
Пролетарии всех стран, соединяетесь!

Г О Л  И Э Л Л Н И Я  17-ЫЙ

востока.
Л о л  о о зп ьзп о о '-ьо зо л аш еп ь  о. з. м  о о б з л о с з л п зпапзозпь 

^о гомопын» зпапзозпь п л з о б п
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО и ТБИЛИССКОГО КОМИТЕТОВ КП(б) ГРУЗИИ

0.А С1 з  6 •З СГ о  
а *  • о  с г  о  га  со о 6 6

СЕНТЯБРЬ
17

С У Б Б О Т А  

1938 х.
№> 214 (4536)

ЦЕНЯ 10 КОП.

С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е
История Всесоюзной Коммунистической партии 

(большевиков). Краткий курс. Под редакцией Комиссии 
ЦК ВКП(б). Одобрен ЦК ВКП(б). 1938 г. Глава IV. Мень
шевики и большевики в период столыпинской реакции. 
Оформление большевиков в самостоятельную марксист
скую партию. (1908—1912 годы). (2, 3 и 4 страницы).

Информационное сообщение о пленуме ТК  КП(б) Грузии.

Об изучении истории ВКП (б)— Постановление
пленума ТК КП(б) Грузии.

Издевательство над врачом. (4 стр.).

ЗА ГРАН И Ц ЕЙ :
Пребывание тов. Литвинова в Женеве.
Поездка Чемберлена в Германию.
Генлейн бежал из Чехословакии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

15— 16 сентября состоялся 3-й пленум Тбилисского Комитета Коммуни
стической партии (большевиков) Грузии.

Пленум обсудил следующие вопросы: .
1. 0 работе с кандидатами в члены ВКП(б) в партийной организации 

Орджоникидзевского района.
2. 0 работе с сочувствующими ВКП(б) в партийной организации Сталин

ского района.
3. 0 производстве стройматериалов предприятиями Тбилисского Совета.
4. Об изучении истории ВКН(б).
Но первому и второму вопросам порядка дня с докладами выступили 

секретарь Орджоникидзевского райкома — т. М. Барамия и секретарь Сталин
ского райкома —  т. А. Квачадзе.

В прениях по этим вопросам припялп участие тт. Н. Габуния (Кировский 
РК), М. Мурадашвили (суконная фабрика), В. Сихарулидзе (РК  им. 26 комис
саров), Е. Попхадзе (СХИ), Н. Девидзе (Госунт), Е. Цамалаидзе (ПВРЗ имени 
Сталина), С. Мильштейн, И. Луарсабов (Навглугский узел), Е. Дзнеладзе 
(шелкоткацкая фабрика) и С. Ишханов.

Но третьему вопросу порядка дня с докладом выступил и. о. председателя 
Тбилисского Совета тов. И. Кочламазашвили.

В препиях по этому вопросу приняли участие тт.А. Карапетян (кирпичный 
завод, Ваке), Г. Квиникадзе (известковый завод, Дзегви), К. Моретти (трест 
«Тбнлисстрой»), Г. Ломидзе (черепичный завод, Ксани), И. Куджиашвили (отдел 
местной промышленности Тбилисского Совета), 3. Мазанашвили (Орджоники- 
дзевский райсовет) и Б. Лелин (ТК).

По четвертому вопросу порядка дня с докладом выступил тов. П. Шария.
В прениях по этому вопросу приняли участие тг. 3. Погосян (РК  им. 

26 комиссаров), Т. Поцхишвили (секретарь парткома Наркомздрзва), М. Явриян 
(Кировский РК), Г. Мосидзе (завод им. 26 комиссаров) и Г. Хомерики (депо 
Тбилиси).

Пленум по всем обсужденным вопросам принял соответствующие решения.
В конце заседания пленума с речью выступил секретарь ЦК и ТК КП(б) 

Грузии тов. К. Н. Чарквиани.

Об изучении 
истории ВКП(б)

Постановление пленума Т К  КП(б) Грузии
Пленум ТК КП(б) Грузии горячо приветствует выпуск «Краткого 

курса истории ВКП(б)» — первого, подлинно научного ленинско-сталинского 
учобнина героической истории нашей партии.

Созданный по инициативе и при ближайшем личном участии великого 
СТАЛИНА, «Краткий курс истории ВНП(б)» имеет огромное историческое 
значение для всей нашей партии и советского народа, для всего мирового 
коммунистического движения.

Это замечательное произведение ленинско-сталинской научной мысли 
ярко, правдиво, по-большевистски освещает славный путь борьбы и побед 
великой партии ЛЕНИ Н А—СТАЛИНА, наносит сокрушительный удар всем 
фальсификаторам истории большевизма и поднимает дело изучения истории 
нашей партии на огромную теоретическую высоту.

Изучение истории нашей партии На основе «Краткого курса истории 
ВКП(б)» обогащает знанием гигантского исторического опыта большевистской 
партии в борьбе за победу социализма, помогает О ВЛ А Д ЕВА Т Ь  БО Л ЬШ Е. 
ВИЗМОМ, повышает политическую бдительность, укрепляет уверенность 
в окончательной победе великого дела партии ЛЕНИ Н А—СТАЛИНА, победе 
коммунизма во всем мире.

Пленум ТК НП(б) Грузии обязывает все партийные организации и их 
руководителей поставить в центре внимания всей партийно-политической 
работы организацию глубокого изучения истории нашей партии на основе 
«Краткого курса истории ВКП(б)» всеми членами и кандидатами в члены 
партии, комсомольцами и сочувствующими и прежде всего партийным акти
вом и кадрами партийных руководителей.

Пленум предлагает райкомам и парткомам первичных партийных орга
низаций в основу работы всей сети партийного просвещения положить 
изучение истории ВКП(б) по «Краткому курсу истории ВНП(б)».

В  целях лучшей организации изучения истории ВКП(б) в сети партийно
го просвещения, пленум рекомендует партийным организациям:

1) Все ныне существующие кружки истории партии и предметные 
кружни переключить на изучение «Краткого курса истории ВКП(б)».

2) Во всех кружках политграмоты организовать чтение и раз’яснение 
«Краткого курса истории ВНП(б)».

3) В  ближайший период пересмотреть сеть кружков политграмоты под 
углом организации новых кружков по истории ВКП(б) из слушателей, доста
точно подготовленных для изучения истории партии.

Пленум обязывает все партийные организации в кратчайший срок ис
править ошибки, допущенные при комплектовании школ и кружков сети 
партийного просвещения.

В  целях дальнейшего поднятия идейно-политического уровня пропаган
дистов, пленум рекомендует переключить все пропагандистские семинары 
на изучение истории ВКП(б) на основе «Краткого курса истории ВКП(б)», 
обеспечив решительное улучшение качества лекций и консультаций на 
пропсеминарах.

Пленум считает важнейшим условием успешного изучения истории 
ВКП(б) выделение для занятий по истории партии лучших кадров пропаган
дистов, привлечение к пропагандистской работе всего партийного актива.

Пленум поручает Бюро ТК организовать при Т К  курсы для актива 
пропагандистов по изучению истории ВКП(б), обеспечив эти курсы наиболее 
подготовленными преподавателями.

Придавая исключительно важное значение глубокому изучению истории 
ВКП(б) кадрами партийных руководителей и всем партийным активом, 
пленум поручает Бюро ТК организовать занятия по истории ВКП(б) для 
всех секретарей и членов парткомов, парторгов первичных парторганизаций, 
секретарей Р К  и работников партийного аппарата, а также проводить 
систематический цикл лекций для партийного актива соответственно главам 
и разделам «Краткого курса истории ВКП(б)», привлекая в качестве руко
водителей кружков и лекторов подготовленных товарищей, в том числе 
руководящих работников Тбилисского и районных комитетов КП(б) Грузии.

Пленум обязывает партийные организации оказывать повседневную 
помощь комсомольским организациям в постановке изучения истории ВКП(б).

Бюро ТК ЛКСМ Грузии в ближайшее время разработать мероприятия по 
изучению истории партии на основе «Краткого курса истории ВКП(б)» 
в комсомольских организациях и среди всей молодежи.

Пленум ТК поручает Бюро ТК совместно с профсоюзами организовать 
изучение истории ВНП(б) на основе «Краткого курса истории ВКП(б)> 
беспартийным активом.

Райкомам и парткомам первичных парторганизаций в порядке системати
ческой агитации организовать широкое ознакомление трудящихся с «Кратким 
курсом истории ВКП(б)», проводя читку и раз’яснения «Краткого курса истории 
ВКП(б)», а также организуя на предприятиях, в учебных заведениях, клубах и 
красных уголках для широких масс трудящихся лекции, доклады, беседы 
и консультации.

Пленум призывает партийные организации и всех коммунистов со всей 
серьезностью и ответственностью отнестись к важнейшему делу изучения 
истории ВКП(б), являющегося решающим условием овладения большевизмом 
и поднятия политической бдительности, и требует от каждого партийного 
руководителя обеспечить повседневное большевистское руководство делом 
изучения истории ВКП(б).

Подготовка нового англо-французского нажима на Прагу
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕГОВОРОВ 
ГИТЛЕРА С ЧЕМБЕРЛЕНОМ

ПРАГА , 16. (ТАСС). По полученным 
здесь сведениям, в переговорах с Чембер
леном Г  итлер заявил, что события 
последних дней доказали невозможность 
сосуществования немецкого и чешского 
народов в рамках единого чехословацкого 
государства и что поэтому дальнейшие 
переговоры с чехословацким правитель
ством не возможны. Гитлер потребовал от
деления Судетской области от Чехослова
кии. Пока же это будет осуществлено, су- 
дето-кемецкое население «должно быть

поставлено под защиту германских 
войсн». В  Праге считают, что в ближай
шие же часы можно ожидать любых со
бытий.

Чемберлен не дал Гитлеру положитель
ного ответа и заявил, что в связи с соз
давшимся положением он должен довести 
результаты переговоров до сведения 
английского правительства. Об отношении 
Англии к выдвинутым им требованиям 
Гитлер будет поставлен в известность.

Сообщение о переговорах
БЕРЛИН, 16. (ТАСС). В  опубликованном 

официальном сообщении о переговорах 
Гитлера с Чемберленом указывается, что 
в этих переговорах произошел обширный 
обмен мнениями о существующем поло
жении. Далее указывается, что англий
ский премьер • министр сегодня возвра
щается в Лондон для совещания с бри
танским кабинетом. Через несколько дней

переговоры между Гитлером и Чемберле 
ном будут продолжены.

Германская печать, комментируя пере
говоры, подчеркивает, что Гитлер заявил 
Чемберлену о своем намерении ни на шаг 
не отступать от своих требований в отно
шении Чехословакии, изложенных им в 
речи на Нюрнбергском «с'езде».

Роспуск штурмовых отрядов генлейновцев

ГЕРМАНИЯ НАДЕЕТСЯ НА ЛОНДОН
ПАРИЖ, 15. (ТАСС). Габриэль Пери а 

«Юманите» называет поездку Чемберле
на постыдной. Пери пишет, что поездйа 
Чемберлена не только не служит делу 
сохранения мира, но что она будет спо
собствовать принесению Чехослозакин а 
жертву германским требованиям.

«Наиболее серьезные наблюдатели • за
являют, — пишет Габриэль Пери, — что 
Германия надеется, что ей удастся раз

жечь гражданскую войну в Чехослова
кии и что Лондон создаст комитет по 
«невмешательству», как он сделал это в 
испанском вопросе».

Пери в заключение пишет, что вынуж
дать сейчас Прагу на новые уступки,— 
значит ускорить наступление кровавых 
испытаний для Европы.

Орган Всеобщей конфедерация труда 
«Попль» замечает, что поездка Чемберле
на является ударом по фронту мира.

Политика Чемберлена вызывает 
в Англии беспокойство

ЛОНДОН. 15. (ТАСС). Свидание ан
глийского премьер - министра Чембер
лена с Гитлером вызывает в широких 
кругах английской общественности боль
шое беспокойство. В некоторых кругах по
лагают, что Чемберлен в целях сговора 
с Гитлером не' остановится перед пол

ным предательством интересов демокра
тических стран.

Как- сообщает агентство Рейтер, в мо
мент вылета Чемберлена в Берлин по- 
ред зданием английского правительства 
распространялись листовки, в которых 
было написано: «Чемберлен должен от
правиться к Бенешу, а не к Гитлеру».

Выступление Черчилля

ПРАГА, 16. (ТАСС). Чехословацкое пра
вительство приняло решение о роспуске 
штурмовых отрядов генлейновской пар

тии. Лица, сопротивляющиеся осущест
влению этого мероприятия, будут подвер
гаться аресту.

Контакт между Даладье и Чемберленом
ПАРИЖ, 15. (ТАСС). В близких к пра

вительству органах французской печати 
настойчиво подчеркивается, что решение 
о сегодняшней поездке Чемберлена на 
совещание с Гитлером было принято 
Лондоном в согласии с французским 
правительством. «Эвр» даже утверждает, 
что инициатива этой встречи принадле
ж у  главе французского правительства 
Даладье.

Сам Даладье вчера вечером заявил,что 
«в конце второй половины дня 13 сен
тября, в связи с быстрым развертыва

нием чехословацких событий, которые 
делали .весьма затруднительными пере
говоры, он взял на себя инициативу 
установить личный контакт с англий
ским премьер - министром. Цель кон
такта — совместное обсуждение процеду
ры, которая позволила бы договорить
ся с Германией о наиболее действенных 
средствах, могущих обеспечить полюбов
ное разрешение разногласий, разделяю
щих судетских немцев и чехословацкое 
правительство, и тем самым обеспечить 
сохранение мира в Европе».

ЛОНДОН, 15. (ТАСС). Видный полити
ческий деятель Англии консерватор Чер
чилль в статье, опубликованной сегодня 
в .газете «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост», пншот, что ненормальное положе
ние, которое по вине германских фаши
стов существует в настоящее время в 
Судетской области, не может продол
жаться в течение длительного времени. 
Германские фашисты, продолжает Чер
чилль, тщательно подготовились к напа
дению на Чехословакию. «Дело теперь 
только за созданием какого-либо крова
вого инцидента или мятежа, который 
произойдет по указанию Гитлера и даст 
сигнал для наступления на Чехослова
кию. Даже не приходится предполагать, 
что германские фашисты прибегнут к 
ультиматуму».

Гитлер, указывает Черчилль, рассчи
тывает достигнуть успеха посредством 
«молниеносного удара». Однако пример 
героической борьбы испанского народа 
против вооруженных до зубор фашист

ских интервентов дает основание счи
тать, что чехословацкая армия — одна 
из наиболее хорошо вооруженных армий 
в мире — окажет энергичное сопроти
вление германским войскам.

«Я считаю, что мир не может пассив
но созерцать такое кровавое зрелище. С 
момента первого выстрела и первой же 
попытки германских войск пересечь че
хословацкую границу все свободолюби
вые народы мира придут в ярость и за
явят о своем крестовом походе против 
агрессора».

В заключение Черчилль требует от 
английского правительства заговорить с 
Германией решительным языком.

«Если бы Франция и Англия. — пи
шет Черчилль, — одновременно заявили 
Гитлеру, что нападение па Чехослова
кию немодлонно вызовет с их стороны 
совместные действия и это выступление 
было бы поддержано правительством' 
США, то, ■ несомненно, катастрофа была 
бы предупреждена».

