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Статья посвящена исследованию содержания общественно-экономической 

формации. Главный функциональный смысл общественно-экономической формации 
как особого способа жизнедеятельности индивидов состоит в обеспечении и расши-
ренном воспроизведении их всестороннего совместного существования, структура 
формации характеризуется ее функциональным назначением, с одной стороны, а 
также конкретными человеческими потребностями, нуждами, способностями и 
материальными условиями жизни – с другой. Производство общества и обществен-
ных отношений – исходная предпосылка всякого производства. Материальное, духов-
ное, социальное производство, производство общественного человека образуют че-
тыре отдельные сферы совокупного общественного производства, которые в целом 
создают единую интегрированную производственную сферу. 
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Общественно-экономическая формация – пространственно и социально отгра-

ниченная целостная материально-общественная система, функциональное назначение 
которой заключается в обеспечении совместной жизни людей в единстве всех ее сто-
рон. «Относительно самостоятельное человеческое сообщество, ведущее совместную 
жизнь в исторически определенных материальных условиях и в органическом единст-
ве с ними, есть общественно-экономическая формация, т. е. специфическая форма су-
ществования социальной материи на основе остальных ее форм и в противоречивом 
единстве с ними» [1, c. 6]. 

Категория «общественно-экономическая формация» была введена в обществен-
ные науки основоположником марксизма К. Марксом. Общественно-экономическая 
формация занимала центральное место в историческом материализме. По мнению ор-
тодоксальных марксистов, выработка данной категории основоположниками истори-
ческого материализма дала возможность поставить на место абстрактных рассужде-
ний об обществе вообще, типичных для предшествовавших обществоведов, конкрет-
ный анализ различных типов общества, развитие которых подчиняется присущим им 
специфическим законам. 

Суть марксистского понимания сущности и структуры общественно-эконо-
мической формации сводится к тому, что в основе каждой общественно-экономи-
ческой формации лежит определенный способ производства. Производственные от-



2020, Выпуск 12 Экономическая наука сегодня 
 

136 

ношения, взятые в их совокупности, образуют сущность данной формации. Системе 
данных производственных отношений, образующих экономический базис обществен-
но-экономической формации, соответствует политико-юридическая и идеологическая 
надстройка. В структуру общественно-экономической формации органически входят 
не только экономические, но и все социальные отношения, которые существуют в 
данном обществе, а также определенные формы быта, семьи и образа жизни [2]. 

Введение в философию и экономическую теорию категории общественно-эконо-
мической формации во второй половине XIX века имело большое гносеологическое 
значение, т. к. делало возможным прослеживать общие закономерности развития раз-
личных обществ, находящихся на одинаковых стадиях социального развития. Вместе с 
тем ортодоксальному марксистскому подходу к общественно-экономической форма-
ции был присущ ряд существенных методологических погрешностей, к которым, пре-
жде всего, относятся: 

− механистический подход; 
− декларирование ряда основных положений вместо их логического выведения; 
− идеализация целей развития человечества и, как результат последней, внеисто-

рический подход при анализе реальных обществ середины ХХ века и т. д. 
Преодолеть эти методологические погрешности при исследовании общественно-

экономической формации на основе использования системного и структурно-фун-
кционального подходов и создать целостную внутренне не противоречивую теорию 
общественно-экономической формации удалось в конце ХХ века Н. В. Герасимову. 

Понятия общества и общественно-экономической формации в основном иден-
тичны. Разница между ними заключается в том, что во втором понятии, в отличие от 
первого, логические акценты ставятся на экономической основе общества и на том, 
что оно (общество) всегда имеет исторически определенную форму. 

Поскольку главный функциональный смысл общественно-экономической фор-
мации как особого способа жизнедеятельности индивидов состоит в обеспечении и 
расширенном воспроизведении их всестороннего совместного существования, по-
стольку структура формации характеризуется ее функциональным назначением, с од-
ной стороны, а также конкретными человеческими потребностями, нуждами, способ-
ностями и материальными условиями жизни – с другой. 

Общественно-экономическая формация как историческое явление в определен-
ном отношении не самоцель, а специфическое социальное средство достижения наме-
ченных целей. Поэтому данное средство изменяется вслед за изменением всех жиз-
ненных реалий, обусловливающих его, то отклоняясь от состояния оптимального со-
ответствия своему функциональному назначению, то снова приближаясь к нему. 

