудовых про-
цессов. В ходе строительства материально-технической базы коммуниз-
ма в нашей стране проводится огромная работа по комплексной механи-
зации и автоматизации производственных процессов. В этом отношении 
одно из ведущих мест в Союзе занимает наша республика. В республи-
ке в настоящее время работают 115 предприятий с механизированными 

9 «Вопросы экономики», № 12, 1968, стр. 123. 
ю «Народное хозяйство СССР п 1968 г.», стр. 220. 
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поточными линиями, 21 комплексно-механизированный и 7 автоматнзи 
рованных цехов11. 

Значительно возросла техническая оснащенность труда в сельском 
хозяйстве; его энерговооруженность и обеспеченность энергетн 
ческнми мощностями в колхозе и совхозе на одного работника в 1967 г. 
составили по СССР 8,3 л. е., по РСФСР—10,5 л. е., по УССР—5,6 л. с.1-. 
По Армянской ССР энерговооруженность труда в сельском хозяйстве 
в 1960 г. составила 3,8 л. с-, а в 1967—6,5 л. с.13. 

Систематическое повышение технической оснащенности труда, авто-
матизированное и механизированное сложение производственных и тру-
довых операций объективно требуют высокого уровня технической под-
готовки производителей. Отличительная черта экономической политики 
КПСС и Советского правительства заключается в том, что она наряду с 
более быстрыми темпами развития новых прогрессивных отраслей про-
мышленности, связанных с повышением технической оснащенности тру-
да, предусматривает и обеспечивает повышение технической подготовки 
населения, систематическое увеличение числа работников со средним и 
высшим техническим образованием, постепенное повышение доли ин-
женерно-технического персонала в общем балансе труда, преодоление 
различий в умении практического использования средств производства. 

За годы советской власти с 1917 по 1968 г. численность специали-
стов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народ-
ном хозяйстве, возрасла с 190 тыс. человек в 1917 г. до 14957 тыс. человек 
в 1968 г., т. е. в 79 раз14. 

Особенно быстрое развитие численности инженерно-технических ра-
ботников, работающих в народном хозяйстве, произошло за последние 
7—8 лет. Так, численность ИТР, младшего обслуживающего персонала 
в промышленности, приходящаяся на 100 рабочих в Арм. ССР, состав-
ляла в 1960 г. 17,7, а в 1967 г.—21,1. 

Повышение технической оснащенности труда на базе его механиза-
ции и роста электро-энерговооруженности, преодоление различий 
в умении практического использования средств производства члена 
социалистического общества путем сплошного технического обучения, 
приводят к относительному выравниванию условий приложения труда 
производительности отдельных видов конкретного труда и создают ус-
ловия для ликвидации экономического и социального различий в труде. 

Особой формой проявления социально-экономической неоднородно-
сти труда является противоречие между умственным и физическим тру-
дом. 

При социализме экономические и социальные различия между ум-
ственным и физическим трудом проявляются в следующем: 

И «Народное хозяйство Армении в 1967 г.», Ереван, 1969. стр. 57. 
12 «Народное хозяйство СССР в 1968 г.», стр. 221. 
13 «Народное хозяйство Армении в 1967 г.», стр. 120. 
14 «Народное хозяйство СССР в 1968 г.», стр. 558. 



в различной роли и месте представителей умственно-фнзнческого 
труда в общественном производстве; 

в различной степени общеобразовательной и культурно-техниче-
ской подготовки членов социалистического общества; 

п размере вознаграждения за труд работников умственного и фи-
зического труда; 

-в условия:- приложения и функционирования труда. 
Констатируя эти причины, можно заметить и проследить те законо-

мерности и пути, по которым происходит постепенное их устранение е 
период развернутого строительства коммунизма. Материальной основой 
сближения и слияния умственного и физического труда является науч-
но-технический прогресс. Под влиянием научно-технического прогресса 
прежде всего изменяется физический труд, происходит вытеснение из 
производства всех видов тяжелого и неквалифицированного труда с од-
новременным ростом доли квалифицированного труда. Повышение уров-
ня квалификации на базе научно-технического прогресса в трудовон 
деятельности работников все большее место занимает умственная дея-
тельность. В настоящее время у рабочих, занятых в металлобработке 
машиностроении и в добывающей промышленности больше половины 
рабочего времени затрачивается на выполнение функций умственного 
труда. 

Наряду с изменениями в характере физического труда научно-тех 
нический прогресс вызывает изменения и в характере умственного тру-
да. Развитие пауки и техники объективно требует, чтобы работники ум-
ственного труда не только глубоко и всесторонне овладевали знаниями в 
избранной сфере деятельности, но и все более обстоятельно знакомились 
со смежными сферами деятельности, постоянно расширяли свой научно-
технический кругозор. 

Технический прогресс и автоматизация производства объективно 
нуждаются в сплошной культурно-технической подготовке населения. 
Эту задачу выполняет развитая система народного образования и под-
готовки кадров в нашей'стране. Ежегодно для народного хозяйства гото-
вится около 1,5 млн. специалистов с высшим и средним образованием. 
Кроме того, ежегодно выпускаются из школ и училищ профессионально-
технического образования более 1,4 млн. человек, повышают свою ква-
лификацию на предприятиях ежегодно более 4,2 млн. человек15. 