Положение в Чехословакии
ГЕНЛЕЙН БЕЖ ЯЛ В ГЕРМАНИЮ

ПРАГА, Ж  (ТАСС). В связи с обнару
жением при обыске в помещении цен
трального руководства генлейновцев в 
городо Хэбе материалов, изобличающих 
руководителей генлейновцев, как органи
заторов мятежа против независимости и 
целостности Чехословацкой республики, 
и их связь с иностранными державами,

Требование роспуска
ПРАГА, 15. (ТАСС). Специальные ве

черние выпуски ряда демократических 
газет требуют от правительства немед
ленного роспуска генлейновской партии, 
штурмовых отрядов и всех генлейнов- 
ских организаций, запрещения генлейнов- 
ских органов печати, распространения 
чрезвычайного положения на все округа 
Судетской области и ареста всех геы- 
лейиовских лидеров.

*  *  *
ПРАГА, 15. (ТАСС). Вчера вечером со

стоялись заседания парламентских фрак-

правительство издало распоряжение об 
аресте лидера партии — Генлейна, как 
государственного изменника. Г енлейн
бежал в Германию. Одновременно в Гер
манию из ряда округов Судетской обла
сти бежали руководители местных ген- 
лейновских организаций.

генлейновской партии
ций большинства демократических пар
тий Чехословакии, высказавших свое от
ношение к создавшейся в стране поли
тической ситуации. В принятых резо
люциях полностью одобряются мероприя
тия правительства по ликвидации ген- 
лейновского путча, а также мероприятия, 
обеспечивающие целостность и незави
симость Чехословацкой республики.

Вчера состоялось также совместное 
совещание представителей всех немец
ких демократических партий, выразившее 
доверие правительству и одобрившее его 
мероприятия.

Генлейновцы продолжают провоцировать 
кровавые столкновения

ПРАГА, 15. (ТАСС). Банды геклейнов- I 
цев продолжают провоцировать кровавые | 
беспорядки. Как стало известно, в ночь 
на 15 сентября- в городе Вернержице (се
верная часть Судетской области) 70 во
оруженных генлейновцев напали на жан
дармскую казарму и почтамт. Захвачен
ные генлейновпами жандармы, началь
ник почтового отделения и учитель чеш
ской школы подверглись жестоким из
биениям. Они были освобождены только 
прибывшей войсковой частью, которая 
прекратила беспорядки в городе.

В одном из городов Хомутовского 
округа, Судетской области, задержанный 
Властями подозрительный мотоциклист 
(оказавшийся генлейновцем), при сопро
вождении его в участок, застрелил жан
дармского ротмистра, тяжело ранил сол
дата и местного жителя.

Сегодня в Беношове (северная часть 
Судетской области) сборище в 2.000 ген
лейновцев захватило почту и перере
зало телефонные и телеграфные ррово- 
да. Прибывший на место беспорядков от
ряд полицейских и жандармов разогнал 
генлейновцев и установил полный поря

док. Подобный же случай произошел в 
Румбурке (северная часть Судетской об
ласти), где толпа генлейновцев учинила 
погром чешских магазинов и правитель
ственных помещений.

В связи с новыми кровавыми беспо
рядками, вызванными генлейновцами, 
правительство об’явило Хомутовский и 
Варнсдорфскнй округа на военном поло
жении.

Согласно поступившим сюда сведе
ниям. Генлейн опубликовал в Мюнхене и 
Вене декларацию, передававшуюся также 
по радио, в которой он требует присое
динения Судетской области к Германии.

*  *  *
ПРАГА, 15. (ТАСС). В передаваемом по 

радио официальном сообщении чехосло
вацкого правительства подчеркивается: 
имеющиеся в распоряжении правитель
ства материалы доказывают, что все 
происшедшие за последние дни столкно
вения явились результатом заранее раз
работанного генлейновским руководством 
плана вооруженного мятежа в Судетской 
области.

Солидарность с чехословацким народом

19 сентября, в 7 час. веч., в летнем помещении клуба имени Ворошилова 
(ул. Коминтерна, № 5) состоится пленум Тбилисского Совета рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутат ов.

ПОРЯДОК ДНЯ:
1. Исполнение местного бюджета гор. Тбилиси за 1937 год и рассмотре

ние бюджета на 1938 год (тов. Мурджи кнели).
2. Организационные вопросы.
Присутствие всех членов и кандидатов Тбилисского Созота обязательно.

ПРЕЗИДИУМ  ТБИЛИССКОГО СОВЕТА.

ЛОНДОН. 15. (ТАСС). Национальный 
совет профсоюза рабочих авиационных 
предприятий Англии, насчитывающий 
60 тыс. человек, отправил телеграмму 
профсоюзу металлистов Чехословакии, в 
которой выражает свою солидарность с 
чехословацким народом и обещает ему 
помощь в его борьбе за защиту своей 
независимости и всеобщего мира.

«Держитесь стойко в борьбе против 
провокационных происков в вашей.стра
не со стороны фашистских агрессоров, 
пытающихся 'разжечь пожар мировой 
войны», — говорится в телеграмме ан
глийских рабочих.

Рабочие фабрик, заводов, местные ор
ганизации лейбористской партии на 
многочисленных митингах, которые про
ходят сейчас по всей Англии, требуют 
в своих резолюциях от английского пра
вительства принять совместно с другими 
демократическими странами необходимые

меры по ограждению Чехословакии от 
германской агрессии. В этих же резолю
циях трудящиеся Англии требуют ото
звания миссии Ренсимена и немедленного
созыва парламента.

*  *  *
НЬЮ-ЙОРК, 15. (ТАСС). Сегодня в Нью- 

Йорке в Юннон-сквере состоялся много
людный митинг солидарности с Чехосло
вацкой республикой. Выступавшие ора
торы указывали на необходимость со
трудничества США с другими демокра
тическими странами для того, чтобы 
приостановить фашистскую агрессию. 
Митинг осудил политику Чемберлена, 
поощряющую агрессоров, и потребовал 
наложения эмбарго па вывоз оружия в 
Германию, Японию и Италию, примене
ния пакта Келлога и оказания помощи 
народам Чехословакии, Китая и Испа
нии.

Митинг был созван компартией.

П анина ср е д и  генлегн овски х  
главарей

ПРАГА, 16. (ТАСС). В ночь с 15 на 
16 сентября генлейновцы пытались вы
звать беспорядки в ряде небольших пунк
тов Либерецкого округа и в самом- городе 
Либерпе. Решительными мероприятиями 
жандармерия быстро ликвидировала эти 
провокационные попытки. В результате 
столкновения убит 1 и ранецо 8 человек. 
Чрезвычайное положение распространено 
также и на этот округ. Чрезвычайное по
ложение существует сейчас уже в‘ 
15 округах.

Вчера весь день заседал кабинет мини
стров. Вечернее заседание происходило 
под председательством президента Бене
ша.

Распоряжение правительства о предании 
Генлейна суду за государственную изме
ну вызвало большую панику среди ген- 
лейповских главарей. Почти весь ’ «штаб» 
Генлейна, в том числе депутат Франк и 
руководители парламентской фракции 
Купдт и Роше, бежал в Германию. Бежал 
в Германию также помещик—принц Го- 
генлоэ, являющийся посредником между 
Генлейном и миссией Ренсимена. В при
надлежащем ему замке происходили 
встречи Ренсимена с Генлейном.

Президент Бенеш принял вчера делега
цию словацких автономистов во главе с 
их руководителем Тисо. Переговоры будут 
продолжены сегодня.

Сегодня почти все чехословацкие газе
ты требуют роспуска генлейновской пар
тии.

С ек ретн ы й  циркуляр  
генлейновцев

ПРАГА, 15. (ТАСС). Сегодня стали из
вестны подробности вчерашних операций 
в Швадербахе и Хэбе. Как уже сообща
лось, город Швадербах был занят ча
стями чехословацкой армии поздно вече
ром. Генлейновцы и прибывшие из Гер
мании геплейновские «легионеры» отсту
пили на германскую территорию, захва
тив с. собою арестованных ими в каче
стве заложников чехословацких полицей
ских и служащих пограничной таможни.

В связи с полученными сведениями о 
наличии оружия в гостиницах «Викто
рия» и «Велцл» (в городе Хэб), где на
ходились главари генлейновцев, поли
цейские власти решили вечером 14 сен
тября произвести там обыск* Когда по
явились бронированные автомобили по
лиции, из окон гостиницы «Велцд» нача
лась стрельба из пулемета, в результа
те чего погибли 6 жандармов. С по
мощью ручных гранат полиция открыла 
ворота во дворы гостиниц: При обыске 
было найдено значительное количество 
оружия германского происхождения и 
нелегальный радиопередатчик.

Как сейчас стало' известно, руковод
ство генлейновцев разослало всем на
чальникам генлейновскнх штурмовых от
рядов секретный циркуляр, в котором 
им предписывается провоцировать «ин
циденты» с полицией и войсками в ок
ругах, где еще не введено чрезвычайное 
положение (сейчас насчитывается ^окру
гов, находящихся на чрезвычайном по
ложении). Если в точение 14 дней, гово
рится в циркуляре, чехословацкое прави
тельство под давлением этих «инциден
тов» не согласится удовлетворить тре
бование о плебисците, то штурмовые от
ряды должны быть готовы к новому во
оруженному выступлению во всей Су
детской области.

Кабинету министров этот секретный 
циркуляр генлейновцев известен. Вчера 
кабинет министров заседал весь день.

ПРЕБЫВАНИЕ 
тов. ЛИТВИНОВА 

В ЖЕНЕВЕ
* ЖЕНЕВА, 15! (ТЛСО): Вчера тов. Лит- 
винов принял .шведского министра 
иностранных дел Сандлера, литовского 
министра иностранных дел Лозорайтиса 
и постоянного делегата Франции в Лиге 
наций Поль-Бонкура. Сегодня утром тов. 
Литвинов принял министра иностранных 
дел Финляндии Холсти.

Сегодня на пленуме Лиги наций — 
заседание комиссий.

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

(ПО СООБЩ ЕНИЯМ ТАСС).
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

Испанское министерство обороны в 
официальной сводке от И сентября со
общает, что в зоне Эбро мятежники, по
несшие тяжелые потери в последних 
боях с республиканцами, занялись реор
ганизацией своих сильно поредевших ча
стей. Фашисты ограничиваются беспоря
дочной артиллерийской стрельбой по 
республиканским позициям.

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ФРОНТ
14 сентября поздно вечером гидроплан 

интервентов перелетел французскую 
границу недалеко от Серберы (француз; 
скин пункт к юго-востоку от Перпинь
яна). Вступившая в действие зенитная 
артиллерия принудила фашистский са
молет повернуть назад.

В тот же день ночью 2 фашистских 
гидроплана, прилетевших со стороны 
острова Майорки, бомбардировали не
сколько населенных пунктов к югу от 
Барселону.

Военные действия 
в Китае

(ПО СООБЩ ЕНИЯМ ТАСС).
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

В северной части провинции Цзянси 
после 20 дней непрерывных боев япон
цам удалось прорвать линии китайской 
обороны северо - западнее Жуйчана. 
Прибывшие китайские подкрепления за
держали японское наступление.

В западной, части провинции Аньхуэй 
и юго-восточной части провинции Хэнань 
в связи с возобновлением японского на̂  
ступления обстановка стала очень на
пряженной.

Японская колонна заняла возвышен
ность Фуцзишань. Бой за эту возвышен
ность был наиболее крупным за послед
нее время. Японцы потеряли около 4 ты
сяч убитыми.

По данным газеты «Даобао», китайская 
береговая артиллерия 11 сентября про
явила большую активность. В течение 
одного дня оптом китайской артиллерии 
были серьезно повреждены 15 японских 
военных судов на реке Янцзы.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
По сведениям • штаба 8-й армии, 10 сен

тября в районе южнее Линьчжана (се
верная часть провинции Хэнань) части 
дивизии Лн.нь Бяо нанесли крупное по
ражение войскам Манчжоу-го. В . ре
зультате боя разоружено больше тысячи 
неприятельских солдат. Кроме того, за
хвачено свыше 500 винтовок. 80 револь
веров, 4 пулемета и одно орудие.

В этот же день на сторону китайских 
войск перешло 20 солдат из войск мест
ного марионеточного «правительства*.. 
Они принесли с собой 10 винтовок.
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И С Т О Р И Я
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)

Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б). К Р  А ТК  И Й КУРС. Одобрен ЦК ВКП(б). 1938 год.
Г Л Л  В  й  I V

МЕНЬШЕВИКИ И БОЛЬШЕВИКИ В ПЕРИОД 
СТОЛЫПИНСКОЙ РЕАКЦИИ. ОФОРМЛЕНИЕ 

БОЛЬШ ЕВИКОВ В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
МАРКСИСТСКУЮ ПАРТИЮ.

(1 9 0 8  -  1 9 1 2 Г О Д Ы ) .
1. СТОЛЫПИНСКАЯ РЕАКЦИЯ. РАЗЛОЖЕНИЕ В ОППОЗИЦИОННЫХ СЛОЯХ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. УПАДОЧНИЧЕСТВО. ПЕРЕХОД ЧАСТИ ПАРТИЙНОЙ ИНТЕЛ
ЛИГЕНЦИЙ В ЛАГЕРЬ ВРАГОВ МАРКСИЗМА И ПОПЫТКИ РЕВИЗИИ ТЕОРИИ 
МАРКСИЗМА. ОТПОВЕДЬ ЛЕНИНА РЕВИЗИОНИСТАМ В ЕГО КНИГЕ „МАТЕ
РИАЛИЗМ И ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ" И ЗАЩИТА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ 
МАРКСИСТСКОЙ ПАРТИИ.

П Государственная дума была распуще
на царским правительством 3 июня 
1907 года. Этот день принято в истории 
называть днем третье июньского государ
ственного переворота. Царское правитель
ство издало новый закон о выборах в 
I I I  Государственную думу и тем самым на
рушило свой собственный манифест 
17 октября 1905 года, так как, согласно 
этому манифесту, оно должно было изда
вать новые законы только с согласия ду
мы. Социал-демократическая фракция вто
рой пумы была предана суду, представи
тели рабочего класса были отправлены на 
каторгу я в ссылку на поселение-

Новый избирательный закон был состав
лен так, что нампого увеличивал количе
ство жредставителей помещиков и торго
во-промышленной буржуазии в думе. В то 
же время в несколько раз сокращалось и 
до того небольшое число представителей 
крестьян я рабочих.

Ш  дума но своему составу была черно
сотенно-кадетской. Из общего числа 442 
депутатов в ней было: правых (черносо
тенцев) —  171, октябристов и членов 
родственных им групп —  И З , кадетов и 
членов близких к ним груш —  101, тру
довиков —  13, социал-демократов— 18.

В лице правых (они назывались так по
тому, что сидели в думе на правой сторо
не) были представлены злейшие враги ра
бочих и крестьян —  черносотенные поме
щики-крепостники, устраивавшие массо
вые порки и расстрелы крестьян при.по
давлении крестьянского движения, орга
низаторы еврейских погромов, избиения 
рабочих демонстраций, зверских поджогов 
помещений, где происходили митинги в 
дни революции- Правые стояли за самое 
свирепое подавление трудящихся, за не
ограниченную царскую власть, пробив, цар
ского манифеста 17 октября 1905 года.

Близко к правым в думе примыкала 
партия октябристов, пли «Союз 17 ок
тября». Октябристы представляли интере
сы крупного промышленного капитала п 
крупных помещиков, хозяйничавших по- 
катшталистически (в начале революции 
1905 года к октябристам перешла значи
тельная часть кадетов из числа крупных 
помещиков). Октябристов от правых отли
чало лишь признание— и то словесное—  
манифеста 17 октября. Октябристы полно
стью поддерживали и внутреннюю, и 
внешнюю политику царского правитель
ства.

