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Предмет экономической теории может быть 

описан только в категориях, так как они пред-
ставляют собой определения, отражающие су-
щественные, важные признаки экономических 
явлений. Одновременно они выступают и пра-
вилами, позволяющими выявить отличи-
тельные признаки, присущие этим явлениям. 
Будучи синтезом достигнутых правил, эконо-
мические категории выполняют главную роль  
в процессе отбора и объединения элементов 
экономических отношений в единую систему,  
в их совокупности находит абстрактное вы- 
ражение экономический строй изучаемого об-
щества. 

Экономические категории отражают формы, 
свойства экономической действительности, по- 
этому не могут быть застывшими, неизменны-
ми. Они возникают, развиваются, исчезают 
вместе с производственными отношениями.  
В них закреплен предшествующий опыт, необ-
ходимый для дальнейшего движения человече-
ского познания к истине, и они находятся в ор-
ганической взаимосвязи и взаимозависимости. 

Для того чтобы экономическая теория могла 
служить необходимым условием выработки 
научного мировоззрения, понимания существа 
общественных явлений, направлять человече-
скую мысль на поиски новых результатов, ее 
категории должны всегда находиться на уровне 
ее итогов и потребностей. Из этого вытекает 
необходимость представления диалектики эко-
номических отношений в виде системы их ка-
тегорий. Фиксируя свойства и связи, выявлен-
ные на какой-то стадии развития познания, эко-
номические категории отражают особенности 
этой стадии и являются своего рода ступенями 
познания экономических отношений. 

Экономические категории располагаются  
в такой последовательности, которая отражает 
историю их формирования и развития. Рас-

сматривая их в той последовательности, в кото-
рой они появились и выступают как ступень 
развития экономического знания, мы тем са-
мым объясняем место, значение каждой кате-
гории, свойства и связи экономических отно-
шений, зафиксированные в категориях, а также 
связанные с этими ступенями логические 
формы и принципы мышления. 

Категории экономической теории (стои-
мость, деньги, прибыль, накопление и др.) вы-
полняют определенную функцию и неразрывно 
связаны с экономическими законами. 

Изучение фундаментальной экономической 
теории представляет собой историю успешных 
и безуспешных результатов открытия законов 
экономического развития, так как их познание 
составляет основу научной истины. Экономиче-
ская теория посредством соответствующих ей 
категорий, принципов, законов отражает разви-
тие экономических процессов, на основе зако-
нов выявляются возможности построения на-
учных экономических систем. Как только ее 
представители забывают об этом, как только 
они увлекаются проблемами самой техники, 
эффективности и т. д., она в их выражении, тол-
ковании утрачивает предметную специфику по-
литэкономического анализа. 

Системность – атрибут материи, и совре-
менная картина экономической жизни есть 
диалектико-материалистическая по своему су-
ществу. Экономическая теория есть система 
соответствующих ей категорий, принципов, 
законов, с помощью которых мы познаем  
и предсказываем развитие экономических про-
цессов. На основе законов выявляются воз- 
можности построения научных экономических 
систем. 

Общеизвестно определение закона, данное  
В. И. Лениным [1], как фиксация в нашем созна-
нии общих, существенных, устойчивых, необ-
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ходимых повторяющихся связей и отношений. 
Это значит, что они есть суть основы целесо-
образной практической деятельности. 

Качественно разнообразная экономическая 
деятельность порождает многообразие объек-
тивных экономических законов, различающихся 
по широте отражения экономических отно- 
шений, но при всем их многообразии законы 
объединяет то, что они воспроизводят, создают 
в сходных условиях определенные условия  
в форме явлений экономической системы. Эко-
номические законы определяют внутреннюю 
организацию экономической системы на базе 
ее структуры, способы соединения элементов и 
подчинение их целостному, определенные связи 
системы с другими системами и особенности ее 
функционирования, т. е. являются обобщающей 
характеристикой экономической системы. 

В экономических законах фиксируется пре-
жде всего связь (отношение) явлений действи-
тельности, их разных сторон, свойств. Напри-
мер, закон соответствия производственных от-
ношений уровню развития производительных 
сил выражает взаимосвязь между производи-
тельными силами и производственными отно-
шениями, являющимися двумя сторонами спо-
соба производства. 