Логическая трактовка общественно-экономической формации как специфиче-
ского социального способа жизни относительна, она имеет смысл лишь по отношению 
к главной функциональной цели формации. Но цель последней не противостоит ей, 
она неотделима от нее, является ее внутренней составляющей и представляет собой 
направленность ее функционирования и дальнейшего развития. Общественное бы-
тие – это естественное состояние человека. Потребность в общении с другими людьми 
и общественной жизни относится к числу коренных потребностей человека. Общество 
как система, целостное, материально-социальное образование относительно самостоя-
тельно, имеет собственную сущность и не сводится только к механической сумме че-
ловеческих индивидов и отношений между ними. Исходя из этого, формирование, 
обеспечение функционирования, качественное облагораживание и развитие социума, 
его воспроизводство становятся относительно самостоятельной целью общественных 
индивидов. Производство общества и общественных отношений – исходная предпо-
сылка всякого производства. 
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Основным элементом общественно-экономической формации выступает обще-
ственный индивид. «Индивид относительно автономен, и его бытие не подлежит пол-
ному осоциаливанию, оно имеет не только системный, но и специфический индивиду-
альный характер, не отчуждаемый во вне. Сам индивид есть особая система, микро-
косм, обладающий собственной внутренней активностью, который выступает не 
только в качестве подчиненного, определяемого элемента общества, но и в качестве 
относительно самостоятельной стороны, противостоящей обществу и оказывающей на 
него конкретное влияние» [1, с. 7]. Таким образом, дилемма о соподчинении общества 
и индивида может быть решена только на паритетных началах: общество – для инди-
вида, индивид – для общества, каждая сторона должна быть и целью, и средством друг 
для друга, необходимо сбалансированное удовлетворение этих интересов, а не утвер-
ждение доминирования одних за счет других. 

В реальных исторических системах этот принцип закономерно нарушается, но 
столь же закономерно восстанавливается, происходит непрерывное попеременное усиле-
ние то индивидуальных, то общесистемных начал, что свидетельствует об относительной 
самостоятельности каждого индивида и социума в их противоречивом единстве. 

«Потребности и нужды ассоциированных индивидов, связанные с воспроизвод-
ством их жизни и общества как универсальной формы бытия, объективно предопреде-
ляют главные компоненты последней. Человек прежде всего является материальным, 
физическим существом. Все его органы, свойства, функции, процессы, отношения, 
состояния материальны или имеют материальную основу. Поэтому для обеспечения 
жизни человека во всем ее объеме необходимо материальное производство» [1, c. 8]. 

«Человек есть существо одухотворенное, наделенное разумом и психикой <…> 
Поэтому в относительно развитом обществе для реализации интеллектуальных и пси-
хических способностей создается специализированное социально организованное ду-
ховное производство знаний, информации, мировоззренческих, идеологических, нрав-
ственных, этических, эстетических и других подобных им ценностей» [1, с. 8]. 

Человек – репродуктивный субъект, ориентированный на непрерывное продол-
жение цепи жизни. Производство себе подобных, целесообразное развитие задатков и 
трансформация их в реальные трудовые, социальные и другие способности, воспита-
ние индивидов как субъектов общественных отношений являются обширной специ-
фической сферой общественной жизни, сферой производства и воспитания народона-
селения, рабочей силы, граждан или, короче, сферой производства общественно-
го человека. 

Человек – это социальный индивид. Но социум существует благодаря и посред-
ством определенной системы общественных отношений между субъектами. Система 
отношений не возникает сама по себе, ее необходимо производить, расходовать спе-
цифический труд и материальные средства на ее формирование, функционирование и 
развитие. «Воспроизводство системы общественных отношений требует фиксации и 
защиты территориального базиса общества, поддержания определенного обществен-
ного единства, устойчивости, внутренней и внешней безопасности, порядка, нацио-
нальной и межнациональной консолидации, регламентации и защиты сложившихся 
трудовых отношений, отношений собственности, субординации и т. д. Словом, в лю-
бом обществе необходимо специализированное социальное производство системы че-
ловеческих отношений» [1, с. 9]. 