Кадеты, или «конституционно - демо
кратическая* партия, имели в III думе 
меньше мест, чем в I  и во II  думах. Это 
об'ясняется тем, что часть помещичьих 
голосов от кадетов перешла к октябри
стам-

В I I I  думе была представлена немного
численная группа мелкобуржуазных демо
кратов, так называемых трудовиков. Тру
довики в думе колебались между кадета
ми и рабочей демократией (большевика
ми). Ленин указывал, что хотя трудови
ки страшно слабы в думе, опи представ
ляют массы, крестьянские массы. Колеба
ния трудовиков между кадетами и рабо
чей демократией неизбежно вытекали из 
классового положения мелких хозяев. 
Ленин выдвигал задачу перед депутатами- 
болыпевиками, перед рабочей демокра
тией —  «помочь слабым мелкобуржуазным 
демократам, вырвать их из-под влияния 
либералов, сплотить лагерь демократии 
против контрреволюционных кадетов, а 
не только против правых...» (Ленин, 
т. XV, стр. 486).

И в ходе революции 1905 года, и осо
бенно после ее жораженпя, кадеты все 
больше проявляли себя, как контрреволю
ционная сила. Они все больше сбрасыва
ли с себя «демократическую» маску, вы
ступали как настоящие монархисты, за
щитники царизма. В 1909 году группа 
виднейших кадетских писателей выпусти
ла сборник «Вехи», в котором кадеты бла
годарили царизм от имени буржуазия за 
подавление революции. Пресмыкаясь и 
холопствуя жеред царским правительством 
кнута и виселицы, кадеты прямо писали, 
что надо «благословлять эту власть, кото
рая одна своими штыками и тюрьмами 
еще ограждает нас (то-есть либеральную 
буржуазию) от ярости народной».
* Разогнав II Государственную думу и 

расправившись с соцпалодемократической 
фракцией Государственной думы, царское 
правительство стало усилепяо громить 
политические и экономические организа
ции пролетариата. Каторжные тюрьмы, 
крепости и места ссылки переполнились 
революционерами. Революционеров звер
ски избивали в тюрьмах, подвергали пыт
кам, и мучениям. Черносотенный террор 
свирепствовал во-всю. Царский министр 
Столыпин покрыл виселицами страну. Бы
ло казнено несколько тысяч революционе
ров. Виселицу в то время называли «сто
лыпинским галстуком».

Подавляя революционное движение ра
бочих и крестьян, царское правительство 
не могло ограничиться одними репрессия
ми, карательными экспедициями, расстре
лами, тюрьмой, каторгой. Царское прави
тельство с тревогой видело, что наивпая 
вера крестьянства в «царя-батюшку» все 
более исчезает. Поэтому оно прибегло к 
крупному маневру, задумало создать себе 
ярочную ожору в деревне в лице много

численного класса деревенской буржуа
зии —  кулачества.

9 ноября 1906 года Столыпин издал но
вый земельный закон о выделении кре
стьян из общины на хутора. По столы
пинскому земельному закону разрушалось 
общинное пользование землей. Каждому 
крестьянину предлагалось взять свой на
дел в личное владение, выделиться из об
щины. Крестьянин мог продать свой на
дел, чего он не имел права сделать рань
ше. Общество обязано было выделить 
землю выходящим из ‘общины крестьянам 
в одном месте (хутор, отруб).

Богатые крестьяне —  кулаки получа
ли возможность скупать при этом по де
шевой цене у маломощных крестьян их 
землю. В течение нескольких лет после 
издания этого закона больше миллиона ма
ломощных крестьян совсем лишилось зем
ли п разорилось. За счет обезземеления 
маломощных крестьян выросло количество 
кулацких хуторов п отрубов. Иногда это 
были настоящие номестья, где широка 
применялся наемный, батрацкий труд. Пра
вительство заставляло крестьян выделять 
из общины кулакам-^уторянам лучшую 
землю.

Если при «освобождении» крестьян по
мещики грабили крестьянскую землю, то 
теперь кулаки стали грабить общинную 
землю, получая лучшие участки, скупая 
по дешевой цене наделы у бедноты.

Царское правительство выдавало кула 
кам значительные ссуды для покупки зем
ли п устройства хуторов. Из кулаков Сто
лыпин хотел сделать маленьких помещи
ков, верных защитников царского само
державия.

Всего за девять лет (с  >1906 ю  1915 
год) из общины выделилось свыше двух 
миллионов домохозяев.
.. Столыпинщина еще более ухудшила по
ложение малоземельных крестьян и дере
венской бедноты. Расслоение крестьянства 
усилилось. Начались столкновения кре
стьян с кулаками-хуторянамп.

Вместе с тем крестьянство начинало 
понимать, что ему не получить помещичьей 
земли, пока существует царское прави
тельство и помещичье - кадетская Государ
ственная дума.

Крестьянское движение в годы усилив
шегося выделения на хутора (1907 —  
1909) сначала идет на убыль, но вскоре, 
в 1910— 1911 гг. и позднее, на почве 
столкновения общинников с хуторянами 
происходит усиление крестьянского дви
жения против жомсщиков и кулаков-хуто- 
рян.

В области промышленности также про
изошли после революции значительные 
изменения. Концентрация промышленно
сти, то-есть укруиненне и сосредоточение 
промышленности в руках все более круп
ных капиталистических групп, —  значи
тельно усилилась. Еще до революции 
1905 года капиталисты стали об’единять- 
ся в союзы, чтобы поднять цены на то
вары внутри страны, а .вырученную сверх
прибыль обратить в фонд поощрения экс
порта для того, чтобы можно было вы
бросить на внешние рынки .товары по 
низким ценам я завоевать внешние рын
ки. Такие союзы, такие об’едпненпя ка
питалистов (монополии) назывались тре
стами и синдикатами. После революции 
число буржуазных трестов и синдикатов 
еще больше увеличилось. Увеличивалось 
также количество крупных банков и ро
сла их роль в промышленности. Увеличи
вался приток иностранных капиталов в 
Россию.

Таким образом, капитализм в России 
все больше становился монополистиче
ским, империалистическим капитализмом.

После нескольких лет застоя промыш
ленность вновь ожила: выросли добыча
угля, выработка металла, добыча нефти, 
увеличилось производство тканей, сахара. 
Сильно вырос вывоз хлеба за границу 

Хотя Россия *в это время сделала неко
торый шаг вперед в своей промышленно
сти, она продолжала оставаться отсталой 
страной по сравнению с западной Европой 
и зависимой от иностранных капитали
стов. В России не было поставлено про
изводство машин и станков —  они вво
зились из-за границы. Не было также 
автомобильной промышленности, не было 
химической промышленности, не было 
производства минеральных удобрений. В 
производстве вооружения Россия также 
отставала от других 'капиталистических 
стран. ■ ■

Указывая на низкий уровень потребле
ния металла в России, как па признак ее 
отсталости, Ленин писал:

«За пол века после освобождения кре
стьян потребление железа в России 
возросло впятеро, и все же Россия 
остается невероятно, невиданно отста
лой страной, нищей и полудикой, обо
рудованной современными орудиями про
изводства вчетверо хуже Англии, впя
теро хуже Германии, вдесятеро хуже 
Америки» (Ленин, т. XVI, стр. 543).
Прямым последствием хозяйственной и 

политической отсталости России являлась 
зависимость как русского капитализма, так 
и самого царизма от западно-европейского 
капитализма.

Это выражалось в том, что такие важ
нейшие отрасли народного хозяйства, как 
уголь, нефть, электропромышленность, ме
таллургия, находились в руках загранич
ного капитала, и почти все машины, все 
оборудование царская Россия вынуждена 
была ввозить из-за границы.

Это выражалось в кабальных загранич
ных займах, для уплаты процентов по ко
торым царизм ежегодно выколачивал из 
населения многие сотни миллионов руб
лей.

Это выражалось в тайных договорах с 
«союзниками», по которым царизм обя
зался выставить в случае 'войны миллио
ны русских солдат на империалистические 
фронты для поддержания «союзников» и 
обеспечения бешеных прибылей англо- 
французских капиталистов.

Годы столыпинской реакции особенно 
отлпчалнсь разбойничьими набегами жан
дармов и полицейских, царских провокато
ров и черносотенных громил на рабочий 
класс. Но репрессиями донимали рабочих 
не только царские опричники. От них не 
отставали в этом отношении фабриканты 
и заводчики, особенно усилившие насту
пление на рабочий класс в годы застоя 
промышленности и роста безработицы. 
Фабриканты об'являли массовые увольне
ния рабочих (локауты), заводили «черные 
книги», куда запосили сознательных ра- 

I бочпх, принимавших активное участив в
1 забастовках. IIопавших в эту «черную 

книгу», или в «черпый список» не при
нимали па работу ни на одном предприя
тии, входившем в союз фабрикантов этой 
отрасли промышленности. Расценки были 
понижены уже в 1908 году на «10— 15 
процентов. Рабочий день был повсюду 
удлинен до 10— 12 часов. Вновь стала 
процветать система грабительских штра
фов-

Поражение революции 1905 года поро
дило распад п разложение в среде попут
чиков революции. Особенно усилились раз
ложение и упадочничество в среде интел
лигенции. Попутчики, пришедшие в ряды 
революции из буржуазной среды в период 
бурного под’ема революции, отошли от пар
тии в дни реакции. Часть их ушла в ла
герь открытых врагов революции, часть 
засела в уцелевших легальных обществах 
рабочего класса п старалась свернуть про
летариат с революционного пути, стара
лась дискредитировать революционную 
партию пролетариата. Отходя от револю
ции, попутчики старались приспособиться 
к реакции, ужиться о царизмом.

Царское правительство использовало по
ражение революции, чтобы наиболее трус
ливых и-шкурнически настроенных попут
чиков революции завербовать себе в аген
ты —  в провокаторы. Подлые пуды-про- 
вокаторы, которых царская охранка за
сылала в рабочие п партийные организа
ции, шпионили изнутри и предавали ре
волюционеров.

Наступление контрреволюции шло и на 
идеологическом фронте. Появилась целая 
орава модных писателей, которые «крити
ковали» и «разносили» марксизм, оплевы
вали революцию, издевались над ней,, 
воспевали предательство, воспевали поло
вой разврат под видбм «культа лично
сти».

В области философии усилились попыт
ки «критики», ревизии марксизма, а так
же появились всевозможные религиозные 
течения, прикрытые якобы «научными» 
доводами.

«Критика» марксизма стала модой.
Все эти господа, несмотря на всю их 

разношерстность, преследовали одну об
щую цель —  отвратить массы от револю
ции-

Упадочничество и неверие коснулись 
также одной части партийных интеллиген
тов, считавших себя марксистами, но ни
когда не стоявших твердо на позициях 
марксизма. В число них были такие пи
сатели, как Богданов, Базаров, Луначар
ский (примыкавшие в 1905 году к боль
шевикам), Юшкевич, Валентинов (мень
шевики). Они развернули «критику» одно
временно против философско-теоретических 
основ марксизма, то-есть против диалек
тического материализма, и против его 
научно-исторических основ, то-естрь против 
исторического материализма. Критика эта 
отличалась от обычной критики тем, что 
она велась не открыто и честно, а завуа
лированно и лицемерно под флагом «за
щиты» основных позиций марксизма. Мы, 
говорили они, в основном марксисты, но 
хотели бы «улучшить» марксизм, освобо
дить его от некоторых основных положе
ний. На самом деле они были враждебны 
марксизму, ибо старались подорвать тео
ретические основы марксизма, хотя на 
словах лицемерно отрицали свою вра
ждебность к  марксизму и продолжали 
двурушнически называть себя марксиста
ми. Опасность такой лицемерной критики 
состояла в том, что она была рассчитана 
на обман рядовых партийных работников 
и могла ввести их в заблуждение. И чем 
лицемернее велась эта критика по под
рыву теоретических основ марксизма, тем 
опаснее становилась она для партии, ибо 
тем теснее опа смыкалась с общим похо
дом реакции против партии, против ре
волюции. Часть отошедших от марксизма

интеллигентов дошла до того, что стала 
проповедывать необходимость создания но
вой религии (так называемые «богоиска 
тели» и «богостроители»).

Перед марксистами стояла неотложная 
задача —  дать должную отповедь этим пе
рерожденцам в области теории марксизма 
сорвать с них маску, разоблачить их до 
конца и отстоять, таким образом, теоре
тические основы марксистской партии.

Можно было рассчитывать, что за вы
полнение этой задачи возьмутся Плеханов 
и его меньшевистские друзья, считавшие 
себя «известными теоретиками марксизма». 
Но они предпочли отписаться парой незна
чительных статей фельетонно-критического 
характера п потом уйтн в кусты.

Эту задачу выполнял Ленин в своей 
знаменитой книге «Материализм п эмпи
риокритицизм», вышедшей в свет в 1909 
году.

«Менее чем за полгода, писал Ленин 
в этой книге, вышло в свет^ четыре 
книги, посвященные главным образом п 
почти всецело нападкам на диалектиче
ский материализм. Сюда относятся 
прежде всего «Очерки по ( ?  надо было 
сказать: против) философии марксиз
ма», СПБ, 1908, сборник статей База
рова, Богданова, Луначарского, Берма
на, Гельфонда, Юшкевича, Суворова; 
затем кпигп: Юшкевича —  «Материа
лизм и критический реализм», Берма
на —  «Диалектика в свете современной 

. теории познания», Валентинова— «Фи
лософские построения марксизма»... Все 
эти лица, об’единееные —  несмотря на 
резкие различия политических взгля
дов —  враждой против диалектического 
материализма, претендуют в то же вре
мя на то, что они в философии мар
ксисты! Энгельсовская диалектика есть 
«мистика», —  говорит Берман, взгля
ды Энгельса «устарели», —  мимоходом, 
как нечто само собою разумеющееся, 
бросает Базаров, —  материализм ока
зывается опровергнутым нашими сме
лыми воинами, которые гордо ссыла

ются на «современную теорию позна
ния», на «новейшую философию» ( или
«новейший позитивизм»), на «филосо
фию современного естествознания» пли 
даже «философию естествознания XX ве
ка» (Ленин, т. X III, стр. И ) .
Отвечая Луначарскому, который в оп

равдание своих друзей —  ревизионистов 
в философпи говорил: «может быть мы 
заблуждаемся, но ищем», —  Ленин писал:

«Что касается до меня, то я тоже—  
«ищущий» в философии. Именно: в на
стоящих заметках (речь идет о книге 
«Материализм и эмпириокритицизм».—  
Ред.) я поставил себе задачей разы 
скать, на чем свихнулись люди, препод
носящие под видом марксизма нечто не
вероятно сбивчивое, путанное и реак
ционное» (там же, стр- 12).
На деле, однако, книга Ленина вышла 

далеко за рамки этой скромной задачи. На 
самом деле книга Ленина является не 
только критикой Богданова, Юшкевича, 
Базарова, Валентинова и их философских 
учителей, —  Авенариуса и Маха, пытав
шихся в своих произведениях преподне 
сги утонченный и приглаженный идеа
лизм —  в противовес марксистскому ма
териализму. Книга Ленина является вме
сте с тем защитой теоретических основ 
марксизма —  диалектического и истори
ческого материализма —  и материалисти
ческим обобщением всето важного и су
щественного пз того, что приобретено 
наукой и, прежде всего, естествознанием 
за целый исторический период, за период 
от смерти Энгельса до появления в свет 
книги Ленина «Материализм и эмпирио
критицизм».

