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П Р Е ДИСЛОВИ Е 

Наше время знаменательно крупнейшими научными и техни
ческими достижениями, неизмеримо увеличивающими мощь чело
века •. грандиозными преобразованиями природы , · меняющими 
лицо Земли , глубочайшими революционными изменениями, за
трагивающими все стороны общественной жизни.  · 

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 
новую эру в развитии человечества . Полувековая история разви
тия социализма показала неизбежность крушения системы капи
талистического рабства и утверждения коммунизма. Ныне идет 
напряженная борьба между социализмом и капитализмом в об
ласти экономи ки ,  политики, идеологии , борьба за умы и сердца 
людей . 

Естественное желание каждого человека - понять смысл про
исходящих событий , правильно разобраться в прошлом и настоя
щем ,  заглянуть в будущее. Чтобы глубже проникнуть в сущность 
великих перемен во всех областях  современной жизни , необхо
димо научное мировоззрение. Таким мировоззрением является 
марксизм-ленинизм ,  представляющий собой стройную систему 
философских ,  экономических и социально- политических взгля
дов. 

Марксистеко-ленинская философия обосновывает общетеоре
тические принципы познания и революционного преобразования 
мира , освещает наиболее общие законы развития природы и об
щества , р аскрывает преимущества социалистического строя , пер
спектины формирования коммунистических общественных отно
шений . Изучение философии марксизма-ленинизма воспитывает 
у людей глубокую идейную убежденность , которая выражается 
в единстве знания и дела, в ясном осознании коммунистических 
идеалов и активной борьбе за их осуществление. 
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Знание философии марксизма-ленинизма необходимо всем, 
кто стремится идти в ногу с жизнью. Оно придает человеку силу, 
уверенность в преодолении самых сложных препятствий и труд-' 

ностей , помогает быть активным и целеустремленным. Филосо
фия - надежный спутник человека и в мятежные годы молодо
сти ,  в годы поисков истины и творческих дерзаний , и в зрелые 
годы размышлений , трезвого анализа опыта , фактов и событий, 
в годы плодотворного созидания . 

Книга «Начальный курс философии» в краткой и доступной 
форме знакомит читателя с философией марксизма-ленинизма, 
излагая ее основные положения в связи с современной наукой и 
практикой коммунистического строительства. 

Данная книга написана в соответствии с программой школ 
основ марксизма-ленинизма. Она может оказать помощь всем 
самостоят�ьно изучающим марксистеко-ленинскую философию. 



rnaвa t 

ФилосОФия и ЕЕ Роль в жизни оБщЕствА 

§ .1. Что такое философия, как она возн икла 
н развивалась 

Философия- интересная , глубоко содержательная наука. 
Она представляет собой систему взглядов об окружающей нас 
действительности в целом и познании ее человеком. Филосо
фия выражает интересы различных общественных классов и 
групп . 

С момента своего возникновения философия стремилась выяс
н ить ,  что составляет основу мира в целом , понять природу самого 
человека , определить , какое место занимает он в обществе, может 
ли его разум проникнуть в тайны мироздания , познать и обратить 
на благо людей могущественные силы природы. Философия , та
ким образом, ставит самые общие и вместе с тем очень важные, 
коренные вопросы, определяющие подход человека к самым раз
нообразным областям жизни и знания.  На эти вопросы философы 
давали самые различные и подчас даже взаимоисключающие от
веты. 

Философия существует около трех тысячелетий ,  и все это время 
в ней идет борьба противоположных взглядов , которая не прек
ращается и сейчас. Почему же идет эта борьба, каковы ее при
чины? 

Центральное место в столкновении философских взглядов 
занимает вопрос об отношении сознания к бытию, или ,  другими 
словами ,  об отношении идеального к материальному. При этом 
следует отметить , что когда мы говорим о сознании , идеальном, 
то имеем в виду не что иное , как наши мысли ,  переживания ,  чув
ства. Когда же речь идет о бытии ,  материальном , то сюда отно
сится все то, что существует объективно, независимо от нашего 
сознания , т. е. вещи и предметы внешнего мира , явления и про
цессы , совершающиеся в природе и обществе. В философском 
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пони�ании идеальное (сознание) и материальное (бытие) являются 
самыми широкими научными понятиями (категориями), которые 
отражают наиболее общие и вместе с тем противоположные свой
ства предметов ,  явлений и процессов мира. 

Вопрос о соотношении сознания и бытия, духа и природы яв
ляется основным вопросом философии.  От решения этого вопроса 
в конечном счете зависит истолкование всех других проблем ,  опре
деляющих философское воззрение на природу , общество , а стало 
быть, и на самого человека . 

При рассмотрении основного вопроса философии очень важно 
различать две его стороны. Первая из этих сторон решает вопрос 
о том, что является первичным - идеальное или материальное . 
А та к  как быть первичным - это значит существовать раньше 
вторичного , предшествовать ему, в конечном счете определять его, 
10 становится ясным, какую большую роль играет в философии 
тот или иной ответ на поставленный вопрос. 

Вторая сторона основного вопроса философии решает проб
лему, может ли человек познать окружающий мир , законы раз
вития природы и общества .  Суть этой второй стороны сводится , 
следовательно, к выяснению способности человеческого мышле
НQЯ верно отражать объективную действительность. 

Решая основной вопрос философии ,  ученые разделились на 
два больших лагеря в зависимости от того , что они берут за ос
нову своей философской системы: материальное или  идеальное. 
Те философы, которые признают первичным материю, бытие, 
природу ,  а вторичным - сознание , мышление, дух , представляют 
философское направление, называемое .материалистическим. 

Опираясь на данные науки и результаты всей многогранной 
практической деятельности людей, философы - материалисты дока
зывают, что мир никем не создан, что он вечен и бесконечно мно
гообразен. Они считают, что окружающие нас предметы и явления 
материального мира существуют независимо от нас и что в объек
тивном мире всегда происходило и вечно будет происходить мно
жество всевозможных процессов, не  зависящих ни от  какого 
сознания.  Философы-материалисты признают, что материальное 
существовало раньше идеального и что мышление человека не 
может существовать без материального. Мысль ,  утверждают ма
териалисты, есть продукт мозга, который, таким образом , являет
ся органом мысли . Само же мышление, идеальное есть способность 
мозга отражать объективный мир. Поэтому идеальное , сознание 
не может существовать абсолютно самостоятельно, независимо 
от объективного мира. 
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В философии существует и противоположное материалисти· 
ческому идеалистическое направление . Философы-идеалисты при
знают началом всего существующего сознание,  мышление , дух ,  
т. е. идеальное. 

Идеалистическое направление имеет две основные разновид
ности: субъективный идеализм и объективный идеализм. Субъек
тивными идеалистами являются те представители  философского 
идеализма, которые принимают за первичное индивидуальное соз
нание человека, мыслящего субъекта . Они пытаются доказать , 
будто весь мир создан нашим fl, самосознанием субъекта или же 
что все существующие вещи , предметы и явления представляют 
собой лишь совокупность , комплекс наших ощущений ,  пережива
ний. Это искаженное философское миропонимание противопостав
ляет сознание человека материальному миру.  Субъективные идеа
листы заявляют, что человеку непосредственно даны только его 
идеи ,  чувства , продукты его разума. За исходный пункт в данном 
случае берется человеческое сознание , затем из него выво.:н.ится 
природа и на этом основании так или иначе отрицается объектив
ное существование вещей и всего мира, закономерностей его раз· 
вития . 

Так называемые объективные идеалисты считают человече
ские мысли , идеи и даже саму природу лишь частичкой некоей 
абсолютной идеи ,  мирового разума ,  сверхматериальной реаль
ности. Допуская существование мира , независимого от человека, 
объективные идеалисты в отличие от субъективных принимают 
за первичное не самосознание субъекта или ощущения человека , 
а идею вообще , «Мировую идею» и уже потом из идеального ,  ду
ховного выводят природу , внешний мир , все существующее. 

Таким образом ,  объективный и субъективный идеализм -
это разновидности идеалистической философии . Но в главном ,  
основном они не  отличаются друг от друга. И тот, и другой берут 
за основу идеальное первоначало ,  признают идею , дух , созна
ние первичным , а действительный мир , природу - вторичным. 
И тот, и другой отлично уживаются с религией и по-своему под
держивают ее. 

Следует заметить , что философский идеализм - это не чепуха, 
не простое недоразумение , не случайное заблуждение человече
ского ума. Религиозно-идеалистическое миросозерцание имеет 
г лубокне корни как в социальной жизни людей , так и в самой 
природе человеческого познания. 

Еще на ранних ступенях исторического развития, когда ·по
явилось имущественное неравенство между людьми и сложился 
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рабовладельческий строй , nривилегией госnодствуюtЦего класса ,  
класса рабовладельцев, сделался умственный труд,  а ·  тяже-лый 
физический труд стал уделом угнетенных , рабов . В этих условиях 
физический труд всячески принижалея и nрезирался , а значение 
умственного труда сильно преувеличивалось , причем особенно 
.высоко ценились занятия наукой и искусством. В преувеличении 
роли умственного труда и духовной деятельности человека всег.да 
были заинтересованы господствуюtЦие классы , которые поддер
живали иллюзию, будто изменения , происходяtЦие в природе и 
обtЦестве ,  зависят от сверхъестественной идеи , высшего духа. 

Следует также иметь в виду , что религиозно-идеалистичеекое 
мировоепр иятие возникло в условиях крайне низкого уровня 
развития производства , при наличии  очень скудных знаний и 
весьма примитивных , неразвитых представлениях людей об окру
жаюtЦем мире. Стихийные силы природы (землетрясения , засухи,  
наводнения и т. п . )  казались тогда человеку чем-то таинственным 
и абсолютно неотвратимым. Не зная почти ничего о силах при
роды, люди обожествляли их . 

К тому же они везде подмечали удивительную гармонию, стро
гий порядок и законосообразность природных явлений : nравиль
ное чередование дня и ночи , размеренное движение небесных 
светил, совершенство и целесообразность строения живых орr.а
низмов и т. д. Это невольно наводило на мысль о суtЦествовании 
мудрого творца природы или какой-то всемогуtЦей сверхъестест
венной силы , от которой зависит все на свете , в том числе и судьба 
каждого человека. 

Люди не сразу научились отделять вымыслы от достоверных 
знаний, истину от заблуждений .  Путь философского осмысления 
мира очень сложен. Познание всегда включает в себя кусочки 
фантазии. При этом появляется возможность одностороннего 
преувеличения , абсолютизации одной из черточек , одной из сто
рон процесса познания , а это тоже ведет к идеализму .  

Позже ,  с появлением эксплуататорских классов , таинствен
ный для людей смысл приобрели обtЦественные силы . Религия в 
угоду имуtЦим выдавала систему угнетения и порабоtЦения .за 
установленный свыше порядок,  обожествляя власть господ,  част
ную собственность , социальное неравенство. 

Так исторически сложился тесный союз идеализма и религ-иu, 
ко:rорые и ныне используются реакционными силами общества 
для защиты и оправдания давно изживших себя разнообразных 
форм эксплуатации . Любое эксплуататорское государство и СЕ:йчас 
поддерживает ту или иную форму религиозно-идеалистического 
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мироеозерцании, прилагая все усилия для распространения со

ответствующих идей. 
Если идеализм и религия с древнейших времен служат в ос

новном реакционным силам, то материализм, как правило, всегда 

выражал интересы передовых сил общества. Материалистическая 

философия помогает обобщать данные науки и общественно-исто

рической практики, серьезно способствует их развитию. 

Как уже говорилось, основной вопрос философии имеет две 

стороны, причем вторая его сторона отвечает на вопрос о позна

ваемости мира. При решении этого вопроса также сталкиваются 

противоположные взгляды. Материалисты всегда утверждали, 

что мышление человека дает ему достоверные знания об окружаю
щем мире. Признание возможности познания мира вселяет в нас 
уверенность в силе разума человека, побуждает к приобретению 
знаний и активной преобразующей деятельности. 

Философов, которые оспаривают возможность познания мира, 
а таких немало в лагере идеалистов, называют агностиками (от 
греческого «а»- не, «гносис»- знание). Агностики считают, что 
мы вообще не можем судить о достоверности наших знаний, по
скольку предметы, явления, вещи якобы нельзя сравнить с их 
идеальным отражением. Все сведения о предметах, явлениях, 
утверждают они, мы получаем из своих же собственных ощущений, 
восприятий, и поэтому у нас нет уверенности, что вещи, их ка
чества воспринимаются такими, каковы они на самом деле. 

Некоторые агностики, правда, признают, что в действитель· 
ности вещи существуют объективно, но при этом сомневаются в 
возможности их познания. Такое «стыдливое» признание материа
лизма помогает им занять «промежуточную» позицию между ма· 
тернализмом и идеализмом, оправдать попытки подняться «ВЬIШе» 
того и другого. Однако подобная «нейтральность» в философии 
всегда оставляет достаточный простор для идеализма и неиЗбежно 
приводит к спутыванию противоположных точек зрения. 

В современной буржуазной идеалистической философии все 
чаще проводится линия ярко выраженного агностицизма, неве
рия в силу разума. Ограничивая возможности человеческого 'пов
нания, агностицизм оставляет место вере во что-то мистичесkое, 
сверхъестественное. Поэтому он тесно связан с идеализмом и 
религией. 

Сущность философского мировоззрения определяется не толь
ко тем, что берется за первичное и признается ли познаваемость 
мира. Для характеристики этого мировоззрения важно еще учи

, тывать, какой метод познания используется _при философсitом 
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рассмотрении окружающего нас мира. Если мы обратимся к исто· 
рии философии ,  то окажется, что существуют два таких метода, 
два взаимно противоположных способа мышления - диалектика и метафизика. 

Диалектика - слово греческое. Древние мыслители понимали 
под диалектикой способ ведения беседы , споров , посредством 
которого раскрываются противоречия в суждениях , выясняется 
истина и уточняются понятия . Позже под диалектикой стали по
нимать философский метод, т. е .  общие правила и средства позна
ния окружающего мира , тот способ, с помощью которого мышле
ние изучает данный предмет. 

Диалектика рассматривает мир как единое , связное целое. 
Она исходит из того ,  что все вещи ,  явления, а также наши поня
тия как их мысленные отражения взаимодействуют друг с другом, 
находятся в непрерывном движении и противоречивом развитии. 
Диалектический взгляд на природу , историю и человеческое мыш
ление требует исследования изучаемого предмета во всех его свя
зях и отношениях , прослеживания действительной истории его 
развития, раскрытия подлинных причин сложного и противоречи
вого процесса его изменения. 

Метафизика - тоже слово греческое. В древности оно озна
чало учение о началах всего существующего. В дальнейшем под 
метафизикой стали понимать такой способ мышления, при KOTOIIOM 
nредметы и явления рассматриваются вне их взаимной связи , как 
неnодвижные,  раз навсегда данные,  лишенные внутренних про
rиворечий. 

В XVI-XVII вв. метафизический метод nознания играл поло
жительную роль в естествознании. Как отмечал Ф. Энгельс в ра
боте «Анти-Дюринг» ,  в начальный период развития естественных 
наук - физики , химии ,  биологии - необходимо было рассмат
ривать природу , расчленяя ее на отдельные части, разделяя раз
личные процессы nрироды на определенные классы , исследуя их 
изолированно, вне связи с другими явлениями и процессами. Все 
это, говорил Энгельс,  было основным условием исполинских ус
пехов , которыми ознаменовалось развитие естествознания того 
времени .  

Однако уже в X VIII в .  выявилась ограниченность метафизики , 
ибо ее рамки стали сдерживать развитие науки . Фактический ма
териал, накопленный естественнымl!. и общественными науками, по
казал узость и односторонность метафизического понимания мира. 

Но в буржуазной философии метафизика не была преодолена, 
она существует и по сей день. Правда, в настоящее время трудно 
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найти философа, который бы полностью и безоговорочно отрицая 
развитие природы и общества. Да и не в этом дело. Как правило, 
С()Временные метафизики упрощенно понимают характер всеобщей 
связи и сущность развития. Оставляя в тени вопрос о подлинном 
источнике движения и развития, они или усматривают его в дей
ствии нематермальных сил, или объявляют непознаваемым. Тем 
самым метафизика смыкается с идеализмом и агностицизмом. 

Метафизический метод познания оказывается беспомощным 
при изучении противоречивых сторон вещей и явлений, их вза· 
имодействия, при определении существа коренных, качественных 
изменений. Истолковывая общественные явления, современные 
метафизики затушевывают классовые противоречия, отрицают 
неизбежность социальных революций или объявляют их стихий
ными потрясениями, которые невозможно предвидеть. При это�1 
игнорируются объективные закономерности развития общества, 
выхватываются и абсолютизируются второстепенные или просто 
внешние факторы (например, деятельность отдельных личностей, 
обладающих властью), отрицается общественный прогресс или же 
он истолковывается как совершенствование капиталистической 
системы. 

Сохраняющийся в современной буржуазной философии анти
научный метафизический способ мышления служит эксплуататор· 
ским классам, заинтересованным в увековечении и оправдании 
отживших капиталистических общественных отношений. 

Диалектика и метафизика - это два противоположных мето· 
да познания, два исключающих друг друга способа мышления. 
Как материализм, так и идеализм может быть диалектическим 
или метафизическим; при этом последовательный материализм 
песовместим с метафизикой. Равным образом и диалектика мо
жет быть как идеалистической, так и материалистической; при 
этом последовательная диалектика несовместима с идеализмом. 

История философии, начиная с древнейших времен и до на
ших дней, заполнена борьбой материализма и идеализма, диалек
тики и метафизики. За этой борьбой философских взглядов, фи
лософских миравоззрений нужно видеть в конечном счете борьбу 
реальных общественных сил - определенных классов и социаль
ных групп. 

Материализм и диалектика возникли в глубокой древности. 
В зависимости от конкретно-исторических условий, а также от 
изменения предмета философии, ее целей и задач, они меняли свои 
формы. В истории домарксистского материализма различают: 
материализм мыслителей рабовладельческого общества; метафи· 
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зический материализм буржуазного общества; материализм .рево
люционных демократов Х IX в. в России и других странах.  В .и.с
тории  домарксистской диалектики выделяют: стихийную диалек
тику мыслителей рабовладельческого общества; идеалистическую 
диалектику немецкой классической философии; диалектику рево
люционных демократов .  

Подлинно научной философией является созданный К. Марк
сом и Ф. Энгельсом и развитый В. И. Лениным диалектический 
матер иализм - высшая форма материализма , соответствующая 
совр еменному состоянию науки и общественно-исторической пра.к
тики . Выражая интересы самого передового класса современного 
общества- революционного пролетариата , интересы всех .тру
дящихся , марксистеко-ленинская философия тесно связаца с 
жизнью ,  с практикой коммунистического строительства .  Она ука
ЗЬJВает верные пути революционного изменения мира ,  служит 
теоретической основой коммунизма . 

Но история не должна проходить для нас бесследно ,  ибо прош
лое всегда так или иначе живет в настоящем ,  а настоящее неиз
бежно явится составной частью будущего. Поэтому далее мы .крат
ко рассмотрим основные этапы развития материализма и диалек
т�;�ки в домарксистской философии ,  остановимся на их характер
ных особенностях .  Знание исторического развития философии 
может и должно предостеречь нас от повторения ошибок и заблуж
денИй ,  свойственных мыслителям прошлого. Это знание мо�ет 
оказаться весьма полезным и для разоблачения современной бур
жуазной философии , представители которой в своей борьбе про
тив коммунистической идеологии используют все отжившее , ,ре
акционное . 

.Наивный материализм и диалектика древних греков 

Из истории известно, что еще за многие столетия до нашей 
эры в странах Древнего Востока - Египте , Вавилоне, Индии и 
Китае , а также в европейских странах - Греции и Риме существ�
вало рабовладельческое общество. Богатые рабовладел ьцы, ду
хов�нство и купцы составляли в этом обществе класс эксплу.а..-ато
ров ,  живших за счет труда бесправных рабов , малоземелqных 
крестьян и ремесленников .  

Философия вознцкла и развилась в этих стран.ах как и�.цо
гия враждовавцшх между собой групп рабовладе,льцев , которые 
вели ожесточенную борьбу за экономическое и политическое гос-
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подство. Что же касается рабов и беднейших слоев свободного 
населения, то они были 'придавлены нуждой и непомерно тяжелым 

трудом и вообще не имели возможности заниматься ни наукой, 

ни философией. 
Существовавшее в рабовладельческом обществе религиозно

идеалистическое миропонимание имело целью увековечить реак
ционные формы государственного правления, выгодные кучке 
аристократических слоев рабовладельцев. Однако в ту далекую 
эпоху в обществе были и передовые силы, выступавшие против 
деспотических режимов, боровшиеся против идеалистических и 
религиозно-мифологических представлений о мире. В этой борь
бе складывались различные оттенки философской мысли, которые 
в дальнейшем перерастали в разнообразные философские тече
ния. 

В условиях рабовладельческого общества философская мысль 
достигла особенно высокого развития в Древней Греции. Воспри
няв естественнонаучные знания и философские идеи, накопленные 
в ·странах Древнего Востока, древнегреческие мыслители разви
ли их дальше, внеся много нового как в зарождавшиеся тогда 
области науки, так и в философию. Историческое значение древ
негреческой философии мы определяем, исходя прежде всего из 
того, что внесли ее представители в разработку материализма и 
диалектики. 

Философия Древней Греции возникла в тот период, когда на 
смену первобытнообщинному строю пришел строй рабовладель
ческий. 

· Первые философы Древней Греции были стихийными материа
листами. Они пытались понять, что представляет собой мир как 
единое целое, найти первооснову, перваначало всех природных 
вещей. Родоначальником древнегреческого материализма счи_та
ется Фалес (около 624-547 до н. э. ). За основу всего существую
щего он принимал воду. По его мнению, именно вода есть мате
риальное первовачало всех вещей: все возникает из нее и все 
в нее превращается. Его последователь Анакси.мандр (около 610-
546 до н. э.) брал за основу неопределенную среду (алейрон), 
указывая, что это единое материальное первовачало находится 
в ·вечном непрерывном движении. По мнению Анаксимандра, из 
алейрона выделяются противоположности, соединение которых. 
и образует различные качества вещей. Ученик Анаксимандра 
Анакси.мен (около 588-525 до н. э. ) первоосновой всего сущест
вуюЩего считал воздух. Для него это беспредельная и бескачест
венnая основа основ всех вещей, которая может находиться 
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в различных состояниях. Разрежаясь , она превращается в .огощ.; 
сгущаясь и уплотняясь, становится ветром, водой, камнем .  , 

Таковы представления первых древнегреческих философов о 
единстве и многообразии мира , о том, из чего состоят все вещи. 
Эти представления были еще примитивными ,  носили характер 
смутных догадок , но с их помощью осмысливалея окружающий 
мир,  схватывалось то общее , что лежит в основе nроисходящих в 
нем многообразных изменений. Древнегреческие философы-мате
риалисты делали nервые nопытки объяснить закономерные изме
нения nрироды. Так, например ,  Анаксимандр , стремясь объяснить 
происхождение живых существ, утверждал , что жизнь возникла 
благодаря солнечному теплу и влаге. Материалисты Древней 
Греции искали причины и таких явлений ,  как радуга , молния, 
землетрясение, солнечное затмение , задумывались над nроисхож
дением небесных светил. 

Дальнейшее развитие идей материализма и диалектики свя
зано с именем Гераклита (около 544-483 до н. э . ) . За основу всего 
существующего Гераклит брал огонь, считая его единым матери
альным nервовеществом природы. Его знаменитое nоложение: 
«Мир ,  единый из всего , не создан никем из богов и никем из людей, 
а был , есть и будет вечно живым огнем , закономерно воспламеня
ющимся и закономерно угасающим»,- В .  И. Ленин назвал очень 
хорошим изложением начал диалектического материализма . 

Гераклит указывал на наличие закономерности в природе, 
называя эту закономерность «логосом». Он развивал мысль о 
том , что все в мире находится в процессе вечного движения,  что 
все течет, все изменяется , подчиняясь закономерности , «логосу». 
Эти изменения Гераклит считал результатом действия nротивопо
ложных сил и заявлял , что все nроисходит через борьбу и что 
обновление наступает в силу необходимости. 

Гераклит nодметил , что развитие не есть простое повторение. 
Солнце ,  говорил он , не только новое каждый день,  но вечно и 
непрерывно новое. Представление о мире как о чем-то материаль
ном , находящемся в вечном потоке изменения , обновления и раз
вития ,- это и есть то ценное в философии Гераклита , что было 
восnринято и всесторонне развито в последующей научной фило
софии. 

Гераклит твердо верил в возможность nознания мира и считал , 
что для человеческого разума нет nреград. Вместе с тем он виде;�� 
сложность и трудность nознания истины и говорил , что nрирода 
любит скрываться. Поэтому, утверждал Гераклит, недостаточно 
открыть глаза J1 уши , чтобы стать мудрым и знающим. Постиг�ть 
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природу нужно разумом, мышлением, которое составляет вели
Iше достоинство человека. 

Разумеетси, низкий уровень общественного производства и 
науки раннего рабовладельческого общества заметно сказался 
на характере сделанных Гераклитом философских обобщений. 
Его взгляды, как и взгляды других древних мыслителей, во мно
гих отношениях наивны и несовершенны. Тем не менее Гераклит 
предстает перед нами как крупнейший древнегреческий философ
материалист и один из самых выдающихся представителей антич
ной диалектики. 

Большой вклад в развитие материализма сделал Де.мокрит 
(около 460-370 до н. э.). Он являлся выразителем стремлений тех 
слоев рабовладельцев, которые были заинтересованы в развитии 
торговли и ремесел. Демокрит, как и многие мыслители древности, 
был не только философом, но и естествоиспытателем. Его заслуга 
перед философией и наукой состоит в том, что он обосновывал 
идею о внутреннем строении материальных объектов. Демокрит 
доказывал, что все предметы состоят из множества невидимых 
частиц- атомов, которые вечны, неизменны, непроницаемы и 
неделимы. Атомы находятся в непрерывном движении, переме
щаясь в пустоте и кружась в вихре. В процессе этого движения 
они сочетаются между собой и порождают все сложное: огонь, 
воду, воздух, землю. Для Демокрита атомы- это бытие, а пустое 
пространство - небытие. 

Как видно из сказанного, Демокрит пытался выделить такие 
всеобщие формы существования материи, как движение, простран
ство, время. При этом он ошибочно допускал, что пространство 
может существовать без атомов, т. е. без всякой материи. Однако, 
несмотря на это и ряд других неверных представлений, атомисти
ческая теория Демокрита в течение многих столетий служила 
путеводной звездой для науки. Разумеется, современное учение 
об атомах существенно отличается от представлений Демокрита. 
Но его общий философский вывод об объективном существовании 
материальных атомов сыграл огромную роль в истории науки и 
философии. 

Развивая материалистическую теорию познания, Демокрит 
считал, что сознание человека есть результат воздействия на ор
ганы чувств объективно существующих атомов. Правда, это воз
.в:еikrвие он понимал упрощенно. По его мнению, от каждого пред
мета во все стороны исходят потоки атомов, которые проникают 
через органы чувств и вызывают ощущения. Вместе с тем в этом 
примитивном взгляде содержалась глубокая идея о том, что 
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материальная природа существует объективно, а наши мысли отра
жают объективный мир .  

Демокрит подошел к пониманию того , что наши органы чувств
зрение, слух , обоняние , вкус , осязание - могут воспринимать 
далеко не все вещи и явления . Он утверждал , что в мире есть то , 
что бесконечно мало и что человек не в состоянии ни  видеть , ни  
осязать , ни  почувствовать на вкус. Как  же человек познает по
добные явления? Отвечая на этот вопрос, Демокрит ссылался на 
силу разума . Все , что ускользает от чувственного познания , может 
и должно быть обнаружено разумом. Знание об атомах , например , 
можно получить лишь с помощью мышления , умозрительно. Тай
ны природы , согласно Демокриту , постигаются только мышле
нием. Разум - это наиболее совершенный инструмент познания , 
наиболее тонкий познавательный орган. 

Так шаг за шагом зарождавшееся материалистическое и ди
алектическое миропонимание, опираясь на данные науки и прак
тики , все глубже проникало в сокровенные тайны мироздания , 
вооружало лiодей истинными знаниями. 

Развитие материализма встречало сильнейшее сопротивление 
со стороны защитников религиозно-идеалистического мировоз
зрения . Особенно ожесточенный характер борьба между идеализ
мом и материализмом приняла в V-IV вв. до н . э . , когда в ан
тичном обществе резко выявились классовые противоречия и 
обострилась борьба за политическую власть между рабовладель
ческой демократией и рабовладельческой аристократией . 

· Самым крупным представителем идеалистической философии 
в Древней Греции был выходец из рабовладельческой аристокра
тии Платон (427-347 до н. э . ) ,  который искал в идеализме теоре
тическое обоснование реакционного режима рабовладельческого 
государства. Он открыто возглавил борьбу против материализма 
и прямо сетовал на то , что под влиянием материалистической 
философии молодые люди впадают в безбожие. 

Платон создал систему объективного идеализма . Миру чувст
венных вещей он противопоставил мир идей , или бестелесных 
форм вещей , и утверждал , будто идеи существуют объективно ,  
нез:ависимо от природы и общества. Мир реальных вещей Платон 
называл миром теней,  заявляя , что вещи - это лишь бледные 
копии , тени идей . Природа , которую воспринимает человек,  со
гласно Платону, реальна лишь постольку, поскольку она причаст
на  к миру идей . Идеи - это вечные прообразы вещей , они только 
мыслятся , но не могут быть видимы, их тени - чувственные ве
щи - видимы, но лишены истинного существования . 
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Человеческая душа , или дух,  учил Платон ,  существует неза
висимо от тела в потустороннем мире идей.  Она нематернальна и 
вечна . Так обосновывался миф о бессмертии души, которая будто 
бы лишь временно вселяется в человека , а потом вновь возвраща
ется в пучину вечности . 

Платоновекая философия - это последовательный идеализм,  
который отрывает идеальное от материального , мысль от мате
рии ,  общие понятия («плод» вообще , «дом» вообще) от реальных 
вещей и приходит к выводу ,  что существует мир и независимо 
от него-идея мира,  бог ,  что существует человек и независимо 
от него -душа . На этом примере наглядно видно, как идеализм 
смыкается с религией . Платон и его последователи считали бога 
демиургом, т. е. творцом, создателем мира , природы. 

Цель идеалистической философии Платона - убедить людей, 
что они не должны принимать окружающий мир за реальный , что 
им не следует искать сущность в вещах материального мира, а 
надо пытаться познать некое истинное идеальное бытие, созерцая 
для этого «божественный порядоК>> . Платон считал , что чувства 
не дают человеку сведений о сущем.  По его мнению, подлинное 
знание является знанием о сверхчувственном царстве вечных идей. 
Он стремился принизить роль чувственного познания , роль наб
людений , опыта , заявляя , что они не могут дать нам истины и 
что только душа способна проникнуть в сверхчувственный мир . 
Таким образом,  реальный процесс познания представал у Платона 
в извращенном виде .  

Реакционные идеи Платона широко использовались филосо
фами-идеалистами в прошлом.  Различные варианты подобных 
идей довольно часто встречаются и в современной буржуазной 
философии .  

Несостоятельность многих положений платоновекого объек
тивного идеализма показал великий древнегреческий мыслитель 
Аристотель (384-322 до н .  э . ) .  В своих многочисленных сочине
ния�. в том числе и философских («Метафизика», «О душе» и др.), 
он убедительно опроверг идеалистические взгляды о первичности 
бестелесных идей .  Критикуя Платона ,  Арнетотель правильно 
отмечал , что общие понятия нельзя отрывать от чувственных ве
щей: идеи ,  будучи сущностями вещей ,  не могут существовать 
отдельно от самих вещей .  Однако при этом Арнетотель не был до 
конца последователен и в решении ряда коренных философских 
вопросов колебался между идеализмом и материализмом .  Призна
вая материЮ в качестве общей основы всех вещей ,  вся кого бытия , 
он заявлял , что материя не есть определенное или действительное 
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бытие, что это лишь некая бесформенная, инертная, лишенная 
жизни субстанция. Для того чтобы материя стала активной, при
обрела жизненную силу, она должна воплотиться в форме . 

. Форма, по Аристотелю,- это суть бытия каждой вещи, ее 
общая и первая сущность. Материя выступает в чувственно-ре
альных вещах только в единстве с формой. Например, создавая 
из глыбы мрамора образ человека, скульптор придает ей опреде
ленную форму, которая и составляет сущность этой статуи. При
рода, по Аристотелю, также развивается благодаря тому, что фор
ма придает материи определенное содержание. Исходя из этого, 
он пришел к ошибочному заключению, будто все явления природы 
содержат в себе разумную действующую силу, цель (энтелехию). 
Эrой целью и сущностью бытия и является, согласно Аристотелю, 
форма. Не будучи в состоянии научно объяснить источник проис
ходящих в мире изменений, Арнетотель искал этот источник вне 
материи, в сверхчувственной форме, утверждая, что формой всех 
форм и перводвигателем всей природы является бог. Подобная 
ссыпка на разумного творца всего сущего впоследствии широко 
использовалась реакционной философией . 

. Арнетотель высказал много глубоких мыслей о познании. 
Он отмечал, что общие понятия, категории (качество, количество, 
необходимость, случайность и др.) выражают свойства и отноше
ния бытия. Арнетотель серьезно исследовал многие вопросы диа
лектики, разрабатывал учение о законах и формах мышления. 
Его логические исследования не потеряли своей ценности и по 
сей день. 

Таким образом, древнегреческие мыслители высказали много 
ценных философских идей. Особенно плодотворное влияние на 
дальнейшее развитие философии оказали положения древних 
материалистов о материальном единстве мира, о соотношении 
сознания и материи, о строении материи. Большое значение имели 
их.догадки о диалектике природы, о вечном изменении и развитии 
мира, о естественной закономерности и причинной обусловлен
ности всех явлений. Древние философы обосновывали возможность 
познания мира, подметили некоторые особенности взаимоотноше
ния чувств и разума, ощущений и мысли, выделили ряд философ
ских понятий и категорий . 

. .t;Jo взглядах древнегреческих мыслителей содержались эле
ментрl, зачатки самых разнообразных философских систем, раз
рабатывавшихся в последующие исторические периоды. 
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Борьба философских направлений 
в эпоху феодализ.ма и в буржуазно.м обществе 

Исчерпав возможности развития , рабовладельческий строй 
уступил место феодальному . В эпоху средневековья господствую
щим было религиозно-идеалистическое миропонимание ,  имевшее 
целью увековечить власть феодалов и церковников .  Из прежних 
философских систем наибольшее распространение получили взгля
ды идеалистов .  Философскими исследованиями занимались преи
мущественно богословы .  Поповщина убила все живое в философии 
Ар истотеля, отбросив его материалистические искания и диалек
тические подходы , и использовала идеалистическую сторону его 
учения , приспоеобив ее к_ интересам церкви . 

В средневековом обществе , отмечал Ф .  Энгельс, наука была 
служанкой богословия. Церковники и влиятельные феодалы пре
вратили в служанку религии также и философию. Все было подчи
нено «Доказательству» истинности религии , священного писания. 
Ведущую роль стал играть так называемый схоластический метод, 
основанный на отвлеченных , абстрактных рассуждениях и бес
плодных мудрствованиях о догмах христианской церкви. Средне
вековая схоластика была весьма гибкой, часто меняла свои фор
мы, пыталась использовать диалектику для доказательства истин 
религии , давала извращенное толкование таким философским по
нятиям ,  как бытие , сущность ,  форма и другие , вносила путаницу 
в теорию познания .  

Виднейший представитель средневековой схоластики ФD-.ма 
Аквинский (1225-1274) провозгласил целью своей философИи 
поиски «Доказательств» существования бога как перводвигателя, 
первопричины , источника всякой необходимости , как разумного 
творца , определяющего цели всякого бытия . Признавая, что окру
жающие нас природные вещи материальны и состоят из неразли
чимых частиц, богослов утверждал , что первичная материя, из 
которой все создано , есть чистая пассивность. Бог же , по его мне
нию, я вляется чистой активностью. Он создал материю и весь мир 
из ничего и придал существование каждой вещи . 

Хотя в феодальную эпоху и господствовали идеалистическая 
философия и бесплодная схоластика , передовая материалистиче
ская мысль не была уничтожена и в те времена . Философские 
споры не затихали и в мрачные годы средневе'ковья. Содер
жание этих споров, касавшихся вопроса об отношении духа 
к природе, мышления к бытию, сводилось к вопросу о том; 
создан ли мир богом или же существует вечно . Более смелые 
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философы и ученые даже спрашивали: а не способна ли материя 
мыслить? · 

С течением времени в недрах феодального общества стали по
являться силы,  заинтересованные в развитии производства и 
науки . Это была зарождавшаяся буржуазия, выступавшая против 
феодальных порядков,  против богословия и схоластической фило
софии .  Особенно решительная борьба с засильем церкви развер
нулась в XV-XVII столетиях ,  т .  е .  в период, обычно называемый 
«эпохой Возрождения» . Этот период характеризуется тем, что в 
странах Западной Европы резко усилилось стремление к познанию 
природы, интерес к опытному знанию и передовой философии 
Древней Греции .  

В X VII в .  материализм обрел новую родину в Англии - стра
не ,  которая одной из первых совершила буржуазную революцию. 
Родоначальником материализма нового времени я вился Фрэнсис 
Бэкон (1561-1626), решительно выступивший против схоластики. 
Смысл философии Бэкон видел не в доказательстве истинности 
религиозных догм, а в разработке методов познания природы, ибо, 
по его словам, в знании заключена сила человека. Ф .  Бэкон много 
сделал для возрождения древнегреческого материализма . Он ре
шительно утверждал , что материи присущи движение, стрем
ление и жизненный дух .  

Вместе с тем во взглядах Бэкона было много непоследователь
ноrо. Так, он не раз заявлял, что наука и вера имеют каждая свою 
область и не должны мешать друг другу . Однако нужно иметь в 
виду , что подобные высказывания в ту эпоху , когда еще сильна 
была власть религии , на деле означали стремление обеспечить 
независимое развитие науки . Таким образом, материалистическая 
философия медленно, шаг за шагом оттесняла религию и иде
ализм. 

" Но религиозно-идеалистическая философия еще продолжала 
крепко удерживать свои позиции .  Против материалистических 
и атеистических взглядов передовых философов выступил один 
и з  виднейших представителей субъективного идеализма , англий
ский епископ Джордж Беркли (1685-1753). В слове «материя», 
писал он , не заключено никакого представления; материя- это 
ничто, несу ществующая сущность . В природе, по его мнению, нет 
объективной причинности ,  нет закономерности . 

Бер кли признавал реальным лишь то , что воспринимает субъ
ект .  При этом он утверждал, что воспринимаемые нами предметь1 
(яблоко , вишня) являются совокупностью наших ощущений (слад
кого, красного, сочного) . Таким образом, у Беркли получается , 
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что бытие предметов, их существование зависит от того, воспри· 
нимаем мы эти предметы или нет.  Реальность чувственных вещей 
заключается с этой точки зрения в том,  что их кто-либо воспри· 
нимает.  Существовать, по Беркли ,- значит быть воспринимаемьJМ. 
Исходя из этого , он отрицал существование чего-либо, что не яв
ляется продуктом разума , и откровенно писал , что материю нель
зя признать объективно существующей,  ибо это ведет к безбожию. 

В конце XVII и особенно в XVIII в. в борьбу с идеализмом 
и религией вступили буржуазные просветители ряда европейских 
стран и такие известные французские материалисты, как Жюльен. 
Офре Ламетри (1709-1751), Ден.и Дидро (1713-1784), Поль Ан.ри 
Гольбах (1723-1789) , Клод Адриан. Гельвеций (1715-1771). 

Борьба французских материалистов против религиозно-иде
алистического мировоззрения была непосредственно связана с 
политической борьбой буржуазии . Подвергая беспощадной кри
тике феодальный общественный строй, феодальные традиции, 
идеологию и политику , они добивзлись уничтожения средневеко
вых порядков и преобразования государственного строя в интере
сах буржуазии . 

Буржуазия была заинтересована в быстрейшем развитии про
изводства и, следовательно , науки . Наука же на каждом шагу на
талкивалась на сопротивление средневековой схоластики и рели
гии. Не удивительно, что буржуазные идеологи шли на штурм 
устоев средневековья под флагом просвещения и материализма .  

Отвергая цер ковные и идеалистические измышления о сущест
вовании сверхприродных сил , французские материалисты дока
зывали ,  что природа и общественная жизнь подчиняются естест
венным закономерностям.  Они правильно считали , что все измене
ния в мире вызываются естественными ,  природными причинами. 
То, что не я вляется материей ,  утверждали французские материа
листы, не может быть ее движущей силой . Материальная природа, 
заявляли они ,  существует объективно , и , следовательно , материя 
есть сущность , перваначало и первооснова вся кого бытия .  При
рода никем не создана, она вечна. 

Если нас спросят, откуда появилась материя ,  писал Гольбах, 
мы ответим, что она существовала всегда .  ЕслИ спросят, продол
жал он ,  откуда у материи появилось движение , мы ответим, нто 
по тем же основаниям она должна была двигаться вечно, так как 
движение - необходимый результат ее существования , ее сущ· 
пасти. , . , 

Для французских материалистов материя - это все то, , что 
воздействует каким-либо образом на наши органы чувств, это 
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воспринимаемое нами бытие. Глубокие мысли о материи и ее свой· 
сrвах высказывал Дидро, который: стремился понять, как разви
валась материя, как произошел переход от неощущающей: материи 
к ощущающей. Он уже догадывался о том, что ощущения свой
ственны только живым организмам, а материя в целом обладает 
соособностью, родственной ощущению. 

Французские материалисты глубоко верили в возможность 
познания мира. Они высоко ценили роль чувственного знания и 
резко критиковали идеалистов, которые, по словам Дидро, при
знают истинным только свое собственное существование и суще
СТQОвание своих ощущений:, не допуская ничего другого. Он назы
вал досужим вымыслом идеалистическое положение о том, будто 
весь мир существует лишь в нас самих и в нашем воображении. 

Фnлософские взгляды французских материалистов содержали 
некоторые элементы диалектики. Но в целом их материализм стра
дал существенными недостатками, на которые указывал Ф . Эн
гельс в работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой: 
философии•. 

Во-первых, этот материализм был преимущественно механи
стическим. Подобная ограниченность была неизбежна и обуслов
ливалась уровнем развития науки. Наивысшего расцвета в то 
время достигла механика, а такие науки, как, например, химия и 
биология, только начинали создаваться. Поэтому даже самые 
сложные процессы органической природы, не говоря уже о хими
ческих процессах, ученые стремились объяснить чисто механиче
ски, путем перенесения законов механики на область других явле
ний природы. 

Во-вторых, французский материализм был метафизическим. 
Ои не рассматривал природу в процессе исторического развития. 
fuменения, происходящие в природе, понимались им как простое 
повторение одних и тех же процессов. Диалектика не применя· 
лась ни к объяснению явлений природы, ни к познанию. 

Наконец, в-третьих, французские материалисты оставались 
идеалистами в истолковании общественной жизни. Они не улав
ливали объективной закономернос'IОИ в развитии общества, не 
понимали определяющей роли производства, а также решающего 
значения классовой борьбы в обществе, разделенном на враждеб
ные классы. Считая, что развитие общества определяют те или 
иные. идеи, взгляды (и не ставя вопроса о материальном источнике 
этих идей, об общественно-экономических отношениях), фран
цузские материалисты делали ошибочный вывод, что на смену 
феодализму XVIIl в. может прийти щарство разума», основанное 
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на идеалах равенства , справедливости , свободы и братства людей. 
В действительности же эти заманчивЬ1е лозунги, под знаменем 
которых совершзлись буржуазные революции , в то время осуЩест
виться не могли .  «Мы знаем теперь , - отмечал Ф .  Энгельс, - что 
это царство разума было не чем иным, как идеал изированным цар .. 
ством буржуазии», что «вечная справедливосты нашла свое осу
ществление в буржуазной законности, выражающей волю эксплуа
таторов, а одним из самых существенных прав человека провоз
глашена была буржуазная собственность 1 •  

В конце XVIII- начале X IX в. развернулась острая борьба 
между идеализмом и материализмом, метафизикой и диалектикой 
в немецкой философии .  Эта борьба я вилась своеобразным отра
жением реальных общественных противоречий . В тот период 
немецкая буржуазия впервые выступила против феодализма; 
Однако ,  будучи нерешительной и трусливой , она стремилась совер
шить социально-экономические преобразования не революцион
ным путем, а добиваясь отдельных уступок, реформ при сохране
нии монар хии . Стремление к уступ кам, к компромиссам в общест
венной жизни неизбежно приводило к компромиссам и в области 
идеологи и .  

В немецкой философии того времени , которую называют клас:
сической , различают линию идеализма (его наиболее видные пре.'ц· 
ставители - И .  Кант и Г. Гегель) и линию метафизического ма
териализма (Л . Фейербах) . 

Им.мануил Кант ( 1 724- 1 804) известен, в частности,  тем, что 
он выдвинул научную гипотезу ,  предположение о возникновении 
солнечной системы из пер воначальной туманности . Идея о есте
ственноистор ическом происхождения небесных тел я вилась серь
езным ударом по метафизическим Представлениям о природе . 

Положительной стороной философии Канта было признание 
того, что вещи существуют объективно , сами по себе . Однако при 
этом он обосновывал ошибочный вывод о принципиальной непоз
наваемости мира ,  защищал линию агностицизма , доказывая , что 
разум человека ограничен и не способен познать мир . Х арактери
зуя эту философскую позицию, В. И. Ленин у казывал : «Основная 
черта философии Канта есть примиревне материализма с идеализ
мом, компромисс между тем и другим , сочетание в одной системе 
разнородных ,  nротивоположных философских направлений . Коr.в.а 
Кант допускает, что нашим Представлениям соответствует нечто 
вне нас, какая-то вещь в себе , - то тут Кант материалист. Когда он 

1 См . 1(. MapiCC и Ф. Энге/lЬс. Соч . ,  т. 19 ,  стр . 1 90.  
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объявляет эту вещь в себе непознаваемой,  трансцендентной , поту-
сторонней ,- Кант выступает как идеалист» 1 .  . · 

Устанавливая принципиальную границу познания, l(ант фак
тически оставлял место религии , вере в нечто надприродное, 
свер хъестественное. Он отрицал существование объективных за
кономерностей , утверждая, что законы предписывает природе 
разум. Отрывая важнейшие философские понятия от объектив
ной действительности , Кант давал им идеалистическое истолко
ван1Jе. 

Внутренне противоречивой и непоследовательной была и фило
софия Георга Вильгельма Фридриха Гегеля ( 1 770-1831 ) ,  который 
сделал серьезную попытку сочетать диалектику с объективным 
идеализмом. 

Разрабатывая диалектику, Гегель стремился представить весь 
мир - природу , общественную жизнь и мышление - как про
цесс бесконечного движения , изменения и развития. Он выделил 
основные принципы,  законы и категории диалектики . Весьма пло
дотворной была его идея о том , что развитие природы, общества 
и мышления подчиняется одним и тем же законам диалектики . 

Однако , будучи объективным идеалистом, Гегель исходил 
из того , что в основе всех я влений мира ,  в основе природы и об
щества лежит некая абсолютная идея , мировой дух.  Эга абсолют
ная идея выступает у Гегеля как основа всего сущего, всего бы-
тия и вместе с тем как деятельное начало.  . 

Для Гегеля природа - это лишь перевоплотившаяся идея, 
иное ее бытие , ступень в развитии мирового духа . В его философии 
все представлено в искаженном виде : не мысли выступают отра
жением объективно существующих вещей,  материального бытия, 
а, наоборот, идея , мировой дух как активная сила порождает 
природу ,  развитие которой приводит затем к появлению человека 
как мыслящего существа , посредством которого идея познает 
самое себя . Нетрудно понять , что абсолютная саморазвивающаяся 
идея Гегеля ,  мировой дух - это то , что религия называет богом. 

Поскольку, согласно Гегелю, до природы существовал чистый 
дух . то, следовательно , был такой момент (акт становления в раз
витии) , когда чистое бытие воплотилось в природе. А это значит , 
что в развитии природы было начало. Такой вывод, навязываемый 
объективным идеализмом, никак не согласуется с диалектикой. 
У Гегеля , отмечал Ф .  Энгельс, природа не способна к развитию 
во времени .  Таким образом , диалектика Гегеля, требующая ксто-

1 В .  И .  Ленин.  Пол и .  соб р .  соч . ,  т. 18,  стр . 206 . 
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·рического взгляда на мир , приходит в противоречие с его идеа
листической системой .  Это внутреннее неразрешимое противоре
чие между идеализмом и диалектикой Гегель преодолеть не смог.  

Противоречия между диалектическим методом и идеалисти
,ческой системой довольно часто возникают у Гегеля и при истол
ковании явлений общественной жизни ,  и при объяснении процесса 
познания . Здесь в полной мере проявилась классовая позиция мыс
л ителя .  Гегель был придворным философом прусекого монарха , 
и признание абсолютного духа оказалось удобным для теоретиче
ского оправдания абсолютной монархии ,  которую Гегель пытался 
изобразить как шествие мирового духа по земле.  

Несостоятельность гегелевекого объективного идеализма и 
идеалистической философии в целом показал немецкий материа
лист Людвиг Фейербах ( 1 804- 1 872) . Он подверг тщательному 
.разбору и глубокой критике учение Гегеля о первичности абсо
лютной идеи и вторичности природы и показал , что это учение 
представляет собой утонченное выражение религиозного мифа о 
том, что природа сотворена богом.  

Кр ити куя идеализм , Фейербах доказывал , что природа мате
р иальна ,  телесна ,  чувственна , что она включает в себя весь мате
риальный мир . Материя , утверждал он ,- это не только то , что 
рассеяно вне человека, на небе и на земле , но и то , что сосредо
точено в самом человеке . Материя никем не сотворена , она суще
ствует вечно. 

Отмечая , что естественное развитие природы привело к поя в
лению человека ,  обладающего способностью мыслить , Фейербах 
подчер кивал ,  что мышление неотделимо от материи ,  что оно явля
ется результатом деятельности мозга .  Никакого другого мышления , 
кроме человеческого , утверждал он , нет и быть не может. Единство . 
бытия и мышления , писал Фейербах,  имеет смысл лишь тогда , 
когда основанием,  субъектом этого единства берется реальное су
щество, человек .  Не материя есть продукт духа , а дух есть высший 
проду кт материи .  

Признавая объективную реальность внешнего мира, предметов 
и я влений ,  отражаемых нашим сознанием, Фейербах  указывал , 
что природа существовала и тогда , когда не было условий для 
существования человека .  Тот вещественный , чувственно воспри
нимаемый нами мир ,  к которому принадлежим мы сами , есть един-

, ственно действительный,  реальный мир , а все остальное � это 
идеалистический вздор . 

Развенчав гегелевекую философию и опровергнув ее дово
ды, Фейербах,  однако ,  не преодолел ограниченность . предшество-
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ва вшего матер иализма. Е го философия - это матер иализм без 
дьалекти ки . Фейербах отбросил гегелевекую идеалистическую 
сltстему , но вместе с ней он отбросил и диалектику Гегеля ,  его 
ценные идеи о развитии . Оставаясь на позици-я х  метафизического 
материализма , Фейербах не смог понять общественно-историче
скую сущность самого человека , решающую роль его иреобра
зующей общественно-практической деятельности . Человека ои 
рассматривал лишь как биологическое существо и не дошел до по
нимания того , что развитие человека определяется р азвитием об
щественного производства . Движущей силой истории Фейербах 
считал человеческие чувства и стр асти и, таким образом, не под
нялся до материалистического понимания я влений общественной 
жизни.  

Роль русских революционных демократов 
в развитии философии 

Большую роль в борьбе передовой материалистической фило
софии с идеализмом сыграли революционные демократы РоссиИ 
и других стран , восставшие против засилья религиозно-идеалис-
тического мировоззрения . ' 

Русские революционные демократы X I X в. Виссарион Гри
горьевич Белинский ( 1 8 1 1 - 1 848) , А лександр Иванович Герцен 
( 1 8 1 2- 1 870) , Николай Гаврилович Чернышевский ( 1828- 1 889), 
Николай А лександрович Добролюбое ( 1836- 1 86 1 ) ,  Д.миmрий Нliа
нович Писарев ( 1 840- 1868) и другие выступили в период кризиса 
феодально-крепостнического строя в России .  Являясь а кти вными 
политическими и общественными деятелями,  они понимал и ,  что 
Россия н уждается в глубоких революционных преобразованиях, 
и прежде всего в ликвидации крепостного права .  Революционные 
демокр аты видели ,  что крестьянство , составля вшее основную мас
су населения страны, испытывало двойной гнет - крепостниче
ства и капитала . Выражая интересы а нтикрепостнически х сил , 
думы и чаяния крепостного крестьянства , они содействовали борь
бе народных масс против феодально-самодержавного гнета , крепо
стдического и буржуазного рабства . 

Революционные демокр аты России сыграли большую роль в 
развитии материализма и диалекти ки . Опираясь на достижения 
науки своего времени и на материалистическую философию, они 
более последовательно, чем их предшественники-материалисты, 
крити ковали идеализм, в значительной мере преодолели ограни-
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ченность метафизического материализма . Огмечая роль Н .  Г. Чер

ныше вскnго в развитии философии ,  В .  И .  Ленин писал : «Черны

шевский - единственный действительно великий р усский писа

rель ,  который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться н� 
уровне цельного философского материализма и отбросить жалкии 

вздор неокантианцев,  позитивистов,  махистов и прочих путани

ков»1 .  
Русские революционные демократы разрабатывали учение о ма

тер иальности мира ,  объективном характере законов его развития . 

«В пр ироде , - писал Н .  А. Добролюбов,- все идет постепенно 

от. простого к более сложному, от песовершеиного к более совер

шенному ; но везде одна и та же матер ия,  только на разных степе
нях развития»2•  

Революционные демократы р азвивали мысль о том, что вечно 
изменяющаяся природа на определенной стадии своего развития с 
неизбежностью порождает мыслящие существа . Они говорили, 
что дух,  мысль - это результат р азвития природы и истории. 
Поэтому нельзя считать идеи, мышление пер вичным и абсурдно 
выводить природу, материю из сознания . 

Выступая проти в  агностицизма , р усские революционные де
мократы отвер гали вся кие сомнения в возможности познания мир а .  
Они заявлял и ,  что объективно существующие предметы и я вле
ния , их качества , свойства и отношения,  объективные законы 
их существования и развития правильно отражаются нашим 
мышлением. 

Русские революционные демократы вплотную подошли к диа
лектическому пониманию природы и общества. Диалектику они 
считали «алгеброй революции». Но объективные исторические ус
лови я ,  отсталость русской жизни помешали им стать последова
тельными материалистами-диалектиками . Не дошли они и до мате
р иал истического понимания общественной жизни . Правда , пр и 
рассмотрении общества у них имеется целый р яд элементов 
материализма . Русские революционные демократы, напр имер , 
указывали на огромную роль народных масс в истории , подчер
кивали значение экономических факторов в жизни общества , 
высоко оценивали роль искусства и передовых идей в обществен
ном р азвити и .  Or сочинений Черныше вского , п исал Ленин , веет 
духом классовой борьбы. 

1 В .  И. Ленин.  Поли .  соб р .  соч . ,  т. 18,  стр . 384. 
1 Н. А .  Добролюбов. Избранные философские произведення, т. 1 .  Госпо

RИТitЗАат, 1948, стр .  495. 
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* * * 

Заканчивая краткую характеристику основных этапов разви
тия матер иализма и диалектики в домар ксистской философии,  
следует сказать, что представители  этой философии не сумели 
создать последовательную философскую теорию, подлинно науч
ное мировоззрение. Стройное научное философское мировоззре
ние

.
' которое правильно отображает процесс р азвития природы , 

общества и мышления , впервые в истории было создано марксиз
мом.  

§ 2 .  Революционный переворот в философии,  
совершенный марксизмом 

Марксистеко-ленинская философская наука качественно от
личается от всей предшествовавшей и современной буржуазной 
философии . В созданной К. Мар ксом и Ф . Энгельсом и развитой 
В. И. Лениным философии органически сочетаются материали;зм 
и диалектика .  Единая диалектико-материалистическая теория и 
метод применены здесь к познанию явлений природы ,  общества 
и мышления . Цельное и стройное научное философское мировоз
зрение впервые в истории стало служить целям  револющюнной 
борьбы рабочего класса и всех трудящихся . 

Марксизм возник  в 40-х годах прошлого века в Германии , 
явившись закономерным результатом развития всей науки и об
щественно-исторической практики . К тому времени в буржуазном 
обществе обиаружились глубокие противоречия капиталистиче
ского способа производства и вместе с тем еложились объективные 
nредпосылки освобождения пролетармата от эксплуатации, fla 
этой основе развивалась и обострялась классовая борьба ме�у 
nр�летариатом и буржуазией ,  достаточно ясно определились ее 
цели .  Рабочий класс активно выступал за свои экономические 
и nолитические права .  Об этом свидетельствуют восстания фран
цузских рабочих в Лионе ( 1 83 1  и 1 834 гг . ) ,  силезских ткачей .  в 
Германии ( 1 844 г . ) , движение чартистон в Англии (30-40-е годы 
Х I X  в . ) .  Исторические битвы пролетармата nоказали его классо�у,IQ 
самостоятельность, непреклонную решимость уничтож�:�ть соци� 
альные устои буржуазного общества . 

Революционное рабочее движение нуждалось в научном обо
сновании целей и защ1.ч борьбы трудящихся ,  в опредеден:iш путей 
и средств ликвидации каnиталистического строя и создания но-
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вого общества . Марксизм и явился теоретическим выражением 

коренных интересов пролетармата - самого революционного клас

са современного общества, последовательного борца за интересы 

всех трудящихся . 
Возни кновение марксистского мировоззрения не означало 

отрицани я  научных достижений прошлого .  В. И. Ленин отмечал , 

что теоретическими источниками мар ксизма я вляются классиче

ская немецкая философия (И . Кант, Г. Гегель ,  Л .  Фейербах) ,  

английская политическая экономия (А. Смит, Д .  Рикардо) и фран

цузский утопический социализм (А. Сен-Симон , Ш. Фурье) . Марк

сизм впитал в себя все лучшее, что было создано передовой обще

ственной мыслью за весь предшествовавший период исторического 

развития . «Марксизм ,- писал В . И. Ленин,- завоевал себе свое 
всемирно-историческое значение как идеологии революционного 
пролетармата тем, что марксизм отнюдь не отбросил ценнейших 
завоеваний буржуазной эпохи, а ,  напротив, усвоил и переработал 
все ,  что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии 
чеЛовеческой мысли и культуры»1• 

Создание диалектического и исторического материализма было 
неразрывно связано с формированием двух других составных час
тей  мар ксизма - марксистского экономического учения и теории 
научного социализма . «Применение материалистической диалек
тики к переработке всей политической экономии ,  с основания ее ,
к Истории, к естествознанию, к философии ,  к полити ке и тактике 
рабочего класса,- писал В .  И.  Ленин ,- вот что более всего 
интересует Маркса и Энгельса, вот в чем они вносят наиболее су
щественное и наиболее новое , вот в чем и х  гениальный шаг вперед 
в истори и  революционной мысли» 2 •  

Благодаря диалекти ко-материалистическому пониманию ис
тори и ,  раскрытию глубоких противоречий капитализма и законо
мерностей  его развития стал как никогда ясен вывод о неизбеж
ной гибели капитализма , об исторической необходимости его унич
тожения в грядущей социалистической революции .  Борьба рабо
чего класса ,  в которой К. Мар кс и Ф . Энгельс принимали самое 
активное участие ,  придала их философии революционное содер
жание .  

Создавая свою философскую систему как общетеоретическую 
основу коммунистического мировоззрения , К. Маркс и Ф .  Энгельс 
проДелали огромнейшую работу по преодолению пороков и недо-

' i  В. И. Лef!.UH.  Пол и .  собр . соч . ,  т .  4 1 ,  стр . 337 . 
1 В .  И, Ленин .  Пол и .  соб р .  соч ;, т. 24, стр . 264.  
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статков идеалистической диалектики и метафизического материа
лизма и устранению разрыва между диалектикой и материализмом 
имевшего место в прежней философии .  

� 
Домар ксистский материализм, как мы уже отмечали, был не

диалектичен ,  неисторичен,  упрощенно понимал р азвитие . Учение 
о развитии было разработано главным образом в диалектике Ге
гел я ,  но с идеалистических позици й .  Как отмечал Ф .  Энгельс, 
«извращение диалектики у Гегеля основано на  том, что она должна 
быть , по Гегелю ,  «саморазвитием мысли», и потому диалек1:ика 
вещей - это только ее отблеск. А на самом-то деле ведь диалек
тика в нашей голове - это только отражение действительного 
развития , которое совершается в мире природы и человеческого 
общества и подчиняется диалектическим формам»1•  

Основоположники мар ксизма кр итически переосмыслили иде
ал истическую гегелевекую диалектику и создали материалисти
ческую диалектику ,  качественно новый диалектический метод. 
«Мой диалектический метод по своей основе , - писал К. Мар кс,
не только отличен от гегелевского, но я вляется его прямой проти
воположностью»2.  

Разрабатывая материалистическую диалектику, К. Мар кс и 
Ф .  Энгельс опирались на крупнейшие естественнонаучные откры
тия X I X  в . , и в первую очередь на теорию клеточного строения 
организмов, закон сохранения и превращения энергии и дарви
новское учение о происхождении и развитии видов животных и 
растений . Философское значение этих открытий состояло прежде 
всего в том, что они опровергли метафизические взгляды на мате
риальный мир как на нечто р аз и навсегда данное и неизменное и 
подтвердили основные принципы диалекти ки об изменении и раз
витии предметов и я влений мира ,  об и х единстве и взаимной 
связи .  

Мар ксистский философский материализм тоже н е  я вился прос
о-ым воскрешением старого материализма.  Используя естественно
научные открытия X I X  в . ,  Мар кс и Энгельс в корне переработали 
старый , метафизический материализм, соединили матер иализм с 
диалектикой и создали диалектический материализм. Создание 
диалектического материализма как теоретического оружия пре� 
образования мир а я вилось высшим достижением философской 
мысли за всю историю ее существования , революционным перевс
ротом в философии .  

1 1( .  Маркс и Ф .  Энгельс. Соч . ,  т .  38, стр . 1 77 .  
2 1(. Маркс и Ф. Энгелы:. Соч . ,  т. 2 3 ,  стр . 2 1 . 



Ограниченность старого материализма состояла не только в 
том, что он являлся метафизическим.  Кроме этого он не был до 

конца последовательным, потому что домарксистские материалис
ты не сумели распространить его на область общественных явле
ний. К. Маркс и Ф. Энгельс «.достроили» материализм довер ху . 
Они создали исторический материализм - науку о наиболее 

общих законах общественного развития ,  и это тоже явилось выра
жением того революционного переворота ,  который они совершили 

в философии . 
Марксистская философия всесторонне исследовала общест

венные условия жизни различных классов ,  и прежде всего рабо
чего класса , показала подлинную роль трудящихся масс в исто
рии и значение их революционной деятельности. С возникнове
нием марксизма философия стала достоянием широких народных 
масс , знаменем борьбы миллионов. 

Марксизм-ленинизм органически соединил научную теорию 
и революционную практику , философию и политику. Революци
онно-прообразующая роль философии марксизма выражена в 
словах К. Маркса , отметившего, что прежние философы лишь 
различным образом объясняли мир , но дело заключается в том . 
чтобы изменить его . Сила и жизненность марксистской филосо
фии - в ее связи с конкретными задачами революционного обно
вления общества .  

�ар ксистская философская наука как метод познания и пре
образования мира непрерывно развивается и обогащается на ос
нове опыта революционной борьбы масс , всего ценного ,  что дает 
наука и практика .  Она по самому своему существу является твор
ческой наукой . 

Дальнейшее развитие всех составных частей марксизма , в 
том числе и его общетеоретической основы - диалектического 11 
исторического материализма, связано с именем Владимира Ильича 
Ленина , вождя русского и международного пролетариата , основа
теля Коммунистической партии и Советского государства. Ленин
ский этап в марксистской философии отражает новую историче
скую эпоху борьбы трудящихся масс во главе с рабочим классом 
за диктатуру пролетариата и победу социализма . 

В . И. Ленин творчески развил материалистическую диалекти
ку, философский материализм, теорию познания ,  обобщил новей
шие достижения науки конца XIX- начала ХХ в. , дал глубокий 
анализ социально-экономических процессов,  происходящих в 
капиталистическом обществе на его империалистическом этапе . 
Он разработал применительно к новым условиям марксистскую 
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теорию социалистической революции и научно определил пути 
и средства ее осуществления , которые с успехом были исполь
зованы в России ,  а затем и в ряде других стран .  Практика борьбы 
за социализм в современную эпоху подтверждает верность и силу 
ленинских идей .  Особенно ценными в этом отношении являются 
идеи В . И. Ленина о диалектике революционного процесса , о 
соотношении экономики и политики,  о закономерностях р азвития 
нового , социалистического общества и его перерастанин в общество 
коммунистическое . 

В многочисленных трудах Н: И.  Ленина даны замечательные 
образцы применеимя диалектики к решению экономических и 
политических задач в самых разнообразных исторических усло
виях .  Коммунистическая партия Советского Союза , а также зару
бежные марксистеко-ленинские партии применяют и развивают 
маркс'изм при решении современных проблем мирового революци
онного движения ,  задач строительства социализма и коммунизма. 
Ярким примерам творческого использования мар ксистеко-ленин
ской теории могут служить решения XXI I I  съезда КПСС. 

Мар ксистеко-ленинская философия - глубоко партийная на
ука. Это означает , что она имеет классовый характер ,  служит 
рабочему классу , трудящимся . Любая философия в конечном счете 
так или иначе выражает точку зрения , интересы определенного 
класса. Но интересы рабочего класса качественно отличаются от 
интересов буржуазии , эксплуататоров. Пролетариат - единст
венный класс в современном обществе , который в силу своего 
объективного положения заинтересован в правдивом , научном 
понимании окружающей действительности и ·  ее революционном 
преобразовании . Поэтому в мар ксистеко-ленинской философии 
партийность целиком и полностью совпадает с подлинно научной 
объективностью. Революционное мировоззрение рабочего класса 
всесильно, потому что оно верно. 

В отличие от марксистеко-ленинской философии буржуазная 
философия ,  как и буржуазная идеология в целом, служит интере
сам эксплуататорских классов , которым выгодно искаженное 
миропонимание. Это объясняется не столько субъективными же
ланиями или стремлениями отдельных буржуцзных идеологов,  
сколько тем объективным положением, которое они занимают в 
эксплуататорском обществе . Наглядным пр'Имером являются сов
ременная буржуазная  философия и социология , которые уже давно 
перестали быть объективными и ревностно стараются оправдать 
антинародную политику реакционных сил капиталистического 
общества. 
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Пр инцип партийности мар ксистской философии требует вести 

активную и последовательную борьбу против любых проявлений 

анти коммунизма , против идеологии буржуазии и ее оппортунис

тических приелужинков - правых и «левых» ревизионистов.  

§ 3.  Что изучает 

марксистеко-лени нская философия 

Мар ксистеко-ленинская философия представляет собой обще

теоретическую основу научного мировоззрени я .  Она изучает 

наиболее общие законы развития природы, общества и мышлени н 

и дает нам обобщенную систему взглядов на мир .  Этим философи я 

мар ксизма-ленинизма отличается от всех других наук. Ни одна 

наука , кроме мар ксистской философии ,  не может правильно. от

ветит!'> ,  например , на следующие вопросы : что такое матери я ;  

каков мир п о  своей природе ; каковы причины и хара ктер происхо

дящих в нем изменений;  что представляет собой человек,  его мыш

ление ; как человек познает природу и общество ; как возникли и 

почему существуют классы , нации , государство , наука , мораль;  

всегда ли будут войны и революции ;  можно ли управлять ходом 

общественного развития ; какую роль в истории играет револю

ционная деятельность масс , их ор ганизованность и сознатель

ность? 
---

Конечно , не все люди осознают ,  что верное решение подобных 

философских вопросов определяется научным мировоззрением. 

Некоторые наивно считают ,  что имеющи йся у каждого человека 

свой образ мыслей , свое мировоеприятие вовсе не зависит ни от 

�акой философии .  Однако это далеко не так . Человек существует 

не один ,  он живет в обществе и всегда связан с тем или иным кол

лективом. Но нельзя жить в обществе и не зависеть от общества . 

Наши мысли и поступки всегда так или иначе связаньt с мыслями 

и делами других людей.  И свое собственное мировоззрение каждый 

человек вырабатывает в процессе обучения , воспитания , трудовой 

деятельности в данном обществе , под влиянием господствующего 

в нем мировоззрения . 

"" Люди на каждом шагу решают не только производственные 

или чисто житейские проблемы, но и такие вопросы , как , например ,  

вопрос об отношении мышления к бытию, хотя и не  называют его 

основным вопросом философии .  Ведь мы часто задумынаемся о 

том, реальны ли намечаемые нами цели ,  планы . А что та кое план , 

цель? Это наш замысел , идеальная модель того, что еще не суще-

2 н. 5 8 6  
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ствует в действительности , но что надо создать, воплотить в жизнь . 
При этом если наши цели ,  планы не соответствуют действитель
ности или учитывают не все ее стороны , если они нереальны, то 
их осуществить нельз я .  В этом случае наша деятельность приво
дит к неожиданным и чаще всего нежелательным последствиям. 
Ма р ксистская философия и призвана помочь людям правильно 
понять о кружающий мир , глубоко р азобр аться в сложных собы
:rия х ,  фактах ,  правильно их оценить , верно определить свои цел и 
и задачи и успешно действовать в напр авлении и х  осуществления . 
- - Ма р ксистеко-ленинская философия решает общие теоретиче
ские , мировоззренческие п роблемы , исходя из материалистиче
ского понимания действител ьности . Она считает, что мир в основе 
своей материален , и изучает его таким, каков он есть, без вся ких 
посторонних пр ибавлений .  С этих позиций решается и централь
ный , коренной философский. вопрос - вопрос об отношении мыш
ления к бытию. Единственно правильное , матер иалистическое 
понимание этого основного вопроса , как уже говор илось , состоит 
в признании пер вичности материи , бытия и вторичности сознания , 
мышления . 

Из признания материальности мира ,  первичности материи вы
текает необходимость изучать закономерности развития при
родного и социального бытия . Их изучением занимается матери
алистическая диалектика , которая р ассматривает все я вления ми
ра в процессе непрерывного изменения и р азвития .  Эти измене
ния могут быть самыми разнообразными и затрагивать любые 
СQОйства предметов,  и х  стру ктуру,  внутреннее строение . Но ка
кими бы многообр азными ни казались изменения в живой и не
живой пр ироде и в обществен ной жизни ,  они всегда имеют общие 
черты.-JМар ксистская диалектика и исследует всеобщие законы 
изменения и развития действительного мир а .  

В природе и в обществе все происходит диалектически .  Эту 
объективную диалектику действительного мира познает н аше мыш
ление и выр ажает ее в наиболее общих философских закон а х ,  
прИнципах,  используя при этом предельно широкие понятия , или 
категор и и .  Почему же мышление способно правильно отразить 
диалектику объективного мир а?  Понять это нам помога�т диалек
тический взгляд на само мышление . Философия мар ксизма изу
чает все я вления , в том числе и мышление ,  в п роцессе изменения 
и развития . Опираясь на данные науки ,  она доказывает ,  что мыш
ление есть продукт человеческого мозга ,  а сам человек я вляется 
в свою очередь продуктом закономер ного развития природы и 
общества .  Поэтому законы мышления , возни кнув в процессе р аз-



вития природы, не противоречат законам объективного мира , 
а с необходимостью согласуются с н ими . 