Материальное, духовное, социальное производство, производство общественно-
го человека образуют четыре отдельные сферы совокупного общественного производ-
ства, которые в целом создают единую интегрированную производственную сферу. 
Ни одна из этих сфер не может функционировать в отрыве от других сама по себе. 
Продукты (результаты) любой отдельно взятой сферы в той или иной форме исполь-
зуются во всех остальных сферах. Между данными сферами непрерывно происходит 
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обмен результатами труда. Констатируя единство и взаимосвязь рассматриваемых 
сфер, необходимо особо отметить их автономность, противоречивость, присущую им 
тенденцию к избыточному обособлению, самодовлеющему функционированию и до-
минированию [1, с. 10]. 

Четыре сферы совокупного общественного производства, входя в состав обще-
ственно-экономической формации, имеют взаимосвязанную и соподчиненную функ-
циональную специализацию. «У каждой из четырех сфер пять функциональных под-
сфер производства: она создает продукты и услуги, необходимые для обеспечения 
процесса производства и воспроизводства во всех четырех сферах, а также для удов-
летворения соответствующих личных потребностей населения» [1, с. 11]. В сфере ма-
териального производства создается продукт для социального и духовного производ-
ства, производства общественного человека, собственного воспроизводства и удовле-
творения индивидуальных материальных потребностей. В сфере производства 
общественного человека формируются работники для материального, социального и духов-
ного производства, обеспечения своего собственного воспроизводства и для удовлетворе-
ния соответствующих личных потребностей людей. Такая же функциональная специализа-
ция производства характерна и для сфер социального и духовного производства. 

Специализация сфер на производстве определенных продуктов или услуг поро-
ждает необходимость в продуктообмене между сферами, который, как правило, про-
исходит в единстве с процессами распределения продуктов, которые затем поступают 
в производственное или личное потребление. При этом в любой сфере прямо или кос-
венно применяются продукты других сфер, а совокупное личное потребление включа-
ет в себя не только материальные блага и услуги, но и потребительные стоимости, 
создаваемые в сферах духовного и социального производства и в сфере производства 
общественного человека. 

Производство и потребление потребительных стоимостей совсем не нейтрально 
в общественном плане, оно затрагивает интересы всех субъектов. 

Характер и специфика социальных субъектов оказывают существенное влияние 
на формирование их потребностей и соответственно на отношение последних к потре-
бительным стоимостям в плане ценности и значимости последних. Результаты труда с 
точки зрения различных субъектов, взятых в конкретных условиях, могут оцениваться 
различно: как блага, использование которых воспроизводит их жизненность; как анти-
блага, применение которых одними субъектами снижает жизненность других субъек-
тов; как нейтральные блага, которые являются реальными благами не для данных 
субъектов, однако использование этих благ одними субъектами не приносит ущерба 
другим субъектам. Оценка потребительных стоимостей меняется как с изменением 
самих социальных субъектов, так и отношений между ними. 

Общественные потребности представляют собой производный результат взаи-
модействия двух основных факторов: стремления каждого субъекта к максимизации 
своей жизненности и реализации всех его жизненных сил, с одной стороны, и объек-
тивных материальных и социальных условий существования, с другой. Первый фактор 
обусловливает главное направление формирования потребностей, а второй фактор ха-
рактеризует конкретное содержание и формы потребностей в конкретных историче-
ских условиях. 

«Потребление материальных благ и разнообразных услуг в процессе совокупно-
го общественного производства является внутренней составляющей самого производ-
ства и не представляет собой особой сферы общественно-экономической формации. 
Но личное потребление – особая сфера общества и по содержанию отношений, сло-
жившихся и складывающихся в ней, и по их формам» [1, с. 15]. В свою очередь, сфера 
потребления делится на четыре подсферы, что предопределяется объективными фак-
торами. Производство и потребление всех материальных средств, благ и разнообраз-
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ных услуг опосредуются отношениями обмена и распределения их, которые имеют 
внутреннюю специфику, обладают достаточной автономностью и потому являются 
особыми формами общественных отношений. 