Раскритиковав, как следует, русских 
эмпирпокритиков и их иностранных учи
телей, Ленин приходит в своей кннте к 
следующим выводам против философско- 
теоретического ревизионизма:

1) «Все более топкая фальсификация 
марксизма, все более тонкие подделки
антиматериалистических учений под лизм?

2. О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ И ИСТОРИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛИЗМЕ.

марксизм, —  вот чем характеризуется 
современный ревизионизм и в политиче
ской экономии, и в вопросах тактики, 
п в философии вообще» (там же, стр. 
270);

2) «Вся школа Маха п Авенариуса 
«дет к идеализму» (там же, стр. 291);

3) «Наши махисты все увязли в 
идеализме» (там же, стр. 282);

4) .«За гносеологической схоластикой 
эмпириокритицизма нельзя не видеть 
борьбы партий в философии, борьбы, ко
торая в последнем счете выражает тен
денции и идеологию враждебных клас
сов современного общества» (там же, 
стр. 292);

5) «Об’ективная, классовая роль эм
пириокритицизма всецело сводятся к 
прислужничеству фидеистам (реакцио
неры, дающие предпочтение вере иеред 
наукой.— Ред.) в их борьбе против мате
риализма вообще и против историческо
го материализма в частности» (там же, . 
стр. 292);

6) «Идеализм философский есть... до
рога к поповщине» (там же, стр, 304).
Чтобы оценить громадное значение кни

ги Ленина в истории нашей партии и по
нять —  какое теоретическое богатство от
стоял Ленин против всех и всяких реви
зионистов и перерожденцев периода сто
лыпинской реакции, необходимо, хотя бы 
коротко, познакомиться с основами диалек
тического и исторического материализма.

Это тем более необходимо, что диалек
тический и исторический материализм со
ставляют теоретический фундамент комму
низма, теоретические основы марксистской 
партии, а знание этих основ и, значит, их 
усвоение является обязанностью каждого 
активного деятеля нашей партии.

Итак:
1) Что такое диалектический материа

лизм? .
2) Что такое исторический материал

Диалектический материализм есть ми
ровоззрение марксистско-ленинской пар
тии. Оно называется диалектическим ма
териализмом потому, что его подход к яв
лениям природы, его метод изучения яв
лений природы, его метод позпания этих 
явлений является диалектическим, а его 
истолкование явлений природы, его пони
мание явлений природы, его теория —  
материалистической.

Исторический материализм есть распро
странение положений диалектического 
материализма на изучение общественной 
жизни, применение положений диалекти
ческого материализма к явлениям жизни 
общества, к изучению общества, к изуче
нию истории общества.

Характеризуя свой диалектический ме
тод, Маркс и Энгельс ссылаются обычно 
на Гегеля, как на философа, сформули
ровавшего основные черты диалектики 
Это, однако, не означает, что диалектика 
Маркса п Энгельса тождественна диалек
тике Гегеля. На самом деле Маркс и Эн
гельс взяли из диалектики Гегеля лишь 
ее «рациональное зерно», отбросив геге
левскую идеалистическую шелуху и раз
вив ее дальше, с тем, чтобы придать ей 
современный научный вид.

«Мой диалектический метод, говорит 
Маркс, в основе своей не только от
личен от гегелевского, но является его 
прямой противоположностью. Для Геге
ля процесс мышления, который он под 
названием идеи превращает даже в са
мостоятельный суб’ект, есть демиург 
(творец) действительного, которое со
ставляет лишь его внешнее проявление. 
Для меня, наоборот, идеальное есть не 
что иное, как материальное, переса
женное в человеческую голову п пре
образованное в ней» (К. Маркс. Преди
словие к 1-му тому «Капитала», изда
ния 1934 г.).
Характеризуя свой материализм, Маркс 

и Энгельс ссылаются обычно на Фейерба
ха, как на философа, восстановнвшего 
материализм в его правах. Однако это 
не означает, что материализм Маркса и 
Энгельса тождественен материализму 
Фейербаха. На самом деле Маркс и Эн
гельс взяли пз материализма Фейербаха 
его «основное зерно», развив его дальше 
в научно-философскую теорию материа
лизма и отбросив прочь его идеалистиче
ские и религиозно - этические наслоения. 
Известно, что Фейербах, будучи в основ
ном материалистом, восставал против на
звания —  материализм. Энгельс не раз 
заявлял, что Фейербах «несмотря на ма
териалистическую основу, еще не осво
бодился от старых идеалистических пут», 
что «действительный идеализм Фейербаха 
выступает наружу тотчас же, как мы 
подходим к его этике и философии ре
лигии» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. XIV, 
стр. 652-654).

Диалектика происходит от греческого 
слова «диалего», что значит вести беседу, 
вести полемику. Под диалектикой понима
ли в древности искусство добиться исти
ны путем раскрытая противоречий в суж
дении противника и преодоления этих 
противоречий. В древности пекоторые фи
лософы считали, что раскрытие противо
речий в мышлении и столкновение проти
воположных мнений является лучшим 
средством обнаружения истины. Этот диа
лектический способ мышления, распро
страненный впоследствии на явления при
роды, превратился в диалектический метод 
познания природы, который рассматривал 
явления природы, как вечно движущиеся 
и изменяющиеся, а развитие ирироды —  
как результат развития противоречий в 
природе, как результат взаимодействия 
противоположных сил в мрироде.

В своей основе диалектика прямо про
тивоположна метафизике.

1) Марксистский диалектический метод 
характеризуется следующими основными 
чертами:

а) В противоположность метафизике 
диалектика рассматривает природу не как

случайное скопление предметов, явлений, 
оторванных друг от друга, изолированных 
друг от друга н не зависимых друг от 
друга,—  а как связное, единое целое, где 
предметы, явления органически связаны 
друг с другом, зависят друг от друга и 
обусловливают друг друга.

Поэтому диалектический метод считает, 
что ни одно явление в природе не может 
быть нонято, если взять его в изолиро
ванном виде, вне связи с окружающими 
явлениями, ибо любое явление в любой 
области природы м оад  Дуть .превращено 
в бессмыслицу, если его рассматривать1 
вне связи с окружающими условиями, в 
отрыве от них,! и, наоборот, любое явле
ние может быть понято и обосновано, 
если оно рассматривается в его неразрыв
ной связи с окружающими явлениями, в 
его обусловленности от окружающих его 
явлений.

б) В противоположность метафизике 
диалектика рассматривает природу не как 
состояние покоя п неподвижпости, застоя 
и неизменяемости, а как состояние непре
рывного движения и изменения, непрерыв
ного обновления п развития, где всегда 
что-то возникает и развивается, что-то 
разрушается и отживает свой век.

Поэтому диалектический метод требует, 
чтобы явления рассматривались не только 
с точки зрения их взаимной связи и обус
ловленности, но и с точки зрения их дви
жения, их изменения, их развития, с точ
ки зрения их возникновения и отмирания.

Для диалектического метода важно преж
де всего не то, что кажется в данный мо
мент прочным, но начинает уже отмирать 
а то, что возникает и развивается, если 
даже выглядит оно в данный момент 
непрочным, ибо для него неодолимо толь
ко то, что возникает и развивается.

«Вся природа, говорит Энгельс, начи
ная от мельчайших частиц ее до вели
чайших тел, начиная от песчинки и 
кончая солнцем, начиная от протиста 
(первичная живая клеточка. —  Ред.) и 
кончая человеком, находится в вечном 
возникновении и уничтожении, в непре
рывном течении, в неустанном движе
нии и изменении» (К. Маркс и Ф. Энгельс, 
т. X IV , стр. 484).
Поэтому, говорит Энгельс, диалектика 

«берет вещи и их умственные отражения 
главным образом в их взаимной связи, в 
их сцеплении, в их движении, в их воз
никновении п исчезновении» (там же, 
стр. 23).

в) В  противоположность метафизике 
диалектика рассматривает процесс разви
тия, не как простой процесс роста, где 
количественные изменения не ведут к ка
чественным изменениям, —  а как такое 
развитие, которое переходит от незна
чительных и скрытых количественных из
менений к изменениям открытым, к из
менениям коренным, к изменениям каче
ственным, где качественные изменения на
ступают не постепенно, а быстро, вне
запно, в виде скачкообразного перехода от 
одного состояния к другому состоянию, 
наступают не случайно, а закономерно, 
наступают в результате накопления неза
метных и постепенных количественных 
изменений.

Поэтому диалектический метод считает, 
что процесс развития следует понимать 
не как движение по кругу, не как про
стое повторение пройденного, а как дви
жение поступательное, как движение по 
восходящей линии, как переход от ста
рого качественного состояния к новому 
качественному состоянию, как развитие 
от простого к сложному, от низшего к 
высшему.

«Природа, говорит Энгельс, есть 
пробный камень диалектики, и совре
менное естествознание, представившее 
для этой пробы чрезвычайно богатый, с 
каждым днем увеличивающийся мате
риал, тем самым доказало, что в при
роде, в копце концов, все совершается 
диалектически, а не метафизически, что 
она движется не в вечно однородном,

постоянно сызнова повторяющемся кру* 
ге, а переживает действительную исто* 
рию. Здесь прежде всего следует ука
зать па Дарвина, который нанес силь
нейший удар метафизическому взгляду 
на природу, доказав, что весь современ
ный органический мир, растения и жи
вотные, а следовательно также и чело
век, есть продукт процесса развития, 
длившегося миллионы лет* (К . Маркс 
п Ф. Энгельс, т. XIV, стр. 23). 
Характеризуя диалектическое развитие, 

„как переход от количественных изменений 
к качественным изменениям, Энгельс го
ворит: •

«В фпзпке.. каждое изменение есть 
переход количества в качество —  след
ствие количественного изменения при
сущего телу или сообщенного ему ко
личества движения какой-нибудь формы. 
Так, например, температура воды не 
имеет на первых порах никакого значе
ния по отношению к се капельно-жид
кому состоянию; но при увеличении пли 
умепынеппи температуры жпдкой воды 
паступает момент, когда это состояние 
сцепления изменяется и вода превра
щается— в одном случае в пар, в дру
гом— в лед... Так, необходим определен
ный минимум силы тока, чтобы илати- 
новая проволока стала давать свет; так, 
у каждого металла имеется своя тепло
та плавления; так, у каждой жидкости 
имеется своя определенная, при данном 
давлении, точка замерзания и кипе
ния —  поскольку мы в состоянии при 
наших средствах добиться соответ
ствующей температуры; так, наконец, 
у каждого газа имеется критическая 
точка, при которой соответствующим 
давлением и охлаждением можно пре
вратить его в жидкое состояние... Так 
называемые константы физики (точки 
перехода от одного состояния в другое 
состояние. -Ред.) суть большею частью 
не что иное, как название узловых то
чек, где количественное (изменение) 
прибавление или убавление движения 
вызывает качественное изменение в со
стоянии соответствующего тела, —  где, 
следовательно, количество переходит в 
качество» (там же, стр. 527— 528). 
Переходя, далее, к химии, Энгельс про

должает:
«Химию можно назвать наукой о ка

чественных изменениях тел, происходя
щих под влиянием изменения количе
ственного состава. Это зная уже сам 
Гегель... Возьмем кислород: если в мо
лекулу здесь соединяются три атома, а 
не два, как обыкновенно, то мы имеем 
перед собой озон —  тело, определенно 
отличающееся своим запахом и дей
ствием от обыкновенного кислорода. А 
что сказать о различных пропорциях, в 
которых кислород соединяется с азотом 
пли серой и пз которых каждая дает 
тело, качественно отличное от всех 
других тел!» (там же, стр. 528). 
Наконец, критикуя Дюринга, который 

бранит во-всю Гегеля и тут же втихомол
ку заимствует у него известное положе
ние о том, что переход пз царства бес
чувственного мира в царство ощущения, 
из царства неорганического мира в цар
ство оргапической жизни— есть скачок в 
новое состояние, Энгельс говорит:

«Это ведь гегелевская узловая линия 
отношений меры, где чисто количе
ственное увеличение или уменьшение 
вызывает в определенных узловых пунк
тах качественный скачок, как, напри
мер, в случае нагревания пли охлажде
ния воды, где точки кипения и замер
зания являются теми узлами, в которых 
совершается —  при нормальном давле
нии— скачок в новое агрегатное состоя
ние, где, следовательно, количество пе
реходит в качество* (там же, стр. 45—* 
46).
г) В противоположность метафизике 

диалектика исходит из того, что предме
там природы, } явлениям природы свой
ственны внутренние противоречия, ибо все
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они имеют свою отрицательную и поло
жительную сторону, свое прошлое и бу
дущее, свое отживающее и развивающее
ся, что борьба этих противоположностей, 
борьба между старым и новым, между от
мирающим и нарождающимся, между от
живающим и развивающимся, составляет 
внутреннее содержание процесса развития, 
внутреннее содержание превращения ко
личественных изменений в качественные.

Поэтому диалектический метод счита
ет, что процесс развития от низшего к 
высшему протекает не в порядке гармо
нического развертывания явлений, а в по
рядке раскрытия противоречий, свойствен
ных предметам, явлениям, в порядке 
«борьбы» противоположных тенденций, 
действующих на основе этих противоречий. 

«В собственном смысле диалектика,
говорит Ленин, есть изучение противо
речия в самой сущности предметов».
(Ленин, «Философские тетради», стр. 
263).
И дальше:

«Развитие есть «борьба» противопо
ложностей» (Ленин, т. X III, стр. 301).
Таковы коротко основные черты марк

систского диалектического метода.
Не трудно понять, какое громадное зна

чение имеет распространение положений 
диалектического метода на изучение обще
ственной жизни, на изучение истории об
щества, какое громадное значение имеет 
применение этих положений к истории об
щества, к практической деятельности пар
тии пролетариата.

Если нет в мире изолированных явле
ний, если все явления связаны между со- 
бой и обусловливают друг друга, то ясно, 
что каждый общественный строй и каждое 
общественное движение в истории надо 
расценивать не с точки зрения «вечной 
справедливости» или другой какой-либо 
предвзятой идеи, как это делают нередко 
историки, а с точки зрения тех условий, 
которые породили этот отрой и это обще
ственное движение и с которыми они свя
заны.

Рабовладельческий строй для современ
ных условий есть бессмыслица, противо
естественная глупость. Рабовладельческий 
строй в условиях разлагающегося перво- 

'бытно-общпнного строя есть вполне по
нятное и закономерное явление, так как 

•он означает шаг вперед в сравнении с 
первобытно-общинным строем.

Требование буржуазно - демократиче
ской республики в условиях существова
ния царизма и буржуазного общества, ска
жем, в 1905 году в России было вполне 
понятным, правильным п революционным 
требованием, ибо буржуазпая республика 
означала тогда шаг вперед. Требование 
буржуазно - демократической республики 
для наших нынешних условий в ССОР есть 
бессмысленное и контрреволюционное тре
бование, ибо буржуазная республика в 
сравнении с Советской республикой есть 
шаг назад.

Все зависит от условий, места и вре
мени.

Понятно, что без такого исторического 
подхода к общественным явлениям "невоз
можно существование и развитие науки об 
истории, ибо только такой подход изба
вляет историческую науку от превраще
ния ее в хаос случайностей и в груду не
лепейших ошибок.