За коны мар ксистской диалектики (за кон единства и борьбы 
противополо2Кностей ,  закон перехода количественных изменений 
в качественные , закон отрицания отр ицания) и ее категори и  (пр и
чина и следствие , форма и содер2Кание , необходимость и случай
ность и др . ) отр а2Кают наиболее общие свойства и связи вечно 
изменяющегося мира и поэтому слу2Кат действенным средством 
е го познания . 

Раскрывая диалектическую связь познающего мышления и ок
р у2Кающей нас действительности , В .  И. Ленин отмечал : « . . . если 
в с е р азвивается ,  то относится л и  сие к самым общим поня
тиям и категориям мышления? Если нет , значит, мышление не 
связано с бытием .  Если да , значит , есть диалектика понятий и 
диалектика познания , имеющая объективное значение»1 •  

Применение материалистической диалектики к познанию мир а  
составляет предмет марксистской теории познания , которая все
сторонне исследует сло2Кный , противоречивый процесс отра2Кения 
человеком реальной действительности . Мар ксистская теория поз
нания , или гносеология , анализирует особенности р азличных 
фор м  отр ажения объективного мира ,  исследует как чувственное, 
так и логическое познание, их  взаимную связь и тем самым выяс
няет природу , источник наших ощущений ,  воспр ияти й ,  представ
лений ,  понятий ,  р аскрывает наиболее общие закономерности поз
нания . Способно ли наше мышление , создаваемые нами научные 
теории дать истинное отр ажение внешнего мира?  Если да , то каков 
путь познания истины и существует ли надежный объективный 
определитель ,  критерий истинности научной теории? Как связаны 
между собой абсолютное и относительное в познании? Как р азви'ва
ется научное познание? Теор ия познания диалектического мате
риализма и отвечает на эти вопросы . 

Неотъемлемой частью мар ксистско_-ленинской философии я в
ляется истор ический материализм, который представляет собой 
диалектико-материалистическое понимание истории р азвития об
щества и его современного состояния . Руководствуясь общи
ми принцилами диалектического материализма , применяя его 
законы,  категории , теор ию познания к объяснению обществен
ной 2Кизни , истор ический материализм углубляет и кон кретизи
рует философский материализм и диалектику. Так,  например , ко
гда исторический материализм рассматривает применительно к 

1. В .  И .  Ленин .  Пол н .  соб р .  соч . ,  т. 29, стр . 229 . 

2* 35 



общест'ву основной вопрос философии ,  то он устанавливает отноше
ние общественного бытия , способа производства к общественному 
сознанию людей ,  их политическим, правовым, философским и 
другим взглядам.  

Исторический материализм изучает наиболее общие законы 
развития общества и особенности их  проявления в конкретных 
исторических условия х ;  исследует движущие силы общественного 
nрогресса , закономерности развития производства , законы клас
совой борьбы и революций ;  выясняет происхождение и роль об
щественных идей , их влияние на ход развития общества . 

Таким образом , мар ксистеко-ленинская философия как наука 
о наиболее общи х  законах развития природы и общества пред
ставляет собой цельное и стройное диалектико-материалистическое 
мировоззрение . Выражая в обобщенном виде закономерности са
мой действительности , она выступает как общетеоретический ме
rгод познания и преобразования мира . Поэтому диалектический 
и исторический материализм я вляется общей методологией для 
всех остальных наук .  

Может возникнуть вопрос :  зачем нужна философия , ее метод 
для конкретных ,  или специальных ,  наук,  если ,  например ,  такие 
науки , как математика , физика ,  биология , история , имеют свои 
методы исследования?  Может быть , каждая наука - сама себе 
философия ? Если это так, то конкретные общественные и естест
венные науки вполне могли бы обойтись без философии .  Однако 
nодобные взгляды , безусловно , ошибочны . Быть «Свободным», 
независимым от какой бы то ни было философии вообще невоз
можно,  и очень часто за видимостью «безразличия» к вопросам 
мировоззрения скрываются идеи чуждой нам идеалистической 
·философии .  

Б урнее развитие естествознания и общественных наук н е  может 
заменить или оттеснить научное материалистическое мировоззре
н ие уже nотому , что только философия способна достигнуть наи
высшей степени обобщения . Любая конкретная наука исследует 
закономерности , которые характерны только для определенной 
области я влений .  Что же касается законов и категорий диалекти
ческого материализма , то они ,  как уже отмечалось, охватывают 
все без исключения я вления мира . 

. История развития науки показывает , что неверные исходные 
философские принцилы часто заводили в тупик самых крупных 
ученых .  Да это и nонятно . Ведь любая наука должна tак или иначе 
решать вопросы о природе явлений ,  которые она изучает, и тех 
законов, которые лежат в ее основе . 
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' .  , Связь науки с философией особен но я р ко выступает в т.е мр
.меяты ,  когда совершаются крупные открытия и п роисходит ломка 
.стары х ,  уже устоявшихся научных понятий ,  п ринципов,  переос
мысливание исходных положени й ,  а иногда и законов. В .  И .  Ле
нИн в книге «Материализм и эмпириокритицизм» показал , что не
знание диалекти ки , неумение р азличать абсолютное и относитель
ное в физических теори я х  приводит многих видных естествоиспыта
телей к ошибочным идеалистическим выводам, к утверждениям, 
что законы науки не отр ажают ничего объективного .  Он не раз 
отмечал , что без солидного философского обоснования естествен
ные науки не в состоя нии вести последовательную борьбу п ротив 
реакционного мировоззрения . 

Было бы , р азумеется , большим заблуждением считать , что 
мар ксистская философия является <<Наукой наую> и стоит над 
всеми др угими науками . Диалектический материализм учитывает 

.и глубоко обобщает новейшие данные естественных наук и на этой 
основе обогащает и развивает свои законы, понятия , категор ии . 
Союз между диалектико-матер иалистической философией и есте
ствознанием , о необходимости которого писал В .  И. Ленин ,  н ужен 
как для естественных наук,  так и для самой философии ,  ибо в 
противном случае она перестала бы носить творческий характер 
и превратилась бы в тормоз для р азвития науки . 

Сказанное о естественных наука х  в полной мере относится и 
к наукам, изучающим р азличные стороны общественной жизни . 
Исторические ,  экономические ,  правовые и другие науки р аскры
вают закономерности развития истор ии,  экономических отноше
ний , правовых форм и т. д. При этом каждая общественная наука , 
изучая закономерности , относящиеся к ее области исследования , 
не может игнорировать н аиболее общие законы развития общества 
в целом , т. е. те законы, которые изучает исторический мате
риализм . Без знания эти х  общих законов нельзя научно объ
яснить взаимодействие различных сторон общественного про
цесса . 

Между тем именно здесь возникает много общи х методологи
ческих проблем.  Например , в каком отношении н аходятся эко
номика и политика , наука и производство, уровень развития nро
изводства и формы распределения материальных благ? 

Эти и другие философские п роблемы имеют большое принци
пиальное значение не только для самих общественных наук,  но 
и для решения многи х жизненно важных вопросов,  касающи хся , 
например , экономического плани рования ,  методов ведения хо
зя йства и т. д. 
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)Jиалектический и исторический материализм помогает понять 
во всей сложности характер отношений между классами и госу
дарствами , необходимость революционного преобразования капи
талистического общества , научные основы политики Коммунис
тической партии Советского Союза и всех других братских партий ,  
задачи международного коммунистического и рабочего движения 
Мар ксистеко-ленинские партии ,  опираясь на научную философию, 
учитывают при определении своей политики реально существую 
щую р асстановку классовых сил , национальные отношения и 
другие важнейшие объективные факторы общественной жизни,  
а также степень организованности и сознательности трудящихся 
масс . 

Таким образом, знание марксистеко-ленинской философии 
необходимо и для успешного развития конкретных наук, и для 
глубокого понимания существа самых сложных процессов совре
менной общественной жизни , и для решения практических задач 
в любой сфере человеческой деятельности . Именно поэтому марк
систско-ленинская философская наука служит теоретическим 
фундаментом строительства коммунизма . 

Философскую теорию нельзя рассматривать как сумму гото
вых формулировок, положений или догм, которые следует лишь 
запомнить , механически заучить, с тем чтобы цитировать в под
ходящих случая х .  Правильно полятая философская теория необ
ходима для глубокого осмысливания , анализа и обобщения реаль
ных процессов и явлений природы и общества ,  для решения прак
тических задач . 

Выделяя  слова Ф .  Энгельса о том,  что марксизм не догма , а 
руководство к действию, В . И .  Ленин писал : «В этом классическом 
положении с замечательной силой и выразительностью подчерк
нута та сторона марксизма , которая сплошь да рядом упускается 
из виду . А упуская ее из виду, мы делаем марксизм односторон
ним ,  уродливым, мертвым,  мы вынимаем из него его душу живу , 
мы подрываем его коренные теоретические основания - диалек
тику,  учение о всестороннем и полном противоречий историческом 
развитии ;  мы подрываем его связь с определенными практиче
скими задачами эпохи,  которые могут меняться при каждом новом 
повороте историю> 1 .  

Фи.1ософии марксизма-ленинизма принадлежит огромная роль 
в решении задач , поставленных X X I I I  съездом КПСС. Научное 
диалектико-материалистическое мировоззрение я вляется основой 

1 В. И. Лен и н .  Пол н .  соб р .  соч . ,  т .  20, стр . 8 4 .  
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формирования коммунистической сознательности , идейной убеж
денности масс . Глубокое творческое усвоение мар ксистской фило
софии воспитывает у людей чувство нового , передового , непри
миримость ко всему реакционному , консервативному , будь то 
аполитичность или нигилистическое отношение к идеалам и за
воеваниям социализма , частнособственнические пережитки или 
буржуазно-мещанское восприятие действительности . 

Жизнеутверждающая философия мар ксизма я вляется дейст
венной силой ,  побуждающей к активной борьбе за лучшую, свет
лую жизнь,  способствующей воспитанию и самовоспитанию созна
тельных борцов за коммунизм. Она умножает творческую энергию 
всего советского народа и каждого человека в отдельности ,  помо. 
гает им успешно строить коммунистическое общество. 

В О П Р О С Ы  Д Л Я П О В Т О Р Е Н И Я  

1 .  Что такое основной вопрос философии? 
2. В чем состоит противоположность идеализма и материа

лизма,  метафизики и диалектики? 
3. Каковы основные исторические этапы развития материализма 

и диалектики? 
4.  Что изучает марксистеко-ленинская философия и как она 

относится к другим наукам? В чем заключается партийность 
философии? 



. r. a. в а 11 . 
МАТЕРИАЛЬНОСТЬ МИРА. 
МА rЕРИЯ и СОЗНАНИЕ 

§ 1 .  Материальное еди нство мира 

Вопрос о том , представляет ли собой мир единое целое и если 
да , то в чем состоит это единство , является , пожалуй , одним из 
самых древних . Как только человек научился различать множество 
�азнообразных процессов и я влений окружающего мира и осозна
вать самого себя , свое f/, у него появилась потребность отве
тить на этот вопрос ,  получившая со временем философское выра
жение. 

Философские учения , которые признают ,  что окружающий нас 
м.и р  имеет единую первооснову , называются .монистическими (от 
греческого слова «монос» - один) . В философии еложились два 
противоположных понимания единства мира . Философы , счита
ющие , что первоосновой мира является матер ия , и признающие, 
что единство мира состоит в его материальности , отстаивают л инию 
материалистического .монизма. В противоположность этому сто
ронники идеалистического .монизма исходят из того , что в основе 
всего существующего лежит идея , мышление , дух . 

Некоторые философы заявляют, что единство мира состоит 
з его бытии , т. е. в том , что он существует. Но тогда встает вопрос: 
как понимать само это бытие , существование? Если сводить его к 
проявлен иям какого-то мирового дух а ,  сверхматериальной силы , 
то мы неизбежно пр идем к идеализму . Поэтому подобное понима
ние единства мира является несостоятельным. 

Среди философов есть и та кие ,  которые не считают мир единым. 
Та к ,  в философии известны дуалистические учения (от латинского 
слова «дуо» - два) , которые исходят из признания двух р авно
правных основ мира - материи и духа . Я р ким представителем 
дуализма был французский мыслитель X V I I  в. Рене Декарт. Рас
сматр ивая взаимоотношение материального и духовного , дуалисты 
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делают ошибочный вывод ,  что они существуют независимо друг от 
друга и между ними нет ничего общего. , 

Идея о независимости духовного от материального , души от 
тела используется и современными учеными в капиталистических 
странах (в частности, некоторыми физиологами и психологами) . 
Они пытаются доказать , что первенствующую роль в жизненных 
процессах играет сверхъестественный дух и что психические про
цессы будто бы не связаны с физиологическими изменениями в 
организме. Однако это п ротиворечит современной науке , которая 
накопила большой материал , опровергающий подобные взгляды. 

Философы-материалисты всегда стремились объяснять един
ство мира , исходя из его материальности . Так ,  материалисты 
XVI I I  и X I X вв.  отвергали как дуал истические , так и рел и гиозно
идеал истические представления о мире и ста рались обосновать 
идею о его материал ьном единстве. Однако материалисты домарк
совского периода не были последовательны в проведении принципа 
материалистического монизма.  Рассматривая природу , они исхо
дили из этого п ринципа и утверждали , что в основе всех ее пред
метов и явлений лежит материальное первоначало. Но поскольку 
прежние материалисты стояли на метафизических позициях и не 
исследовали связь , взаимодействие и развитие предметов и явле
ний природы , их понимание материал ьного единства мира ' носило 
упрощенный хара ктер . Иными словами , для глубокого понимания 
этого единства им не хватало общего диалектического взгляда на 
мир . 

Кроме того , домарксовские материалисты не распространял и 
принцип материалистического монизма на область общественной 
жизни.  Социальные я вления они рассматривали не только с мета
физических , но и с идеалистических позиций и не дошли до , пони
мания того , что жизнь общества тоже имеет материальную основу 
и что этой основой является способ производства .  

Подлинно научное понимание единства мира возможно только 
с позиций диалектического материализма , который представляет 
собой высшую форму материалистического монизма , существенно 
отличающуюся от монизма материалистов домар ксовского пе
р иода . Эти отличия состоят в следующем. 

Во- первых , мар ксистская философия рассматривает материаль
ное единство мира , исходя из диалектических принципов всеобще й ,  
универсальной связи и взаимодействия предметов и явлений объек
тивной действительности . 

Во-вторых , матер иальное единство мира исследуется диалекти
ческим материализмом в неразрывной связи с принципом развития . 
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Наконец , в-третьих , принщщ материального единства мира 
распространяется марксистской философией не тоЛько на при
роду , но и на общество. 

Положение о материальном единстве мира и его закономерном 
развитии доказывается всем ходом научного познания . Большое 
значение для обоснования этого положения имели уже упоминав
шиеся нами три естественнонаучных открытия X I X в .  Первое из 
них - это открытие клеточного строения всех живых орга
низмов , которое показало структурное единство живой природы 
и привело к выводу , что в основе происходящих в ней многообраз
ных изменений лежат общие законы . 

Вторым естественнонаучным открытием X I X в .  было открытие 
закона сохранения и иревращения энергии , которое послужило 
естественнонаучным доказательством материального единства и 
взаимной связи разл ичных процессов природы. Оказалось , что 
такие явления , как механическое движение , теплота , электриче
ство , химическая энергия ,  неразрывно связаны между собой и 
могут переходить друг в друга . 

Третьим открытием естествознания X I X в .  явилась дарвинов
ская теория .  Она показала единство происхождения и развития 
всех живых организмов , в том числе и человека . 

Последующие открытия еще больше укрепили материалисти
ческий взгляд на природу как единую систему взаимодействую
щих друг с другом материальных предметов и я влений.  Большой 
вклад в обоснование материального единства мира был сделан с 
помощью спектрального анализа , позволяющего определить хи
мический состав тел , находящихся в раскаленном газообразном 
состоянии .  Спектральный анализ показывает, что небесные тела 
состоят из одинаковых химических элементов,  т. е .  имеют общую 
материальную природу . Единство материальных объектов доказы
вается и тем , что атомы всех химических элементов состоят из 
однотипных «элементарных» частиц (протонов , нейтронов , электро
нов) . 

В настоящее время правильиость принцила материального 
единства мира получает новые научные подтверждения благодаря 
углублению наших знаний о материальных основах жизненных 
процессов и закономерностях , управляющих развитием живой 
материи.  Изучение живой клетки ведется ныне биологическими 
науками уже на молекулярном уровне , с применением современ
ных приборов и методов исследования . Б иохимия , молекуля рная 
биология , генетика установили , что кроме белков большую роль 
в жизненных процессах играют нуклеиновые кислоты, одна из 
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которых является специфическим материальным носителем и пе
редатчиком наследственных свойств и признаков. В настоящее 
время выяснено,  что биологическое свойство наследственности 
связано с определенным видом взаимодействия нуклеиновых кислот 
и белкового вещества .  

Современные данные физиологии высшей нервной деятель
ности и психологии все глубже раскрывают зависимость сознания 
человека от материальных факторов и таким образом показывают, 
что в мире нет ничего , что не было бы порождено материей . Созна
ние , мышление , как и все жизненные процессы , не может прояв
ляться и существовать вне материального , помимо и независимо 
от мозга. 

Исключительно важное значение для понимания материаль
ного единства мира имеет материалистическое истолкование обще
ственной жизни .  Открытие материальной основы жизни общества и 
объективных законов его развития позволило доказать , что об
щественная жизнь не содержит в себе ничего таинственного или 
сверхъестественного. 

Таким образом ,  как мы видим , диалектико-материалистиче
ское учение о том , что единство мира состоит в его материальности , 
полностью подтверждается данными науки. Что же представляет 
собой материя , каковы ее коренные свойства? 

§ 2. Понятие материи 

Трудно назвать такую философскую школу или такого фило
софа , которые обходились бы без термина «материя». Поэтому 
не удивительно , что этот термин приобретал в разные времена и 
в различных философских теориях разный смысл и значение .  
И в настоящее время среди философов и других ученых ведутся 
ожесточенные споры по вопросу о сущности материи. 

Древние материалисты понимали под материей первооснову 
мира , тот «строительный материал» , из которого состоит все ве
щественное ,  телесное. Как мы уже знаем , одни из них брали за 
первоначальное ,  исходное воду , другие - воздух , третьи - огонь , 
считая , что все возникает из воды , воздуха или огня и все снова 
превращается в них .  Затем философами была выдвинута гениаль
ная догадка о том , что все вещественное состоит из атомов - мель
чайших материальных частичек, неизменных и неделимых ,  кото
рые вечно движутся в пустоте. Потом под материей стали nонимать 
вечно существующую общую основу многообразных предметов и 
явлений природы. 
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· В ·домарксистской материалистической философии и естество
знании подобные взгляды на материю были общепризнанными .  
Спор шел о том , можно ли считать материю естественной причиной 
всех вещей или же кроме нее есть еще «nервая причина»; кто при
вел в движение все материальные объекты и в чем источник дви
жения ; является ли материя единообразной и можно ли ее мыслить 
как таковую в отличие от конкретных чувственно воспринимае
мых: вещей? При этом считалось , что можно познать материю как 
первооснову всех вещей , если раскрыть законы механического 
движения атомов. В то время многие ученые стремились свести 
физические и химические процессы к механическому движению 
атомов. 

Однако на рубеже нашего века наука встретилась с ,  казалось 
бы ,  .неразрешимыми трудностями.  Были сделаны крупнейшие от
крытия ,  которые опрокидывали господствовавшие тогда представ
ления о неделимости атомов , о некоторых других свойствах мате
риальных частиц,  об энергии . Физика ,  проникнув в микромир , 
т. е . в мир атомных явлений , столкнулась с необычайными свой
ствами материальных частиц и новыми видами энергии.  

Прежде всего был открыт электрон , оказавшийся значительно 
меньше атома . Эта частица может двигаться с такой скоростью ,  
которая сравнима с о  скоростью света (скорость света - 300 000 
километров в секунду) .  При таких условиях масса частицы не 
остается постоянной , а значительно изменяется в зависимости от 
скорости ее движени я .  Эта зависимость тогда еще не была установ
лена ,  и метафизически мыслящие ученые пришли к выводу , что 
масса электрона исчезает. А так как в то время под материей по
нималось все вещественное , имеющее механическую массу , то это 
на:rалкивало на мысль , что электрон не материален , а значит, атом 
«дематериализуется» и материя исчезает. 

Такое заключение делалось и из открытия радиоактивности ,  
т. е ,  свойства некоторых химических элементов , например радия , 
испускать лучи .  Оказалось , что это излучение идет непрерывно и 
настолько интенсивно, что сам радий теряет массу . На этом осно
вании некоторые физики сделали заключение, что открытие 
радиоактивности тоже подтверждает вывод об исчезновении 
материи . 

Новые открытия в физике пришли в противоречие со старыми 
метафизическими представлениями о материи и ее свойствах .  
Наступил кризис в физике. Ряд естествоиспытателей пришли к 
ошибочному выводу , будто понятие материи устарело и не сущест
вует ник(lкой объективной реальности ,  независимой от нашего 

44 



сознания .  Философ-идеалист и физик Эрнст Мах и его последо
ватели пытались доказать , что физика исследует связи между ощу
щениями , а не между вещами , что атомы реально не существуют, 
что они представляют собой лишь комплексы наших ощущений.  
Другой идеалист и естествоиспытатель ,  Вильгельм Оствальд, 
считал , что понятия «материя» и «дух» следует заменить понятием 
«энергия». 

В .  И .  Ленин , анализируя в книге «Материализм и эмпирио
критицизм» создавшееся в науке положение , раскрыл причины 
кризиса в физике , показав , что идеализм , используя трудности 
науки , вызванные крутой ломкой установившихся понятий ,  извра
щает ее достижения.  «Суть кризиса современной физики ,
писал В .  И .  Ленин ,- состоит в ломке старых законов и основных 
принципов , в отбрасывании объективной реальности вне сознания , 
т. е . в замене материализма идеализмом и агностицизмом» 1 •  

Почему же в то время среди физиков стало распространяться 
идеалистическое поветрие? В. И. Ленин показал , что новая фи
зика «свихнулась» в идеализм главным образом потому , что есте
ствоиспытатели не знали диалектики .  Многие из них не могли 
преодолеть метафизических представлениИ о неизменности свойств 
материальных объектов , продолжая по-прежнему считать , что 
такие свойства вещей , как масса , непроницаемость, инерция , яв
ляются раз навсегда данными , неизменными. Так , например , атомы 
рассматривались как неделимые элементы , всеrда обладающие не
изменными свойствами .  Признание материальных объектов (в ча
стности ,  атомов и их свойств) неизменными - это основной прин
цип метафизического ,  механистического материализма . 

Именно метафизические представления и привели некоторых 
естествоиспытателей к выводу об исчезновении материи .  Однако 
на самом деле , как показал В. И. Ленин , новые открытия в физике 
означали ,  что не материя исчезает, а «исчезает тот предел , до 
которого мы знали материю до сих пор , наше знание идет глубже ; 
исчезают такие свойства материи ,  которые казались раньше аб
солютными , неизменными , первоначальными . . . и которые теперь 
обнаруживаются , как относительные , присущие только некоторым 
состояниям материю> 2 •  

Игнорирование различий между метафизическим и диалекти
ческим материализмом , забвение или незнание диалектики неми
нуемо ведет к философскому идеализму , который пытается истол-

1 В . И . Ленин .  Пол н .  собр . соч .• т. 1 8 ,  стр . 272-273.  
2 Т а м  же, стр . 275.  
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ковать материю как нечто производное от сознани я .  Диалектиче
ский материализм отвер гает философские домыслы идеалистов 
как антинаучные и реакционные. Согласно диалекти ко-материали
стическому миропониманию, окружающий нас мир бесконечно 
разнообразен и все вещи и явления отличаются друг от друга 
своими особенностями , свойствами . Но есть та кое свойство,  ко
торое является общим для всех вещей и явлений .  Это - свойство 
существовать независимо от сознания , быть объективной реаль
ностью. Предельно широкое научное понятие или категория «ма
терия» охватывает все , что объективно существует. Давая опреде
ление матери и ,  В .  И. Ленин писал : «Материя есть философская 
категория для обозначения объективной реальности , которая дана 
человеку в ощущениях его , которая копируется , фотографируется , 
отображается нашими ощущениями , существуя независимо от 
НИХ» 1 •  

Ленинское определение материи выражает коренные основы 
научного материалистического мировоззрения . Материя - это 
объективный мир , существующий независимо от сознания . Чело
век воспринимает материальную действительность , ощущает мно
гообразные формы проявления матери и ,  познает внешний мир и 
закономерности его развити я .  В четком разграничении материи 
и сознания , материального бытия и мышления состоит одно из 
главных отличий материализма от идеализма . 

Учение мар ксистеко-ленинской философии о материи как объек
тивной реальности вооружает современную науку в борьбе против 
идеализма . Вопрос о реальности объектов , изучаемых современ
ной физикой , идеалисты до сих пор истолковывают извращенно. 
Они ставят под сомнение или вовсе отрицают объективное сущест
вование микрообъектов («элементарных» частиц) на том основа
нии , что они не могут наблюдаться непосредственно. 

Несостоятельность подобных рассуждений видна уже из того , 
что реальность микрообъектов ставится идеалист-ами в зависимость 
от наших наблюдений . Современная наука и практика опровер
гают идеалистические измышления , создавая приборы , которые 
фи ксируют «элементарные» частицы и тем самым подтверждают их 
объективное существование.  Даже в том случае , если «элементар
ные» частицы можно фиксировать лишь косвенно ,  это не служит 
основанием для заключения , что они не являются объективной 
реальностью. Ведь они существуют независимо от того, восnри
нимает их кто-л ибо или нет. 

1 В .  И .  Лен и н .  Пол н .  cof\ p .  соч. , т. 1 8 ,  стр . 1 3 1 . 



Диалектический материализм обосновывает важнейший для 
науки вывод о том , что материальный мир бесконечно многообра
зен и каждый его объект , будь то капля воды или любой атом 
этой капл и ,  бесконечно сложен,  обладает неисчерпаемыми свой
ствами. Принцип неисчерпаемости матери и  вглубь В. И. Ленин 
обосновал в начале нашего века , когда был открыт электрон . 
В последующие годьr стали известны десятки других «элементар
ных» частиц (протоны , нейтроны , мезоны , гипероны и т. д. ) .  От
крытие этих частиц подтвердило вывод В .  И. Ленина о бесконечной 
сложности материи и бесконечности ее проявлений.  При этом 
неисчерпаемость материи вглубь не следует понимать лишь в том 
смысле,  что современная наука все время открывает новые «эле
ментар ные» частицы.  Данные науки показывают, что свойства 
каждой частицы тоже неисчерпаемы. 

О бесконечности многообразия материи свидетельствует также 
тот факт, что материя существует не толь ко как вещество (все окру
жающие нас п редметы от песчинки до небесных тел , состоящие из 
«элементарных» частиц) , но и как поле (электромагнитное поле , 
ядерное поле, поле тя готения) .  Эти два основных вида материи 
тесно связаны между собой и находятся в непрерывном взаимо
действии .  

В .  И. Ленин говор ил , что человеческий ум открыл много 
диковинного в природе и откроет еще бо.'Iьше. При этом , какие 
бы дальнейшие открытия в области физики , хими и ,  биологии и 
любой другой науки н и  были сделаны , они не смогут поколебать 
и тем более опровергнуть понятие материи как философско:1 
категори и ,  которая служит для обозначения объективной реаль
ности.  

· Ленинское определение материи охватывает и социальную 
действительность , общественное бытие , которое тоже существует 
независимо от воли и сознания людей.  «Материализм вообще , 
писал В .  И.  Ленин ,- п ризнает объективно реальное бытие (ма
тер ию) , независимое от сознания , от ощущения ,  от опыта и т. д. 
человечества . Материализм исторический признает общественное 
бытие независимым от общественного сознания человечества .  Со
знание и там и тут есть только отражение бытия ,  в лучшем случа� 
приблизительно верное (адекватное , идеально точное) его отра
жение» 1 •  

Вопрос о том , как общественное сознание отражает обществен
ное бытие, и ряд других связанных с этим философских вопросов 

1 В .  И. Ленин . Пол н .  соб р .  соч . ,  т. 18,  стр . 346. 
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будут предметом специального рассмотрения в последующих раз
делах книги , посвященных историческому материализму. Здесь 
же важно отметить , что философский вывод о независимости об
щественного бытия от общественного сознания имеет огромное 
значение для общественных наук,  для решения жизненно важных 
задач во всех областях человеческой деятельности. 

Учение марксистеко-ленинской философии о материи не ис
черnывается выводом , что материальный мир существует объек
тивно. Оно включает в себя также вопрос о формах существования 
материи.  

§ 3. Движение, пространство и время - формы 
существован ия матери и  

Что представляют собой движение , пространство и время? 
Являются л и  они необходимыми свойствами , присущими всем 
предметам и процессам реального мира? Эти вопросы имеют глу
бокий философский смысл . 

Рассмотрим прежде всего , что такое движение. Сначала на
nомним , что р яд п равильных положений относительно природы 
движения высказали еще материалисты домар ксовского периода . 
Многие из них считали движение существенным свойством мате
рии.  Однако в домар ксистской материалистической философии 
еще не был преодолен метафизический взгляд на движение как 
на  механическое перемещение неизменных тел . При этом бы ло не
ясно, находится ли источник движения в самой материи или где-то 
вовне. Чтобы правильно ответить на этот вопрос , оказалось явно 
недостаточно сводить движение только к механическому переме
щению тел в пространстве. Не хватало диалектического взгляда 
на мир.  

Первая брешь в метафизическом мировоззрении была пробита 
Кантом , который , как уже говорилось , привел ряд убедительных 
научных доводов,  показывающих , что солнечная система образо
валась из первоначальной туманности . Тем самым он выдвинул 
идею о том , что природа находится в постоянном движении , причем 
это движение является не простым повторением одного и того же , 
а представляет собой процесс бесконечного поступательного раз
вития .  Но Кант был идеалистом и не мог до конца преодолеть · мета
физическое представление о движении .  

Гегель предста вил весь при родный ,  исторический и духов
ный мир в виде процесса , т. е .  в виде беспрерывного движения , 
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изменения , преобразования . Он пытался раскрыть источник этого 
движения и развития , усматривая его в борьбе противоположно
стей . Для Гегеля противоречия есть корень вся кого движения 
и жизненности. Но поскольку Гегель был идеалистом , то , говоря 
о развитии , он оставлял место для сверхматериальной силы как 
первотолчка и перводвигателя материального мира.  

Чтобы правильно понять , что такое движение, необходимо 
подойти к его рассмотрению с позиций диалектического материа
лизма , отбросив метафизику и идеализм. Это и было сделано ос
новоположниками мар ксистской философии .  «Движение , - пи
сал Ф. Энгельс ,- рассматриваемое в самом общем смысле слова ,  
т .  е .  понимаемое как  способ существования матери и ,  как  внутренне 
присущий материи атрибут, обнимает собой все происходящие во 
вселенной изменения и процессы , начиная от простого перемеще
ния и кончая мышлением» 1 •  

Таким обр азом, движение пр именительно к матер ии означает 
изменение вообще. Любые изменения материальных объектов,  
будь то изменения физических или химических свойств предме
тов , изменения , происходящие на Солнце или в космическом про
странстве , в живом мире или в общественной жизни , - все это 
есть движение. При этом источником движения всегда и везде 
выступают внутренне присущие объектам противоречия , которые 
свойственны всем без исключения предметам и я влениям. Само
движущаяся материя не нуждается в сверхприродном двигателе.  
Движение есть способ существования материи.  Это значит, что 
материя не может существовать вне движения , которое поэтому 
та к же объективно,  как и сама материя . 

Поскольку материя вечна , песотворима и неуничтожима , по
стольку и ее коренное неотъемлемое свойство - движение - тоже 
вечно, песотворимо и неуничтожимо. Это важнейшее философское 
положение находит подтверждение в законе сох ра!lения и иревра
щения энергии , который устанавливает , что при любых материаль
ных преобразованиях общее количество энергии всегда остается 
постоянным , неизменным , т. е. сохраняется количество движени я .  
П р и  этом движение не уничтожается не только в кол ичественном, 
но и в качественном отношении , та к как материальное движение . 
способно бесконечно переходить из одной формы в другую. Ка.· 
чественно различные формы энер гии (механическая , тепловая , 
электромагнитная , ядерная и т. д. ) постоянно и ревращаются друг 
в друга , причем определенному кол ичеству движения одной формы 

1 К. М аркс и Ф. Энгельс . Соч . ,  т.  20, стр . 39 1 .  
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всегда соответствует определенное количество движения другой 
формы. 

Движение невозможно отделить от материи .  Естественно
научным выражением неразрывной связи матер и и  и движения яв
Jiяется закон взаимосвязи массы и энергии , который гласит, 
что любой материальный объект, имеющий массу , обладает оп
ределенной энер гией , соответствующей этой массе. Поэтому можно 
сказать : там , где есть матери я ,  всегда есть движение ; и н аоборот: 
там , где есть движение,  всегда есть материя .  

Современные буржуазные философы- идеалисты и естество
испытатели ,  отрывая движение от материи , создают «теории» о 
существовании «чистого» движения без материи , истолковывают 
вза имосвязь массы и энергии как превращение массы в энергию. 
Но в действительности ,  хотя масса и связана с энергией , перейтп 
в энергию она не может, так же как материя не может перейти n 
движение. Движение , будучи неотъемлемым сво!fством материи , 
формой ее бытия , всегда и везде связано с матер ией , а материя 
всегда и везде находится в движении. 

Положения мар ксистской философии об объективности дви
жения , о неразрывности движения и материи указывают науке 
nути познания конкретных свойств движущейся материи , много
образных явлений природы , помогают п реодолевать идеалистиче
ские и религиозные заблуждения . 

Движение противоречиво по своей п р ироде . Противоречи
вость движения проявляется в том, что такие его харак-:rеристи ки , 
как изменчивость и устойчивость , выступают в неразрывной связи. 
Вечная и всеобщая изменчивость мира отнюдь не исключает мо
ментов относительной устойчивости , относительного покоя , вре
менных состояний р авновесия вещи , предмета , я вления .  Есл и  бы 
не было этой устойчивости , мир представлял бы собой неразл ичи
мый хаос. 

·В мире существуют разнокачественные виды материи (ато
мы , молекулы, электромагнитное поле , поле тя готени я ,  множество 
явлений живой природы , многообразные общественные я вления 
и т. д . ) .  Все эти виды материи находятся в непрерывном дви
жении ,  которое проявляется в качественно р азличных формах , 
зависящих от качественной специфики данного вида материи .  
Различают следующие основные формы движения матери и :  меха
ническую ,  физическую, химическую, биологическую и социаль-
ную.--- . 

Механическое движение включает в себя пространствеиное пе
ремещение р азличных тел : движение мельчайших частиц,  состав-
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ляющих атомы , перемещение атомов и молекул , движение больших 
тел , включая и космические объекты . "'"" 

Физическая форма движения охватывает тепловые и электро· · 
магнитные процессы , внутриядерные и внутриатомные преобразо
вания , взаимодействия «элементарных» частиц и т. д. · ·�-

Химическая форма движения включает процессы соединения 
и разъединения атомов и молекул , образования и разрушенмя У 
веществ , происходящие в неорганической и органической природе.( · 

Биологическая форма движения - это 
'раЗнообразные прояв-. 

ления жизни , взаимоотношения живых организмов между собой� 
и с неорганической природой . 

Социальная (общественная) форма движения охватывает мно
гообразные процессы , происходящие в обществе , включая измене
ния в области производства , классовые и национальные отношения , 
п роцессы развития материальной и духовной культуры, взаимодей
ствие общества и природы. 

Если рассмотреть основные формы движения материи в том 
порядке , в котором они здесь приведены , то окажется , что любая 
из них тесно связана со всеми другими , причем основой их взаимной 
связи является связь между находящимвся в движении  материаль
ными объектами . Наряду с этим каждая последующая форма дви
жения материи сложнее , выше предыдущей , причем более сложная 
форма движения развивается из более простых и содержит их в 
себе в подчиненном виде.  Наконец , каждая форма движения ка
чественно отличается от других и несводима к другим формам 
движения .  

Проследим все сказанное на примере биологической формы 
движения материи . Эта форма движения возникла на нашей пла
нете в результате закономерного развития физических и хими
ческих процессов, которое привело к созданию условий для по
явления белковых соединений - материальных носителей жизни.  
Возникновение жизни означало появление более высокой формы 
движения материи по сравнению с механической , физической и 
химической формами движения . 

Вместе с тем биологическая форма движения не отбрасывает 
н изшие формы , а включает их в себя .  Так ,  в живом организме 
происходят многочисленные физические и химические изменения , 
обеспечивающие ему получение необходимых веществ и энергии 
из внешней среды . 

Но хотя биологическая форма движения и содержит в себе 
низшие формы , однако она не сводится к ним; качественно от них 
отличается .  Эта качественная специфика биологической формы 
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движения состоит в присущем живым организмам постоянном са
мообновлении химического состава , в обмене веществ с окружаю
щей средой .  

Современная наука , все глубже проникая в тайны природы 
и открывая новые виды материи и различные уровни ее органи
зации ,  расширяет наши знания о формах движения материи , их 
взаимной связи и качественном различии . 

Диалектическое понимание форм движения материи ,  их взаи
мосвязи и взаимопереходов имеет важное мировоззренческое и 
методологическое значение и служит острым оружием в борьбе 
против фальсификации буржуазными идеологами явлений при
роды и общества . Дело в том ,  что многие современные буржуазные 
философы и естествоиспытатели метафизически сводят высшие 
формы движения материи к низшим или распространяют законы 
низших форм движения на  высшие. Так, биологические изменения 
они представляют как простую сумму физико-химических процес
сов , утверждая , что основными законами , управляющими живой 
материей , являются законы физики и химии . Тем самым смазы
вается качественная специфика живой природы, ее коренное отли
чие от природы неорганической . 

Анализируя сложные явления социальной жизни ,  буржуазные 
ученые передко механически переносят физические и биоЛ0"ГИ
ческие понятия и законы на общество . Одни из этих ученых , 
ссылаясь на биологический закон естественного отбора , делят 
расы на низшие и высшие.  Другие утверждают, что учение об 
обществе может стать точной наукой только в том случае, если 
физика и биология будут распространены на область обществен
ных отношений . При этом они сводят законы социальных яuлений 
к физическ им и биологическим законам, толкуют о «социальной 
энергетике» ,  «социологических атомах» и т. д . 

Отрицание социальных закономерностей путем их сведения 
к понятиям и законам естествознания имеет целью затушевать 
классовые противоречия современного капиталистического обще
ства . «На деле никакого исследования общественных явлений , 
никакого уяснения метода общественных наук нельзя дать при 
помощи этих понятий , - писал В. И .  Ленин . - Нет ничего легче, 
как  наклеить «энергетический» или «биолого-социологический» 
ярлык на явления вроде кризисов , революций ,  борьбы классов 
и т. п . ,  но нет и ничего бесплоднее, схоластичнее, мертвее, чем это 
занятие» 1• Механическое отождествление поюпий и законов есте-

1 В . И. Ленин. .  Пол н .  собр . со•1 . ,  т. 18, стр . 348 . 
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ственных и общественных наук ....::.... наглядное свидетел ьство кри-
зиса современных буржуазных учений об обществе. · 

Философские выводы о природе движения имеют принциnиаль
ное з начение для понимания сущности пространства и времени,  
которые также наряду с движением я вляются формами бытия 
матери и .  

Говоря о пространстве, м ы  обычно имеем в виду, что тот или 
иной предмет занимает определенное место, имеет три измерения : 
длину, ширину, высоту . В ремя мы характеризуем как начало или 
длительность событий . Ф илософия не ограничивается этим, она 
рассмаrр ивает вопросы об объективности пространства и времеnи, 
об их�д - с .JJ.�лж_yц@�SJ _маiе.Р!i�Й._ 

Понятие пространства выражает сосуществование матер иаль
ных объектов и их взаимное расположение. Все материальные 
предметы и явления имеют пространствеиную протяженность , 
форму и р азмер ы .  Протяженность как относительно устойчивое 
взаимодействие внутренне связанных между собой материальных 
процессов обусловлена свойствами движущейся материи .  Прост
ранствеиные связи и отношения качественно различных мате
риал ьных объектов описывает математика. Чем глубже развиты 
математические теории , математический аппарат, тем точнее от
раЖаются общие пространствеиные свойства действительности . 

Понятие времени выражает последовательность чередования 
материальных процессов, их длител ьность . Материя в любом 
виде и состоянии обладает временньrми свойствами . Для того 

· чтобы изменения одного материального объекта вызвал и соот
ветствующие изменения в других материальных объектах , необ
ходимо определенное время . В ремя , выражаясь в изменении 
и развитии материи , обладает направлением. Оно течет от про
шлого к будущему и обладает свойством необратимости . Прошлое 
нельзя изменить , в прошлое нельзя возвратиться . 

Пространство и время - всеобщие формы бытия материи ,  
они присущи всем ее  состояниям.  Любое матер иальное движение 
происходит где-то, в каком-то пространстве, и когда-то , в какое-то 
время . 

Пространство и время объективны . Они существуют незави
симо от сознания людей и выражают совокупность объективных 
свойств и отношений материальных предметов и явлений.  Человек 
получает сигналы из далек их звездных м иров , исследует измене
ния , которые охватывают миллиарды лет, изучает «элементарные» 
частицы , существующие миллионные доли секунды , и везде цро
странство и время высту пают как объективные формы движущейся 
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матер и и .  Независимо от материальных процессов пространство и 
время существовать не могут. Кр итикуя идеалистические и рел и 
гиозные положения о существовании бытия в н е  времен и  и про
стр анства ,  Ф. Эн гельс отмечал , что бытие вне времени есть така я  
ж е  вел ичайшая бессмыслица , как бытие вне пространства.  В объек 
тивном мире нет ничего , кроме движущейся матери и , и материя 
не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени .  

Домар ксистские материал исты признавали объективность про
странства и времени , но оставались метафизиками в их понимани и . 
Они , как и метафизически мыслящие естествоиспытатели ,  считали 
пространство и время самостоятельными физическими реальностя 
ми , независимыми от движущейся матери и . Пространство понима· 
лось при  этом как универсальное вместилище вещей , наподобие 
ящика , а время - как длительность, не зависящая от материаль· 
ных изменений .  Такое представление позволяет с известной точ· 
ностью характеризовать пространствеиные и временнь1е отношения 
больших тел (мак ротел) , движущихся с относительно малыми ско· 
ростями (напр имер , движение автомобиля ,  самолета , снаряда , 
космического корабля и т. д . ) . Когда же наука столкнулась со 
скоростями, сравнимыми со скоростью света (движение «элемен· 
тарных» частиц) , то оказалось , что такие взгляды и вытекающие 
из них представления о неизменности свойств пространства и вре· 
мени я вляются явно недостаточными . 

Развитие науки в наш век подтверждает положение диалекти· 
ческого материализма о зависимости свойств пространства и 
времени от движущейся материи.  Как показывают современные 
дан ные науки, пространствеиные и временнь1е свойства тел тесно 
взаимосвязаны . 

Взаимная связь пространствеиных и временнь1х свойств мате
риальных объектов начинает заметно проявляться при з начитель· 
ных скоростя х движен и я .  Так , например , «элементарные» части· 
цы - мезоны в состоянии покоя существуют миллионные дол и 
секунды , а есл и  им придать большую скорость, то время их суще
ствования увеличивается в сотни раз . 

Современная наука и практика опровер гают домыслы идеа
листов и церковников о божественном сотворени и  мира, о его 
ограниченности в пространстве и во времени и доказывают, 
что пространство безгранично и время бесконечно.  Безграничность 
пространства понимается в том смысле,  что , в каком бы направле
нии и на какое бы р асстоя ние мы в нем ни  двигались , нам н икогда 
не · удастся достигнуть его пр еделов.  Бесконечность времени 
означает, что если взять какое-либо событие, то до того , как оно 

54 



произошло, протекло беспредельное количество времени ,  точно 
так же как и после него время никогда не будет иметь конца. 
Мир есть движущаяся в пространстве и во времени матер ия . По
этому пространство и время столь же вечны и бесконечны , к ак и 
сама матер ия . 

§ 4. Сознание, его происхождение и сущность . 
Сознание как форма отражения действительности 

Вопрос о том ,  что такое сознание, предполагает решение целого 
ряда проблем . Рассматривая этот вопрос , необходимо выяснить, 
как возникло сознание, какова его природа, как сознание связано 
с материей , почему матер ия первична, а сознание - вторично, 
производно.  

Человек давно пытался понять, что представляет собой наше 
сознание, откуда берутся мысли ,  к аков наш духовный мир.  Не имея 
достаточных знаний , первобытные люди приходили к выводу , что 
сознание - это свс.Иство «души»,  которая можЕт существова'Гь 
отдельно от тела .  Подобные взгляды возникали у них при поn ытке 
объяснить такие явлени я ,  как,  напр имер , сновидения или болезни.  
Первобытные люди думали , что сновидения возникают потому, 
что во сне «душа» покидает тело,  а болезни - это результат того, 
что в человек а вселяется «злой дух» . 

В древних легенда х и мифах многих народов описан мир 
«злы х» и «добрых» «духов» ,  призраков и богов ... Да и в настоя
щее время многие люди еще верят в существование бога или не
зависимой от тела «души», в ее вечность . Извращенное представле
ние о том, будто сознание - это результат проявления какого-то 
особого нематериального начала ,  «души» ,  навязывается людЯI\4 
идеал истической философией и религией . 

Идеалисты и по сей день отрицают, что сознание является 
свойством человеческого мозга и не может существовать отдельно 
от мозга . Некоторые современные буржуазные ученые, находясь 
во власти идеалистических предрассудков,  утверждают, что чело
век мог возник нуть лишь в результате вмешател ьства какой-то 
внешней силы . 

Материалисты всегда отвер гали домыслы о сверхъестествен
ной природе сознания и на основе данных науки доказы вали,  
что мыслит не какой-то безликий разум, а человек,  на органы 
чу вств которого воздействуют предметы и явления окружающего 
ми ра . 
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Вместе с тем некоторые материалисты не сумели нравильно 
понять соотношение материи и сознания . Эти так называемые 
вульгарные материалисты допускали ,  что сознание является особой 
разновидностью материи ,  и полагали ,  что мысль выделяется моз
гом почти так же, как желчь выделяется печенью. Они крайне упро
щенно понимали деятельность мозга и утверЖдали , что мысль как 
продукт мозга представляет собой особого рода вещество . Пра
вильно подмечая связь сознания с физиологическими процессами , 
происходящими в мозгу, вульгарные материалисты допускали 
грубую ошибку ,  отождествляя психическое с физиологическим, 
мысль с веществом. Между тем у буржуазных ученых еще и сейчас 
можно встретить подобные попытки механистического отождеств
ления психической деятельности с биохимическими или другими 
процессами .  

Взгляды вульгарных материалистов являются неверными по
тому,  что если мы признаем мысль материальной , то неизбежно 
встанем на путь смешения материализма с идеализмом. 

Рассматривая вопрос о сущности сознания ,  диалектический 
материализм выступает как против идеализма и религии , так и 
против вульгарного материализма. Марксистеко-ленинская фило
софия исходит из того , что сознание возникло на определен
ной ступени развития живой природы . Сознание является свой
ством высокоорганизованной материи , поэтому без материи и неза
висимо от материальных изменений оно существовать не может. 
В то же время сознание _!!ельзя отождествлять с материей и счи
Т!lТЬ его _ мaтepQ_aJIJ?J!�Iм, ибо такое отоЖдествление игнорирует 
доказанное наукой качественное различие меЖду материей и со
знанием. 

Возникновение сознания 

Сознание представляет собой способность человеческого мозга 
отражать материальный мир . Эта способность возникла в процессе 
истор ического развития материи и качественно отличается от 
реакции неживых тел на внешние воздействия ,  которая тоже яв
ляется своего рода отражением окружающей действительности .  
Следовательно, н е  всякое отражение можно назвать сознанием. 
Отр&жение - это объективное свойство,  присущее всей материи . 
Оно проявляется во взаимодействии материальных объектов и 
представляет собой способность одного объекта запечатлевать ,  
фиксировать воздействие других . При  этом характер отражен ия 
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зависит от особенностей объектов и способа их взаимодействия.  
Поэтому ,  прежде чем говор ить о сознании как способности мозга 
отражать явления внешнего мира,  остановимся на вопросе о 
различных видах отражения в природе, о предыстор ии челове-

... ческого сознания , о некоторых особенностях психик и животных . 
В неживой природе отражение происходит по законам механи

ки , физи ки , химии . Неживые тела под воздействием внешних ·фак
торов изменяют свою структу р у ,  разрушаются или преобразуются 
в новые формы .  Так,  например , камень под воздействием темпера
турных колебаний ,  воды , ветра разрушается , превращаясь в пееок 
и пыл ь . Металл при определенных условиях подвергается окис
лению. 

в жи вых орган измах отражение осуществляется в качественно 
иных формах. Здесь под воздействием внешних и внутренних фак
торов происходит специфический обмен веществ . В основе биоло
гичес кого взаимодействия организма со средой лежат многочислен
ные строго согласованные реакции,  которые обеспечивают управле
ние ж изненными процессами , питание, самообновление, размно
жение и р азвитие.  Изменчивость , наследственность и естественный 
отбор - вот основные факторы пр испособления живого к ок ру
жающей среде. 

Формы отражения у живых организмов различны . Прежде 
всего каждый организм обладает способностью реагировать из· 
.бирательным образом на свет, влагу, химические вещества и т. д. 
Эта форма отражения , свойственная живой природе, называется 
раздражимостью. Раздражимость представляет собой физиологи· 
ческое я вление и п р исуща всем живым организмам, начиная с 
самых примитивных . 

На основе раздражимости и в резул ьтате ее развития возникает 
качественно новая , психическая форма отражения - ощущение. 
Зачатки этой формы отражения имеют уже простейшие организмы . 
Дальнейшее р азвитие способности ощущения связано с усложне
нием строения ор ганизмов, появлением органов, специализирую
щихся на воспри ятии определенных раздражений,  а также с воз
никновением и развитием нервной системы . У высших животных,  
обладающих центральной нервной системой , ощущения я вл яются 
резул ьтатом деятельности мозга.  

Способность ощущения - следствие активного приспособле
ния живых орган измов к условиям существован и я .  У животных 
на протяжении эволюции создал ись ор ганы , с помощью которых 
они ориентируются в окружающем мире, получают информацию о 
ж изненно важных качествах , свойствах вещей . Ощущения 
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выполняют эту роль благодаря_ тому , что они представляют 
собой обn<iщ явлени� �нешнего мира,  их модель . Но это не фи
зическая модель, она не материальна,  не вещественна.  Ощущения
это идеальная форма отражения . 

Т�ким образом, отношение между ощущением и внешним объ-• 
ектом, предметом есть отношение идеального и матер иального . 
Первичным эдесь является то, что отражается , - материальный 
объект, а вторичным - его идеальная форма , ощущение, образ . 
Есл и  нет предмета , нет и его образа . 

Все психические процессы , происходящие в мозгу , в конечном 
счете определяются воздействием материальных раздражителей . 
Эти раздражители действуют на органы чувств - анализаторы . 
Есть анализаторы зрительные, слуховые, вкусовые и т. д. Каждый 
из них имеет свой воспринимающий аппарат (рецептор) и провод
ник , который передает возбуждение в кору головного мозга . Так , 
например , глаз , воспринимая посредством сетчатки световые 
раздражения (электромагнитные колебания) , превращает их 
в электр ические импульсы , биотоки , которые передаются затем в 
головной мозг. Мозг воспринимает импульсы , полученные от ана
лизаторов, перерабатывает их и посылает к различным органам 
животного. Действие этих органов выступает как ответная реак
ция организма на внешние раздражения . Эта реакция организма 
называется рефлексом . ,.. 

Высшие животные с развитой нервной системой обладают слож
ным механизмом рефлексов. Рефлексы бывают безусловными и 
условными .  Безусловные рефлексы приобретаются животными в 
процессе эволюции данного вида и представляют собой врожден
ные, закрепленные наследственностью связи организма со средой.  
Наиболее сложные безусловные рефлексы называются инстинкта· 
ми .  Условные рефлексы вырабатываются в процессе индивидуаль
ной жизни организма и отражают постоянно меняющиеся окружа
ющие условия . Наличие условных рефлексов позволяет животным 
приспосабливаться к изменяющейся среде, к различным жизнен
ным ситуациям. Бл агодаря рефлекторной деятельности живот
ные получают возможность реагировать на те раздражения , кото
рые имеют для них биологическое значение. 

И. П .  Павлов отмечал , что для животных действительность 
с игнализируется почти исключительно раздражениями и следами 
их в больших полушариях мозга , непосредственно приходящими 
в специальные клетки зрительных , слуховых и других рецепто
ров. Это - первая сигнальная система, она является общей для 
животных и человека. Первая сигнальная система человека , писал 
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И. П . Павлов, - это то , что мы имеем в себе как ощущения и пред
ставления об окружающей нас внешней среде, природной и со
циальной , исключая слово, его __ с�ысловое_ значен�, 

Разумеется ,  ощущения и восприЯтия животных и человека , 
имея много общего между собой , качественно отличаются друг от 
друга . У животных на основе ощущений могут возникать пред
ставления и целостные образы вещей , ситуаций и даже отношений 
м��ду ними. Но животные воспринимают и оценивают прежде 
всего те свойства предметов ,  которые удовлетворяют их биологи
ческие потребности . Ощущения, представления ,  с помощью кото
рых животные ориентируются в окружающей среде, не осознаются 
ими . В отличие от этого , оi.Цущ��ия человека имеют осознанный 
;Хард.кrер, являютс я элементарной формой его сознания . 

Сущность человеческого сознания. 
Его творческая роль 

Высшее, чего достигла эволюция жизни на Земле, - это мыс
лящий человек . Человек занимает особое место в мире,  потому что 
он я вляется носителем социальных качеств. Воздействие со
циальных факторов значительно ускорило эволюцию человека , 
сыграло огромную роль в р азвитии его сознания .  Человек - су 
щество общественное, и его сознание также представляет собой 
социально-историческое я вление. Эту особенность человеческого 
сознания впервые глубоко исследовали основоположники марк
сизма. Сознание, писали К. Маркс и Ф .  Энгельс, с самого начала 
есть общественный продукт и остается им, пока существуют 
люди. 

Сознание человека возникло и развивалось в процессе ;его тру
довой деятельности . Именно производительный труд и создал че
ловека . Но труд невозможен вне коллектива , вне общества. По
этому он невозможен без связи и общения между людьми, т. е.  
б ез языка.  Язык, как и сознание, зарождается и развивается в 
обществе в ходе трудовой деятельности людей . «Язык так же дре 
вен , как и сознание; язык есть практическое, существующее и для 
других людей и лишь тем самым существующее также и для меня 
самого·, действительное сознание, и ,  подобно сознанию, язык воз
никает лишь из потребности , из настоятельной необходимости 
общения с другими людьми» 1 •  

1 1(. Маркс и Ф ;  Энгельс . Соч . ,  т .  3 ,  стр . 29 . 
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, У .становив,, ч·ю труд не может существовать вне общества ,  
так же как и общество н е  может существовать без трудовgй: дея 
тельности людей , основоположники марксизма вместе с тем исследо
вали рол ь  труда и языка в совершенствовани и  физических и умст
венных способностей человека,  в развитии его мозга . Ф .  Эю-:ельс 
в работе «Роль труда в процессе превр ащения обезьяны в чеЛGве
ка». показал, как под воздействием этих факторов измен ялся мозг 
человека :  «Сначала труд. а затем и вместе с ним членор аздельная 
речь я вились двумя самыми главными стимулами,  под вл иянием ко
торых мозг обезьяны постепенно превр атился в человеческий 
мозг, который, при  всем своем сходстве с обезьяньим, далеко 
иревосходит его по величине и совершенству» 1•  Мозг человека 
отл ичается от мозга обезьяны не только количеством нервJIЫХ 
клеток, но главным образом способностью давать обобщающее 
отражение действительности в понятиях,  суждениях и умозаклю
чен иях.  

Данные современного естествознания показывают, что физиоло
гической основой человеческого мышления я вляются нервные про
цессы , происходящие в мозгу . Мозг человека состоит из различных 
структурных слоев . Особую роль играет его верхний слой толщи
ной в несколько миллиметров, так называемая кора больших полу
шарий головного мозга , состоящая из миллиардов нервных клеток, 
соед}lненных множеством отростков. Эти клетки способны образо
выват.ь огромнейшее количество связей , мгновенно перебрасывать 
нервные импульсы из одной группы клеток в другую, всесторонне 
анализировать поступающие сигналы.  В ажную роль играют т.акже 
подкорковые слои,  обеспечивающие . нормальную деятельность 
коры головного мозга. 

В коре имеются различные по своей структуре участки (поля) , 
которые выполняют те или иные функции .  Каждый участок спосо
бен анал изировать и обобщать определенный вид раздражений 
(зрительные, слуховые и т. д . ) .  Некоторые поля (например , рече
двиrательные, речеслуховые, речезрительные) связаны с соответ
ствующими органами через множество других клеток.  Наукой 
установлено, что н аиболее сложные по строению участки коры 
головного мозга возникли на последних этапах эволюции нервной 
системы . 

В сложном процессе отражения человеком внешнего мира 
выделяют следуюшие моменты : восприятие раздражений , вызы
ваемых воздействием вещей и я влений окружающего мира; пере-

1 К. Маркс и Ф .  Энгельс . Соч . ,  т.  20, стр . 490 . 
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дача этих раздр ажений в мозг в виде нервных импульсов; 
образование , на  основе рефлекторной деятельности , ощущений , 
представлений , понятий и других идеальных моделей реальных 
вещей и явлений ; предвидение наиболее вероятной ситуации в 
будущем, ее оценка и выработка соответствующей программы дей 
ствия ; предвидение результатов действия ; сам процесс действия и 
информация о его ходе, результатах ; достижение цели .  В зави
симости от сложности ситуации отдел ьные моменты могут занимать 
больше или меньше времени, причем некоторые процессы обычно 
происходят автоматически, не осознаются . 

Говоря об особенностях психической деятельности людей , 
И. П .  Павлов писал , что у человека на протяжении истор иче
ского развития выработалась качественно новая по сравнению с 
животными система отр ажения действительности, так называемая 
вторая сигнальная система - речь,  слово . Отличительной ее 
чертой являетс я обобщенное отр ажение действительности на основе 
переработки :множества данных первой сигнальной системы (ощу
щен и й ,  восприятий , представлений) . Это достигается благодаря 
использованию языка,  реч и .  С помощью слова человек переходит 
от конкретных чувственных воспр иятий и представлений к общим 
понятиям, суждениям, умозаключениям, т.  е. к мысли .  

Слово воспринимается человеком как  внешний раздражитель, 
обозначающий предметы и явления действительности . Каждый 
из нас ,  слушая или читая слова, представляет реальные вещи и 
процессы , вспоминает свои прежние переживани я .  Следовательно, 
uтношение мысли к предметам и я влениям объективного мира у 
человека опосредствовано словами . .Я зык является средством пере· 
дачи мысл и, ее непосредственной матер иальной , чувственно вос
прин имаемой оболочкой . 

Наука неопровержимо доказывает, что сознание есть результат 
деятельности человеческого мозга, что идеальное отражение дей 
ствительности в виде ощущений , представлений,  понятий осуще
ствляется благодаря нервным процессам, происходящим в го
ловном мозгу.  Мозг человека как орган мысли развивалея под 
определяющим влиянием общественных факторов, представляю
щих собой в совокупности общественное бытие, основой кото
рого служит материальное п роизводство. В процессе обществен
ного труда совершенствуются орудия производства, в сферу про
изводства вовлекаются все новые природные вещества, создаются 
новые формы производственных связей , новые общественные уч·· 
реждения и ор ганизации .  При этом совершенствуется и сам чело
век, его мозг и органы чувств, его сознание и разум. 
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До сих пор мы говор или о том, чт6 отражает сознание человека 
и каким образом происходит этот процесс отражения . Но челове
ческое сознание не является просто пассивным отражением внеш
него мира,  оно обр атно воздействует на природу. 

Осознание человеком своего места в мире и своей деятельности 
(равно как и деятельности других людей) составляет важнейшую 
особенность человеческого интеллекта . Человеческое отношение к 
миру - это процесс целенапр авленного познания и вместе с тем 
ак тивного целесообразного преобразования действительности . 

Процесс деятельного преобр азования мира выражает твор
ческую роль человеческого разума. Практически преобразуя 
природу , человек создает своим трудом новые предметы, в которых 
матер иализуется , опредмечивается его сознание. Тот мир вещей, 
который я вляется делом рук человека , - от простых орудий труда, 
зданий и соор ужений до самых сложных механизмов и приборов, 
включая космические· корабл и , - в конечном счете представляет 
собой воплощенную в этих вещах человеческую мысль.  Созданный 
человек ом вещественный мир - это настоящий сплав кристалли
зованного опыта многих поколений , свидетельство замечательных 
способностей человеческого разума , его изобретательности и твор
чества.  «Сознание человека , - отмечал В .  И .  Ленин , - не только 
отр ажает объективный мир,  но и творит его» 1 •  

Как уже говор илось , матер иальным выражением мысли я вля
ется речь,  язы к .  Слово фиксирует мысль,  запечатлевает ее. 
Благодаря словесной форме ЕЫражения мысли люди сохр аняют 
оnыт и знания , накоnленные предыдущими поколениями, и ycneш
IIO исnольз уют их в целя х  дальнейшего n реобразования действи
тельности . 

Творческая роль сознания nроявляется в преобр азовании 
человеком не только природы, но и общества .  Отражая общест
венное бытие, и nрежде всего существующие в обществе эконо
мические отношения ,  сознание людей вместе с тем активно воздей
ствует на всю жизнь общества.  Особенно большое влияние на 
общественное р аз витие оказывают передовые идеи,  выражающие 
назревшие nотребности в социальных преобразованиях.  При этом 
nрогрессивные идеи играют творческую роль в р аз витии общества 
не сами по себе, а когда они я вляются достоянием масс - подлин
ных творцов истории.  Передовые идеи,  овладевая массами,  стано
вятся могучей материальной силой , революционизирующей и уско
ряющей общественное развитие. 

1 В. И .  Ленин . Пол н .  собр .  соч . •  т .  29, стр . 194.  
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В О П Р О С Ы  Д Л Я П О В Т О Р Е Н И Я 

1 .  Как обосновывает диалектический материализм единство 
мира? 

2. Что такое материя? 
3. Как понимает диалектический материализм движение, про

странство и время? 
4. Что такое сознание? 
5. Какую роль играют труд и язык в возникновении и развитии 

сознания? 



ll" n a в a  111  

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОй 
ДИАЛЕКТИКИ 

§ 1 .  Развитие и всеобщая связь явлен ий 

В nредыдущих главах мы выяснили, каков мир по своей n р и
роде, каково отношение между ним и сознанием человека. Теnерь 
следует разобр аться в том,  как изменяются мир и наши знания 
о нем,  каким законам nодчинены эти изменения .  

Мы уже говорили, что движение есть форма существования 
материи ,  коренное, неотъемлемое ее свойство. В nовседневной 
жизни движение обычно понимают как простое перемещение тел. 
Подобное представление о движении было и у nрежних матер иа
листов. .ЦU.алектический матер иализм nонимает движение более 
глубоко - как любое изменение. Вещи и явления не тол ько ме
:няют свое местоположение, не только изменяются количествен
но, но и nретерпевают внутренние, качественные изменения ,  ста
новятся другими, т. е .  развиваются . 

Р азвитие имеет всеобщий характер . Все окружающие чело
века nредметы и явления - звезды , Солнце, Земл я ,  многообраз
ный животный и рас'I'ительный мир - и сам человек возникли 
в процессе развития и nродолжают изменяться и ра�виваться . 
Глубокие изменения nретерпевает и общественная жизнь .  Капи
тализм, пришедший на смену феодальному строю и казавшийся 
всесильным, уже отживает свой век . Е го место nостеnенно занимает 
социализм, который в свою очередь nерерастает в коммунизм. 

Как же совершается всеобщее развитие? Каковы его черты и 
законы? Ответы на эти вопросы дает матер иал:uстическая диалек
тика, являющаяся неотъемлемой частью философии марксизма . 
Диалектика изучает р азвитие материального мира и познания . 
Идея развития - rлавная идея , исходный nринциn диалек-тики . 

Не всякое изменение является развитием . Р азвитие - это 
такое и.зменение, которое обязательно включает в себя :к ачествен-
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ные преобразования , коренные иревращения предметов и явлений, 

исчезновение одних и возникновение других , новых .  Оно необра
тимо, т. е .  имеет определенную направленность и не может пол
ностью повторять прошлые состояния . Источником развития пред
метов и явлений служат их внутренние противоречия ,  и поэтому 
развитие выступает как саморазвитие, т. е . совершается благодаря 
внутренним стимулам, а не каким-либо внешним силам. 

Развитие окружающего нас мира объективно, оно происходит 
по своим собственным законам. Сознание человека лишь отражает 
внешний мир и его движение. Материалистическая диалектика 
в корне отличается от идеалистической , согласно которой первич
ным и развивающимся является нечто духовное: либо некий аб· 

_ солюr.ный--дух, либо мысли человека . 
�-... - '1'\-\атериалистическая диалектика является не только теорией 

развития ,  но и методом познания . Это означает, что открываемые 
ею объективные законы развития выступают как основа любого 
научного исследования , определяют правильный путь познания и 

изменения действительности . 
Диалектике противостоит другой метод мышления - метафи

зический .  Для него характерны односторонний , подход к дей
ствительности, иреувеличение одних ее моментов и игнорирование 
других , неумение учитывать все стороны и связи познаваемых 
вещей или процессов. Так , некоторые метафизики иреувеличивают 
относительную качественную устойчивость , определенность пред
метов и явлений и отрицают их развитие , их качественное измене
ние. Если они и говорят о развитии, то понимают его как коли
чественное изменение-простое увеличение или уменьшение . Дру, 
гие метафизики, напротив , понимают развитие как абсолютно 
неожиданное и необъяснимое возникновение предметов и явлений 
с новыми качествами ,  как непрерывный ряд сверхъестественных 
актов творения . 

Столь же поверхностно и односторонне решается метафизикой 
вопрос об источнике движения и развития .  Исходя из механисти
ческих представлений , метафизики считают, что причиной измене
ния любого тела всегда является внешняя сила . Такой взгляд 
неизбе_!!{но приводит к мысли о каком-то внешнем первотолчке, 
якобы положившем начало движению всего материального мира. 
А внешним по отношению к материи может быть лишь нечто нема
термальное, сверхъестественное, или бог. Таким образом, мета
физика приводит к идеализму и религии . 

Поэтому необходимо различать два понимания , две концеп
ции развития - диалектическую и метафизическую. Если первая 

3 м 586  6S 



из �их научна и плодотворна, то вторая - бесплодна и мертва .  
О необходимости различать названные концепции писал В. И. Ле
нин в статье «К вопросу о диалектике». 

Диалектическая идея развития имеет большое революционное 
и познавательное значение . Ведь если в мире нет ничего абсолют
но nостоянного и неизменного, то, следовательно , развивается и 
общественная жизнь. Один общественный строй неизбежно сме
няется другим, более высоким. З начит, борьба трудящихся масс 
nротив капитализма , за  лучшее общественное устройство законо-

....._.
J\1ер� и в конечном счете увенчается успехом. 
--'""""Подход к изучаемым процессам с точки зрения развития являет

ся одним из важных условий плодотворности научного познани я .  
Сущность любого явления может быть раскрыта и поня1:а... если __ 
рассмотреть , как оно возникло и формировалось , какие измененоЯ 
оно претерпело и претерпевает. 

� Развитие явлений происходит на основе их связи между собой .  
Благодаря этой связи они и воздействуют друг на друга. Ф . Эн
гельс в «диалектике природы» указывал, что самой глубокой при
ч иной изменения всех вещей является их взаимодействие. -

В заимосвязь предметов и явлений окружающего мира носит 
объективный и всеобщий характер. Не существует (и не может 
существовать) никаких явлений вне многообразных связей с дру
гими явлениями . Известно, например , что в процессе своей жи
знедеятельности растение связано с почвой и получает из нее 
различные вещества, растворенные в воде, наличие которой за
висит в свою очередь от климатических условий . Растение взаимо
действует и с воздухом, из которого поглощает углекислый газ 
как материал для органических (углеродистых) соединений. В воз
дух растение выделяет кислород, которым дышат животные. Энер
гию, необходимую для · образования органических веществ , расте
ние получает от Солнца. А эта энергия, как известно, является ре
зультатом термоядерной реакции, происходящей в недрах Солнца . 

Таким образом, растение как бы вплетено в сложнейшую сеть 
многообразных связей, из которых мы назвали только часть. Это 
же можно сказать буквально обо всех явлениях .  Поэтому если 
учитывать всю систему их связей , то окажется, что в конечНQМ счете 
каждое явление связано со всеми другими . Следовательно, связи 
имеют всеобщий характер , а мир представляет собой единое связ
ное целое. 

Всеобщая связь , так же как и развитие, изучается материалисти
ческой диалектикой . Положение о всеобщей связи вещей является 
о.цпим из исходных принцилов диалектики. 
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Связи многообразны по своим формам , значению, содержанию. 
Наиболее важные формы всеобщей связи выражаются законами 
и категориями диалектики . 

Из принципа всеобщей связи следуют важные для познания 
и практики выводы.  В отличие от метафизики, которая не учи
тывает действительного значения связей между явлениями , диа
лектика учит подходить к познанию явлений не только с точки зре
ния развития , но и с точки зрения их внутренних и внешних свя
зей . Известный афоризм «все постигается в сравнении» верно отра
жает тот факт, что без учета связей данной вещи с другими и ее 
внутренних связей нельзя понять ее сущность. Ф. Энгельс отмечал , 
что о телах вне движения , вне всякого отношения к другим телам 
ничего сказать нельзя . 

Вследствие того, что каждое явление находится во множестве 
р азличных связей , необходимо всестороннее изучение явлений , 
т. е. вскрытие и изучение каждой из этих связей . О явлении нельзя 
верно судить по его единичным связям, а надоfтремиться по воз
можности рассмотреть всю их совокупность.... 
'! В соответствии с принципами развития и связи необходим 
конкретно-исторический подход к изучаемым явлениям, конкрет
ный анализ любой исторической ситуации .  Это означает, что каждое 
событие или факт должны рассматр иваться с учетом конкретных 
условий ,  места и времени их возникновения и развития .  В .  И.  Ле
нин писал : «Весь дух марксизма ,  вся его система требует, чтобы 
каждое положение рассматривать .лишь (а) исторически; (Ю лишь 
в связи с другими; (у) лишь в связи с конкретным опытом истории»1 •  

Образцом творческого конкретно-исторического анализа яв
ляется , например , определение современной эпохи,  содержащееся 
в Программе КПСС. Известно, что эпоха до победы социалистиче
ской революции в нашей стране, в странах народной демокра
тии определялась как эпоха империализма, войн и революций . Те
перь же положение коренным образом изменилось . Новую эпоху 
было бы уже неверно называть эпохой империализма, так как он 
больше не является определяющей силой мирового развития , все
охватывающей мировой системой .  Появилась мировая система 
социализма, которая растет и развивается , становясь решающим 
фактором развития современного общества. 

Современную эпоху нельзя называть и эпохой войн , ибо они пе
рестали быть неизбежными . Империализм, выступающий как источ
ник войн , теперь уже не является единственной экономической 

1 В. И. Ленин. Поли. собр . соч . ,  т .  49, стр . 329. 
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системой:  Ныне существует также система социализма, отстаи
вающая ;дело мира . Возникла и большая группа миролюбивых не
социалистических государств .  Огромной силой ,  борющейся за 
мир , стало движение народных масс в самих империалистических 
странах . И хотя , пока существует империализм, существует и 
возможность войн,  эти новые условия позволяют их предотвра
тить . 