Рост численности специалистов с высшим и средним специальным 
образованием особенно заметен на примере Армянской республики- Ес-
ли в 1960 г. высшие учебные заведения выпускали для всего народного 
хозяйства республики 3267 специалистов, из них—для промышленности 
и строительства—588 человек, для сельского хозяйства—517, то в 1967 г. 
количество выпускников достигло 5016 человек, в том числе для про-
мышленности 2292 человека16. 

1Я «Народное хозяйство СССР в 1968 г.», стр. 688. 
16 «Народное хозяйство Армении в 1967 г.», стр. 211. 



Бочьшое развитие в республике получила система подготовки спе-
циалистов и повышения квалификации в профтехшколах и непосредст-
венно на предприятиях. Так, в 1967 г- в республике было подготовлено 
9 6 тыс. человек в школах и училищах профтехобучення; обучено новым 
профессиям на предприятиях 33,8 тыс. человек и повысили квалифика-
цию на предприятиях—66,4 тыс. человек17. 

Преодоление социально-экономических различий между умствен-
ным и физическим трудом находит свое выражение также в развитие-
творческих элементов трудовой деятельности, б постоянном расширении 
рационализаторской и изобретательской работы. Повышение культур-
но-технического уровня, сокращение рабочей недели и улучшение ж и з -
ни и быта трудящихся создают условия для большего приобщения и х 
к научно-технической и изобретательской работе. 

Постепенное приближение и слияние физического и умственного 
труда на базе научно-технического прогресса и повышения культурно-
технического уровня приводит к существенному сокращению различий, 
в уровне вознаграждения работников умственного и физического труда . 
Если в 1930-х гг. средняя заработная плата работника физического тру-
да составляла 38% от средней заработной платы работника умственно-
го труда, то в настоящее время она составляет уже 70%. Существен-
ным образом меняется роль и место представителей физического труда 
в общественном производстве, в условиях приложения труда и участия 
в делах государственного и общественного управления. 

С преодолением различий между умственным и физическим трудом, 
ликвидируется определенное монопольное положение представителей, 
умственного труда в общественном производстве и управлении. И чем. 
больше монополия на знание представителей умственного труда эконо-
мически реализуется в созданной продукции сложным умственным и 
квалифицированным трудом, тем быстрее создаются условия для униг 
чтожения этой монополии. Интеллигенция, как особая прослойка, своим 
участием в процессе производства, в просвещении и науке сама создает 
условия для своего отмирания, вместе с исчезновением классов вообще. 

Слияние физического и умственного труда ликвидирует один из 
важнейших источников общественного неравенства, уничтожает социаль-
но-экономическую неоднородность труда, превращает социалистический, 
труд в труд коммунистический. Преодоление социально-экономической: 
неоднородности труда является необходимым условием становления, 
подлинно коммунистической формы организации общественного труда,, 
при котором, как писали К- Маркс и Ф. Энгельс, никто из членов об-
щества не ограничен исключительным кругом деятельности, и все они 
могут поочередно переходить от одной отрасли производства к другой, в.-
зависимости от потребностей общества или от их собственных склон-
ностей. 

17 Там же, стр. 162. 
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В у т и х условии/ социальная форма общественного труда полностью 
бу/.чт соответствовать его сущности как всеобщему условию обмена ве-
ществ между человеком и природой, как важному естественному усло-
вию существования человека. Из этого существа труда, как целесообраз-
ной деятельности, вытекает его свободный творческий характер как 
средство удовлетворения духовных потребностей. 

л»ти изменения в природе и характере социалистического труда б 
период развернутого строительства коммунизма являются выражением 
развития социалистической собственности и перерастания ее в коммуни-
стическую, выражением постепенного формирования коммунистических 
общественных отношений. 
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•լ. I. ԱԳԱՄՅԱս' 

Ա մ փ ո փ ո г Ա՛ 

Կոմ անի։/1) ի ծավալուն կառուցման ժամանակաշրջանում, նրա նյութա-

անաեսական րաւք աչ ի и ա ՛ո գծ ման է/աղընթաց, տեղի Է ունենում կոմունիստա-

կան Հասարակական Հարաբերությունների ձևավոր։!ան պրոցեսը։ Կոմունիս֊ 

աական Հասարակական Հարաբերությունների ձևավորման գործում գլխավոր 

գեր Լ /սագում սոցիաւիսաական и եվ։ ականության երկու ձևերի զարգացումը և 

կաաարե/ագործւոմր։ Ս.ր գի պետական սեփականության աստիճանական վե-

րաճս։ մր կոմունիստականի աեգի Է ունենալու տարբեր, բազմազան ուղիներով 

ե ձևերով, որոն/ւ ընզզրկելու են ինչպես արտագրական, այնպես Էլ բաշխման 

Հար ար ե բու թ յ ուն ն երր։ 

IJ ոցիալիստ։։։1լան п/ես։ ակ ան սեփականության զարգացման և կոմ ունիս-

ս/ականի վերաճման գլխավոր ուղիներից մեկն աշխատանքի սոցիալ-տնտե-

սական տարատեսակության աստիճանական ՀաղթաՀարոսմն Է ու Հետագա 

վերացում ը։ Հողվածում վեր են լուծվում աշխատանքի տնտեսական և սո-

ցիալական տարատեսակության պաՀպանման պատճառները սոցիալիզմի 

օբոր և նրանց աստիճանական ՀաւլթաՀարման ուղիներն ու օրինալավւոլ-

թյաննեբր կոմունիզմի նյութ ա֊ տեխնիկական բազայի կսւդուցման ընթաց-

քում I 