Дальше. Если мир находится в непре
рывном движении и развитии, если отми
рание старого и нарастание нового являет
ся законом развития, то ясно, что нет 
больше «незыблемых» общественных по
рядков, «вечных принципов» частной соб 
сгвенности и эксплуатации, «вечных идей» 
подчинения крестьян помещикам, рабочих 
капиталистам.

Значит, капиталистический строй можпо 
заменить социалистическим строем, так 
же, как капиталистический строй заменил 
в свое время феодальный строй.

Значит, надо ориентироваться не на те 
слои общества, которые не развиваются 
больше, хотя и представляют в настоящий 
момент преобладающую силу, а на те 
слои, которые развиваются, имеют будущ
ность, хотя и не представляют в настоя
щий момент преобладающей силы.

В  восьмидесятых годах прошлого столе
тия, в эпоху борьбы марксистов с народ
никами, пролетариат в России представлял 
незначительное меньшинство в сравнении 
с единоличным крестьянством, составляв
шим громадное большинство населения. Но 
пролетариат развивался, как класс, тогда 
как крестьянство, как класс, распадалось. 
И пменпо потому, что пролетариат раз
вивался, как класс, марксисты ориентиро
вались на пролетариат. И они не ошиб
лись, ибо, как известно, пролетариат вы
рос потом из незначительной силы в пер- 
востепеппую историческую и политиче
скую силу.

Значит, чтобы не ошибиться”  в полити
ке, надо смотреть вперед, а не назад.

Дальше. Если переход медленных коли
чественных изменений в быстрые и вне
запные качественные изменения составля
ет закон развития, то ясно, что револю
ционные перевороты, совершаемые угне
тенными классами, представляют совер
шенно естественное и неизбежное явле
ние.

Значит, переход от капитализма к со
циализму и освобождение рабочего класса 
от капиталистического гнета может быть 
осуществлено не путем медленных изме- 

- нений, не путем реформ, а только лишь 
путем качественного изменения капитали
стического строя, путем революции.

Значит, чтобы не ошибиться в полити
ке, надо быть революционером, а не рефор
мистом.

Дальше. Если развитие происходит в по
рядке раскрытия внутренних противоре
чий, в порядке столкновений противопо- 

' ложпых сил па базе этих противоречий с 
тем, чтобы преодолеть эти противоречия, 
то ясно, что классовая борьба пролета
риата является совершенно естественным 
и неизбежным явлением.

Значит, нужно не замазывать противо
речия капиталистических порядков, а 
вскрывать их и разматывать, не тушпть 
классовую борьбу, а доводить ее до конца.

Значит, чтобы не ошибиться в полити- 
~ке, надо проводить непримиримую классо

вую пролетарскую политику, а не рефор
мистскую политику гармонии интересов 
пролетариата и буржуазии, а не соглаша
тельскую политику .«врастания» капита
лизма в социализм,

Так обстоит дело с марксистским диа
лектическим методом, если взять его в 
применении к общественной жизни, в при
менении к истории общества.

Что касается марксистского философ
ского материализма, то в своей основе он 
прямо противоположен философскому идеа
лизму.

2)* Марксистский философский материа
лизм характеризуется следующими основ
ными чертами:

а) В противоположность идеализму, ко
торый считает мир воплощением «абсо
лютной идеи», «мирового духа», «созна
ния»,— философский материализм Маркса 
исходит из того, что мир по природе своей 
материален, что многообразные явления в 
мире представляют различные виды дви
жущейся материи, что взаимная связь и 
взаимная обусловленность явлений, уста
навливаемые диалектическим методом, 
представляют закономерности развития 
движущейся материи, что мир развивается 
по законам движения материи и не нуж
дается ни в каком «мировом духе».

«Материалистическое мировоззрение, 
говорит Энгельс, означает просто пони
мание природы такой, какова она есть, 
без всяких посторонних прибавлений». 
(К. Маркс и Ф. Энгельс, т. XIV, стр. 651). 
Касаясь материалистического взгляда 

древнего философа —  Гераклита, по кото
рому «мир, единый из всего, не создан ни
кем из богов и никем из людей, а был, 
есть и будет вечно живым огнем, зако
номерно воспламеняющимся и закономерно 
угасающим»,— Ленин говорит: «Очень хо
рошее изложение начал диалектического 
материализма». (Ленин. «Философские тет
ради», стр. 318).

б) В противоположность идеализму, 
утверждающему, что реально существует 
лишь наше сознание, что материальный 
мир, бытие, природа существует лишь в 
нашем сознании, в наших ощущениях, 
представлениях, понятиях,— марксистский 
философский материализм исходит из того, 
что материя, природа, бытие представляет 
об’ективную реальность, существующую 
вне и независимо от сознания, что мате
рия первична, так как она является источ
ником ощущений, представлений, сознания, 
а сознание вторично, производно, так как 
оно является отображением материи, ото
бражением бытия, что мышление есть про
дукт материи, достигшей в своем разви
тии высокой степени совершенства, а 
именно— нродукт мозга, а мозг— орган мы
шления, что нельзя поэтому отделять 
мышление от материи, не желая впасть в', 
грубую ошибку.

«Высший вопрос всей философии, го
ворит Энгельс, есть вопрос об отноше
нии мышления кбытию, духа к приро
де. ...Философы разделились на два 
больших лагеря сообразно тому, как от
вечали они на этот вопрос. Те, которые 
утверждали, что дух существовал преж
де природы... составили идеалистический 
лагерь. Те же, которые основным нача
лом считали природу, примкнули к раз- 

“  личным школам материализма» (К. Маркс. 
Избранные произведения, т. I, стр. 329). 
И дальше:

«Вещественный, чувственно воспри
нимаемый мир, к которому принадлежим 
мы сами, есть единственный действи
тельный мир... Наше сознание и мышле
ние, каким бы сверхчувственным оно ни 
казалось, является продуктом веще
ственного, телесного органа, мозга. Ма
терия не есть продукт духа, а дух сам 
есть лишь высший продукт материи» 
(К. Маркс. Избранные произведения, 
т. I, стр. 332).
Касаясь вопроса- о материи и мышле

нии, Энгельс говорит:
«Нельзя отделить мышление от ма

терии, которая мыслит. Материя являет
ся суб’ектом всех изменений» (там же, 
стр. 302).
Характеризуя марксистский философ

ский материализм, Ленин говорит:
«Материализм вообще признает об’ек- 

тивно реальное бытие (материю) неза
висимое от сознания, от ощущения, от 
опыта... Созпание... есть только отра
жение бытия, в лучшем случае прибли
зительно верное (адэкватное, идеально
точное) его отражение». (Ленин, т. XIII, 
стр. 266-267).
И дальше:

а) «Материя есть то, что, действуя 
на наши органы чувств, производит ощу
щение; материя есть об'ектпвная реаль
ность, данная нам в ощущении... .Мате
рия, природа, бытие, физическое есть 
первичное, а дух, сознание, ощущение, 
психическое— вторичное» (Ленин, т. XIII, 
стр. 119— 120).

б) «Картина мира есть картина то
го, как материя движется и как «мате
рия мыслит» (там же, стр. 288).

в) «Мозг является органом мысли» 
(там же, стр. 125).'
в) В противоположность идеализму, ко

торый оспаривает возможность познания 
мира и его закономерностей, не верит в 
достоверность наших знаний, но признает 
об'ективной истины, и считает, что мир 
полон «вещей в себе», которые не могут 
быть никогда познаны наукой,— маркси
стский философский материализм исходит 
из того, что мир и его закономерности 
вполне познаваемы, что наши знания о 
законах природы, проверенные опытом, 
практикой, являются достоверными зна
ниями, имеющими значение об’ективных 
истин, что нет в мире непознаваемых ве
щей, а есть только вещи, еще не познан
ные, которые будут раскрыты и познаны 
силами науки и практики.

Критикуя положение Канта и других 
идеалистов о непознаваемости мира и не
познаваемых «вещах в себе* и отстаивая 
известное положение материализма о до
стоверности наших знаний, Энгельс пи
шет:

«Самое же решительное опроверже
ние этих, как и всех прочих, философ
ских вывертов заключается в практике, 
именно в эксперименте и в промышлен
ности. Если мы можем доказать пра
вильность нашего понимания данного яв
ления природы тем, что мы сами его 
производим, вызываем его из его усло
вий, заставляем его к тому же служить 
нашим целям, то кантовской неуловимой 
«вещи в себе» приходит конец. Хими
ческие вещества, образующиеся в телах 
животных и растений, оставались по
добными «вещами в себе», иона органи
ческая химия не стала приготовлять их

одно за другим; тем самым «вещь в се
бе» превращалась в вещь для нас, как, 
например, ализарин, красящее вещество 
марены, которое мы теперь получаем не 
из корней марены, выращиваемой в по
ле, а гораздо дешевле и проще из ка
менноугольного деггя. Солнечпая систе
ма Коперника в течение трехсот лет 
оставалась гипотезой, в высшей степе
ни вероятной, но все-таки гипотезой. 
Когда же Леверрье, на основании дан
ных этой системы, не только доказал, 
что должна существовать еще одна, не
известная до тех пор, планета, но и 
определил посредством вычисления ме
сто, занимаемое ею в небесном про
странстве, и когда после этого Галле 
действительно нашел эту планету, си
стема Коперника была доказана» 
(К. Маркс. Избранные произведения, 
т. I, стр. 330).
Обвиняя Богданова, Базарова, Юшкеви

ча и других сторонников Маха в фидеизме 
и отстаивая известное положение мате
риализма о том, что наши научные зна
ния о закономерностях в природе являют
ся достоверйымп, что законы науки пред
ставляют об’ективную истину, Ленин гово
рит:

«Современный фидеизм вовсе не от
вергает науки; он отвергает только 
«чрезмерные претензии» науки, именно, 
претензию на об’ектнвную истину. Если 
существует об’ективеая истин? (как ду
мают материалисты), если естествозна
ние, отражая внешний мир в «опыте* 
человека, одно только способно давать 
нам об’ективную истину, то всякий фи
деизм отвергается безусловно» (Ленин, 
т. XIII, стр. 102).

Таковы коротко характерные черты мар
ксистского философского материализма.

Легко понять, какое громадное значе
ние имеет распространение положений фи
лософского материализма на изучение 
общественной жизни, на изучение исто
рии общества, какое громадное значе
ние имеет применение этих положений к 
истории общества, к практической дея
тельности партии пролетариата.

Если связь явлений природы и взаим
ная их обусловленность представляют за
кономерности развития природы, то из 
этого вытекает, что связь н взаимная обу
словленность явлений общественной жиз
ни —  представляют также не случайное 
дело, а закономерности развития общества.

Значит, общественная жизнь, история 
общества перестает быть скоплением «слу
чайностей», ибо история общества стано
вится закономерным развитием общества, 
а изучение истории общества превращает
ся в науку.

Значит, практическая деятельность пар
тии пролетариата должна основываться 
не на добрых пожеланиях «выдающихся 
лиц», не на требованиях «разума», «все
общей морали* и т. п., а на закономер
ностях развития общества, на изучении 
этих закономерностей.

Дальше. Если мир познаваем и наши 
знания о законах развития природы яв
ляются достоверными знаниями, имеющи
ми значение об’ективной истины, то из 
этого следует, что общественная жизнь, 
развитие общества —  также познаваемо, 
а данпые науки о законах развития обще
ства, —  являются достоверными данными, 
имеющими значение об’ективных истин.

Значит, наука об истории общества, не
смотря на всю сложность явлений обще
ственной жизни, может стать такой же 
точной наукой, как, скажем, биология, спо
собной использовать законы развития об
щества для практического применения.

Значит, в своей практической деятель
ности партия пролетариата должна руко
водствоваться не какими-либо случайными 
мотивами, а законами развития обще
ства, практическими выводами из этих за
конов.

Значит, социализм из мечты о лучшем 
будущем человечества превращается в 
науку.

Значит, связь науки и практической 
деятельности, связь теории и практики, их 
единство должно стать путеводной звез
дой партии пролетариата.

Дальше. Если природа, бытие, мате
риальный мир является первичным, а со
знание, мышление —  вторичным, произ
водным, если материальный мир предста
вляет об’ективную реальность, существу
ющую независимо от сознания людей, а 
сознание является отображением этой об’
ективной реальности, то из этого следует, 
что материальная жизнь общества, его бы
тие также является первичным, а его ду
ховная жизнь —  вторичным, производным, 
что материальная жизнь общества есть 
об’ективная реальность, существующая 
независимо от воли людей, а духовная 
жизнь общества есть отражение этой об’
ективной реальности, отражение бытия.

Значит, источник формирования духов
ной жизни общества, источник происхож
дения общественных идей, общественных 
теорий, политических взглядов, политиче
ских учреждений нужно искать не в са
мих идеях, теориях, взглядах, политиче
ских учреждениях, а в условиях матери
альной жизни общества, в общественном 
бытии, отражением которого являются 
эти идеи, теории, взгляды и т. п.

Значит, если в различные периоды исто
рии общества наблюдаются различные об
щественные идеи, теории, взгляды, поли
тические учреждения, если при рабовла
дельческом строе встречаем одни обще
ственные идеи, теории, взгляды, полити
ческие учреждения, при феодализме —  
другие, при капитализме— третьи, то это 
об’ясняется не «природой», не «свойством* 
самих идей, теорий, взглядов, политиче
ских учреждений, а различными условия
ми материальной жизни общества в раз
личные периоды общественного развития.

Каково бытие общества, каковы усло
вия материальной жизни общества,— тако
вы его идеи, теории, политические взгля
ды, политические учреждения.

В связи с этим Маркс говорит:
«Не сознание людей определяет их 

бытие, а, наоборот, их общественное бы
тие определяет их сознание» (Н. Маркс. 
Избранные произведепия, т. I, стр. 269). 
Значит, чтобы не ошибиться в политике 

и не попасть в положение пустых мечта
телей, партия пролетариата должна исхо

дить в своей деятельности не из отвле
ченных «принципов человеческого разума», 
а из конкретных условий материальной 
жизни общества, как решающей силы 
общественного развития, не из добрых 
пожеланий «великих людей», а из реаль
ных потребностей развития материальной 
жизни общества.

Падение утопистов, в том числе, народ
ников, анархистов, эсеров об'ясняется, 
между прочим, тем, что они не признавали 
первенствующей роли условий материаль
ной жизни общества в развитии общества 
и, впадая в идеализм, строили свою прак
тическую деятельность не на основе по
требностей развития материальной жизни 
общества, а независимо от них и вопреки 
им,— строили на основе «идеальных ила- 
нов* и «всеоб’емлющих проектов», ото
рванных от реальной жизни общества.

Сила и жизненность марксизма-лениниз
ма состоит в том, что он опирается в 
своей практической деятельности именно 
на потребности развития материальной 
жизни общества, никогда не отрываясь от 
реальной жизни общества.

Из слов Маркса, однако, не следует, что 
общественные идеи, теории, политические 
взгляды, политические учреждения не 
имеют значения в жизни общества, что 
они не производят обратного воздействия 
на общественное бытие, на развитие ма
териальных условий жизни общества. Мы 
говорили здесь пока-что о происхождении 
общественных идей, теорий, взглядов, по
литических учреждений, об их возникно
вении, о том, что духовная жизнь обще
ства является отражением условий его 
материальной жизни. Что касается зна
чения общественных идей, теорий, взгля
дов, политических учреждений, что ка
сается их роли в истории, то историче
ский материализм не только не отрицает, 
а, наоборот, подчеркивает их серьезную 
роль и значение в жизни общества, в 
истории общества.