Что же касается социалистических и национально-освободи
тельных революций как обязательного признака эпохи ,  то этот 
признак по-прежнему остается в силе. 

Поэтому в Программе КПСС вполне обоснованно говорится :  
«Современная эпоха , основное содержание которой составляет 
переход от капитализма к социализму, есть эпоха борьбы двух 
противоположных общественных систем, эпоха социалистических 
и национально-освободительных революций,  эпоха крушения им
периализма , ликвидации колониальной системы, эпоха перехода 
на путь социализма все новых народов , торжества социализма и 
коммунизма во всемирном масштабе» 1 .  

Неумение конкретно анализировать изменяющиеся историче
ские условия - характерная черта догматического, метафизиче
ского подхода к событиям и проблемам. Догматики по существу 
приде.r,живаются старого определения эпохи и в связи с этим 
неправ�льно решают многие важнейшие вопросы современного 
мирового развития .  

Различие между диалектическим и догматическим подходами 
к явлениям имеет значение не только в области политики. Оно 
важно и в повседневной практической работе, где догматизм встре
чается еще очень часто и приносит большой вред, выража:Ющийся 
в шабл2нном решении многих вопросов, в боязни нового, в привер
женности к устаревшему и рутинному . 

Положение диалектики о конкретно-историческом подходе 
к явлениям и всестороннем их изучении находит выражение в 
Jlенинском учении об основном звене в цепи исторических событий. 
Общественная жизнь представляет собой сложное переплетение 
событИй и явлений,  она может быть уподоблена цепи,  состоящей из 
бесконечного ряда звеньев . Политическое искусство как раз и 
заключается в умении найти то наиболее важное звено в цепи явле
ний, от которого зависит решение всей совокупности возникших 
задач. Так, например , основным звеном в совокупности задач ком
мунистического строительства является создание материально-

-

1 «Матер иал ы XXI I съезда КПСС» . Госпм итиздат, 1 962, стр . 322. 
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технической базы коммунизма , потому что именно от этого зависит 
решение других главных задач - преобразование общественных 
отношений и воспитание нового человека . 

Научному диалектическому подходу к изучению явлений , 
псходящему из принципов развития и связи,  противостоят со
фистика и эклектицизм, распространенные в буржуазной философии 
и социологии, среди реформистов, правых и «левых» оппортунистов . 

Софистика - это использование в доказательствах и рассуж
дениях неправильных приемов и всякого рода уловок, нарушающих 
правила логики, но обладающих видимостью доказательности, 
правильности .  Одной из таких уловок является выхватывание 
отдельных фактов, отдельных явлений из общей связи и преувели· 
чение их действительного значения .  Так, например , буржуазные 
идеологи ,  утверЖдая , что современный капитализм изменился и 
стал «народным», ссылаются на тот факт, что рабочие покупают 
акции .  Однако, не говоря уже о том, что рабочие приобретают ни· 
чтожную долю акций , сам этот факт вообще не может изменить 
сущности капитализма, ибо он не отменяет частную собственность 
и эксплуататорский характер основанного на ней общественного 
строя . 

Эклектициэ.и - это беспринципное, механическое соединение 
различных идейных направлений, различных подходов к дейст
вительности без выявления главного, решающего.  Он особенно 
характерен для ревизионистов, стремящихся пересмотреть ос
новные положения марксизма . Если прежде ревизионисты пыта
лись соединить марксизм с кантианством и эмпириокритицизмом, 
то теперь они стремятся сочетать отдельные марксистские по
ложения с различными «новейшими» утверждениями буржуазных 
философов и социологов . 

Софистика и эклектика представляют собой своеобразные 
разновидности метафизики , поскольку им присущи односторон
ность, игнорирование реальных связей между явлениями ,  неуме
ние видеть главное, основное и т. д.  
11 Изучая многообразные связи действительности , человек на
ходит и выделяет связи устойчивые, существенные, главные для 
тех или иных процессов . Тем самым он открывает законы, управ
ляющие этими процессами .  Закон. - это прежде всего с.зь, при
чем связь особого рода, которая отличается рядом пр наков. 

Закономерные связи являются объективньши, т. е ущест-
вуют и действуют независимо от сознания и воли лю Они 
носят общий характер и свойственны не отдельным вещам и 
ниям, а определенным их группам или всем вещам и явлениям. 
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Закономерные связи являются существенньши и необходи.мьши, 
т. е. они относятся к существу процессов и реализуются с неиз
бежностью, если имеются налицо определенные условия .  Наконец, 
эти связи выступают как относительно устойчивые, т. е. они по
вторяются и действуют в определенном порядке, в известной форме, 
а не хаотично. 

В качестве простейшего примера закона можно взять закон 
Паскаля , согласно которому давление, производимое на жидкость, 
передается ею одинаково во всех направлениях .  Закон Пас
каля выражает объективную связь между давлением и жидко
стью. Это общая связь , относящаяся к любой жидкости . 
Связь эта существенна и необходима, она проявляется всегда , 
когда есть давление на жидкость. Это значит также, что данная 
связь устойчива и носит повторяющийся характер . 

Закономерные связи определяют состояние тел и процессов , 
направление и характер их развития . Понятие «закон» отражает 
устойчивую форму объективной, общей,  существенной и необхо
димой связи между явлениями, определяющую ход и характер 
развития этих явлений . 

Знание законов природы и общества составляет необходимое 
условие успешной деятельности людей и имеет важнейшее значение 
для этой деятельности. Так, например , строгий учет объективных 
экономических законов в управлении народным хозяйством исклю
чает разл ичного рода субъективистские решения . Основная задача 
любой науки сводится к раскрытию законов изучаемых ею процес
сов и разработке путей использования этих законов.  

L{анное нами определение закона относится ко всем законам. 
Но законы бывают разные. Одни из них охватывают узкие области 
действительности , другие - более широкие, третьи - беспре
дельно широкие. Так, физические, химические, биологические за
коны относятся к определенным формам движения материи и изу
чаются соответствующими науками . Вместе с тем есть законы,  от
носящиеся ко всем формам движения матер ии,  ко всем облает� 
действительности, ко всем явлениям, действующие везде и всегда . 
О ни называются всеобщими ,  или наиболее общими .  Изучением 
этих законов и занимается диалектика . 

Будучи всеобщими , эти законы действуют не только в мате
риальном мире, но и в познании,  в процессе мышления . Диадек· 
тика я�яется учением о всеобщих законах и формах развития 
м��ального мира и познания .  

-...;:t-�иалектика развития материального мира называется объектив
ж�й; она представляет собой закономер ную связь явлений и qpQ-
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цессов объективной действительности ; Диалектика познания на
зывается субъективной; она является отражением объективной 
диалектики в сознании людей и представляет собой закономерную 
связь понятий , суждений,  умозаключений в процессе мышления .  
И хотя законы объективной и субъективной диалектики одни и те 
же, но, поскольку они действуют в различных областях,  они ,  ко
нечно, по-особому проявляются в каждой из этих областей . 

Главными ,  основными законами диалектики являются закон 
единства и борьбы противоположностей , закон перехода коли
чественных изменений в качественные, закон отрицания отр и
цания.  Эти законы выражают наиболее важные связи явлений 
в пр оцессе их всеобщего развития . Другие существенные связи,  
свойства и формы существования явлений выражаются в катего
риях диалектики .  

Категориями называются основные понятия той или иной 
науки . Так, например , категориями физики являются масса , 
энергия, гравитация и др . ,  биологии - биологический вид, 
естественный отбор ,  наследственность и т. д. , политической эко
номии - производственные отношения , товар ,  стоимость и т. п . 
Есть категории и в философиИ.  Философские категории отличают
ся от категорий других наук тем, что они являются наиболее 
общими (или даже предельно общими) понятиями .  Различные кате
гории отражают разные связи,  стороны и свойства действитель
ности . 

Особое место среди философских категорий занимают так на
зываемые соотносительные категории ,  которые рассматриваются 
попарно (форма и содержание ,  сущность и явление, случайность 
и необходимость и т. д. ) .  Специфика данных категорий заключается 
в том, что их соотношение выражает всеобщие диалектические за
кономерности ,  всеобщие устойчивые связи между различными сто
ронами явлений.  Принципиально эти связи не отличаются от свя
зей, фиксируемых главными ,  основными законами ,  поэтому их 
иногда называют неосновными законами диалектики . 

Отдельные философские категории отражают те или иные су
щественные стороны явлений действительности (качество, коли
чество, противоположность) , существенные моменты развития (от
рицание, скачок) .  Пользуясь этими категориями ,  мы формули
руем основные законы диалектики. 

Категории являются итогом многовекового познания человеком 
окружающей действительности, теми ступеньками ,  по которым 
поднималось его познание в процессе овладения тайнами при
родЫ. Вместе с тем категории служат орудием дальнейшего 
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познания , средством правильного, научного анализа событий,  
фактов , проблем. 

Материалистическое понимание категорий коренным образом 
отличается от идеалистического. Если материалисты считают, 
что в категориях,  как и в понятиях вообще, отражаются отношения , 
объективно существующие в действительности ,  то идеалисты рас
сматривают категории как самостоятельные, не зависящие от дей
ствительности формы мысли. 

§ 2. Еди нство и борьба противоположностей 

Люди издавна задумывались над тем ,  почему происходят из
менения ,  наблюдающиеся в природе и обществе, в чем источник ,  
движущие силы развития .  

По этому поводу выдвигались различные предположения , 
одни из которых были близки к истине, другие, часто исходившие 
из внешней видимости явлений ,- далеки от нее. Уже говорилось , 
например , о том, что метафизики,  механистически решая эту про
блему ,  искали источник движения И изменения во внешней силе , 
в первом толчке и приходили к идеализму . 

Научное решение вопроса об источнике развития , данное 
философией марксизма,  выражается законом единства и борьбы 
противоположностей , который В . И. Ленин называл сутью, ядром 
материалистической диалектики . Этот закон вскрывает внутреннюю 
причuну развития , показывая ,  что его источник лежит в противо
речивости явлений и процессов, во взаимодействии,  в борьбе при
су щих им противоположностей .  

Следовательно, чтобы раскрыть содержание э'Гого закона, 
необходимо предварительно выяснить, что такое противополож
ности и противоречия . Противоположности - это противостоя
щие друг другу стороны, силы, тенденции явлений.  Они отрицают, 
исключают и одновременно обусловливают друг друга . Вместе 
с тем противоположности являются сторонами ,  элементами про
тиворечия, которое представляет собой взаимоотношение проти
воположностей . 

В . И . Лениц в «Философских тетрадях» писал ,  что диалектика 
рассматривает всякую вещь как сумму и единство противополож
ностей .  Наличие внутренних противоположностей и их взаимо
отношений у всех явлений и процессов свидетельствует о всеобщ
ности противоречия и тем самым о всеобщности закона единства и 
борьбы противоположностей . 
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Чтобы показать это, обратимся вначале к неживой природе. 
Современной физикой установлено, что внутри атомного ядра 
действуют противоположные силы - силы притяжения и оттал
кивания . Ядро и оболочка атома также находятся в отношении 
противоположности, ибо ядро заряжено положительно,  а оболоч
ка , состоящая из электронов,- отрицательно. Все «элементарные» 
частицы обладают противоположными свойствами . 

В ор ганическом мире противоречивость развития выступает 
еще более отчетливо. Любой живой организм в каждый момент 
времени остается тем же самым организмом, сохраняет свою ка
чественную определенность и вместе с тем явл яется другим, 
так как ввиду непрекр ащающегося обмена веществ он все время 
обновляется . )Кивым организмам присуще взаимодействие таких ,  
например ,  противоположных процессов, как ассимиJJяция и дис
симиляция . Асси.миляция - это процесс усвоения организмом 
питательных веществ из окружающей среды, их превращения в 
клетки и ткани организма .  Дисси.миляция противоположна ас
симиляции и заключается в разрушении клеток и тканей орга
низма. 

Если мы обратимся к общественной жизни,  то увидим, на
пример , что эксплуататорское общество состоит из враждебных 
классов ,  положение и интересы которых противоположны и исклю
чают друг друга . Это рабы и рабовладельцы, крестьяне и феодалы, 
буржуа и пролетарии . 

Противоположности свойственны и познанию. В нем присут
ствуют такие противоположные моменты, как истина и заблужде
ние ,  относительное и абсолютное и т. д. 

Таким образом, противоположности свойственны всем явле
ниям и процессам действительности , противоречивость явлений 
имеет всеобщий характер . 

Каково же взаимодействие противоположностей внутри явле
ний? Это взаимодействие включает в себя и единство противополож
ностей , и их борьбу. 

Единство противопол ожностей означает, что они составляют 
неотъемлемые стороны одного явления и взаимно обусловливают 
друг друга . Противоположности не могут существовать отдельно 
друг от друга, а КаждЫЙ предмет, явление - вне их единства и 
взаимодействия . Невозможно, например , отделить северный полюс 
магнита от его южного полюса, потому что магнит всегда является 
их единством. Точно так же не бывает ассимиляции без диссими
ляции, а живого организма - без их единства и взаимодей
ствия .  
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Единство противоположностей проявляется и в том, что в 
определенных условиях противоположные стороны уравнове
шиваются , равнодействуют. Равновесие, отсутствие перевеса одной 
из противоположных сторон, выражает такой этап в развитии 
вещи, когда она устойчива.  Равновесие противоположностей отно
сительно, временно, в ходе развития оно нарушается , что в конеч
ном счете приводит к исчезновению одной вещи и появлению дру
гой , вместе с которой возникает и новое единство противополож
ностей . Например , в молодом организме в период его роста пре
обладает процесс ассимиляции,  в эрелом - процессы ассимиляции 
и диссимиляции уравновешены, в стареющем - преобладает про
цесс диссимиляции. 

Находясь в единстве, противоположности в то же время «бо
рются» между собой , т. е. взаимно отрицают, исключают друг дру
га. И если единство противоположностей относительно, то борьба 
их ,  учил В .  И. Ленин ,  «абсолютна ,  как абсолютно развитие, дви
жение» 1• Единство и борьба противоречивых сторон и тенденций 
в вещах и процессах и являются условиями их развития . Борь
ба находящихся в единстве взаимоисключающих сторон и тенден
ций стимулирует движение и изменение,  ведет к исчезновению 
старых и возникновению новых качеств и форм. Развитие приро
ды и общества ,  научная и практическая деятельность человече
ства неоспоримо подтверждают это важнейшее положение марк
сизма. 

Так, одним из важных противоречий живой природы является 
противоречие между наследственностью организма и окружаю
щей его средой . Сложившаяся наследственность организма, яв
ляясь выражением его устойчивости, требует наличия определен
ных условий среды. Когда среда изменяется , а она изменяется все 
время , между этими требованиями наследственности и новыми ус
ловиями среды возникает противоречие. Если среда меняется 
слишком резко и организм оказывается не в состоянии перестроить
ся , то он погибает. Если же эти изменения не выходят за рамки 
возможностей организма,  то он перестраивается , приспосабливается 
к новым условиям и в результате сохраняется и совершенствуется . 
увеличивая при этом свою жизнеспособность. Это означает вре
менное, относительное разрешение возникшего противоречия.  За� 
тем в связи с новыми изменениями среды оно возникает вновь, 
снова разрешается и т. д. Следовательно, развитие каждого ор
ганизма обусловлено указанным противоречием между ·наслед-

1 В. И. Ленин .  Пол и .  соб р соч . ,  т .  29, стр . 3 1 7 .  
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ственностью и средой , борьбой этих двух противоположных тен
денций. 

Источником прогрессивного развития общественной жизни 
также является борьба противоположностей.  Так, например , дви
жущей силой развития эксплуататорских формаций является 
борьба классов. Только через эту борьбу и ее высшую форму 
социальную революцию - совершается переход от одного общест
венного строя к другому ,  более высокому. 

Закон единства и борьбы противоположностей - это не только 
закон объективного мира, но и закон познания .  Источником раз
вития познания выступают свойственные ему противоречия .  Одним 
из таких противоречий является противоречие между объектив
ным и субъективным, т. е. между объективными природными и 
общественными процессами и их законами, с одной стороны, и 
познанием этих законов людьми - с другой. Постоянное разре
шение, появление и новое разрешение этого протJ!ВОречия состав
ляет существо процесса развития познания, науки и практической 
деятельности .  Одной из форм проявления этого противоречия яв
ляется противоречие между существующей теорией и вновь от
крытыми фактами ,  которые требуют изменения ,  совершенствова
ния теории , а иногда и замены ее новой , полнее объясняюще,i 
совокупность известных фактов . 

Для развития познания имеют значение и противоречия меж Jiу 
различными мнениями ,  идеями и направлениями в науке. БорьбJ 
этих мнений ,  идей ,  старых и новых теорий движет познание,  спо
собствует выяснению истины, препятствует иревращению тех ил 11 
иных выводов науки в окаменевшие догмы . Монопольное положе
ние в науке отдельных лиц или групп, отсутствие творческих 

1 дискуссий серьезно тормозит научный и общественный прогресс • 
......... - Итак, противоречия имеют всеобщий характер . Следовательно, 

они многообразны и присущи самым различным предметам, про
цессам и явлениям. Конкретные противоречия в их специфике и 
своеобразии изучаются отдельными науками . Однако наряду со 
специфическими чертами и особенностями противоречия имеют и 
общие свойства , которые изучаются философией . Противоречия 
могут быть внутренними и внешними ,  основными и неосновными, 
антагонистическими и неантагонистическими.  

Внутренние противоречия образуются противоположными сто
ронами данного явления или процесса . Внешние противоречия -
это противоречия данного явления с другими явлениями или 
процессами . Определяющее значение в развитии данного явле
ния имеют внутренние противоречия , так как рни связаны с 
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его содержанием и сущностью, составляют основу его развития 
и изменения . Так, например , внутренними противоречиями явля
ются противоречия между положительно заряженным ядром и 
отрицательно заряженными электронами в атоме, между ассими
ляцией и диссимиляцией в живом организме, между эксплуатато
рами и эксплуатируемыми в рабовладельческом , феодальном и 
капиталистическом обществах . Эти противоречия коренятся в са
мой природе данных явлений . 

Внешние противоречия также оказывают влияние на развитие 
явлений, на их внутренние процессы, действуя через внутренние 
противоречия. Поэтому внешние противоречия тоже следует учи
тывать при изучении явлений. 

Рассмотрим это на следующем примере . Опыт нашей страны 
и стран народной демократии показывает, что успешное строи
тельство социализма в той или иной стране связано с разреше
нием ряда внутренни� противоречий , главными из которых явля
ются противоречия между трудящимиен и свергнутыми эксплуа
таторскими классами. Это известное противоречие «кто - кого», о 
котором не раз говорил В . И .  Ленин в своих работах советского 
периода . Одновременно на ход социалистического строительства 
оказывают влияние и внешние противоречия- противоречия 
между социалистической и капиталистической мировыми систе
мами .  Однако разрешение этих противоречий в основном зависит 
от внутреннего развития социалистических и капиталистических 
стран. 

Вместе с тем при решении подобных вопросов надо иметь в виду 
относительность внешнего и внутреннего. Если противоречия 
между двумя мировыми системами являются внешними для каЖдой 
из них в отдельности , то для человечества в целом они выступают 
как внутренние противоречия . 

Противоречие, которое играет определяющую роль в развитии 
предмета или явления , называется основным, .  Оно относится к сущ
ности этого предмета,  явления ,  от него зависят другие противоре
чия и характер развития предмета в целом. Так, основным проти
воречием живого организма , как считают многие биологи , является 
взаимодействие ассимиляции и диссимиляции. 

Основное противоречие присуще каЖдой общественно-эконо
мической формации, каЖдой эпохе. Основное противоречие капита
лизма , например ,- это противоречие между общественным харак· 
тером производства и частнокапиталистической формой присвое· 
ния .  Оно определяет все его остальные · 

противоречия (между 
пролетариатом и буржуазией, между всей нацией и горсткой моно· 

76 



полистав ,  между производством и потреблением и др . ) . От его 
развития , степени его остроты зависит судьба капитализма . 

Основным противоречием современной эпохи является проти
воречие между двумя мировыми системами. От развития и разре
шения этого противоречия зависит ход развития человечества . 
Социалистическая система - ведущая и крепнущая сторона этого 
nротиворечия ,  и разрешено оно будет победой социализма и ком
мунизма ,во всем мире. 

Положение об основном противоречии очень важно с методоло
гической точки зрения , так как обнаружение основного противо
речия какого-либо процесса означает раскрытие его сущности . 

В общественной жизни различают противоречия антагонисти
ческие и неантагонистические.  Антагонистический характер про
тиворечий обусловлен разделением общества на классы с взаимно 
исключающими друг друга интересами . Это острые, враждебные 
противоречия . Для них существенно то, что 'они не могут быть 
разрешены в условиях того общественного строя , в котором они 
возникли . Антагонистические противоречия разрешаются путем 
классовой борьбы и социальной революции , которая ликвидирует 
старый общественный строй и создает новый.  Такого рода проти
воречия характерны для рабовладельческого, феодального и ка
питалистического обществ . Например , основное противоречие ка
питализма носит антагонистический характер . Развиваясь, оно 
приводит капитализм к неизбежной гибели . 

Антагонистические противоречия современного капитализма -
противоречия между трудом и капиталом, между монополиями и 
народ9м, между капиталистическими государствами и т. д.- все 
больше обостряются и углубляются . Это свидетельствует об обре
ченности капитализма, о том, что капиталистическая система в 
целом созрела для социалистической революции . 

Антагонистический характер имеет также противоречие между 
капиталистической и социалистической мировыми системами . 

Неантагонистические противоречия возникают при наличии 
общности важнейших интересов у различных социальных групп 
общества . Так, например , в условиях капитализма не являются 
антагонистическими противоречия между мелкой буржуазией и 
рабочим классом. Мелкая буржуазия имеет частную собственность 
(у крестьян есть земля , скот, инвентарь; городская мелкая буржуа
зия владеет небольшими мастерскими, магазинами и т. п .) и стре
мится ее сохранить . Рабочий частной собственности не имеет и 
заинтересован в уничтожении всякой частной собственности . Это 
порождает известное противоречие между интересами мелкой бур-
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жуазии и рабочих. Но в главном интересы этих социальных групп 
совпадают, ибо и те, и другие подвергаются угнетению со стороны 
монополистической буржуазии и хотят покончить с ним.  Это дает 
возможность рабочему классу привлечь мелкую буржуазию на свою 
сторону в борьбе с капитализмом. Окончательно противоречия 
между ними преодолеваются в ходе строительства социализма .  

Однако в капиталистическом обществе и в других классово 
антагонистических общественных формациях неантагонистические 
противоречия не являются главными , характерными, выражаю
щими специфику общественного строя . Главными и характерны
ми они становятся в социалистическом обществе,  где складывается 
социально-политическое и идейное единство всех социальных 
групп общества . Это единство в свою очередь обусловлено общест
венной собственностью на средства производства . Неантагонисти
ческий характер nротиворечий социалистического общества яв
ляется их важнейшей особенностью. Здесь у всех классов, социаль
ных групп и членов общества имеются одни коренные экономиче
ские интересы и морально-политические принципы. На стороне 
нового выступает подавляющее большинство народа, который,  
борясь со всем отсталым, рутинным и отжившим, стремится к од
ной общей цели.  

Все это , вместе взятое , приводит к тому ,  что при социализме воз
никают новые способы и формы вскрытия и преодоления противо
речий . Формами разрешения противоречий являются здесь не 
классовая борьба и революция , как в классово антагонистических 
формациях , а организованные усилия всего народа, критика и 
самокритика, действие новых движущих сил общества, таких , как 
социально-политическое и идейное единство, дружба народов, со
ветский патриотизм. Кроме того, в отличие от предшествующих 
формаций ,  1де противоречия обнаруживались и разрешались сти
хийно, при социализме они вскрываются и разрешаются посред
ством сознательной деятельности людей , рукаводимых коммуни
стической партией, строящей свою политику на основе познанных 
законов общественной жизни .  

В силу этого, а также потому,  что при социализме нет органи
зованных социальных сил, которые заинтересованы в защите 
старого, неантагонистические противоречия могут быть здесь 
разрешены относительно своевременно, до наступления их серьез
ного обострения . Разрешение таких противоречий не требует из
менения основ существующего строя, а ,  напротив, укрепляет их, 
способствует развитию социалистического общества, движению его 
к коммунизму. 
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Противоречия между производительными силами и отдельными 
сторонами производственных отношений, между постоянн о расту
щими потребностями членов общества и уровнем развития произ
водства ,  между социалистическим бытием и пережитками прошлого 
в сознании людей - эти и другие противоречия социалистиче
ского общества разрешаются в ходе коммунистического строитель
ства. Главные пути их разрешени я - всемерное развитие произ
водительных сил ,  совершенствование производственных отноше
ний , коммунистическое воспитание трудящихся . 

Социализм - это общество, которое впервые в истории раз� 
вивается осознанно, планомерно. Планомерная жизнь общества 
становится здесь объективной необходимостью. Это является огром
ным преимуществом нового, социалистического строя и открывает 
перед ним невиданные р анее возможности прогрессивного развития.  

Но для того чтобы эти преимущества и возможности были 
реализованы,  требуется глубокое проникновение в сущность объ
ективных экономических процессов, своевременное обнаружение 
и разрешение противоречий между объективными возможностя
ми и их познанием и реализацией . Одним из способов разреше
ния этих противоречий является глубокая и объективно обосно
ванная разработка народнохозяйственных планов. 

К этой группе противоречий относится противоречие между 
развитием народного хозяйства и формами управления . Прово
димые в последнее время Коммунистической партией и Советским 
государством мероприятия по улучшению управления народным 
хозяйством в нашей стране способствуют разрешению данного 
противоречия.  В частности, развивается дальше принцип демо
кратического централизма. При этом централизация и демократи
ческое самоуправление выступают как такие противоположности, 
которые взаимно обусловливают друг друга и в то же время 
противодействуют одностороннему разрастанию, иреувеличению 
роли одной из них.  Оба эти момента необходимы для нормального 
функционирования сложного, строго организованного обществен
ного ор ганизма . 

Мероприятия партии по улучшению управления народным 
хозяйством сочетают единое государственное планирование с 
полным хозрасчетом предприятий , централизованное отраслевое 
управление - с широкой местной хозяйственной инициативой, 
принцип единоначалия - с повышением роли производственных 
коллективов . 

Из всего сказанного вытекает, что закон единства и борьбы 
противоположностей выражает сущность всякого движения и 
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развития· и nоказывает, что он и  nроисходят в процессе взаи
модействия  внутренних противоположностей , составляющих 
неотъемлемые стороны каждого явления .  Это взаимодействие и 
является внутренним источником движения и развития всех 
явлений и nроцессов . 

При  изучени и  тех или иных предметов и явлений надо исхо
дить из их противоречивости и осмысливать их как единство 
nротивоnоложных сторон , свойств , тенденций , выяснять взаимо
связь этих сторон.  «Раздвоение единого и nознание противоре
чивых частей его . . .  есть с у т ь . . . диалектики» 1 , - nисал В. И.  Ле
нин .  В каждом nредмете, я влении надо видеть не одно положитель
ное или отрицательное, не одно новое или старое и не то и другое 
порознь , а обнаруживать их единство, их взаимоотношение,  их 
противоречивое взаимодействие. Только такое рассмотрение 
предметов и явлений способствует раскрытию их сущности . Поэ
тому,  чтобы исследовать явления в их развитии , как того требует 
диалектика ,  необходимо рассматривать их с точки зрения единства 
и борьбы свойственных им nротивоположностей . «Условие по
знания всех процессов мира в их «самодвижении» , в их спонта
нейном развитии , в их живой жизни , - отмечал В .  И. Ленин, 
есть познание их как единства противоположностей . Развитие 
есть «борьба» противоположностей» 2 •  

Обнаружение противоречий в изучаемых явлениях способ
ствует не только раскрытию движущих сил развития этих явле
ний , но и познанию законов их развития .  Это объясняется тем, 
что специфические nротиворечия какого-либо явления , состав
ляющие его главное содержание и источник движения , связаны 
с основными законами его развития . Значит, чтобы раскрыть 
сущность и основные законы развития данного явления,  необхо
димо раскрыть свойственные ему существенные nротиворечия,  
их систему и взаимосвязь, найти основное противоречие, дейст
вующее в данных условиях,  на данном этапе развития . «В соб· 
ственном смысле диалектика, - писал В. И. Ленин , - есть изу
чение противоречия в самой сущности предметов . . . » 3 

Противоречия , nрисущие nредметам и явлениям, нельзя игно
рировать . Их следует вскрывать и преодолевать . Так ,  существую
щие в капиталистическом обществе антагонистические противо
речия между рабочим классом и буржуазией надо не замазывать,  
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не скрывать от рабочего класса , как это пытаются делать бур· 
жуазные идеологи и ревизионисты, а смело обнажать, развивая 
классовую борьбу. 

В социалистическом обществе, которое развивается путем 
преодоления присущих ему неантагонистических противоречий , 
нельзя проходить мимо возникающих противоречий , ошибок и 
недостатков . Надо вовремя,  смело и принципиально обнаружи· 
вать эти противоречия ,  не допуская их  обострения .  

Так как противоречия и способы их  разрешения многообразны , 
надо выявлять особенности встречающихся в практике противо
речий и находить наиболее целесообразные в данных конкретных 
условиях способы их разрешения.  

Х отя закон единства и борьбы противоположностей выражает 
основное содержание развития и его источник, всех сторон раз· 
вития он не исчерпывает. Он не показывает, как образуется новое 
качество в процессе развития , какова общая тенденция развития . 
Эти и некоторые другие черты развития отображаются другими 
законами диалектики . � 

§ 3. Переход количественных изменений 
в качественные 

Закон перехода количественных изменений в качественные 
выражает взаимосвязь таких противоположностей , как количе
ственная и качественная стороны вещей , процессов. Прежде чем 
раскрыть сущность этого закона, следует сказать о том, что такое 
качество и что такое количество. 

Любая вещь, любой процесс относительно устойчивы, опре· 
деленны . Они всегда имеют нечто характерное, специфичное 
только для них и тем самым отличаются друг от друга .  Так, на
пример , живая природа отличается от неживой , различны виды 
животных и растений . Вместе с тем все вещи в чем-то сходны 
между собой , имеют нечто общее. Живая и неживая природа ма
териальны , все виды животных и растений обладают общими свой· 
ствами жизни . 

Черты отличия и сходства вещей фиксируются в понятии ка· 
чества. Качеством называют совокупность существенных черт, 
выражающих природу и специфику вещи . Качество указывае1 
на относительную устойчивость вещи ,  ее определенность. Эта 
определенность вещи неразрывно связана с ее бытием . Изменение 
качества данной вещи есть изменение самой вещи . Так ,  прекра-
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щепке обмена веществ в живом ор ганизме означает его смерть 
и разрушение. 

Качества принадлежат вещам и так же объективны, как и сами 
вещи . Вместе с тем качества относительны, они изменяются вместе 
с изменением вещей . А поскольку каждая вещь имеет нечто 
общее с другими вещами, то существует возможность превращения 
одной вещи в другую, перехода от одного качества к другому.  

У становление качества вещи - один из необходимых момен
тов всякого познания . Для того чтобы глубоко познать вещь, 
надо отличить ее от других вещей , установить сходство и раз
личие между ними , классифицировать их .  

Данное нами определение качества подразумевает, что каждая 
вещь имеет основное качество,  представляющее собой обобщен
ную, целостную ее характеристику . Вместе с тем у любой вещи 
есть и ряд других , неосновных качеств. Как основные, так и 
неосновные качества вещей проявляются через их свойства . 

Сtюйство есть обнаружение качества вещи при взаимодействии 
ее с другими вещами . Оно характеризует вещь с какой-либо 
одной стороны . Так , например , свойство бензина служить горючим 
проявляется во время его соединения с кислородом при опреде
ленной температуре. 

Вещь обладает множеством свойств, и изменение или исчез
новение некоторых из них еще не изменяет вещь . Резина, напри
мер, может иметь разл ичный цвет, упругость и форму,  оставаясь 
при этом резиной . 

Свойства различны по своему значению . Основное, сущест
венное свойство вещи близко к ее качеству .  Так, цвет не сущест
вен для бензина . Тер яя или приобретая его, он не перестает быть 
бензином. А свойство горючести является для бензина сущест
венным; теряя его , бензин перестает быть горючим для двигате
лей . Это происходит, когда он изменяется качественно, например 
при химическом взаимодействии с каким-либо др угим веществом.  

Кроме качества , вещи и процессы характеризуются количест
венной определенностью. Количество не существует само по себе, 
оно всегда есть количество какого-либо качества . Например , че
ловеку бывает столько-то лет, он может быть большого или ма
лого роста, иметь тот или иной вес и т. д. Все это количественные 
характеристики . 

Количество - это такая определенность, которая выражает 
величину, степень, темпы и уровень развития и другие численные 
характеристики данного качества . Для глубокого познания дей
ствительности необходим не только качественный , но и количест-
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венный анализ явлений и процессdв . Чем более развита наука , 
тем больше она оперирует количественными показателями и 
подвергает объекты количественному анализу .  

Количественная и качественная стороны вещей тесно взаимо
связаны. Они находятся в неразрывном единстве и взаимно абуе
ловливают друг друга , являясь двумя сторонами любой вещи , 
любого явления . Единство количественной и качественной стороh 
предмета называется .мерой. Категория меры выражает тот факт, 
что данному качеству соответствует отнюдь не любое, а строго 
определенное количество. Так, каждому звуку соответствует оп
ределенная частота колебаний упругой среды , каждому цвету -
определенная частота электромагнитных колебаний .  

Количество может изменяться без изменения качества лишь 
в известных пределах , которые и образуют меру предмета . Когда 
I<аличественные изменения достигают этих пределов , происходит 
нарушение меры и начинает изменяться качество предмета. Так, 
мерой жидкого состояния воды является температура от OQ до 
1 00° (при нормальном атмосферном давлени:и) . Выход темпера
турных изменений за эти пределы влечет за собой переход воды 
либо в газообразное,  либо в твердое состояние .  ' 

Философское понятие меры в известном смысле соответству
ет обыденным представлениям, согласно которым при наруше
нии меры положительное становится отрицательным, полезное -
вредным . Даже такое необходимое условие жизни и здоровья , 
как питание, становясь неумеренным, приводит к нарушению 
обмена веществ и расстраивает здоровье .  Чрезмерно длительное 
воздействие солнечных лучей вместо пользы приносит организму 
вред и т. п . 

Таким образом, когда нарушается мера, старое качество пере
стает соответствовать новому количеству , между ними возникает 
и обостряется противоречие, которJе разрешается образованием 
нового качества и возникновением новой меры . Это и называют 
переходом количественных изменений в качественные. 

Связь количественных и качественных изменений закономерна. 
Ф. Энгельс, характеризуя сущность закона перехода количе
ственных изменений в качественные, писал : « . . •  в природе каче
ственные изменения . . . могут происходить лишь путем количест
венного прибавления либо количественного убавления материи 
или движения . . .  » 1 ,  т. е.  качественные изменения происходят толь
ко посредством количественных изменений. 

• 1 К. М аркс и Ф.' Энгельс. Соч . ,  т. 20, стр . 385.  
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Этот закон носит всеобщий характер - он действует и в 
объективном мире , и в познании . В веживой природе, например , 
такое качественное превращение, как переход одного химического 
элемента в другой , происходит путем изменения количества про
тонов в ядре атома исходного элемента . Именно так изменяются 
элементы в естественных условиях . Таким же способом научились 
их изменять экспериментаторы . При этом ученым удалось полу
чить ряд новых элементов, не встречавшихся ранее в природе 
(плутоний и др . ) .  

Незначительные на первых порах количественные изменения 
организмов , накопляясь, могут приводить к качественным изме
нениям, к возникновению новых разновидностей и видов.  Люди 
научились использовать это явление при выведении новых сортов 
сельскохозяйственных культур и пород живо rных .  Так, методом 
гибридизации и дальнейшего отбора выведен ряд высокоурожай
ных сортов озимой пшеницы ,  в том числе знаменитый сорт «бе
зостая - ! » .  

Переход количественных изменений в качественные проис
ходит и во �;>сех областях общественной жизни . Так , например , 
кооперация ,  т. е. объединение многих работников в одном про
цессе производства, создает новую общественную производитель
ную силу,  существенно отличную от простой суммы составляющих 
ее сил . 

Самыми значительными преобразованиями в общественной 
жизни являются социальные революции,  коренным образом изме
няющие характер общественного строя .  Они подготавливаются 
всем предшествующим общественно-экономическим развитием дан
ного общества .  Великая Октябрьская социа.листическая револю
ция явилась началом исторического перехода нашей страны от 
капитализма к социализму и одновременно началом мировой 
социалистической революции. 

Закон перехода количественных изменений в качественные 
действует и в области познания . Качественно новым этапом в 
познании природы явилось изучение и освоение космоса при по· 
мощи искусственных спутников Земли и космических кораблей . 
Переход к этой выдающейся ступени в развитии мировой науки 
и техники был подготовлен всем их предшествующим разви· 
тием. 

В различных областях действительности и в различных явле
ниях качественные изменения происходят по-разному, имеют 
свои особенности . Но эти изменения наступают всегда закономер
но , в результате постепенных количественных изменений.  
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Обусловленность количественных и качественных изменений 
взаимна . В природе и в обществе имеет место не только переход 
количественных изменений в качественные, но и качественных 
в количественные. Поэтому Ф. Энгельс говорил о законе перехода 
количественных изменений в качественные и обратно. Качество 
так же переходит в количество, как и количество в качество. Здесь 
имеет место взаимодействие. 

Переход качества в количество выражается в том, что всякое 
явление, приобретая новое качество, получает и новые количе
ственные характеристики.  Так , качественно новый сорт пшеницы 
или ржи обладает и новыми количественными характеристиками 
(например , более высокой урожайностью) . Точно так же новые 
породы скота дают больше молока , мяса , шерсти и т. д . В обще
ственной жизни социалистическая форма сельскохозяйственного 
производства (колхоз) обусловливает более высокую производи
тельность труда и продуктивность по сравнению с единоличным 
хозяйством.  

Взаимодействие количественных и качественных изменений 
важно учитывать на практике. Любое желаемое качество мо
жет быть достигнуто только на основе количественной подготов
ки, а путь к новому количеству, резко отличному от прежнего, 
чаще всего лежит через новое качество . Новаторы производет
Ба достигают высокой производительности труда главным обра
зом путем использования качественно новой техники и техноло
гии ,  новой организации труда , путем повышения своей квалифи
кации и т. д. 

Если количественные изменения происходят постепенно, 
плавно, иногда незаметно ,  то качественные преобразования все
гда совершаются гораздо быстрее, решительнее, иногда резко, 
иначе говоря ,  скачкообразно. Необходимость скачков в процессе 
развития определяется существованием качеств, обусловливаю
щих реальные, объективные границы между вещами . Скачки как 
раз и означают переход этих границ. Вместе с тем ввиду на
личия скачков всякое развитие является одновременно и пре
рывным и непрерывным. Постепенные количественные измене
ния выражают непрерывность развития , скачки - его прерыв
ность . 

Скачок. есть качественное изменение, переход явления или 
какой-либо его стороны от одного качества к другому . Gкачки 
представляют собой перерывы постепенности количественных 
изменений . По сравнению с предшествующими количественными 
изменениями скачки занимают меньшие промежутки времени, 
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но за это время совершаются глубокие преобразования nредмета, 
явления . 

Закон перехода количественных изменений в качественные, 
имея всеобщий характер , в различных конкретных условиях 
проявляется по-разному . Скачки многообразны по своему харак
теру, длительности, значимости . Они могут быть и резкими , 
когда переход от старого качества к новому совершается сразу ,  
и постепенными , когда этот переход совершается через ряд про
межуточных ступеней , переходных форм, путем накопления , эле
ментов нового качества.  Так, во время социальных революций 
смена политической власти , если она совершается вооруженным 
путем, происходит быстро, взрывоподобно. Преобразования же 
в области экономики и идеологии обычно осуществляются более 
или менее постепенно. 

Необходимо различать постепенность количественных изме
нений и постепенность качественных изменений . В первом случае 
качество вещи до известного времени не меняется ,  остается преж
ним,  количественные изменения лишь подготавливают коренные, 
качественные преобразования . Во втором случае происходит ряд 
постепенных изменений самого качества вещи, в результате ко
торых образуется новое качество, отличное от старого .  

В философской литературе постепенные количественные из
менения часто называют эволюцией . Но это слово употребляется 
и в ином, более широком смысле.  Тогда оно соответствует поня
тию развития . 

Применительно к общественной жизни , говоря о скачке, 
пользуются понятием революции .  Но не каждый скачок в жизни 
общества можно считать революцией . Ведь и здесь скачки могут 
быть самыми различными по своим масштабам и глубине . Соци· 
альными революциями являются только такие скачки,  которые 
представляют собой коренное переустройство общества в целом, 
ломку старого в самой его основе и переход к более прогрессив
ному общественному строю. 

Скачки , которые хотя и затрагивают общество в целом, но не 
выводят его за рамки сушествующей общественной формации, 
социальными революциями не являются . Таков переход от со
циализма к коммунизму . Это скачок в пределах коммунистиче
ской общественной формации .  

Скачки ,  производящие коренные изменения в отдельных ча
стях общественной структуры , также называют революциями 
(но не социальными) . Примерам такого скачка может быть 
научно-техническая революция . 
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Соответственно двум сторонам явлений и двум видам измене· 
ний всякое развитие имеет две стороны - количественные изме
нения и качественные изменения - и представляет собой их 
неразрывное единство. Развитие не может быть только качест
венным (скачок) или только количественным (эволюция) измене
нием, а происходит во взаимодействии этих двух сторон.  В обще
ственной жизни эволюция подготавливает и вызывает революцию, 
которая в свою очередь завершает эволюцию. Однако и здесь 
возможен односторонний подход, свойственный метафизикам. 
Одни из них понимают развитие как количественное изменение, 
как плавный ,  без скачков и перерывов процесс движения по 
прямой линии .  Другие рассматривают развитие как ряд бурных , 
ничем не подготовленных качественных преобразований . Такие 
неправильные взгляды приносят немалый вред в научной и поли
тической деятельности . 

Достаточно напомнить, что вульгарный эволюционизм являет
ся методологической основой реформизма и ревизионизма. Их 
представители пытаются доказать ,  что переход от капитализма 
I< социализму можно осуществить путем реформ , незначительных 
изменений,  не затрагивающих глубоких основ капитализма ,  и 
отрицают необходимость революционного скачка для этого пере
хода. Тем самым они защищают капитализм, ибо переход к социа· 
лизму без социальной революции невозможен .  

«Левых» оппортунистов характеризует другая крайность -
непонимание необходимости эволюционной подготовки революци
онных скачков. В социалистическом строительстве они возлагают 
все надежды только на скачкообразное развитие вместо научно 
обоснованного постепенного развития производительных сил . Од
нако качественные сдвиги н'евозможны без предварительных ко
личественных изменений .  Учет этого обстоятельства помогает из
бежать неподготовленных действий,  предохраняет от авантюризма. 

Действует ли закон перехода кол ичественных изменений в 
качественные при социализме? Разумеется , действует. Примерами 
скачков в развитии социализма в СССР были индустриализа
ция страны и коллективизация сельского хозяйства .  Громадным 
скачком является переход от социализма к коммунизму.  И, ко
нечно же, он не может произойти без большой всесторонней под
готовки .  Главной экономической задачей нашей страны является 
мощный подъем производительных сил, создание материально
технической базы коммунизма . От этого зависит решение важней
ших задач, связанных с иреобразованием общественных отноше
ний и коммунистическим воспитанием трудящихся . 
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Действие закона перехода кол ичественных изменений в каче
ственные при социализме отличается от его действия при капи
тализме и в других общественно-экономических формациях ,  ос
нованных на частной собственности. Это выражается в особен
Iюстях скачков,  происходящих при социализме и в период пере
хода к коммунизму . Прежде всего эти скачки не являются соци
ально-политическими революциями и происходят не в форме 
взрывов. Они представляют собой шаги восходящего, прогрес
сивного развития и связаны с ростом экономики страны, благо
состояния и культуры народа. Будучи объективными по своему 
характеру, скачки при социализме подготовляются и осуществ
ляются сознательно. При этом сознательный характер преобра
зований в условиях социализма и строительства коммунизма 
является отличительной чертой нашего общества,  в котором сти
хийное экономическое развитие уступило место планомерной 
организации производства и всей общественной жизни .  Большие 
качественные изменения происходят при социализме постепенно, 
последовательными этапами. В то же время постепенные качест
венные преобразования протекают ускоренно, и новое качество 
утверждается в кратчайшие исторические сроки ,  ибо постепен
ность не означает замедленности движения . 

Научная характеристика постепенного перерастанин социа· 
лизма в коммунизм исходит из того , что коммунизм является 
прямым продолжением социализма . Поэтому переход к коммуниз
му совершается путем развития и совершенствования основ со
циализма , а не путем их ломки.  Но этот переход представляет 
собой скачок , так как коммунизм к ачественно отличается от со
циализма . Крупным шагом на пути к коммунизму явится выпол
нение пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, 
намеченного Х Х 1 1 1  съездом КПСС. 

Подводя итоги всему сказанному,  отметим ,  что закон перехода 
количественных изменений в качественные показывает, как со
вершается переход от одного качественного состояния к другому 
в процессе развития . Тем самым этот закон характеризует узло
вые, поворотные моменты развития ,  вскрывает одну из важных 
сторон процесса возникновения нового . 

Ввиду того что в каждом явлении к ачественная и количествен· 
ная стороны находятся в единстве, полная характеристика явле
ния возможна лишь при учете обеих этих сторон и их единства. 
В научном познании необходим как качественный , так и количе
сТвенный анализ изучаемых процессов. Односторонний количе
ственный или качественный подход является неверным. 
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Только количественный подход, свойственный, в частности, 
механицизму , и до сих пор встречается в науке. Многим буржуаз
ным ученым присуще чисто математическое истолкование явлений 
природы и общества . Они передко иреуменьшают роль изучения 
качественной стороны ямений , что подчас приводит к серьезным 
теоретическим ошибкам. 
. Односторонний подход, учитывающий лишь количественные 
или качественные изменения , является метафизическим . В по
литике при рассмотрении процесса общественного развития он 
приводит соответственно либо к правому,  либо к «левому» ре
визионизму . 

Коренные, качественные иреобразования могут быть осуще
ствлены лишь в результате предшествующей количественной 
подготовки .  Но совершаются они решительно, относительно бы
стро, новое возникает скачкообразно, а в общественном разви
тии - революционно. 

§ 4. Отрицание отрицания 

Закон отрицания отрицания показывает, как связаны между 
собой различные этапы развития , старое и новое, и отвечает на 
вопрос о том, какова общая тенденция , направленность развития .  
Для уяснения сущности этого закона необходимо знать, чт6 пред
ставляет собой диалектическое отрр,цание. 

Отрицание состоит в том, что новое заменяет собой старое, 
т. е .  один этап развития приходит на смену другому. Сам процесс 
перехода от старого к новому, замены одного этапа другим и на
зывается в философии отрицанием . 

Рассмотрим важнейшие свойства и особенности отрицания . 
Прежде всего отрицание имеет всеобщий характер , оно при

суще вся кому развитию в природе и в обществе, ямяется его обя 
зательным моментом . В живой природе, например , на протяже
нии веков развитие происходит так, что старые биологические 
виды отр ицаются новыми , которые возникают на их основе и 
являются более жизнеспособными . Процесс исторического раз
вития общества представляет собой смену одних общественных 
формаций другими, высшими. В развитии познания одни положе
ния науки заменяются другими, точнее отражающими связи 
действительности. . 

Отрицание заложено в единстве и борьбе присущих Еещам 
и ямениям противоположных сторон . Мы уже видели , что сто-
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роны противоречия имеют разное значение, играют различную 
роль· в развитии предмета или явления . Одна из них направлена 
на изменение данного предмета , явления и ,  следовательно, играет 
прогрессивную роль. Другая выражает устойчивость этого пред
мета или явления и носит консервативный характер . Отрицание 
и есть разрешение этого внутреннего противоречия путем преодо
ления его старой, консервативной стороны и утверждения новой, 
прогрессивной стороны. 

Таким образом, развитие представляет собой процесс ,  в ко
тором старое постоянно подвергается отрицанию и замене но
вым. Без этого нет развития . «Всякое развитие , независимо от его 
содержания ,- писал К. Мар кс ,- можно представить как ряд 
различных ступеней развития , связанных друг с другом таким 
обр азом , что одна является отрицанием другой . . .  Ни в одной 
области не может происходить развитие, не отрицающее своих 
прежних форм существования» 1 •  

Следующей важной чертой отрицания является то,  что оно 
внутренне присуще всякому развивающемуся процессу, а не яв
ляется чем-то посторонним, привнесенным извне .  Понимание 
отрицания как того , что внутренне присуще процессу развития, 
отличает материалистическую диалектику от метафизики . 

В природе и в обществе мы сталкиваемся с различными фор
мами изменения , замены одного качества другим. Так, например , 
зер но какого-либо растения может быть съедено птицей или 
перемолото на мельнице .  Эrо тоже отрицание .  Оно заключается 
в том, что вещь уничтожается под воздействием внешних сил , и ,  
следовательно, прекращается ее дальнейшее развитие .  Такое ме
ханическое отрицание является внешним и не �ожет считаться 
диалектическим отрицанием. 

Внутреннее, диалектическое отрицание не толь ко не прекра
щает развития ,  а, напротив, является его условием . Возьмем 
тот же пример с зерном. Попадая в почву, при наличии тепла 
и влаги зерно прорастает. Из него развивается растение, которое 
является отрицанием зерна . Но это отрицание представляет собой 
необходимый момент развития , оно определено прирадой данного 
процесса . Таким же образом отрицание капитализма социализмом 
происходит неизбежно в силу действия законов самого капита
лизма. 

Подчеркивая определяющую роль внутренних факторов в про
цессе отрицания , вместе с тем нельзя игнорировать и значение 

1 К. Маркс и Ф. Энгедьс. Соч . ,  т .  4, стр . 296-297 . 



внешних условий,  которые могут оказывать существенное влия� 
ние на возможность осуществления,  особенности протекания и 
формы отрицания . 

Метафизики рассматривают вся кое отрицание как внешнее,  
механическое отрицание и тем самым искажают действительный 
характер развития , лишают себя возможности правильно опре
делить общую направленность процесса развития . В отличие 01 
этого диалектика рассматривает отрицание как такую форму 
развития , когда вместо устраняемого старого утверждается новое . 
Эrо новое обусловлено и подготовлено старым, зародилось в нед
ра:Jt старого и является его порождением. Поэтому в процессе 
отрицания возникает не любое новое , а лишь такое , которое яв
ляется необходимым результатом действия сил и законов, СЛО
жившихея в старом. Зерно , например , обусловливает появление 
растения , капитализм - возникновение социализма . Таким об
разом, диалектическое отрицание не только устраняет старое, но 
и утверждает новое . 

Но было бы неправильно думать , что новое просто отбрасы
вает старое . Оно никогда полностью не уничтожает старое , между 
ними нет пропасти .  Диалектическое отрицание сохраняет все 
лучшее, что имелось в старом. Новое воспринимает из старого 
все достижения предшествующего развития . Отрицание отжив
шего необходимо как раз для того , чтобы сохранить здоровое и 
прогрессивное и создать условия для его дальнейшего развития. 
Так, разрушая капиталистические производственные отношения, 
социалистическая революция сохраняет производительные силы; 
изменяя общественную надстройку, она сохраняет все ценное из 
области науки , культуры.  Сохранение прогрессивных элементов, 
возникших на предшествовавших этапах развития , означает пре
емственность , связь нового со старым. 

Прогрессивное развитие невозможно без устранения всего 
устаревшего . Но оно невозможно и без преемственности . Вся 
история человечества показывает, как в ходе его развития сохр а
няются и накапливаются завоевания труда и мысли людей .  При 
этом каждый этап развития становится все более богатым, содер
жательным. Если бы каждое поколение людей начинало все сна
чала ,  социальный прогресс был бы невозможен . 

Таким образом, диалектическое отрицание включает в себя 
как удержание, сохранение положительных черт старого ,  так и 
устранение отжившего и тем самым выступает как условие про
гресса . Поэтому теоретически неверной и политически реакционной 
является позиция буржуазных идеологов, ревизионистов и ре-
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формистов,  выступающи х  против необходимости революционных 
преобразований ,  в частности против необходимости социалисти
ческой революции .  Ссылаясь на то , что новое вырастает в недрах 
старого ,  они упускают из виду, что утверждение нового, социа
листического строя требует разруiПения старого , капиталистиче
ского общества . 

Столь же неверно и метафизическое , анархистское и левацкое 
понимание революции как голого , «зряiПного» отрицания , ли
IПенного преемственности .  В .  И.  Ленин резко кр итиковал теоре
тиков «Пролеткульта» , которые требовали полностью отбросить 
всю прежнюю культуру ,  выступал против анархистов, пропове
довавiПих уничтожение всякой государственности сразу же после 
завоевания власти рабочим классом. 

В. И .  Ленин разъяснял , что хотя пролетарская культура ка
чественно отлична от всей прежней , в том числе и буржуазной , 
культуры и является ее отрицанием , но она возникает не на го
лом месте , а усваивает все лучiПее , что создано многовековым 
развитием человечества . Он у казывал на марксизм как на обра
зец правильного отноiПения к проiПлому идейному богатству . 
Являясь реiПительным отрицанием прежней философии ,  полити
ческой экономии и утопического социализма , марксизм вместе 
с тем сохранил все истинно научное, что в них было .  В процессе 
создания диалектико-материалистического мировоззрения К. Маркс 
и Ф .  Энгельс опирались на прочный фуНдамент человеческих 
знаний прежних эпох. И в настоящее время наiПа партия , отно
сясь критически к буржуазной культуре в целом, учит восприни
мать и использовать все ценное, что способны дать буржуазная 
наука и техника ,  организация производства в промыiПленности 
и сельском хозяйстве . 

Итак, мы выяснили основные черты диалектического понима
ния отрицания . Теперь, естественно , встает вопрос : прекращается 
ли развитие после того , как старое сменилось новым? И если нет,  
ecJtи развитие на этом не останавливается , то как оно происходит 
дальiПе и какую имеет тенденцию, направленность? 

Всякое новое, развиваясь , рано или поздно становится старым. 
И, как и всякое старое , в определенный момент времени оно сме
няется новым, т . е .  происходит отрицание того , что само я влялось 
отрицанием. Таким образом, законом развития является отрица
ние отрицания,  замена старого новым, а этого нового - еще более 
новым. Так, например ,  зерно пiПеницы, посаженное в почву , 
подвергается первому отриц�нию, когда вместо него появляются 
корни,  стебель ,  колос. По мере созревания в колосе новых sepe� 
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·,��ние постепенно засыхает , т. е .  отрицается . Происходит от· 
'�е отрицания . 

· 1щественной жизни бесклассовый первобытнообщинный 
. ыл основан на общественной собственности на средства 
�ства . Затем развитие производительных сил привело к 
лю общественной собственности , замене ее частной соб-

)стью, господствовавшей на протяжении трех общественио
�кономических формаций :  рабовладельческой,  феодальной и ка
питалистической .  Дальнейшее развитие производительных си,л 
с необходимостью приводит к социалистической революции . В  ком
мунистической формации,  являющейся результатом этой револю
ции ,  вновь утверждается общественная собственность на средс1 ва 
производства .  Следовательно , и здесь имеет место отрицание от
рицания . 

Мы уже видели ,  что отрицание не сводится к простому , меха
ническому отбрасыванию всего предшествующего . В процессе от
рицания происходит также сохранение всего положительного , что 
было достигнуто на предшествующих ступенях развития .  Это вер
но и для второго отрицания , а отсюда следует, что развитие имеет 
поступательный характер , оно необратимо , не может идти вспять. 

Однако было бы не совсем верно считать, что изменения во всех 
областях действительности я вляются прогрессом . Понятие про
гресса в полном объеме применимо к общественной жизни и в из
вестном смысле - к живой природе . В веживой природе есть 
круговороты, восходящие и нисходящие ветви развития , имеет 
место одновременное существование высших и низших форм дви
жения материи.  

Вместе с тем в этом многообразии изменений в природе отчет
ливо прослеживается восходящая линия развития : возникнове
ние все более высоких форм движения материи. На определенном 
этапе развития появляются живые организмы, затем человек и 
человеческое общество. Возникновение общества означает появ
ление наиболее высокой формы движения материи .  

В общественной жизни последовательная смена первобытно
общинного строя рабовладельческим, рабовладельческого - фео
дальным, феодального - капиталистическим тоже является дви
жением от низшей ступени к высшей . В настоящее время в мире 
-nроисходит смена капитализма еще более высоким общественным 
строем - коммунизмом. Переход от старого к истинно новому 
всегда прогрессивен . А победа нового в жизни неотвратима, так 
как оно возникает закономерно и является более совершенным и 
жизнеспособным по сравнению со старым. 
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Каковы же особенности восходящего развития ? Прежде В{' ' 
оно не является простым движением по прямой . Эrо объясР 
тем,  что в процессе развития , который в общем и целом вы< 
как процесс восходящий, бывают отдельные временные от; 
ния , зигзаги, нисходящие ветви развития. В развитии ot 
такие зигзаги и временные шаги назад обычно связаны с 
тивлением и временной победой старого. Сюда относятся ,-. .  
мер ,  поражение революции и торжество реакции , победа фа� 
в той или иной стране , экономические кризисы при капитализме. 
Но подобные отступления всегда оказываются частичными и вре
менными , а развитие в целом является поступательным, ибо старое 
хотя и может затормозить развитие , но не в состоянии остановить 
его или изменить присущий ему характер .  Об этом свидетель
ствует вся история человечества , идущая от низших и примитив
ных форм общественной жизни ко все более совершенным и вы
соким. 

Развитие идет не просто по прямой линии также и потому, 
что на определенном его этапе наблюдается повторение свойств 
старого , исходного этапа .  Такое повторение не есть полный воз
врат к старому , ибо оно воспроизводит лишь некоторые черты 
старого и происходит на более высоком уровне развития , на новой 
основе . Вместе с тем эта особенность развития носит всеобщий 
характер и свойственна природе , обществу и познанию. 

Итак, с точки зрения материалистической диалектики развитие 
является не простым прямолинейным движением и не движением 
по кругу с полным повторением старого ,  а представляет собой 
диалектическое единство поступательного движения и относитель
ной повторяемости.  Развитие , сочетающее такие тенденции ,  проис
ходит как бы по спирали.  Такое развитие («по спирали») имеет 
место ао всех областях действительности . 

Закон отрицания отрицания является всеобщим законом. Но 
он, как и другие законы диалектики , всегда действует специфи
чески , в особой форме , в зависимости от специфики различных 
процессов и предметов и условий их развития . Ф .  Энгельс в своей 
книге «Анти-Дюринr» писал , что «способ отрицания определяет
ся . . .  во-первых ,  общей,  а во-вторых, особой природой процесса . . .  
Для каждого вида предметов, как и для каждого вида представ
лений и понятий ,  существует, следовательно, свой особый вид 
отрицания ,  та кого именно отрицания , что при этом получается 
развитие» 1 •  

1 /(. Маркс и Ф. Энгельс. Соч . ,  т. 20, стр . J 45- J.46. 
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Рассмотрим в связи с этим некоторые особенности действия  
закона отрицания отрицания nри  социализме . �и особенности 
определяются новой прирадой социалистического строя , осно
ванного на общественной собственности на средства производства ,  
социально-политическим и идейным единством народа , осозна
нием характера раз вития социалистического общества . Поэтому 
отрицание имеет здесь существенно иной характер по сравнению 
с тем, ка ким оно является в условия х антагонистического обще
ства , например при капитализме . 

Каковы же особенности диалектического отрицания при со
циализме и в процессе перехода к коммунизму? 

Прежде всего следует отметить, что отрицание здесь не может 
происходить в форме социально-политических революций, ко
ренным обр азом перестраивающих общественную жизнь. Это 
объясняется тем, что противоречия коммунистической формации 
не я вляются антагонистическими и их разрешение не требует 
ломки и переустройства основ общественной жизни . Отрицанию 
здесь подвергаются не основы социального строя , а отдельные 
устаревшие элементы общественной структуры, отжившие явле
ния , пройденные этапы развития . 

Переход от социализма к коммунизму, например , представ
ляет собой отр ицание первого вторым, так как хотя социализм 
и коммунизм и являются фазами одной общественной формации ,  
н о  это различные фазы,  имеющие р азличную степень зрелости . 
Перерастание социализма в коммунизм требует изменения , отри� 
цания отдельных сторон общественного строя и замены их но
выми,  соответствующими коммунистической фазе . Так, две фор
мы социалистической собственности должны быть заменены еди
ной коммунистической собственностью, принцип распределения 
по труду - принцилом р аспределения по потребностям и т .  д. 
Однако эти изменения совершаются не посредством ломки основ 
социализма, а путем их укрепления и развития . 

В связи с тем что пр и  социализме в процессе отрицания р аз
решаются неантагонистические противоречия ,  это разрешение 
выступает не в форме борьбы классов, а в форме организованной 
деятельности народа , руководимого коммунистической партией 
и государством . Замена старого новым и здесь требует серьезных 
усилий и борьбы,  но в условия х  социализма подавляющее боль
шинство народа выступает на стороне нового . 

Отрицания в условия х  коммунистической общественной фор
мации совершаюген планомерно,  сознательно . Они сохраняют 
об-ъективный характер ,  ибо потребность в них возникает и 
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созревает объективно, но осуществляются уже не :стихийно, как  
прежде, а путем сознательной деятельности людей, познающих 
захюны общественного развития . 

Отрицания большого масштаба при социализме и коммунизме 
происходят постепенно , через ряд промежуточных ступеней и 
этапов и складываются из более мелких одноактных отрицаний . 
Таким большим постепенным отрицанием является переход от 
социализма к коммунизму. Охватывая весь общественный орга
низм, он включает в себя ряд одноактных и постепенных отрица
ний, относящихся к различным сторонам жизни общества .  

Общественное развитие в целом имеет при социализме про
грессивный характер . В коммунистической формации склады
вается новый тип общественного прогресса . Он становится плано
мерным ,  непрерывным, ускоренным и неисчерпаемым.  

Планомерность общественного прогресса обусловливается осо
знанным характером развития коммунистического общества . На
родные массы принимают активное участие в общественной 
жизни ,  в строительстве коммунизма и осознают общественные и 
исторические последствия своей деятельности . 

Непрерывность развития означает, что при социализме не
возможны остановки , скачки назад или другие явления регресса. 
Здесь нет реакционных классов ·И других организованных соци� 
альных сил , которые были бы заинтересованы в ликвИдации 
нового. Непрерывность является одним из условий высоких тем
пов развития социализма . Высокие темпы прогресса обусловлены 
всеми преимуществами коммунистической формации .  Фанты сви
детельствуют о том,  что мировая социалистическая система раз• 
вивается быстрее капиталистической. 

Коммунистический проrресс неисчерпаем. Коммунистический 
строй будет постоянно разви ваться и совершенствоваться на 
своей собственной основе . 

Таким образом, закон отрицания отрицания выражает взаим
ную связь последовательных этапов развития и его общую на
правленность.  При  изучении конкретных процессов развития 
следует учитывать те ero общие черты, которые отображаются 
в этом законе , и прежде всего диалектический характер отрица
ния . Эта сторона закона показывает, что новое неизбежно по
беждает, JIO Jipoгpecc в общественной жизни невозможен без 
�l!IИТ�льной_ борьбы пр

_
отив отжившего, за новое и прогрессив

ное . 
Диалектика учит сохранять и использовать все ценное, что 

способствует движению вперед,- критически воспринимать и твор-
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-чески перерабатывать положительное наслеяство прошлого. Это 
относится как к материальной , так и к духовной жизни обще
ства. Например , критика, чтобы быть плодотворной , необхо
димо должна включать в себя конкретные меры по устранению 
тех или иных недостатков, сохранять прежний положительный 

опыт, выделять и поддерживать новое , прогрессивное , а не огра
ничиваться простым отбрасыванием устаревшего.  

С отрицанием старых форм нельзя запаздывать, ибо на опре
деленном этапе развития они превращаются в тормоз, препятст.
вующий движению вперед. Вместе с тем нельзя преждевременно 
отрицать те формы, которые еще не исчерпали своих положи_тель
ных возможностей . 

Закон отрицания отрицания, отображающий прогрессивнрrй 
характер развития , помогает глубоко осознать, что в практичес
кой деятельности надо не останавливаться на достигнутом, а идти 
дальше, добиваться новых успехов. В противном случае неизбеж
ны отставание и серьезные ошибки, ибо жизнь все время идет 
вперед. 

Убеждение в поступательном характере движения общества ,  
в неодолимости нового укрепляет уверенность рабочего класса 
и всех трудящихся в победоносном исходе их революционной 
борьбы, в неизбежной гибели капитализма и наступлени и  социа
лизма и коммунизма . Закон отрицания отрицания является науч
ным выражением исторического оптимизма, характер ного для ком· 
мунистического мировоззрения .  

Рассмотренные нами тр и основных закона диалектики - за
кон единства и борьбы противоположностей , закон перехода ко
личественных изменений в качественные и закон отр ицания от
рицания - выражают главные стороны и черты процесса разви
тия , характеризуя его в самом общем виде. Однако диалектика не 
исчерпывается этими законами . Другие стороны развития выра
жаются посредством парных (соотносительных) категорий . Неко
торые из этих категорий рассматриваются в следующей главе . 

В О П Р О С Ы  д Л Я  П О В Т О Р Е Н И Я  

1 .  Какие положения материалистическ.ой диалектики являются 
ее исходными принципами? Что так.ое эак.он и философские катего
рии? 

2. В чем состоит эак.он единства и борьбы противоположностей? 
KfliC()(J() его значение для революционной практики? 
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3. Какие виды противоречий рассматриваются диалектичес
ки.м .материализ.мо.м? В че.м специфика противоречий развития со
циалистического общества, каковы пути их выявления и преодол.е
н ия? 

4 .  Какая сторона развития отображена в законе перехода ко
личественных из.менений в качественные? 

5. Чем обусловливается .многообразие скачков? В чем состоят 
особенности качественных изменений при переходе от социализма 
к коммунизму? 

6. Что такое диалектическое отрицание и какова его роль в 
развитии? В чем заключается суть закона отрицания отрицания? 

7. Каковы особенности действия закона отрицания отрицания 
в условиях социализма? 



r n a в a  IY 

КАТЕГОРИИ МАТЕ РИАЛИСТИЧЕСКОй 
ДИАЛЕКТИКИ 

§ 1 .  Единичное, особенное и общее 

Рассматривая качественную определенность вещей и явлений , 
мы установили , что они отличаются друг от друга . Нет абсолютно 
одинаковых вещей . Даже двух одинаковых листьев на дереве не 
бывает, каждый из них чем-то отличается от других , имеет свои , 
только ему присущие особенности. Совокупность индивидуаль
ных , неповторимых черт, принадлежащих отдельной вещи и от
личающих ее от всех других предметов, называют единичным.  
Именно на основании таких черт мы можем, например , выделить 
знакомого нам человека из многих тысяч людей . 

Но вещи не только своеобразны и отличны, они также и сход
ны между собой . Нет вещей , которые бы не имели ничего общего . 
Так, хотя люди и отличаются друг от друга , но у них имеются 
черты,  благодаря которым они и являются людьми. Даже вещи, 
которые на первый взгляд не имеют ничего общего, при более вни
мательном рассмотрении оказываются сходными в некоторых су
щественных свойствах,  сторонах , качествах . 

Возьмем, например , такие минералы,  как алмаз и графит. 
Алмаз - кристалл , драгоценный камень , по твердости превосхо
дящий все другие природные вещества . Ч аще всего он бесцве
тен , но может быть красноГо, оранжевого, зеленого цвета . Алмаз 
плохо проводит электричество. Графит же - это черная , жирная 
на ощупь масса , очень мягкая . Он хорошо проводит ток, непроз
рачен , имеет металлический блеск. В месте с тем оказывается , что 
при всем различии между ними алмаз и графит имеют глубокое 
внутреннее сходство. Они представляют собой природные разно
видности одного и того же химического элемента - углерода. 
Резкое различие их физических свойств обусловлено разным мо
лекулярным строением. 
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Значит, алмаз и графит наряду со своими отдельными, индиви · 
дуальными свойствами обладают всеми свойствами углерода . 
Поскольку углерод является химическим элементом, алмаз и гра
фит имеют также свойства, присущие химическим элементам. 
Наконец, и алмаз , и графит - это вещи, материальные предметы, 
и ,  следовательно, им присущи черты,  общие для всех материаль· 
ных объектов. 

Сходные, одинаковые, повторяющиеся черты, принадлежащие 
ряду вещей , называются общими, а сами эти вещи образуют класс, 
или множество. 

Как показывает пример с алмазом и графитом, общность су
щественных свойств или сторон предметов не всегда видна с пер. 
вого взгляда , не всегда лежит на поверхности. Она может коре· 
виться в общности происхождения , в подчинении одним и тем же 
закономерностям или в том, что данные предметы представляют 
собой звенья единой цепи развития . 

Х арактер общности также бывает различным. Алмаз имеет 
ряд свойств , которые отличают его от другой разновидности угле
рода - графита .  В то же время алмаз является углеродом. Нако
нец, алмаз представляет собой простое вещество. Если свойство 
быть углеродом является более общим по сравнению со свойством 
быть алмазом, то в отношении свойства быть простым веществом 
оно является менее общим. Менее общее свойство в отношении 
свойства более общего выступает как особенное. 

Свойства и черты, которые присущи всем без исключения яв
лениям действительности , называются всеобщими , или наиболее 
общими . Всеобщие черты развития вещей и явлений, формы их 
существования исследуются диалектикой и отражаются в ее зако
нах и категориях . Самой важной и предельно общей из этих кате
горий является категория материи, которая охватывает бесконеч
ное качественное и количественное многообразие мира вещей и 
явлений по их всеобщему свойству быть объективной реальностью. 
В данном случае познание отвлекает�я от конкретных сторон и 
связей отдельных вещей и процессов,  схватывая главное, опре
деляющее, общее для них всех, а именно их объективность . 

Следовательно, объективно не только единичное, но и общее . 
Особенность объективного существования общего заключается в 
том, что оно существует не отдельно от конкретных вещей, а в 
самих этих вещах как их общие свойства, черты, стороны. Возьмем, 
например,  яблоко, грушу,  сливу и т. д. Они обладают свойствами, 
которые присущи им всем, любому плоду вообще. Это и есть общее, 
существующее в отдельном и через отдельное. 
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Как прежние, так и современные объективные идеалисты по
лагают, что общее существует отдельно от единичного, от конкрет
ных вещей, как нечто самостоятельное, что общее предшествует 
единичному и творит его. Так понимаемое общее превращается в 
абсолютную идею, в идеальную сущность конкретных вещей, ко
торая будто бы и определяет их бытие. Но ведь никто не видел 
«дом вообще» или «лошадь вообще», никто никогда не ел «плод 
вообще». В действительности люди имеют дело только с конкрет
ными домами, лошадьми, плодами. 

Многие философы, в том числе материалисты-метафиз)iки, впа
дали в противоположную крайность. Они отрицали объективное 
существование общего, заявляя, что объективно существуют лишь 
отдельные вещи. Общее, по их мнению, есть не что иное, как ре· 
зультат человеческого мышления, и создается разумом человека 
для собственного употребления. Общее с этой точки зрения пред· 
ставляет собой лишь значение слов нашего языка. 