В законах отражаются отношения участни-
ков производства к условиям их существования, 
определенный порядок, в которых осуществля-
ются эти отношения. При этом важно иметь  
в виду, что закон в любых условиях есть отно-
шение, и в то же время он выражает не все свя-
зи в экономической системе, а лишь некоторые, 
и прежде всего необходимые. Это значит, что 
необходимость как существенная черта закона 
обусловливает обязательность осуществления 
тех результатов, которые из него вытекают. 

Поскольку в экономическом законе выра-
жаются необходимые внутренние связи, он 
представляет собой существенные явления, 
отношения сущностей или между сущностями. 
Понятие «закон», следовательно, родственно 
понятию сущности. Он выражает связь не еди-
ничную, свойственную одному явлению, а об-
щую, присущую всем явлениям данного рода,  
т. е. закон, выступает формой всеобщности. 

Сущность выражает целостность законов, 
присущих данному предмету, объединяющую 

воедино различные стороны предмета, она как 
целое накладывает свой отпечаток на закон как 
на свою часть и как система определяет разви-
тие закона как ее элемента. Так, сущность капи-
талистического способа производства может 
быть выражена несколькими теориями, а эко-
номический закон выражает лишь одну из сто-
рон этого способа. Законы стоимости или кон-
куренции отражают стороны, особенности раз-
вития капиталистического производства, но не 
исчерпывают полностью сущность капи-
талистического строя. Чтобы познать сущ-
ность предмета марксистско-ленинской эко-
номической теории, недостаточно знания от-
дельных законов, выражающих эту сущность. 
Для этого необходимо знание всей системы за-
конов капиталистического способа производст-
ва. В этой связи для познания экономической 
действительности важным является выявление 
структурности и системного характера эконо-
мических законов, роли тех или иных законов, 
в формировании экономической системы. 

Таким образом, поскольку закон выражает 
необходимые и существенные отношения эко-
номических явлений, в теоретической и практи-
ческой деятельности необходимо учитывать все 
формы объективной взаимосвязи, чтобы впо-
следствии выделить те из них, которые отража-
ются категорией закона. Знание экономических 
законов позволяет ориентироваться в сложных 
производственных отношениях и определять их 
развитие на перспективу. 

В этой связи методологически актуально 
раскрытие механизма действия и использова- 
ния экономических законов социализма, так 
как в нем проявляется степень подчинения объ-
ективных природных и общественных сил че- 
ловеку, раскрывается его творческая роль в раз- 
витии социально-экономических отношений. 

Действие экономических законов зависит от 
общественно-экономической формации и кон-
кретно исторических условий, в которых они 
функционируют, поэтому при характеристике 
экономических законов необходимо устано-
вить, в каких формах они проявляются, пока-
зать связь данного закона с другими экономи-
ческими законами, формы сознательного их 
использования. Так, становление экономиче-
ских законов социализма осуществляется по-
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разному, что нашло свое выражение в преобра-
зованиях мелкотоварного производства посред-
ством использования многообразия форм коо-
перирования или различий в ликвидации част-
ной собственности и установления социалисти- 
ческой собственности на средства производства, 
особенностях проявления закона распределения 
по труду. 

Для познания механизма действия экономи-
ческих законов социализма необходимо знать 
характерные для данной системы противоре-
чия. Например, в неантагонистическом проти-
воречии находятся закон планомерного разви-
тия и закон стоимости. Последний предполагает 
эквивалентность в затратах живого и овеществ-
ленного труда на производство товаров, но 
плановые пропорции этого труда не обязатель-
но должны быть эквивалентными. В этом за-
ключается общая основа противоречий между 
данными законами, реализация которых отра-
жает единство и борьбу различий в системе 
экономических отношений. Из действия закона 
стоимости вытекает необходимость получения 
большей прибыли, что может противоречить 
интересам народного хозяйства, которые выра-
жаются законом планомерного развития. Раз-
решение такого рода неантагонистического 
противоречия происходит на основе оптимиза-
ции соотношения между структурой затрат об-
щественного труда и структурой общественных 
потребностей, путем познания противоречивого 
механизма действия экономических законов, 
что в свою очередь предполагает познание их 
сущности. 