Общественные идеи и теории бывают 
различные. Есть старые идеи и теории, 
отжившие свой век и служащие интере
сам отживающих сил общества. Их значе
ние состоит в том, что они тормозят раз
витие общества, его продвижение вперед. 
Бывают новые, передовые идеи и теории, 
служащие интересам передовых сил об
щества. Их значение состоит в том, что 
они облегчают развитие общества, его 
продвижение виеред, причем они приоб
ретают тем большее значение, чем точнее 
они отражают потребности развития ма
териальной жизни общества.

Новые общественные идеи и теории 
возникают лишь после того, как развитие 
материальной жизни общества поставило 
перед обществом новые задачи. Но после 
того, как они возникли, они становятся 
серьезнейшей силой, облегчающей разре
шение новых задач, поставленных разви
тием материальной жизни общества, об
легчающей продвижение общества вперед. 
Здесь именно и сказывается величайшее 
организующее, мобилизующее и преобра
зующее значение новых идей, новых тео
рий, новых политических взглядов, новых 
политических учреждений. Новые обще
ственные идеи и теории потому собствен
но и возникают, что они необходимы для 
общества, что без нх организующей, мо* 
билизующей и преобразующей работы 
невозможно разрешение назревших задач 
развития материальной жизни общества. 
Возникнув па базе новых задач, поставлен
ных развитием материальной жизни обще
ства, новые общественные идеи и теории 
пробивают себе дорогу, становятся достоя
нием народных масс, мобилизуют их, ор
ганизуют их против отживающих сил об 
щества и облегчают, таким образом, свер 
жение отживающих сил общества, тормо
зящих развитие материальной жизни об
щества.

Так общественные идеи, теории, воли- 
тические учреждения, возникнув на базе 
назревших задач развития материальной 
жизни общества, развития общественного 
бытия,— сами воздействуют потом на об
щественное бытие, на материальную жизнь 
общества, создавая условия, необходимые 
для того, чтобы довести до конца разре
шение назревших задач материальной 
жизни общества и сделать возможным 
дальнейшее ее развитие.

В связи с этим Маркс говорит:
«Теория становится материальной си

лой. как только она овладевает массами»
(К. Маркс и Ф. Энгельс, т. I, стр. 406),
Значит, чтобы иметь возможность воз

действовать на условия материальной жиз
ни общества и ускорить их развитие, уско
рить их улучшение, партия пролетариата 
должна опереться на такую общественную 
теорию, на такую общественную идею, ко
торая правильно отражает потребности 
развития материальной жизни общества 
и способна ввиду этого привести в дви
жение широкие массы народа, способна 
мобилизовать их и организовать из них 
великую армию пролетарской партии, го
товую разбить реакционные силы и про
ложить дорогу передовым силам обще
ства.

Падение «экономистов» и меньшевиков 
об’ясняется, между прочим, тем, что они 
не признавали мобилизующей, организую
щей и преобразующей роли передовой 
теории, передовой идеи и, впадая в вуль
гарный материализм, сводили их роль 
почти к нулю, —  следовательно, обрекали 
партию на пассивность, на прозябание.

Сила и жизненность марксизма-лениниз
ма состоит в том, что он опирается на 
передовую теорию, правильно отражающую 
потребности развития материальной жизни 
общества, поднимает теорию на подобаю
щую ей высоту и считает своей обязан
ностью использовать до дна ее мобили 
зующую, организующую и преобразующую 
силу.

Так решает исторический материализм 
вопрос об отношении между обществен
ным бытием и общественным сознанием, 
между условиями развития материальной 
жизни и развитием духовной жизни об
щества.

Остается выяснить вопрос: что следует 
понимать с точки зрения исторического 
материализма под «условиями материаль
ной жизни общества», которые определяют 
в конечном счете физиономию общества, 
его идеи, взгляды, волитические учрежде
ния и т. д.

В самом деле,— что это за «условия ма
териальной жизни общества», каковы их 
отличительные черты?

Несомненно, что в понятие «условия ма
териальной жизни общества* входит, 
прежде всего, окружающая общество при
рода, географическая среда, которая яв
ляется одним из необходимых и постоян
ных условий материальной жизни обще
ства и, конечно, влияет на развитие об
щества. Какова роль географической среды 
в развитии общества? Не является ли гео
графическая среда той главной силой, ко
торая определяет физиономию общества, 
характер общественного строя людей, пе
реход от одного строя к другому?

Исторический материализм отвечает на 
этот вопрос отрицательно.

Географическая среда, бесспорно, яв
ляется одним из постоянных и необходи
мых условий развития общества и она, 
конечно, влияет на развитие общества,— 
она ускоряет или замедляет ход развития 
общества. Но ее влияние не является 
определяющим влиянием, так как измене
ния и развитие общества происходят не
сравненно быстрее, чем изменения и раз
витие географической среды. На протяже
нии трех тысяч лет в Европе успели сме
ниться три разных общественных строя: 
первобытно-общинный строй, рабовладель
ческий строй, феодальный строй, а в во
сточной части Европы, в СССР сменились 
даже четыре общественных строя. Между 
тем за тот же период географические 
условия в Европе либо не изменились 
вовсе, либо изменились до того незна
чительно, что география отказывается да
же говорить об этом. Оно и понятно. Для 
сколько-нибудь серьезных изменений гео
графической среды требуются миллионы 
лет, тогда как даже для серьезнейших из
менений общественного строя людей до
статочно нескольких сотен или пары ты
сяч лет.

Но из этого следует, что географиче
ская среда не может служить главной 
причиной, определяющей причиной обще
ственного развития, ибо то, что остается 
почти неизменным в продолжение десят
ков тысяч лет, не может служить главной 
причиной развития того, что переживает 
коренные изменения в продолжение сотен 
лет.

Несомненно, далее, что рост народона
селения, та или иная плотность населе
ния, также входит в понятие «условия 
материальной жизни общества», ибо люди 
составляют необходимый элемент условий 
материальной жизни общества, и без на
личия известного минимума людей не мо
жет быть никакой материальной жизни 
общества. Не является ли рост народо
населения той главной силой, которая 
определяет характер общественного строя 
людей?

Исторический материализм отвечает на 
этот вопрос также отрицательно.

Конечно, рост народонаселения имеет 
влияние на развитие общества, облегчает 
или замедляет развитие общества, но он 
не может быть главной силой развития 
общества, и его влияние на развитие 
общества не может быть определяющим 
влиянием, так как сам ио себе рост на
родонаселения не дает ключа для об’ясне- 
ния того, почему данный общественный 
строй смепяется именно таким-то новым 
строем, а не каким-нибудь другим, почему 
первобытно-общинный строй сменяется 
именно рабовладельческим строем, рабо
владельческий строй —  феодальным, фео
дальный —  буржуазным, а не каким-либо 
другим строем.

Если бы рост народонаселения являлся 
определяющей силой общественного раз
вития, более высокая плотность населения 
обязательно должна была бы вызвать к 
жизни соответственно более высокий тип 
общественного строя. На деле, однако, 
этого не наблюдается. Плотность населе
ния в Китае в четыре раза выше, чем л 
США, однако США стоят выше с точки 
зрения общественного развития, чем Ки
тай, ибо в Китае все еще господствует 
полуфеодальный строй, тогда как США 
давно уже достигли высшей стадии раз
вития капитализма. Плотность населения 
в Бельгии в 19 раз выше, чем в США, 
и в 26 раз выше, чем в СССР, однако 
США стоят выше Бельгии с точки зрения 
общественного развития, а от СССР Бель
гия отстала на целую историческую эпо
ху, ибо в Бельгии господствует капита
листический строй, тогда как СССР уже 
покончил с капитализмом и установил у 
себя социалистический строй.

Но из этого следует, что рост народо
населения не является и не может яв
ляться главной силой развития общества, 
определяющей характер общественного 
строя, физиономию общества.

В  чем же, в таком случае, состоит та 
главная сила в системе условий мате
риальной жизни общества, которая ооре 
деляет физиономию общества, характер 
общественного строя, развитие общества 
от одного строя к другому?

Такой силой исторический материализм 
считает способ добывания средств и 
жизни, необходимых для существования 
людей, способ производства материальных 
благ —  пищи, одежды, обуви, жилища, 
топлива, орудий производства и т. п., не
обходимых для того, чтобы общество мог
ло жить и развиваться.

Чтобы жить, нужно иметь пищу, одеж
ду, обувь, жилище, топливо и т. п., что
бы иметь эти материальные блага, нужно 
производить их, а чтобы производить их, 
нужно иметь орудия производства, при 
помощи которых люди производят иищу, 
одежду, обувь, жилища, топливо и т. п., 
нужно* уметь производить эти орудия, 
нужно уметь пользоваться этими ору
диями.

Орудия производства, при помощи ко
торых производятся материальные блага, 
люди, приводящие в движение орудия 
производства и осуществляющие произ
водство материальных благ благодаря из
вестному производственному опыту и на
выкам к труду, —  все эти элементы 
вместе составляют производительные силы 
общества.

Но производительные силы составляют 
лишь одну сторону производства, одну 
сторону способа производства, выражаю
щую отношение людей к предметам и си
лам природы, используемым для произ
водства материальных благ. Другую сто
рону производства, другую сторону спосо
ба производства составляют отношения 
людей друг к другу в процессе производ
ства, производственные отношения людей. 
Люди ведут борьбу с природой и исполь

зуют природу для производства материаль
ных благ не изолированно друг от друга, 
не в качестве оторванных друг 'от друга 
одиночек, а сообща, групнамп, общества
ми. Поэтому производство есть всегда и 
при всех условиях общественное произ
водство. Осуществляя производство мате
риальных благ, люди устанавливают меж
ду собой те или иные взаимные отноше
ния внутри производства, те или иные 
производственные отношения. Отношения 
эти могут быть отношениями сотрудниче
ства и взаимной помощи свободных от 
эксплуатации людей, опи могут быть от
ношениями господства и подчинения, они 
могут быть, наконец, переходными отно
шениями от одной формы производствен
ных отношений к другой форме. Но ка
кой" бы характер ни носили производ
ственные отношения, опи составляют —• 
всегда и при всех строях —  такой же не
обходимый элемент производства, как и 
производительные силы общества.

«В, производстве, говорит Маркс. лк>- 
1н воздействуют не только на жриро- 
ду, но и друг на друга. Они не могут 
производить, не соединяясь известным 
образом для совместной деятельности и 
для взаимного обмена своей деятельно
стью. Чтобы производить, люди вступа
ют в определенные связи и отношения, 
и только через посредство этих обще
ственных связей и отношений суще
ствует их отношение к природе, имеет 
место (производство* (К. Маркс и 
Ф . Энгельс, т. V, стр. 429). 
Следовательно, производство, способ 

производства охватывает как произво
дительные силы общества, так и производ
ственные отношения людей, являясь, та
ким образом, воплощением их единства в 
процессе производства материальных благ.

Одна из особенностей производства со
стоит в том, что оно никогда не за
стревает на долгий период на одной точке 
и находится всегда в состоянии измене
ния и развития, причем изменения в спо
собе производства неизбежно вызывают 
изменение всего общественного строя, об
щественных идей, политических взглядов, 
политических учреждений, —  вызывают 
перестройку всего общественного и поли
тического уклада- На различных стуненях 
развития люди пользуются различными 
способами производства, или, говоря гру
бее, —  ведут различный образ жизни. При 
первобытной общине существует один спо
соб ироизводства, при рабстве существует 
другой способ производства, при феода
лизме —  третий способ производства 
и т. д. Сообразно с этим и общественный 
строй людей, их духовная жизнь, их 
взгляды, их политические учреждения —  
бывают различными.

Каков способ производства у обще
ства, —  таково в основном и само обще
ство, таковы его идеи п теории, полити
ческие взгляды и учреждения. ч 
- Или, говоря грубее: каков образ жиз
ни людей, —  таков образ их мыслей.

Это означает, что история развития об
щества есть, прежде всего, история разви
тия производства, йстория Способов про
изводства, сменяющих друг друга на про
тяжении веков, история развития произ
водительных сил и производственных от
ношений людей.

Значит, исторпя общественного разви
тия есть вместе с тем история самих 
производителей материальпых благ, исто
рия трудящихся масс, являющихся основ
ными силами производственного процесса 
и осуществляющих производство мате
риальных благ, необходимых для суще
ствования общества.

Значит, историческая наука, если она 
хочет быть действительной наукой, не мо
жет больше сводить историю обществен
ного развития к действиям королей и пол
ководцев, к действиям «завоевателей» и 
«покорителей* государств, а должна, 
прежде всего, запяться историей произво
дителей материальных благ, историей тру
дящихся масс, историей народов.

Значит, ключ к изучению законов исто
рии общества нужно искать ие в головах 
людей, не во взглядах и идеях общества, 
а в способе производства, практикуемом 
обществом в каждый данный исторический 
период,— в экономике общества.

Значит, первейшей задачей историче
ской пауки является изучение и раскры
тие законов производства, заколов разви
тия производительных сил и производ
ственных отношепий, законов экономиче
ского развития общества.

Значит, партия пролетариата, если она 
хочет быть действительной партией, дол 
жпа овладеть, прежде всего, знанием за 
конов развития производства, знанием за 
конов экономического развития общества 

Значит, чтобы не ошибиться в полити 
ке, партия, пролетариата должпа исходить 
как в построении своей программы, так и 
в своей практической деятельности, преж
де всего, из законов развития производ
ства, из законов экономического развития 
общества.

Вторая особенность производства со
стоит в том, что его изменения и развп 
тие начинаются всегда с изменений п раз 
вития производительных сил, прежде все 
го —  о изменений и развития орудий про 
пзводства. Производительные силы явля 
ются, стало быть, наиболее подвижным 
революционным элементом производства 
Сначала изменяются и развиваются про 
изводительные силы общества,' а потом 
в зависимости от этих изменений и соот 
ветственно с ними —  изменяются пропз 
водственные отношения людей, экономпче 
скне отпошения людей. Это не значит, 
однако, что производственные отношения 
пе влияют на развитие производительных 
сил и последние не зависят от первых. 
Развиваясь в зависимости от развития 
производительных сил, производственные 
отношения в свою очередь воздействуют 
на развитие производительных сил, уско
ряя его или замедляя. При этом необхо
димо отметить, что производственные от
ношения не могут слишком долго отста
вать ст роста производительных сил и на
ходиться с ним в противоречии, так как 
производительные силы могут развивать
ся в полной мере лишь в том случае, 
если производственные отношения соот
ветствуют характеру, состоянию произво
дительных сил и дают простор развитию 
производительных сил. Поэтому, как бы 
ни отставали производственные отноше
ния от развития производительных сил,

(Продолжение на 4-й стр.).
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П Р О Д О Л Ж Е Н И Е
они должны —  рано или поздно— прийти 
в соответствие —  и действительно прихо
дят в соответствие —  с уровнем разви
тия производительных сил, с характером 
производительных сил. В противном случае 
мы имели бы коренное нарушение единства 
производительных сил и производственных 
отношений в системе производства, разрыв 
производства в целом, кризис производства, 
разрушение производительных сил.

Примером несоответствия производ
ственных отношений характеру произво
дительных сил, примером конфликта меж
ду ними —  являются экономические кри
зисы в  капиталшуппесшх странах, где 
частнокапиталистическая собственность на 
средства производства находится в вопию
щем несоответствии с общественным ха
рактером процесса производства, с харак
тером производительных сил. Результатом 
этого несоответствия являются экономи
ческие кризисы, ведущие к разрушению 
производительных сил, причем само это 
несоответствие представляет экономиче
скую основу социальной революции, назна
чение которой состоит в том. чтобы раз
рушить нынешние производственные от
ношения и создать новые, соответствую
щие характеру производительных сил.