Материалистическая диалектика исходит из того, что единич
ное и общее существуют во взаимосвязи. В «Философских тетра· 
дях» В. И. Ленин писал: « ... отдельное не существует иначе как в 
той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в от
дельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) 
общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) 
отдельного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все 
отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее 
и т. д. и т. Д.» 1 ' 

Каждый конкретный предмет представляет собой единство 
общего, особенного и единичного. Так, каждый пролетарий обла
дает индивидуальными чертами (единичное). Если он докер, то 
он обладает особенностями портовых рабочих (особенное). У него 
есть и черты, свойственные любому пролетарию,- он живет про
дажей своей рабочей силы (общее). 

Диалектико-материалистическое понимание общего и его взаи
мосвязи с единичным очень важно для правильного познания 
действительности. Мы уже видели, что общее коренится в сущ
ности вещей, выступает как проявление их внутреннего единства. 
Поэтому познание сущности предметов и явлений, законов их раз· 
вития заключается в познании общего. А познается общее через 
единичное. Вначале при помощи органов чувств человек воспри· 
нимает единичное. отдельные явления и их различные свойства. 
Затем мышление анализирует эти восприятия, отделяет сущест· 

1 В. И. Ленин. Полк. собр. соч., т. 29, стр. 318. 
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венное от несущественного, общее от единичного и, синтезируя, 
сочетая общие и существенные признаки какого-либо класса яв
лений, вырабатывает понятие об этих явлениях. Понятие все г да 
выражает общие и вместе с тем существенные черты, свойственные 
определенному классу явлений. В целом процесс познания идет от 
единичного через особенное к общему и всеобщему. 

Категории единичного и общего помогают также верно понять 
процесс возникновения нового. Дело в том, что новое в природе 
и в обществе часто возникает не сразу. На первых порах оно за
рождается как единичное, затем укрепляется и формируется, ста
новится особенным, а потом общим или даже всеобщим. Так за
рождаются все новые начинания и движения, например социалис
тиче-�кое соревнование, движение ударников коммунисти ческого 
труда; так возникло и укрепляется коммунистическое сознание. 
Коммунистическая общественная формация впервые начала скла
дываться в одной стране, а в настоящее время социалистическая 
революция победила в большой группе стран, образовавших ми
ровую социалистическую систему. Коммунизм сейчас выступает 
уже как особенное. Неизбежная победа коммунизма во всем мире 
приведет к тому, что он станет всеобщим. 

Неверное решение вопроса о соотношении общего и единичного 
приводит к серьезным теоретическим и политическим ошибкам. 
Так, для догматизма характерно непонимание того, что общее 
существует в особенном и единичном и потому проявляется всег
да в той или иной конкретной форме, в зависимости от условий, 
конкретной обстановки и специфических особенностей развития 
явления. Игнорирование специфики единичного, перенос центра 
тяжести на применение общего, независимо от изменения условий 
и обстоятельств, неизбежно приводит к тому, что догматики твер
дят общие формулы, не анализируя в должной мере новых обстоя
тельств, и тем самым отрываются от жизни, от народных масс. 

Другая ошибка, свидетельствующая о неверном решении воп
роса о соотношении общего и единичного,- это недооценка, а то 
и прямое отрицание роли общего и преувеличение роли особенного 
и единичного. Эта ошибка является источником релятивизма, ко
торый в политике обычно связан с правым ревизионизмом. Извест
но, что ревизионисты замазывают или прямо отрицают наличие 
общих для всех стран закономерностей социалистической рево
люции, преувеличивают значение особенностей отдельных стран. 
Творческий марксизм-ленинизм исходит из того, что реализация 
общих закономерностей социалистической революции является 
обязательной, ибо они имеют решающее значение, и в то же время 
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требует вскрытия и учета особенностей uроявления этих законо
мерностей в каждой стране в зависимости от ее конкретно-истори
ческих условий .  

§ 2. Причина и следствие 

Сталкиваясь с каким-либо незнакомым явлением или собы
тием, мы обычно задумываемся : почему оно существует, почему 
оно возникло или произошло? Размышляя над этими вопросами , 
мы ищем причину явления или события .  И это не случайно. Опыт 
показывает, что не бывает никаких беспричинных событий , что 
они всегда представляют собой следствия определенных причин .  
У становление причины явления или события есть важнейший 
момент его познания . Наука начинается там,  где вскрывается 
причинно-следственная связь . 

Что такое причина и следствие? Какова связь между ними? 
Причинно-следственная связь, или причинность ,- одна из 

форм всеобщей связи , а именно, такая форма связи , при которой 
одно явление или обстоятельство обусловливает, вызывает дру
гое.  Фактор или обстоятельство, вызвавшее какое-либо явление, 
называется причиной. Причина обусловливает возникновение яв
ления ,  изменение его состояния или его исчезновение. Результат 
действия причины называется следствием. 

Причинно-следственная связь характеризуется рядом сущест
венных черт. Прежде всего причинная зависимость явлений но
сит всеобщий характер. Нет ни одного явления , ни одного собы
тия ,  которые не имели бы своих естественных причин .  Можно 
сказать , что причинность - это всеобщий закон объективного 
мира,  не знающий исключений . 

Однако надо заметить , что помимо причинности существуют 
и другие формы связи . Многие из них переплетены с причинной 
зависимостью, но не сводятся к ней .  Важнейшие формы связей 
отражаются такими соотносительными категориями , как единич
ное и общее, а также необходимость и случайность , форма и содер
жание, возможность и действительность и другие, которые мы 
рассмотрим в дальнейшем. Причинная связь составляет лишь 
,звено в бесконечной цепи универсального взаимодействия явлений .  

Причинная связь объективна, т. е .  она  присуща явлениям ма
териального мира и не зависит от сознания людей . Так, измене
ния среды являются причиной эволюционного изменения орга
низмов, и эта связь существует в самой природе и не зависИТ, ни 
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от какого сознания. Отстаивая позицию диалектического материа
лизма в вопросе о причинности от нападок идеалистов, В . И. Ле
нин писал, что причинная зависимость содержится в самих ве
щах, а не привносится в них извне. 

По вопросу о всеобщности и объективности причинных связей 
давно идет острая борьба между основными философскими на
правлениями - материализмом и идеализмом. Материалисты сто
ят на точке зрения детер.миниз.ма- учения, согласно которо
му причинная обусловленность носит всеобщий и объективный 

характер. 
Учение, отрицающее объективный характер причинной связи 

и ее всеобщность, называется индетер.миниз.мо.м, а его сторон
ники - индетерминистами. Одни из них вообще отрицают при
чинность, считая, что это лишь привычная, повторяющаяся по
следовательность ощущений. Другие полагают, что причинность 
прирождена рассудку человека, дана ему до всякого опыта, т. е. 
априорно, и он как бы накладывает причинность на события, 
упорядочивает их с ее помощью. Иными словами, в понимании 
причинности индетерминисты стоят на позициях субъективного 
идеализма. 

Они заявляют, будто данные современной науки говорят об 
отсутствии причинности в микромире, в психических процессах, 
в общественной жизни. Так, например, «физические» идеалисты 
пытаются почерпнуть свои аргументы в пользу отрицания причин
ности из области физики микромира. Они исходят из того, что в 
мире макротел, где действуют законы классической механики, 
мы можем одновременно и точно определить координаты тела и 
его скорость. Причина здесь понимается как сила, приложенпая 
извне к пекоторому телу, а следствием является изменение поло
жения этого тела в пространстве или его скорости. Эта форма 
причинности, заключающаяся в чисто внешнем воздействии тел 
друг на друга, является механической. 

В микропроцессах нельзя одновременно и с неограниченной 

точностью определить координаты и импульс микрочастицы. Сле
довательно, заключают индетерминисты, ни одна микрочастица 
не подчиняется закону причинности. По их мнению, она свободно 
выбирает путь своего движения, и это якобы свидетельствует 
о том, что в микромире нет причинной обусловленности. 

На самом деле вывод из того факта, что в микромире нельзя 
одновременно определить координаты и импульс частицы, должен 
быть совсем другим, а именно: там нет механической формы при
чинной связи и действуют другие виды этой связи. Диалектиче-
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ский материализм как раз и исходит из многообразия типов при
чинной связи. Он не сводит ее к какому-то одному виду, а счита
ет, что в разных областях действительности она проявляется 
по-разному. 

Объективные идеалисты, как правило, не являются сторон
никами индетерминизма и «признаЮТ» причинность. Но для них 
причины идеальны, сверхъестественны и восходят к абсолютной 
идее, духу, богу и т. п. , что противоречит науке и открывает путь 
поповщине, мистике. Так, современные католические философы
неотомисты прямо утверждают, что конечная причина всего суще
го - бог. 

Важнейшей чертой причинной связи является ее необходимый 
характер. Это значит, что определенная причина при наличии со
ответствующих условий обязательно, неизбежно вызывает опре
деленное следствие. Так, нагревание металла с необходимостью 
приводит к его расширению, но оно не может превратить его, ска
жем, в хлор. Из зерна пшеницы, брошенного в почву, при наличии 
соответствующих условий вырастает колос пшеницы, но было бы 
напрасно ожидать финиковую пальму. 

Из сказанного не следует, однако, что все явления, имея свои 
причины, необходимы. Связь между причиной и следствием не
обходима, но сама причина по отношению к какому-либо процессу 
может быть случайной, причем тогда будет случайным и следствие 
этой причины. Если, например, болезнетворные бактерии попада
ют в организм человека, то при наличии определенных условий 
(ослабленное состояние организма и т. п.) он обязательно заболе
вает. Но попадают бактерии в организм не с необходимостью, а 
случайно. Значит, болезнь случайна. 

Приведеиные примеры показывают, что определенная причина 
вызывает определенное действие только при наличии соответст
вующих условий. Причина - это то, что вызывает событие, ус
ловия- это такие явления, которые нужны для наступления след
ствия, способствуют его наступлению, но сами вызвать следствие 
не могут.  Например, для того чтобы загорелась спичка, необхо
дим целый ряд условий: она должна быть сухой и вместе с тем не 
слишком хрупкой, в окружающей среде должно быть достаточно 
кнельрода и т. д. 

Не менее важной чертой причинно-следственной связи явля
ется ее строгая последовательность во времени: причина пред
шествует следствию. Следствие не может возникнуть раньше при
чины или одновременно с ней. Оно всегда наступает немного поз
же. Однако предшествование во времени представляет собой хотя 
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и необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы данное 
явление можно было считать причиной . Не все то, что было рань
ше какого-либо явления ,  служит его причиной . «После этого» не 
nсегда значит «поэтому» или «по причине этого» .  Лето всегда сле
дует за весной , осень за летом и т. д., но весна не является причи
ной лета , а лето не является причиной осени . Смена времен года 
вызывается движением Земли вокруг Солнца и наклоном земной 
оси к плоскости ее орбиты. 

Когда наука не была еще достаточно развита , а научные зна
IНИЯ не были достоянием большого числа людей , люди часто не 
отличали причинной связи от временной последовательности .  Это 
являлось одним из источников различных суеверий и предрассуд
ков , пережитки которых в той или иной форме сохранились и до 
настоящего времени. 

Только практика человека служит решающим критерием пра
вильиости познания причинно-следственных связей , в том числе 
критерием отличия причинной связи от простой последовательнос
ти во времени. Познание причинных связей в свою очередь имеет 
большое значение для практики человека , для научного предви
дения , воздействия на процессы действительности и изменения их 
в нужном для него направлении . 

Расr.матривая причинную связь ,  необходимо учитывать , что 
причина далеко не всегда есть нечто внешнее по отношению к яв
лению, на которое она воздействует. Причины могут быть как 
внешшшн, так и внутренними. В нутренние причины изменения 
данной вещи коренятся в природе самой этой вещи , представляя 
собой взаимодействие каких-то ее сторон . Внутренние причины 
играют более важную роль , чем внешние. Так, внутренней причи
ной всякой социальной революции является противоречие между 
производительными силами и производственными отношениями 
данного способа производства,  в данной стране, а не воздействие 
каких-либо внешних сил .  

Но даже в том случае, когда причина бывает внешней, следст
вие не просто привносится или создается этой причиной , а явля
ется результатом взаимодействия причины и того явления ,  на 
которое она воздействует. Вот почему одна и та же причина может 
вызывать разные следствия .  Так, под воздействием солнечных лу
чей тает лед, растение усваивает углекислый газ и растет, человек 
загорает, в его организме происходят сложные физиологические 
процессы . Но  бывает, что разные причины вызывают одно и то же 
следствие. Так, низкий урожай зерновых культур может быть 
следствием или засухи ,  или нарушения агротехнических меро-
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nриятий , или неправильного севооборота, или использования пло-
хих семян и т. п. 

' 

Таким образом, причиной явления служит взаимодействие 
либо разных объектов , либо сторон одного объекта, либо и то и 
другое, т. е .  совокупность внутренних и внешних факторов. 
« .. . Взаимодействие,- писал Ф .  Энгельс,- является истинной 
causa finalis 1 вещей» 2• 

Одна из характерных черт причинно-следственной связи со
стоит в том, что связь причины и следствия не прекращается и 
после того ,  как причина вызвала действие .  Эта связь сохраняется 
и развивается , что проявляется в следующем. 

Во-первых , следствие, оставаясь вторичным, зависимым от 
причины, может обратно влиять на причину . Так, новые общест
венные идеи и теории являются в конечном счете результатом 
изменений в экономических условиях жизни общества. Однако, 
возникнув , эти идеи и теории оказывают сильное влияние 
на все стороны социальной жизни, в том числе и на эконо
мику. 

Во-вторых , причина и следствие могут меняться местами , ролью, 
причем эти изменения проявляются двояко. Они могут заключать
ся в том, что следствие становится причиной ,  причина - следст
вием. Например , если изменение качества есть следствие количест
венных изменений ,  то новое качество является причиной нового 
количества . 

Выражением того факта, что причина и следствие могут ме
няться местами , служит также то, что событие, которое здесь или 
теперь  является следствием, может быть причиной в другой связи 
или в другое время. Ведь ни одно явление не находится в какой
либо одной причинно-следственной связи , а включено в целую 
сеть таких связей , и поэтому в разных ее узлах явление может вы
ступать то как причина , то как следствие. Так, дождь или снег, 
являясь следствием определенных метеорологических условий ,  
сами могут оказаться , например , причиной высокого урожая , а 
урожай - причиной укрепления экономики колхоза и т. д. 

Причинные связи очень многообразны по своему характеру, 
формам и значению. Они могут существенно отличаться друг от 
друга , так как действуют в различных областях действительности, 
выступают в разных формах , связанных со спецификой этих об
ластей . Мы уже видели, например , что в микромире причинность 

1 Конечной причиной.- Ред. 
1 1(. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 546. 
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существует не в такой форме, как в макромире. Различным фор
мам движения материи также соответствуют разные типы причин
ных связей. Именно вследствие этого с помощью причинных свя
зей, действующих в веживой природе или в органическом мире, 
невозможно объяснить качественную особенность социальной 
формы движения материи .  В основе общественной жизни лежат 
производство материальных благ и складывающиеся при этом 
отношения между людьми. Поэтому здесь действуют гораздо более 
сложные формы причинности. 

В основе всех явлений, и в особенности сложных, лежит много 
причин. Но не все они имеют одинаковое значение. Есть причины 
основные, определяющие, и причины неосновные, причины об
щие и непосредственные. Среди всех причин очень важно нахо
дить основные, решающие. При этом следует учитывать, что ос
новными бывают, как правило, внутренние причины. 

Смешение главного и неглавного, основного и неосновного 
характерно для эклектицизма. Его представители не выделяют глав
ных связей и причин, для них «все одинаково важно». Развитие 
общества, например, зависит от многих причин- от плотности 
и роста населения, природных условий, производства материаль
ных благ, от существующих идей, теорий и т. д. В буржуазной со
циологии до сих пор имеет хождение эклектическая «теория фак
торов», согласно которой все эти причины одинаково важны. По
этому она не в состоянии научно решать проблемы общественной 
жизни. Марксистская же социология среди всех этих причин 
находит и выделяет определяющую, главную силу общественного 
развития - производство материальных благ. От этой причины 
зависят роль и значение всех остальных факторов жизни общества. 

Диалектико-материалистическое учение о причинности имеет 
большое мировоззренческое и научно-атеистическое значение и 
противостоит телеологии - идеалистическому и религиозному 
учению о цели .  Телеология утверждает, что все в мире целесооб
разно, потому что так задумано его «творцом». По остроумному 
замечанию Ф. Энгельса, согласно телеологии, кошки были соз
даны для того, чтобы пожирать мышей, мыши - чтобы быть по
жираемыми кошками, а вся природа - чтобы доказывать муд
рость творца 1• 

, Для подкреплени_я своих взглядов телеологи ссылаются, в 
частности, на живую природу, где мы действительно сталкиваемся 
с изумительным соответствием организмов и условий их существо-

1 См. К. MapiCC и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 350. 
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вания, с �овершенством строения животных и растений. Но, как 
показала научная биология в лице Дарвина и его последователей, 
это относительное совершенство организмов обусловлено не муд
ростью «творца», а возникло в ходе длительной эволюции как ре
зультат взаимодействия организмов со средой, естественного от
бора и других биологических закономерностей. 

В природе все происходит по естественным, объективным за
конам, в частности, вследствие причинной зависимости явлений. 
Цели появляются лишь там, где действуют разумные существа -
люди, т. е . в процессе общественного развития. Но хотя люди и 
ставят перед собой определенные цели, это не отменяет объектив
ного, причинного и закономерного характера развития общест· 
венной жизни. 

§ 3. Содержание и форма 

Как уже говорилось; предмеТы и явления действительности 
обладают множеством различных сторон и включены в многооб· 
разные связи. Поэтому познание явлений не ограничивается 
выяснением их причинно-следственных связей, а идет дальше, рас· 
крывает другие их стороны и отношения. К таким сторонам пред· 
метов и явлений относятся, в частности, содержание и форма. Каждое явление, каждая вещь имеют свое содержание и свою 
фор�у, которые выступают как их противоположные стороны. 

Содержание - это вся совокупность элементов и процессов 
данной вещи, то, из чего она состоит. Содержанием атома, напри· 
мер, являются те «Элементарные» частицы, из которых он состоит, 
и происходящие в нем процессы. Содержание молекулы какого
либо химического вещества составляют входящие в нее атомы. 
Содержанием произведения искусства является действительность, 
жизнь людей, отраженная художником с точки зрения определен
ного эстетического идеала в системе художественных образов. 

Фор.ма - это внутренняя и внешняя структура, способ суще
ствования содержания. Иными словами, форма представляет со
бой строение содержания, определенную организацию его элемен
тов и частей во времени и пространстве. Так, например, форму 
атома составляет определенный порядок расположения входя
щих в него «Элементарных» частиц. Форму молекулы образует 
определенный способ организации атомов. Способом существова
ния материи, формой ее бытия являются движение, пространство 
и время. В художественном произвед�нии формой является 
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его внутренняя организация ,  которая служит средством выраже
вия содержания . Сюда относятся композиция , язык, ритм, сюжет 
и другие изобразительные средства .  

Содержание и форма тесно связаны между собой , находятся в 
единстве,  составляют неотъемлемые стороны вещи. Нет вещей , 
лишенных формы или содержания.  Вместе с тем эти стороны ве
щей взаимно обусловливают друг друга. 

Определяющей стороной вещи является содержание. Оно обус
ловливает собой форму. В общем и целом форма соответствует 
содержанию, так что, каково содержание, такова в конечном сче
те и форма. Соответствие формы содержанию является важным 
условием нормального развития предметов и явлений. Бесчислен
ные примеры соответствия формы содержанию, их единства дает 
растительный и животный мир . Каждый живой организм в целом 
и отдельные его органы устроены так,  чтобы наилучшим образом 
выполнять свои жизненные функции в данных условиях.  Есл и  
взять область искусства ,  то отличительная черта подлинных его 
творений - это соответствие формы содержанию, их единство.  
Форма эдесь служит наиболее полному и яркому выражению со
держания . 

Однако соответствие формы содержанию нельзя понимать аб
солютно, т. е. как такое соответствие, которое является полным 
и потому застывшим, неизменным,  данным раз и навсегда .  Измен
чивость явлений природы и общества делает невозможным полное 
соответствие формы и содержания . Обычно можно говорить лишь 
об их соответствии в основном, в целом. Вместе с тем между фор
мой и содержанием всегда существуют известные противоречия , 
ибо в процессе развития сначала изменяется содержание и лишь 
вслед за этим наступает изменение формы. 

Хотя форма и зависит от содержания , но она не пассивна. 
Сложившись ,  форма приоб�етает относительную самостоятель
ность и активно воздействует на развитие содержания . Это воз
действие может быть двояким. Если форма соответствует содержа
нию,  она способствует его развитию. Если же этого соответствия 
нет, форма тормозит развитие содержания. Не соответствует со
держанию устаревшая форма , а устаревает она вследствие некото
рых особенностей своего развития .  

Дело в том,  что форма более устойчива и не так  подвижна, как  
содержание. Поэтому она отстает от  развития содержания , и 
между ними нарастает противоречие. Если содержание изменя
ется непрерывно, то форма имеет тенденцию сохраняться до из
вестного времени без существенных изменений . Но затем, в опре-
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деленный момент, совершается ее скачкообразное изменение. 
К концу промежутка времени от одного такого скачка до другого 
происходит значительное отставание формы от развившегося со
держания . Противоречие между ними обостряется и доходит до 
конфликта ,  так как старая форма тормозит развитие содержания, 
превращается в его оковы .  Наступает кризисное состояние в раз
витии данного явления.  

Но посколь ку содержание не может не развиваться ,  конфликт 
этот разрешается и кризис преодолевается за счет того, что содер
жание ломает, сбрасывает старую форму и приобретает новую, 
которая находится с ним в соответствии .  Новая форма способст
вует полнокровному функционированию содержания и стимули
рует его дальнейшее развитие до тех пор , пока снова не вступит 
с ним в противоречие. Взаимодействие формы и содержания -
один из источников развития явлений и процессов. 

Одно и то же содержание может развиваться в различных фор
мах . Примерам тому являются многообразие форм революцион
ного персхода от капитализма к социализму, многообразие форм 
правления в государствах одного и того же типа и т .  д. Правда, 
определенному содержанию соответствуют не любые, а лишь не
которые, определенные формы .  

Новое содержание может также использовать и некоторые 
старые формы . Так, в социалистическом и коммунистическом 
строительстве используются некоторые формы прежних экономи
ческих отношений- товар ,  рыночная торговля ,  банки и др . 

Таким образом, между формо й и содержанием существует 
взаимосвязь , которую необходимо уч итывать в теоретической и 
пра ктической деятельности . Односторонний подход к проблеме 
связи формы и содержания , неумение вскрыть их диалектическое 
единство - эти ошибки характерны для метафизиков и идеал ис
тов, которые отрывают форму от содержания , не видят их взаимо
зависимости,  часто абсолютизируют самостоятельность формы, 
рассматривая ее как независимую от содержания . 

Это находит свое выражение в стремлении буржуазных идео
логов скрыть старое содержание за новыми формами . Они пытают
ся представить капитализм в виде «свободного мира», «подлинной 
демократии» или «демократического социализма», неоколониализм 
характеризуют как бескорыстную помощь слаборазвитым стра
нам во имя «прогресса» и т. д . 

В искусстве идеологи буржу азии пропаведуют бессодержа
тельность художественного творчества ,  отрыв его от жизни,  от 
бор ьбы трудящихся за мир , демократию и социализм. На первый 
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план они выдвигают формалистические течения , рассматриваю
щие искусство только как «чистую форму» и отрицающие его идей
ное содержание и партийный характер. Типичным примерам та
кого рода «творчества» может служить абстракционизм - крайне 
формалистическое направление в живописи , широко распростра
ненное в капиталистических странах. 

Марксистеко-ленинская эстетика ,  исходя из единства формы 
и содержания , считает, что в настоящих произведениях искусст
ва глубокому идейному содержанию, правдивому отражению жиз
ни с позиций великого дела строительства коммунизма должна 
соответствовать высокая художественная форма .  

Рассматривая вопрос о форме и- содержании,  необходимо ука
зать на некоторые особенности их диалектического взаимодейст
вия в социалистическом обществе . К таким особенностям отно
сится прежде всего неантагонистический характер противоречий 
между формой и содержанием при  социализме и ,  как следствие 
этого , возможность исключения глубоких общественных конфлик
тов. Социально-политическое и идейное единство народа ,  осоз
liанный характер общественного развития при социализме поз
воляют относительно своевременно перестраивать фор.му в соот
ветствии с новым, изменившимся содержанием . 

Правильное понимание взаимоотношения формы и содержания 
играет важную роль в пр.актической работе . Наша партия придает 
большое значение своевременному изменению форм развития на
родного хозяйства и культуры . Во всей своей деятельности пар
тия учитывает особенности взаимодействия содержания и формы 
при социализме и в процессе перехода от социализма к коммуниз
му . В настоящее время проводятся многие важные реформы, в 
том числе осуществляемая сейчас реформа планирования и уп
равления народным хозяйством. Партия непрерывно совершенст
вует формы и методы своей собственной деятельности , стремясь 
к тому, чтобы уровень ее руководства массами , созданием мате
риально-технической базы коммунизма , развитием духовной жиз
ни  общества всегда отвечал непрерывно растущим требованиям 
эпохи строительства коммунизма. 

§ 4. Необходимость и случайность 

Одной из важных философских проблем является проблема 
соотношения необходимости и случайности .  В домарксистской 
философии ее решали ,  как  правило ,  односторонне. Философы-
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материалисты и детерминисты (Демокрит, Спиноза , французские 
матер иалисты XVIII в . )  обычно считали , что в природе все имеет 
свою причину,  поэтому все необходимо и нет никаких случайнос
тей . Случайностью, по их  мнению, люди называют то , причина 
чего им неизвестна .  Но как только у явления , кажущегося случай
ным, установлена причина , оно перестает быть таковым. Материа
листы отстаивали господство необходимости , и эта точ ка зрения 
была прогрессивной .  

Философы-идеалисты, стоявшие на позиция х  индетерминизма, 
утверждали , что явления причинно не обусловлены и поэтому в 
природе и обществе нет необходимости , а господствует случай
ность . Многие из них считали, что все происходит в результате 
проявления «�вободной воли» и желания людей. Подобную точи:у 
зрения нельзя считать научной. 

Однако и детерминисты-метафизики допускаЛJI серьезные ошиб
ки . Прежде всего они отождествляли необходимость с причинной 
связью, в то время как это вовсе не одно и то же . Достаточно 
сказать,  что не только необходимость ,  но и случайность при
ч инно обусловлена,  и уже поэтому отождествление необходимо
сти с причинностью является неправомерным. Кроме 1ого , мета
физические детерминисты отрывали необходимость и случайность 
друг от друга и противопоставляли их друг другу .  Они полагали ,  
что , где есть необходимость,  там не может быть случайности, а 
где есть случайность, там нет необходимости . В действительности 
же необходимость и случайность взаимосвязаны, и правильно их 
понять можно , только рассматривая их в единстве , во взаимообус
ловленности .  

В объективном мире господствует необходимость - неизбеж
ный ход развития явлений , вытекающий из их  сущности и обус
ловленный всем их  предшествующим развитием и взаимодействи
ем. Категория необходимости выражает закономерный характер 
развития природы и общества .  

Вместе с тем диалектический материализм признает и сущест
вование случайности .  Рассматривая случайность, можно выделить 
ряд присущих ей черт. 

Во-первых, как уже упоминалось, случайные явления, так 
же как и необходимые, имеют свои причины. Неверно думать, 
что случайность и беспричинность - это одно и то же. Беспричин
ных явлений вообще не существует.  

Во-вторых, случайность объективна . Ее существование н е  за
висит от того, знаем мы ее причины или нет . Отрицание объектив
ного характера сдучайности приводит к смешению важных и 
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незначительных факторов развития . История общества и жизнь 
отдельного человека приобретакл в этом случае роковой, мисти
ческий характер .  

В-третьих , случайность относительна . Нет абсолютной случай
ности , нет таких я влений , которые были бы случайны во всех 
отношения х  и не были бы связаны с необходимостью.  Случайное 
явление случайно не абсолклно , а лишь по отношению к опреде
ленной закономерной связи . В другой связи то же самое я вление 
может быть необходимым. Так ,  с точки зрения общего хода раз
вития науки случайно,  что именно данный ученый сделал то или 
иное открытие . Но это открытие я вляется необходимым резуль
татом определенного уровня развития производительных сил ,  
прогресса самой науки; оно необходимо также в отношении та
ланта , интересов и целеустремленной работы самого ученого . 

Очень часто случайность возникает при столкновении двух 
или нескольких необходимых связей . Рассмотрим, например ,  
случай , когда дерево свалено бурей . Сильный ветер п о  отношению 
к жизни дерева случаен , так как не вытекает с неизбежностью из 
сущности жизни и роста дерева . Однако по отношению к метеоро
логическим факторам ветер - явление необходимое, так как его 
возникновение обусловлено определенными законами действия 
этих факторов. В точ ке пересечения этих двух необходимых про
цессов - жизни дерева и возникновения  ветра - и появилась 
случайность . При этом не только ветер случаен для дерева , но и 
для ветра случайно , где и какое дерево встречается на его пути. 

Значит,  случайность есть нечто внешнее no отношению к дан· 
ному явлению или процессу, и поэтому она для него возможна , 
но не обязательна ,  она может быть ,  а может и не быть. 

Случайность- это такое объективное явление , которое имеет 
основание и причину,  но не в сущности данного процесса, а в 
других процессах, и вытекает не из внутренних , а из внешних , 
несущественных связей . 

Как уже говорилось, необходимость и случайность находятся 
в тесной взаимосвязи .  Эrа связь заключается прежде всего в том, 
что одно и то же я вление выступает в одном отношении как слу· 
чайное , а в другом - как необходимое .  Но этим данная связь не 
исчерпывается . Случайность есть дополнение и форма проявле
ния необходимости .  Эrо положение ,  высказанное Ф . Энгельсом 1, 
выражает другую глубокую сторону взаимосвязи необходимости 
и случайности. 

1 См. к. Маркс и Ф. Энгельс. Соч .• т. 39, стр. 175. 
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. При ближайшем рассмотрении оказывается , что «чистой» не
обходимости , без случайностей ,  в объективной действительности 
не бывает и быть не может . Необходимость всегда проявляется 
через случайности , пробивает себе дорогу через массу случай
ностей , как нечто устойчивое , повторяющееся. Например , общест
венное развитие складывается из деятельности множества людей, 
имеющих самые различные стремления , цели ,  характеры.  Перепле
тение , скрещивание и столкновение всех этих стремлений  приво
дит в итоге к определенной линии развития , имеющей строго 
необходимый характер .  И там, «где на поверхности происходит игра 
случая , там сама эта случайность всегда оказывается подчиненной 
внутренним, скрытым законам» 1• 

Случайности всегда сопровождают и дополняют необходимость 
и поэтому играют известную роль в историческом процессе . Этим 
наряду с другими причинами объясняется тот факт ,  что одни и 
те же законы общественного развития в разных странах в различ
ное время выступают в особых формах, действуют со множеством 
оттенков.  Если бы существовала только необходимость, а случай
ности не играли бы никакой роли , история ,  замечал К. Маркс, 
носила бы очень мистический характер .  

Из того обстоятельства , что необходимость может проявляться 
только через случайности, вытекает, что случайности не только 
дополняют необходимость ,  но и представляют собой форму ее 
проявления .  Это очень существенно для понимания диалектики 
необходимости и случайности . Например , такой необходимый 
процесс, как  произрастание дикого растения ,  выступает в форме 
ряда случайных моментов .  Случайным является здесь, где и когда 
семя попадает в землю, в каких именно условиях  оно оказывается 
и т. д. В этой же связи можно привести и другой пример . Извест
но , что движение молекул газа , находящегося в замкнутом сосу
де, хаотично . Какая именно молекула , где и когда столкнется со 
стенками сосуда - все это случайно.  Но хотя удары отдельных 
молекул о стенки сосуда случайны, в целом их движение подчи
няется определенному закону , согласно которому давление газа 
на любой квадратный сантиметр площади стенок сосуда всегда 
одинаково и передается равномерно по всем направлениям. 
Таким образом,  и здесь мы видим, что случайности (столкно
вения отдельных молекул со стенками сосуда) выступают как 
форма проявления необходимости, выражающейся в данном за
коне . 

1 1(. MaptcC и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 306. 
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То же самое имее_т место и в общественной жизни_ . Осуществле
ние закономерных общественных явлений, например социальных 
революций, связано со многими случайными обстоятельствами, 
такими , как место и время тех или иных событий , круг лиц, ока
завшихся во главе движения , и т . п. Эти обстоятельства случайны 
по отношению к историческому развитию, но именно через них 
9существляются необходимые процессы. 

Связь необходимости и случайности проявляется также и в 
том, что в процессе развития случайное может ст.ать необходимым, 
а необходимое - случайным. Например ,  обмен товаров в усло
вия х  первобытнообщинного строя носил случайный характер, 
не вытекал из экономических законов этого общественного строя .  
При капитализме обмен товаров становится необходимым явле
нием , выражает сущность господствующих экономических отно
шений, Натуральное же хозяйство, необходимое в феодальном об
ществе ,  при капитализме Превращается в единичное, случайное 
явление. 

В социалистическом и коммунистическом обществе , где обще
ственное развитие происходит планомерно ,  складываются благо
приятные условия , позволяющие значительно ограничить дей
ствие межелательных случайностей. Так,  внедрение научной агро
техники ,  широкая мелиорация земель и другие мероприятия значи
тельно ограничивают отрицательное действие случайностей ·погоды 
на сельское хозяйство . 

· 

Наука не игнорирует случайности ,  а изучает их , с одной сто
роны, для того ,  чтобы предвидеть возможность вежелательных 
случайностей и предотвратить или ограничить их, а с другой -
чтобы использовать случайности положительные. Но главная цель 
науки заключается в том, чтобы за случайностями увидеть законы, 
познать необходимость . Знание законов позволяет управлять при
родными и общественными процессами ,  научно предвидеть их 
течение, целесообразно изменять их в нужную сторону . 

§ 5. Сущность и явление 

Познавая предметы и процессы действительности , люди сна
пала замечают то, что доступно непосредственному чувственному 
восприятию, что представляет собой внешнюю сторону вещей, 
так сказать, лежит на  поверхности.  Эта внешняя, nоверхностная 
и сравнительно изменчивая сторона nредметов и процессов назы-
вается в философии явлением. · 
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Вместе с тем всем предметам присуща внутренняя, относитель
но устойчивая и определяющая сторона, скрытая за явлением и 
недоступная непосредственному восприятию. Она называется сущ
ностью. Короче говоря ,  сущность - зто главное в содержании 
предмета ,  его основа . 

Из сказанного ясно, что сущность и явление - разные, даже 
nротивоположные стороны предмета . Подтверждением этого мо
жет служить и еще одно их важное различие . Сущность обычно 
выступает как общее, а явление - как единичное, индивидуаль
ное .  Одна и та же сущность может выражаться во многих явлени
ях .  Звуки , например, могут быть разными, а сущность их одна -
колебательные движения частиц воздуха или другой упругой сре
ды.  Одну общую сущность имеет и все живое . Этой сущностью 
является обмен веществ, самовоссоздание живого тела из внеш
них компонентов .  Сущность, следовательно, представляет собой 
то общее и вместе с тем основное ,  необходимое, что свойственно 
определенному классу предметов .  Явление же единично, неповто
римо. 

Но сущность и явление , хотя они и противоположны, состав
ляют необходимые стороны любого предмета или процесса и по
этому находятся в определенной взаимосвязи, в единстве . Нет 
явлений без сущности, так же как нет сущности без ее проявле
ний .  « . . .  Сущность является . Явление существенно» 1,- писал 
В. И. Ленин .  Так, нет звука без колебаний среды ; нет цвета без 
электромагнитных волн определенной длины и т . д. 

Поскольку сущность есть основная ,  определяющая сторона 
вещи, ее изменение обусловливает изменение явления . В то же 
время именно в изменениях я вления обнаруживается изменение 
сущности. Явление есть внешнее выражение сущности . Это оз
начает, что нет «чистых» сущностей, сущностей самих по себе ,  ко
торые не обнаруживались бы в каких-либо конкретных свойст
вах, событиях и т . n. Более того , сущность как общее не может 
существовать вне единичных явлений . Она существует только в 
единичном и проявляется только через него .  

Если материализм понимает категории сущности и явления 
как отражение определенных сторон материальной действитель
ности, то идеализм дает им неверное, извращенное толкование. 
Так, объективные идеалисты считают, что сущность всех вещей 
составляет абсолютный дух .  Нечто подобное пропаведуют неото
мисты,  утверждающие , что в основе всего существующего лежит 

1 В. И. Ленин.. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 227. 
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духовное, божественное начало, которое и составляет сущность 
ncex явлений . 

Примерам субъективно-идеалистического истолкования взаи
моотношения сущности и явления могут служить взгляды Канта.  
Он относил явления только к сфере сознания и рассматр ивал их 
как конструкции ума , как результат творческой деятельности 
личности . Явления, считал он , отор ваны от вещей и процессов 
действительности , от их сущности . При  этом Кант утверждал , 
что сущность непознаваема . В настоящее время субъективно-идеа
листические взгляды на категории сущности и явления проводят 
неопозитивизм, прагматизм и другие течения буржуазной фило
софии .  

Неверное понимание соотношения сущности и явления ведет 
к ошибочным Представлениям о возможностях человеческого поз
нания . Агностицизм Канта,  например , связан как раз с тем, что 
он разрывал и противопоставлял друг другу явления и «вещи в 
себе» (предметы действительности) .  Кант утверждал, что знания 
людей ограничиваются лишь областью явлений , а перейти к «вещам 
в себе» и раскрыть их сущность люди не в состоянии, ибо между 
явлениями и «вещами в себе» существует непереходимая грань. 

В про1ивоположность агностицизму диалектический материа
лизм отстаивает положение о том, что сущность вещей познавае
ма , и это постоянно подтверждается практикой , жизнью. 

Явление и сущность действительно не совпадают,  ибо ,  как 
уже было сказано, они представляют собой различные стороны 
предметов, причем сущность всегда глубоко скрыта и не может 
быть обнаружена путем непосредственного созерцания . Если бы 
сущность вещей и ее проявления непосредственно совпадали, 
'io познание не было бы таким сложным и длительным процессом, 
наука была бы не нужна . 

Но так как сущность и я вление закономерно связаны и сущ
ность выражается в явления х, то она может быть познана . Однако 
ее познание осуществляется не с помощью простого чувствен
ного восприятия, а путем абстрактного логического мышления .  
К. Маркс писал, например, что сущность стоимости и прибаночной 
стоимости не может быть обнаружена никакими приборами или 
экспериментами,  но и то и другсе заменяет сила абстракции .  

Однако и абстрактное мышление не может сразу, прямо, не
посредственно вскрыть сущность . Мышление постигает сущность 
только путем логического анализа явлений, т. е .  материала ,  дос
тавляемого чувственным познанием . Так, сущность жизни, кото
рая состоит в саморегулирующемся обмене веществ, может быть 
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nознана в результате анализа таких ее nроявлений , как nитание, 
рост, размножение, раздражимость,  движение и т .  д. Характер 
человека тоже нельзя познать без логического анализа его поступ
ков и поведения .  

Познавая сущность тех или иных процессов,  наука раскрывает 
законы, которые ими управляют. Сущность и закон ЯВ\Ляются 
очень близкими , однопорядковыми понятиями . Ведь закон - это 
существенная , внутрення я ,  определяющая связь,  связь внутри 
сущности или между сущностями.  

Познание всегда идет от я вления к сущности ,  от внешней сто
роны вещей к глубоким закономерным связям. Но сущность не 
познается вся сразу, целиком, ибо она неисчерnаема . Поэтому, 
раскрыв определенную сторону сущности, познание на этом не 
останавливается ,  а идет дальше - от сущности ,  так сказать, 
первого порядка к сущности второго порядка ,  которая я вляется 
более глубокой , и так без конца .  

Примерам такого познания сущности может служить изучение 
людьми строения солнечной системы.  Видя , что Солнце движется 
вокруг Земли,  люди долгое время считали , что так оно и есть .  Но 
это лишь видимость ,  т. е .  такое я вление , которое искаженно, не
nравильно представляет сущность. В XVI в. Коперник доказал , 
что в центре солнечной системы находится Солнце ,  и тем самым 
раскрыл сущность первого порядка . Позже Кеплер установил за
коны движения планет вокруг Солнца , а Ньютон открыл закон 
всемирного тяготения , на котором основаны законы Кеплера.  Это 
я вилось уже сущностью второго порядка . Однако закон тяготения 
является эмпирическим, описательным. Он устанавливает,  что 
тела притягиваются друг к другу с силой , прямо пропорциональ
ной массам этих  тел и обратно пропорциональной квадрату рас
стояния между ними, но не отвечает на вопрос , nочему дело об
стоит именно так. Природа тяготения остается до сих пор перас
крытой и nредставляет собой одну из важнейших проблем 
современной физики .  Ее решение откроет в строении солнеч
ной системы сущность третьего порядка. 

В nрактической деятельности надо строго различать явление и 
сущность объективных процессов и стремиться находить сущность , 
скрытую за явлениями . Так, определение современной эпохи 
как эпохи перехода от капитализма к социализму во всемирном 
масштабе раскрывает ее сущность ,  а это в свою очередь позволяет 
коммунистическим партиям верно ориентироваться в сложной 
обстановке ,  успешно решать конкретные задачи рабочего и на
ционально-освободительного движения . 
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f 6. Возможность и действительность 

Многообразные предметы и процессы, существующие в объек
тивном мире, не вечны. Они возникают в свое время в силу есте
ственной необходимости, в результате того, что еложились опре
деленнЫе nредпосылки, причины и условия, вызвавшие их появ
ление.  Поэтому в ходе развития всегда бывает такой момент, когда 
нового предмета, процесса еще нет, он еще не возник, а условия 
для его появления уже сложились, уже подготовлены предшест
вующим развитием. 

Наличие основания, комплекса предпосылок, причин и усло
вий возникновения нового называют возможностью. Категория 
возможности отражает объективную тенденцию развития дейст
вительности. 

Понятие «Действительность» употребляется в широком и в 
узком смысле. В широком смысле оно означает все существующее 
в объективном мире, в узком - диалектическую противополож
ность возможности. В этом случае действительность определя
ется как осуществленная, реализованная возможность. 

Возможность и действительность тесно связаны между собой. 
Возможность порождается развитием действительности, а дейст
вительность подготавливается возможностью. Поэтому их нельзя 
отрывать друг от друга. 

В nрактической деятельности отрыв возможности от действи
rельности приводит к абстрактным рассуждениям о беспочвенных, 
нереальных возможностях, так как настоящая, а не вздорная 
возможность всегда связана с действительностью и порождается 
ею. Отрыв же действительности от возможности ведет к опасной 
утрате чувства нового, к потере nерспективы. 

Возможность и действительность нельзя также и отождествлять 
друг с другом, ибо их разделяет сложный процесс превращения 
первой во вторую, подчас длительный и трудный этап разви:. 
тия.  В общественной жизни, например, превращение возможности 
в действительность требует серьезного напряжения, связано с 
борьбой различных социальных сил. Отождествление возможности 
и действительности приводит на практике к самоуспокоению, к 
почиванию на лаврах и может лишь демобилизовать активность 
народных масс . 

Необходимо различать абстрактную (формальную) и реальную 
возможности.  Реальной называют возможность, для осуществле
ния- которой еложились все условия. Абстрактная возможность
это такая возможность, которая хотя и соответствует законам 

.1.20 



природы и общества, не противоречит им, но для превращени� ко
торой в действительность еще нет необходимых условий. 

Абстрактная возможность становится реальной, когда эти ус
ловия складываются.  Так, с возникновением капитализма по
является и возможность социалистической революции, ибо эта 
возможность заложена в противоречиях капиталистической фор
мации .  Но вначале она носит лишь абстрактный характер: нет 
еще развитого пролетариата, противоречия капитализма еще не 
стали достаточно острыми, не сложилась революционная ситуа· 
ция и т .  д. Однако по мере развития капитализма эта абстрактная 
возможность превращается в возможность реальную, а в наше 
время такая реальная возможность в ряде стран уже воплотилась 
в действительность. Точно так же еще десяток лет назад воз
можность полета человека на другие планеты солнечной системы 
была возможностью абстрактной. Теперь же, в связи с развитием 
науки и техники и первыми достижениями в освоении космоса, 
эта возможность стала реальной, и уже недалеко то время, когда 
такие полеты превратятся в действительность. 

Вероятность осуществления абстрактных возможностей раз· 
лична. Некоторые абстрактные возможности настолько далеки 
от осуществления, что граничат с невозможностью. Однако пол
ностью отождествляrь абстрактную возможность и невозмож
ность все же нельзя, ибо невозможность противоречит законам 
природы и не может стать действительностью. 

Из сказанного вытекает, что различие между абстрактными 
и реальными возможностями хотя и существенно, но относительно. 
Многие абстрактные возможности находятся на различных ста
дцях превращения в реальные. Что касается практической дея
тельности, то здесь следует в первую очередь ориентироваться на 
реальные возможности. При этом нужно учитывать, что степень 
осуществимости реальных возможностей может быть различной. 
Одни из них ближе к осуществлению, другие - дальше. 

В природе для превращения возможности в действительность 
достатонно наличия одних объективных условий, поскольку это 
превращение происходит стихийно, без участия сознания и воли 
людей. Например, для прорастанин семян дикого растения дос
таточно того, чтобы они попали в почву с нужной температурой и 
влажностью. 

Друr:ое дело - превращение возможности в действительность 
в общественной жизни, где действуют люди, обладающие созна
нием и волей. Здесь такое превращение происходит не автомати
чески, а в результате деятельности nюдей. Возможность мирной 
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формы перехода от капитализма к социализму , например , сущест
вует в ряде стран . Но для того чтобы превратить эту возможность 
в действительность , необходима организованная революционная 
деятельность масс . Значит, в общественной жизни одних  объектив
ных условий для иревращения возможности в действительность 
недостаточно . Необходимы еще и субъективные условия (осозна
ние необходимости преобразований , решимость активно добивать
ся их ,  организованность народа, классов, партий и т . д . ) . 

Зависимость иревращения возможности в действительность от 
сознательной деятельности людей приобретает большое значение 
еще и потому ,  что в многообразной действительности одновременно 
возникают разные возможности,  связанные с существованием про
тивоположных (прогрессивных и реакционных) тенденций и сил . 
Какая из этих возможностей реализуется , определяется в значи
тельной степени действием этих сил , исходом борьбы между ними . 

Так,  в современную эпоху существует возможность предот
вращения мировой войны.  Но есть и другая возможность - воз
можность ее возникновения , поскольку еще продолжает существо
вать империализм .  И вопрос о том, быть или не быть мировой вой
не ,  во многом зависит от организованности , сплоченности и реши
тельности сил , борющихся за мир , от размаха и успехов их  борьбы 
против поджигателей войны. 

Одно из преимуществ социализма перед капиталистической 
и другими классово антагонистическими формациями заключается 
в том, что он содержит не только качественно новые, но и несрав
ненно большие возможности для прогресса во всех областях об
щественной жизни .  Это объясняется самой прирадой социализма, 
где нет частной собственности и производители материальных благ 
я вляются свободными тружениками . Благодаря социально-поли
тическому и идейному единству прогресс в условия х социалисти
ческого строя поддерживается всем обществом. Здесь нет классов 
или каких-либо других  организованных социальных сил , сопро
а ивляющихся назревшим преобразованиям. 

Однако и в социалистическом обществе реализация новых воз
можностей не происходит автоматически ,  а требует усилий и 
борьбы.  Конечно, эта борьба не является борьбой классов и пред
ставляет собой борьбу подавляющего большинства народа с от
сталым, рутинным, косным. Поэтому при социализме и коммуниз
ме новое успешнее претворяется в жизнь и осуществляется пол
нее, чем в любом ином обществе . 

В нашей стране вся система управления народным хозяйст
вом, строгий учет объективных экономических законов,  матери-
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альных и моральных стимулов деятельности работников произ
водства создают новые широкие возможности дальнейшего роста 
социалистической промышленности н сельского хозяйства . Но 
для реализации эти х  возможностей необходима настойчивая пов
седневная работа· партийных организаций , рабочих и колхозни
ков,  советских  учреждений . 

В партийных документах научно обоснована возможность и 
необходимость построения коммунизма в Советском Союзе, в 
странах социалистического лагеря ,  возможность победы его во 
всем мире, показана возрастающая роль субъективного фактора, 
роль  Коммунистической партии как направляющей и руководя
щей силы в строительстве нового общества . В нашей стране есть 
все условия для возведения величественного здания коммунизма. 
И оно будет построено в результате организованной деятель
ности и творческой инициативы народных масс . 

Мы рассмотрели важнейшие категории материалистической 
диалектики ,  и х  основные особенности и общие черты . Будучи 
узловыми понятиями науки ,  категории имеют огромное значе
ние в познании о кружающего нас мира .  В них ,  как и в законах, 
обобщаются и в сжатом виде закрепляются достигнутые челове
чеством знания .  Но роль категорий состоит не только в этом. 
Они служат одним из надежных средств изучения природы и 
общественной жизни,  более глубокого проникновения пытливого 
человеческого разума в сущность вещей . 

В ходе изучения предметов и процессов действительности ис
следователи выясняют и х  разные стороны и отношения , а для 
этого надо знать, что им присущи содержание и форма,  сущность 
и явление , что они определенным образом связаны между собой и 
эти связи могут быть необходимыми и случайными , единичными и 
общими и т . д. Знание категорий обеспечивает многосторонний под
ход к предметам и процессам, и поэтому они выступают в качестве 
орудия всестороннего ,  достаточно полного исследования . 

При этом необходимо учитывать особенности тех сторон и 
связей явлений ,  которые выражаются данными категориями , 
т. е. знать специфическое содержание каждой категории . Напри
мер , надо знать, что у предметов и процессов есть такие стороны , 
как сущность и явление, понимать , чт6 они собой представляют, 
почему в познании нельзя останавливаться на внешней стороне 
предметов, а следует стремиться проникнуть в их сущность, ко
торая хотя и недоступна непосредственному чувственному восприя
тию, но может быть обнаружена путем логического анализа чув· 
ственных данных, отображающих явление .  
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Ввиду того что всякая вещь (или процесс) представляет собой 
единство общего, особенного и единичного, следует, изучая ее, 
выяснять как то, что у этой вещи является общим с другими 
вещами, так и то, что отличает ее от других вещей, является 
для нее специфичным. Необходимо также различать содержание 
и форму явлений и процессов действительности, принимать во 
внимание важность соответствия формы содержанию, учитывать 
определяющее значение содержания и активную роль формы, 
избегая недооценки того или другого, и т. д.  

Подобным же образом применяются и другие категории. Вслед
ствие этого они вместе с принципами и законами диалектики со
ставляют научный метод исследования. Категории являются также 
формами теоретического мышления,  которое совершается только 
в понятиях, категориях и без них невозможно. Поэтому резуль
таты теоретических обобщений в любой сфере человеческой дея
тельности в зtJачительной степени зависят от того, пользуются ли 
Jiюди научными, диалектическими категориями. 

§ 7. Диалектика как метод 

Рассмотренные нами принципы, законы и категории диа
лектики составляют ее основное содержание. Отображая наи
более общие законы развития самой действительности, они 
вооружают людей научным методом ее познания и преобразо
вания, указывают пути и способы изменения природы и обще
ства. 

Хотя наука , техника и производство достигли в наши дни не
виданного расцвета, познание было и остается очень сложным, 
трудным и длительным процессом раскрытия тайн природы, за
конов развития экономической, политической и духовной жизни 
.11юдей. Поэтому овладение научным методом является одним из 
главных условий успешной, плодотворной деятельности в любой 
области науки и жизни. Метод показывает пути и способы раскры
тия сущности исследуемых процессов, он помогает ученому из
брать правильное направление поисков ,  предупреждает от многих 
ошибок как в теории, так и на практике. Английский философ 
Ф .  Бэкон сравнивал метод с фонарем, освещающим дорогу в тем
ноте, и говорил , что даже хромой,  идущий по дороге, опережает 
путника, который бежит без дороги. Вот почему с момента возник
новения философии и других наук начались настойчивые поиски 
плодотворного метода. 
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В научной и производственной жизни люди пользуются самы
ми разнообразными методами, отличающимвся друг от друга и 
по своей природе (количественные или качественные), и по харак
теру тех предметных областей, в которых они применяются (фи

зические, биологические и т. д.) , и по отношению к опыту (экспе
риментальные и теоретические). Отличаются они и по степени 
общности : одни из них используются в очень узкой области , дру
гие - в более широкой, третьи - в любой области действитель
ности. 

Метод, который применяется при изучении всех областей дей
ствительности, всех предметов и явлений , называется всеобщим. 
Он вырабатывается и изучается философией . Методы, используе
мые только в одной или нескольких областях, называются част
ны.ми . Они. вырабатываются в конкретных науках. Частные мето
ды вытекают из специфики изучаемых объектов и, будучи пригод
ными в одной отрасли знания, могут оказаться неприменимыми 
в другой. 

Так, например, методы физики или химии применяются для 
исследования закономерностей физической и химической форм 
движения материи.  Они могут также применяться для решения 
некоторых проблем биологии,  астрономии, геологии, археологии . 
Методы математики широко применяются в физике, химии, биоло
гии и в конкретных социальных науках (например, в экономике 
и лингвистике) . Но методы физики, химии,  математики не могут 
оказать существенную помощь таким, например, наукам, как 
этика или эстетика. 

Есть методы, которые применяются многими или даже всеми 
науками (например, индукция и дедукция, анализ и синтез и т. д.) . 
Однако эти методы являются особыми формами исследования объ
ектов и не решают вопросов об общем пути познания. 

Частные методы любой конкретной науки подчиняются неко
торым общим закономерностям познания, вытекающим из наи
более общих законов развития материального мира и обязатель
ным для всех отраслей знания. Эти общие закономерности позна
ния и составляют содержание всеобщего метода, а учение о нем 
называется методологией. В истории науки еложились два под
хода к действительности, претендующих на роль всеобщего ме· 
тода, - метафизический и диалектический. 

Метафизика не может быть методо� научного познания. Как 
уже говорнлось, исторически она сложилась в период возникно
вения специмьных наук, когда предметы еще рассматр ивались 
вне их связей и развития. Метафизика не соответствует действи· 
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тельной картине мира и не в состоянии охватить его во всей слож
ности .  Это обусловлено ее односторонним подходом к вещам и их 
отношениям, фактическим отрицанием развития и абсолютизи
рованием качественных различий . Не видя совершающегося в 
мире развития ,  качественных переходов , метафизика считает един
ственным универсальным способом изменений лишь изменения 
количественные. 

На роль научного метода может претендовать только материа
листическая диалектика, которая рассматривает объекты с точки 
зрения их взаимосвязи и развития и открывает всеобщие законы 
и формы этого развития . Диалектика может быть подлинно науч
ным методом лишь тогда, когда она опирается на материализм. 

В отличие от идеализма материализм научно решает вопросы 
о природе внешнего мира ,  о сущности сознания , о том, чт6 пред
ставляет собой познание действительности .  Он учит объективному 
подходу к изучаемым предметам, исключает все сверхъестествен
ное и мистическое. Вот почему диалектика проявляется во всей 
своей силе лишь в органическом единстве с материализмом, лишь 
тогда, когда она становится материалистической . Вместе с тем и 
материализм оказывается подлинно научным, последовательным,  
лишенным односторонностей и недостатков только тогда, когда он 
находится в единстве с диалектикой ,  становится диалектическим. 

Идеализм извращенно истолковывает действительность, не
правильно решает вопрос о том, что такое человеческое позна
ние. Действительные связи, существующие в мире, он заменяет 
вымышленными, сверхъестественными .  Поэтому диалектика ока
зывается непригодной в качестве метода научного познания ,  если 
она по своему существу является идеалистической , как, например, 
у Гегеля .  

Диалектический материализм представляет собой одновремен
но и теорию, и метод познания .  Когда имеют в виду методологи
ческую сторону диалектического материализма, его обычно назы
вают материалистической диалектикой . 

Почему же материалистическая диалектика может служить 
всеобщим методом? Во-первых, потому, что она отражает действи
тельность такой ,  как она объективно существует. Сам познавае
мый мир диалектичен . Поэтому материалистическая диалектика 
представляет собой не плод фантазии или чистого умозрения , а 
аналог развиваюll(ейся действительности. 

Во-вторых, диалектический метод основывается не на частных, 
а на всеобщих законах , действующих во всех без исклiQчения об
ластях действительности : в природе, обществе и.познании . Поэтому 
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он в состоянии сделать выводы о верных nутях nознания ,  о веду
щих к истине сnособах и nриемах мышления ,  которые имеют силу 
nри изучении всех областей действительности.  

Давая общее наn равление nознаваемому nроцессу,  диалекти
ческий метод не заменяет методы частных наук. Напротив, он nред
nолагает наличие у них специальных методов, которые оnираются 
на nринципы и положения материалистической диалектики .  На
ряду с этим диалектический метод в свою очередь базируется на 
достижениях специ ал ьных наук, их методов.  Он включает в себя 
тнкже методы, общие для многих или даже для всех наук (индук
цию и дедукцию, анализ и си.нтез и т. п . ) .  

Непосредственное значение для практики имеют конкретные 
знания . Таких знаний, nредполагающих ответы на частные вопро
сы , диалектика не дает. Они могут быть получены лишь в резуль
тате специальных исследований ,  nроводимых различными част
ными науками с помощью своих особых методов .  Однако эти 
исследования являются более успешными, если частные науки 
руководствуются материалистической диалектикой . Изучение 
отдельных явлений всегда более плодотворно, если имеется верное 
представление о характере природы в целом и о взаимосвязи ее 
отдельных частей , а также о характере самого познания .  Именно 
такое n редставление и дает диалектический метод. 

�своение законов и категорий диалектики развивает способ
ность к теоретическому мышлению и делает его более успешным, 
помогает выработать творческий стиль в работе, объективный 
научный подход к явлениям и событиям жизни . Диалектика спо
собствует выработке широты взглядов, учит смотреть вперед, 
многосторонне анализировать вещи, видеть в nредметах и явле
ниях nротиворечия и качественные изменения ,  находить причины 
и движущие силы их развития , различать в вещах и процессах 
внешнее и внутреннее, существенное и несущественное, необхо
димое и случайное, форму и содержание .  Она направлена nротив 
всякого субъективизма и догматизма. 

Поскольку законы и категории диалектики отражают хотя 
и различные, но связанные между собой черты, стороны, сущест
венные моменты nроцесса развития , постольку и при изучении 
любого nредмета или явления требуется применять все законы и 
категории , выработанные научной диалектикой ,  в их взаимосвязи 
и единстве. Это требование является важным условием конкрет
ного , всестороннего и глубокого познания . 

l(онечно, в мышлении людей ,  даже и не изучавших философии, 
в различной мере содержатся элементы диалектики , и они стихийно 
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используют эти элементы в своей деятельности. Но научный 
метод состоит в сознательном применении диалектики к исследо
ванию.  Искусство сознательного и умелого использования мате
риалистической диалектики в познании - дело трудное, требую
щее, чтобы им настойчиво овладевали . 

Положения диалектики неверно представлить себе как абстракт
ные схемы, которые можно одинаково применять во всех случаях 
жизни, накладывать на любые явления и процессы. Хотя эти по
ложения и носят всеобщий характер, однако, пользуясь ими; сле
дует в каждом конкретном случае учитывать особенности, специ
фику и частные законы развития изучаемых явлений и процессов. 
Чтобы правильно применять законы диалектики, необходимо 
тщательно изучать эти конкретные условия и специфику явлений, 
производить конкретный анализ каждой конкретной ситуации. 
Здесь требуется не догматический, а творческий, вдумчивый под
ход. 

Диалектика - подлинная душа марксизма-ленинизма, источ
ник творческого характера и жизненности этого великого учения. 
Отход от диалектики означает отход от марксизма-ленинизма и 
приводит к серьезным ошибкам, в частности к догматизму и реви
зионизму . 

В О П Р О С Ы  Д Л Я П О В Т О Р Е Н И Я 

1 .  Какова взашюсвязь общего и единичного? 
2. В чем сущность диалекти1W-материалистического пони.м.а

ния причинности? 
3. Каково диалектичес1Wе взаи.м.одействие содержания и формы? 
4. Что такое необходи.чость и случайность и как они соотно· 

сятся друг с другом? 
5. Какие стороны предметов и процессов действительности 

отражаются в категориях сущности и явления? 
б. Каково диалекти1W-материалистическое понимание воэ.мож

ности и действительности? Как воз.мо:нсность прt!8ращается в 
действительность в общественной жизни? 

7. В чем существо диалектического метода познания? 



r n a в a  V 

КАК ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЕТ ОКРУЖАЮЩИй МИР 

§ 1 .  Познание как процесс отражения 
действительности в сознании человека 

Наиболее общие законы развития природы и общества, кото• 
рые изучаются диалектикой, являются также законами познания. 
Знание законов и категорий материалистической диалектики по• 
могает разобраться в одной из центральных философских проб .. 
лем, раскрывающих вторую сторону основного вопроса философии: 
способен .. ,и человек познать объективную действительность и 
как протекает процесс познания? 

Вопрос о познаваемости мира, о способности человеческого 
мышления постигать истину имеет огромное значение для наук и  
и практики. Если мир и законы его развития познаваемы и наши 
знания правильно отражают действительность, то познанные силы 
природы и общества могут быть поставлены на службу человеку. 

Однако не все философы признают тот, казалось бы, очевид• 
ный факт, что мир познаваем. В прежней и современной буржуаз .. 
ной философии познаваемость мира открыто отрицали и отрицают 
агностики. Они заявляют, что наше познание не дает верной кар .. 
тины действительности, что ее нельзя познать ни с помощью орга .. 
нов чувств ,  ни с помощью разума. 

Существует несколько разновидностей агностицизма. Неко· 
торые агностики исходят из того, что источник знаний чедовека -
это опыт, а опыт, по их мнению, есть не что иное , как совоку пность 
наших ощущений, восприятий. Судить о достоверности наших 
мыслей о предметах означает с этой точки зрения сопоставлять 
свои мысли со своими же собственными ощущениями ил и восприя·  
тиями. Получается ,  что мы не можем знать н ичего, кроме своих 
собственных ощущений и восприя тий . 

Этот вывод ошибочен , потому что сам опыт истолковывается 
эдесь в идеалистическом духе. На самом деле в опыте человеку да н ы  

5 н. 586  1 29 



не просто его ощущения и восприятия , за которыми ничего боль
ше не стоит. В ощущениях и восприятиях человека правиль
но , верно отражаются объекттшно существующие вещи, их свой
ства . 

Среди агностиков есть и такие (Кант и его последователи) , 
которые признают существование вещей независимо от человечес
кого сознания и все же считают их непознаваемыми . При этом они 
рассуждают следующим образом . Вещи воздействуют на наши ор
ганы чувств и вызывают у нас ощущения и восприятия .  Однако 
эти чувственные данные не содержат сведений о сущности самих 
вещей . Метафизически противопоставляя  далее чувственный и ра
циональный моменты познания и разрывая данные опыта и тео
ретическое мышление, агностики приходят к ошибочному выво
ду ,  будто объективно существующие вещи непознаваемы , пред
ставл яют собой ,  как говорил Кант, «вещи в себе» . Э;i»_дриводит к 1 заключению, будто знания о сущности вещей и закономерностях 
их развития человек не может получить ни посредством органов 
чувств , ни с помощью теоретического познания . 

Особенно реакционными явш 1ются утверждения агностиков 
о невозможности познания законов общественного развития . Не 
случайно агностицизм широко распространен в современной бур
жуазной философии , которая стремится подорвать доверие на
родных масс к научной теории, указывающей пути и средства ре
волюционного изменения мира.  

Материалисты и до Маркса всегда выступали против агности
цизма, доказывая , что познание есть отражение в сознании чело
века объективного мира .  Однако, будучи метафизиками , они не 
умелп применить диалектику к теории отражения ,  к объяснению 
процесса познания .  Домарксовские материалисты не смогли 
вскрыть диалектический характер связи между качественно различ
ными ступенями познания и объяснить переход от незнания к зна
нию, от сущности первого порядка к сущности более глубокой 
и т. д . Познатше, с их точки зрения ,  представляет собой простое 
запечатление вещи или ее свойств в мозгу человека. Прежние 
материал исты брали человека изолированно от общественных отно
шений и не понимали , что основу познания составляет обществена 
ная практическая деятельность , направленная на изменение мира. 
Этого не способны понять и современные буржуазные философы, 
так как они заинтересованы в увековечении капиталистического 
строя ,  а не в его революционном преобразовании. 

Марксистеко-ленинская философия разоблачила реакционную 
сущность агностицизма и вместе с тем преодолела недостатки 
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нами чувств. Конечно , это не значит , что заключения врача осно
ваны только на ощущениях. Напротив ,  его выводы - результат 
I'лубокого анализа того , что он ощущал ,  и здесь огромную роль 
играют практика , опыт, знания . 

Идеалисты отрицают , что ощущения могут быть источником 
достоверных знаний о внешнем мире , давать его объективно верное 
отражение. Многие буржуазные философы и естествоиспытатели 
считают , что ощущения отражают не объективные свойства вещей , 
а лишь изменения , происходящие в органах чувств под воздей
ствием на них предметов.  Получается , что содержание ощущений 
вообще не зависит от свойств внешних раздражителей , т. е .  пред
метов и явлений внешнего мира , а полностью определяется свой
ствами , прирадой самих органов чувств. 

С этой точки зрения ощущения оказываются не образами пред
метов внешнего мира , а условными знаками ,  символами , иеро
глифами.  Если встать на эту позицию,  то нельзя сказать , чт6 
именно отображают наши ощущения , чт6 им соответствует , и ,  
следовательно , нельзя объяснить , как же все-таки могут быть поз
наны вещи .  Выходит, что мы не можем знать , каковы вещи сами 
по себе ,  ибо знак может обозначать любой предмет, любое событие, 
но сам он не обязательно похож на то , что им обозначается. 
Таким образом , недоверие к органам чувств как орудиям позна
ния ведет к агностицизму . 

Лучшее опровержение «теории иероглифов» - это практика. 
Успехи людей в познании природы и общества , их целенаправлен
ная трудовая деятельность были бы невозможны , если бы ощущения 
не отражали объективные свойства вещей . 

Более сложной формой чувственного познания я вляются 
восприятия ,  которые отражают непосредственно воздействующий 
на органы чувств предмет в целом. Как правило , наши ощущения 
даны нам не изолированно друг от друга , а в определенном соче
тании.  Ведь вещь воздействует на разные органы чувств различ
ными своими свойствами , которые в самой этой вещи находятся 
в неразрывном единстве.  В процессе совмещения ,  соединения от
дельных ощущений в целостный образ предмета и возникает вос
приятие. Таким образом , способность восприятия , т. е. способ
ность отражать предмет как единое целое , обусловлена тем , что 
сами объективно существующие вещи представляют собой опре
деленное единство,  целостность различных свойств и качеств . 

Чувственное познание человека сложилось как способность 
восприятия .  Мы воспринимаем какой-то конкретный ,  определен
ный предмет (стол , стул , лимон и т . д. ) ,  а не набор изолированных 
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синий ,  фиолетовый цвета. Наш глаз способен различать тысячи 
цветов и их оттенков. Он различает также яркость света , детали 
рассматриваемого предмета , формы видимых объектов и многие 
другие свойства предметов. Внешними раздражителями ,  вызыва
ющими вкусовые ощущения , являются различные химические 
вещества ,  воздействующие на специальные вкусовые органы. 

Ощущения являются источником всех наших знаний . «Иначе, 
как через ощущения , - писал В. И. Ленин, - мы ни о каких фор· 
мах вещества и ни  о каких формах движения ничего узнать не 
можем ; ощущения вызываются действием движущейся материи 
на наши органы чувств» 1• Сравнивая и сопоставляя между собой 
различные ощущения , можно определить сходные свойства объек· 
тов , получить необходимые сведения об их строении. 

Ощущения являются источником наших знаний благодаря 
тому, что они представляют собой субъективный образ объектив
ной действительности , чувственный образ свойств предмета . Вместе 
с тем ощущения объективны по своему содержанию , ибо в них 
отражаются объективные свойства вещей.  Нап ример ,  сладость, 
цвет, форма и другие подобные свойства и качества предметов вос
принимаются индивидуально, субъективно каждым человеком. 
Но этот субъективный образ соответствует объективной природе 
вещей . Так, сладость как вкусовое ощущение отражает объектив· 
ное свойство сахара или другого сладкого продукта .  

Ощущения верно отражают объективно существующую дей
ствительность , прави.'lьно информируют нас о явлениях внешнего 
мира .  Правда , не все виды ощущений имеют одинаковое значение 
в жизни человека. Одни из них передают более ценную для прак
тической и познавательной деятельности человека информацию, 
другие - менее ценную.  Самую большую информацию дает 
человеку зрение , затем идут слух , осязательные , вкусовые и обо
нятельные ощущения.  

Разл ичная степень развития органов чувств подтверждает мар к· 
систское положение о том , что чувства человека - продукт 
закономерного развития природы и прежде всего самого человека 
как социального существа . Природная и социальная среда ,  прак
тическая деятельность формируют чувства человека , оттачивают 
их остроту. Так ,  опытный сталевар по оттенкам цвета стенок печи 
илц ргс плавленного металла может определить его температуру. 
Врач , проелушивая больного, определяет состояние его организма 
по тем шумам или пульсу , которые он улавливает своими орга-

1 В. И. Ленин.  Пол и,  собр . соч . ,  т. 18 ,  стр . 320 . 
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накопленный предшествующими поколениями и закрепленный в 
орудиях производства,  зафиксированный в языке , науке ,  куль
туре и т. д. 

Как же осуществляется процесс познания? Оrвет на этот вопрос 
дали основоположники марксизма. «От живого созерцания к аб
страктному мышлению и от него к, прак,тик,е,- писал В . И. Ле
нин ,- таков диалектический путь познания истины,  познания 
объективной реальности» 1 •  Следовательно ,  процесс познания 
включает чувственное познание (живое созерцание) , рациональное 
позраине (абстрактное мышление) и практику. 

Чувственное познание включает в себя три формы : ощущения , 
восприятия и представления . Чем же эти формы отличаются друг 
от друга и как они связаны между собой? 

Начальной формой отражения мира человеком являются ощу
щения . Ощущения возникают в результате непоср<>дственного воз
действия материальных объектов, вещей на органы чувств. 
В .  И. Ленин отмечал , что «ощущение есть действительно непосред
ственная связь сознания с внешним миром, есть превращение 
энергии внешнего раздражения в факт сознания» 2• Воздейство
вать на органы чувств могут самые разнообразные свойства вещей. 
Мы можем ощущать твердость предмета ,  воспринимать звуки , 
цвета и т. д. Разные вещи и явления действуют на органы чувств 
по-разному.  В одном случае органы чувств вступают в непосред
ственный контакт с предметами. Так возникают, например , ощу
щения сладкого или соленого , упругости ,  гладкости и т. д. В дру
гом же случае мы воспринимаем предмет на расстоянии. Таким 
путем возникает ,  например , зрительный образ предмета в резуль
тате воздействия отраженного или излучаемого им света на сет
чатку глаза.  Но как бы ни действовал предмет на наши органы 
чувств ,  ощущение появляется как результат воздействия на них 
внешнего раздражителя (электромагнитных и звуковых колеба· 
ний , механического давления и т. д. ) .  

Так , например , источником зрительных ощущений является 
такой внешний раздражитель , как свет ,  т. е. электромагнитные 
колебания с определенной длиной волны. Человеческий глаз 
воспринимает электромагнитные колебания , длина волны которых 
находится в пределах 760-647 миллионных долей миллиметра , 
как красный цвет. Колебания с более короткой длиной вол
ны воспринимаются как оранжевый ,  желтый , зеленый,  голубой , 

1 32 

1 В .  И .  Лен и н .  Пол н .  соб р .  соч . ,  1· . 29, стр . 1 52- 1 53.  
2 В. И .  Ленин.  Пол н .  собр . соч . ,  т .  18 ,  стр . 46 . 