Отражение в экономических законах произ-
водственных отношений определяется в основ-
ном потребностями и экономическими интере-
сами. При исследовании экономических инте- 
ресов анализируется содержание производст-
венных отношений, законов и тем самым опре-
деляется механизм действия этих законов.  
Экономические интересы объективны, так как  
в них отражается реальная причина действий 
участвующих в производстве индивидов, со-
циальных групп, классов. Важным моментом 
материалистического понимания развития об-
щественного производства является выявле- 
ние взаимосвязи между интересами и идеоло-
гией. «Идея» неизменно посрамляла себя, как 

только она отделялась от «интереса» [2].  
В. И. Ленин писал, что «люди всегда были и 
всегда будут глупенькими жертвами обмана и 
самообмана в политике, пока они не научатся за 
любыми нравственными, религиозными, поли-
тическими, социальными фразами, заявления-
ми, обещаниями разыскивать интересы тех или 
иных классов» [3]. 

От степени осознания интересов зависит 
реализация экономических законов. Выступая в 
виде идеального побудительного мотива дея-
тельности людей, осознанный интерес стано-
вится целью развития производства, его дви-
жущей силой. 

В условиях капитализма частная собствен-
ность на средства производства разъединяет 
участников производства, неизбежно противо-
поставляет людей друг другу, порождает борь-
бу между ними, психологию стяжательства  
и эгоизма. На основе социалистической собст-
венности достижимо единство общенародных, 
коллективных и личных интересов при главен-
ствующем положении общенародных интере-
сов, но последние реализуются через личные  
и коллективные интересы. Использование эко-
номических законов осуществляется при созда-
нии определенных условий, позволяющих их 
применение. На первых этапах развития социа-
листической собственности происходило ста-
новление системы социалистических законов. 
Развитой формой их использования явилось 
введение народнохозяйственного планирова-
ния, что знаменовало собой утверждение пла-
номерности в качестве главной формы общест-
венного развития в интересах всех трудящихся. 

Глубокое познание экономических законов 
и их сознательное использование является не-
обходимым, так как без народнохозяйственного 
планирования невозможно функционирование 
экономики с высоким уровнем обобществления 
производства и труда. 

Совокупность экономических законов со-
циализма – не простая сумма составляющих ее 
элементов, а качественное образование, систе-
ма взаимосвязанных законов, фундаментом ко-
торой является основной экономический закон 
социализма. Он обусловлен общественной 
формой собственности, отражает главнейшую 
связь и основное противоречие социалистиче-
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ского производства, определяет его социаль-
ную направленность развития. Другие эконо-
мические законы, находятся по отношению к 
нему в определенном соподчинении. Он выра-
жает необходимость подчинения производства 
и распределения обеспечению полного благо-
состояния и всестороннего развития всех чле-
нов общества, определяет характер проявле- 
ния закона распределения по труду, закона не- 
уклонного подъема уровня жизни трудящих- 
ся и пр. 

Большое методологическое значение имеет 
выделение из всей совокупности законов со-
циализма основного закона, являющегося 
ядром в данной системе законов. Такой метод 
дает возможность более конкретно анализиро-
вать экономические отношения, установить 
субординацию экономических явлений, цель 
социалистического производства и характер ее 
достижения. Известно, что открытие К. Мар-
ксом основного экономического закона капита-
лизма произвело революционный переворот в 
политической экономии. 

При социализме в связи с уничтожением 
эксплуатации человека человеком, развитием 
общественных отношений, демократизацией 
управления производством преодолены корен-
ные источники отчуждения. Целью социали-
стического производства является обеспечение 
«полного благосостояния и свободного всесто-
роннего развития всех членов общества» [4]. 
Отношения социалистической собственности 
персонифицируются во всех сохозяевах обще-
народных средств производства. Это означает, 
что носителем главной цели социалистического 
производства выступает не отдельный класс, а 
все общество и каждый его член. 