И наоборот, примером полного соответ
ствия производственных отношений харак
теру производительных сил является со
циалистическое народное хозяйство в 
СССР, где общественная собственность на 
средства производства находится в полном 
соответствии с общественным характером 
процесса производства и где ввиду этого 
нет ни экономических кризисов, ни разру
шения производительных сил.

Следовательно, производительные силы 
являются не только наиболее подвижпым 
и революционным элементом производства. 
Они являются вместе с тем определяющим 
элементом развития производства.

Каковы производительные силы,— тако
выми должны быть я  производственные 
отношения.

Если состояние производительных сил 
отвечает на вопрос о том, какими орудия
ми производства производят люди необхо
димые для них материальные блага, то 
состояние производственных отношений от
вечает уже на другой вопрос: в чьем вла
дении находятся средства производства 
(земля, леса, воды, недра, сырые материа
лы, орудия производства, производствен
ные здания, средства сообщения и связи 
и т. п.), в чьем распоряжении находятся 
средства нроизводства, в распоряжении 
всего общества, или в распоряжении от
дельных лиц, групп, классов, использую
щих их для эксплуатации других лиц, 
групп, классов.

Вот схематическая картина развития 
производительных сил от древних времен 
до наших дней. Переход от грубых качен
ных орудий к луку и стрелам и в связи 
с этим переход от охотничьего образа жиз
ни к приручению животных и первобыт
ному скотоводству; переход от каменных 
орудий к металлическим орудиям (желез
ный топор, соха с железным лемехом 
и т. и.) и, соответственно с этим, переход 
к возделывашцо растений и к земледелию; 
дальнейшей улучшение металлических ору
дий обработки материалов, переход к 
кузнечному меху, переход к гончар
ному производству и, соответственно с 
этим, развитие ремесла, отделение реме
сла от земледелия, развитие самостоятель
ного ремесленного и потом мануфактур
ного производства; переход от ремеслен
ных орущий производства к машине и пре
вращение ремесленно-мануфактурного про
изводства в машинную промышленность; 
переход к системе машин и появление 
современной крупной машинизированной 
промышленности, —  такова общая, дале
ко неполная, картина развития произво
дительных сил общества на протяжении 
истории человечества. При этом понятно, 
что -развитие и улучшение орудий произ
водства осуществлялось людьми, имеющи
ми отношение к производству, а не неза
висимо от людей, —  следовательно, вме
сте с изменением и развитием орудий 
производства изменялись и развивались 
люди, как важнейший элемент производи
тельных сил, изменялись и развивались 
их производственный опыт, их навыки к 
труду, их умение пользоваться орудиями 
производства.

В соответствии с изменением и разви
тием производительных сил общества на 
протяжении истории —  изменялись и раз
вивались производственные отношения лю
дей. их экономические отношения.

Истории известны пять основных типов 
производственных отношений: первобыт
но-общинный, рабовладельческий, феодаль
ный, капиталистический, социалистиче
ский.

При первобытно-общинном строе оспо- 
вой производственных отношений являет
ся общественная собственность на сред
ства производства. Это в основном соот
ветствует характеру производительных сил 
в этот период. Каменные орудия и появив
шиеся потом лук п стрелы исключали 
возможность борьбы с силами природы п 
хищными животными в одиночку. Чтобы 
собрать плоды в лесу, наловить 'рыбу в 
воде, построить какое-либо жилище, лю
ди вынуждены работать сообща, если они 
пе хотят стать жертвой голодной смерти, 
хищных животных или соседних обществ. 
Общий труд ведет к общей собственно
сти на средства нроизводства, равпо как 
на продукты производства. Здесь не име
ют еще понятия о частной собственности 
на средства производства, если не счи
тать личной собственности на некоторые 
орудия производства, являющиеся вместе 
с тем орудиями защиты от хищных зве
рей. Здесь пет эксплуатации, нет классов.

При рабовладельческом строе основой 
производственных отношений является 
собственность рабовладельца на средства 
производства, а также на работника про
изводства— раба, которого может рабовла
делец продать, купить, убить, как скоти
ну. Такие производственнце отношения в 
основном соответствуют состоянию произ
водительных сил в этот период. Вместо 
каменных орудий теперь люди имели в 
своем распоряжении металлические ору
дия, вместо нищенского и примитивного 
охотничьего хозяйства, не знавшего ни 
скотоводства, ни земледелия, появились 
скотоводство, земледелие, ремесла, разде
ление труда между этими отраслями про

изводства, появилась возможность обмена 
продуктов между отдельными лицами и 
обществами, возможность накопления бо
гатства в руках немногих, действитель
ное накопление средств производства в 
руках меньшинства, возможность подчине
ния большинства меньшинством и превра
щения их и рабов. Здесь нет уже общего 
и свободного труда всех членов общества 
в процессе производства, — здесь господ
ствует принудительный труд рабов, экс
плуатируемых нетрудящимися рабовла
дельцами. Нет поэтому и общей собствен
ности на средства нроизводства, равно как 
на продукты производства. Ее заменяет 
частная собственность. Здесь рабовладелец 
является первым и основным полноцен
ным собственником.

Богатые и бедные, эксплуататоры и 
эксплуатируемые, полноправные и бес
правные, жестокая классовая борьба меж
ду ними —  такова картина рабовладель
ческого строя,- 

При феодальном строе основой производ
ственных отношений является собствен
ность феодала на средства нроизводства и 
неполная собственность на работника про
изводства-крепостного, которого феодал 
уже не может убить, но которого он мо
жет продать, купить. Наряду с феодаль
ной собственностью существует единолич
ная собственность крестьянина п ре
месленника на орудия производства и на 
свое частное хозяйство, основанная на 
личном труде. Такие производственные 
отношения в основном соответствуют со
стоянию производительных сил в этот 
период. Дальнейшее улучшение плавки и 
обработки железа; распространение же
лезного плуга и ткацкого станка; даль
нейшее развитие земледелия, огородниче
ства, виноделия, маслоделия; появление 
наряду с ремесленными мастерскими ману
фактурных предприятий, —  таковы харак
терные черты состояния производительных 
сил.

Новые производительные силы требуют, 
чтобы у работника была какая-иибудь 
инициатива в производстве и наклонность 
к труду, заинтересованность в труде. По
этому феодал покидает раба, как не за
интересованного в труде и совершенно 
неинициативного работника, * и предпочи
тает иметь дело с крепостным, у которого 
есть свое хозяйство, свои орудия произ
водства и который имеет некоторую заин
тересованность в труде, необходимую для 
того, чтобы обрабатывать землю и выпла
чивать феодалу натурой из своего уро
жая.

Частиая собственность получает здесь 
дальнейшее развитие. Эксплуатация почти 
такая же жестокая, как при рабстве, —  
она только несколько смягчена. Классовая 
борьба между эксплуататорами и эксплуа
тируемыми составляет основную черту 
феодального строя.

При капиталистическом строо основой 
производственных отношений является 
капиталистическая собственность на сред
ства производства при отсутствии соб
ственности на работников производства,—  
наемных рабочих, которых капиталист 
не может ии убить, ни продать, ибо они 
свободны от личной зависимости, но 
которые лишены средств производства и, 
чтобы не умереть с голоду, вынуждены 
продавать свою рабочую силу капитали
сту и нести па шее ярмо эксплуатации. 
Наряду с капиталистической собствен
ностью на средства производства суще
ствует и имеет на первое время широкое 
распространение частная собственность 
освобожденных от крепостной зависимости 
крестьянина и ремесленника на средства 
нроизводства, основанная на личном тру
де. Вместо ремесленных мастерских и ма
нуфактурных предприятий появились гро
мадные фабрики и заводы, вооруженные 
машинами. Вместо дворянских поместий, 
обрабатываемых примитивными крестьян
скими орудиями производства, появились 
крупные капиталистические экономии, ве
дущиеся на основе агротехники и снаб
женные сельскохозяйственными машинами.

Новые производительные силы требуют, 
чтобы работники производства были более 
культурными н понятливыми, чем заби
тые и темные крепостные, способными 
понять машину п правильно обращаться с 
пей. Поэтому капиталисты предпочитают 
иметь дело со свободными от крепостных 
уз наемными рабочими, достаточно куль
турными для того, чтобы правильно обра
щаться с машинами.

Но, развив до колоссальных размерив 
производительные силы, капитализм запу
тался в неразрешимых для него противо
речиях. Производя все больше и больше 
товаров и снижая цены на товары, капи
тализм обостряет конкуренцию1, разоряет 
массу мелких и средних частных собствен
ников, обращает их в пролетариев и по
нижает их покупательную способность, 
ввиду чего сбыт произведенных товаров 
становится невозможным. Расширяя же 
производство и собирая на громадных фа
бриках и заводах миллионы рабочих, ка
питализм придает процессу производства 
общественный характер и подрывает тем 
самым свою собственную базу, так как 
общественный характер производства тре
бует общественной собственности на 
средства производства, между тем как соб
ственность на средства производства 
остается частнокапиталистической, несо
вместимой с общественным характером 
процесса нроизводства.

Эти непримиримые противоречия между 
характером производительных сил и про
изводственными отношениями дают знать 
о себе в периодических кризисах перепро
изводства, когда капиталисты, не находя 
платежеспособного спроса ввиду ими же 
учиненного разорения массы населения, 
вынуждены сжигать продукты, уничтожать 
готовые товары, приостанавливать произ
водство, разрушать производительные си
лы, когда миллионы населения вынуждены 
терпеть безработицу и голод не из-за то
го, что товаров не хватает, а из-за того, 
что товаров произведено слишком много.

Это значит, что капиталистические про
изводственные отношения перестали соот
ветствовать состоянию производительных 
сил общества и стали в непримиримое 
противоречие с ними.

Это значит, что капитализм чреват ре
волюцией, призванной заменить нынешнюю 
капиталистическую собственность на сред
ства производства социалистической соб
ственностью.

Это значит, что острейшая классовая 
борьба между эксплуататорами и эксплуа
тируемыми составляет основную черту ка
питалистического строя.

При социалистическом строе, который 
осуществлен пока-что только в СССР, 
основой производственных отношений яв
ляется общественная собственность на 
средства производства. Здесь уже нет ни 
эксплуататоров, ни эксплуатируемых. Про
изведенные продукты распределяются по 
труду согласно принципа: «кто не ра; 
ботает, тот не ест». Взаимные отношения 
людей в процессе производства характе
ризуются здесь, как отношения товарище
ского сотрудничества и социалистической 
взаимопомощи свободных от эксплуатации 
работников. Здесь производственные отно-. 
шения находятся в полном соответствии 
с состоянием нропзводительных сил, ибо 
общественный характер процесса произ
водства подкрепляется общественной соб
ственностью на средства производства.

Поэтому социалистическое производ
ство в СССР не знает периодических кри
зисов перепроизводства и связанных с 
ними нелепостей.

Поэтому производительные силы разви
ваются здесь ускоренным темпом, так как 
соответствующие им производственные от
ношения дают нм полный простор для та
кого развития.

Такова картина развития производствен
ных отношений людей на протяжении 
истории человечества.

Такова зависимость развития производ
ственных отношений от развития произво
дительных сил общества, прежде всего—  
от развития орудий производства, в силу 
которой изменения и развитие произво
дительных сил приводят рано или поздно 
к соответствующим изменениям и разви
тию производственных отношений.

«Употребление и создание средств 
труда *), говорит Маркс, хотя и свой
ственные в зародышевой форме некото
рым видам животных, составляют спе
цифически характерную черту человече
ского процесса труда, и потому Франк

лин определяет человека, как животное, 
делающее орудия. Такую же важность, 
как строение останков костей имеет для 
изучения организации исчезнувших жи
вотных видов, останки средств труда 
имеют для изучения исчезнувших 
общественно - экономических формаций. 
Экономические эпохи различаются не 
тем, что производится, а тем, как про
изводится... Средства труда не только 
мерило развития человеческой рабочей 
силы, но и показатель тех обществен
ных отношений, при которых совер
шается труд» (К. Маркс, «Капитал», 
т. I, стр. 121, издание 1035 г.).
И дальше:

а) «Общественные отношения тесно 
связаны с производительными силами. 
Приобретая новые производительные си
лы, люди изменяют свой способ произ
водства, а с изменением сиособа произ
водства, способа обеспечения своей жиз
ни,— они изменяют все своп обществен
ные отношения. Ручная мельница дает 
вам общество с сюзереном (феодалом.—  
Ред.) во главе, наровая мельница— об
щество с промышленным капиталистом» 
(К. Маркс н Ф. Энгельс, т. У, стр. 364).

б) «Непрерывно совершается движе
ние роста производительных сил, раз
рушение общественных отношений, воз
никновение идей, неподвижна лишь аб
стракция движения» (там же, стр. 364). 
Характеризуя исторический материализм,

формулированный в «Манифесте коммуни
стической партии», Энгельс говорит:

«Экономическое производство и неиз
бежно вытекающее из него строение об
щества любой исторической эпохи обра
зуют основу ее политической и умствен
ной истории... Н соответствии с этим, 
со времени разложения первобытного 
общинного землевладения вся история 
была историей классовой борьбы, борь
бы между эксплуатируемыми и эксплуа
тирующими, подчиненными и господ
ствующими классами на различных сту
пенях общественного развития... Теперь 
эта борьба достигла ступени, на кото
рой эксплуатируемый н угнетенный

того, что переход к металлическим ору
диям означает переворот в производстве, 
что он приведет в конце концов к рабо
владельческому строю,— они просто хотели 
облегчить свой труд и добиться ближай
шей, ощутимой выгоды,— их сознательная 
деятельность ограничивалась узкими рам
ками этой будничной личной выгоды.

Когда в период феодального строя мо
лодая буржуазия Европы рядом с мелки
ми цеховыми мастерскими стала строить 
крупные мануфактурные предприятия и 
двигала, таким образом, вперед произво
дительные силы общества, она, конечно, 
не знала и не задумывалась над тем, к 
каким общественным последствиям приве
дет это новшество, она но сознавала и 
не понимала, что это «маленькое» новше
ство приведет к такой перегруппировке 
общественных сил, которая должна кон
читься революцией н против королевской 
власти, милости которой она так высоко 
ценила, и против дворян, в ряды которых 
нередко мечтали попасть ее лучшие пред
ставители,—она просто хотела удешевить 
производство товаров, выбросить побольше 
товаров на рынки Азии и только что от
крытой Америки и получить побольше 
прибыли, —  ее сознательная деятельность 
ограничивалась узкими рамками этой буд
ничной практики.

Когда русские капиталисты совместно с 
иностранными капиталистами усиленно 
насаждали в России современную круп
ную машинизированную промышленность, 
оставляя царпзм нетронутым и отдавая 
крестьян на седение помещикам, они, 
конечно, не знали и не задумывались над 
тем, к каким общественным последствиям 
приведет этот серьезный рост производи
тельных сил, они не сознавали и не пони
мали, что этот серьезный скачок в обла
сти производительных сил общества при
ведет к такой перегруппировке обще
ственных сил, которая даст возможность 
пролетариату соединить с собой крестьян
ство н совершить победоносную социали
стическую революцию,— они просто хоте
ли расширить до крайности промышленное 
производство, овладеть колоссальным вну
тренним рынком, стать монополистами и 
выкачать из народпого хозяйства ноболь- 
ше прибыли, —  их сознательная деятель
ность не шла дальше их будничных узко
практических интересов.