прежних материалистических теорий познания .  Как показали 
классики марксизма, основной порок агностицизма заключается 
в метафизическом противопоставлении идеального материально
му и чувственных данных мышлению . Обосновывая невозмож .. 
ность познания мира,  агностики неверно истолковывают опыт, 
изгоняют практику из теории познания , принижают разум чело
века , обрекают людей на пассивность .  Однако их вывод о Н�JЮЗ
наваемости мира  опровергается успехами практической , трудовой 
деятельности людей . Тот факт, что люди все глубже познают при
роду и общество и преобразуют их в соответствии со своими целя
ми , служит лучшим опровержением агностицизма, не верящего в 
силу человеческого разума. 

1 
В основе теории познания диалектического материализма ле

жит признание того , что внешний мир существует объективно и 
отражается в человеческом сознании. Это значит, что предметы 
и явления действительности , их свойства и отношения воздей
ствуют на органы чувств человека , вызывая у него соответству
ющие ощущения и восприятия , на основе которых человек выра
батывает понятия .  Внешний мир , его предметы и процессы яв
ляются источником всех наших знаний. 

Но процесс познания не является пассивным запечатленнем 
окружающего мира человеком субъектом , как это полагали ме
тафизические материалисты . Fв своей трудовой деятельности люди 
активно преобразуют природу и общество , и эта деятельность 
выдвигает перед ними определенные задачи ,  решение которых 
требует познания законов природы и общества . Следовательно, 
познание - это активное и целенаправленное отражение дейст· 
вительности , а не просто пассивное ее созерцание. 

Диалектический материализм рассматривает познание чело· 
века , его мыслительные способности как продукт общественного 
развития , как резу ль тат активного преобразования общественным 
человеком окружающего мира . Материальная деятельность лю
дей , направленная на преобразование природы и общества , со
ставляет основу познания и его цель.  

Ф.  Энгельс подчеркивал , что существеннейшей основой челове
ческого мышления является изменение природы человеком и что 
его разум развивалея соответстве·нно тому , как он научался из
менять окружающий мир 1• Все формы познания вырабатываются 
в процессе практики , совместной трудовой деятельности людей. 
Человек познает мир , находясь в обществе и используя опыт, 

1 См . К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч . , т. 20, стр . 545. 

5* 1 31 



ощущений (цвета , формы , запаха и т. п . ) .  Поэтому восприятия 
возникают не только на основе ощущений , но и . одновременно 
с ними. 

Как и ощущения , восприятия являются идеальными образами 
предметов , и их нельзя осязать или видеть . Они отражают преиму
щественно единичные предметы с их внешней стороны . Однако 
при определенных условиях такое отражение может быть не сов
сем точным. Это зависит от состояния органов чувств , от положе
ния воспринимаемого объекта и т. п. Так ,  ложка в стакане с водой 
кажется изогнутой , Солнце выглядит сравнительно небольшим 
и т. д. Но это обстоятельство не является непреодолимым препят
ствием к познанию . Человеческое познание протекает и в других , 
более совершенных формах , чем ощущения и восприятия . Знания , 
полученные путем ощущений или восприятий , уточняются ,  кор
ректируются мышлением , а выводы мышления проверяютя прак
тикой . Так взаимодействие ступеней и форм познания и практики 
позволяет человеку за видимостью, кажимостью _ распознавать 
объективное положение дел , способствует более точному отражению 
общих и существенных свойств различных предметов и явлений .  

Мозг способен сохранять в своей памяти то , что человек вос
принимал когда-то ранее , и воспроизводить воспринятые образы 
предметов , когда эти предметы отсутствуют. Такой воспроизве
денный образ предмета , не воздействующего в данный момент 
на органы чувств , называется представление.м . 

Представления создают возможность обобщений , так как со
хранение в памяти образов предметов делает возмежными процес
сы сравнения , сопоставления и отвлечения , выделяющие их ти
пичные , характерные черты. Итак , если восприятия отражают 
предметы во всех их конкретных , неповторимых свойствах и де
талях,  то представления выделяют их общие черты. Выделение 
общего помогает познанию сущности предметов. Имея представ
ление о какой-либо вещи , мы быстрее постигаем ее особенности , 
назначение. 

Ощущения , восприятия и представления , т. е .  формы чувствен
ного познания , являются образами действительности .  «Основное 
отличие материалиста от сторонника идеалистической философи и ,
писал В. И. Ленин , - состоит в том ,  что ощущение , восприятие , 
представление и вообще сознание человека принимается за образ 
объективной реальности. Мир есть движение этой объективной 
реально�ти , отражаемой нашим сознанием» 1 •  В отличие от знака 

1 В .  И . Лени н .  Пол н .  соб р .  соч . ,  т. 18,  стр . 282-283.  
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образ сходен с тем , что он отображает. Соответствие образов объ
ективной природе вещей провернется практикой . 

Человек не останавливается на ступени чувственного позна
ния . Он может выйти за его пределы , узнать о всеобщих , необхо
димых и существенных свойствах и отношениях предметов , поз· 
нать их закономерные связи ,  недоступные непосредственному 
чувственному созерцанию. Это достигается на рациональной , или 
логической , ступени познания благодаря мыслительной деятель
ности. Мышление способно косвенным путем установить то , что 
в настоящее время нельзя видеть или вообще невозможно не
посредственно наблюдать. Так ,  мы не можем чувственно воспри
нимать условия зарождения жизни на Земле или скорость дви
жения света , однако мысленно человек постигает и такие явления 
и процессы.  

Переход от чувственной ступени познания к рациональному, 
теоретическому познанию есть скачок ,  диалектическое отрицание 
низшей ступени познания высшей . Следовательно , являясь сту
пенями единого процесса , чувственное и рациональное познание 
не только качественно различны , но и тесно связаны между собой. 

А бстрактное .мышленш,  будучи качественно новым моментом 
познания , его высшей ступенью , дает возможность выявить не 
только внешние свойства и отношения предметов , но и их глубокие 
внутренние, всеобщие связи ,  раскрыть законы изменения и разви
тия природы , общества , самого познания , проникнуть в самые 
сокровенные тайны окружающего нас мира. 

Мышление не существует вне общества и вне языка. Оно пред
ставляет собой продукт исторического развития общественной 
практики , является производным от нее. В отличие от чувственных 
форм познания мышление является обобщенным и опосредствован
ным отражением действительности. Опосредствованный характер 
мышления заключается в том , что посредствующим звеном между 

. мышлением и внешним миром выступают чувственные данные. 
Ощущения и восприятия - единственный источник познания , и 
потому мышление связано с внешним миром только через чув
ственное познание. Деятельность мышления состоит в переработке 
данных , полученных посредством органов чувств , которые и до
ставляют необходимый для него материал. Мышление, следова
тельно , возможно только на основе чувственных данных.  

Как обобщенное познание действительности мышление про
является в том, что оно направлено на выделение общих , сущест
венных свойств вещей и процессов. Это выделение становится воз
можным благодаря тому , что мысль отражает объективно прйна.'J;-
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лежащие предметам общие свойства. « . . .  Мышление , - отмечал 
Ф . Энгельс,- если оно не делает промахов , может объединить 
элементы сознания в некоторое единство лишt. в том случае , если 
в них или в их реальных прообразах это единство уже до этого 
существовало» 1 .  

Процесс обобщения был бы невозможен ,  если бы н е  было языка.  
Мышление и язы к неразрывно связаны друг с другом. Выделяя 
общее в предметах н явлениях , мы выражаем это общее в языке ,  
в слове .  Только благодаря обобщающей роли языка человек может 
сообщать свои мысли другим людям и в свою очередь узнавать их 
мысли , суммировать знания . «Чувства показывают реальность ; 
мысль и слово - общее» ; «вся кое слово (речь) уже обобщает»2 ,
писал В . И . Ленин . 

Необходимость в теоретической деятельности выросла из 
потребностей практики. Как подчеркивал К. Маркс ,  люди начи
нают свою деятельность не с теоретического отношения к пред
метам , а с акти вного действия , с практического отношения к ним , 
удовлетворяя свои потребности 3 •  Практическая деятельность 
ставит перед людьми задачи , для решения которых человек теоре
тически выделяет ,  познает и оценивает нужные свойства и качества 
вещей , не даваемые непосредственно.  Решение одних теоретиче
ских задач выдвигает другие , решение которых ставит третьи 
задачи и т. д. Таким образом , мышление , как и практика , явля
ется активной и целенаправленной деятельностью.  

Как и чувственное познание , мышление протекает в определен
ных формах . Этими формами являются понятия , суждения и умо
заключения . 

Понятие - это форма мышления , которая отражает общие 
и существенные признаки предметов и явлений .  Такие общие 
признаки и составляют содержание понятия . В языке понятия вы
ражаются отдельным словом или группой слов (например : «кис
лота» ,  «растение» , «сущность» , «простое вещество» , «параллельные 
прямые» и т. д. ) . 

Понятия возникают на основе восприятий и представлений , 
но в отличие от них лишены наглядности.  Содержание понятий 
нельзя представить в виде наглядного образа . Можно представить 
себе , например , определенное растение , но нельзя представить 
растение вообще;  можно представить конкретного красивого чело
века , но нельзя вызвать в воображении наглядный образ красоты 

1 К. М аркс и Ф. Энгельс . Соч . ,  т. 20, стр . 4 1 .  
2 В . И .  Ленин .  Пол и .  соб р .  соч . ,  т .  29, стр . 246. 
3 См . К. Maprcc и Ф .  Энгельс . Соч . ,  т .  19, стр .  377. 
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и т. д. Точно так же невозможно иметь наглядное представление 
о таких связях , как закон или причина , однако их можно понять , 
т. е. выработать понятие о них . 

Любая наука имеет целую систему понятий , с помощью кото
рых выражаются открываемые ею закономерности , формулиру· 
ются ее исходные принципы .  Мы уже знакомы с такими основными 
философскими понятиями ,  как материя , движение,  сознание , 
причинность и др .  Есть свои nонятия и у всех других наук. На· 
пример , в физике существуют nонятия атома , массы , энергии и 
многие другие , в nолитической экономии - nонятия стоимости , 
товара и т. д. Формирование научных понятий связано с практи
ческими задачами , с активной целенаправленной деятельностью 
человека .  

Понятие не есть простая сумма восприятий или представлений . 
Оно является результатом сложного и зачастую длительного про· 
цесса познания , включающего в себя изучение массы единичных 
явлений , фактов и т. д. Пр и  этом используются самые различные 
приемы научного исследования : анализ и синтез , наблюдение ,  
эксперимент, гипотеза и т. п .  Благодаря этому за отдельными яв· 
лениями обнаруживаются их объективные общие, существенные, 
необходимые связи . 

Таким образом ,  в научных понятиях дается обобщенное отра
жение действительности , в них собраны в концентрированной фор
ме знания и опыт, накопленные наукой и практикой за целый исто
рический период. Поэтому они являются как бы подведением 
векоторого итога в развитии познания , представляют собой сту
пеньки познания объективного мира ,  узловые звенья в ткани лю
бой научной теории .  С помощью понятий наука может объяснить 
причину происходящих изменений ,  их  природу и особенности , 
вскрыть управляющие ими законы. В этом и заключается огромная 
познавательная ценность понятий , выступающих как средство 
дальнейшего познания действительности. Так,  например , К. Маркс 
и Ф .  Энгельс, выделив из всей совокупности общественных отно
шений отношения производственные как основные , существенные , 
определяющие , указали путь к изучению действительных социаль
ных противоречий ,  закономерностей развития классовой борьбы 
в антагонистических формациях и других важнейших процессов 
общественной жизни.  

В процессе мышления понятия обычно выступают как эле
менты суждения .  Суждение - это форма мысли , в которой утверж
дается или отрицается принадлежиость какого-либо признака 
определенному предмету или группе предметов , отношение между 
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предметами или существование каких-либо предметов . В языке 
суждения выражаются предложениями. 

Например ,  мысль , выраженная в предложении  «Империализм 
е.сть загнивающий и умирающий капитализм» , является сужде
нием , в котором утверждается , что империализм имеет такой приз
нак , как быть загнивающим и умирающим капитализмом. В пред· 
ложении «Не существуют млекопитающие , живущие в воде» 
выражается суждение , отрицающее существование млекопитаю
щих определенного вида. Приведеиные суждения по-разному отнО< 
сятся к действитеJiьности : первое соответствует ей , второе не соот
ветствует ; первое истинно , второе Jiожно. Истинность ИJI И Jiожность 
суждений в конечном счете провернется на практике. 

ПоJiучить опредеJiенное суждение чеJiовек может как путем 
непосредственного набJiюдения , так и опосредствованно , опираясь 
на другие суждения . Например , суждение «В Мурманске бывают 
белые ночи» мы можем высказать , побывав Jiетом в Мурманске и 
убедившись , что там действительно бывают белые ночи .  Мы можем 
также прийти к этому суждению , зная , что Мурманск расположен 
за полярным кругом и что во всех городах , расположенных за по
лярным кругом , бывают белые ночи. 

Форма мышления , посредством которой из одного или несколь
ких суждений получается новое суждение , называется умозаклю
чением ,  или выводом . Суждения , на основании которых делается 
определенный вывод, называются посылками , а новое суждение 
заключением ,  или следствием. Умозаключения широко применя
ются в познании для получения знаний о явлениях , недоступных 
непосредственному наблюдению , но подчиняющихся определенным 
установленным законам. С помощью умозаключений обосновыва
ется истинность или Jiожность тех или иных положений (т. е . дается 
их доказательство или опровержение) , осуществляется объяснение 
установленных фактов и законов , на основе познанных закономер
ностей природы и общества делаются научные предсказания .  

Рассмотрев чувственную и рациональную ступени познания ,  
следует еще раз подчеркнуть , что они неразрывно связаны между 
собой . Научное познание начинается с непосредственного восприя
тия лежащих на поверхности отдельных сторон , связей предмета 
или явления . Далее производятся опыты , эксперименты , которы� 
дают материал для сравнения и сопоставления этих сторон и свя
зей , для выдеJiения общего. Затем следует абстрагирование , т. е. 
отвлечение от одних свойств и отношений предметов и явлений , и 
обобщение , т. е. выделение их других , главных , определяющих ,  
свойств и отношений . Абстрагирование производится н а  основе 
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тщательного отбора и изучения огромного количества мате
риала. 

Далее научное познание предметов и процессов природы и 
общества выявляет их более глубокие внутренние связи , их взаимо
действия , взаимные переходы , определяющие закономерности раз
вития этих предметов , процессов . По мере познания все более глу
боких связей может оказаться , что эти связи , отношения или даже 
сам объект теряют чувственную наглядность .  Но это не препят
ствует познанию. Сила научной абстракции позволяет понять то , 
что человек непосредственно не наблюдает. 

Теоретическое познание , будучи сложным и противоречивым 
процессом , таит в себе возможность отлета , отхода человеческой 
мысли от действительности . «Подход ума (человека) к отдельной 
вещи, снятие слепка (= понятия) с нее н е е с т ь простой ,  
непосредственный ,  зеркально-мертвый акт , а сложный ,  раздвоен
ный , зигзагообразный ,  включающий в себя возможность отлета 
фантазии от жизни ; мало того : возможность превращения (и при
том незаметного , песознаваемого человеком превращения) аб
страктного понятия , идеи в фантазию (i n letzter I nstanz 1 = бoгa) . 
Ибо и в самом простом обобщении , в элементарнейшей общей идее 
(«стол» вообще) е с т ь известный кусочек фантазии» 2• В резуль
тате такого отлета фантазии от жизни возникает религия ,  идеа
лизм , искаженное отражение действительности . 

Философский идеализм , писал В . И . Ленин ,- это односторон
нее преуве.1ичение , раздувание , превращение в абсолют одной из 
черточек , сторон , граней познания. Религиозно-идеалистическое 
миропонимание В. И . Ленин называл пустоцветом , вырастающим 
на живом дереве истинного, объективного и всесильного человече
ского познания . 

Объективный идеализм отрывает общее от единичного ,  рацио
нальное от чувственного , абсолютизирует роль в познании общих 
понятий ,  идей . Субъективные идеалисты абсо."!ютизируют значение 
ощущений и восприятий в познании , а логические формы познания 
считают не связанными с опытом, с практикой . В этом обособлении 
и абсолютизации ,  преувеличении то�о или иного момента познания 
и заключаются теоретико-познавательные , или гносеологические , . 
корни идеализма .  

На самом же деле мыш.!Jение и его формы коренятся в прак
тике людей ,  выросли из нее. Как отмечал В. И .  Ленин , практика 

1 В последнем счете . - Ред . 
11 В . И .  Лени н. .  Пол н .  соб р .  соч . ,  т. 29, стр . 330 . 
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человека , миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании 
человека фигурами логики.  

Законом развития человеческого познания является движение 
от явления к сущности ,  от внешнего к внутреннему . Об этом 
свидетельствует вся история науки. Так ,  например ,  физика еще 
на ранних ступенях своего развития изучала электрические 
явления . Но наука не знала тогда ни строения атома,  ни законов 
взаимодействия составляющих его частиц и поэтому не могла про
никнуть в сущность этих явлений. В конце X I X  - начале Х Х  в .  
ученые стали все глубже проникать во внутреннюю структуру 
атома. Это позволило выявить , что носителями электричества 
являются такие входящие в состав атома «элементарные» частицы , 
как, например , электрон. В результате было доказано, в чем со
стоит сущность электричества. 

Указанные черты познания характерны и для общественных 
наук. Буржуазная политическая экономия до К. Маркса видела 
лишь внешние свойства ,  проявляющиеся в товаре, их полезность 
(потребительная стоимость) и способность обмениваться (меновая 
стоимость) . Однако за непосредственной формой проявления 
свойств товара скрывзлись глубокие внутренние связи .  И эти связи 
обнаружил К. Маркс , установив , что между всеми товарами есть 
нечто общее - общественный труд, необходимый для их произ
водства . 

Товар представляет собой нечто двойственное , а именно един
ство потребительной и меновой стоимости . Поэтому и воплощен
ный в товаре труд должен быть двойственным. Раскрыв это . 
К. Мар кс показал , что стоимость товара выражает общественный 
характер труда , общественные отношения людей . В. И . Ленин 
отмечал : «У Маркса в «Капитале» сначала анализируется самое 
простое , обычное , основное , самое массовидное , самое обыденное , 
миллиарды раз встречающееся ,  отношение буржуазного (товар
ного) общества : обмен товаров. Анализ вскрывает в этом простей
шем явлении (в этой «клеточке» буржуазного общества) в с е 
противоречия (respect ive 1 зародыши всех противоречий) современ
ного общества»2 • 

.Qгромная ценность на учиого теоретического мышления со· 
стоит в том , что оно является могучим орудием познания мира. 

1 Соответственн о . -- Ред . 
2 В. И .  Ленин..  Пол и .  соб р .  соч . ,  т. 29, стр . 3 1 8 .  
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f 2. Что такое истина 

Первая и основная задача научного познания - это раскрытие 
истины. Марксистеко-ленинская философия понимает под истиной 
правильное , верное отражение человеком объективной действи
тельности , воспроизведение ее в сознании такой , как она суще
ствует. Истинным может быть содержание восприятий , представ
лений , понятий , суждений , теорий. О самих предметах и процес
сах внешнего мира бессмысленно говорить , что они истинны. 
Истина - это такие знания о вещах объективного мира , которые 
соответствуют этим вещам. Если знания не соответствуют тому, 
что есть на самом деле , в действительности , то они являются 
заблуждением , они ложь , а не истина. 

Возникает вопрос : может ли в наших знаниях быть такое 
содержание , которое зависит не от человека ,  а от самого отража
емого предмета? Поскольку истина - это правильное отражение 
объективного мира , то наш вопрос можно сформулировать короче : 
существует ли объективная истина? 

Диалектический материализм исходит из  того , что объектив
ная истина существует. Это подтверждается всей историей науч
ной и практической деятельности человечества,  которая пока
зывает, что в наших знаниях имеется объективное содержание. 
В . И .  Ленин убедительно раскрыл это в своей работе «Мате
риализм и эмпириокритицизм» . 

Объективной истиной является содержание всех подтверждае
мых на практике данных науки , установленных ею фактов и за
конов. Объективно истинно , например , суждение: «Земля суще
ствовала до человека». Так как законы науки отражают связи  и 
отношения , объективно существующие в вещах и явлениях , то 
заключенные в них знания дают нам сведения об объективном 
мире , независимые от человека . Рассмотрим , например , закон 
физики , который гласит, что все металлы электропроводны. За
висит ли  это свойство металлов от человека? Нет , оно было присуще 
металлам до того , как было открыто людьми , и обусловлено осо
бым характером строения атомов металлов . Такое содержание 
наших знани й ,  которое не зависит ни от человека , ни от человече
ства ,  называется объективной истиной. 

Признание объективной истины вытекает из материалисти
ческого понимания теории отражения . Наше сознание отража
ет , копирует объективную реальность , реально существующий 
мир .  «Считать наши ощущения образами внешнего мира - при
знавать объективную истину - стоять на точке зрения матер иа-
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листической теории познания , - это одно и то же» 1 , - писал 
В. И. Ленин. 

Для современных буржуазных философов характерно отрица· 
ние объективной истины. Некоторые из этих философов считают, 
что истинно только то , что приносит пользу личности , выгодно 
ей , помогает добиться успеха. Такое понимание истины антинаучно 
и в высшей степени реакционно. Если истина - это то , что полезно 
личности , индивиду , то истинна религия (она выгодна самой церкви 
и эксплуататорам , ибо помогает им держать в темноте трудящихся) ,  
истинна идеология империализма (она полезна империалистич� 
ской буржуазии) и т. д. Кроме того , такое понимание истины оп· 
равдывает любой произвол и насилие. 

На самом деле соотношение между истиной и пользой как раз 
противоположно тому , что утверждают буржуазные идеологи : 
nолезно то , что истинно , ибо только истинные знания могут помочь 
человеку добиться успеха. Знание истинно , если , опираясь на 
выводы из него , люди добиваются на практике осуществления 
своих целей .  Полезность - не причина , а следствие истины. 

Некоторые идеалисты считают истинным то , что соответствует 
мнению большинства , является общезначимым .  Однако общезна
чимыми могут быть и различного рода заблуждения , например 
религиозные догмы , суеверия и т. п . Поэтому подобное понимание 
истины является антинаучным.  Субъективно-идеалистическое тол
кование истины бесплодно для научного познания и практической 
жизни , так как ставит истину в зависимость от произвола людей ,  
от того , что они  сами считают истинным.  Объективные идеалисты 
хотя и не отрицают объективную истину , но видят ее источник 
не в самой действительности , а в абсолютном духе или в божест
венном откровении. 

Признание марксистеко-ленинской философией объективной 
истины исключительно важно для науки и практической деятель
ности. Оно требует не искажать факты в угоду своему мнению или 
желанию других , а уважать данные науки , считаться с ними. 
Верность истине тесно связана с убежденностью , честностью , граж
данским мужеством. 

Как же человек познает объективную истину? Выражается ли 
она в его понятиях , суждениях , теориях сразу , целиком , полно
стью , абсолютно или же только приблизительно , частично? Ответ 
на этот воnрос раскрывает соотношение истины абсолютной и от
носительной . 

1 В .  И .  Ленин. .  Пол н .  собр . соч . ,  т. 1 8, стр . 1 32 .  
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РаЗJiичие между абсолютной и относительпой истиной - это. 
различие в степени глубины познания , полноты наших знаний 
о действительности . Категории абсолютной и относительной истины 
раскрывают в процессе развития познания соотношение между 
тем ,  что уже познано , и тем, что будет познано ,  межлу тем , что 
будет уточнено или изменено ,  и тем , что останется неопровер
жимым. 

Абсолютная истина - это абсолютно точное , исчерпывающее, 
полное отражение действительности , это объективная истина 
во всем ее объеме. Абсолютно истинное знание не может быть 
опровергнуто или уточнено в будущем ,  оно безусловно и 
вечно. 

Относительная же истина - это приблизительно верное, в ос
новном точное знание, но оно неполно и в ходе познания становит
ся все более полным , уточняется и исправляется . Относительная 
истина выражает историческую обусловленность наших знаний ,  
и х  ограниченность н а  данном этапе. Дело в том , что знания людей 
на каждой исторической ступени опре.�tеляются достигнутым уров
нем развития науки и производства . Положения науки , ее законы 
отражают связи и отношения , имеющие место при определенных 
условиях , которые весьма многообразны и изменчивы. Прогресс 
научного познания заключается не только в открытии новых фак· 
тов и законов , но и в· уточнении тех условий ,  при  которых эти 
законы верны. Таким образом ,  научные истины относительны в том 
смысле , что они не дают исчерпывающего знания об изучаемой 
области явлений , а уточняются и изменяются . 

Так , например ,  в XVI I I-X IX вв.  атомистика превратилась 
в физико-химическую теорию строения вещества.  В этой теории 
наряду с верным положением о том , что вещество состоит из ато
мов , которое представляло собой зерно абсолютной истины,  содер
жался и элемент заблуждения - признание неделимости атомов. 
Открытие в конце Х I Х в .  электрона , радиоактивности и другие 
достижения научного познания позволили уточнить наши знания 
в этой области , устранить ошибочные представления о неделимости 
атомов , расширить и углубить правильные представления и тем 
самым сделать дальнейший шаг к достижению абсолютной истины. 
Этот пример показывает , что нельзя противопоставлять абсолютную 
истину истине относительной . Они не исключают друг друга , меж
ду ними нет непереходимой грани . Ведь относительная истина со
держит крупицу абсолютной истины. Из суммы относительных 
истин складывается истина абсолютная .  Истина представляе т со
бой движение мысли от неполного ,  лишь приблизительно верного 
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знания к более полному и точному знанию. Истина - это процесс. 
И относительная истина - это лишь ступенька , этап на пути к 
абсолютной истине. . 

Разъясняя эти важнейшие положения ,  В. И. Ленин писал: 
«С точки зрения современного материализма , т. е. марксизма , 
исторически условны пределы приближения наших зцаний к объ
ективной , абсолютной истине , но безусловно существование этой 
истины , безусловно т6 , что мы приближаемся к ней» 1 •  Следова
тельно , наши знания относительны не в том смысле, что в них не 
содержится абсолютная истина , а в том смысле , что приближение 
наших знаний к этой истине является постепенным , исторически 
обусловленным процессом. 

Окружающий нас мир бесконечен , он находится в постоянном 
движении , развитии .  Поэтому и познание является процессом веч
ного и бесконечного приближения к абсолютной истине через 
сумму истин относительных. Никакая теория не может дать раз 
и навсегда готовые,  абсолютно точные ,  справедливые в любых 
условиях выводы и предписания . Но возможности человеческого 
познания безграничны , оно представляет собой бесконечный вос· 
ходящий процесс. 

Вся история науки и общественной практики подтверждает 
диалектический характер движения познания от относительной 
истины к истине абсолютной . Это можно показать на примере 
развития любого научного понятия ,  любой научной теории. 
Возьмем историю развития знаний о иревращении энергии.  Вна· 
чале был установлен тот единичный факт, что трение производит 
теплоту, Следующий этап развития знаний в этой области выра
зился в положении о том , что вся кое механическое движение 
способно превращаться в теплоту.  Это уже более глубокое знание , 
так как в нем говорится о превращении любого вида механического 
движения в теплоту . Наконец, было установлено, что любая форма 
движения способна превращатъся в любую другую форму дви
жения .  

Таким образом , развитие научного знания шло в данном случае 
по пути уточнения и обобщения первоначалъных знаний .  Здесь 
истина развертывалась этап за этапом , все более обогащаясь , по
полняясь , сохраняя преемственность.  

Однако не всегда путь развития знания именно таков. В науч
ном познании движение к истине, ее достижение часто происходит 
в ожесточенной борьбе мнений и взглядов , сопровождается отбра· 

1 В .  И. Ленин.. Пол и .  соб р .  соч . ,  т. 18,  стр . 1 38 .  

1 45 



сыванием не получивших подтверждения на nрактике ги nотез , 
ложных теорий ,  ненаучных понятий . 

Вырабатывая абстракции , nонятия , создавая научную картину 
мира , человек все точнее отражает объективную действительность. 
Такова объективная диалектика раскрытия связей и отношений 
предметов и явлений мира , диалектика nроцесса nознания ис· 
тины. 

Так как истинное знание - это знание , соответствующее дей
ствительности , то оно не может быть оторвано от нее.  С изменением 
действительности должно изменяться и наше знание о ней .  Значит ,  
истинность знания зависит от места , времени , обстоятельств и 
других условий его формирования . Изменение этих условий при
водит к тому ,  что истинное знание перестает быть истинным. Это 
означает ,  что абстрактной истины нет , она всегда конкретна. 
Истина добывается путем всестороннего изучения и учета объек
тивных связей ,  услови й ,  места , времени , исторических особенно
стей , поскольку то , что истинно в одних условиях,  может быть 
ложно в других , и наоборот. 

Учет конкретных условий имеет особенно большое значение 
в области общественной жизни , так как здесь постоянно происхо
дят изменения , появляются одни факторы,  исчезают другие и т. д. 
Например , учет расстановки классовых сил , их соотношения поз
волил В . И .  Ленину в апреле 1 9 1 7  г. выдвинуть лозунг «Вся власть 
Советам ! » . После июльских дней Советы, руководство которыми 
перешло в руки меньшевиков и эсеров , вставших на сторону контр
революции,  уже не могли быть органами народной власти . В этих 
условиях В .  И. Ленин предложил временно снять лозунг «Вся 
власть Советам !», не отказываясь в принципе от Советов как нового 
типа государства.  К сентябрю 1 9 1 7  г . , когда большинство Советоn 
стали большевистскими , лозунг «Вся власть Советам !» снова был 
поставлен партией на очередь дня . 

Непонимание диалекти ки абсолютной и относительной истины, 
игнорирование конкретности истины приводит к двум крайним 
точкам зрения - догматизму и релятивизму . Догматизм преуве
личивает абсолютный момент познания и отрицает его относитель
ный характер . Он означает метафизический взгляд на познание 
как на нечто застывшее, неподвижное .  Догматизм возникает как 
результат абсолютизации тех или иных положений ,  выводов, фор
мул ,  которые берутся без учета конкретных условий,  места и вре
мен и .  В . И . Ленин,  борясь против догматизма , писал : « . . .  основное 
п оложение марксистской диалектики состоит в том, что все грани 
в природе и в обществе условны и подвижны, что нет ни одного 
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явления , которое бы не могло, nри известных условиях , превра· 
титься в свою противоположность» 1 •  • 

Будучи оторванными от жизни,  от практики ,  догматики опери· 
руют застывшими nонятиями и формулами ,  расnространяют их 
на такие явления или события , где они неnригодны. Догматизм 
может nроявляться в самых разнообразных сферах деятельности. 
В nолитической жизни догматизм ведет к отрыву от nрактики .  

Пр и  изучении марксистеко-ленинской теории во  избежание 
догматического к ней отношения нельзя ограничиваться простым 
запоминанием и механическим повторением заученных nоложений.  
Такое знакомство с марксизмом, не nодкреnленное глубоким и 
творческим овладением теорией , не может дать нужных результа
тов . Х орошо заученные верные nоложения могут оказаться мало 
nолезными,  если они не стали личным убеждением. Знание марк
систско-ленинской теории должно служить руководством в практи
ческой деятельности ,  nретворяться в жизнь , воnлощаться в дела. 

В отличие от догматизма релятивизм абсолютизирует отно
сительный , условный момент познания и на этом основании отри· 
цает абсолютную истину. «Релятивизм, как основа теории позна
ния ,- nисал В .  И . Ленин ,- есть не только nризнание относи
тельности наших знаний , но и отрицание какой бы то ни было 
объективной , независимо от человечества существующей мерки 
или модели ,  к которой nриближается наше относительное поз- . 
нание» 2 •  Релятивизм неизбежно ведет к агностицизму, к отрица
нию достоверности научных знаний , к субъективизму. 

Особенно оnасными являются релятивистское извращение и 
догматическое омертвление революционной теории . Релятивизм 
и догматизм всегда широко использовались nравыми и «левыми» оп· 
nортуниспtми,  ревизионистами всех мастей . 

§ 3. Роль практики в процессе познания 

Практика - это материальная , целесообразная общественная 
деятельность людей , преобразующая природу и общество. Она 
включает в себя , во-первых ,  процесс материального nроизводства; 
во-вторых , общественно-политическую, революционно-преобра· 
зующую деятельность классов, народных масс; в -третьих , научные 
наблюдения и эксперименты. 

1 В .  И .  Ленин . Пол н .  соб р .  соч . ,  т. 30, стр . 5 .  
2 В .  И .  Лен и н .  Пол н .  собр . соч . ,  т .  1 8 ,  стр . 1 39 .  
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Точка зрения жизни, практики ,  писал В . И. Ленин, должна 
быть первой и основной точкой зрения теории познания .  Включе· 
ние практики в теорию познания неизбежно приводит к матери· 
алиэму 1 •  

Какую же роль играет практика в познании? Прежде всего 
практическая общественная деятельность людей , как мы уже отме· 
чали ,  составляет исходный пункт и главную, существенную основу 
познания . Это означает, что само познание, осознание действи· 
тельности возникло и развивается на основе практики , в первую 
очередь благодаря производственной деятельности людей . Под· 
линно научное познание возможно только в процессе практическо· 
го взаимодействия с внешним миром, оно немыслимо вне и неза
висимо от практики. 

Далее, практика является движущей силой познания .  Пот
ребности практики , и прежде всего потребности производства, 
двигают вперед теорию, науку, ставят перед ней соответствующие 
задачи , намечают основную линию ее развития .  

Иногда может показаться , что наука представляет собой 
вольное изобретение человеческого разума, что побудительной 
причиной ее движения вперед служат любознательность, увлечен
ность , интерес . Конечно, без непрерывных творческих поисков 
наука невозможна . Но любая наука возникает и развивается 
благодаря запросам практики , потребностям жизни. Если жизнен· 
ные проблемы назрели , наука должна дать и дает на них ответы. 
Это можно показать на примере развития любой науки . 

Мы строим материально-техническую базу коммунизма ,  создаем 
новые общественные отношения ,  и каждый шаг на этом пути ста· 
вит перед естественными и общественными науками важнейшие 
задачи , которые успешно решаются . В настоящее время наука в 
советском обществе превращается в могучую производительную 
силу , создавая возможность для рациональной организации про· 
изводетвеннога процесса , решения задач технического прогресса, 
обеспечения непрерывного роста производства материальных и 
культурных благ, улучшения жизни человека . 

' 

Степень использования научных знаний зависит от характера 
общественных отношений .  В современном капиталистическом об· 
ществе далеко не все завоевания науки и техники ставятся на 
службу человеку . Победа социалистического строя приводит к 
раскрепощению науки от пут капитала.  Она приобретает новые 
функции ,  используется в интересах всего народа. Коммунистиче· 

1 См. В .  И. Ленин. Пол н .  собр . соч . ,  т .  18,  стр . 1 45. 
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ское общество строится на основе высших достижений обществен

ных и естественных наук. Научную основу руководства развитием 

общества составляет в странах социалистического содружества 

марксистеко-ленинская теория , которая помогает раскрывать за
кономерности строительства коммунизма, вести борьбу с враж

дебной буржуазной идеологией .  Естественные науки при социа

лизме служат делу подчинения природы человеку и ее преобразо

вания в интересах общества.  
П ракти ка является не только основой познания , его стимулом, 

но и критерием истины наших знаний .  Она провернет наши поня

тия и теории ,  устанавливает истинность одних и ложность других ,  

отбрасывает неправильные теории .  
Критерий практики одновременно и абсолютен ,  и относителен. 

Он абсолютен в том смысле, что только в процессе практики люди 
могут подтвердить или опровергнуть объективную истинность 
своих знаний .  Вопрос о достоверности наших знаний - это вопрос 
не только теории, но и практики. 

Вместе с тем критерий практики относителен ,  поскольку в 
каждую данную эпоху уровень общественно-исторической прак
тики ограничен,  и это неизбежно налагает печать на познаватель
ные процессы. Иначе говоря , практика как критерий истины от
носительна потому, что она может подтвердить или опровергнуть 
наши знания лишь в тех пределах, которых достигли в своем раз
витии общественное производство и социальные отношения . В 
этом смысле практика не может целиком и полностью опровергнуть 
или подтвердить тот или иной вывод науки . Однако это не дает 
никакого основания для агностических выводов . То, что подтверж
дает наша практика,  есть единственная объективная истина 1• 

Как практика, так и теория находятся в процессе непрерыв
ного развития , определяющая роль в котором принадлежит прак
тике . В ходе практической деятельности совершенствуются орудия 
труда ,  техника , средства научного эксперимента . В настоящее 
время созданы сложнейшие электронные машины , вычислительные 
центры ,  мощные атомные реакторы и другие средства познания.  
Космические корабли , летающие автоматические станции позво
ляют исследовать процессы ,  происходящие в околоземном и косми
ческом пространстве, на других планетах . Приборы, орудия труда 
умножают силы человека , как бы достраивают его органы чувств, 
неизмеримо расширяя сферу воздействия человека на мир . Все 

1 См . В .  Н. Лен и н .  Пол и .  соб р .  соч . ,  т. 1 8, стр . 1 46. 
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это открывает богатейшие возможности для развития науки, 
теории. 

Познание законов , управляющих развитием природы и обще
ства , происходит на основе взаимодействия науки и практики . 
Теория и практика - две неразрывные стороны процесса позна
ния , они взаимно обогащают друг друга .  Это проявляется в един
стве науки и производства .  

Наука в силу логики своего развития может приобретать 
относительную самостоятельность и опережать развитие произ
водства . На основе ее достижений создаются новые виды про
изводства .  Так, открытие законов электрического тока и магне
тизма привело к созданию новой техники, которая в свою очередь 
стала мощным стимулом в дальнейшей разработке физических 
теори й .  Изучение закономерностей движения материальных носи
телей электричества - электронов , успехи электроники послу
жили мощным двигателем р адиотехники . В последние годы на 
основе достижений науки были созданы так называемые квантовые 
генераторы света и радиовол н ,  открывающие перспективы для 
развития новой техники.  

Е сли новые виды производства (например , электронно-вычис
лительная техника) возникают на основе развития науки, то в 
свою очередь новые науки появляются как результат потребностей 
производства (кибернетика , бионика, космическая биология , про
изводетвенпая эстетика , инженерная психология и т. д.) . 

В современных условиях р азвитие производительных сил во 
многом зависит от энергетических ресурсов, энерговооруженности 
производства .  Одной из центральных задач, стоящих перед совре
менной наукой , является разрешение проблемы управляемого 
термоядерного синтеза .  Овладение термоядерными процессами 
позволит получить практически неограниченное количество энер
гии .  Ученые вплотную. подходят к решению сложнейшей задачи
получению устойчивой плазмы (температура которой измеряется 
сотнями тысяч и миллионами градусов) . Познание плазменного ве
щества и управление происходящими в нем процессами по существу 
будут означать воспроизведение таких явлений ,  которые проте
кают на Солнце и других звездах.  

Не меньшее значение, чем использование достижений естество
знания , имеет в социалистическом обществе развитие обществен
ных наук и внедрение их реко�ендаций в практику . Правильное 
понимание законов развития материального производства и ду
ховной кулыуры, научное планирование развития производитель
ных сил , рациональное использование всех материальных и энер-
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rетических ресурсов , изучение социальных последствий автома
тизации - все эти и многие другие социальные проблемы приобре
тают первостепенное теоретическое и практическое значение. 

Теорию и практику надо рассматривать в единстве, учитывая, 
что теория не только обогащается на основе общественно-истори
ческой практики, но и сама служит огромной преобразующей силой, 
указывая практике пути революционного изменения мира . 

В О П Р О С Ы Д Л Я П О В Т О Р Е Н И Я  

1 .  Что представляет собой процесс познания? 
2. Каковы основные формы чувственного и рационального по

знания? 
3. В чем, состоит их связь? 
4. Каково соотношение объективной, относительной и абсо· 

лютной истины? 
5. Какую роль играет практика в процессе познания? 
б. Как соотносятся между собой теория и практика? 



r ... . . .  v1 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЧЕСКИй МАТЕ РИАЛИЗМ 

Исто рический материализм - органическая составная часть 
марксистеко-ленинской философии. Он является наукой о наи
более общих законах и движущих силах развития общества, о 
соотношении общественного бытия и общественного сознания .  
Исторический материализм - это философская теория общества , 
научный метод познания и преобразования общественной жизни . 

Что же конкретно изучает эта наука, чему она учит? Чтобы 
ответить на эти вопросы, необходимо рассмотреть понимание обще
ственной жизни до К .  Маркса и Ф . Энгельса, выяснить, как воз
ник исторический материализм, в чем состоит сущность револю· 
ционного переворота во взглядах на общество, совершенного осно
воположниками марксизма. 

§ 1 .  Ка к  по нимали общественную жизнь 
в домарксистской социологии 

До К.  Маркса и Ф . Энгельса не существовало подлинной науки 
об обществе. Но это, конечно, не означает, что люди не интересо
вались устройством общества ,  причинами и движущими силами 
его развития . Так, например , французские социалисты-утописты 
А .  Сен-Симон , Ш .  Фурье и англичанин Р .  Оуэн указывали на 
большую роль производства в жизни общества ,  подчеркивали , что 
политика зависит от экономики . Они высказали ряд догадок о 
социалистическом обществе, в котором не будет эксплуатации че· 
ловека человеком. Представители английской политической эко
номии конца XVI I I  и начала X I X  в . 'А .  Смит и Д. Рикардо по
нимали , что классовая структура общества определяется экономи
кой . Французские историки начала X IX столетия О.  Тьерри , 
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Ф.  Гизо и Ф .  Минье говорили о делении общества на классы и 
о классовой борьбе.  

Много ценного в объяснении общественных явлений имелось 
у русских революционеров-демократов X I X  в .  А. И. Герцена ,  
В . Г.  Белинского,  Н . Г .  Чернышевского, Н . А. Добролюбова.  По 
их мнению, экономические условия оказывают большое влияние 
на политическую и духовную жизнь людей . Они видели,  что имен
но экономические причины лежат в основе деления общества на 
классы эксплуататоров и эксплуатируемых . Противоположность 
классовых интересов, утверждали они , приводит к классовой 
борьбе, и только путем революции трудящиеся · могут избавиться 
от эксплуатации . Революционные демократы во многом правильно 
понимали роль народных масс в истории .  

Все эти попытки так или иначе объяснить явления обществен
ной жизни имели большое значение.  И тем не менее подлинная 
наука об обществе до К. Маркса и Ф .  Энгельса создана не была. 
Чем же это объясняется? 

В своей работе «Карл Маркс» В. И. Ленин указывал , что всей 
домарксистской социологии были присущи два главных недостатка. 
Первым из этих недостатков является то, что социологи до Маркса 
в лучшем случае рассматривали лишь идейные мотивы историче
ской деятельности людей , не исследуя , чем вызываются эти мотивы, 
не улавливая объективной закономерности в развитии системы 
общественных отношений , не усматривая корней этих отношений 
в степени развития �атериального производства .  

Возьмем, например , немецкого философа-идеалиста Гегеля . 
Он правильно считал , что люди творят историю не по собственному 
произволу,  что она развивается как необходимый ,  закономерный 
процесс. Но дело в том, что эта закономерность вовсе не является 
у Гегеля объективной закономерностью самой истории, а привно
сится в нее извне, порождается движением какой-то абсолютной 
идеи .  Гегель , таким образом, извратил действительный процесс 
исторического развития . 

На позициях идеализма в понимании истории находились и 
материалисты .  Исходя из того, что в обществе действуют люди, 
обладающие сознанием, они делали неверный вывод, согласно 
которому сознание людей является главной , определяющей силой 
общественного развития . Даже русские революционеры-демо
краты , которые ближе всех в домарксистской философии подошли 
к материалистическому объяснению общественной жизни,  глав
ным источником развития последней считали сознание людей -
развитие человеческой мысли,  просвещения . 
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Вторым существенным недостатком домарксистской социологии 
являлось то, что она не исследовала действия народных масс. 
По мнению дом�рксовских социологов, подлинными творцами 
истории во всех областях жизни являются не народные массы, 
а отдельные выдающиеся личности - короли,  полководцы , обще
ственные деятели .  Так, например,  социалисты-утописты, не умея 
понять законы общественного развития ,  пытались вывести соци· 
ализм не из материальных условий жизни капиталистического 
общества ,  а из требований «разума и справедливости» , желаний 
и воли какой-либо гениальной личности .  

Рассуждая ,  почему еще до них не  возник социалистический 
строй , утописты объясняли это тем,  что не было гениального чело
века , который убедил бы людей в преимуществах социализма. 
Другими словами, социализм, по их мнению, вовсе не является 
необходимым результатом развития общества. Они рассматри
вали его просто как счастливую случайность, плод гениального 
ума . 

Идеализм и метафизика мешали прежним социологам понять 
объективный, закономерный характер развития общества . До
марксовские социологи ,  говорил В . И. Ленин, в лучшем случае 
давали накопление сырых фактов, отрывочно набранных , изобра
жение отдельных сторон исторического процесса. Но они не су
мели понять , что такое общество в целом и каковы закономер
ности его развития . Более того, среди некоторых из них было 
распространено мнение, что в общественной жизни нет и не может 
быть никаких объективных закономерностей . 

Отказ от признания объективных закономерностей развития 
общества присущ не только домарксовским социологам, но осо
бенно социологам империалистической буржуазии в наше время . 
И это вполне понятно. Ведь признать наличие объективных зако
нов развития общества - значит признать и вывод о неизбежной 
гибели капитализма и победе коммунизма. 

§ 2. Сущность 
материалистического понимания истории 

Возникновение исторического материализма, как уже гово
рилось ,  явилось революционным переворотом во взглядах на об
щественную жизнь . Этот переворот был обусловлен назревшими 
потребностями общественного развития.  Обострение и усиление 
классовой борьбы пролетармата против капиталистов в первой 
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половине X I X  в .  вызвали необходимость в теории, которая смогла 
бы научно раскрыть направление, средства и основные цели этой 
борьбы . Дело заключалось вовсе не в том, чтобы придумать какое
то идеальное общественное устройство, а в том, чтобы исследовать, 
когда , при каких условиях и благодаря чему совершаются обще
ственные перевороты, становится возможным переход от одной си
стемы общественных отношений к другой .  Это и сделали К.  Маркс 
и Ф . Энгельс. Глубокий анализ общественных отношений и струк
туры капитализма позволил им научно доказать, что развитие 
общества неизбежно приведет к коммунизму , что коммунизм, о 
котором мечтали многие поколения людей ,  не является случайным 
открытием гениального человека, а есть закономерный результат 
развития общественной жизни. 

В чем же состоит переворот во взглядах на историю, который 
совершили основоположники марксизма? К. Маркс и Ф . Энгельс 
подошли к рассмотрению общественной жизни совершенно иначе ,  
чем мыслители прошлого. Глубоко изучив историю общества ,  они 
стали рассматривать ее как естественноисторический процесс, 
совершающийся по определенным законам, не зависящим от воли 
и сознания людей . 

Мы уже знаем, что , разрабатывая диалектический материализм, 
Маркс и Энгельс распространили его основные принципы не только 
на познание природы, но и на познание человеческого общества . 
Исторический материализм есть , следовательно, результат при
менения диалектического материализма к познанию обществен
ной жизни. Распространив материализм на область общест
венных явлений , основоположники марксизма изгнали идеализм 
из его последнего убежища - из области человеческой исто
рии . 

Создание исторического материализма я вляется величайшим 
завоеванием научной мысли . Заслуга Маркса и Энгельса состояла 
в том, что они открыли закон развития человеческой истории, 
указав на  тот простой факт, что люди в первую очередь должны 
есть , пить , одеваться , иметь жилище, а уже потом заниматься поли
тикой , наукой ,  искусством и т. д. Иными словами, людям прежде 
всего нужны материальные средства жизни. Но чтобы их иметь, 
люди должны их производить .  Это значит, что основой жизни и раз
вития общества является производство материальных благ . На этой 
основе существуют и развиваются государственные учреждения,  
правовые воззрения ,  искусство, мораль и даже религиозные пред
ставления людей . «Не сознание людей определяет их бытие,
писал К .  Маркс,-а, наоборот, их общественное бытие определяет 
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их сознание» 1• Такая точка зрения и означает распространение 
материализма на общественную жизнь. 

Под общественным бытием понимается вся материальная жизнь 
общества, и прежде всего способ производства , экономические про- 
изводственные отношения людей ,  складывающиеся в процессе 
производства материальных благ независимо от их воли  и сознания .  
Способ производства является главным, определяющим элементом 
общественного бытия . Именно способу производства принадлежит 
решающее значение в общественном развитии.  Кроме способа 
производства в состав общественного бытия входят также окружаю
щая человека природа (географическая среда) и народонаселение. 

Общественное бытие отражается в общественном сознании , 
которое охватывает политические, нравственные, эстетические, 
философские взгляды, идеи и теории, а также различные рели
гиозные представления . Общественное сознание образует сферу 
духовной жизни общества. 

Общественное бытие определяет общественное сознание, яв
ляется первичным по отношению к нему . Вместе с тем они нераз
рывно связаны друг с другом и представляют собой две стороны 
общественной жизни.  Их нельзя ни отождествлять ,  ни отрывать 
друг от друга . Признание первичности общественного бытия 
и вторичности общественного сознания выражает существо марк
систского понимания основного вопроса философии примени
телыю к обществу .  

Правильное, материалистическое решение основного вопроса 
философии при рассмотрении общественной жизни имеет огромное 
значение.  Оно позволяет сделать вывод, что главным, решающим 
в жизни общества является общественное бытие, и прежде всего 
способ производства . От способа производства зависит государ
ственный строй и духовная жизнь общества , его общественное 
сознание. С изменением общественного бытия изменяется и обще
ственное сознание людей ,  их духовная жизнь . 

Но если производство является основой развития общества ,  
значит, история общества есть прежде всего история развития про
изводства.  А так как основную силу производства составляют тру
дящиеся массы - непосредственные производители материальных 
благ, то, следовательно, именно они играют решающую роль 
в истории . Осознание решающей роли народных масс в истории 
устранило старый идеалистический предрассудок, согласно кото
рому только выдающиеся личности являются творцами истории.  

1 1( .  Маркс и Ф .  Энгельс . Соч . ,  т.  1 3, стр . 7.  

1 56 



Открытие определяющего значения способа производства по
зволило понять законы, по которым общество живет и развивается. 
С открытием законов общественного развития , указывал 
В . И . Ленин ,  хаос и произвол, царившие во взглядах на историю 
и на политику , «сменились поразитель но цельной и стройной науч· 
ной теорией ,  показывающей , как из одного уклада общественной 
жизни развивается , вследствие роста производительных сил , 
другой , более высокий . . . » 1• 

Общественная жизнь развивается по восходящей линии . Люди 
развивают производительные силы, возрастает власть человека 
над природой .  Вместе с ростом производительных сил совершен· 
ствуются и производственные отношения людей , а также их поли· 
тическая и духовная жизнь . В процессе исторического развития 
один , низший общественный строй сменяется другим, высшим. 
Все это означает, что в обществе существует прогресс. 

Из истории известно, что первобытнообщинный строй сменился 
рабовладельческим, рабовладельческий - феодальным, или кре· 
постническим, феодальный - капиталистическим, а капиталисти· 
ческий сменяется коммунистическим. Этот процесс совершается 
о бъективно в силу определенных законов общественного развития. 
Остановить развитие общества по пути прогресса невозможно. 
Поэтому попытки буржуазных социологов отрицать закономер
ности развития общественной жизни и выступать против историче
ского прогресса несостоятельны . Коммунизм неизбежно заменит 
капитализм . Такова диалектика истории.  

Итак, сущность революционного переворота во взглядах на 
общество, который совершили К . Маркс и Ф .  Энгельс, состоит 
в том, что они вскрыли материальную основу жизни общества и 
закономерности его развития , создали исторический материализм
подлинную науку об обществе. Рассмотрим, что является предме· 
том пой науки , что она изучает. 

§ З. Исторический материализм -
наука о наиболее общих законах и движущих силах 
развития общества 

Общественная жизнь сложна и многогранна . Поэтому она 
является предм�том изучения многих наук об обществе.  Каждая 

1 В .  И. Ленин .  Полн. соб р .  соч., т. 23, стр . 44. 
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из этих наук изучает какие-либо конкретные явления или стороны 
общественной жизни. Так, например , историческая наука изуча
ет историю народов и стран во всей ее подробности и всесторон
ности. Ее интересуют мельчайшие детали жизни, быта страны или 
группы стран на том или ином этапе их исторического развития. 
Политическая экономия изучает экономические законы произ· 
водства ,  распределения и обмена. Эстетика занимается изучени· 
ем зйкономерностей развития искусства. Иными словами, все 
эти и другие так называемые частные,  конкретные науки изу
чают л:и:шь закономерности отдельных областей общественной 
жизни. 

Другое ;J.ело - исторический материализм. Предметом изуче
ния исторического материализма является человеческое общество 
в целом, наиболее общие законы его развития . Это значит, что 
исторический материализм исследует такие явления , которые 
характерны не для одного какого-либо периода или эпсхи в жизни 
общества ,  а для всех их, вместе взятых. 

Будучи философской наукой , частью марксистеко-ленинского 
мировоззрения , исторический материализм рассматривает, что 
такое общественное бытие и общественное сознание, производи· 
тельные силы и производственные отношения , базис и надстройка 
общества и т. д. Он исследует также вопросы о роли масс, классов, 
партий и личности в истории.  Главная задача исторического ма· 
териализма состоит в изучении наиболее общих ,  основных законов 
развития общества,  в раскрытии их взаимосвязи и взаимозависи· 
мости .  

Характер законов общественного развития , формы их прояв· 
ления и действия различны. Есть общие законы, которые действуют 
на протяжении всей истории человечества. Таким законом являет
ся , например , закон, согласно которому общественное бытие опре
деляет общественное сознание. 

Имеются законы,  действующие лишь в некоторых общественно
экономических формациях . Например , закон классовой борьбы 
действует лишь в тех обществах ,  где существуют антагонистиче
ские классы. 

Наконец, есть и такие законы,  которые присущи лишь отдель
ным формациям. Так, для капитализма характерен закон конку
ренции и анархии производства ,  для социализма - закон плано· 
мерного развития хозяйства . 

Законы общественной жизни, подобно законам природы, су
ществуют объективно, т. е. независимо от сознания и воли чело
века .  Люди могут о них ничего и не знать, но они, эти законы, 
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действуют всегда и всюду, где есть соответствующие условия-.-·Это 
значит, что люди не могут создавать, изменять или уничтожать 
законы жизни общества. Они могут лишь открыть их ,  познать и 
затем использовать в своих интересах . 

За кономерности общественной жизни не тождественны зако
номерностям природы. В природе действие законов осуществляет
ся стихийно. Возникновение новых звезд или угасание старых , 
приливы и отЛивы моря происходят помимо сознания и желания 
людей .  Другое дело - в обществе. Здесь законы прокладывают 
себе дорогу лишь через деятельность людей . Это объясняется тем, 
что люди , одаренные сознанием, ставят перед собой определенные 
цели и добиваются их выполнения .  

Однако то обстоятельство, чта закономерности развития 
общественной жизни проявляются через сознательную деятель
ность людей ,  не означает, что они определяются сознанием, что 
они не объективны . Нет, они объективны и действуют так же неу
молимо, неизбежно, как и законы природы. Империалисты не 
могут, например , приостановить по своему желанию поступатель
ный ход развития человечества к коммунизму. Это историческая 
необходимость . 

Ис торический материализм рассматривает характер действия 
объективных законов развития общества в связи с вопросом об 
исторической необходимости и свободе человека .  В этих поня
тиях выражаются взаимоотношения между сознательной дея
f!'ельностью людей и объективными законами природы и обще
ства. 

Свободны ли люди в своих действиях и поступках или они 
всегда являются пленниками и рабами законов природы и обще
ства? На этот вопрос философы-марксисты и буржуазные философы 
отвечают по-разному. 

Одни буржуазные философы, сторонники субъективного идеа
лизма , утверждают, что поступки человека определяются исклю
чительно волей и сознанием людей и никак не связаны с объектив
ными законами общества . Согласно их мнению, человек всегда 
поступает так,  как ему заблагорассудится . Такая точка зрения

· 

называется волюнтаризмом. Она оправдывает произвол в дей
ствиях людей .  

Другие буржуазные философы считают, что все действия и 
поступки людей определяются внешними , не зависящими от них 
обстоятельствами . Поэтому люди бессильны как-то направлять 
свои действия , сознательно влиять на ход событий .  С человека 
rем самым снимается всякая ответственность за его поступки. 
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Такая точка зрения называется фатализ.мо.м . Она оправдывает 
преклонение перед существующими внешними обстоятельствами,  
выражает бессилие познать и использовать законы развития 
общественной жизни. 

Как волюнтаризм, так и фатализм являются ошибочными тео
риями. Необходимость и свободу действий людей надо рассмат
ривать в диалектической взаимосвязи . Истор ическая необходи
мость - это то, что с неизбежностью вытекает из действ ия объек
тивных законов развития общества.  Она определяет поступки 
людей , но и люди в свою очередь,  учитывая историческую необ
ходимость, могут влиять на ход истории . Познав законы обще· 
ственного развития , в форме которых существует эта необхо
димость,  и действуя в соответствии с ними, человек тем самым 
обретает подлинную свободу .  Свобода человека , указывал 
Ф .  Энгельс, состоит не в воображаемой независимости от законов 
природы и общества,  а в познании этих законов, в возможности 
использовать их в практической деятельности. Таким образом, 
свобода есть не что иное, как познанная необходимость, способ·  
ность действовать со знанием дела . 

Познание законов развития общественной жизни и их созна
тельное использование в интересах людей зависят от конкретных 
условий . В обществах , основанных на антагонизме к:1ассов, зако- .  
намериости общественного развития , историческая необходимость 
проявляются как стихийная сила, с которой люди не могут спра
виться . Примерам может служить капиталистическое общество. 
Идеологи буржуазии называют его «свободным миром» . Но какая 
же в этом мире свобода? Ведь господство капиталистической соб
ственности не дает возможности вести производство по единому 
государственному плану . Законы этого общества ,  в частности закон 
конкуренции и анархии производства , действуют здесь как слепая 
разрушительная сила, превращающая людей в рабов случая , 
в игрушку стихийных сил .  Общественные отношения при капи
тализме враждебны людям, противостоят им и господствуют над 
ними . Вполне понятно, что здесь не может быть и речи о сознатель
ном использовщши законов общественного развития , а следова
тельно, и о свободе. 

Другое дело - коммунистическая формация , где нет антаго
нистических классов . Социалистическая революция ликвидиро
вала эксплуатацию человека человеком, установила новые произ
водственные отношения , основанные на общественной собствен
ности на средства производства . Законы общественного развития 
nри  социализме nерестают оказывать разрушительное действие. 
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Люди ставят под свой контроль условия собственной жизни. Чело
век становится свободным. 

Само собой разумеется , что свобода •1еловека при социализме 
не означает отрицания объективного характера законов разви
тия общества ,  отрицания исторической необходимости . Историче
ская необходимость существует и в коммунистической формации . 
Однако творческая деятельность людей осуществляется здесь не 
стихийно, как это было до социализма. Познавая законы обще
ственного развития , люди сознательно используют их в своей 
практической деятельности . Сознательная деятельность людей 
в строительстве социализма и коммунизма является объективной 
закономерностью. Именно это и обусловливает свободу человека 
во всех областях общественной жизни.  

Знание законов развития общества имеет огромное значение 
для практической деятельности людей . Оно позволяет им правиль
но разбираться в реальной обстановке, предвидеть , как будут раз
виваться события в будущем. Это особенно важно в современных 
условиях, в период перехода человечества от капитализма к социа
лизму, а в нашей стране - перехода от социализма к коммунизму . 

Неумение или нежелание считаться с объективным характером 
действия законов общественного развития пр иводит к грубым ошиб
кам в теории и на практике, не дает возможности разобраться в 
реальной обстановке, правильно предвидеть ход событий . 

Исторический материализм - это не только живая , вечно раз
вивающаяся теория , но и метод познания общественных явлений , 
метод революционного иреобразования действительности . Вместе 
с тем он является и общей методологией частных общественных 
наук. Находясь в тесной взаимосвязи с этими науками , обираясь 
на конкретные данные, добытые ими, исторический материализм 
обобщает эти данные, вырабатывает общетеоретические положения , 
имеющие руководящее значение для каждой конкретной ,  частной 
науки . Так, например , юридическая наука ,  руководствуясь поло
жением исторического материализма о том, что общественное бытие 
определяет общественное сознание, исследует различные формы 
государства и права в тесной зависимости от конкретных мате
риальных условий жизни людей ,  раскрывает специфику их раз
вития в разные исторические эпохи .  То же самое можно сказать 
и о других конкретных науках , изучающих общественную жизнь.  
Основные понятия и законы исторического материализма помогают 
частным наукам разобраться в сложных явлениях общественной 
жизни . Без этих понятий и законов никакая частная наука об 
обществе не смогла бы развиваться . 
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§ 4. Партийность и творческий характер 
исторического материализма 

Исторический материализм является классовой ,  партийной 
наукой .  Что значит быть партийным в теории? Быть партийным 
это значит защищать интересы определенного класса , партии , 
отстаивать их позиции .  Буржуазная идеология защищает инте
ресы буржуазии. Идеологи я  рабочего класса - марксизм-лени
низм - отстаивает интересы рабочего класса и всех трудящихся . 

Буржуазные идеологи и различного рода оппортунисты пыта
ются представить науку об обществе надклассовой ,  беспартийной .  
На самом же деле в классовом обществе не  может быть обществен
ной науки , которая не служила бы интересам того или иного 
класса . 

Буржуазия , будучи отживающим классом, не хочет признать , 
что объективные законы развития общества неизбежно приведут 
капитализм к гибели .  Классовый , корыстный интерес буржуазии , 
стремящейся во что бы то ни стало сохранить существующиf! 
капиталистический строй ,- вот основная причина отрицания ее 
идеологами партийного характера науки об обществе. 

Несмотря на попытки буржуазных идеологов отрицать пар
!fИйный характер общественных наук, сама буржуазная идеология 
является насквозь партийной . Она верно служит интересам гос
подствующего класса - буржуазии .  Особенность буржуазной пар
тийности состоит в том, что она не совпадает с научностью.  Более 
!fОГО, она противоположна ей . 

Другое дело - коммунистическая партийность, выражающая 
интересы рабочего класса - самого передового класса современ
ности . Ему как прогрессивному классу принадлежит будущее. 
Интересы рабочего класса совпадают с объективным ходом раз
вития обшества .  Он не боится смотреть вперед и поэтому заинтере
сован в познании законов общественного развития , в их актив
ном использовании . Преобразование общества на новых ,  коммуни
стических началах является его кровным делом, его исторической 
миссией . Вот почему партийность рабочего класса, коммунисти
ческая партийность совпадает с научностью. 

Исторический материализм как важнейшая составная часть 
мировоззрения рабочего класса также характеризуется неприми
римой коммунистической партийностью. Партийность историче
ского материализма в том и состоит, что законы общественного 
развития , открываемые и научно объясняемые им, служат в руках 
рабочего класса и коммунистической партии могучим средством 
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преобразования общества в соответствии с прогрессивным ходом 
истории .  Знание законов общественного развития позволяет марк
систско-ленинским партиям вести за собой трудящихся на борьбу 
против капитализма , организовывать их на строительство социа
лизма и коммунизма. 

Партийность исторического материализма означает, что при  
оценке исторических событий необходимо становиться на сторону 
рабочего класса , на сторону прогрессивных сил эпохи .  Вместе 
с тем она предполагает необходимость защиты марксистеко
ленинской теории от всяческих нападок со стороны ее врагов. 
Это особенно важно в современных условиях , когда происходит 
острая борьба коммунистической и буржуазной идеологий .  

Коммунистические и рабочие партии резко критикуют анти
коммунистическую направленность современной буржуазной идео
логии ,  ее попытки идейно обосновать господство монополий ,  эк· 
сплуатацию трудящихся , опорочить общественную собственность 
и коллективизм. Марксистеко-ленинские партии выступают против 
восхваления милитаризма и войны, против оправдания колониа
лизма и расизма , разжигания вражды и ненависти между на
родами . 

Марксистеко-ленинские партии ведут борьбу против реакци
онных направлений буржуазной социологии ,  ставящих своей за
дачей опровергнуть материалистическое понимание истории и про
тащить идеализм в науку об обществе. Он и  выступают против био· 
логического направления в социологии, которое отождествляет 
законы природы и общества и низводит тем самым людей до уровня 
животных , борющихся за существование. Коммунисты показы
вают несостоятельность и психологического направления в социо
логии, исходящего из отрицания объективного характера зако
нов общественного развития и проловедующего субъективизм в 
анализе исторических явлений .  Марксистеко-ленинские партии 
критикуют также метафизические теории современных буржуазных 
социологов, отрицающих прогресс в жизни общества ,  неизбеж
ность развития человечества от капитализма к коммунизму . 

Коммунистические и рабочие партии разоблачают также ан
тимарксистские взгляды реформистов, ревизионистов, догматиков 
и сектантов . 

Исторический материализм - творческая наука . Е го творче· 
ский характер состоит в том , что он не представляет собой свод 
закостеневших формул и выводов, годных на все времена и на 
все случаи жизни . Будучи революционной теорией , он не стоит 
на месте, а все время развивается , обогащается новыми выводами, 
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полученными на основе практичесkой деятельности рабочего 
класса и его партий .  Именно поэтому он является не догмой ,  
а руководством к действию. 

К. Маркс и Ф .  Энгельс , создав новое мировоззрение - диа
лектический и исторический материализм, совершили великий 
научный подвиг .  В . И . Ленин развиJr и обогатил марксистское 
учение применительно к новым историческим условиям. В области 
исторического материализма он открыл закон неравномерности 
экономического и политического развития капитализма в эпоху 
империализма , разработал теорию социалистической революции 
и учение о возможности построения социализма в одной ,  отдельно 
взятой ,  стране . Он выдвинул принцип мирного сосуществования 
стран с различным общественным строем. 

Свое дальнейшее развитие исторический материализм получил 
в решениях съездов, пленумов ЦК Коммунистической партии 
Советского Союза.  В этих важнейших документах современности 
намечены конкретные пути и методы создания материально-тех
нической базы коммунизма , формирования коммунистических 
общественных отношений ,  воспитания нового человека . 

Примерам творческого развития исторического матер иализма 
являются материалы Совещаний представителей коммунистиче
ских и рабочих партий 1 957 и 1 960 гг . , в которых дан глубокий 
анализ исторических сдвигов , пронешедших после Великой Ок
тябрьской социалистической революции . В них раскрыта основ
ная особенность нашей эпохи как эпохи перехода от капитализма 
к социализму ,  определена генеральная линия развития мирового 
коммунистического движения , сформулирована стратегия и так
тика марксистеко-ленинских партий в их борьбе за мир ,  нацио
нальную независимость , демократию и социализм. 

Глубокое знание законов развития социалистического общества 
характеризует всю практическую деятельность Коммунистической 
партии Советского Союза .  Новая Программа партии , припятая 
X X I I  съездом КПСС,- программа строительства коммунизма 
в нашей стране - является ярким примерам ее творческой дея 
тельности в области марксистской теории .  

Об этом же свидетельствуют и решения Х Х 1 1 1  съезда КПСС, 
четко определившего задачи экономического , социально-полити
ческого и духовного развития нашей страны в ближайшее пятиле· 
тие. Особое внимание при этом уделяется творческому развитию 
научной теории марксизма-ленинизма, органическому соединению 
ее с практической деятельностью трудящихся и воспитанием на
родных масс в коммунистическом духе. 
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Опираясь на знание объективных законов истории , X X I I I  
съе3д КПСG в своих решениях научно определил пути развития 
человечества к коммунизму. Он четко обосновал роль и значение 
важнейших революционных сил современной эпохи - коммуни· 
стического и национально-освободительного движений ,  а также 
общедемократического движения за мир , против войны . Съе3д 
записал в своих решениях,  что единство и сплоченность между
народного коммунистического движения ,  единство действий марк· 
систско-ленинских партий против империализма обеспечат победу 
коммунизма во всем мире .  

В полном соответствии с основными положениями историче
ского материализма строят свою практическую деятельность и 
другие марксистеко-ленинские партии .  Глубоко анализируя общие 
закономерности перехода от капитализма к социализму,  они раз
рабатывают политику, стратегию и тактику применительно к 
историческим и национальным особенностям своей страны.  

В О П Р О С Ы  Д Л Я П О В Т О Р Е Н И Я  

1 .  В че.м состоит сущность .материалистическ.ого понимания 
истории? 

2. Что изучает исторический .материализм? 
3. Что означает партийность историческ,ого .материалИЗJtа? 
4. В че.м зак,лючается его творческий характер? 



r n а в а  Vll 

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ 

Открытие К. Марксом и Ф . Энгельсом материалистического 
понимания истории знаменовало собой величайший скачок, рево
люцию в общественной мысли .  Это открытие дало возможность 
научно объяснить развитие человеческого общества .  Огромную 
роль в понимании процессов ,  происходящих в обществе, сыграла 
разработка основоположниками марксизма-ленинизма учения об 
общественно-экономической формации. Рассмотрим кратко основ
ные положения этого учения .  

§ 1 .  Природа и общество. 
Естественные условия жизни обще ства 

Что представл яет собой человеческое общество , каковы условия 
его существования ,  в чем состоят движущие силы его развития и 
изменения?  На эти вопросы не могли и не могут дать правиль
ного ответа идеологи эксплуататорских классов.  По их мнению, 
развитие общественной жизни определяется либо богом, либо чи· 
сто природными условиЯми, либо действиями отдельных выдаю
щихся личностей . Подобные взгляды являются ненаучными, оши
бочными, извращающими подлинную картину общественного раз
вития . 

Согласно историческому материализму, впервые давшему пра· 
вильвое решение этих вопросов, общество представляет собой оп· 
ределенную совокупность экономических,  политических и идеоло
гических отношений между людьми . Основой общества являются 
экономические отношения , т. е. те отношения , которые склады• 
ваются между людьми в процессе производства материальных благ. 
Общественные (экономические, политические, идеологические) 
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отношения изменяются , преобразуются в ходе исторического раз
вития . А это означает, что нет «общества вообще», вне времени 
и пространства, а есть конкретные формы общественной орга
низации людей на определенных этапах истории.  Каждый кон
кретный тип общества отличается от другого определенными, 
специфическими, только ему присущими чертами и закономерно
стями . 

Исходной предпосылкой возникновения и существования об
щества является природа. Именно в процессе развития природы 
появился человек и первые формы общественной жизни . Однако 
из этого не следует, что между прирадой и обществом нет никакого 
р азличия .  В обществе действуют специфические социальные зако
номерности , которые присущи только ему одному. 

Между обществом и прирадой имеется тесное взаимодействие. 
Ведь для того чтобы организовать производство материальных 
благ, необходимых для жизни людей , требуются определенные 
природные условия . Та часть пр ироды, •которая находится в про
цессе взаимодействия с обществом на данном историческом этапе 
его развития ,  называется географической средой . К ней относятся 
земля с ее недрами ,  моря , реки ,  климат, растительный и животный 
мир .  

Географическая среда оказывает существенное влияние на 
жизнь общества ,  на производственную деятельность людей . В за
висимости от преобладающих природных условий люди занимают
ся либо горным промыслом, либо земледелием, либо животновод
ством и т. п . Влияние географической среды на производство 
зависит от уровня развития самого материального производства . 
На ранних ступенях развития общества, когда производительные 
силы были развиты слабо ,  для людей первоетеленное значение 
имели такие природные факторы , как плодородие почвы ,  обилие 
животных и растений , наличие влаги .  