«Обмен – сложная совокупность взаимосвязей между субъектами, в процессе 
которых осуществляются пространственное перемещение продуктов, снабженческо-
сбытовые операции, взаимоотчуждение и присвоение разнообразных ценностей и т. д. 
Таким образом, обмен включает в себя два основных взаимосвязанных "пласта" отно-
шений: во-первых, производительные по своему существу снабженческо-сбытовые 
отношения и, во-вторых, отношения собственности по поводу отчуждения и присвое-
ния произведенных продуктов» [1, с. 15]. 

Необходимо различать производственный и личный обмен. Первый происходит 
между различными сферами совокупного общественного производства и внутри каж-
дой сферы между отдельными производственными единицами для обеспечения про-
цесса производства необходимыми внешними средствами. Поэтому, сколько сфер 
производства, столько будет и подсфер производственного обмена. 

В свою очередь, личный обмен осуществляется между отдельными индивидами 
или их ассоциациями для удовлетворения разнообразных личных потребностей и так-
же имеет четыре подсферы. 

Производственный и личный обмен представляют собой сферу общества, они 
органически переплетены, и их соответствующие подсферы «накладываются» друг на 
друга. Это парные модификации сопряженных и в основе своей единых процессов. 

Отношения обмена и собственности не тождественны друг другу, хотя они в 
значительной мере «пересекаются» между собой, так как обмен, в котором соверша-
ются акты отчуждения – присвоения благ, есть одна из форм отношений собственно-
сти. «Поскольку в обмен вовлечены все сферы общественного производства, постоль-
ку отношения собственности и, следовательно, стоимостные отношения распростра-
няются в принципе не только на материальные средства и блага, но и на потре-
бительные стоимости вообще, которые являются объектами обмена, отчуждения и 
присвоения» [1, c. 16]. 

Распределение представляет собой совокупность общественных отношений по 
поводу субъектной принадлежности, основания и степени присвоения потребитель-
ных стоимостей. 

«Как и обмен, распределение дифференцируется на два вида: производственное 
и личное. В процессе первого осуществляется социальное "прикрепление" производ-
ственных средств, условий и функций к определенным субъектам, разделение собст-
венности на средства, предметы, условия и функции труда между различными сфера-
ми производства и их подразделениями, внутри сфер между отдельными трудовыми 
общностями и внутри этих общностей между работниками. В процессе распределения 
объединенные общественные силы противостоят друг другу и от того, к какому клас-
су, группе, общности относится индивид, в решающей мере зависят характер и мера 
выделяемых ему благ» [1, с. 16–17]. Объектами личного распределения выступают 
потребительные стоимости, поступающие в личное потребление. Реальное потребле-
ние личных благ завершает весь цикл движения совокупного общественного продукта, 
и дает начало новому циклу. «Разделение общественно-экономической формации на 
сферы производства совокупного общественного продукта, обмена и потребления 
имеет объективный характер, оно существует в любой формации. Точно так же про-
цесс воспроизводства совокупного общественного продукта объективно разделяется 
на четыре фазы: производства, распределения, обмена и потребления» [1, с. 17]. 

Понятия фазы воспроизводства и сферы общественно-экономической формации 
частично перекрывают друг друга, но они не одинаковы по объему. «Понятие фазы 
отражает динамическую последовательность движения продукта и возобновления об-
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щественных отношений в их циклической взаимосвязи и в единстве всех сторон вос-
производственных процессов. Понятие сферы охватывает всю совокупность относи-
тельно самостоятельных, пространственно и организационно отграниченных друг от 
друга общественных отношений, материальных условий, в которых они осуществля-
ются, и результатов этих отношений» [1, с. 17]. Таким образом, понятие сферы гораздо 
шире, чем понятие фазы, т. к. оно включает в себя воспроизводственные фазовые от-
ношения, хотя не сводится только к ним. Таким образом, обмен (обращение) – это пре-
жде всего сфера общественно-экономической формации, а распределение – это фаза 
процесса воспроизводства, социально-экономического движения продуктов, т. к. рас-
пределение осуществляется во всех сферах формации, не имея своей локальной базы. В 
отличие от распределения, производство, обмен и потребление продуктов, взятые в раз-
личных отношениях, одновременно являются и сферами общественно-экономической 
формации, и фазами процесса воспроизводства потребительныхстоимостей. 