В соответствии с этим Маркс говорит:

«В общественном производстве своей 
жизни (то есть в производстве мате
риальных благ, необходимых для жиз
ни людей.— Ред.) люди вступают н опре
деленные, необходимые, от их воли 
не зависящие *) отношения —  производ
ственные отношения, которые соответ
ствуют определенной ступени развития 
их материальных производительных сил» 
(К. Маркс. Избранные произведения, 
т. I, стр. 269).

Это, однако, не значит, что изменения 
производственных отношений и переход от 
старых производственных отношений к но
вым протекает гладко, без конфликтов, 
без потрясений. Наоборот, такой переход 
происходит обычно путем революционного 
свержения старых производственных отно
шений п утверждения новых. До извест
ного периода развитие производительных 
сил н изменения в облает производствен
ных отношений протекают стихийно, неза
висимо от воли людей. *Но это только до 
известного момента, до момента, пока воз
никшие и развивающиеся производитель
ные силы успеют, как следует, созреть. 
После того, как новые производительные 
силы созрели, существующие производ
ственные отношения н нх носители —  
господствующие классы, превращаются в 
ту «непреодолимую» преграду, которую 
можно снять с дороги лишь путем созна
тельной деятельности новых классов, пу
тем насильственных действий этих клас
сов, путем революции. Здесь особенно ярко 
выступает громадная роль новых обще
ственных идей, новых политических учреж
дений, новой политической власти, при
званных упразднить силой старые произ
водственные отношения. На основе кон
фликта между новыми производительными

класс (пролетариат) не может уже »силами и старыми производственными от-
освободиться от эксплуатирующего и 
угнетающего его класса (буржуазии), 
не освобождая в то же время всего об
щества навсегда от эксплуатации, угне
тения и классовой борьбы...» (Преди
словие Энгельса к немецкому изданию 
«Манифеста»).
Третья особенность производства со- 

состоит в том, что возникновение новых 
производительных сил и соответствующих 
им производственных отношений происхо
дит не отдельпо от старого строя, не 
после исчезновения старого строя, а в 
недрах старого строя, происходит ие в ре
зультате преднамеренной, сознательной 
деятельности людей, а стихийно, бессо
знательно, независимо от воли людей. Оно 
происходит стихийно и независимо от 
воли людей ио двум причинам.

Во-первых, потому, что люди ие свобод
ны в выборе того или иного способа про
изводства, ибо каждое новое поколение, 
вступая в жизнь, застает уже готовые 
производительные силы и производствен
ные отношения, как результат работы 
прошлых поколений, ввиду чего оно 
должно принять на первое время все то, 
что застает в готовом виде в области 
производства, и приладиться к ним, чтобы 
получить возможность производить мате
риальные блага.

Во-вторых, потому, что улучшая то или 
иное орудие производства, тот или иной 
элемент производительных сил, люди не 
сознают, не понимают и по задумываются 
над тем, к каким общественным результа
там должны привести эти улучшения, а 
думают лишь о своих будничных интере
сах, о том, чтобы облегчить свой труд и 
добиться какой-либо непосредственной, 
осязательной выгоды для себя.

Когда некоторые члены первобытно-об
щинного общества постепенно и ощуиыо 
переходили от каменных орудий к желез
ным орудиям, они, конечно, не знали и 
не задумывались над тем, к каким обще
ственным результатам приведет это нов
шество, они не понимали и не сознавали

*) Под «средствами труда» Маркс пони
мает главным образом орудия производ
ства.—Ред.

ношениями, на основе новых экономиче
ских потребностей общества возникают 
новые общественные идеи, новые идеи ор
ганизуют и мобилизуют массы, массы 
сплачиваются в новую политическую ар
мию, создают новую революционную власть 
и используют ее для того, чтобы упразд
нить силой старые порядки в области про
изводственных отношений и утвердить но
вые порядки. Стихийный процесс разви
тия уступает место сознательной деятель
ности людей, мирное развитие —  насиль
ственному перевороту, эволюция —  рево
люции.

') Курсив редакции.

«Пролетариат, говорит Маркс, в борь
бе против буржуазии непременно об’- 
еднняется в'класс... ‘ путем революции 
он превращает себя в господствующий 
класс и в качестве господствующего 
класса силой упраздняет старые произ
водственные отношения* («Манифест 
коммунистической партии», издание 
1938 г., стр. 52).
II дальше:

а) «Пролетариат использует свое по
литическое господство для того, чтобы 
вырвать у буржуазии шаг за шагом 
весь капитал, централизовать все ору
дия нроизводства в руках государства, 
т. е. пролетариата, организованного как 
господствующий класс, и возможно бо
лее быстро увеличить сумму произво
дительных сил» (там же, стр. 50).

б) «Насилие является повивальной 
бабкой всякого старого общества, когда 
оно беременно новым» (Марне, с Капи
тал», т. I, стр.. 603, 1935 г.).
Вот гениальная формулировка существа 

исторического* материализма, данная Мар
ксом в 1859 году -в историческом «пре
дисловии» к его знаменитой книге «К кри
тике (политической экономил»:

«В общественном производстве своей 
, жизни люди вступают в определенные, 

необходимые, от нх воли не зависящие 
отношения —  производственные отно
шения, которые соответствуют опреде
ленной ступени развития их материаль
ных производительных сил. Совокуп
ность этих производственных отношений 
составляет экономическую структуру об
щества, реальный базис, на котором 
возвышается юридическая и политиче
ская надстройка и которому соответ
ствуют определенные формы обществен
ного сознания. Способ производства ма
териальной жизни обусловливает со
циальный, политический и духовпый 
процессы жизни вообще. Но сознание 
людей определяет их бытие, а. наоборот, 
нх общественное бытие определяет их 
сознание. На известной ступени своего 
развития материальные производитель
ные силы общества приходят в проти
воречие с существующими производ
ственными отношениями, или —  что 
является только юридическим выраже
нием этого —  с отношениями собствен
ности, внутри которых они до сих пор 
развивались. Из форм развития произ
водительных сил эти отношения превра
щаются в их оковы. Тогда наступает 
эпоха социальной революции. С измене
нием экономической основы более или 
менее быстро происходит переворот во 
всей громадной надстройке. При рас
смотрении таких переворотов необходи
мо всегда отличать материальный, с 
естественно-научной точностью конста
тируемый переворот в экономических 
условиях производства от юридических, 
политических, религиозных, художе
ственных или философских, короче: от 
идеологических форм, в которых люди 
сознают этот конфликт и борются с 
ним. Как об отдельном человеке нельзя 
судить на основании того, что сам он о 
себе думает, точно так же нельзя су
дить о подобной эпохе переворота по ее 
сознанию. Наоборот, это сознание надо 
обленить из противоречий материаль
ной жизни, пз существующего кон
фликта между общественными произ
водительными силами и производствен
ными отношениями. Ни одна обществен
ная формация не погибает раньше, чем 
разовьются все производительные силы, 
для которых она дает достаточно про
стора, и новые,-высшие производствен
ные отношения никогда не появляются 
раньше, чем созреют материальные усло
вия их существования в лоне самого 
старого общества. Поэтому человечество 
ставит себе всегда только такие задачи, 
которые оно может разрешить, так как 
при ближайшем рассмотрении всегда 
оказывается, что сама задача возникает 
лишь тогда, когда материальные усло
вия ее решения уже существуют или, 
по крайней мере, находятся в процессе 
становления* (К. Маркс. Избранные 
произведения, т. I, стр. 269— 270).
Так обстоит дело с марксистским мате

риализмом, если взять его в применении 
к общественной жизни, в применении к 
истории общества.

Таковы основные черты диалектического 
и исторического материализма.
_ Из этого видно, какое теоретическое 
богатство отстоял Ленин для партии от 
покушений ревизионистов и перерожден
цев. н какое важное значение имело по
явление в свет книги Ленина «Материа
лизм и эмпириокритицизм» для развития 
нашей партии.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО 
НАД ВРАЧОМ

При распределении врачей; для работы 
6 районах женщина - врач Лордкипанндзе 
получила назначение в Абхазию. С путев
кой Наркомздрава Грузии она явилась к 
наркомздраву Абхазской АССР т. Абши- 
лава. Ей заявили, что она получит работу 
и будет обеспечена квартирой.

Условившись об этом, Лордкипанндзе 
поехала в Тбилиси за вещами и через 
пару дней возвратилась в Сухуми, что
бы приступить к работе.

Абшилава встретил ее так же привет
ливо и радушно, как и в первый раз. Он 
горячо и прочувствованно говорил о 
необходимости укрепления сельских вра
чебных участков, о помощи молодым вра
чам и пожелал доктору Лордкипанидэег  ̂
успеха в работе и в поисках квартиры.

— Как же это? — удивилась Лордки* 
панидзе. — Ведь вы мне обещали квар
тиру.

— А это на наше дела Где хотите, 
там и живите. Беда с этими врачами! 
Сегодня подай ему квартиру, завтра он 
еще чего-нибудь захочет...

Лордкипанндзе написала об этом Нар
комздраву Грузии. Оттуда сообщили, что 
она должна быть обеспечена квартирой. 
Абшилава рассвирепел.

— Я  ей покажу как жаловаться на 
меня. Пускай походит!

В данном случае он свое слово 
сдержал. Лордкипанндзе ходила к нему 
с 15 августа до 8 сентября и неизмен
но встречала один и тот же ответ:

— Мне некогда. У меня есть дела по
важнее вашего.

Когда, наконец, она добилась приема, 
ей предложили работу в Очемчири, но 
опять без предоставления квартиры. Та
кое предложение она, естественно, при
нять не могла. Затем ее решили напра
вить в Гагры, при чем зав. здравотде
лом П&паскуа предупредил, что в предо
ставленной ей комнате она должна жить 
одна, без членов своей семьи.

Вынужденная согласиться на это, 
Лордкипанндзе направилась в Гагры, но 
там ой заявили, что место уже занято.

Пришлось снова вернуться в Сухуми 
и снова тщетно обивать пороги в Нар- 
комздраве. Не помогло и обращение в 
редакцию газеты «Советская Абхазия». 
Работники редакции не увидели ничего 
предосудительного в издевательстве над 
молодым врачом, не сделали из ее зая
вления нужных выводов о пеблагополу-. 
чии в Наркомздраве. Измученная беско
нечными переездами и волокитой Лорд* 
кипанидзе не встретила у них помощи. 
Имевшиеся у нее деньги кончились, а 
Абшилава заявил, что для нее у него 
денег нет. Оставалось только одно — 
вернуться к Тбилиси. На дорогу Абши
лава дал ей справку, в которой наппсал, 
что она откомандировывается обратно, 
так как... дважды откаэалаоь от предло
женной работы.

Центральный Комитет КП(б) Грузил не 
раз указывал местным организациям на 
исключительную важность укрепления 
сельского врачебного участка, на необ
ходимость создания всех условий для 
работы направляемых в районы врачей. 
Но все это до сознания тов. Абшилава 
не доходит. Только этим можно об’яс* 
нить его возмутительное отношение к 
доктору Лордкипанндзе.

Неприглядна и роль Наркомздрава 
Грузинской ССР. В течение месяца он 
не смог ничего сделать для врача, кото
рого сам направил на работу. Впрочем, 
это не удивительно. Нарком здравоохра
нения тов. Тодадзе так поставил работу 
по направлению врачей в районы, что не 
знает, кто куда выехал и кто вовсе не 
выезжал. Врачи К. Чннчалейшвилп и 
А. Апакндзе, например, не только отка
зываются от работы, но не считают 
нужным даже явиться на неоднократные 
вызовы Наркомздрава. Все это очевидно 
мало беспокоит тов. Тодадзе.

Случай с доктором Лордкипанндзе яв
ляется серьезным сигналом для всех 
районных организаций и органов здра
воохранения. Укрепление сельского вра
чебного участка ■— важнейшее мероприя
тие, к которому нужно относиться со 
всей серьезностью.

А. МИРОНОВ.

(Продолжение в следующем номере 
«Зари Востока»).

М О С К В А — Т Б И Л И С И  
за 6 часов 7 минут

Скоростной перелет летчика Саламова
Пилот Грузинского управления граж

данского воздушного флота комсомолец 
Ф. 3. Саламов получил 15 сентября за
дание совершить скоростной воздушный 
рейс из Москвы в Тбилиси на почтовом 
самолете «ПС-40».

В 7 часов 20 минут утра серебристая 
машина плавно взмыла над московским 
аэропортом и взяла курс на юг. Совер
шив две кратковременные посадки в 
Харькове и Минеральных водах, самолет 
в 14 час. 50 мин. благополучно призем
лился на тбилисском аэродроме.

Тов. Саламов справился с заданием 
блестяще. Расстояние от Москвы до Тби
лиси — 1.950 километров при сильно^ 
встречном ветре самолет покрыл за лет
ных 6 часов 7 минут. Средняя скорость 
полета — 325 километров в час. Обыч
ный рейс почтового самолета по трассе 
Москва — Тбилиси длится два дня.

X- X- *
13 сентября летчик Саламов совершит 

на самолете «ПС-40» второй скоростной 
рейс. Он вылетит из Тбилиси в Москву 
с таким расчетом, чтобы в этот же день 
вернуться на тбилисский аэродром. 
(ГТА).

Х Р О Н И К А
Указом Президиума Верховного Совета 

Грузинской ССР селения Каспи (Каспский 
район) и Цхалтубо (Кутаисский район) 
утверждены поселениями городского типа 

Народному Комиссариату Земледелия 
Грузинской ССР предложено провести 
землеустройство и установить границы 
поселений городского типа Каспи и Цхал
тубо.

*  *  *
Указом Президиума Верховного Совета 

Грузинской ССР образован из Ниальского 
сельсовета, Аспнндзского района, Агар- 
ский сельсовет в составе селений: Агара, 
Ахчия, Леписи и Панакет с центром в 
сел. АГ&ра и Ниальский сельсовет в со 
ставе селений: Ниала, Гавети, Карзамети, 
Артах и Варнет с центром в сел. Ниала.

В виду переселения жителей сел. Сана- 
мер и Шипиак, Цалкинского района, в 
другое место, в связи со строительством 
Храмгэса, указом Президиума Верховного 
Совета Грузинской ССР упразднен Сана- 
мерский сельсовет, а селение Хадик при
соединено к Цалкинскому сельсовету.

Пилот Ф. 3. Саламов

ИЗВЕЩЕНИЯ

17 сентября в 4 чао. дня на швей
ной фабрике «Мкерави» №  2 созы
вается общее собрание рабочих и 
служащих.

В  порядка дня: доклад редакции 
«Зари Востока» о работе с письма
ми трудящихся. Донладчии тов. 
Имнадзе.

★  В Партколлегию КПК по Грузи! 
(ул. Дзержинского № 8, 2-й этаж) вызы. 
ваются в 3-х дневный срок к тов. Ква- 
вацзе — Букия Крабто Семенович, Шав- 
кацишвили Иосиф Георгиевич, Перадзв 
Михаил Еквтимович, Катамадзе Ной Ера- 
стович, Джабанашвили Реваз Андреевич 
Хетагури Николай Захарьевич.

★  Сегодня в 7 час. веч. во Дворш 
писателей (ул. Мачабели, 13) состоится 
занятие русского литературного кружка

Ответственный редактор
В. ГРИГОРЬЯН.

Краснознаменная типография им. А. Ф. Мясникова издательства «Заря Востока». Тбилиси, пр. Руставели, № 36. Упол. Главлита А—2530.