По мере развития и совершенствования производства изменял
ся и характер взаимодействия общества с географической средой . 
Для современного производства существенное значение имеют 
запасы полезных ископаемых - каменного угля , нефти , железа , 
меди , олова и т. п . Использование в процессе современного произ
водства ископаемых и энергетических ресурсов не отрицает, ко
нечно, и важного значения плодородных земель, тепла и влаги 
и т. п . , без которых нельзя вырастить хороший урожай сельско
хозяйственных культур.  

Взаимодействие человека с прирадой осуществляется и путем 
его обратного воздействия на географическую среду . Чем более 

1 67 



развиты производительные силы , тем сильнее власть человека над 
природой , тем больше он иреобразует ее в соответствии со своими 
целями и потребностями . 

Воздействие человека на природу зависит от характера об· 
щественного строя . Капита.тшзм,  например ,  использует природу 
хищнически ,  истощает ее , разрушает природные богатства . Для 
социалистического общества характерно планомерное иреобра
зование природы. Здесь люди , по словам К . Маркса, регулируют 
свой обмен веществ с природой , ставят ее под общественный конт· 
роль и имеют возможность разумно использовать ее богатства .  

Влияние географической среды на общество бесспорно , но пе· 
реоценивать его нельзя . Между тем ряд исследователей , сторон · 

ников так называемого географического направления в социоло
гии , иреувеличивают значение этого влияния на жизнь общества . 
По их мнению, географическая среда определяет и экономиче
ский строй общества , и его социальный и политический строй . 
Такая точка зрения анти научна . Она не дает возможности понять , 
почему в оди наковых географических условиях одни страны разви
ваются быстрее , а другие - медленнее,  почему при наличии од
ной и той же географической среды в обществе происходят измене
ния , совершается переход от одного общественного строя к дру
гому . 

В условиях империализма географическое направление в бур· 
жуазной социологи и  представлено реакционной теорией геопо
литики, оправдывающей захватнические войны ссылками на гео
графические условия и необходимость борьбы за «жизненное про
странство» . С помощью геополитики немецкие фашисты пытались 
идеологически обосновать свою захватническую и грабительскую 
политику . В современных условиях геополитика широко исполь
зуется наиболее воинствующими и реакционными кругами США 
и других капиталистических стран для оправдания своих агрес· 
сивных целей . 

Для существования общества необходима не только географи
ческая среда, но и определенный минимум людей . От роста и плот
ности народонаселения , как и от географической среды, зависит 
замедление или ускорение темпов общественного развития .  Так, 
например , наличие благоприятных географических условий , боль
ших людских ресурсов способствует развитию общества.  Нао· 
борот, неблагаприятные условия природы, малая численность на
селения отрицательно сказываются на его развитии .  Однако н и  
плотность , ни рост народонаселения , так же как и географическа я 
среда , не могут определять общественное развитие. Плотность и 
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рост народонаселен ия сами зависят от способа производства, от 
характера общественного строя .  

Зависимость роста народонаселения от хар а ктера существую
щего строя установил еще К. Маркс .  Он доказал , что в условиях 
каждого общественного строя действуют свои особые законы наро
донаселения , определяемые присущим ему способом производства .  
Это открытие Маркса опровергло утверждения тех буржуазных 
социологов , которые заявляют, что общественная жизнь опреде
ляется ростом народонаселения .  

Одной из наиболее реакционных теорий народонаселения 
является мальтузианство . Создателем этого учения был англий
ский поп Мальтус, живший в конце XVI I I  - начале X I X  столе
тия .  В своих писаниях он пытался доказать существование «закона 
абсолютного · перенаселения», согласно которому рост населения 
намного опережает рост средств существования .  Поэтому, заклю
чал Мальтус, наступит время , когда часть людей окажется излиш
ней, ненужной обществу . Поскольку этот закон есть якобы вечный 
закон пр ироды , трудящиеся не должны жаловаться на свою судьбу, 
даже если они умирают с голоду.  Эта реакционная теория 
была использована буржуазией для оправдания эксплуатации 
и войн . 

Современные мальтузианцы стараются доказать , что челове
честву неизбежно грозит гибель от голода. Они ссылаются при 
этом на существование придуманного ими «закона убывающего 
плодородия почвы», согласно которому земля постепенно истощает
ся и не может прокормить быстрорастущее население .  В целях 
спасения человечества от голода современные мальтузианцы 
предлагают истребить «лишние рты» посредством атомных и водо
родных бомб, бактериологического и химического оружия,  при
нудительной стерилизации «биологически неполноценных» на
родов . 

В действительности же причиной голода и нищеты трудящихся 
при капитализме является вовсе не перенаселение , а капитали
стичес кие условия жизни .  Ученые доказали ,  что при современном 
уровне науки и техники земля может полностью обеспечить пита
нием всех людей , населяющих нашу планету . 

Таким образом, ни народонаселение , ни географическая среда 
не играют решающей роли в развитии общества . Они являют
ся лишь необходимыми- условиями этого развития . Основой ,  ре
шающей причиной общественного развития явл яется способ про
нз::.одства материальных благ. Выясним, что он собой представ
о�1 яет. 
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§ 2. Сnособ nроизводства - гл авная, 
определяющая сила истори ческого развития 

Для того чтобы жить , люди должны производить средства к 
существованию, т. е. трудиться .  К. Маркс в «Капитале» характе
ризует трудовую деятельность людей как процесс взаимодей· 
ствия человека с природой , как производство материальных благ .  
Труд, указывает он ,- это вечное и необходимое условие жизни 

общества. 
Чтобы производить материальные блага ,  необходимо иметь 

прежде всего предметы труда и средства труда . Предметами труда 
называются те материалы, на которые воздействует человек, 
которые он своим трудом подвергает обработке - дерево , желез
ная руда , каменный уголь и т. п . Предметами труда могут быть и 
материалы, к которым ранее был применен труд человека , напри· 
мер , металл , выплавленный в домнах ,  или сукно, сотканное из 
шерсти .  

К средствам труда относятся прежде всего орудия труда, или 
орудия производства , с помощью которых люди воздействуют на 
предмет труда .  Это топор, пила, плуг, комбайн , станки , машины,  
различного рода инструменты . Орудия труда являются основными 
средствами труда. Кроме орудий труда к средствам труда отно
сится все то, без чего не может совершаться процесс производства, 
например земля ,  на которой расположены промышленные или сель· 
скохозяйственные предприятия , склады, производственные поме
�ения , транспорт и т. д. Предметы труда и средства труда, вместе 
взятые, называются средствами производства.  

Хотя орудия труда играют в процессе производства очень боль
шую роль, однако без человека они действовать не могут. Машина, 
которая не служит в процессе производства , говорит К.  Маркс 
в «Капитале», бесполезна .  Пряжа , которая не будет использована 
для тканья или вязанья , представляет собой испорченный хло· 
пок. Нужно, чтобы живой труд охватил эти вещи и воскресил 
их из мертвых .  Отсюда следует вывод, что для процесса производ
ства нужны люди. Только благодаря непосредственному участию 
людей становится возможным процесс производства. Люди явля
ются важнейшим элементом производительных сил , главной про· 
изводительной силой общества. «Первая производительная сила 
всего человечества, - указывал В . И. Ленин , - есть рабочий, тру
дящийся» 1 •  

1 В .  И .  Ленин.  Пол н .  собр . соч . ,  т .  38,  стр . 359 .  
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Предметы труда , орудия труда и люди, приводящие их в дей
ствие, образуют в своей совокупности производительные силы. 
Производительные силы всегда имеют общественный характер . 
В них выражается отношение людей к природе. Чем совершеннее 
орудие труда , чем больше приобретено людьми трудовых навыков, 
тем больше власть человека над природой .  Первобытные люди, 
вооруженные каменным топором и стрелами , были в сущности 
бессильны перед лицом природы .  Современный человек ,  применяя 
в процессе производства различные виды энергии , радиоэлектро
нику , телемеханику , заставляет служить природу своим целям .  

Производительные силы представляют собой лишь одну сто• 
рону материального производства .  Другой , не менее важной сторо· 
ной являются производственные отношения . 

История развития человечества показывает, что люди произво
дят материальные блага не в одиночку, а сообща , коллективно, 
группами, обществами.  Отношения между людьми в· процессе 
производства К. Маркс и называет производственными , или эко
номическими , отношениями . Эти отношения являются главными , 
основными из всех существующих в обществе отношений .  Они 
определяют все другие общественные отношения - отношени я  
между классами, городом и деревней , обществом и личностью 
и т. п .  От производственных отношений зависят также и духовные, 
идеологические отношения .  

Могут ли люди установить производственные отношения по 
собственному желанию? На этот вопрос следует ответить отрица· 
тельно . Дело в том, что эти отношения носят материальный харак· 
тер , т. е .  существуют независимо от воли и сознания людей. Про• 
изводственные отношения складываются по мере развития про
изводительных сил . Но люди не могут выбирать свои производи· 
тельные силы .  Каждое новое поколение людей , вступая в жизнь,  
застает уже готовые производительные силы и возникшие на их 
основе производственные отношения .  Люди вынуждены приспо
сабливаться к условиям жизни, которые созданы не ими и до них, 
т. е . являются результатом деятельности предшествующих поко
лений . 

Более того , люди могут даже и не знать ,  что в обществе суще
ствуют какие-то экономические отношения . В .  И. Ленин в своей 
книге «Материализм и эмпириокритицизм» приводит по этому 
поводу пример с крестьянином, живущим в капиталистическом 
обществе. Сознает ли крестьянин ,  что, продавая произведенный  
им хлеб, он вступает в какие-то объективные экономические от
ношения с другими людьми? Нет, отвечает В .  И. Ленин, не сознает, 
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так же как не сознает и того, какие общественные отношения при 
этом складываются . Крестьянин осознает только свои ближайшие 
цели : продать хлеб подороже и приобрести на вырученные деньги 
необходимые в его хозяйстве товары .  Все это свидетельствует 
о материальном, объективном характере производственных отно· 
шений . 

Что же конкретно представляют собой производственные от· 
ношения?  

В основе производственных отношений лежит отношение людей 
к средствам производства , или , иначе говоря ,  формы собственности 
на средства производства . Именно от форм собственности ,  т. е. 
от того , в чьем владении находятся средства производства , зависит 
тот или иной тип производственных отношений . 

Характер форм собственности на средства производства обус· 
лавливает отношения между людьми в процессе производства ,  
которые К. Маркс определял как взаимный обмен людей своей 
деятельностью. Если средства производства - земля , фабрики, 
заводы ,  машины и различного рода оборудование - принадлежат 
отдельным лицам, т. е .  находятся в частной собственности , как 
это, например ,  имеет место при капитализме, то здесь складываются 
отношения господства и подчинения ,  возникает эксплуатация че· 
ловека человеком . Если же средства производства принадлежат 
всему обществу, т. е. являются общественной собственностью, как 
при социализме, то производственные отношения носят харак
тер сотрудничества и взаимопомощи свободных от эксплуатации 
людей . 

Формы собственности определяют также формы распределения 
материальных благ , произведенных людьми в процессе производ· 
ства.  Во всех обществах , где основой производственных отно· 
шений является частная собственность , распределение материаль· 
ных благ происходит в пользу небольшой кучки эксплуататоров, 
владеющих средствами производства.  Например , в буржуазном 
обществе капиталист присваивает себе львиную долю материаль· 
ных благ, хотя и не принимает участия в их создании . В социали· 
стическом обществе, где господствует общественная собственность 
на средства производства, материальные блага распределяются 
между трудящимися соответственно затраченному каждым из 
них труду . 

Итак , формы собственности , отношения между людьми в про· 
цессе производства и формы .  распределения материальных благ 
составляют то , что мы называем производственными отнЩllениями . 
В своей совокупности эти отношения образуют экономически й 
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строй общества , его экономическую структуру,  или, иначе, базис 
общества . 

Производственные отношения , взятые в их связи и единстве 
с производительными силами , образуют способ производства. 
Способ производства - это способ соединения рабочей силы со 
средствами производства .  Поскольку люди в разные времена поль
зуются различными средствами производства, а потому и соеди
няются с ними различными способами , не может быть производства 
вообще,  производства, одинакового для всех времен и народов. 
Определенные этапы исторического развития отличаются друг 
от друга прежде всего своими особыми способами производства . 
История знает пять таких способов : первобытнообщинный , рабо
владельческий , феодальный ,  капиталистический ,  социалистиче
ский . 

Способ производства , указывает К. Маркс в предисловии к своей 
работе «К критике политической экономии»,  обусловливает соци
альный ,  политический и духовный процессы жизни общества. 
Каков способ производства , таково в основном и само общество . 
Изменение способа производства является коренной причиной 
всех общественных и политических переворотов. 

§ 3. Взаимодействие производительн�:.�х сил 
и nроизводственных отношений 

---

Материальное производство, как уже было сказано ,  является 
основой жизни и развития общества. Но в чем источник, причина 
развития самого производства? Каковы закономерности этого раз
вития?  К.  Маркс и Ф.  Энгельс указывали , что нельзя искать источ
и и к развития производства вне производства.  Этот источник лежит 
в диалектическом взаимодействии производительных сил и произ
водственных отношений . 

Производительные силы и производственные отношения 
это две необходимые стороны производства.  Они всегда находятся 
в единстве. Без какой -либо из этих сторон процесс производства 
невозможен .  Вместе с тем, несмотря на тесную взаимосвязь друг 
с другом, производительные силы и производственные отношения 
являются разными сторонами общественного производства . Они 
отличаются друг от друга и по своему значению в производстве, 
и по характеру своего развития , и по своей роли в жизни общества .  

Развитие производства всегда начинается с развития произво
дительных сил , и прежде всего орудий тр уда как наиболее рево-
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люционного , наиболее подвижного элемента производства . Для 
того чтобы производить больше материальных благ, люди постоян
но преобразуют орудия труда , совершенствуют технику . Вместе 
с тем совершенствуются и сами люди, приобретая новые трудовые 
навыки ,  обогащая свой производственный опыт. Техника , трудовые 
навыки,  опыт людей передаются от поколения к поколению .  Этот 
процесс совершается непрерывно и образует материально-техниче· 
скую основу развития общественного производства .  

С изменением производительных сил изменяются и производ
ственные отношения . Производственные отношения определяются ,  
таким образом , характером и уровнем развития производительных 
сил . Каковы производительные силы, таковы и производственные 
отношения .  Производительные силы оказываются тем самым опре· 
деляющей , ведущей стороной в развитии производства .  

Из того , что производительные силы выступают как ведущая 
сторона производства ,  нельзя , однако , сделать вывод, что производ
ственные отношения являются пассивным элементом, автомати
чески следующим за развитием производительных сил . Производ
ственные отношения оказывают активное воздействие на  их разви
тие, либо ускоряя его, либо замедляя .  Новые производственные 
отношения ускоряют развитие производительных сил , старые 
замедляют, задерживают это развитие .  

Для успешного развития производства необходимо , чтобы 
производственные отношения соответствовали характеру и уровню 
производительных сил .  Этот общий закон развития производства 
открыл К . Маркс . Он выражает диалектическое взаимодействие 
между производительными силами и производственными отноше
ниями во всех общественно-экономических формациях. В разных 
обществах этот закон действует по-разному, но всегда обусловли
вает развитие общества по пути прогресса.  

В антагонистических обществах , основанных на частной соб
ственности ,  соответствие производственных отношений характеру 
и уровню развития производительных сил носит временный харак
тер и никогда не обеспечивает полного простара для развития про
изводства .  Это соответствие существует в таких обществах лишь 
на ранних этапах их развития , когда производственные отношения 
еще способствуют развитию производительных сил . Так, например, 
обстояло дело, когда возникли рабовладельческий феодальный 
и капиталистический способы производства . 

Однако производство не стоит на месте. Производительные силы 
и производственные отношения непрерывно развиваются , но их 
развитие происходит по-разному. Производительные силы совер· 
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шенствуются значительно быстрее , чем производственные отноше
ния .  В результате между новыми производительными силами и уже 
устаревшими производственными отношениями возникает про
тиворечие , несоответствие, которое в антагонистических обществах 
неизбежно приводит к социальному конфликту. 

Этот конфликт может быть разрешен лишь путем социальной 
революции , в ходе которой устаревшие производственные отноше
ния заменяются новыми, соответствующими новым производитель
ным силам. Необходимость социальной революции вызывается 
тем, что господствующие классы старого , отживающего общества 
кровно заинтересованы в сохранении существующих производ
ственных отношений и поэтому активно сопротивляются всякой 
попытке их изменить и установить новые отношения производства. 

l(иалектическое развитие производительных сил и производ
атвенных отношений обусловливает переход от одного способа 
п роизводства к другому. Как же происходит этот переход? 

Новый способ производства, основанный на антагонизме клас
сов , возникает в недрах старого .  Этот процесс связан с ростом 
п роизводительных сил . l(o тех пор ,  пока в условиях старого обще
ственного строя не вырастут новые производительные силы ,  не 
может быть и речи о новом способе производства . «Ни одна обще4 
ственная формация , - писал К. Маркс, - не погибает раньше, 
чем разовьются все производительные силы ,  для которых она дает 
достаточно простор а , и новые более высокие производственные от
ношения никогда не появляются раньше, чем созреют матери
альные условия их существования в недрах самого старого об4 
щества» 1 •  

Вызревание нового способа производства в недрах старого со
вершается стихий но, независимо от воли и сознания людей . Это 
происходит потому, что люди, улучшая орудия производства, не 
думают о том, к какому в конечном счете коренному перевороту 
в производстве это приведет. Но как только новые производитель
ные силы созреют, возникает необходимость замены старых про· 
изводственных отношений новыми .  

Социалистический способ производства не может возникнуть 
в недрах капитализма. При капитализме складываются лишь ма
териально-технические предпосылки нового общественного строя 
в виде крупного индустриального , машинного производства. 
В капиталистическом обществе развивается и рабочий класс как 
носитель нового способа производства. Новые же, социалистиче4 

1 К.  Маркс и Ф. Энгельс. Соч . ,  т. 1 3, стр. 7. 
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ские производственные отношения пр и  капитализме не возникают. 
Этому мешают частнокапиталистическая собственность на средства 
производства, эксплуататорские классы и буржуазное государ
ство. Для того чтобы возник и сформировался социалистический 
способ проиэводства, необходимы социалистическая революция и 
установление диктатуры пролетариата .  Только при этом условии 
рабочий класс под руководством коммунистической партии и в 
союзе со всеми трудящимися берет власть в свои руки и создает 
социалистический способ производства. Для окончательного по
строения социализма и полной победы нового способа производ
ства нужен особый исторический период перехода от капитализма 
к социализму. 

Эти особенности возникновения социалистического способа 
производства характерны для всех стран , вступающих на путь 
социализма, хотя в зависимости от конкретно-исторической обста
новки , в которой находится та или иная страна , процесс перехода 
от капиталистического способа производства к социалистическому 
может протекать по-разному . Однако при всем различии форм пе
рехода от капитализма к социализму сущность революционных 
иреобразований остается одна : уничтожается частная капиталисти
ческая собственность и утверждается общественная социалистиче
ская собственность - экономическая основа социа лизма . Возник
новение социалистического способа производства в СССР, в стра· 
нах народной демократии Европы, Азии и на Кубе наглядно свиде
тельствует об этом. 

Итак, победа социалистической революции и утверждение дик· 
татуры пролетармата в той или иной ее форме являются необходи
мым условием создания социалистических производственных отно
шений . Эту необходимость отрицают реформисты и ревиз ионисты. 
Пытаясь ослабить международное рабочее движение, лишить его 
революционной перспективы, они твердят о возможности посте
пенного перерастания (а не революционного превращения) капи
тализма в социализм. 

Такова диалектика развития производительных сил и про
изводственных отношений , обусловливающая переход от одного 
способа производства к другому, замену одной общественно-эко
номической формации другой , более прогрессивной . 

Мы выяснили , что такое способ производства матер иальных 
благ ,  в чем состоит взаимодействие производительных сил и 
производственных отношений . Но в обществе наряду с производ
ственными отношениями имеются еще и другие отношения , на
пример политические - между классами, нациями и государ-
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ствами ,  нравственные, религиозные и т. д. Возникает вопрос , как 
связаны эти отношения с производственными отношениями и друг 
с другом? Какую роль они играют в общественной жизни? Ответ 
на эти вопросы дает учение К. Маркса и Ф . Энгельса о базисе и 
надстройке общества . 

§ 4. Базис и надстройка общества 

Что такое базис общества? Базис по-гречески означает «осно
вание». К. Маркс в предисловии к своей работе «К критике поли· 
тической экономии» под базисом понимает экономический строй 
общества, или , иначе говоря , производственные отношения людей . 
Почему эти отношения называются базисом? Да потому , что от 
них зависят все другие общественные отношения - политические, 
нравственные и т. д. Главное назначение базиса состоит в том, 
что он дает возможность организовать производство материальных 
благ и их распределение, т. е. обслуживает общество экономически. 

А что такое надстройка? Надстройка - это политические, пра· 
вовые, нравственные, эстетические, религиозные и другие идеи,  
а также соответствующие этим идеям организации и учреждения.  
Так,  например , политическим и правовым идеям соответствует 
государственная машина - чиновничество, суд, тюрьма, армия , 
разведка и т. д. Религиозные идеи всегда связаны с различными 
религиозными организациями. 

Между базисом и надстройкой существует неразрывная ,  орга
ническая взаимосвязь .  В этой взаимосвязи базис играет главную 
роль . Он по рождает надстройку , обусловливает ее. Поэтому каков 
базис общества , такова и его надстройка . Если общество расколото 
на антагонистические классы и в нем существует эксплуатация 
человека человеком, то, естественно , что базис общества является 
антагонистическим и надстройка отражает этот антагонизм. При· 
мером могут служить рабовладельческое, феодальное и капитали· 
стическое общества , имеющие антагонистический базис и антаго· 
нистически противоречивую по своему содержанию надстройку. 

Почему, например , при капитализме базис является антаго
нистическим? Да потому, что в этом обществе интересы основных 
классов - буржуазии и пролетариата - противоположны и меж· 
ду ними существуют непримиримые противоречия .  Внутренне 
противоречива и надстройка капиталистического общества.  Она 
включает в себя взгляды и соответствующие им учреждения  не 
только буржуазии , но и рабочего класса .  При этом господствую-
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щими в ней являются идеи и учреждения господствующего клас
-::а - буржуазии . 

Из того факта , что базис является по отношению к надстройке 
определяющим, нельзя делать вывод, что надстройка лишь пас
сивно отражает базис , покорно следует за ним.  К. Маркс , Ф .  Эн
гельс и В . И . Ленин всегда подчеркивали активную роль над
стройки ,  ее относительно самостоятельное развитие.  

Надстройку вызывает к жизни базис .  Но , раз возникнув, идеи 
и соответствующие им учреждения приобретают некоторую отно· 
сительную самостоятельность в своем развитии . Эта самостоятель
ность проявляется прежде всего в том, что хотя идеи и отражают 
общественное бытие, однако вместе с тем они могут жить и соб· 
ственной жизнью. Благодаря  этому становится возможной идей
ная преемственность в человеческом обществе - сохранение в 
надстройке любого общества ,  в том числе и коммунистического, 
духовных ценностей , выработанных человечеством на протяжении 
всей истории. Коммунистическая надстрой ка наследует, сохраняет 
и развивает дальше замечательные достижения прошлого - науч· 
ные открытия , выдающиеся произведения искусства , общечелове· 
ческие нормы нравственности и т. д. Относительной самостоятель
ностью надстройки объясняется и сохранение тех или иных пере
житков в сознании и поведении людей . 

Относительная самостоятельность надстройки проявляется , 
далее, в том ,  что она , будучи порождена базисом , в свою очередь 
оказывает влияние на базис , активно воздейс-твует на его развитиf:'. 
Так, например ,  социалистическое государство , являясь политиче
ской надстройкой нашего общества, всячески способствует разви
тию его экономического базиса . 

Взаимодействие существует не  только между базисом и над
стройкой ,  но и внутри самой надстройки . Так , например , политика 
оказывает очень большое влияние на мораль ,  искусство и т. д. 
Одна из частей надстройки может в определенных условиях под
чинять своему влиянию другие части . Так было, например ,  в ус
ловиях феодализма , когда философия являлась «служанкой бо
гословия», т. е .  религиозного сознания .  

Базис и надстройка,  как  и все другие общественные явления , 
развиваются , изменяются .  Базис изменяется в зависимости от 
р азвит.ия производительных сил ,  а надстройка - в зависимости 
от развития базиса. Этот процесс изменения совершается как 
внутри данного общества ,  так и при переходе от одного обществен
ного строя к другому. В последнем случае происходит коренное 
изменение базиса и надстройки. Так,  например , было при переходе 
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от первобытного строя к строю рабовладельческому. Если в пер4 
вобытном обществе не было частной собственности , классов и 
государства , а управление обществом осуществлялось всем наро· 
дом, то сменившее его рабовладельческое общество имело уже 
совершенно другой базис и другую надстройку .  Этот базис возник 
на основе частной собственности , разделения общества на классы 
рабов и рабовладельцев . Ему соответствовала и своя надстрой ка
рабовладельческое государство, а также мораль, философия и 
религия .  

Базис и надстройка социалистического общества по условиям 
своего возникновения коренным образом отличаются от базисов 
и надстроек, существовавших ранее. Возникновение базиса и 
надстройки в предшествовавших социализму обществах соверша· 
лось в недрах старого строя .  Базис социалистического общества 
не может возникнуть в условиях капитализма, так как в основе 
социалистического базиса лежит не частная ,  а общественная соб
ственность на средства производства . 

Начало социалистическому базису кладет социалистическая 
революция , установление диктатуры пролетариата .  После уста
новления своей власти рабочий класс осуществляет национали
зацию кр упной промышленности, транспорта и т. д . и образует 
в хозяйстве страны социалистический сектор ,  который и служит 
исходным началом для создания социалистического базиса .  Важ
ными вехами на пути его соз дания в нашей стране являлись инду
стриализация страны и коллективизация сельского хозяйства. 
Такой путь формирования социалистического базиса позволяет 
сделать вывод, что он возникает не стихийно , как это было в досо
циалистических обществах, а сознательно,  организованно и пла· 
номер но . 

Что касается надстройки социалистического общества, то 
здесь дело обстоит несколько иначе. Отдельные ее элементы -
пролетарская марксистеко-ленинская идеология , коммунистиче· 
екая партия ,  профсоюзы рабочего класса - возникают еще в нед
рах капитализма. Оформление же социалистической надстройки 
как единого целого происходит только после победы социалисти
ческой революции и создания социалистического базиса . 

И базис ,  и надстройка социалистического общества в корне 
отличаются от базиса и надстройки антагонистических обществ 
не только по условиям своего возникновения ,  но и по содержанию. 
Как уже говорилось , базис социалистического общества основы
вается на общественной , социалистической собственности и вы
текающих отсюда отношениях сотрудничества и взаимной помощи 
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свободных от эксплуатации людей . В нем нет внутренних антаго
нистических противоречий . Социалистический базис развивается 
и совершенствуется всем народом под руководством коммунисти
ческой партии . 

То же самое следует сказать о социалистической надстрой
ке .  Социалистическая надстройка - марксистеко-ленинская идео
логия ,  социалистическое государство , коммунистическая партия 
и другие общественные ор ганизации и учреждения - характери
зуется монолитностью, отсутствием антагонистических противо
речий . Отражая передовой ,  прогрессивный социалистический ба
зис , она оказывает глубокое воздействие на его укрепление и 
развитие. 

В Программе КПСС разработаны конкретные пути и методы 
совершенствования базиса и надстройки в период строительства 
коммунизма . Уже в настоящее время происходит постепенное 
изменение производственных отношений социалистического об
щества,  перераставне социалистической государственности в ком
мунистическое общественное самоуправление, возрастание роли 
научного марксистеко-ленинского мировоззрения. 

§ S. Развитие и смена общественно-экономических 
формаций - естественноисторический процесс 

Общественно-экономическая формация - это общество на дан
ной исторической ступени своего развития ,  в основе которого 
лежит определенный способ производства материальных благ. 
Экономической структурой этого общества, его скелетом явля
ются экономические, производственные отношения - базис об
щества . Над базисом общества возвышается соответствующая 
ему надстройка . В истории общества насчитывается пять обще
ственно-экономических формаций : первобытнообщинная , рабо
владельческая ,  феодальная , капиталистическая и коммунисти
ческая . 

Понятие общественно-экономической формации было вырабо
тано основоположниками марксизма путем выделения из сово
купности всех общественных отношений производственных от
ношений как главных, определяющих всю структуру общества . 
Истор ическую заслугу К. Мар кса, впервые давшего понятие 
общественно-экономической формации,  с исключительной силой 
подчеркнул В .  И . Ленин . В своей р аботе «Что такое «друзья на
рода» и как они воюют против социал-демократов?» он писал , 
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что М�ркс, вы рас отав понятие общественно-экономической фор
мации, «положил ,коне� воззj>ению на общество,. как на механи
ческий агрегат индивидо-в, допускающий всяю1е измененИя по 
воле начальства (или , все равно, по воле общества и правитель
ства) , возникающий и изменяющийся случайно, и впервые поста
вил социологию на научную почву . . .  » 1 •  

Марксистеко-ленинское учение об общественно-экономиче
ской формации сыграло исключительную роль в материалисти
ческом истолковании истории .  Во-первых ,  благодаря этому уче
нию стало ясно, что нельзя рассуждать об «обществе вообще», 
ибо такого общества в истории не было, нет и быть не может. 

Во-вторых , выделение производственных отношений как глав
ных,  основных , определяющих все другие общественные отно
шения позволило найти то общее, повторяющееся , что свойственно 
самым различным странам, и тем самым понять единую для всех 
sтих стран закономерность их развития . 

В -третьих,  оказалось возможным понять причины, в силу 
которых один общественный строй сменяется другим. Это привело 
к пониманию общественного развития как объективного, законо
мерного естественноисторического процесса . 

И, наконец, в-четвертых, стала ясной та последовательность, 
в какой один общественный строй сменяется другим строем, 
а именно, низший сменяется высшим, более развитым, прогрессив
ным . Закономерный , объективный характер этой смены одной об
щественно-экономической формации другой означает, что оста
новить развитие общества по пути прогресса невозможно . 

К .  Маркс, Ф . Энгельс и В .  И . Ленин не только разработали 
учение об общественно-экономической формации,  но и научно до
казали неизбежность развития общественной жизни по восходя
щей линии.  История человечества, говорили они,  представляет 
собой последовательное развитие и смену одной общественно
экономической формации другой . До возникновения социалисти
ческого общества история проходит в своем развитии четыре эта
па , связанных с существованием первобытнообщинной , рабовла
дельческой , феодальной и капиталистической формаций . Каждой 
из этих формаций присущ свой особый способ производства ,  свои 
специфические противоречия ,  которые и приводят к смене одной 
формации другой . 

Исторически первой была первобытнообщинная формация .  
Для этой формации характерен крайне низкий уровень развития 

1 В .  И. Ленин . Пол н .  соб р .  соч . ,  т. 1 ,  стр . 1 39 .  
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производительных сил . Использовавшиеся в то время примитив• 
ные орудия производства - каменные топоры ,  ножи,  скребки,  а 
затем лук и стрелы - едва обеспечивали существование людей . 
Производственные отношения покоились здесь на групповой об
щинной собственности на средства производства. Только такое 
коллективное владение средствами производства давало чело
веку возможность выжить в тех суровых условиях.  В первобыт· 
ном обществе не было классов . Поэтому его надстройка характе
ризуется отсутствием государства .  Делами общества управляли 
старейшие, наиболее опытные люди , избираемые родом или общи
ной . Сознание первобытных людей в значительной степени опи
ралось на веру в сверхъестественные силы . 

В процессе борьбы с силами природы люди совершенство
вали орудия труда . Переход от каменных и деревянных орудий 
к металлическим , появление земледелия , скотоводства и зачатков 
ремесла обусловили рост производительности труда . Это привело 
к увеличению общественного богатства ,  которое постепенно стало 
сосредоточиваться в отдельных руках . Возникла частная собствен
ность , а вместе с тем и возможность одних жить за счет труда дру
гих. Общество раскололось на враждебные классы . Это означало 
возникновение новых производственных отношений , покоящихся 
на частной собственности на средства производства и отношениях 
господства и подчинения .  

Первым классовым обществом явилась рабовладельческая 
формация . Рабовладельческий строй первоначально способство
вал дальнейшему развитию производительных сил . Каменные и 
деревянные орудия были вытеснены металлическими. Появились 
новые отрасли производства .  Произошло дальнейшее разделение 
труда, повысилась его производительность.  

Развитие производительных сил рабовладельческого обще
ства происходило в условиях господства производственных от· 
ношений , основанных на полной собственности рабовладельца 
на средства производства и раба ,  которого рабовладелец жестоко 
эксплуатировал . Он даже мог убить его, не неся при этом никакой 
ответственности .  

Так как рабовладельческий строй держался н а  бесчеловечной 
эксплуатации рабов , то возникла необходимость в учреждении,  
I<оторое заставляло бы их беспрекословно повиноваться . Именно 
поэтому здесь впервые появляется политическая надстройка- раба· 
владельческое государство - орган угнетения и подавления рабов . 

Естественно, что рабы не были заинтересованы в дальней• 
шем развитии производства. Поэтому со временем рабовладель• 

182 



ческий способ произ водства стал приходить в упадок. Это оз
начало , что производственные отношения , существовавшие в ра
бовладел ьческом обществе, перестали соответствовать развитию 
производительны х  сил , пр ишли в противоречие с ними . Выраже
нием этого противоречия явились многочисленные восстания ра
бов , которые расшатали рабовладельческий строй и в конце кон
цов привели  к его замене феодальным способом производства. 

Феодальная , ил и  крепостническая , формация возникла на 
развалинах р абовладельческого строя .  В эпоху феодализма про
изводительные силы получили дальнейшее развитие .  Люди научи
лись более производительна использовать ресурсы природы -
ветер , воду и полезные ископаемые. Появились более совершен
ные орудия труда .  Бурное развитие получил ремесленный труд 
в городах . 

В основе прои зводственных отношений феодального общест
uа лежала собственность феодалов на средства производства, 
прежде всего на землю, и непалпая собственность на крестьян.  
Феодал мог продать или купить крестьянина, заставить его ра
ботать на себя ,  но безнаказанно убить уже не мог .  Феодальные 
пр оизводственные отноUiения обеспечивали более прогрессивное, 
чем в преДUiествующей формации,  развитие производства . Это объ
ясняется тем, что, хотя феодал и эксплуатировал крестьянина,  пос
ледний был в известной мере заинтересован в развитии производ· 
ства, так как у него было личное хозяйство - клочок земли (на
дел) , на котором он р аботал на себя .  

Политическая надстройка феодального общества - феодаль
ное государство - активно защищала интересы господствующего 
класса феодалов . Этой же цели служила и духовная надстройка 
феодального общества , которая целиком была подчинена религи
озной идеологии . Влияние церкви ,  стоявшей на страже феодаль
ных порядков, было · в эпоху феодального общества чрезвычайно 
велико.  

Дальнейшее р азвитие производительных сил при  феодализме, 
и прежде всего ремесленного производства ,  привело к возник
новению больших мастерских - мануфактур ,  означавUiих за
рождение в недр ах феодального общества капиталистического 
способа производства. Феодальные производственные отношения , 
привязывавшие крестьян к земле, не давали  возможности разви
ваться мануфактурам, требовавшим свободных рабочих рук. 
Возникла необходимость в ликвидации старых производственных 
отношений и замене их новыми,  которые соответствовали бы но
вым производительным силам. Эта лик видация произоUiла посред-
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ством буржуазных революций,  в результате которых на смену 
феодализму пришел капитализм . 

Капиталистическая общественно-экономическая формация на 
первых этапах своего существования сыграла бол ьшую прогрес
сивную роль в истории развития человечества . Отмечая эту роль, 
К .  Маркс и Ф .  Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» 
писали : «Буржуазия менее чем за сто лет своего классового гос
подства создала более многочисленные и более грандиозные про
изводительные силы , чем все предшествовавшие поколения ,  вме
сте взятые» 1 •  

В основе капиталистических производственных отношений 
лежит частнокапиталистическая собственность на средства произ
водства .  Капиталистам принадлежат фабр ики ,  заводы ,  земля , 
тр анспорт, средства связи ,  в то время как рабочий лишен всяких 
средств производства .  Поэтому ,  хотя он формально и свободен , 
не находится в личной зависимости , как это было при феодализме,  
но, чтобы не умереть с голоду , вынужден продавать свою р або
чую силу капиталистам . Капиталисты нанимают р абочих за опре· 
деленную плату . Но р абочие своим трудом создают стоимость, 
намного превосходящую то , что они получают в виде заработной 
платы . Большую часть своего р абочего времени они работают 
в пользу капиталиста ,  производя для него так называемую при
бавочную стоимость . Прибавочная стоимость, таким образом, 
создается за счет неоплаченного труда рабочих,  труда,  который 
безвозмездно присваивает себе капиталист . Другими словами , 
частнокапиталистическая собственность на средства производства 
позволяет капиталистам эксплуатировать наемных рабочих и по
лучать прибавочную стоимость.  Производство прибавочной стои
мости является основным экономическим законом капитализма . 

Сильно развитая политическая надстройка в лице буржуаз
ного государства , политических партий и других организаций 
защищает базис капиталистического общества .  Активную роль в 
этом отношении играет и идеологическая надстройка - буржуаз
ная мораль ,  философия ,  искусство,  религия . 

Капитализм - последня я  антагонистическая общественно
экономическая формация . Капиталистические производственные 
отношения создали определенный стимул для развития производ
ства . Однако капитализму присущи многочисленные противоречия . 

Раньше, например при феодализме, отдельный производи· 
тель - ткач или кузнец - м_ог сказать , что ткань или подкова 

1_ К .  М аркс и Ф. Энгельс . Соч . ,  т .  4,  стр . 429 . 
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сделаны им. Теперь, при капитализме, благодаря разделению 
труда в создании того или иного изделия участвует множество 
людей , занятых в различных отраслях производства.  Стало 
быть, продукты труда отдельных людей стали продуктами труда 
всего общества . Все эти изменения означают, что процесс произ
водства материальных благ приобрел при капитализме общест
венный характер . Капита.1истическое хозяйство стало единым це
лым, и производство ведется при капитализме только совместно, 
всем обществом .  

Если производство пр иобрело при  капитализме общественный 
характер ,  то, казалось бы ,  все члены общества должны сообща 
владеть средствами производства и совместно пользоваться про
изведенными продуктами . Однако в буржуазном обществе ,  хотя 
nродукты и создаются трудящимися , nрисваиваются они каnитали
стами . Это объясняется тем, что последние являются собственни
ками средств производства . Вот здесь-то и возникает основное 
nротиворечие капитализма - противоречие между общественным 
характером производства и частнокапиталистической формой при
своения . Это противоречие находит свое проявление в противо
nоложности между пролетариатом и буржуазией , организацией 
nроизводства на отдельных nредприятиях и анархией , беспла
новостью nроизводства во всем обществе , в кризисах,  безрабо
тице ,  в классовой борьбе эксплуатируемых nротив эксплуатато
ров .  

В конце X I X - начале Х Х  столетия каnитализм вступил 
в свою высшую и последнюю стадию - империализм. Главной чер
той этой стадии является образование монополий - крупных 
объединений капиталистов.  Рост экономического могущества мо
нополий привел к тому , что они начали захватывать в свои ру
ки политическую власть , подчинять себе государственный ап
парат .  В результате сращивания монополий с государственным 
аппаратом образовался государетвенно-монополистический капита
лизм. Государетвенно-монополистический капитализм, указывал 
В . И . Ленин ,  есть полнейшая материальная подготовка социа
л изма . 

Государетвенно-монополистический капитализм не меняет 
эксплуататорской природы капитализма .  Наоборот ,  он усиливает 
проти воречия между производительными силами и производствен
ными отношениями капиталистического общества . Производствен
ные отношения все больше тормозят развитие производительных 
сил . Конечно, это не означает , что производительные силы ка
питализма в настоящее время совсем не развиваются . Научно-
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технический прогресс , совершающий:ся в капиталистическом об
ществе , дает буржуазии возможность в известной степени раз· 
вивать производительные силы, понижать издержки производства 
и получать прибыль .  Однако всякий прогресс при капитализме 
направлен преЖде всего на увеличение богатства горстки капи
талистов и мало что дает для улучшения материального положе
ния трудящихся . Все это обостряет противоречия меЖду трудом 
и капиталом, меЖду производительными силами и производствен· 
ными отношениями . 

Где же выход? Выход только в замене капиталистического спо
соба производства социалистическим, в переходе к коммунисти
ческой общественно-экономической формации .  Этот переход я в
ляется исторической необходимостью. Общественные по своему 
характеру производительные силы требуют и общественной собст
венности на средства производства. 

Коммунистическая общественно-экономическая формация пред
ставляет собой наиболее высокий и прогрессивный строй по срав
нению со всеми предыдущими обществами . Ее возникновение 
означает коренной переворот во всей истории человечества,  ко· 
торый Энгельс охарактеризовал как качественный скачок из цар· 
ства необходимости в царство свободы. 

Рассмотрим, как возник, развивалея и будет развиваться 
дальше этот самый прогрессивный в истории общественный 
строй . 

Коммунистическое общество проходит в своем развитии две 
фазы . Первая из них называется социализмом, втор ая - ком
мунизмом. Было бы неправильно думать,  отмечал В . И . Ленин 
в своей книге «Государство и революция», что социализм и ком
мунизм - два разных общественных строя . Это две ступени одного 
и того же коммунистического общества, отличающиеся друг от 
друга только различной степенью зрелости . 

Социализм вырастает непосредственно из капитализма. Он 
создается после завоевания власти пролетарматам в результате 
иревращения основных средств производства в государственную 
социалистическую собственность . Рабочий класс под руководст
вом коммунистической партии национализирует промышленность,  
банки ,  землю, транспорт и делает их общенародной собствен
ностью. 

Производительные силы социалистического общества охва· 
тывают социалистическую промышленность ,  и прежде всего тяже· 
лую индустрию, социалистическое сельское хозяйство ,  транспорт. 
Их развитие при социализме носит rармонический характер и осу-
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ществляется в строгом соответствии с законом планомерного, 
пропорционального развития . 

Социалистические проиэводственные отношения являются от
ношениями товарищеского сотрудничества и взаимопомощи сво
бодных от эксплуатации людей . В их  основе лежит общественная 
социалистическая собственность на средства производства , вы
ступающая в двух формах - государственной (общенародной) и 
кооперативно-колхозной . Социалистическая собственность не иск
лючает существования личной собственности на предметы потреб
ления .  

Важнейшей составной частью социальных преобразований , 
происходящих при социализме , я вляется культурная революция.  
В результате ее осуществления создаются все условия для того, 
чтобы трудящиеся могли активно , творчески участвовать в 
производстве материальных благ, овладевать новой техникой и 
новыми навыками к труду, приобщаться к управлению производст
вом, государственными и общественными делами .  

Закономерностью социалистического общества является по
стоянное соответствие производственных отношений характеру 
производительных сил , что обусловливает возможность безгра
ничного и беспрепятственного развития производительных сил . 
Быстрые темпы роста производства в СССР, а также в других 
странах социализма наглядно свидетельствуют об этом.  

Соответствие производственных отношений характеру и уров
ню производительных сил не означает, что между . ними нет и 
не может быть ни каких противоречий . Противоречия в производ
стве имеются и в социалистическом обществе . Но эти противо
речия не явля ются антагонистическими , потому что при социа
лизме нет частной собственности и враждебных классов.  Они 
возни кают не между производительными силами и производствен
ными отношениями в целом, а только между постоянно совершенст
вующимися производительными силами и отдельными устареваю
щими сторонами производственных отношений . Разрешаются эти 
противоречия не путем классовой борьбы и революции,  а посредст
вом замены устаревших элементов производственных отношений но
выми элементами . 

Так,  например , когда в нашей стране мелкие колхозы стали 
мешать внедрению передовой техники и новейших методов веде
ния сельского хозяйства , тормозить развитие производительных 
сил в деревне , Коммунистическая партия и Советское прави
тельство укрупнили колхозы. Это расширило кооперативно-кол
хозную собственность, позволило организовать многоотраслевые ,  
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высокоорганизованные хозяйства , способные использовать в ши
роких размерах современную сельскохозяйственную технику. 
Тем самым открылся простор для дальнейшего развития произво
дительных сил в деревне . 

Социалистические производственные отношения - самые гу
манные отношения . Они явля ются основой подлинного единства 
общественных и личных интересов.  На базе этих отношений раз
вертывается творческая инициатива масс во всех областя х  об
щественной жизни,  развивается социалистическое соревнование, 
движение за коммунистический труд, новаторство , изобретатель
ство, расцветают способности и таланты людей,  формируется облик 
человека коммунистического общества . 

Социализм в ходе своего развития неизбежно перерастает 
в коммунизм . Практический опыт Советского Союза и стран на
родной демократии подтверждает вывод марксизма-ленинизма ,  что 
переход от социализма к коммунизму является объективным за
кономерным процессом. 

Переход к коммунизму совершается постепенно . Однако эта 
постепенность не означает, что общество развивается медленными 
темпами .  Наоборот, развитие промышленности , сельского хозяй
ства и культуры происходит очень быстро. 

Переход от социализма к коммунизму осуществляется непре
р ывно. И это вполне понятно. Ведь развитие социализма в нашей 
стране я вляется вместе с тем и строительством коммунизма ,  соз· 
даннем условий перехода к полному коммунизму .  

Строительство коммунистического общества происходит не 
стихийно, а организованно, под руководством Коммунистической 
партии .  В Программе партии ,  припятой X X I I  съездом КПСС, 
определены задачи , осуществление которых приведет к коммуни
стическому обществу в нашей стране . Эти задачи состоят в 
создании материально-технической базы коммунизма ,  преобразова· 
нии социалистических общественных отношений в коммунисти
ческие, воспитании нового человека . 

Главной экономической задачей партии и советского на
рода , указывается в Программе КПСС, является дальнейшее раз
витие производительных сил , создание материально-техниче
ской базы коммунизма .  Решение этой задачи  означает осущест· 
вление полной электрификации страны ,  усовершенствование на 
этой основе техники ,  технологии и организации общественного 
производства во всех отраслях народного хозяйства, внедре
ние комплексной механизации производственных процессов , все 
более полную их автоматизацию. В народном хозяйстве найдет 
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широкое nри:менение химия . Всемерно разовьются новые, эконо
мически эффективные отрасли nроизводства , новые виды энер
гии и ·материалов .  Будут всесторонне и рационально исnользо
ваться природные ,  :материальные и трудовые ресурсы . Произойдет 
органическое соединение науки с nроизводством, увеличатся темпы 
научно-технического прогресса . Повысится культурно-технический 
уровень трудящихся .  

Все это позволит нашей стране значительно иревзойти раз
витые каnиталистические страны в производительности труда, 
что я вляется важнейшим условием победы коммунистического 
строя .  Создание материально-технической базы коммунизма nри
ведет к такому развитию nроизводительных сил и повышению 
производите.'Iьности труда , какого не знала история человече
ства . 

В Программе Коммунистической партии Советского Союза 
указывается ,  что создание материально-технической базы ком
мунизма nредполагает дальнейшее развитие тяжелой индустрии -
основы технического прогресса и экономического могущества 
страны . Наряду с мощной современной промышленностью, указы
вается в Программе, для nостроения коммунизма необходимо 
иметь процветающее, всесторонне развитое высокопродуктивное 
сельское хозяйство. 

Для строительства коммунизма в нашей стране огромное 
значение имеют решения X X I I I  съезда КПСС. В них отмечается , 
что рабочий класс ,  колхозное крестья нство и интеллигенция , ре
шая поставленные в Программе КПСС исторические задачи строи
!fельства коммунизма , добились крупных успехов в развитии эко
номики ,  культуры, в повышении жизненного уровня советского 
народа . В результате выполнения семилетнего плана сделан важ
ный шаг по пути создания материально-технической базы комму
низма .  Еще более крупным шагом явится вып олнение пятилетнего 
плана развития народного хозяйства на 1 966-- 1 970 гг. 

Чтобы построить коммунизм, нужна не только новая тех
ника .  Необходимы люди , которые сумели бы овладеть ею, при·вести 
ее в движение , использовать ее мощь . Производство при  комму
низме нуждается в образованных,  культурных людях с широким 
кругозором.  Повышение общеобразовательного и культурно· 
технического уровня народа приведет к стиранию существенных 
различий между умственным и физическим трудом, обеспечит раз
ностороннее развитие человека ,  гармонически сочетающего в се
бе духовное богатство ,  моральную чистоту и физическое совер· 
шенство. 
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В ходе строительства коммунизма развиваются не только 
производительные силы .  Вместе с ними развиваются и совершен· 
ствуются производственные отношения . 

Основой социалистических и коммунистических производ· 
ственных отношений , как уже говорилось , я вляется обществен· 
ная собственность на средства производства. Но коммунизм 
отличается от социализма большей степенью зрелости производ
ственных отношений . Если пр и  социализме существуют две фор· 
мы общественной собственности - общенародная (государствен
ная) и кооперативно-колхозная , то при коммунизме будет еди
ная коммунистическая собственность . 

В Программе КПСС, припятой X X I I  съездом, в решениях пле
нумов ЦК КПСС, в постановлениях X X I I I  съезда партии указа· 
ны пути и средства сближения этих  двух форм  собственности. 
Совершенствование государственной формы собственности будет 
осуществляться путем дальнейшего развития экономических свя· 
зей в народном хозяйстве ,  усиления концентрации производства 
и обобществления труда ,  расширения специализации ,  коопери· 
рования , совершенствования управления народным хозяйством. 
Поднимется выше и значение совхозов как образцовых социали
стически х  хозяйств на селе .  

Особенно значительные изменения произойдут с колхозно
кооперативной собственностью. Совершенствование этой формы 
собственности будет осуществляться прежде всего путем все 
большего ее обобществления на основе развития пр оизводи· 
тельных сил в деревне . Решение этой задач и  требует неуклон
ного роста неделимых фондов колхозов,  создаваемых колхозни
ками с помощью социалистического государства. 

Большое значение для развития колхоз но-кооперативной фор
мы собственности имеет также концентрация производства , слия
ние мел ки х  колхозов в крупные , создание межколхозных пред· 
приятий , совместное участие колхозов и государства в соору
жен ии объектов общенародной важности - в строительстве 
государетвенно-колхозных электростанций , прудов , водоемов , оро· 
сительных систем,  в прокладке дорог, посадке лесозащитных 
полос и т. д. Развитие колхозно-кооперативной собственности про· 
исходит и в результате подъема слаборазвитых колхозов до уров
ня передовых. Из сказанного ясно , что колхозно-кооперативная 
форма  собственности пока еще не исчерпала своих  возможностей. 

Развиваясь и совершенствуясь при поддержке и помощи со 
стороны социалистического государства,  коопер ативно-колхозная 
соб�твенность постепенно сольется с обrценародной rосударствен· 
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ной собственностью. В результате слияния обеих форм собствен
ности возникнет единая коммунистическая собственность . 

Развитие производительных сил в деревне изменит характер 
сельскохозяйственного труда , превратит его в разновидность труда 
индустр иального . В результате изменится и характер обмена дея
тельностью внутри сельскохозяйственного производства,  а также 
между промышленностью и сельским хозяйством. Все производ
ственные ячейки ,  все самоуправляющиеся ассоциации будут гар
монически объединены в едином ритме общественного труда . Это 
приведет к стиранию граней между городом и деревней , рабочим 
классом и крестьянством. Возникнет высокоорганизованное и 
слаженное коммунистическое содружество людей труда . 

По мере развития производительных сил и создания на этой 
основе изобилия предметов потребления будет совершенствовать
ся и способ распределения материальных благ.  При социализме 
в сфере распределения действует принцип «От каждого - по 
способностям, каждому - по труду». В этом смысле здесь еще 
сохраняется неравенство в распределении .  При коммунизме подоб
ное неравенство исчезнет. В коммунистическом обществе произ
водство будет настолько развитым, что сможет полностью удовлет
ворить все разумные потребности людей . Здесь будет действовать 
принцип «от каждого - по способностям, каждому - по потреб
ностям». 

«Коммунизм, - указывается в Программе КПСС,- это бес
классовый общественный строй с единой общепародпой собствен
ностью па средства производства, полным социальным равенством 
всех членов общества, где вместе с всесторонпим развитием лю
дей вырастут и производительные силы па основе постоянпо раз
вивающейся науки и техники, все источники общественного богат
ства польются полным потоком и осуществится великий припцип 
«от каждого - по способностям, каждому - по потребностям». 
Коммунизм - это высокоорганизованное общество свободных и соз
нательных тружеников, в котором утвердится общественное са
моуправление, труд па благо общества стапет для всех первой 
жизненпой потребностью, осознанпой необходимостью, способно
сти каждого будут применяться с паибольшей пользой для парода»1 •  

Учение мар ксизма-ленинизма об общественно-экономически х  
формациях  имеет огромное теоретическое и практическое значе
ние. Оно позволяет понять,  как складываются , живут и разви
ваются на протяжении всей истории человечества различные 

1 «Матер иалы Х Х 1 1  съезда КПСС». стр . 366, 
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общества , каковы закономерности ,  напраJjление и этапы этого раз
вития . Оно дает возможность рассмотреть историю человечества 
как поступательное , прогрессивное движение общества вперед, 
от н изшего к высшему . 

Марксистеко-ленинское учение об общественно-эконом иче
ских формациях я вляется теоретической основой революционной 
деятельности коммунистических и рабочих партий по преобр азо
ванию старого мира и построению нового , коммунистического 
общества. 

В О П Р О С Ы  Д Л Я П О В Т О Р Е Н И Я 

1 .  Что следует понимшпь под естественными условиями жизни 
общества? 

2. Почему способ производства является главным, решающим в об
щественной жизни? Каковы особенности возникновения и развития 
социалистического способа производства? 

3. Что такое базис и надстройка и каково их взаимодействие? 
4. Каковы основные положения марксистско-ленинского учения 

об общественно-экономической формации? 
5. Почему коммунистическая общественно-экономическая фор

мация является высшим этапом исторического развития? 



r n а в а  Vlll 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОБ ЩНОСТИ ЛЮДЕ!�! 

В предыдущей главе шла речь о материальных условиях раз
вития человеческого общества . В ней подчер кивалось, что пер
вым и самым важным условием общественной жизни является 
производство материальных благ - пищи , одежды, жилища , топ
лива и т . д. Люди производят эти блага не в одиночку , а сооб
ща , в определенных рамках и границах совместной жизни .  Фор
мы этой совместной жизни складываются истор ически ,  вместе 
с развитием общества , и определяются в конечном счете уров
нем развития производительных сил и производственных отно
шений .  Поэтому мы и называем их историческими формами общ
ности людей . 

§ 1 .  Племя, народность ,  н ация 

Науке известно несколько конкретных форм  общности лю· 
дей , которые на протяжении истории сменяли друг друга , а иноr· 
да существовали или существуют одновременно. Первой и наи· 
более древней из них я вляется родо-племенная общность. Она 
возникла в период первобытнообщинного строя в результате 
выделения человека из животного царства . Род состоял из обособ· 
ленной общественно-производственной группы людей , связанных 
между собой кровнородственными узами . Коллективный труд 
определял общественный характер собственности рода на простей
шие, примитивные ор удия производства и добытые продукты 
убитых зверей , выловленную рыбу, собранные дикие плоды и т .  д. 

Развивавшиеся кровнородственные связи имели большое зна
чение для совершенствования ор удий труда,  производства . Они 
способствовали расширению рамок сотрудничества между людьми . 
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Первоначально каждый род был не очень большим и состоял 
обыч но из нескольких десятков человек, объединенных между со
бой родственными узами . В дальнейшем численность его посте
nенно возрастала .  Вначале родство определялось по материнской 
линии (матр иархат) , а затем, в последний период существования 
первобытнообщинного строя , когда с развитием производства 
стала увеличиваться в хозяйстве роль мужчины, родство начали 
определять по отцовской линии (патриархат) . 

Структуру и сущность родовой организации ,  ее роль в раз
витии общественного производства подробно рассмотрел Ф . Эн: 
rельс в своем произведении «Происхождение семьи,  ч астной соб
ственности и государства» . В этом труде он сделал важный вывод 
о зависимости исторических  форм общности людей от развития 
способа производства . 

С развитием общественного производства совершенствуются 
и формы общности людей . Со временем в условиях родового строя 
nоявляются племена - объединения нескольки х  родов.  Они ело
жились на сравнительно высокой ступени развития родового об
щества .  Племя владело своей территорией , землей .  Во главе его 
стоял совет из представителей старейшин родов,  входивших в дан
ное племя .  Все вопр осы,  касающиеся жизни племени , решало 
общеплеменное собрание . Племя имело собственное имя , свой осо
бый язык или наречие . Были у него и свои обычаи .  

Племенная форма общности людей сохранилась и до нашего 
времени в некоторых районах Африки ,  Австралии,  Азии . Но теперь 
это ,  разумеется ,  уже не те племена, о которых мы знаем по архео
логическим памятникам .  Существующие ныне первоначальные 
формы общности людей (родовая или племенная) испытывают оп
ределенное влияние современного общественного прогресса , влия
ние таких развитых форм,  как народность и нация . 

В эпоху разложения первобытнообщинного строя появились 
союзы племен.  Их возникновение вело к распаду и разложению 
старых, традиционных отношений и порядков (господство авто
ритета,  обычаев,  культ старейшин и др . ) , на которых базировалась 
родовая общность людей . 

Развитие производительных сил и общественного разделе
ния труда ,  возникновение частной собственности и классов по
степенно привели к замене родо-племенной общности людей но
вой , более высокой формой общности - народностью. Народ
ность появилась на рубеже доклассового и классового обществ 
и получила развитие в эпоху рабовлад�ния . Она возникла как 
результат объединения родственных по языку и происхождению 
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племен, живущих на общей территории .  Образование народно
стей означало постепенную утрату племенами своего обособ
ленного положения . Леса , земли , воды, которыми раньше вла
дели отдельные племена ,  со временем превратились в общую 
территорию. Поя вились зачатки известной территориальной общ
ности , возникли элементы хозяйственных связей в виде простей
ших фор м  обмена внутри больших групп людей , чего не было 
при родовой общности . Однако устойчивых хозяйственных связей 
тогда еще не существовало . 

· 

На стадии образования народностей сложилось общее управ
ление населением в виде органов государства . Оно существенно 
отличалось от племенного управления , державшегася на автор и
тете , традициях , освященных обычаях . 

Нарождавшиеся народности приобретали собирательное имя . 
Так, например , имя «Русь» носил союз восточнославянских пле
мен .  Название «Эллины» закрепилось за союзом племен , обитав
ших на Ионийском полуострове .  «В поэмах Гомера,- указывал 
Ф . Энгельс в работе «Происхождение семьи ,  частной собственности 
и государства» ,- мы находим греческие племена в большинстве 
случаев уже объединенными в небольшие народности . . .  » 1 

Первыми в истории еложились народности рабовладельче
ского общества , например древнеегипетская , древнегреческая . 
Одной из древних считается индийская народность .  Затем посте
пенно образавались и многие другие народности . 

В этот же период совершается переход от племенных язы
ков к языкам народности . Данный процесс в значительной сте
пени стимулировался ролью языка в развитии общественного 
производства и целенаправленной деятельности людей . Создава
лись условия для возникновения общности психического склада , 
который проявляется прежде всего в общности культуры. 

Консолидации (объединению) племен в различные народности, 
укреплению их территор иальной общности , хозяйственных свя
зей , формированию общих элементов психического склада и быта 
способствовало и государство .  Оно возникло, как это будет под
робно показано дальше, с появлением в обществе противоположных 
классов - рабовладельцев и рабов .  Отдельные конкретные народ
ности могли жить и жили ,  как правило , на территории определен· 
ного государства . Зародившись на стади и  распада первобытного 
общества , народность существовала преимущественно в условиях 
рабовладельческого и феодального строя . 

1 К. М аркс и Ф. Энгельс. Соч . ,  т. 2 1 ,  стр .  104. 
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И племя и народность являются ,  следовательно , определен
ными ступенями в истор ически развивающемся процессе станов
ления общности людей . Наиболее высокой ступенью этой общно
сти является нация. 

В «Манифесте Коммунистической партии» К. Маркс и Ф. Эн
гельс рассматривали нацию как историческую категор ию , воз
н икшую в процессе утверждения и победы капиталистического 
способа производства . Они указывали , что экономическая кон
центрация и политическая централизация , совершавшиеся в бур
жуазном обществе , сплотили население различных областей «в одну 
:-Jацию , с одним правительством , с одним закон одательством , с 
одним национальным классовым интересом ,  с одной таможенной 
границей» 1•  

В. И . Ленин , развивая в своих произведениях марксистскую 
теорию наций , подробно показал , что нации возникли вместе 
с возникновением капитализма . Нации , писал он ,- неизбежный 
продукт и неизбежная форма буржуазной эпохи общественного 
развития .  Формирование наций в различных странах имеет свои 
особенности , которые нельзя не учитывать. 

Национальные связи - это принципиально новое явление в об
щественной жизни.  Они складываются на основе создания бур
жуазных экономических связей и отношений , на базе объединения 
небольших местных рынков в один общий национальный рынок. 

Могут спросить , какая же существует взаимосвязь между 
рынком и образованием нации.  Дело в том , что для возникно
вения нации недостаточно одной общности территории . Для 
этого требуются еще устойчивые экономические связи ,  которые 
способствуют объединению людей , имеющих общий язык и общую 
территорию. А такие экономические связи зарождаются и раз
виваются только на базе торговли , национального рынка , бла
годаря которому преодолеваются раздробленность и замкнутость 
хозяйственной жизни феодального общества. Этим и определяет
ся связь между процессом складывания общенационального рынка 
и образованием наций . 

Для существования наций , однако , еще недостаточно общ
ности условий материальной жизни ,  а именно территориальной 
и экономической общности. Ведь люди помимо того , что они 
живут на  одной территории и ведут определенное хозяйство, обла
дают также и сознанием ,  волей , эмоциями ,  определенными ду
ховными чертами и потребностями .  Для образования нации необхо-

1 К. MapJCC и Ф. Энгельс. Соч . ,  т. 4,  ст р .  428 . 
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дима поэтому устойчивая общность духовно- культурной жизни 
общность языка , психического склада. Каждая нация отличается 
определенным единством психического склада , общностью тр ади
ций и обычаев ,  проявляющихся во всей ее духовной жизни. 

Таким образом , нация является устойчивой исторической 
формой общности людей , для которой характерны общность 
территории 11 экономической жизни , а также общность языка 
и психического склада . 

Нацию не следует путать с расой . Расы представляют со
бой явление биологическое и отличаются друг от друга внеш
ними физическими признаками , такими ,  как цвет кожи , волос, 
форма глаз , черепа и др . Эти признаки еложились в силу раз
личных природно- географических условий , в которых живут лю
ди .  Расы появились в глубокой древности , тогда как нации -
продукт значительно более позднего развития общества . К од
ной и той же расе могут быть отнесены различные нации .  На
пример ,  в белую расу входят русская , французская , герман
ская и другие нации.  К желтой расе относятся японцы , китай
цы ,  корейцы и другие народы. 

Образование наций происходит не одновременно .  Это объяс
няется тем , что в различных частях земного шара люди живут 
в неодинаковых природных и социально-экономических условиях. 
Поэтому в одной части света могут сохраняться еще роды и пле
мена , в то время как в другой части уже еложились нации. 

Одной из причин , препятствующих объединению людей в на
цию , является колониальная система империализма . Об этом 
красноречиво свидетельствует история народов Азии , Африки 
и Латинской Америки. Империалисты , в течен ие многих лет 
грабившие эти народы , искусственно задерживали их развитие,  
пытались и пытаются еще сохранить здесь самые отсталые фор
мы производства и быта , внести раздор в отношения между 
различными национальными и племенными группами .  

Идеологи капитализма, говор я о нациях ,  выдвигают на первый 
план религиозную общность людей , наличие определенных полити
ческих учреждений и т . д . , считая,  что это и есть решающие 
признаки нации .  В буржуазных странах особенное распростране
ние получают различные расистские теории ,  согласно которым 
одни народы , более развитые , должны господствовать над дру
гими , менее развитыми и якобы неспособными на самостоятель
ное существование . Подобные «Теории» характер изуют заинте
ресованность идеологов буржуазии в сознательной фальсифика
ции смысла общественных явлений с целью помешать пробуждению 
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и развитию национального самосознания угнетенных народов , 
задержать исторический процесс окончательного распада колониа
.п изма . 

Однако , несмотря на все старания империалистов задержать 
национальное объединение отсталых в прошлом народов , полно
стью приостановить этот процесс они не могут. В освободивших
си странах постепенно развивается промышленность , растет ра
бочий класс , пробуждается национальное самосознание народов. 
Родо- племенная общность людей , еще существующая в некото

-рых районах нашей планеты ,  постепенно уступает место более 
высоким формам общности ,  таким , как народность и нация.  
В этом проявляются развитие человеческого общества по восхо
дящей лини и ,  прогрессивная тенденция исторического процесса. 

"§ 2. Нация и класс. 
flрояетарский интернационализм 

Рассматривая вопрос о формах общности людей , следует раз
личать нацию и класс. Общее между ними состоит в том , что и 
·нация , и класс - исторические явления , возникающие на опре
деленной ступени развития общества. Но между ними есть и раз
.личия . Нация - более широкое общественное явление , чем класс. 
Нация может включать в себя людей , принадлежащих к совер
шенно различным классам , общественным слоям и группам. Так , 

-в дореволюционное время русская нация кроме рабочих и кре
стьян включала в себя также городскую и сельскую буржуазию. 
То же самое можно сказать и о современных английской , амери
канской , французской и других нациях ,  которые в классовом 
.отношении далеко не однородны. 

В состав конкретной нации входят , таким образом , различные, 
подчас противоположные друг другу классы. Национальные от
ношения характеризуются большей устойчивостью,  чем отноше
ния классовые , что определяется спецификой нации как формы 
человеческой общности.  Но это не означает , однако , что классо
вые различия и противоречия устраняются национальной общно
стью. 

В связи с этим следует остановиться на таких понятиях ,  как 
национальная общность и общность государственная. Каждая из 
них имеет свои особенности . Так , национальная общность немыс
лима без общности языка ,· а для общности государственной общий 
язык не обязателен . Государственная общность может включать 
в себя много наций ,  каждая из которых имеет свой национальный 

198 



язык . Оnыт общественного развития nоказывает, что в условиях 
социализма один из  наиболее развитых языков nостеnенно пре
вращается в средство межнационального общения , как это проис
ходит, например , в нашей стране с русским языком . В настоящее 
время в Советском Союзе, население которого составляет свыше 
230 миллионов человек, р усским языком владеет не менее 1 50 мил
лионов человек. 

Современные буржуазные философы и социологи в ряде слу
чаев nодменяют вопрос о борьбе классов вопросом о борьбе на
ций . При этом они заявляют, что национальное угнетение и борьба 
против него обусловлены самой прирадой людей , их внутренней 
враждебностью к представителям иной культуры,  иной нации . 
Вставая на nуть nодмены классовых отношений отношениямк на
циональными , буржуазные идеологи передко отождествляют клас
совое и национальное. Они  nропаведуют «единство интересов» 
всех социальных групn , входящих в нацию, и nытаются замазать 
внутринациональные межклассовые противоречия . Таким спо
собом буржуазные идеологи стараются убедить народные массы 
в том , что главным врагом трудящихся я вляются не эксплуата
торские классы данной нации , а люди , принадлежащие к другой 
нации.  Разжигая национальную рознь между народами ,  идео
логи буржуазии хотят ослабить борьбу этих народов против своих 
собственных национальных угнетателей .  

Немало путаницы в понимание классового и национального 
вносят ревизионисты и елевые» оппортунисты. Ревизионисты на 
первый nлан выдвигают национально-специфическое , противопо
ставляют конкретные особенности борьбы за демократию, социа
лизм в отдельных странах общим закономерностям строительства 
и победы социализма , присущим всем странам. Тем самым они 
фактически сnолзают на nозиции буржуазного национализма. 

Ревизионисты стремятся растворить коренные интересы ре
волюционного nролетармата в капиталистических странах в так 
называемом общенациональном интересе , недооценивают руко
водящую роль рабочего класса в национально-освободительном 
движении .  Конечно,  общенациональный интерес в буржуазном 
обществе существует. Сюда относятся борьба за национальную 
независимость , суверенитет народов и др . Но коренные классо
вые интересы пролетармата отнюдь не сводятся к этим проблемам, 
не исчерпываются ими,  ибо конечная цель рабочего класса-nобе· 
да коммунизма. 

Так же как и ревизионисты , «левые» оппортунисты nри реше
нии актуальных nроблем революционного движения стоят на на-
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ционалистических позициях.  Они подменяют социальный , классо
вый подход географическим и даже расовым, стремятся разжечь 
националистические настроения среди народов , борющихся против 
колониализма , и тем самым наносят большой вред этой борьбе. 

Марксизм-ленинизм решительно выступает против отождест
вления классового и национального. Понятие «национальное» 
нельзя рассматривать в застывшем , раз навсегда данном виде. 
Здесь необходим конкретный поход.  В озьмем, н апример , нацио
нальные традиции и обычаи . Есть традиции прогрессивные , пере
дов ые, наиболее ярко выражающие самые лучшие черты той или 
иной н ации . Такие традиции ,  будь то в области хозяйства ,  к уль
туры или быта , заслуживают всяческой поддержки . Вместе с тем 
имеют место традиции,  обычаи и нравы отсталые, реакционные , 
рротиворечащие принципам социализма. Такого рода традиции дол
жны настойчиво и терпеливо преодолеваться , ибо они мешают 
строить новую жизнь.  

В своей практической деятельности коммунисты руковод
ствуются принципами пропетарекого интернационализма . Это 
помогает распознавать друзей и врагов рабочего класса незави
симо от их национальной и расовой принадлежности . 

Пропетарекий интернационализм является идеологией и по
литикой рабочего класса , коммунистических партий в области 
национального вопроса . В чем же заключается ·сущность про
летарекого интернационализма? Почему он в корне противопо
ложен буржуазному национализму и космополитизму? Правильное 
понимание этих вопросов раскрывает важнейшую сторону мар
ксистеко-ленинского мировоззрения .  

Прежде всего следует иметь в виду ,  что капитал - сила не 
только национальная , но и межнациональная , международная . 
Рабочему классу всех стран противостоит мощный фронт бур
жуазии,  которая еще и теперь во многих странах располагает по
литической властью. Для успешной борьбы с буржуазией проле
тариям разных стран необходимо объединить свои усилия .  Та
кому объединению способствуют совпадение коренных , жизненных 
интересов рабочих всего мира ,  общность их идеологии - рево
люционного марксистского учения .  

Еще свыше ста лет назад К .  Маркс и Ф .  Энгельс выдвинули 
лозунг,  в котором выражена г лубокая сущность пролета рекого 
интернационализма : «Пролетарии всех стран,  соединяйтесь l » 
Пролетарии должны объединиться , с тем чтобы революционным 
путем уничтожить ненавистный народам капитализм и построить 
новое , коммунистическое общество. 
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Однако объединению, сплочению трудящихся всего мира ме
шает буржуазный национализм. Он разрушает единство рабочего 
класса , раскалывая рабочее движение на обособленные течения , 
враждующие группы. В .  И . Ленин предупреждал , что тот, «КТО 
встал на точку зрения национализма , тот, естественно , доходит 
до желания окружить китайской стеной свою национальность , 
свое национальное рабочее движение . . .  того не смущает даже ,  
что своей тактикой разъединения и раздробления он превращает 
в ничто великий завет сближения и единения пролетариев всех на
ций , всех рас ,  всех языков» 1• Поэтому непримиримая борьба 
против буржуазного национализма является обязанностью каждо
го мар ксиста-ленинца , каждого сознательного трудящегося . 