В функциональном плане с точки зрения общественной системы все сферы и 
фазы в принципе равнозначны. Они должны быть взаимно адекватны друг другу, на-
целены на максимизацию жизненности системы и входящих в ее состав субъектов. 
Функциональные нарушения в любой сфере и фазе автоматически нарушают соответ-
ствующие нарушения в других сферах и фазах. Вместе с тем, устойчивый прогресс в 
одной из сфер и фаз невозможен без соответствующего прогресса в других сферах и 
фазах. Всякие значительные социальные преобразования требуют перестройки всей 
общественной системы. 

Реально относительная функциональная значимость отдельных сфер и фаз не-
одинакова. В реальных исторических условиях с точки зрения обеспечения жизненно-
сти общества особое значение имеют материальное производство и происходящие в 
нем воспроизводственные процессы. Доминирующая функциональная роль матери-
ального производства обусловливается объективными факторами. В данном производ-
стве создаются продукты для удовлетворения физических потребностей, а также мате-
риальные средства, необходимые для духовного и социального производства, для 
производства общественного человека. Объективные свойства материальных продук-
тов позволяют свободно перемещать их, накапливать, более или менее длительно хра-
нить и т. д. Обладание материальными благами является действенным средством 
обеспечения зависимости нуждающихся, а также средством общественного возвыше-
ния. «Характер и степень развития материального производства оказывают сущест-
венное влияние на содержание, формы развития всех остальных сфер общественно-
экономической формации, предопределяют расслоение и группировки субъектов по 
их роли и месту в системе разделения и кооперации труда, общий уровень материаль-
ного благосостояния в обществе и т. д.» [1, с. 18]. 

Вместе с тем доминирующая роль материального производства относительна, 
т. к. эта роль объективно возможна и необходима лишь в условиях, когда материаль-
ные потребности имеют первостепенное значение. «При соответствующем развитии 
общества и человечества в целом возможно относительное снижение роли материаль-
ного производства и смещение социально-экономических акцентов в сторону произ-
водства духовных ценностей, всестороннего свободного и полного развития общест-
венных индивидов, формирования подлинного богатства общественных отношений. 
Общественные потребности не сводятся только к материальным, поэтому материаль-
ное производство объективно не может обесценить функциональные роли остальных 
сфер, имеющих относительно самостоятельное значение, без которых материальное 
производство не может существовать» [1, c. 19]. 

Сферы обмена (обращения) и потребления также относительно самостоятельны, 
они определяются не только материальным производством, но и в свою очередь ока-
зывают на него значительное воздействие. 
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Функциональная роль материального производства значительно меняется в про-
цессе развития общественно-экономической формации. Возможность развития мате-
риального производства предопределяется духовным производством, т. к. без роста 
знаний прогресс материального производства немыслим. «Развитие творческих спо-
собностей человека в сущности является единственным источником всякого развития» 

[1, с. 19]. Производство качественно новых трудовых способностей в сфере производ-
ства общественного человека выступает необходимой предпосылкой прогресса мате-
риального производства. Вместе с тем главная социальная предпосылка материально-
го прогресса заключается в отношениях собственности. Последние стимулируют раз-
витие и эффективное применение способностей и наоборот. 

В генетическом плане прогресс материального производства, который имеет 
свою внутреннюю логику и внутренние ограничения, в главном производен от духов-
ных, социально-экономических, собственно-личностных человеческих факторов. «Ма-
териальное производство, преобразуясь, в известной мере преобразует все остальные 
сферы общественно-экономической формации, в результате чего развитие общества 
приобретает характер циклического взаимообусловленного кругооборота, в процессе 
которого материальное производство играет важную, но не исключительную роль» 
[1, с. 19–20]. 

Поступательное чередование взаимосвязанных и взаимообусловленных круго-
оборотов развития общественно-экономической формации образует спираль ее исто-
рического генезиса, которая периодически деформируется и даже разрывается при 
обострении социальных противоречий, но снова восстанавливается вследствие натис-
ка жизненных сил. Развертывание спирали развития сопровождается ликвидацией ту-
пиковых направлений прогресса и преодолением его издержек. 
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