Основной экономический закон социализма 
выражает высшую цель общественного произ-
водства, высший экономический интерес и 
главный стимул совершенствования и развития 
производства. Он проявляется в системе кате-
горий социалистических производственных 
отношений как наиболее существенная черта, 
свойственная этой системе. 

Отношения собственности выражаются в 
фактическом распределении и использовании 
средств производства в общественном труде на 
производстве. Производство – это процесс тру-

да. Вот почему отношения непосредственного 
производства обусловливают возможность вы-
явить социально-экономическую сущность со-
циалистического труда и стимулы развития 
производства. 

Теоретический анализ труда при социализ-
ме означает рассмотрение его с точки зрения 
социалистических производственных отноше-
ний, экономических законов с учетом особен-
ностей различных этапов развития социалисти-
ческого производства. При этом исходным  
методологическим пунктом, положенным в ос- 
нову исследования, взят основной экономиче-
ский закон социализма. 

В экономических законах отражается клас-
совая сущность экономических отношений, и 
эта особенность присуща не только антагони-
стическим общественно-экономическим фор-
мациям, но и социализму. Несмотря на то, что 
классовые различия при социализме не опреде-
ляют основное содержание экономических яв-
лений, но игнорировать классовость законов в 
данном случае не следует, она имеет здесь ме-
сто в том смысле, что классовость эконо- 
мических законов предопределяет их целена-
правленность. 

Производственные отношения между клас-
сами социалистического общества проявляются 
посредством экономических категорий, отра-
жающих отдельные стороны отношений. Эти 
отношения взаимообусловлены, поэтому ха-
рактеристика экономических категорий создает 
условия для раскрытия особенностей различ-
ных форм экономического сотрудничества ра-
бочего класса и крестьянства социалистическо-
го общества. В этом анализе особое место за-
нимает социалистическая собственность. Так, 
государственная собственность, будучи обще-
народной формой присвоения средств произ-
водства, отражает отношения совладения, соб-
ственности всех трудящихся, т. е. рабочего 
класса и крестьянства. При этом имеющиеся 
различия между рабочим классом и крестьян-
ством, проявляющиеся в процессе труда, прак-
тического использования средств производства 
государственной собственности, в целом не 
влияют отрицательно на союз этих классов. 

Если отношения между рабочим классом  
и крестьянством на уровне государственной 
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собственности выступают как отношения соб-
ственников, то межклассовые отношения, свой-
ственные групповой, кооперативно-колхозной 
собственности, имеют свои особенности, кото-
рые выражаются в том, что кооперативно-
колхозная собственность возникла на основе 
сотрудничества рабочего класса и мелких про-
изводителей, крестьянства, а природа коопера-
тивной собственности как социалистической 
обусловлена общенародной собственностью, 
руководящую роль в которой играет рабочий 
класс. В этом процессе классового сотрудниче-
ства проявляются реализация социалистиче-
ской собственности и ведущая роль общена-
родной собственности. 

Таким образом, общенародная собствен-
ность по своей социально-экономической роли 
выступает в качестве основы социалистической 
собственности, экономической базы строитель-
ства социалистического общества. 

Из этого вытекает, что социалистическое 
строительство возможно на основе одной об-
щенародной формы собственности, так как  
на ее основе порождаются условия для возник-
новения и проявления экономических законов 
социализма и развитие двух форм собствен- 
ности – это процесс их взаимообогащения,  
который приведет к более высокому уровню 
реализации общенародного характера собст-
венности. 

 
 
 
 
 
 

В Ы В О Д 
 

Познание социалистических производст-
венных отношений в марксистско-ленинской 
политической экономии осуществляется через 
анализ их образующих элементов. Общепри-
знанно в экономической литературе, что опре-
деляющая роль в системе производственных 
отношений принадлежит собственности на 
средства производства. Совокупность внутрен-
не субординированных форм социалистической 
собственности является подсистемой системы 
производственных отношений, реализуется в 
этой системе, поэтому и содержание социали-
стической собственности раскрывается в про-
цессе анализа категорий и законов производст-
венных отношений. Она выступает как условие 
социалистического производства и как внут-
ренняя связь, скрепляющая экономические от-
ношения, а также как результат реализации со-
циалистических производственных отношений. 
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