К вопросу о национализме марксизм подходит конкретно
исторически.  Он учитывает, что существует разный национа
лизм. Есть национализм угнетающей нации , против которого 
пролетарский интершщионализм решительно борется . Но есть 
и национализм угнетенных наций.  Марксизм всячески поддержи
вает борьбу угнетенных народов против колониализма , за свое 
национальное освобождение, за свободу и независимость. 

Разоблачая буржуазный национализм и великодержавный шо
винизм , марксисты-ленинцы решительно выступают и против кос
мополитизма - идеологии империалистической буржуазии.  Кос
мополитизм пропаведует пренебрежение к национальным тради
циям народов , к их культуре. Монополисты США используют 
космополитизм как идейное оружие в своей борьбе за мировое 
господство. 

Принципиальную противоположность пролетарского интер
национализма и буржуазного национализма В. И. Ленин рас
крыл , в частности , в работе « Критические заметки по нацио
нальному вопросу». «Буржуазный национализм и пролетарский 
интернационализм ,- писал он ,- вот два непримиримо-враждеб
ные лозунга , соответствующие двум великим классовым лагерям 
всего капиталистического мира и выражающие две политики 
(более того : два миросозерцания) в национальном вопросе» 2• 

Пролетарский интернационализм представляет собой строй
ную идеологию. В ней нашли научное выражение коренные инте
ресы и задачи рабочего класса всех наций . Кратко эти зада
чи можно сформулировать следующим образом : борьба за осво
бождение всех народов от эксплуатации и угнетения , всесто-

1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 7, стр. 325. 
11 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 24, стр. 123. 
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роинее и свободное развитие каждого народа , равноправие и 
дружба между народами всех стран.  Пролетарский интернацио
нализм олицетворяет новый , коммунистический тип отношений 
между рабочими различных наций . Эти отношения основаны на 
равноправии народов , на глубоком взаимном понимании их об
щих и специфических интересов , на братской взаимопомощи и 
поддержке. «Интернационализм на деле ,- писал В .  И . Ленин ,
один и только один :  беззаветная работа над развитием рево
люционного движения и революционной борьбы в своей стране, 
поддержка (пропагандой , сочувствием , материально) такой же 
борьбы, такой же линии , и только ее одной, во всех без исключения 
странах»1• 

В борьбе с буржуазным национализмом , а также ревизиониз
мом , «Левым» оппортунизмом и догматизмом марксисты-ленинцы 
руководствуются известными указаниями В . И. Ленина ,  кото
рый писал : «Сознательные рабочие все усилия прилагают , чтобы 
дать отпор всякому национализму ,  как грубому , насильственному, 
черносотенному , так и самому утонченному ,  пропаведующему рав· 
ноriравие наций вместе . . .  с раздроблением рабочего дел а ,  рабочих 
организаци й ,  рабочего движения по национальностям» 2• 

Национальные отношения , как и все на свете ,  непрерывно 
изменяются ,  развиваются . Поэтому и рассматривать их следует 
конкретно-исторически.  Специфика национальных отношений на 
империалистической стадии развития капитализма состоит в 
том , что нации делятся на господствующие, угнетающие, с одной 
стороны , и порабощенные , угнетаемые - с другой . Это деление 
отражает глубокую сущность капиталистического способа произ
водства , его неразрешимые в рамках этого способа производства 
противоречия .  Капитализм в эпоху империализма стал «величай
шим угнетателем наций» 3• 

Пр инципиально иную природу имеют национальные отноше
ния в условиях социализма. Рассмотр и� их основные особенно
сти .  

§ 3 .  Возникновение и развитие социалистических наций. 
От социалистических наций- к коммунистическим 

В современных условиях существуют два основных типа на-
ций : нации социалистические и нации буржуазные. Исторически 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 170. 
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 144. 
8 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 313-314. 
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первым типом явились нации буржуазные. В эпоху социализма 
возник принципиа.'IЬНО новый тип наций - социалистический.  
Победа пролетарекой революции «создает все возможности и 
условия для уничтожения вся кого национального гнета ,  длл 
добровольного объединения свободных и равнопрштых наций и 
народностей в едином государстве»1• 

Великая Октябрьская социалистическая революция предо
ставила всем нациям,  населяющим Россию, подлин ное право на  
самоопределение . Она навсегда покончила с насильственным при
соединением малых и слабых народностей к большим государ
ствам ,  с угнетением наций .  В «декларации прав народов России» , 
припятой через несколько дней после победы октябрьского во
оруженного восстания , были сформулированы следующие ос
новные принципы политики Советской власти в национальном 
вопросе: равенство и суверенность народов России; право на
родов на свободное самоопределение вплоть до отделения и обра
зования самостоятельных государств; отмена всех и всяких на
циональных и национально- религиозных привилегий и огра
ничений; свободное развитие национальных меньшинств .  Эти 
принципы , которые были записаны и в первой Конституции мо
лодого социалистического государства ( 1 9 1 8 г . ) , неуклонно про
водились и проводятся в жизнь партией и Советским государ
ством. 

По мере развития социалистической революции создавалось 
и укреплялось многонациональное ·Советское государство. Воз
никли национальные советские республики , а в декабре 1 922 г. 
произошло их добровольное объединение в единое социалистиче
ское государство - Союз Советских Социалистических Респуб
лик.  Диктатура  пролетармата глубоко интернациональна по своей 
сущности .  Она основывается на взаимопомощи и сотрудниче· 
стве малых и больших народов , обеспечивает бурное развитие их 
экономики , культуры , национальной государственности , спо
собствует укреплению интернациональных связей с трудящимиен 
всего мира.  Социализм открыл неограниченные возможности для 
всестороннего развития каждой народности ,  каждой нации.  Это 
развитие является закономерностью социалистического общества. 

В процессе формирования социалистических отношений меж
ду многочисленными народами ,  населяющими нашу страну ,  приш
пось преодолеть немалые трудности. И это вполне понятно. Ведь 
впервые в истории на базе социализма создавалось мноrонацио· 

1 «Материалы XXII съезда КПСС», стр. 331. 
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нальное государство , причем создавалось в стране с очень разно
родным национальным составом. 

Из 1 40 миллионов населения , Насчитывавшихея в те годы 
в нашей стране ,  около 65 миллионов составляли перусекие на
циональности . По степени своего экономического , политического и 
культурного развития они весьма отличались друг от друга . Среди 
них были уже сложившиеся крупные нации , имевшие сравни
тельно развитую промышленность , современную культуру , мно
гочисленный промышленный пролетармат с революционными тра
дициями. Однако наряду с этим имелись также кочевые племена 
и народности , занимавшиеся главным образом скотоводством , и 
малочисленные этнические группы , сохранявшие еще элементы 
первобытных отношений.  Социалистическая революция обеспе
чила всем этим народам политическое и правовое равенство. Это 
было величайшим завоеванием рабочего класса . 

Но вместе с тем предстояло решить и другую важную зада
чу- преодолеть фактическое перавеяство между народами , ли
квидировать вековую экономическую , политическую и культур
ную отсталость многих народностей и племен ,  сохранившуюся 
как наследие колониальной политики царского самодержавия 
и капитализма. Все советские народы - от сложившихся в нации 
до разобщенных отсталых племен - должны были получить воз
можность на деле пользоваться благами и завоеваниями социали· 
стической революции . Перед партией и Советским государством 
встала совершенно новая теоретическая и практическая задача : 
как обеспечить развитие ранее отсталых народов и племен по пути 
социализма , минуя стадию капитализма. 

Социалистический строй создал все возможности для того, 
чтобы ранее отсталые народы и народности смогли бы в короткие 
сроки выйти на широкую дорогу хозяйственного , политиче
ского и культурного развития . Этого можно было достичь лишь 
D результате всесторонней помощи социалистического государ
ства , рабочего класса и всех трудящихся передовых наций ра
нее отсталым народам в развити и  государственности , в строи
тельстве новой экономики и культуры, в воспитании кадров 
промышленности , сельского хозяйства , науки. И такая помощli 
была им оказана благодаря старанию и усилиям Коммунисти
ческой партии .  

Народы нашей страны после Великой Октябрьской револю
ции сделали громадный шаг вперед в своем развитии.  Выросла 
и укрепилась национальная социалистическая государствен
ность . Осуществлено коренное преобразование экономики каж-
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дой из советских республик.  Навсегда ушла в прошлое культур� 
пая отсталость этих народов . За годы Советской власти были 
воспитаны многочисленные кадры национальной советской интел
лигенции , расцвела культура - национальная по форме , социа· 
листическая по содержанию. Культурная революция привела к 
к оренным преобразованиям в духовной жизни трудящихся нацио
нальных республик и областей . Свыше 40 народностей толь
ко в советские годы получили свою письменность. Теперь в на
шей стране книги издаются почти на 90 языках народов СССР. 

Окрепла дружба народов , она превратилась при социализме 
в могучую силу общественного развития .  Дружба советских на
родов выдержала серьезные испытания как в годы войны , так и 
в мирное время . 

В период социализма и коммунистического строительства 
еложились и развиваются новые , социалистические нации. Эти 
нации возн икли в СССР двояким путем : во- первых , на основе 
революционного преобразования старых , буржуазных наций (рус· 
екая , украинская , белорусская , грузинская и др . ) ;  во-вторых, 
на основе объединени я  народностей и племен , не прошедших 
капиталистическую стадию развития , в социалистические нации 
(хакасская ,  тувинская и др .) . 

Социалистические нации отличаются щ наций буржуазных 
как по своему классовому составу , социально-экономическим 
интересам и целям ,  так и по своим духовным особенностям. 
Социализм ликвидировал деление наций на угнетающие и угне· 
тенные. Нации в условиях социалистического строя сплочены 
единством цели и действий ,  свободны от классовых антагониз
мов и противоречий.  Руководящей силой этих наций является 
рабочий класс - наиболее передовой и организованный класс 
современного общества ,  возглавляемый Коммунистической пар· 
тией .  

Экономическую основу социалистических наций составляют 
социалистические производственные отношения , характер изую
щиеся сотрудничеством и взаимопомощью свободных от эксплуа
тации тружеников общества.  Идеологической основой социали
стических наций я вляется революционное марксистеко-ленинское 
учение , пролетарский интернационализм. 

В настоящее время в нашей стране имеются десятки сло
жившихся социалистических наций.  Наряду с ними живут и раз
виваются новые , социалистические народности .  В братском со
дружестве всех национальностей , в условиях социалистического 
разделения труда советские люди успешно строят новую жизнь, 
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современную экономику и культуру . Большой и славный путь 
прошли при социализме народы , которые в буржуазно-помещи
чьей России были забитыми и бесправными.  

Дружба советских народов , социалистических наций спо
собствует успешному решению крупных вопросов хозяйственного 
и культурного строительства в каждой республике. В Таджики
стане ,  например , за годы Советской власти построено свыше 
300 крупных промытленных предприятий.  Широкое развитие по
лучили металлообрабатывающая и горнорудная промышленность ,  
энергетическое хозяйство. Сегодняшний Таджикистан - страна 
сплошной грамотности. Расцвела национальная советская куль
тура таджикского народа. Невиданными темпами развиваются 
экономика и культура ,  повышается народное благосостояние и 
в других национальных республиках. 

Развитие социалистических наций привело к существенному 
изменению некоторых признаков нации , таких , например , как 
общность экономической жизни и психического склада. Общность 
экономической жизни социалистических наций характеризуется 
прежде всего господством общественной собственности на сред
ства производства , составляющей экономическую основу социа
лизма , плановым характером экономики , быстрыми темпами ее 
развития.  Экономиче�кой жизни социалистических наций чуждЫ 
такие пороки капитализма , как кризисы , анархия производства и 
конкурентная борьба. Все это свидетельствует о том , что само 
понятие общности экономической жизни наций при социализме 
приобретает новое содержание. 

Наполняется новым смыслом и такой признак нации, 
как психический склад, или национальный характер . Националь
ный характер советских людей отличается замечательными чер .. 
тами - пламенной любовью к своей Родине и беззаветной борь
бой за ее интересы , чувством дружбы ко всем народам , социали
стическим патриотизмом , коллективизмом , интернационализмом, 
активной борьбой за все новое, передовое. Эти черты свойствен
ны всем социалистическим нациям. 

Опыт социалистического общественного развития вызвал к жи
зни еще одно примечательное явление. Речь идет о том , что в СССР 
впервые в истории возникла такая социальная общность ,  как 
советский народ. Эта широкая межнациональная общность объе
диняет на добровольных началах свыше 1 00 социалистических 
наций и народностей . Прочную материальную основу такой общ
ности составляет единое высокоразвитое плановое социалистиче
ское хозяйство. Советский народ как новая социальная общность 
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имеет общее мировоззрение - марксизм-ленинизм , общую цель
построение коммунистического общества.  

В ходе коммунистического строительства происходит даль
нейшее развитие народностей в нации , укрепление дружбы на
родов СССР. Коммунистическое строительство означает новый 
этап в развитии  национальных отношений в нашей стране. Глав
ное , что характеризует данный этап ,- это расцвет и сближение 
социалистических наций .  На XXIII съезде КПСС отмечалось ,  
что в процессе строительства коммун изма происходит дальнейшее 
сплочение , объединение народов нашей страны , расширение об
мена материальными и духовными богатствами между нациями, 
выравнивание уровней их ·экономического и культурного раз
вития . 

Очень многое в этом отношении будет сделано в новой пя
тилетке (19 66- 1 9 70 гг.). Достаточно сказать , что объем п ро
мышлеинога производства за пятилетие воз растет :  по РСФСР, 
Украинской , Латвийской и Эстонской ССР примерно в 1,5 раза , 
по Грузинской , Азербайджанской , Узбекской , Киргизской и 
Туркменской ССР - в 1,6 раза ,  по Белорусской , Казахской , Ли
товской и Молдавской ССР - в 1 ,  7 раза , по Таджикской и Армян
ской CGP - в 1 ,8 раза.  

В интересах дальнейшего укрепления содружества социали
стических наций необходимо вести непримиримую борьбу про
тив пережиткав национализма и шовинизма , воспитывать трудя
щихся в духе пролетарского интернационализма . Это - общая 
задача всех коммунистов, всех сознательных строителей нового 
общества , к какой бы нации или народности они ни принадлежали .  

Пережитки и проявления национализма и национальной 
ограниченности ,  как показывает жизнь , не исчезают автоматиче
ски с победой социалистической революции ,  социалистического 
строя . Для установления действительно братских отношений и 
укрепления  дружбы между народами , между странами социализма 
необходимо последовательно проводить ленинскую н ациональ
н ую политику, воспитывать всех трудящихся в духе сочетания 
социалистического интернационализма и патриотизма. 

КПСС бдительно охраняет чистоту марксистеко-ленинского 
учения , разоблачает буржуазный национализм и шовинизм. Наша 
партия исходит из того , что связи и отношения между социали
стическими странами должны строиться на основе пролетарского 
интернационализма , который предполагает сотрудничество , вза
имопомощь между народами ,  кооперацию производства и социа· 
листическое разделение труда , активную совместную борьбу про-
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тив империализма и его идеологии . «Нерушимым законом взаимо
отношений между социалистическими странами ,- подчеркивается 
в Заявлении  Совещания представителей коммунистических и ра
бочих партий (ноябрь 1960 г.),- является строгое соблюдение 
принципов марксизма-ленинизма , социалистического интернацио
нализма .  В социалистическом лагере обеспечены подлинное рав
ноправие и самостоятельность каждой входящей в него страны. 
Руководствуясь принципами полного равноправия , взаимной вы
годы и товарищеской взаимопомощи , социалистические государства 
совершенствуют всестороннее экономическое , политическое и 
культурное сотрудничество ,  что отвечает как интересам каждой 
социалистической страны , так и социалистического лагеря в це
лом» 1• 

Дружба и братская взаимопомощь между странами социализма 
успешно развиваются ,  о чем свидетельствуют укрепление поли
тического сотрудничества этих стран , плодотворная работа Совета 
Экономической Взаимопомощи (СЭВ), объединяющего социалисти
ческие страны. 

Претворение в жизнь ленинской программы по национальному 
аопросу - большая победа КПСС, социалистического государ
ства , коммунистической идеологии .  Вместе с тем это и огром
ный вклад нашей партии в теорию марксизма-ленинизма. Жизнь 
показывает, что братские партии внимательно изучают опыт 
КПСС в осуществлении национальной политики , учитывают его 
в соответствии с условиями своих стран. 

Важное значение в повышении творческой активности со
_ветских людей всех национальностей имеют мероприятия , осу
ществленные за последние годы по инициативе Коммунистической 
партии.  К числу этих мероприятий относится значительное рас
ширение прав союзных республик в руководстве промышленностью 
и строительством , в области юстиции , просвещения , науки , хо
зяйственного и культурного строительства . Наша партия , руко
водствуясь решениями октябрьского (1964 г . )  и последующих 
Пленумов ЦК КПСС, XXIII съезда партии , повышает научный уро
вень своей политики , решительно преодолевает недостатки , свя
занные с субъективистскими оценками некоторых общественных 
я влений , в том числе и в национальной области , с пренебрежи
те льным отношением к народному опыту и данным науки. Все 
это оказывает благотворное влияние на развитие коммунистиче-

1 «Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм». 
Госполитиздат,. 1961, стр. 51-52. 
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ского содружества советских народов. Все народы н ашей страны 
вносят свой вклад в построен ие коммунизма . 

В процессе строительства коммунизма выдвигаются некоторые 
новые вопросы,  связанные с развитием социалистических нацио
нальных отношений в нашем обществе . КПСС и Советское государ
ство своевременно решают их. В своей полити ке КПСС преду
сматривает, с одной стороны , наиболее эффективное исnользо
вание ресурсов каждой ресnублики , а с другой - правильное 
сочетание интересов отдельных республик и советского общества 
в целом . Крепнут межреспубликанские экономические и куль: 
турные связ и ,  расширяется , становится глубже социалистиче
ское разделение труда . В национальных советских ресnубли
ках возникают новые крупные центры социалистической про
мышленности . Многое делается в союзных республиках для 
развития просвещения , здравоохранения , искусства , науки и 
культуры , воспитания кадров. 

Идеологи буржуазии клеветинчески утверждают, что в социа
листическом обществе я кобы происходит насильственное устране
ние национальных различий.  На самом деле социализм не только 
не уничтожает национальные различия и особенности , а ,  наоборот , 
обеспечивает всестороннее развитие и расцвет экономики и куль
туры каждой нации и народности. Расцвет и всесторонний подъем 
национальной экономики и культуры есть необходимое условие 
сближения наций как в сфере производства , так и в сфере духов
ной жизни.  Эти процессы взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
В месте с тем в условиях социализма сближение н аций является 
важнейшей предпосылкой их дальнейшего всестороннего разви
тия и расцвета. 

В наше время благодаря  широкому экономическому , полити
ческому и культурному общению социалистических наций про
исходит взаимное обогащение культур народов. Во взаимоотно
шениях между ними все большую роль играют общие черты ,  об
щие традиции , рожденные социализмом , борьбой за коммунизм. 
К н им относятся социалистический патриотизм , героизм в труде, 
социалистическое новаторство ,  бескорыстная взаимопомощь. 

В результате успешного выполнения задач коммунистиче
ского строительства , перехода общества от низшей фазы ком
мунизма - социализма - к зрелому , развитому коммунизму ны
нешние социалистические нации должны nостепенно перерасти 
в коммунистические нации . Конкретные пути и формы этого пе
рерастания , разумеется , определит сама жизнь. 

Коммунистические нации будут отличаться от нынешних со-
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циалистических наций главным образом степенью своей эконо
мической , политической и духовной зрелости .  Основные при
знаки нации наполнятся качественно новым содержанием , обус
ловленным особенностями коммунизма как высшей ступени разви
тия человеческого общества . Признаки новых , коммунистических 
наций , ростки коммунизма в области национальных отношений 
начинают проявляться уже в наши дни. 

С победой коммунизма во всем мире произойдет доброволь
ное и вполне естественное слияние коммунистических наций .  
Оно будет достигнуто на базе всемерного развития их материаль
ной и духовной жизни , укрепления дружбы , взаиlV{опомощи и сот
рудничества между народами. Однако полное слияние наций ста
нет возможным только в результате длительного развития мировой 
коммунистической системы. 

§ 4. Семья и быт 

Выше были рассмотрены устойчивые социальные общности , 
охватывающие и объединяющие большие группы людей .  Но формы 
истор ической общности людей весьма разнообразны, имеют раз
личную основу и не ограничиваются родом , племенем , народно
стью или нацией .  

Одной и з  таких форм общности является се.мья. Сейчас еще 
нередко приходится встречаться со взглядом на семью как на 
сферу сугубо интимную , личную, далекую от общественной жизни ,  
отделенную от  всего остального мира непроходимой стеной. Ко
нечно , в семье , в семейной жизни действительно имеется немало 
личного , интимного. Но в целом такое мнение глубоко ошибочно. 

Семья - явление сложное , социально обусловленное. Так 
же как племя , народность , нация , семья имеет многовековую 
историю. Сложность семьи как общественного явления опреде
дяется прежде всего тем , что в ней сочетаются отношения людей 
как биологических существ (мужчин и женщин) и отношения лю
дей как существ социальных , живущих в истор ически конкрет
ном обществе.  В своеобразном сочетании этих отношений опреде
ляющая роль принадлежит отношениям общественным . Семья -
это прежде всего социальный организм , регулируемый правовыми , 
морально-этическими и иными нормами и правилами.  Развитие 
семьи определяется в конечном счете объективными законами раз
вития человеческого общества . 

Основное назначение семьи состоит в продолжении челове
ческого рода и воспитании детей , без чего невозможно нормальное 
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развитие общества .  Это предполагает определенное отношение, 
или союз ,  полов (мужчин и женщин) , который регулируется 
браком. Брак ,  будучи юридической основой семьи , регулирует 
не только отношения полов , но и отношения между родителями 
и их потомством. Семейно-брачные отношения в антагонистических 
формациях , т. е . пр и  рабовладельческом строе , феодализме и капи
тализме , неизбежно выражают в той или иной форме социальные 
противоречия и конфли кты ,  п рисущие этим формациям.  

Первобытное общество не знало семьи в той форме , в какой 
она существует в настоящее время . Лишь на рубеже между перво
бытным бесклассовым обществом и обществом классовым (рабо
владельческйм) появилась так называемая моногамная семья, 
основанная на единобрачии.  

Моногамная семья возникает в результате появления часТv 
ной собственности на средства производства и связанного с ней 
наследования имущества . Главным, определяющим мотивом при 
вступлении в брак в этих условиях становится экономический рас
чет. Появляется и развивается неравенство полов, женщина попа
дает в подчиненное, угнетенное положение в обществе. Постепенно 
усиливается влияние государства на семейно-брачные отно
шения.  

Каждой общественно-экономической формации соответствует 
определенный тип семейно-брачных отношений .  В капиталисти
ческом обществе браки внутри господствующего класса, как 
правило, совершаются по расчету . Частнособственнические отно
шения порой оказывают отрицательное влияние и на семьи ра
бочих. Но, несмотря на это, рабочие семьи в массе своей отлича
ются от буржуазных семей человечностью отношений между чле
нами семьи, взаимным уважением супругов , родителей и 
детей . 

Победа социализма вносит г лубокне изменения в семейно
брачные отношения . Новая,  социалистическая семья ликвидирует 
неравноправвое положение женщины. Она строится на основ6 
взаимной любви,  уважения , единства интересов супругов и пол
ностью раскрывает свои функции, состоящие в воспитани и  детей ,  
подготовке их к самостоятельной жизни .  Отношения товар ище
ства и взаимопомощи, складывающиеся пр и  социализме в производ
стве и общественной жизни ,  распространяются и на семейные 
отношения.  Известный советский педагог А. С. Макаренко рас
крыл особенности семьи в социалистическом обществе в следую
щих словах : «Семья становится естественной первичной ячейкой 
обществаJ тем местом, где реализуется прелесть человеческой 
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жизни,  куда приходят отдыхать победные силы человека, где 
растут и живут дети - главная радо,сть жизни» 1• 

Социализм постепенно освобождает семью от _сщщ�-!!�ных, 
национальных и религиозных ограничений,  которыми она опута
на в условиях эксплуататорского строя . Социалистическое го
сударство проявляет большую заботу об укреплении новой семьи , 
о воспитании подрастающего поколения,  ведет решительную 
борьбу против пережиткав старого в семейно-брачных отношениях . 

В условиях социализма общественное мнение подвер гает 
моральному осуждению тех , кто недостойно относится к вопросам 
любви и брака, призывзет к порядку тех, кто своими анти
общественными поступками (пьянство, хулиганство, разврат) раз
рушает семью. Советские законы способствуют упрочению социа
листической семьи ,  развитию в ней здоровых отношений , чест
ному выполнению своих обязанностей родителями и детьми друг 
перед другом и перед обществом. Общественные орган изации 
проводят большую плодотвор н ую работу по воспитанию у совет
ских юношей и девушек чувства мужской и женской чести , вер
ности, порядочности, лежащих в основе к репких семейных отно
шений .  

Советское государство, постоянно заботясь об  укреплении 
семьи ,  ставит своей задачей последовательное преодоление 

'/трудностей, передко мешающих семейному счастью (например , 
нехватка жилья ,  некоторые неудобства быта и т . д.) .  В част
ности, в новой пятилетке (1966-1970 гг.) предусмотрено улуч
шить жилищные условия и переселить в новые дома примерно 
65 миллионов человек по сравнению с 54 миллионами человек за 
прошлое пятилетие. 

Социалистический строй создает условия для того,  чтобы 
женщина могла наравне с мужчиной активно участвовать в строи
тельстве коммунизма, в полной мере развернуть свои способности 
и таланты .  Сокращение рабочего дня ,  строительство благоустроен
ных жилищ, детских садов, яслей , общественных столовых , куль
турно-бытовых учреждений еще выше поднимает активность 
женщин в производственной и общественно-политической жизни, 
освобождает их от изнуряющего домашнего труда , который от
нимает у них сейчас немало свободного времени . 

С созданием материально-технической базы коммунизма , с раз
витием коммунистических общественных отношений происходит 
дальнейшее укрепление советской семьи ,  усиление ее роли в вос
питании подрастающего поколения . При  коммунизме семейные 

1 А. С. Макаренко. Соч., т. IV. Изд-во АПН РСФСР, 1957, стр. 35. 
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отношения «окончательно очистятся от материальных расчетов и 
будут целиком строиться на чувствах взаимной любви и дружбы» t. 

Жизнь семьи обычно протекает в обстановке, которую при· 
нято называть сферой быта. Можно дать широкое и узкое оп
ределение быта человека .  Под бытом в широком смысле слова 
понимаются все материальные и культурные условия жизни 
людей за пределами их непосредственной производственной и 
общественно-политической деятельности .  В более узком понима
нии быт охватывает самые необходимые условия семейной жиз
ни человека - приготовление пищи , удовлетворение потребностей 
в одежде, жилище, отдыхе и т . д. Быт людей непосредственно 
связан с исторически конкретным типом семьи , с ее собственностью 
и х озяйством, с особенностями семейно-брачных отношений . 

Культурно-бытовые условия и потребности людей в конеч
ном счете определяются уровнем развития общественного про
изводства .  Если мы, например, сравним быт первобытного дикаря, 
сведения о котором сохранились до наших дней в виде отдельных 
исторических памятников, и быт современного человека, то легко 
заметить огромную разницу между ними . 

Составными элементами быта являются обычаи и нравы, 
определенные обряды, которые складываются и развиваются ис
торически.  Здесь мы видим связь быта людей с духовной куль
турой общества . В свою очередь быт, бытовые условия людей 
оказывают влияние на развитие материального и духовного про
изводства ,  ускоряя или замедляя его. 

На характер быта определенным образом влияют также гео
графические условия , национальные особенности народов , про
фессиональные, моральные, религиозные и иные факторы .  Поэто
му мы говорим о городском и сельском быте,  о быте работников 
фи зического и умственного труда ,  о быте той или иной националь
ности и т .  д. Каждый из них наряду с общими чертами имеет и 
свои особенности .  

В нашей стране успешно развивается новый ,  социалистиче
ский быт. Он отражает характерные черты социалистического 
строя , коллективистские отношения между членами общества.  

Социализм окончательно покончил с нищетой и бесправием 
масс. Неизмеримо поднялся материальный и культурный уровень 
жизни трудящихся в городе и деревне. Библиотека , кино, театр, 
радио, телевидение, литература , физическая культура и спорт, 
современные приборы стали составными элементами нашего быта .  

1 «Материалы XXII съезда КПСС», стр. 368. 
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Коммунистическая партия и Советское правительство при
нимают все меры к тому, чтобы увеличить производство пред
метов массового потребления ,  улучшить их качество. Осуществ
ляются мероприятия ,  способствующие рациональному использо
ванию трудящимиен своего свободного времени. Улучшается 
коммунально-бытовое, медицинское обслуживание населения,  со
стояние торговли в городе и на селе. Ставится и решается задача 
превратить службу быта в одну из крупных , технически оснащен
ных отраслей народного хозяйства . Все это позволит еще более 
сблизить уровень жизни сельского и городского населения при 
одновременном общем повышении уровня жизни в нашей стране. 

В процессе перерастанин социализма в коммунизм на осно
ве бурного развития производительных сил произойдут глубокие 
изменения и в области быта . Социалистический быт постепенно 
превратится в быт коммунистического общества . Коммунистиче
ский быт предполагает полное удовлетворение материальных и 
духовных потребностей всесторонне развитых людей ,  широкое 
применение общественных форм удовлетворения запросов и нужд 
населения - общественного питания, различных детских учреж
дений, санаторно-оздоровительных, культурно-бытовых очагов . 
Он предполагает также выравнивание условий жизни и быта тру· 
жеников городов и сел , работников умственного и физического 
труда . 

Черты коммунистического быта все ярче выступают в со
циалистическом обществе уже в современных условиях . Укреп
лению нового, коммунистического в нашем быту способствует 
идеологическая и организаторская работа партии. В свою оче
редь развитие коммунистических форм быта оказывает и будет 
все более оказывать непосредственное влияние на темпы роста 
общественного производства и тем самым ускорять наше движе
ние к коммунизму. 

ВОП Р О С Ы ДЛf! ПО В Т О Р Е Н ИЯ 

1. Как, возник,ли племя, народность, нация? 
2. В чем состоит сущность пролетарск,ого интернационализма? 
3. Каковы пути сближения и расцвета наций в условиях социа

лизма и строительства к,оммунизма? 
4. Как,ие черты свойственны социалистическ,ой семье и быту? 



r nава IX 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КЛАССЫ 

Рассматривая исторические формы общности людей ,  мы при· 
шли к выводу, что ни народности, ни  нации не являются одно
родными ,  едиными по своему социальному составу, что они 
включают в себя различные классы ,  группы и социальные слои, 
которые в своей совокупности образуют классовую структуру об
щества .  Марксистеко-ленинское учение о классах и ставит своей 
задачей выяснить, что такое классы и классовая борьба , в силу 
каких причин общество делится на различные классы и почему 
они возникли ,  как в процессе общественного развития происходит 
смена одних классов другими ,  каковы пути преодоления классо
вых противоположностей и классовых различий.  Особенно важное 
значение марксистское учение о классах имеет в наше время , когда 
советские люди практически, на деле решают грандиозную задачу 
создания бесклассового коммунистического общества. 

§ 1. Что такое классы . 
Критика антимарксистских «теорий» классов 

О существовании в обществе классов было известно еще до 
К. Маркса и Ф .  Энгельса .  Однако буржуазные домарксистские 
философы, историки, экономисты, открывшие этот факт, не могли 
дать ему правильного научного объяснения . Они полагали ,  что 
классы возникают вместе с возникновением общества и представ· 
ляют собой вечное и неустранимое явление. Поэтому всякая по
пытка трудящихся масс перестроить общество на иных, бесклас· 
совых основах , навсегда поко_нчить с эксплуатацией одного класса 
другим объявлялась с самого начала безнад�ной, обреченной 
на  провал. 
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Только К .  Маркс, Ф . Энгельс и В. И . Ленин дали ясный и 
четкий ответ на вопрос о том, что такое классы, в каких усло
виях они возникли, вскрыли объективные причины борьбы п ро
тивоположных классов , условия сотрудничества трудящихся 
классов , указали пути построения бесклассового общества. 

Наиболее полное определение классов было дано В. И.  Ле
виным в работе «Великий почин». «Классами ,- писал он,- на
зываются большие группы людей ,  различающиеся по их месту 
в исторически определенной системе общественного производ
ства,  по их отношению (большей частью закрепленному и оформ
ленному в законах) к средствам производства,  по их роли в об
щественной организации труда , а следовательно, по способам по
лучения и размерам той доли общественного богатства ,  которой: 
они располагают» 1. · 

В этом определении В. И . Ленин выделяет четыре основных 
признака , обусловливающие принадлежиость людей к тому или 
иному общественному классу : место в исторически определен
ной системе общественного производства , отношение к средствам 
производства,  роль в общественной организации труда и, нако
нец, способы и размеры получаемого дохода . 

Главным, основным признаком класса является его отноше
ние к средствам производства .  Отношение данного класса к сред
ствам производства решает вопрос о его месте и роли в конкретной 
системе общественного производства . Оно определяет также спо
собы и размеры получаемого этим классом дохода . 

В антагонистическом обществе класс, который является собст
венником средств производства , занимает господствующее положе
ние как в сфере экономики,  так и в сфере политики и идеологии . 
Этот класс имеет возможность эксплуатировать тех , кто лишен 
средств производства ,  и присваивать себе их труд. 

Деление людей на классы - явление историческое . К . Маркс 
писал , что существование классов связано с определенными исто
р ическими фазами развития производства,  или , иными словами, 
с конкретными способами производства материальных благ . 

Было время , когда общество не знало деления людей на угнета
телей и угнетенных . Таким бесклассовым обществом являлось пер
вобытвое общество . Низкий уровень развития производительных 
сил в этом обществе делал необходимым коллективный труд людей , 
так как только сообща можно было получить такое количество 
продуктов, которое позволяло им не умереть с голоду. Совмест-

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 15. 
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ный труд определял общую собственность на продукты и средст
ва производства . Добываемые продукты равномерно распределя
лись между всеми членами рода . Каждый работал наравне с дру
гими, у всех были одинаковые права и обязанности . 

В результате развития первобытного общества произошло пер
вое крупное общественное разделение труда. Оно состояло в том, 
что наряду с племенами, занимавшимися примитивными формами 
земледелия , постепенно появились племена, главным занятием 
которых стало приручение и разведение диких животных . Та
ким образом, скотоводство отделилось от земледелия . Это привело 
к возникновению первоначальных форм обмена между земледель
ческими и скотоводческими племенами . Общественное разделение 
труда на этом не остановилось , оно постепенно развивалось и 
углублялось .  В последствии произошли второе и третье крупные об
щественные разделения труда: выделилось в самостоятельную от
расль хозяйства ремесло, умственный труд отделился от труда 
физического .  

В результате совершенствования орудий производства и 
появления общественного разделения труда человеческий труд 
становился все более производительным. Люди стали добывать 
больше средств к существованию, чем это было необходимо для 
жизни . В силу этого появился некоторый , на первых порах еще 
небольшой , излишек продуктов (пищи, одежды, топлива, ору
жия и т . д .)- так называемый прибавочный продукт. 

Наличие прибавочного продукта давало возможность пекото
рой незначительной части первобытного коллектива жить за 
счет труда других ,  не участвуя непосредственно в производ
ственной деятельности . Эту возможность использовали вожди 
племен , старейшины , которые постепенно сосредоточили собствен
ность племени в своих руках . 

Так зародилось имущественное неравенство, возникла част
ная собственность на средства производства . Сосредоточение бо
гатства в руках родовой и племенной знати давало ей возможность 
закабалять и подчинять себе неимущих , заставлять их работать 
на себя .  Это привело к возникновению отношений господства и 
подчинения , которых не знал первобытнообщинный строй . Обще
ство раскололось на противоположные классы .  

Первым классовым обществом явилось рабовладельческое об
щество. Основными его классами были рабовладельцы и рабы. 
Противоположность этих классов определялась тем,  что рабо
владельцы,  сосредоточив в своих руках богатство и власть , жи
ли за счет нещадной эксплуатации рабов . Последние являлись 
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полной собственностью рабовладельцев, которые nрезрительно 
называли рабов «говорящими орудиями». 

По мере дальнейшего развития общества,  с переходом от 
одного способа производства к другому классовые противоре
чия углублялись и принимали все более острую форму . В эпоху 
феодализма на смену рабам и рабовладельцам пришли такие 
противоположные классы, как помещики-феодалы и крестьяне. 
Буржуазный строй , разрушив феодальные отношения , породил 
новую классовую противоположность - противоположность меж
ду капиталистами и рабочими . Каждая из этих формаций отли
чалась лишь видом классового господства, но сущность их оста
валась та же - угнетение и эксплуатация одного класса другим, 
обусловленная наличием частной собственности на средства произ
водства .  

Таким образом, основной причиной возникновения классов 
.и классового деления эксплуататорских обществ является су
ществование частной собственности на орудия и средства произ
во,цства . 

Классовая структура каждого конкретного типа антагони
стического общества - рабовладельческого,  феодального и капи
талистического - носит сложный характер . В этих обществах 
выделяют основные и неосновные классы. Основными являются те 
классы,  которые непосредственно связаны с господствующим спо
собом производства . Основными классами рабовладельческого 
общества являются рабовладельцы и рабы, феодального - по
мещики-феодалы и крестьяне, капиталистического - буржуазия и 
пролетариат. 

Существование неосновных классов обусловлено наличием 
хозяйственных укладов, которые непосредственно не входят в 
господствующий способ производства . Так, при капитализме 
могут некоторое время сохраняться остатки феодального уклада 
с теми социальными группами,  которые с ним связаны,- поме
щиками и крестьянами. 

Для рабовладельческого и феодального строя наряду с клас
совым было характерно и сословное деление общества . Классы 
здесь одновременно являлись и сословиями, т. е. определенными 
общественными группами ,  различавшимися между собой не толь
ко по своему положению в производстве, но и по некоторым юри
дическим правам и обязанностям. Эти права и обязанности 
закреплялись за ними государственной властью и считались на
следственными. Высшими сословиями при феодализме являлись 
дворянство и духовенство, низшими - крестьяне и ремесленники. 
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Помимо основных и неосновных классов !3 обществе сущест· 
вуют и определенные социальные прослойки. Такой социальной 
прослойкой является , например , интеллигенция - та часть лю
дей ,  которая занята умственным трудом (наукой , искусством 
и т. д .) .  Интеллигенцию нельзя считать особым классом, пото
му что она не занимает самостоятельного положения в системе 
материального производства.  В антагонистических формациях 
интеллигенция формируется в основном из представителей гос
подствующих классов , в социалистическом обществе - из клас· 
сов трудящихся . В современном обществе интеллигенция играет 
огромную роль .  Научно-технический прогресс, развитие искус
ства, науки, здравоохранения ,  просвещения и т. д. - все это в 
значительной степени_ является результатом творческого труда ин
теллигенции.  

Основные и неосновные классы, а также определенные со
циальные прослойки образуют классовую структуру общества. 

Марксистское учение о классах , возникнув в ходе революцион
ной борьбы пролетариата, развивалось в непримиримой борьбе 
со всякого рода мелкобуржуазными , буржуазными , анархист
скими , реформистскими «теориями» и взглядами , извращавшими 
проблему классов в угоду интересам эксплуататоров . Значение 
научного понимания вопроса о возникновении и сущности клас
сов и состоит в том, что оно помогает рабочему классу разоблачать 
фальшь этих «теорий», сознательно бороться за диктатуру проле
тариата,  за социализм. 

В наши дни вопрос о классах также является предметом оже
сточенной борьбы между марксистским и буржуазным мира
воззрениями .  Противники социализма выступают против самых 
основных положений марксистской теории классов , а иногда де
лают вид, что такой теории вообще не существует. 

Из современных буржуазных «теорий», претендующих на 
«научное» объяснение вопроса о классах , мы кратко рассмот
рим лишь наиболее распространенные. Одной из них является 
теория «социальной стратификацию>, которая особенно усилен
но пропаведуется американскими буржуазными идеологами.  Ав
торы и сторонники этой «теории» считают, что марксистское 
понятие класса «устарело»,  что его надо заменить понятием стра
rгы I, т.  е. понятием социальных слоев. По мнению буржуаз
ных социологов , эти страты, общественные слои , различаются 
в зависимости от профессии , образования и квалификации вхо-

1 «Страта» -латинское слово, означающее «слой». 
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дящих в них людей ,  источников и размеров их дохода, служеб
ного положения,  культурного уровня . 

Буржуазные идеологи сознательно обходят основной при
знак классов - отношение людей к средствам производства.  
Ведь именно этот признак объясняет деление людей на проти
воположные классы. Если бы мы разделяли людей лишь в зави
симости от их доходов , размера заработка или от уровня ква
лификации , как это предлагают идеологи буржуазии, то тогда 
тот или иной класс, например промышленные рабочие, распался 
бы на самые различные слои общества .  В этом случае невозможно 
было бы понять , что пролетармат в качестве единого, сплоченного 
класса объективно противостоит классу буржуазии , монополисти
ческому капиталу , ведет с ним непримиримую борьбу . 

Имеются ли среди пролетармата различия в размере зара
ботной платы, квалификации ,  в материальном положении и куль
турном уровне? Конечно, имеются. Но эти различия не отменя
ют основных классовых признаков пролетармата - отсутствия у 
него средств производства ,  факта эксплуатаци и  со стороны бур
жуазии. 

Не менее распространенной «теорией» в буржуазной социо
логии ,  ставящей своей целью опровергнуть марксова учение о 
классах и классовой борьбе, является теория «социальной мо
бильности». Создатели этой «теории» рассуждают следующим 
образом. К. �ар ке в своих трудах писал о капитализме прош
лого века . Сейчас-де обстановка изменилась, буржуазное обще
ство стало совсем иным. Классовые барьеры в нем размылись, 
сгладились и поэтому якобы происходит беспрепятственное пе
редвижение низших,  неимущих слоев общества в высшие, сос
тоятельные слои. Теперь-де общество стало подвижным, мобиль
ным (отсюда и название этой теории - теория «социальной мо
бильности») . Поэтому нельзя уже, как раньше , искать в нем, 
с одной стороны , капиталистов , а с другой - рабочих . Исходя 
из этого ,  буржуазные теоретики говорят об «однородности» со
временного капиталистического общества ,  о его социальном «един
стве», о «классовом сотрудничестве» , об исчезновении классовой 
борьбы .  

В проповеди «классового сотрудничества» буржуазным идео
логам усиленно помогают современные реформисты, лидеры пра
вых социалистов . Они тоже утверждают, что в капиталистиче
ском обществе совершается усиленная социальная нивелировка 
(уравнивание) классов . В результате этого якобы создается но
вая стр уктура буржуазного общества ,  образуется некий «сред-
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ний класс», который занимает промежуточное положение между 
буржуазией и пролетариатом и которому принадлежит ведущая 
роль в обществе. Этот средний класс, по их мненюu, в недалеком 
будущем поглотит, впитает в себя все классы и социальные слои 
буржуазного общества .  Таким образом, получается ,  что развитие 
антагонистического общества происходит не в результате борьбы 
между враждебными классами, а в результате их слияния и объе
динения .  Поэтому борьба рабочего класса за политическое господ
ство, за социализм является якобы излишней и бессмысленной . 

Вряд ли кто будет отрицать существенное отличие современ
ного капитализма от капитализма XIX в . Буржуазное общество 
за это время претерпело большие изменения . Однако эти измене
ния не затронули основ капитализма - частной собственности 
на средства производства и эксплуатации человека человеком. 
Не устранили они и присущих ему противоречий . Наоборот, раз
витие капитализма привело к еще большему углублению и обост
рению этих противоречий , в том числе и классовых ,  к появлению 
новых прОтиворечий , показало несостоятельность и иллюзорность 
каких бы то ни было утверждений о «примирении» противополож
ных классов. 

§ 2. Классовая борьба 
в антагонистическом обществе 

В результате появления противоположных,  антагонистиче
ских классов в обществе возникает классовая борьба . История 
всех классово антагонистических обществ , указывали К .  Маркс и 
Ф . Энгельс, есть история борьбы классов . Эта борьба является 
закономерным выражением стремления угнетенных классов до
биться лучшей жизни,  сбросить с себя оковы эксплуатации и 
подчинения ,  создать справедливое и счастливое общество .  С дру
гой стороны, она порождается и обостряется стремлением господ
ствующих классов подавить выступления трудящихся масс , удер
жать свое экономическое и политическое господство. Классовая 
борьба есть продукт непримиримости экономических и политиче
ских интересов антагонистических классов . 

Идеологи буржуазии пытаются доказать, что борьба клас
сов - явление случайное, что она вызывается действиями от
дельных анархически настроенных личностей , «смутьянов» , ко
торые «подстрекают» народ ко всякого рода возмущениям и беспо
р ядкам. Некоторые буржуазные социологи, признавая наличие 
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в капиталистическом обществе классовых конфликтов, в то же 
время утверждают, что nрирода этих конфликтов является «иск
лючительно эмоциональной». Иными словами , эти конфликты 
служат, по их мнению, выражением обуревающих лiодей раз
личных чувств. Борьба трудящихся масс за лучшее будущее 
кажется аnологетам каnиталистического строя чуть л и  не нару
шением всех разумных устоев жизни.  

Действительной же причиной классовой борьбы, как nока
зал марксизм-ленинизм, является эксnлуатация человека чело
веком, nрисвоение одним классом труда других .  Вследствие этого 
совершались грозные восстания рабов в рабовладельческом обще
стве, великие крестьянские войны и освободительные движения 
при феодализме, происходит ожесточенная борьба классов в капи
талистическом обществе .  

Классовая борьба имеет свою историю. Она  развивается от 
nервых ,  стихийных ,  еще не осознанных и разрозненных выступ
лений угнетенных и обездоленных до современной массовой и 
ор ганизованной борьбы nролетариата . Рабочий класс, рукаводи
мый марксистеко-ленинской партией , представляет собой самый 
революционный класс в истории общества,  и это оnределяет 
особенности классовой борьбы nри капитализме и ее резуль
таты. Конечная цель рабочего класса - уничтожение всех форм 
эксnлуатации человека человеком, освобождение всего общества 
от власти каnитализма, nостроение социализма и коммунизма. 
Пролетармат подготовлен к решению этой исторической задачи 
всем ходом общественного развития . 

О классовой борьбе говорили до Маркса и некоторые бур
жуазные историки. Однако они не могли научно объяснить это 
явление. Термин «классовая борьба» можно встретить и у ряда 
нынешних реформистов, проловедующих необходимость осуще
ствления в буржуазном обществе небольших реформ, не затра
гивающих основ капитализма. Марксизм-ленинизм отличается 
от реформизма тем, что он непременно включает в nонимание 
сущности классовой борьбы требование диктатуры nролетариата, 
завоевания рабочим классом государственной власти. 

При каnитализме классовая борьба пролетармата совершается 
в трех основных формах: экономической , nолитической и идеоло
гической . Тем самым она охватывает все основные сферы жизни 
общества.  

Экономическая борьба находит выражение в выстуnлениях 
рабочих за свои профессиональные интересы, а именно за улуч
шение условий труда и быта, повышение заработной платы, осу-
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ществление социального страхования и т. д. Это исторически первоначальная форма классовой борьбы пролетариата. В ее ходе возникли п рофессиональные организации рабочих , укреплялось чувство их солидарности , единство пролетарских рядов . В .  И . Ленин указывал , что рабочий класс, добиваясь улучшения условий своей жизни , «поднимается вместе с тем и морально, и умственно, и политически , становится более способным осуществлять свои великие освободительные цели» 1. Однако, отмечал он , одна экономическая борьба ни в коем случае не может привести к освобождению рабочего класса от эксплуатации ,  ибо она не затрагивает политической власти буржуазии.  
Высшей формой классовой борьбы пролетариата является политическая борьба. Она направлена не против отдельных капиталистов , а против всего класса буржуазии, против его политического и экономического господства . Марксизм-ленинизм исходит из того, что классовая борьба достигает своего высшего развития тогда , когда она не только распространяется на область политики , но и в самой политике берет главное - устройство государственной власти . Политическая борьба ставит задачу завоевания пролетариатом власти , установления его диктатуры. Опыт показывает, что коренные интересы рабочего класса - его освобождение от эксплуатации ,  от материальной нужды и духовн ой кабалы - не могут быть осуществлены без политической борьбы, завершающейся социалистической революцией. Третьей основной формой классовой борьбы пролетармата в буржуазном обществе является идеологическая, или теоретическая, борьба. Она происходит в сфере идеологии, духовной жизни.  Ее главная цель - освобождение пролетармата от влияния буржуазного сознания, от частнособственнической и религиозной морали , воспитание трудящихся в духе марксистеко-ленинского мировоззрения , пролетарского интернационализма . Развитие идеологической борьбы помогает пролетарским массам глубже осознать непримиримость интересов труда и капитала, дает им действительное научное понимание своих целей и задач , способствует их активной борьбе за демократию, за дело коммунизма. Марксисты-ленинцы рассматривают все формы классовой борьбы пролетариата в единстве, взаимосвязи и взаимообусловленности . Как показывает историческая практика международного рабочего движени я ,  только применение всех форм классовой борьбы приносит пролетармату победу над эксплуататорами. 

1 В . И . Ленин.  Полн. собр . соч . ,  т. 2 1 ,  стр . 3 19 .  
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Б орьбой классов руководят различные политические партии , 
которые обычно возникают для выражения интересов того или 
иного конкретного класса. Коммунистическая партия ,  например ,  
возникла в эпоху ,  когда сложился и выступил н а  арену само
стоятельной борьбы рабочий класс, перед которым история по
ставила задачу осуществить переход общества от капитализма 
к социализму. 

В чем же выражается взаимосвязь между общественным клас
сом и политической партией? Коротко говоря ,  эта взаимосвязь 
является отношением между целым и его частью. Если тот ил и 
иной класс представляет собой в известном смысле целое, то 
партия ,  стоящая во главе этого класса , является его авангардом, 
составляет часть этого класса. Каждый класс, как правило, соз
дает свою партию, которая,  выражая его коренные интересы, за
щищает и отстаивает их в политической борьбе. Если это передо· 
вой класс,  то политика его партии , ее цели , программа выражают 
и отстаивают потребности общественного прогресса. Политическне 
же партии отживших , реакционных классов , например современ
ной буржуазии, действуют вопреки назревшим потребностям раз· 
вития общества,  пытаются противодействовать естественному ходу 
истории .  

В настоящее время класс капиталистов имеет различные 
парти и .  Так, в Соединенных Штатах Америки существуют две 
основные партии :  демократическая и республиканская . Немало 
буржуазных политических партий и групп имеется и в других 
странах капитализма . Но как бы ни различались по названию 
буржуазные партии, как бы они ни выступали одна против дру· 
гой по некоторым частным вопросам политики, в конечном сче· 
те они являются выразителями и защитниками интересов капи· 
тализма, противниками рабочего класса , народных масс. 

До конца последовательными борцами за дело рабочего класса 
и всех трудящихся являются коммунистические и рабочие пар
тии .  Их конечная цель - построение коммунистического общест
ва.  В своей деятельности они руководствуются самым передовым 
учением современности - марксизмом-ленинизмом, идеологией ра
бочего класса . Революционная марксистская теория освещает 
пролетариату путь на всех этапах его борьбы за свою диктатуру, 
за построение нового мира .  «Ум, честь и совесть нашей эпохи» 
такими замечательными словами охарактеризовал В . И. Ленин 
па ртию коммунистов-большевиков . Опыт общественного разви
тия показывает, что Коммунистическая партия ,  возникнув вна
чале как передовой отряд рабочего класса , в дальнейшем, в ходе 
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глубочайших преобразований общественно-экономической жизни 
на базе социализма закономерно превращается в авангард трудо
вого народа , строящего коммунизм. 

В условиях современного капитализма, как бы ни отрицали 
этого факта буржуазные идеол оги и политики ,  в полн ую силу 
действуют законы классовой борьбы . Антагонизмы и противоре
чия , все классовые конфликты капиталистического мира в эпоху 
империализма необычайно обострились.  И это, разумеется , 
нельзя считать случайностью. 

В результате Великой Октябрьской социалистической рево
люции , и в особенности после второй мировой войны, зона гос
подства капитализма существенно уменьшилась . В ряде стран 
Европы , Азии , на Кубе победили социалистические революции. 
Мировая система социализма, в которую тепер ь  входят уже 1 4  го
сударств, расположенных на разных континентах,  растет и креп
нет, указывая путь остальным народам в их борьбе за свою сво
боду и независимость. 

Ныне завершается процесс распада колониальной системы 
импер иализма . До второй мировой войны под владычеством 
колониальных держав находилось почти 1 , 5 млрд. человек. 
В настоящее время в колониях продолжают бороться около 37 млн . 
человек . Десятки новых государств , сбросив колониальный ре
жим и завоевав политическую независимость , встали на путь 
самостоятельного развития .  Только за последние годы на карте 
мира появилось 1 7  независимых государств , таких , как Алжир,  
Кения ,  Уганда, Танзания ,  Замбия и др . 

Жизнь показывает, что в современных условиях социализм 
становится все более популярным у трудящихся всего мира.  
У спех и первой страны социализма - Советского Союза,  всей 
мировой социалистической системы в области хозяйственного 
и культур ного строительства,  науки и техники,  жизни и быта 
рабочего человека привлекают всеобщее внимание трудового 
народа . Миролюбивая внешня я  политика СССР и других социа
листических государств находйт сочувственный отклик в сердцах 
простых людей во всех угол ках нашей планеты . 

К середине Х Х в. на мировой арене сложилось новое со
отношение сил . Ведущей силой исторического процесса, опре
деляющей его ход и направление , стала ныне мировая система 
социализма . В то же время капитализм утратил свои прежние 
командные позиции и неуклонно идет к окончательной и 
полной гибели . Империащ�зм характеризуется крайним обостре
нием всех противоречий капиталистического способа производ-
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ства, и nрежде всего ero основного nротиворечия - nротиво
речия между общественным характером производства и частной 
формой присвоения . 

На X X I I I  съезде КПСG nодчеркивалось, что ныне все напря· 
женнее становится борьба за рынки сбыта и сферы влияния ме
жду капиталистическими странами . Империалисты, конечно, 
стремятся найти выход из затруднительного положения .  Они 
ищут его прежде всего на путях подготовки новой мировой войны, 
милитар изации (перевода на военные реJiьсы) экономики . 

Рост военных бюджетов главных капиталистических стран, 
увеличение налогов тяжелым бременем ложатся на плечи рабо
чих и крестьян . Никогда еще степень их эксплуатации не была 
такой высокой , как сейчас. 

Другим страшным бичом трудящихся в капиталистическом 
мире является безработица . В развитых буржуазных странах 
миллионы людей не могут найти себе работу . Растущая эксплу
атация трудящихся ,  понижение их жизненного уровня , безрабо
тица вызывают обострение классовой борьбы, усиление социаль
ных битв в капиталистическом обществе . В настоящее время 
борьба рабочих за свои права приняла огромные масштабы. 

Главный удар трудящиеся направляют против монополий ,  
nротив государетвенно-монополистического капитала.  Выступ
ления рабочих с требованиями повышения заработной платы , сок
ращения  рабочего дня неизбежно превращаются в выступле
ния nротив всей политики империализма. Иначе говоря , наряду 
с экономическими требованиями трудящиеся капиталистических 
стран все настойчивее и чаще выдвигают политические требова
ния. Политические стачки сочетаiФтся с демонстрациями,  митин
гами протеста , уличными столкновениями с nолицией . Все это 
свидетельствует о росте политической и идейной зрелости рабочих .  

Особенностью классовой борьбы · современного пролетариата 
является .массовый характер забастовок. Столь длительных и 
широких по охвату трудящихся забастовок, какие происходят 
сейчас,  мир капитализма никогда в прошлом не знал . При этом 
характерно сочетание рабочих забастовок с широкими общеде .. 
мократическими nаходами за мир и разоружение, nроисходящими 
в ряде стран .  Выступления рабочих ограничивают, а в иных слу· 
чаях срывают военные приготовления империалистов .  

Буржуазия стремится расколоть и ослабить силы рабочих, 
nрибегая для этого к любым средствам. В этих целях она ста
рается сочетать репрессивные меры со средствами социальной 
демагогии ,  лжи и клеветы. 
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Единство рабочего движения подрывают и правые лидеры 
социал-демократии ,  а такж� ревизионисты , «левые» оппортунисты, 
догматики и сектанты . Ревизионисты nытаются извратить марк .. 
сметскую теорию классовой борьбы, nроловедуют «классовый 
мир» между трудящимися и капиталистами, отвлекая тем самым 
рабочий класс от политической борьбы. «Левые» оппортунисты 
мешают сплочению революционных сил вокруг пролетариата, 
nротивоnоставляют одни национальные отряды рабочего класса 
другим, ослабляя тем самым ударную силу международного про· 
летарекого движения .  Интернациональное единство рабочего 
класса крепнет в последовательной борьбе с отклонениями от 
марксистеко-ленинской линии как «вправо»,  так и «влево»,  в борь· 
бе со всеми проявлениями ревизионизма и догматизма. 

За последние годы рабочий к.цасс капиталистических стран 
добился ряда важных завоеваний . Самым главным из них является 
срыв nланов империалистов раздуть nламя новой мировой войны.  
В р яде стран капитализма трудящиеся добились также удовлет .. 
ворения своих отдельных экономических требований, например 
в области социального законодательства .  

Р абочий класс капиталистических стран имеет многочислен .. 
н ые организации .  У него есть профессиональные союзы - са· 
мая массовая организация пролетариата . Всемирная федерация 
профсоюзов, например , объединяет в своих рядах около 140 
миллионов членов профсоюзов социалистических,  капиталисти
ческих и недавно освободившихся стран. Рабочие имеют также 
различные кооперативные, культурные ор ганизации и союзы.  
Все они в той или иной степени проводят работу по воспитанию, 
сплочению и организации рабочих,  способствуют их борьбе за 
свои права. 

Революционные выступления пролетариата , трудящихся масс 
всех национальностей возглавляют коммунистические и рабочие 
nартии - передовой , наиболее организованный, наиболее созна
тельный отряд рабочего· класса,  коллективный политический 
вождь и р уководитель народа. Сейчас в мире имеется 88 комму .. 
н истических nартий,  которые объединяют почти 50 млн .  челове к. 

Международное коммунистическое движение развивается , npeo· 
долевая трудности и nреграды ,  которые возводятся на его пути 
всякого рода оппортунистами, ревизионистами, догматиками. 
Наша партия , как об этом еще раз было заявлено на X X I I I  съезде 
КПСС, делала и все будет делать для того, чтобы единство рабо· 
чего и коммунистического движения крепло на принципиальной 
основе марксизма-ленинизма, nролетарского интернационализма. 
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Одной из форм классовой борьбы в современную эпоху яв
ляется мирное сосуществование государств с различным обще
ственным строем. Ее особенность состоит в том, что она высту
пает как экономическое соревнование социалистической и ка
питалистической систем. У спех и системы социализма в эконо
мическом соревновании с капитализмом, борьба за разрядку меж
дународной напр яженности, за предотвращение новой мировой 
войны создают благопр иятные условия для развертывания борьбы 
трудящихся капиталистических стран и угнетенных народов за 
свое социальное освобождение от гнета империализма . 

Противоположные общественно-экономические системы - со
циализм и капитализм - ведут острую борьбу в идеологиче
ской области, где не может быть мирного сосуществования .  
Политика мирного сосуществования не  распространяется также 
и на отношения между эксплуататорами и эксплуатир уемыми,  
угнетателями и угнетенными, ибо борьба между ними неприми
рима . «Разумеется ,- сказано в Отчетном докладе ЦК X X I I I  съез
ду КПСС, - мирного сосуществования не может быть там, где 
речь идет о внутренних процессах классовой и национально
освободительной борьбы в капиталистических странах или в коло
ниях .  Принцип мирного сосуществования неприменим к отноше
ниям между угнетателями и угнетенными, между колонизаторами 
и жертвами колониального гнета» 1•  

Достижен ия мировой системы социализма в области политиче
ского, хозя йственного , культу рного строительства создают бла
rопр иятные условия для того , чтобы рабочее движение в капита
листических странах одерживало н овые победы; эти достижения 
облегчают также борьбу н ародов колониальных и зависимых стран 
за свое освобождение.  В свою очередь рост революционного ра
бочего и н ацион ально-освободительного движения является могу
чей поддержкой мировой социалистической системы . 

§ 3. Классы и классовая борьба в период 
социалистического строительства 

У становление диктатуры пролетариата отнюдь не означает 
прекращения классовой борьбы . В ряде случаев эта борьба мо
жет принять даже особо острые формы .  В работе «Великий по
чин» В .  И. Ленин писал в связи с этим :  «Завоевав политическую 
власть,  пролетариат не прекращает классовой борьбы , а продол-

1 «Матер иалы XXIII съезда КПСС» . Пол итиздат, 1 966, стр .  29 . 
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Жает ее - впредь до уничтожения классов- но,  разумеется , 
в иной обстановке, в иной форме, иными средствами» 1• 

Чем же объясняется наличие классовой борьбы в эпоху,  когда 
политическая власть уже перешла в руки рабочих? Прежде всего 
тем, что свергнутые социалистической революцией эксплуататор� 
ские классы некоторое время еще обладают известной силой , ко• 
торая определяется их обширными международными связями, на
коплен ными ими богатствами , знаниями, а также наличием мелко• 
товарного производства, постоянно рождающего капитализм. 

Опыт показал , что страна,  где произошла социалистическая 
революция ,  обычно остается на протяжении ряда лет многоук• 
ладной . Так, в Советской России в первые годы пролетарекой 
власти насчитывалось до пяти хозяйственно-экономических ук• 
ладов - от самого старого, патриархального, до самого нового, 
социалистического уклада, рожденного революцией . За каждым 
из этих  укладов стоят определенные социальные силы, классы, 
интересы которых часто прямо противоположны. 

После победы социалистической революции социальная струк
тура общества характеризуется наличием прежде всего таких 
классов, как рабочий класс, трудящееся крестья нство, город
ская и сельская буржуазия .  В результате революционного пе
реворота их положение и , соответственно, соотношение клас
совых сил в стране существенно меняются . Рабочий класс 
становится господствующим классом, владеющим средствами 
производства.  Трудящееся крестья нство (батраки , бедняки и серед
няки) освобождается от эксплуатации помещиков , но еще под
вергается угнетению со стороны кулачества (сельской буржуа
зии) . Вследствие этого трудящееся крестьянство выступает в ка
честве союзника рабочего класса, а кулачество оказывается в стане 
его врагов.  Как уже говорилось, на первых порах в стране сох
раняются и остатки разбитого революцией класса капиталистов,  
который ожесточенно сопротивляется пролетарекой власти .  По
добное соотношение сил не может не приводить к классовой 
борьбе. Вот почему В. И. Л енин , имея в виду социально-экономи
ческие условия переходиого периода от капитализма к социализ
му,  говорил:  «Классовая борьба продолжается ; она только из
менила свои формы. Это классовая борьба пролета рмата за то,  
чтобы н е  могли вернуться старые эксплуататоры,  чтобы соедин и
лась раздробленная масса темн ого к рестьянства в один союз»2 •  

1 В.  И .  Ленин,. Полн . собр. соч. ,  т. 3 9 ,  стр . 1 5  
2 В .  И .  Ленин. Лолн . собр . соч. ,  т .  4 1 , стр . 3 1 1 .  
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Эту борьбу рабочий класс осуществляет уже как класс , владе• 
ющий государственной властью, установивший в союзе с бедней· 
шим крестьянством пролетарскую диктатуру.  Определяя суть 
диктатуры пролетариата ,  В . И. Ленин  писал : «Диктатура про
летармата есть упорная борьба,  кровавая и бескровная , насильст
венная и мирная , военная и хозяйственная,  педагогическая и ад
министраторская ,  против сил и традиций старого общества» 1• 

В условиях пролетарекой диктатуры правящей партией ста
новится Коммунистическая партия - авангард рабочего класса.  
Под ее руководством рабочий класс последовательно решает 
задачу подавления сопротивления эксплуататоров и привлечения 
11а свою сторону всех трудящихся города и деревни . 

Острота классовой борьбы в стране победившего пролетариата , 
ее конкретные формы зависят прежде всего от степени и харак
тера сопротивления свергнутых эксплуататорских классов .  Обоб
щив опыт первых лет социалистического строительства в Совет
ской России ,  В . И . Ленин пришел к выводу,  что в переходвый 
период от капитализма к социализму классовая борьба выражается 
в следующих основных формах : 

а) Подавление сопротивления эксплуататоров. Остатки сметен
ных социалистической революцией старых, реакционных классов 
капиталистов и помещиков я ростно противодействуют мероприя
тиям новой власти , стремятся задушить ее, организуя заговоры,  
саботажи,  диверсии и т.  д . Поэтому возникает необходимость 
nодавления их сопротивления . Этого требует защита завоеваний 
рабочего класса . 

б) Гражданская война. Сопротивление свергнутых классов 
в определенных условиях может вызвать гражданскую войну -
вооруженную борьбу одного класса против другого . Так было, 
например , в молодой Советской России .  В ходе гражданской 
войны рабочие и крестьяне с оружием в руках отстояли Совет· 
скую власть от сил внутренней и международной контрреволюции . 

в) «Нейтрализация» .мелкой буржуазии ,  особенно крестьян
�а. Это в конечном счете борьба рабочего класса за влияние 
на мелкую буржуазию города и деревни,  на среднее крестьянство, 
за государственное руководство ими прежде всего с целью их по
степенного вовлечения в русло социалистического строительства . 
Эта борьба осложняется тем, что на крестьянство пытаются влиять 
и силы разбитого эксплуататорского мира , которые стремятся ис
пользовать его в своих целях . 

1 8 .  Н .  Ленин.  Пол н .  собр . соч. ,  т. 4 1 ,  стр . 27, 



г) Использование старых специалистов. Победивший рабочий 
класс вначале ощущает острый недостаток в кадрах специалистов 
разных отраслей хозя йства , к ультуры ,  военного дела и т .  д. 
Спешно готовя специалистов из рабочих и крестьян , социалисти
ческое государство вместе с тем в той или иной степени использует 
в народном хозяйстве и старых буржуазных специалистов . Эта 
задача тоже решается в процессе борьбы , принимающей иной раз 
острые формы . 

д) Воспитание новой дисциплины. В . И. Ленин говорил,  что 
старая дисциплина - рабовладельческая ,  крепостническая , ка
питалистическая - была дисциплиной палки и голода . Социа
лизм же может расти и крепнуть лишь на основе сознательно го 
отношения членов общества к труду , к интересам государства .�' 
Воспитание новой , ��о!!.J:!СJ:ической _д.IJЧШ!JЛИ!I�_ - дело долгое "" 
и трудное, требующее последовательной бор ьбы против пережит
кав и предрассудков старого,  отжившего, против буржуазной 
морали .  

В результате социалистической индустриализации страны 
и коллективизации сельского хозяйства возникает новая , со
циалистическая экономика, утверждается социалистическая соб
ственность в двух ее формах - общенародной (государственной) 
и груп повой (кооперативно-колхозной) . В городе и деревне побеж
дают и окончательно утверждаются социалистические производ
ственные отношения , характер изующиеся сотрудничеством и вза
имопомощью членов общества во всех сферах социальной жизни . 
Н авсегда ликвидируются эксплуатация человека человеком, со
циальный и национальный гнет. 

Об изменении социальной структуры общества в ходе строи
тельства социализма говорят такие данные. Если в 1 9 1 3  г . в России 
эксплуататорские классы (помещики,  крупная и мелкая городская 
бу ржуазия , торговцы и кулаки) составляли 1 6,3 процента всего 
населения страны , а в 1 928 г . - 4 , 6  процента , то к 1 937 г. этих 
социальных групп в советском обществе совершенно не стало .  
Крестьян-единоличников (без кулаков) и некооперированных 
трудящихся кустарей и ремесленников в 1 9 1 3  г . было 66,7  про
цента, а в 1 928 г . - 74 ,9 ,  в 1 939 г. - 2 , 6, в 1 959 г.- 0,3 процента . 
По данным переписи 1 959 г . , рабочие и служащие города и села 
с их семьями составляли 68 , 3  процента от всего населения ,  кол
хозное крестьянство - 3 1 ,4 процента . 

На основе глубоких экономических преобразований были 
л иквидированы антагонистические противоречия между трудя
щимиен классами, с одной стороны, и буржуазией города и де-
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ревни - с другой .  Практически это означало полную и оконча
тельную ликвидацию в нашей стране эксплуататорских классов. 

Коллективизация сельского хозяйства , развитие социалисти
ческого кооперативного движения среди крестьян под р уководством 
и при самой активной поддержке рабочего класса и государ
ства, правильная марксистеко-ленинская экономическая политика 
партии привели к укреплению союза рабочего класса и крестьян
ства, к дружбе между этими классами . 

В нашей стране впервые в истории  социализм победил пол
ностью и бесповоротно . На  базе уничтожения эксплуатации,  клас
сового и национального гнета сложилось нерушимое социально
политическое и идейное единство советского общества, укрепились 
дружба народов ,  социалистический патриотизм. Исторические 
завоевания партии и народа в борьбе за социализм тепер ь  хорошо 
видит каждый советский человек. Эти завоевания всесторонне 
обобщены в новой Программе КПСС. 

Если для всех досоциалистических классовых формаций 
(рабовладельческий строй ,  феодализм и капитализм) было ха
рактерно углубление и обострение социальных противоречий и 
классовой борьбы , то законом развития коммунистической фор
мации является постепенное преодоление существенных разли
чий между классами , а в дальнейшем их слияние в единое об
щество тружеников города и деревни . 

В социалистическом обществе нет враждебно относящихся 
к коммунизму классов и социальных слоев. С ними давно покон
чено. Однако у нас пока имеются сознательные и несознательные 
носители враждебных социализму взглядов и нравов, и на это 
нельзя закрывать глаза .  Нам еще приходится встречаться с фак
тами рваческого отношения некоторых людей к общественной 
социалистической собственности (воровство, расточительство, 
спекуляция) , со старыми взглядами на труд и на обязанности 
перед обществом (тунеядство , паразитизм) . Конечно, воры ,  спе
кулянты и другие паразитические элементы не составляют и 
не могут составлять особого класса в обществе. При социализме 
это просто отдельные отщепенцы, опустившиеся люди ,  позорящие 
ввание советского человека .  

В нашем обществе имеют еще место и остатки старого в быту. 
Они проявляются , в частности,  в неуважении к женщине, в фео
дально-байских пережитках и т.  д.  В некоторых случаях дают 
о себе знать и националистические пережитки .  

Не нужно доказывать,  что эти «родимые пятна» старого, если 
против них не вести борьбу , ослабляют социалиэм1 мешают дви-
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жению к коммунизму . На пережитки прошлого в нашем обществе 
пытается опереться буржуазный мир , борющийся с коммунизмом. 
Именно на них делают ставку идеологи и политики капитализма. 
В преодолении этих пережиткав заинтересовано абсолютное 
большинство советских людей . 

В процессе коммунистического строительства создаются не· 
обходимые материальные и духовные предпосылки для оконча· 
тельного преодоления пережиткав капитализма в сознании и 
в быту, для всестороннего и гармонического воспитания нового 
человека - гражданина  будущего коммунистического общества. 
Большую роль играет здесь идеологическая работа Коммунисти· 
ческой партии .  Важность этой работы в современных условиях 
.для воспитания строителей коммунизма со всей силой подчеркнул 
Х Х 1 1 1  съезд КПСС. «Основой всей идеологической работы 
партии, -указывается в резолюции съезда, - является пропаган· 
да идей марксизма-ленинизма» 1 •  

§ 4. Пути полного преодоления классовых различий 

Как мы уже говорили , классы - явление не вечное, исто· 
рически преходящее. Х арактеризуя условия , которые необхо· 
димы для ликвидации классового деления общества, Ф. Энгельс 
в работе «Анти-Дюринг» писал : « . . .  упразднение классов пред· 
полагает такую высокую ступень развития производства, на  
которой присвоение особым общественным классом средств про· 
изводства и продуктов, - а с ними и политического господства,  
монополии образования и духовного руководства , - не только 
становится излишним, но и является препятствием для экономи· 
ческого , политического и интеллектуального развития» 2 •  

Основоположники научного коммунизма учили , что для до· 
стижения социальной однородности обществу необходимо пройти 
большой путь развития . Исторический опыт не только Советского 
Союза ,  но и всех стран мирового социалистического содружества 
показывает, что соответствующие материальные и духовные пред
посылки для ликвидации старых , эксплуататорских классов 
создаются в ходе социалистического строительства, а затем, в про· 
цессе построения коммунизма, возникают условия для преодоле· 
ния классовых различий . 

1 «Материалы X X I I I  съезда I(ПСС», стр . 1 99 .  
8 !(. Маркс и Ф .  Энгельс . Соч . ,  т. 20, стр. 293 .  
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Начало устранению классового деления общества в нашей 
стране положила Великая Октябрьская социалистическая рево
люция .  Важным шагом в этом направлении была ликвидация 
эксплуататорских классов - помещиков, капиталистов,  а затем 
кулаков . Значение ликвидации в Советском Союзе эксплуататор
ских классов характеризуется в Программе КПСС следующим об
разом : «Социализм разрешил великую социальную проблему -
ликвидировал эксплуататорские классы и причины , порождающие 
эксплуатацию человека человеком. В СССР остались два друже
ственных класса - рабочий класс и крестьянство . Причем изме
нились и сами эти классы . Общность двух форм социалистиче
ской собственности сблизила рабочий класс и колхозное кре
стья нство, упрочила их союз , сделала их дружбу нер ушимой. 
Выросла новая ,  вышедшая из народа и преданная социализму, 
интеллигенция» 1 •  

В социалистическом обществе еще сохраняются существен
ные различия между классами . Эти различия объе1пивны, не 
зависят от сознания и воли людей , и их невозможно устранить 
каким-либо декретом сверху.  Классовое деление советского об
щества объясняется наличием двух форм социалистической соб
ственности - государственной и кооперативно-колхозной , раз
личиями между рабочими и крестьянами в их отношении к cpek 
ствам производства . 

Рабочий класс нашей страны трудится на государственных 
предприятиях - на фабриках и заводах , на транспорте, в строи
тельстве, в совхозах и т. д. , являющихся общенародной собст
венностью.  Несколько иное положение у крестьян-колхозников. 
Используемые ими средства производства - сельхозинвентарь, 
рабочий скот и т. д. - принадлежат не всему обществу , а лишь 
отдельным группам тружеников, коллективным хозяйствам, яв
ляющимся одновременно и совладельцами общенародной социа
листической собственности .  

Этим определяются и различия в способе получения и ха
рактере доходов рабочих и крестьян .  Рабочий класс получает 
вознаграждение за свой труд в денежной форме (заработная 
плата) , а колхозники - в натуральной (продукты сельского 
хозяйства) и денежной формах . Оплата как в первом , так и во 
втором случае происходит по труду .  Вместе с тем размер доходов 
колхозников зависит от состояния и уровня развития экономики 
колхоза .  По мере ее подъема и роста помощи со стороны государ-

1 «Материалы X X I I  съезда КПСС», стр . 329 , 
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ства возрастает и оплата труда в колхозах,  причем в настояlЦее 
время все более широкое распространение получает ее денежная 
форма . 

Сохранившиеся в СССР суtЦественные различия между рабочим 
классом и крестья нством не выражают классовых противополож· 
ностей . В ходе коммунистического строительства на основе бур• 
ного развития обеих  форм социалистической собственности, все 
большего обобществления колхозно-кооперативной собственности 
происходит дальнейшее сближение р абочего класса и колхозного 
крестья нства.  

В этом отношении будет многое сделано в нынешнем пяти• 
летии ( 1 966-1 970 гг . ) . В соответствии с пятилетним планом 
ставится задача достигнуть существенного сближения условий 
тр уда и быта города и деревни . Вырастут механизация ,  инду· 
стриализация и электрификация сельскохозяйственного труда . 
За  пятилетку коммунально-бытовое потребление электроэнер гии 
увеличится в городах в 1 , 6 раза , а в селах - в 3 раза. Если в 
1 965 г .  каждый горожанин потреблял электроэнергии в 4 раза 
больше, чем сельский житель , то в 1 970 г.  он будет потреблять 
ее лишь в 2 раза больше. На основе создания необходимых 
условий будет осуществлено введение ежемесячной гарантиро· 
ванной оплаты труда колхозникам пр именительно к уровню за· 
работной платы рабочих совхозов по соответствующим видам ра· 
бот и нормам выработки.  

В нашей стране одновременно с процессом сближения рабо· 
чего класса и колхозного крестьянства совершается · процесс 
преодоления существенных различий между рабочими и крестья· 
нами , с одной стороны , и интеллигенцией , работниками умст· 
венного труда - с другой . По мере осуtЦествления завершаюtЦего 
этапа культурной революции в СССР рабочие и крестьяне будут все 
больше подниматься до уровня научно-технической интеллигенции. 

Полное преодоление классовых различий предполагает, чтобы 
все члены общества имели одинаковое отношение к средствам 
производства. Эта задача будет решена на основе громадного 
подъема производительных сил , слияния обtЦенародной и коопе· 
р ативне-колхозной собственности в единую коммунистическую 
собственность,  преодоления существенных различий между людь
м и  умственного и физического труда . « . . .  Коммунизм, - говорится 
в Программе КПСС, - покончит с делением обlЦества на классы 
и социальные слои , в то время как вся история человечества ,  за 
исключением первобытных времен,  была историей классового об· 
щества . . .  При коммунизме все люди будут иметь равное поло-
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жение в обществе , одинаковое отношение к средствам произ
водства, равные условия труда и распределения и активно уча
ствовать в управлении общественными делами» 1 •  В зрелом ком
му нистическом обществе не будет классов , не будет и особой 
социальной прослойки - интеллигенции .  Члены общества сос
та вят здесь единый высокоорганизованный коллектив труже
ников. 

Таким образом , полная ликвидация классов и классовых 
различий,  достижение социальной однородности общества свя
зано с переходом общества от социализма к коммунизму, с окон
чательной победой коммунизма. 

В О П Р О С Ы  Д Л f/ П О В Т О Р Е Н И Я 

1 .  В чем. заключается сущность ленинского определения классов? 
2. В силу каких причин происходит классовая борьба? 
3. Каковы основные фор.м.ы классовой борьбы пролетариата при 

кап итализме? 
4. В чем. состоят особенности классовой борьбы в период строи

тельства социализма? 
5. Какую классовую структуру и.м.еет социалистическое об

щество? 
б. Каковы пути преодоления классовых различий? 

1 «Матер иалы XXII съезда КПСС», стр . 367 . 



r n a в a  х 

МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ УЧЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕ И ЕГО РОЛИ В ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА 

Вопрос о государстве, о политическом устройстве общества 
тесно переплетается с вопросом о классах , непосредственно за
трагивает коренные интересы господствующих классов . Поэтому 
В . И . Ленин говорил о том, что идеологи буржуазии не случайно 
более всего запутали именно вопрос о государстве, о пр ичинах 
его возникновения и его сущности . Буржуазные идеологи ставят 
своей целью доказать вечность и неизменность государства , его 
надысторический характер . 

Что же такое государство, какова его сущность? Ответ на 
этот вопрос дает марксистеко-ленинская теория государства . 

§ 1 .  Происхождение государства и его сущJ.tость 
е эксплуататорском обществе 

\ 

Государство существовало не всегда . Так, при первобытно
общинном строе отсутствовала необходимость в существовании 
такой организации ,  поскольку не было частной собственности, 
враждебных классов . Делами общества управляли наиболее ува
жаемые и авторитетные члены общины или рода . 

Следовательно, государство - явление историческое. Оно воз
никло в результате появления частной собственности и имущест
венного неравенства, приведшего к расколу общества на враж
дебные друг другу классы .  Государство, писал В . И.  Ленин в 
своей работе «Государство и революция», возникает тогда , когда 
в обществе появляются антагонистические классы. Оно есть 
продукт непримиримости классовых противоречий .  

Вместе с государством возникает и право - определенная 
совокупность норм (законов) поведения людей в обществе. Эти 
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нормы устанавливаются государством, и их выполнение обяза· 
тельно для каждого члена общества . Право в классовом обще· 
стве всегда выражает волю господствующего класса . В эксплуа· 
таторском государстве оно выражает волю эксплуататоров. 

Идеологи буржуазии пытаются доказать , что государство 
якобы в равной степени служит и богатым, и бедным. На самом 
же деле государство в эксплуататорском обществе создано для 
защиты частной собственности .  Его главная задача - держать 
в повиновении эксплуатируемые массы . «Государство,- писал 
В .  И . Ленин,- это есть машина для поддержания господства 
одного класса над другим» 1 •  

�арксистско-ленинское учение о государстве опровергает 
измышления современных буржуазных идеологов , пытающихся 
представить империалистическое государство как надклассовое, 
«народное», как «государство всеобщего благоденствия».  Это 
учение разоблачает также реформистов и ревизионистов, пы
тающихся идеализировать государство монополистической бур· 
жуазии, затушевать классовые противоречия ,  доказать ,  что сов
ременное буржуазное государство будто бы развивается по со• 
циалистическому пути .  

Эксплуататорское государство является политической властью 
меньшинства, служащей для подавления большинства, орудием 
насилия ,  угнетения и эксплуатации одного класса другим. Оно 
отделено от народа, противостоит ему как враждебная сила . 

Государство как форма классовой организации характери
зуется р ядом признаков, важнейшим из которых является пуб· 
личная (общественная) политическая власть .  Орудиями госу· 
дарственной власти служат бюрократический аппарат управле· 
ния с целой армией чиновников, вооруженные отряды людей 
(войска, полиция) ,  суд и прокуратура,  тюрьмы. В капитали· 
стическом обществе орудием государ·ственной власти являются 
также представительные учреждения (парламент) .  

Сущность государства выражается в его функциях .  Таких 
функций имеются две - внутренняя и внешняя .  Внутренняя 
функция государства является главной . В антагонистическом об· 
ществе она направлена на подавление эксплуатируемых масс. 
В нешняя функция вытекает из внутренней , продолжает, допол· 
няет ее. Назначение этой функции у эксплуататорского госу· 
дарства состоит в том, чтобы захватывать чужие тер ритории и 
защищать свои земли от нападения со стороны других государств. 

1 В . И .  Ленин. .  Поли .  собр .  соч .• т. 39, стр . 73.  
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Государства различаются по своему типу и по формам, прав· 
ления. Тип государства определяется экономическим базисом 
общества ,  производственными отношениями . Он выражает клас• 
совую природу государства , т. е . показывает, какому классу оно 
служит.  В эксплуататорском обществе известны три  типа госу· 
дарств - рабовладельческий, феодальный и капиталистический. 
Каждому из этих типов присущи различные формы правления 
(разное устройство органов власти , различный политический 
режим) . 

Форма правления определяется характером классовых про
тиворечий , соотношением и расстащ)Вкой классовых сил в тот или 
иной период в данной стране и на международной арене. В рабо· 
владельческом обществе, например , существовали такие формы 
правления , как монархия - власть одного, аристократия 
власть небольшой избранной группы, республика - выборная 
власть ,  наконец, демократия - власть большинства .  Все эти 
формы государственного правления различны, но сущность их 
одна - это диктатура рабовладельцев . 

Разные формы государственного устройства характерны и 
для феодального общества .  Наиболее распространенной была 
здесь монархия . Классовую сущность феодального государства 
составляла власть крепостников , феодалов . 

В капиталистическом обществе также существуют весьма 
разнообразные формы правления , начиная с конституционной 
монархии и кончая республикой . Наиболее характерная для 
капитализма форма государственного устройства - республика. 
В эпоху империализма может существовать и такая форма прав· 
ления , как фашизм - диктатура самых реакционных групп бур· 
жуазии . Все эти формы выражают политическое господство раз· 
ных слоев буржуазии . 

Буржуазные идеологи любят повторять ,  что капиталистиче
ское государство отличается от предшествующих государств 
своим демократическим характером. Они утверждают, что при 
капитализме существуют свобода, равенство и братство. Однако 
на деле демократические свободы в капиталистическом обществе
лишь видимость подлинной свободы . Фактически свобода при 
капитализме - это свобода лишь для немногих , для меньшинства , 
для небольшой кучки эксплуататоров . Буржуазия применяет 
тысячи уловок, сводящих на нет права , записанные в конститу
циях .  Чтобы не допустить к власти трудящихся ,  устанавливаются 
специальные избирательные цензы - образовательный , имуще
ственный и т. п .  
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Буржуазное государство есть орудие классового господства 
буржуазии . Е го задача состоит в защите интересов капиталистов, 
в сохранении буржуазного строя , в подавлении революционных 
выступлений трудящихся . 

Если в эпоху раннего капитализма буржуазное государство 
еще имело определенное прогрессивное значение, способствуя 
становлению и укреплению нового способа производства, то в 
эпоху империализма оно все больше становится на путь реакции, 
на путь защиты гибнущего, изжившего себя строя . 

В эпоху империализма крупные монополии (объединения ка
питалистов) постепенно берут в свои руки политическую власть, 
подчиняют государственную машину своим узкокорыстным ин
тересам . Это подчинение происходит путем прямого подкупа 
государственных служащих , членов парламента , министров , ли
деров политических партий , юристов и т. п. Известно, например , 
что в конгрессе США 87-го созыва из 536 членов конгресса 3 1 4  де
путатов (юристов, адвокатов) состоят на службе у крупных мо
нополий . 

В наше время крупнейшие монополисты, не ограничиваясь 
одним лишь подкупом нужных им лиц, начали сами занимать 
важнейшие посты в правительственных учреждениях . Так, на
пример , в высшем органе государственной власти Федеративной 
Республики Германии - бундестаге - находится 1 6 1  директор 
и член наблюдательных советов промытленных объединений и 
предприятий . В США многие конгрессмены являются миллио
нерами, главами крупнейших финансовых групп .  

В современных капиталистических странах государство, как 
nравило, действует в интересах монополистов . Оно обеспечивает 
им выгодные государственные заказы, предоставляет ссуды,  
ограничивает законодательным путем заработную плату, помогает 
подавлять выступления трудящихся против монополий . 

Процесс слияния государственного аппарата с монополия
ми означает nревращение монополистического капитализма в го
сударственно-монополистический . Государственно-монополистич� 
ский капитализм предоставляет монополиям неограниченную 
вл асть как в сфере экономики , так и в сфере политики . Совре
менное буржуазное государство стало фактически своего рода 
комитетом по управлению делами монополистической буржуазии. 
Слияние монополий с государством ведет к еще более жестокому 
nодавлению пролетарского движения и национально-освободи
тельной борьбы,  к подготовке и развязыванию новых агрессивных 
войн .  «Кучка миллиардеров ц миллионеров,- говорится в Про-
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грамме КПСС,- бесконтрольно распоряжается всем богатством 
капиталистического мира , превращает жизнь целых наций в раз
менную монету во имя своих корыстных сделою> 1•  

В эпоху империализма наступил кризис буржуазной демо
кратии . Происходит разрастание чиновническо-бюрократического 
аппарата , усиливается полицейская и разведывательная служба ,  
увеличивается армия . Современные буржуазные государства 
превращаются , таким образом, в военно-полицейские государства .  

Империалистическое государство, идя на поводу у монопо
листов ,  всячески ограничивает даже те формальные права , кото
рыми пользавались в свое время трудящиеся . Применяя в широ
чайших размерах подкуп , шантаж, угрозы, убийства , фальсифи
цируя итоги выборов ,  буржуазия добивается избрания в парла
мент и назначения на руководящие должности только таких 
людей , которые бы безоговорочно служили монополиям. В сущ
ности буржуазный парламент выражает теперь волю не всего 
класса капиталистов ,  а лишь его верхушки , небольшой группы 
финансовых и промытленных магнатов. Во многих капитали
стических странах происходит крутой поворот от парламентской 
демократии к политической реакции . 

Кризис буржуазной демократии проявляется и в тенденции 
к фашизации, в установлении в некоторых странах фашистских 
пол итических режимов . Открыто фашистские режимы существуют 
сейчас ,  например , в Испании и Португалии . По пути фашизации 
развивается Западная Германия . Сильны фашистские тенденции 
в США и в некоторых странах Латинской Америки . 

Современные буржуазные правительства проводят крайне 
реакционную внутреннюю и внешнюю политику. Особенно ярост
но они преследуют коммунистические партии , выступающие в 
защиту интересов народа . Излюбленными методами и средствами, 
которые используются в борьбе против коммунистов , являются 
гонения и убийства коммунистических лидеров . В Западной 
Германии и некоторых других капиталистических странах ком
мунистические партии официально запрещены законом. 

Не менее реакционной является и внешняя политика импе
р иалистических государств . Они ведут ожесточенную борьбу 
против национально-освободительного движения народов Азии, 
Африки, Латинской Америки . 

Главной реакционной силой современности , взявшей на себя 
роль мирового жандарма, является американский империализм.  

1 «Матер иалы X X I I  съезда I<ПСС», стр . 338. 
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Буржуазия США стремится выступить в качестве «спасителя» 
капитализма. С помощью своего государства она создает агрессив
ные военные блоки , организует военные базы в разных угол ках 
земного шара, грубо вмешивается во внутренние дела многих 
стран и народов , попирает их самостоятельность . Агрессивный 
характер американского империализма особенно наглядно про
является в преступной войне против вьетнамского народа . Свою 
реакционную внешнюю политику США и другие империалисти
ческие государства прикрывают лозунгом борьбы против «миро
вого коммунизма». 

Реакционность современного буржуазного государства обна
руживается и в области идеологии . Будучи не в состоянии вы
двинуть идеи , которые могли бы увлечь за собой широкие народ
ные массы, импер иалистическая буржуазия стремится исполь
зовать всевозможные антинау чные теории , которые отвлекали 
бы народные массы от классовой борьбы. Мелкобуржуазные 
партии , руководящая верхушка правых социалистов , пропаведуя 
классовый мир и сотрудничество между буржуазией и пролета
риатом , по существу также стоят на страже интересов монополий . 

Главным идейно-политическим оружием империализма являет
ся антикоммунизм . За этим реакционным названием скрывается 
самая оголтелая травля всего передового и революционного. 
Антикоммунизм в наши дни - это не только идеология , но и 
прямой политический курс на тайную и явную борьбу против 
стран социализма ,  международного рабочего движения , освобо
дительного движения народов Азии , Африки и Латинской Америки . 

Рабочий класс, трудящиеся стран капитализма под руковод
ством своих коммунистических и рабочих партий борются против 
реакционной политики и идеологии империализма. Они все 
лучше понимают, что только социалистическая революция избавит 
их от власти капиталистических монополий и военпо-тираниче
ских режимов. 

§ 2. Диктатура пролетариата - государство 
нового тиnа 

В результате социалистической революции и слома буржуазной 
государственной машины возникает качественно новый тип го
сударства - диктатура пролетариата, коренным образом отли
чающа яся от всех предшествовавших эксплуататорских государств 
как по своей классовой сущности, так и по формам организации. 
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Необходимость возникновения такого типа государства прямо 
вытекает из потребностей развития нового, социалистического 
общества . Социализм не вырастает из капитализма сразу ,  непо
средственно, на следующий день после захвата власти трудя
щнмися массами. Между капитализмом и социализмом, указывал 
К. Маркс, лежит период революционного превращения первого 
во второе ,  и этому периоду соответствует и политический пере
ходный период. Государство этого периода не может быть ничем 
иным, к роме как революционной диктатурой пролетариата . 
Без диктатуры пролетармата - этого важнейшего орудия 
социалистической революции - нельзя ни уничтожить эксплу
ататорские классы, ни построить социалистическое общество .  

Определяя сущность диктатуры пролетариата как государства 
нового типа,  В. И . Ленин писал : «диктатура пролетариата есть 
упорная борьба , кровавая и бескровная , насильственная и мир
ная,  военная и хозяйственная , педагогическая и администратор
ская , против сил и традиций старого общества» 1 •  Это определение 
разоблачает взгляды буржуазных идеологов , а также реформистов 
и ревизионистов ,  отрицающих необходимость диктатуры проле
тариата и пропаведующих переход от капитализма к социализму 
без классовой борьбы и социалистической революции.  Оно опро
вергает и их попытки представить диктатуру пролетармата как 
сплош.ное насилие. 

Конечно, пролетармат вынужден в отдельные периоды пр и
менять насилие для того,  чтобы преодолеть сопротивление бур
жуазии и других эксплуататорских классов .  Однако главной 
функцией диктатуры пролетариата является созидательная дея
тельность .  Диктатура пролетариата , указывал В . И . Ленин ,  есть 
не только насилие над эксплуататорами, и не главным обра
зом насилие. Решающее для пролетармата - это борьба за по
строение социализма, преобразование экономики на новых на
чалах, создание более высокого типа общественной организации 
труда.  

Государство диктатуры пролетариата ,  как и другие государ
ства ,  имеет свои внутренние и внешние функции .  Однако их 
содержание коренным образом отличается от соответствующих 
функций эксплуататорских государств . 

Важнейшей внутренней функцией государства диктатуры 
пролетармата является прежде всего подавление сопротивления 
свергнутых, но не добитых эксплуататорских классов . Было бы 

1 В.  И .  Ленин .  Пол н .  соб р .  соч . •  т. 4 1 .  стр . 27. 
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величайшей глупостью и самым вздорным утопизмом полагать , 
говорил Ленин , что без принуждения и без диктатуры пролета
рмата возмо>Кен переход от капитализма к социализму. 

Пролетарское государство является вместе с тем не только 
органом подавления сопротивления эксплуататорских классов , но 
и осуществляет хозяйственно-организаторскую функцию, слу>Кит 
основным орудием построения социализма. Именно в этом строи
тельстве особенно сильно и ярко проявляется творческая роль 
диктатуры пролетариата . 

Пролетарское государство, руководимое марксистеко-ленин
ской партией , всемерно способствует -развитию производительных 
сил - промышленности и сельского хозяйства , формированию 
новых производственных отношений , осуществляет учет и контроль 
за мерой труда и потребления , охраняет общественную собствен
ность, борется против нарушителей трудовой и государственной 
дисциплины, постоянно заботится о повышении материального 
благосостояния народа . 

Наряду с этим государство диктатуры пролетармата выпол
няет культурно-воспитательную функцию, прилагает все усилия 
для повышения сознательности и культуры народных масс. Оно 
осуществляет культурную революцию, руководит народным про· 
свещением, ор ганизует деятельность научных и культурно-про
светительных учре>Кдений , проводит огромную работу по комму
нистическому воспитанию трудящихся . 

Таким образом, помимо функции подавления государство дик
татуры пролетармата осуществляет и другие функции, и пре>Кде 
всего хозяйственно-организаторскую и культурно-воспитатель
ную. В этом его существенное отличие от эксплуататорских го
сударств .  

Наряду с внутренними функциями у государства диктатуры 
пролетармата имеется и внешняя функция , которая заключается 
в укреплении обороноспособности страны , в ее защите от нападе
ния империалистов , в создании благоприятных внешних условий 
для строительства социализма , в борьбе за мир . В осуществлении 
этой функции особенно ярко проявляется гуманистическая , мир
ная природа пролетарского,  социалистического государства . 

Государство диктатуры пролетармата - самое демократиче
ское государство. Как указывал В . И . Ленин , диктатура проле
тармата есть высший тип демократии, подлинно народная власть, 
опирающаяся в своей деятельности непосредственно на трудя
щиеся массы , вовлекающая все более широкие слои населения в 
сферу политического и общественного управления.  
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Основой пролетарекой демократии ,  высшим принципом дик
татуры пролетармата является союз рабочего класса с трудовым 
крестьянством. Этот союз возник в ожесточенной классовой 
борьбе против буржуазии и помещиков . Оценивая значение  
этого союза,  Ленин писал , что только в его упрочении лежит 
общее избавление человечества от эксплуатации .  

Буржуазные идеологи и подпевающие им реформисты стре
мятся доказать ,  что диктатура пролетармата отрицает всякую 
демократию. Подобное утверждение не имеет ничего общего с 
действительностью. Марксизм-ленинизм учит, что демократия 
всегда бывает классовой . Демократия представляет собой форму 
государственной власти , а эта власть является властью того 
или  иного класса . Если власть в обществе принадлежит бур
жуазии, то и демократия будет буржуазной . Наоборот, если власть 
принадлежит пролетариату , то и демократия будет пролетарской. 
Таким образом, нет и не может быть никакой «надклассовой», 
«чистой» демократии .  

Диктатура пролетариата , указывал В . И . Ленин,- это ка
чественно новый тип демократии,  демократия для  гигантского 
большинства населения . Будучи орудием господства над буржуа
зией и новым типом демократии ,  диктатура рабочего класса 
выступает в разных формах в зависимости от конкретно-истори
ческой обстановки ,  экономических условий ,  расстановки клас
совых сил , национальных и исторических традиций народа ,  от 
внешнеполитических условий . В России ,  например , она нашла 
свое выражение в форме Советов , в ряде стран Западной Е вропы 
и Азии - в форме народной демократии .  В будущем диктатура 
пролетармата возможна и в других формах. «Переход от капи· 
тализма к коммунизму,- писал Ленин ,- конечно, не может не 
дать громадного обилия и разнообразия политических форм, но 
сущность будет при этом неизбежно одна : диктатура пролета
риата» 1• 

И Советское государство, и государства народной демократии 
как две формы диктатуры пролетармата имеют между собой общие 
черты . Он и  коренным образом противоположны буржуазному 
государству и возникли путем слома буржуазной государственной 
машины. У них одна и та же цель - построение социалистиче
ского общества .  

В ажнейшей особенностью диктатуры пр олетармата является 
то ,  что она обеспечивает трудящимся не формальные, а факти· 

1 В. И. Ленин.  Пол н .  собр.  соч . ,  т .  33, стр . 35. 
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ческие права и свободы . Передавая в руки трудящихся фабрики,  
заводы, учебные заведения ,  типографии,  культурно-просвети
тельные учреждения , диктатура пролетар мата делает реальным 
осуществление их права на труд, отдых и образование. В первые 
в истории трудящиеся получают возможность участвовать в 
управлении государством. Рабочие и крестьяне принимают а к
тивное участие в разработке государственных законов и сами 
проводят их в жизнь .  «Это - власть,- указывал В . И. Ленин,
открытая для всех ,  делающая все на виду у массы , доступная 
массе, исходящая непосредственно от массы, прямой и непосред· 
ственный орган народной массы и ее воли» 1 •  В от почему проле
тарская демократия ,  подчер кивал Ленин,  в миллион раз демо
к ратичнее всякой буржуазной демократии.  

Диктатура пролетармата представляет собой целую систему 
массовых организаций трудящихся . В эту систему входят прежде 
всего Советы депутатов трудящихся - органы, наиболее полно 
отвечающие характеру социалистической демократии .  Советы 
сочетают в себе признаки государственной и общественной ор
ганизаций.  Они являются полновластными органами, возглав
ляющими аппарат социалистического государства .  Советы решают 
важнейшие вопросы, касающиеся всей страны, создают органы 
управления и контроля .  Они воплощают в себе единство законо
дательной и исполнительной власти , являются одновременно 
правящими и работающими органами . В этом их коренное отличие 
от буржуазных парламентов , лишенных реальной власти. 

В систему диктатуры пролетар иата входят также профсоюзы, 
кооперативные, комсомольские, женские, спортивные и другие 
общественные организации,  выражающие разнообразные интересы 
и запросы трудящихся . Через них рабочие, крестьяне, интелли
генция принимают активное участие в политической жизни страны, 
в строительстве социализма и коммунизма . 

Руководящая роль в системе диктатуры пролетармата при
надлежит коммунистической партии.  И это вполне понятно. Она 
мобилизовала и организовала народные массы на свержение 
буржуазии и установление диктатуры пролетариата . После за
х вата власти рабочим классом партия организует трудящихся 
на строительство социализма . Являясь партией правящего рабо
чего класса , его авангардом, выражая волю и интересы всех 
трудящихся ,  она руководит экономической , политической и 
идеологической жизнью страны. Под ее руководством работают 

1 В .  И. Ленин. Полн . собр. соч . ,  т. 4 1 ,  стр . 38 1 .  
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все общественные организации,  входящие в систему диктатур!f:.I 
пролетариата . Будучи теснейшим образом связана с народными 
массами ,  воспитывая их в духе коммунистической дисциплины 
и организованности , партия вместе с тем учится у масс, опирается 
на их коллективный разум и опыт. 

В ходе социалистического и коммунистического строительства 
социалистическое государство постоянно совершенствуется и 
развивается . Совершенствуются его структура и методы работы, 
изменяется характер его основных функций.  Все это в конце 
концов пр иводит к перерастанию социалистической государствен
ности в коммунистическое общественное самоуправление. Рас
смотрим,  как совершается этот процесс, на примере Советского 
социалистического государства.  

§ 3.  От социалистической государственности 
к коммунистическому общественному 
самоуправлению 

Государство диктатуры пролетармата uужно рабочему классу 
в период перехода от капитализма к социализму . Как уже го
ворил ось, важнейшими его задачами в этот период являются 
подавление свергнутых эксплуататорских классов и создание 
социалистической экономики .  В результате завершения строитель
ства социализма в нашей стране ликвидированы эксплуататорские 
классы и безраздельно господствующим стал социалистический 
способ производства.  Таким образом, главные задачи диктатуры 
пролетармата оказались выполненными . 

С построением социализма в корне изменилась классовая 
структура нашего общества .  В Советском Союзе после ликви
дации эксплуататорских классов остались два дружественных 
класса - рабочий класс и колхозное крестьянство, а также 
такая социальная прослойка , как трудовая интеллигенция .  Все 
они в условиях социализма изменились и количественно, и каче
ственно. 

Рабочий класс в нашем обществе - это уже не прежний экс
плуатируемый и бесправный пр олетар иат, каким он был пр и  
капитализме. Владея вместе с о  всем народом средствами произ
водства ,  общественными богатствами , он стал хозяином страны. 
Как наиболее организованный ,  дисциплинированный и созна
тельный класс, рабочий класс объединяет все слои социалистиче-
ского общества и играет в нем ведущую роль.  

· 
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"' В условиях социализма изменился и социальный облuк кре
стьянства . Скинув кабалу помещиков и кулаков , крестьянство 
стало свободным классом, существование которого основано на 
социалистической собственности и коллективном труде. Установ
ление социалистических произведетвенных отношений в деревне, 
совместный труд на колхозных полях привели к исчезновению 
у крестьянства частнособственнической психологии .  Ныне кол
хозное крестьянство в союзе и под руководством рабочего клас
са осуществляет строительство коммунизма в нашей стране. 

С построением социализма существенные изменения произошли 
и с интеллигенцией . Вышедшая в большинстве своем из рабочего 
класса и крестьянства ,  она сблизилась по своему составу с этими 
классами и стала подлинно трудовой интеллигенцией , отдающей 
все свои силы и знания на благо народа .  

Преобразования и изменения , пронешедшие с завершением 
стр оительства социализма в экономической и социальной ясизни 
нашей страны ,  определяют дальнейшее изменение Советского 
социалистического государства ,  его вступление в новый этап 
развития,  связанный с периодом строительства коммунизма . 

Вступление нашей страны в период коммунистического строи
тельства ,  задачи ,  стоящие перед социалистическим государством, 
обусловили изменение его внутренних и внешних функций.  
В связи с ликвидацией антагонистических классов отпала такая 
внутренняя функция,  как подавление эксплуататорских классов . 
В то же время развилась и окрепла функция охраны социали
стического правопорядка и социалистической собственности. 
Теперь меры принуждения применяются к нарушителям социа
листических законов . 

Дальнейшее развитие получила хозяйственно-организаторская 
функция . Социалистическое государство,  указывается в Про
грамме КПСС, призвано организовать создание материально
технической базы коммунизма , преобразование социалистиче
ских отношений в коммунистические, осуществлять контроль за ме
р ой труда и потребления , обеспечивать подъем благосостояния 
народа . 

Развилась и культурно-воспитательная функция социали
стического государства . Вовлечение широчайших народных масс 
в строительство коммунизма, воспитание их в духе сознательной 
ди сциплины и коммунистического отношения к труду не может 
быть осуществлено без высокого подъема их культурного и идейно
политического уровн я .  

В современных условиях большое р азвитие получили и внеш-
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неполитические функции Советского социалистического государ· 
ства. К ним относятся : укрепление братского сотрудничества 
стран социалистической системы в целях обеспечения благоприят· 
ных условий для строительства социализма и коммунизма , под
держка национально-освободительного движения народов ко
лоний и зависимых стран против империализма ,  оказание помощи 
освободившимся от колониального гнета молодым развивающимся 
государствам, последовательное отстаивание принципа мирного 
сосуществования государств с различным социальным строем, 
организация отпора агрессивным силам империализма , стремя
щимся ввергнуть человечество в третью мировую войну ,  надежное 
обеспечение обороны и безопасности страны, укрепление мощи 
Советских В ооруженных Сил для защиты социалистического 
отечества и стран мировой еретемы социализма. 

Переход к строительству коммунизма означает возрастание 
организаторской роли Советского социалистического государст
ва в развитии экономики и культуры. Вместе с тем построение 
коммунистического общества предполагает все более полное и 
активное участие народа в хозяйственной и политической жизни 
страны. 

Все это озн ачает, что государство диктатуры пролетариата, 
выполнив свою историческую миссию, превращается в общена
родное государство, в орган выражения интересов и воли всего 
народа .  

Общенародное государство не является каким-то новым типом 
государства.  Оно представляет собой то же социалистическое 
государство,  но на более высоком этапе своего развития.  

Превращение государства диктатуры пролетариата в обще
народное государство-это исторический процесс, который от
нюдь не означает, что рабочий класс перестает выполнять руко
водящую роль в обществе. Являясь наиболее передовым классом 
социалистического общества, рабочий класс продолжает оставать
ся руководящей силой и в условиях общенародного государства. 

Главным направлением развития социалистической государ
ственности в период строительства коммунизма, указывается в 
Программе КПСС, является «всестороннее развертывание и со
вериrенствование социалистической демократии, активное участие 
всех граждан в управлении государством , в руководстве хозяй
ственны..м и культурным строительством , улучиrение работы го
сударственного аппарата и усиление народного контроля над его 
деятельностью . . . » 1 •  Развитие социалистической демократии идет 

1 «Материалы X X I I  съезда К:ПСОt, стр . 396.  
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как по линии дальнейшей демократизации государственных 
органов ,  вовлечения в их работу все более широких масс трудя
щихся , так и по линии усиления роли различных общественных 
организаций в управлении делами общества . 

Важнейшим условием развития социалистической демократии 
является укрепление сознательной дисциплины у всех членов об
щества .  «Социалистическая организованность всего общества-во 
имя каждого человека и социалистическая дисциплина каждого -
во имя всего общества,- говорится в документах XXIII съезда 
КПСС,- вот суть социалистической демократии» 1• Укрепле
ние трудовой дисциплины , требование безусловного выполнения 
законов и правил , припятых в социалистическом обществе, не 
только не противоречит демократическим основам советского 
строя , а, наоборот, обусловливает расширение социалистического 
демократизма . 

Социалистический �!I!LОКратизм Советского государства , от
мечается в решениях XXI I I  съезда КПСС, наилучшим образом 
воплощен в Советах депутатов трудящихся .  В условиях строи
тельства коммунизма Советы активно включил ись в руководство 
хозяйственной и политической деятельностью, в организацию 
культурно-бытового обслуживания трудящихся и их коммуни
стическое воспитание. 

В ходе строительства коммунизма все более совершенству
ются формы народного nредставительства и nринциnы советской 
избирательной системы. Входит в nрактику регулярная отчет
ность Советов и их депутатов перед избирателями , nраво отзыва 
деnутатов ,  проверка работы Советов и коl-11 роль за их деятель
ностью со стороны масс. Достаточно сказать ,  что в большой работе, 
п роводимой Советами , nринимают на общественных началах 
самое активное участие более 23 млн .  человек . 

По мере приближения к коммунизму общественным органи
зациям nостеnенно будут nередаваться некоторые функции ,  
которые в настоящее время выnолняются государственными 
органами. Сейчас очень важное значение имеет работа органов 
народного контроля . Усиливается общественный контроль за 
u.еятельностью хозяйственных nредnриятий .  За nоследние годы 
у нас восстановлены и nолучили дальнейшее развитие ленинские 
принцилы nартийно-государственного контроля .  Контроль ста
н овится подлинно всенародной формой участия трудящихся в 
решении общественных дел . 

1 «Матер иалы X X I I I  съезл.а КПСС», стр . 88.  
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В строительстве нового общества значительно возросла роль 
профсоюзов как школы управления , школы хозяйствования , 
школы коммунизма . Профсоюзы, насчитывающие в своих рядах 
около 80 млн . человек, принимают активное участие в реализации 
народнохозяйственных планов , осуществляют контроль за нор
мированием и оплатой труда , за соблюдением трудового законо
дательства , ор ганизуют социалистическое соревнование. Они 
занимаются вопросами здравоохранения , быта, проводят большую 
культурно-воспитательную работу . 

Огромную роль в период строительства коммунистического 
общества играют кооперативные организации (колхозы, потре
бительская кооперация и др .) . Колхоз ,  являясь общественной 
коллективной формой хозяйства , обеспечивает на основе демо
кратических принцилов управление производством со стороны 
самих колхозников . 

В настоящее время усиливается также деятельность Комму
нистического союза молодежи . Комсомол , будучи активной силой 
советского общества , объединяет около 23 млн .  юношей и де
вушек . Он помогает Советскому государству, Коммунистической 
nартии воспитывать молодежь в духе коммунизма , вовлекает ее 
в практическое строительство коммунистического общества.  

Повышение роли Советов , профсоюзов, комсомола, их актив
ное участие в общественных делах и в управлении государствоl\1 
соответствуют заветам В .  И. Ленина о всемерном развитии со
циалистической демократии .  

В период строительства коммунизма особенно возрастает 
руководящая роль КПСС. Объединяя в своих рядах наиболее 
передовых и сознательных представителей рабочего класса , кре
стьянства и интеллигенции,  она успешно выполняет функции 
учителя , организатора и политического вождя всего советского 
народа .  Коммунистическая партия организует и мобилизует всех 
трудящихся на выполнение экономических , социально- поли
тических и идеологических задач, поставленных XXIII съездоl\1 
кпсс. 

Процесс дальнейшего развития и совершенствования социа
листической демократии означает одновременное перерастание 
социалистической государственности в общественное коммуни
стическое самоуправление ,  т . е .  является процессом отмирания 
государства . Переход к безгосударственному , коммунистическому 
самоуправлению, говорил В. И. Ленин ,  произойдет «путем систе
матического привлечения все большего числа граждан, а затем 
и n о г о л о в н о всех граждан к непосредственному и е ж e-
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д н е в н о м у несению своей доли тягот по управлению государ
ством» 1 •  

Когда же произойдет отмирание государства? 
Прежде всего следует знать, что отмирает не всякое государ

ство, а только государство социалистическое .  Что же касается 
государства буржуазного, то оно не отмирает, а уничтожается 
в ходе социалистической революции .  Слом буржуазной государ
ственной машины необходим потому,  что она служит антинарод
ным целям эксплуататоров. 

Отмирание социалистического государства - процесс посте
пенный и длительный ,  он занимает целую эпоху . Для этого 
необходимы и внутренние, и внешние условия .  «Для полного 
отмирания государства ,- указывается в Программе КПСС,- не
обходимо создание как внутренних условий - построение раз
витого коммунистического общества , так и внешних условий
победа и упрочение социализма на международной арене» 2 •  

Для отмирания социалистического государства необходимы 
экономические , социально-политические и духовные предпосылки. 
При этом главными являются предпосылки экономические. Они 
состоят в высоком развитии производительных сил , создании 
изобилия материальных благ ,  что даст возможность перейти к 
принцилу коммунизма «от каждого - по способностям , каждому
по потребностям». 

На базе изменения и развития экономической основы общества 
при коммунизме произойдут изменения в социальной и духовной 
областях .  В коммунистическом обществе установится полное 
социальное равенство всех его членов. Исчезнут существенные 
различия между городом и деревней , умственным и физическим 
трудом , а затем сотрутся и национальные грани. Все граждане 
будут принимать активное участие в управлении делами общества. 
Выработается привычка соблюдать правила коммунистического 
общежития без всякого принуждения.  При коммунизме расцветут 
и полностью раскроются способности и таланты , лучшие нрав
ственные качества свободного человека , а это создаст духовные 
предпосылки для отмирания социалистического государства. 

Значит ли  это , что в коммунистическом обществе не будет 
никакого управления? Нет, не значит. Дальнейшее развитие 
социалистической демократии приведет к тому , что постепенно 
органы государственной власти превратятся в органы коммуни-
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стического общественного самоуправления , в котором объеди
нятся Советы , профсоюзы , кооперативы и другие организации .  
Государство как политическая власть при коммунизме отомрет. 
Однако в коммунистическом обществе сохранятся органы плани
рования и учета , будет осуществляться руководство экономикой 
и культурой . 

Кроме внутренних условий отмирания государства сущест
вуют и внешние условия , среди которых следует назвать прежде 
всего победу и упрочение социализма на международной арене. 
Нужно иметь в виду , что , пока существует военная опасность , 
исходящая от империалистических держав , пока не достигнуто 
полное разоружение , необходимо поддерживать оборонную мощь , 
а это значит, что остается в силе государственная функция защиты 
страны .  

Широкие меры по  дальнейшему развитию социалистической 
демократии ,  передача ряда государственных функций общест
венным организациям отнюдь не означают ослабление роли нашего 
государства в настоящее время .  Наоборот , только его всемерное 
укрепление обезопасит завоевания социализма и обеспечит по
строение коммунистического общества . 

В О П Р О С Ы Д Л Я П О В Т О Р Е Н И Я 

1 .  В силу каких причин возникло государство? 
2. Какова сущность эксплуататорского государства? 
3. Почему государство диктатуры пролетариата является 

tсачественно новым типом государства? 
4 .  Какие функции в современный период выполняет Советское 

социалистическое государство? 
5. Почему укрепление государственной дисциплины является 

важным условием развития социалистической демократии? 
6. Как произойдет переход от социалистической государст

венности к коммунистическому общественному самоуправлению? 



r n а в а  Xl 

СОЦИАЛЬНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ 

Как уже говорилось , в развитии общества важно различать 
постепенные эволюционные изменения и быстрые качественные 
преобразования . При этом эволюционные изменения , происхо
дящие в общественной жизни , подготавливают условия для 
изменений коренных,  качественных , которые в антагонистическом 
обществе знаменуют собой период скачкообразного преобразо
вания старого социально-экономического строя . Этот скачок мы 
и называем социальной революцией . 

Революции являются мощными двигателями истории.  Они 
искореняют пороки отжившего общества , побуждают широкие 
народные массы к самостоятельной творческой деятельности , 
развязывают их активность , расчищают путь к социальному 
обновлению. 

§ 1. Причины,  движущие силы и характер 
социальной революции 

Чтобы изменить изживший себя экономический строй об
щества , положение классов, условия жизни трудящихся масс, 
политические учреждения , общественные идеи и взгляды, необ
ходимо совершить социальную революцию. Социальная револю
ция - это коренной перелом в развитии общества , в ходе которого 
осуществлЯется переход от одной общественно-экономической 
формации к другой. 

Самой глубокой причиной социальной революции является 
конфликт между новыми производительными силами и старыми 
производственными отношениями . Когда производственные отно
шения из фактора , способствующего развитию производительных 
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сил, превращаются в их оковы, сдерживающие это развитие,  
тогда возникает необходимость кQренной ломки экономических 
условий производства ,  существующей формы tобственности и 
всей системы общественных отношений .  

Однако з а  старыми производственными отношениями стоят 
определенные классы, которые предпринимают отчаянные уси· 
лия , чтобы сохранить изживший себя строй ,  а вместе с ним и 
свое господствующее положение в обществе. Для защиты своих 
позиций они используют государственную машину, политическую 
власть , превращая их в орудие подавления революционного 
движения .  Поэтому для утверждения нового типа производствен
ных отношений требуется прежде всего уничтожение политиче
ского господства старого класса , переход власти из рук одного, 
реакционного класса в руки другого класса - прогрессивного . 
В связи с этим главным вопросом социальной революции является 
вопрос о государственной власти . 

В период революции классовая борьба доходит до наивысшего 
напряжения , передко выливаясь в формы открытых вооружен
ных столкновений , восстаний , гражданских войн .  «Революцией ,
писал В .  И. Ленин ,- называется отчаянная борьба классов ,  
дошедшая до наибольшего ожесточения» 1 •  

Революция есть высшая форма классовой борьбы . Именно 
в революции борьба классов приходит к своему неизбежному 
финалу . Передавая власть из рук одного класса в руки другого, 
революция оказывается тем самым единственно возможным спо· 
собом разрешения классового антагонизма.  

Политические революции нельзя смешивать с государствен
ными переворотами,  при которых к власти приходит не новый 
класс , а отдельные политические группировки того же класса . 
Подобные перевороты могут установить иной режим, не изменяя 
существующего строя . 

Для осуществления социальной революции необходимо на
личие целого комплекса условий , как объективных, так и субъек
тивных . Совокупность объективных условий,  требующихся для 
осуществления революции, называется революционной ситуа
цией . 

В .  И.  Ленин указывал на три главных признака революцион
ной ситуации : 1 )  невозможность для господствующих классов 
управЛять по-старому; 2) обострение ,  выше обычного , нужды 
и бедств ий угнетенных классов; 3) значительное повышение на 

1 В . И .  Ленин.  Поли .  соб р .  соч . ,  т .  38, стр . 366. 
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этой основе активности масс 1• Без этих объективных условий , 
независимых от воли не только отдельных групп и партий ,  но и 
классов , революция произойти не может. 

Для осуществления социальной революции помимо объек
тивных условий необходимо наличие и субъективного фактора . 
Под субъективным фактором имеется в виду способность рево
люционного класса на активные массовые действия , достаточно 
сильные, чтобы сломать старую государственную машину и взять 
власть в свои руки .  Если речь идет о социалистической револю
ции ,  то эта способность определяется степенью организованности, 
сплоченности пролетариата , его идейной и политической зре
лостью. Организованность и сознательность воспитываются у ра
бочего класса марксистеко-ленинской партией - единственной 
партией, способной возглавить трудящиеся массы в их борьбе 
против капиталистического строя .  

Если революционные классы не  обладают достаточной силой 
и организованностью, то революция победить не может. История 
знает примеры, когда создавшаяся революционная ситуация не 
приводила к победе революции,  потому что революционные силы 
были недостаточно подготовленными для ее совершения . 

В . И. Ленин неоднократно подчеркивал ,  что революции про
исходят не по желанию отдельных лиц или групп людей , что их 
нельзя навязать народу какой-либо страны извне. «Конечно ,
писал он ,- есть люди , которые думают, что революция может 
родиться в чужой стране по заказу , по соглашению.  Эти люди 
либо безумцы, либо провокаторы» 2• Революцию невозможно 
совершить в любой стране и в любое время . Можно лишь научно 
предвидеть наступление революционной ситуации , характер и 
общее направление революционных преобразований .  

Наша партия вела и ведет борьбу против «левых» ревизио
нистов , которые делают ставку на заговорщическую тактику, 
ор ганизуют выступления отдельных групп , не связанных с ос
новными силами революции . Отрыв от масс, сектантство могут 
нанести огромный урон делу революции, поставить под удар 
передовые силы народа . 

Выяснение причин революции ,  ее объективных и субъективных 
предпосылок имеет важное значение для понимания ее характера · 
и движущих сил . «Чтобы оценить революцию действительно 
по-марксистски ,  с точки зрения диалектического материализма ,-
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nисал В .  И .  Ленин ,- надо оценить ее, как борьбу живых общест
венных сил , поставленных в такие-то объективные условия, дей· 
ствующих так-то и применяющих с большим или меньшим успе
хом ,такие-то формы борьбы» 1. 

Х арактер революции зависит от того, какие социальные 
противоречия она разрешает, какой общественный строй создается 
в ее результате. В соответствии с этим важно различать револю
ции, совершающиеся при переходе от рабовладельческого строя 
к феодализму, от феодализма к капитализму (буржуазные рево· 
люции) и от капитализма к социализму (революции социалисти· 
ч�к� . . 

Движущими силами революции являются те классы , которые 
ее осуществляют, борются за победу нового строя . Один из этих 
классов выступает как руководитель , гегемон революции. Вокруг 
этого класса сплачиваются остальные классы, заинтересованные 
в революции и являющиеся , таким образом, его союзниками по 
борьбе. 

Однотипные по своему характеру революции ,  происходящие 
в разных странах и в различных исторических условиях ,  могут 
отличаться друг от друга рядом существенных особенностей 
движущими силами , глубиной социальных преобразований , орга
низованностью народных масс, формами борьбы. 

Сравним, например , буржуазные революции в Европе, ко
торые совершалисЪ в XVI I I  и XIX вв . ,  когда во многих странах 
господствовал феодальный строй, с русской буржуазно-демокра· 
тической революцией 1 905- 1 907 гг . , проходившей в эпоху импе
риализма . В период феодализма буржуазия была в основном 
революционным классом, выступала как движущая сила и руко
водитель революции.  Она ставила своей задачей уничтожить 
старые, феодальные отношения , дать простор развитию нового ,  
капиталистического способа производства . Союзниками буржуазии 
в этой борьбе были ремесленники , зарождающийся пролетариат, 
мелкая буржуазия города и деревни , а также крестьянство. 

Русс�tая буржуазно-демократическая революция 1 905- 1 907гг.  
совершалась в иных исторических условиях ,  когда капитализм 
вступил в свою последнюю стадию существования - империа
лизм. В этих условиях буржуазная революция приобрела каче
ственно новые особенности . Эти особенности буржуазно-демо
кратической революции в эпоху империализма раскрыл В. И. 'Ле· 
нин.  Он показал ,  что основной задачей такой революции является 

1 В . И . Ленин,.  По.п н .  соб р .  соч . ,  т. 17, стр .  43. 
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свержение царизма , окончательная ликвидация остатков фео
дально- крепостнических отношений .  Однако, несмотря на буржу
азный · характер стоящих перед ней задач ,  русская буржуазия 
не являлась движущей силой этой революции.  Она не могла стать 
во главе революционного движения , не могла быть вождем ре
волюции ,  потому что баялась организованного выступления 
широких народных масс, инстинктивно чувствовала, что борьба 
народа против феодальных отношений, против помещиков может 
привести к ликвидации и капиталистического строя . Своими 
интересами русская буржуазия была кровно связана с самодер
жавным строем, в котором она видела защиту от революционных 
выступлений рабочего класса .  

Движущей и руководящей силой первой русской революции 
был пролетариат. Он вел за собой крестьянство, вносил полити
ческую сознательность в его стихийную борьбу против помещиков. 
Революционное движение русского крестьянства было несравненно 
более сильным , чем в прежних буржуазных революциях Запада. 

Русский рабочий класс применял в революции 1 905- 1 907 гг. 
пролетарские методы борьбы .  Невиданный ранее в истории размах 
революционного движения был обусловлен тем, что вооруженное 
восстание пролетариата сочеталось с массовыми политическими 
стачками . В ходе революционной борьбы зародились Советы ра
бочих , крестьянских и солдатских депутатов, явившиеся зачат
ками новой , революционной власти народа. 

Все эти особенности неизбежно сказались и на результатах 
революции .  Она не могла закончиться победой буржуазии, как 
это было в прежних буржуазных революциях, а стала прологом 
социалистической революции. 

· 

На основе глубокого изучения новых исторических условий, 
в которых совершаются буржуазные революции в эпоху импе
риализма , В .  И . Ленин обосновал теорию перерастанин буржуазно
демократической революции в революцию социалистическую. 
Эта научная теория была подтверждена всем ходом последующего 
революционного развития в Европе и в Азии . 

§ 2. Социалистическая революция 

Социализм не может возникнуть без революционного уничто
жения капиталистического строя . Поэтому необходимым условием 
построения нового, социалистического общества является социа
листическая революция .  
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Социалистическая революция коренным образом отличается 
от всех других типов социальной революции . Это отличие со
стоит в первую очередь в том, что если прежние революции лишь 
заменял и  одну форму эксплуатации другой , то социалистическая 
революция ставит перед собой задачу освободить народ от всех 
форм эксплуатации , от всех видов социального угнетения .  Эта 
зад ача отнюдь не исчерпывается лишь разрушением старого, 
ликв идацией изживших себя капиталистических отношений . Ее 
осуществл ен ие предполагает создание качественно новых , более 
совершенных , социалистических отношений .  

Далее, все предыдущие революции н е  ставили перед собой 
задачу создания новой экономики. Последняя _возникала в недрах 
старого строя еще до того, как революция совершалась . Поэтому 
все революции прошлого лишь приводили в соответствие пол и
тич ескую власть с этой уже возникшей экономикой . Социали
стическая экономика, как уже говорилось, не может возникнуть 
в недрах буржуазного строя . Ее создание и укрепление является 
поэтому важнейшей и качественно новой задачей социалистиче
ской рев олюции.  

Указывая на эту особенность социалистической революциИ, 
В . И. Ленин писал : «Чтобы победить капитализм вообще, надо, 
во-первых , победить эксплуататоров и отстоять власть эксплуа
тируемых - задача свержения эксплуататоров революционными 
силам и ;  во-вторых , задача созидательная - построить новые 
экономические отношения , показать пример того, как это делается .  
Эти две стороны .задачи осуществления социалистического пере
ворота связаны неразрывно и отличают нашу революцию от всех 
предыдущих ,  в которых довольно было стороны разрушительной» 1 •  
Созидательная задача - главная и наиболее трудная задача социа· 
листической революции .  Она требует времени ,  творческого труда, 
сознател ьности и организованности всех трудящихся .  

Наконец, в отличие от всех предшествующих революций 
социалистическая революция является подлинно нар одной рево
люцией . Она совершается не только в интересах трудящихся масс, 
но и силами самих масс, их революционным энтузиазмом и само· 
отверженностью.  

Ведущей силой социалистической революции,  до конца по
следовательным революционным классом я вляется пролетариат. 
Он выражает интересы всех трудящихся , сплачивает и организует 
их на борьбу . 

1 В .  И .  Ленин.  Пол и .  соб р .  соч . ,  т. 42, стр . 27-28. 
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Для победы социалистической революции вовсе не обяза· 
тельно,  чтобы пролетармат составлял в данной стране большинст
во населения .  Пролетармат побеждает тем, что завоевывает на 
свою сторону, делает своими союзниками все эксплуатируемые 
слои общества .  Он силен своей сплоченностью и организован
ностью, своей связью с широкими народными массами . 

В о  главе революционного пролетармата стоит коммунистиче· 
екая партия - активный борец за дело трудящихся ,  органи· 
затор и вдохновитель борьбы за новое общество. Коммунистиче· · 
екая партия - это авангард рабочего класса ,  его наиболее созна· 
тельная , наиболее передовая и преданная делу революции часть .  

Х арактеризуя всемирно-историческую роль рабочего класса, 
возглавляемого его передовым отрядом - марксистеко-ленинской 
nартией , Программа КПСС указывает : «Главная движущая сила 
революционного преобразования мира - рабочий класс, самый 
nоследовательный революционный класс. В ходе классовых битв 
он организуется , создает свои профсоюзы и политические партии, 
ведет экономическую, политическую и теоретическую борьбу 
против капитализма . Осуществляя историческую миссию рево
люционного преобразователя старого общества и созидателя но· 
вого строя , рабочий класс становится выразителем не только своих 
классовых интересов , но и интересов всех трудящихся .  Он, ее· 
тественно, выступает как гегемон всех сил , борющихся против 
капитализма» 1 .  

Объективной основой социалистической революции является 
противоречие между общественным характером производства и 
частной формой присвоеноя - основное противоречие калита· 
листоческого способа производства . Это противоречие находит 
свое выражение в антагонизме между пролетариатом и буржуа· 
зией , в различных формах классовых и национальных конфлик· 
тов. Разрешить эти конфликты возможно лишь путем револю· 
ционной ликвидации капиталистической частной собственности. 
Следовательно,  необходимость социалистической революции, 
революционного преобразования капиталистического общества 
в социалистическое вытекает из объективных законов развития 
капитализма. 

·В . И . Ленин показал , что империализм есть последняя стадия 
развития капитализма , представляющая собой загнивающий и 
умирающий капитализм. В услов иях империализма свободная кон
к уренция отдельных капиталистических предприятий сменяется 

1 «Матер иалы X X I I  съезда КПСС», стр . 324 -
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борьбой монополистических объединений за рынки сбыта и источ
ники сырья . Угнетен ные народы, трудящиеся массы - рабо
чие, крестьяне,  технический персонал , служащие - испытывают 
все возрастающий гнет империализма .  

Империализм означает реакцию по всем линиям. Он харак
теризуется отказом от буржуазной демократии и переходом 
к открытым формам диктатуры монополистической буржуазии, 
стремлением навязать массам антинародные законы, задушить 
nрогрессивные демократические движения .  Постоянная гонка 
вооружений , подготовка к войнам, насильственное вмешательство 
во внутренние дела других народов - характерные признаки 
имп ериализма . Империализм есть канун социалистической рево
люци и .  

Теория социалистической революции применительно к эпохе 
империализма была разработана В . И .  Лениным. Он показал ,  
что развитие капиталистических стран при империализме со
вершается в высшей степени неравномерно, скачкообразно .  В силу 
действия закона неравномерности экономического и политиче
ского развития современного капитализма социалистические ре
волюции созревают в некоторых странах раньше, чем в других. 
«Отсюда непреложный вывод: социализм не может победить од
новременно во всех странах . Он победит первоначально в одной 
или нескольких странах , а остальные в течение векоторого вре· 
мени останутся буржуазными или добуржуазными» 1 •  

Гениальный ленинский вывод был блестяще подтвержден 
всем ходом истории .  Социалистическая революция первоначально 
победила лишь в одной стране - в России . Великая Октябрьская 
социалистическая революция , навсегда покончившая с властью 
:к:апиталистов в нашей стране,  дала мощный толчок революцион
ному движению во всем мире. После второй мировой войны 
победоносные социалистические революции произошли во многих 
странах Европы и Азии. Социалистическая революция победила 
и на Кубе - первой стране Латинской Америки, сбросившей 
с себя иго капиталистической эксплуатации .  

Наступила великая эпоха перехода от  капитализма к социа
лизму во всемирном масштабе. Капитализм в настоящее время 
nерестал быть единственной социальной системой в мире. Выросла 
и окрепла мировая система социализма , объединяющая свобод
ные и независимые государства , общей целью которых является 
построение коммунистического общества ,  мирная созидатеJ&ьная 

1 В . И . Ленин . Полн .  собр.  соч . ,  т. 30, стр . 1 33.  
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жизнь народа. Борьба за укрепление дружбы, р азвитие экономи
ческого и политического сотрудничества социалистических стран 
я вляется интернациональным долгом коммунистических партий . 
В содружестве социалистических стран заключается источник их 
силы и непобедимости в борьбе с импер иализмом, его агрессив
ными замыслами.  

Переход к социализму в каждой стране происходит в конкрет
ных исторических условиях,  и опыт каждой страны входит со
ставной частью в сокровищницу науки о построении социализма . 
Вместе с тем социалистической революции и социалистическо му 
строительству в разных странах свойственны следующие общие 
черты и закономерности: 

руководство трудящимиен массами со стороны рабочего класса , 
ядром которого является марксистеко-ленинская партия , в про
ведении пролетарекой революции и установлении диктатуры 
пролетармата в той или иной форме; 

союз рабочего класса с основной массой крестьянства и дру
гими слоями трудящихся; 

ликвидация капиталистической собственности на основные 
средства производства; 

постепенное социалистическое преобразование сельского хо
зяйства; 

планомерное развитие народного хозяйства , направленное на 
построение социализма и коммунизма, на повышение жизненного 
уровня трудящихся; 

осуществление социалистической революции в области идео
погни и культуры и создание многочисленной интеллигенции , 
преданной рабочему классу , трудовому народу , делу социализма; 

ликвидация национального гнета и установление р авноправия 
между народами; 

защита завоеваний социализма от покушений внешних и внут
ренних врагов; 

солидарность рабочего класса данной страны с рабочим клас
сом других стран - пропетарекий интернационализм. 

Общность главных закономерностей социалистической рево
люции не исключает разнообразия форм борьбы за диктатуру 
пролетариата . Формы перехода к социализму, способы завоева
ния рабочим классом политической власти , методы и пути осуще
ствпения социалистической революции могут быть в разных стра
нах различными. Эти различия обусловлены расстановкой классо
вых сил в данной стране, особой исторической обстановкой , в кото
рой происходит революция , национальными особенностями страны. 
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Опыт Великой Октябрьской социалистической революции и 
пролетарских революций в других странах показывает, как важно 
учитывать в революции ее общие закономерности и особенности 
их проявления в данной стране . Так, например , завоевание полити
ческой власти рабочим классом не обязательно должно носить ха
рактер вооруженного восстания , сопровождаться кровапр олитиями 
и военными столкновениями. В определенных условиях и в от
дельных странах возможно мирное развитие революции . В России 
возможность мирного перехода власти к рабочим В .  И . Ленин 
видел непосредственно после Февральской революции 1 9 1 7  г. 

Однако если эксплуататорские классы оказывают пролетармату 
сопротивление, то революция идет по немирному пути и вылива
ется в вооруженное восстание. Вооруженное восстание есть особый 
вид политической борьбы, подчиненный своим законам.  Для 
успешного хода восстания , указывал В . И. Ленин, необходимо, 
чтобы за революционной партией шло большинство трудящихся, 
чтобы налицо было нарастание революции в общенациональ
ном масштабе, полный моральный и политический крах старого 
правительства ,  колебания всех промежуточных слоев. Великая 
Октябрьская социалистическая революция - классический при· 
мер точного учета всех обстоятельств и условий революции, 
образец сплоченности и решительности передовых сил народа, 
совершивших революционный переворот. 

· Марксистеко-ленинские партии ведут острую идейную борь
бу против реформистского и ревизионистского понимания рево
люции . Реформисты отрицают необходимость революционного 
свержения буржуазии . Они стремятся ограничиться проведением 
реформ , не затрагивающих существа капиталистического строя . 
Отрицая существование антагонистических классов и классовой 
борьбы в буржуазном обществе , они защищают частную собствен
ность и буржуазное государство. В некоторых капиталистических 
странах (Англия и др .)  политическая власть находится в руках 
реформистских партий .  Однако политика этих государств остается 
прежней , продиктованной интересами господствующего класса 
капиталистов .  

Современные «левые» ревизионисты отрицают марксистское 
учение о руководящей роли пролетариата в революционном дви
жении , не признают ленинских выводов о многообразии форм 
революционного перехода , отрицают объективные факторы ре· 
волюции , делают ставку на заговор без участия широких народных 
масс . В высшей степени опасны их утверждения , будто революцию 
можно «подтолкнуть» посредством мировой войны. 
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В настоящее время на мировой арене сложилась обстановка, 
благоприятствующая развитию всех революционных сил . Мир 
капитализма переживает глубокий кризис, охватывающий его 
экономическую, политическую и идеологическую сферы.  Как 
никогда обнажились классовые и национальные антагонизмы 
буржуазного общества. Капитализм бесповоротно утратил власть 
над большинством человечества .  Все это подводит народы капи
!fалистических стран к необходимости осуществления социали
стической революции . «М ировая капиталистическая система в 
целом ,- говорится в Программе КПСС,- созрела для социальной 
революции пролетариата» 1 .  

К борьбе за  социализм в современных условиях подводит 
общедемократическая борьба народов ряда капиталистических 
стран против империализма, засилья монополий ,  военных аван
!fюр , фашизма. Эта борьба сплачивает народные массы и убеждает 
их в необходимости коренных социальных преобразований .  
«Общедемократическая борьба против монополий ,- указывается 
в Программе КПСС,- не отдаляет социал нетическую революцию, 
а приближает ее. Борьба за демократию - составная часть 
борьбы за социализм» 2 •  

В современную эпоху главное направление исторического 
развития определяет мировая социалистическая система, силы , 
бррющиеся против империализма, за социалистическое переуст
ройство общества . Могущество Советского Союза и всей мировой 
системы социализма является надежной защитой от всяких по· 
сягательств империалистов на независимость социалистических 
стран . 

Мировая социал истическая система своими экономическими,  
qощt:тическими и культурными достижениями оказывает активное 
воздействие на ход и развитие революционной борьбы в странах 
капитала . «Рабочее движение в капиталистических странах,
отмечается в резолюции XXIII съезда КПСС ,-.- ведет -крупные 
классовые битвы против монополий .  Пролетариат р яда стран 
завоевал новые позиции для дальнейшего наступления на экс· 
плуататорский строй . В последние годы в некоторых странах 
наметились перспективы достижения единства действий разл ичных 
отрядов в рабочем движении. Вокруг рабочего класса все больше 
сплачиваются другие социальные слои ,  выступающие против 
ГНета МОНОПОЛИЙ» 8 .  

2Ц 

1 «Матер иалы XXII съезда I(ПCC:t, стр . 325. 
11 Там же, стр . 347 . 
3 «Матер иалы Х Х Ц I .  съезда I(ПСС», . с1:р . 184 . 



§ 3. Национально-f?свободительные революции 

Важной составной частью мирового революционного движе· 
ния является национально-освободительная борьба народов за· 
висимых и колониальных стран против империализма .  Много
образие форм национально-освободительного движения обуслов
лено историческими условиями развития народов этих стран . 
Но есть общие черты и тенденции, которые мы кратко рассмо
трим. 

Победа Великой Октябрьской социалистической революции , 
образование мировой системы социализма способствовали бур
ному развитию национально-освободительного движения . В борьбе 
с империализмом многие страны Азии , Африки и Латинской 
Америки завоевали свою независимость . Распад колониальной 
системы империализма особенно ускорился в последние годы .  
Если в 1 939 г .  население колониальных и зависимых стран 
составляло примерно две трети человечества , то в настояЩее 
время под властью колонизаторов находится менее двух про
центов населения Земли. 

Национально-освободительные революции являются одной из 
форм демократических революций в колониальных и зависимых 
странах. Они ставят перед собой задачу ликвидировать зависи
мость от иностранного капитала,  разрушить реакционные фео· 
дальные отношения ,  уничтожить проимпериалистические антина
родные режимы. В этих революциях заинтересованы широкие 
слои населения : рабочие,  крестьяне, полупролетарские элементы, 
интеллигенция и национальная буржуазия . 

В зависимости от конкретных исторических условий нацио
нально-освободительные революции в ряде стран ставят своей 
з-адачей ограничение деятельности крупной националь·ной ' бур
жуазии , проведение аграрных преобразований , а также на· 
ционализацию банков,  торговых и промышленных предприятий·. 
Обосновывая перспективы развития национально-освободитель• 
ного движения , В. И.  Ленин указывал , что с помощью · Про· 
летармата передовых стран отсталые страны могут перейти 
к ·  социалистическому строю, минуя капиталистическую·  ста-· 
дню развития 1 •  Чтобы совершить этот переход, необхоДимо 
найти своеобразные формы союза передовых пролетариев всего 
мира и угнетенных народов колониальных _и слаборазвитых 
стран . 

1 См . В .  И .  Лен.ин. .  Полн .  собр . соч . ,  т. 4 1 ,  стр . 245-246. 
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Переход к социализму, минуя капитализм , предполагает 
переходный период в развитии страны , на протяжении которого 
могут существовать разнообразные формы общественных отно
шений . Здесь могут иметь место остатки прежних социально
экономических укладов, например родо-племенных , а также 
другие формы докапиталистических и капиталистических ртно
шений . На основе национализации иностранных банков и пред
приятий , а также промышленности крупной национальной бур
жуазии возникает государственный сектор - экономическая ос
нова независимости страны . Национальное возрождение страны 
возможно лишь при условии ее экономической независимости 
от иностранных монополий , всемерного развития ее индустриаль
ной базы,  успешного разрешения аграрно-крестьянского во
проса , повышения материального и культурного уровня жизни 
трудящихся . 

Некапиталистический путь развития не исключает острой 
классовой борьбы против империализма и внутренней реакции, 
борьбы за общенациональные цели и миролюбивую политику. 
Как показывает исторический оПыт и события последних лет, 
империалисты не гнушаются в выборе средств для того , чтобы 
навязать новые формы колониализма . Они прибегают к воору
женному вмешательству во внутренние дела Освободившихея 
стран, организуют военные перевороты , усиливают подрывную 
деятельность против правительств тех государств , которые про
водят социальные преобразования , отвечающие интересам широких 
масс трудящихся . 

Советский Союз и другие социалистические страны оказывают 
всемерную поддержку народам, борющимся против империа
лизма, за национальную независимость ,  содействуют развитию 
экономики и культуры Освободившихея стран , укрепляют анти
империалистический фронт всех континентов. Успехи антиим
периалистической борьбы зависят от сплочения всех сил социа
листического содружества , всех революционных сил современ
ности , от укрепления единства мирового коммунистического 
движения . 

В О П Р О С Ы Д Л f/. П О В Т О Р Е Н И Я 

1 .  В силу каких причин. происходят социальные революции? 
2. В чем состоят особенности социалистической революции, 

ее цели и задачи? 
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3. Каковы основные положения ленинской теории социалисти
ческой революции и ее значение для международного ко.м.мунисти
ческого и национально-освободительного движения? 

4. В че.м заключаются общие для всех стран закономерно сти 
перехода от капитализма к социализму и как они проявляются в 
различных странах? 

5. Какие задачи ставят перед собой национально-освободи· 
тельные революции? 



r n а в а  Xll 

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ И ЕГО РОЛЬ 
В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Исторический материализм, подчеркивая определяющее зна
чение способа производства , экономических отношений в общест
венном развитии , в то же время уделяет огромное внимание ана
.nизу духовной жизни общества. Общественное сознание - не
обходимая сторона жизни людей, и без него никакое общество 
существовать не может. 

Рассмотрим , что представляет собой общественное сознание , 
как оно возникает и развивается , каковы его формы и их роль в 
общественной жизни. 

§ 1 .  Что такое общественное сознание 

Общественное сознание - это духовная жизнь общества , Т• е . 
политические, правовые, нравственные, научные, философские, 
эстетические идеи , взгляды и теории, религиозные представления , 
а также социальные чувства , настроения , привычки и нравы 
людей , в которых отражается их общественная жизнь. 

Как возникает общественное сознание и в чем его сущность? 
По этому вопросу издавна ведется острая борьба между идеализ
мом и материализмом . Идеалисты пытаются доказать , что причина 
возникновения общественных взглядов и теорий -находится либо 
в сознании людей , либо в какой-то потусторонней силе, т. е . в 
боге. И в том и в другом случае истоки общественного сознания 
рассматриваются в отрыве от материальной жизни общества . 
Подобная точка зрения извращает действительную картину 
общественного развития . , 

К .  Маркс и Ф . Энгельс, подвергнув критике антинаучные 
идеалистические взгляды, показали, ·  .что причины · возникновения 
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общественного сознания аледует искать не в головах людей, а в 
способе производства материальных благ. Общественное созна
ние - это продукт материальных производственных отношений, 
оно обусловлено ими .  Это значит, что общественное бытие пер
вично ,  а общественное сознание вторично. «Не сознание людей 
определяет их бытие, а , наоборот, их общественное бытие опре
деляет их  сознание» 1 •  

Обществе нное сознание отражает общественное бытие. Каковы 
материальна я жизнь общества , его способ производства , произ· 
водственные отношения , таковы идеи и взгляды людей . Если, 
например , при капитализме существуют одни общественные идеи 
и теори и ,  взгл яды и настроения , а при социализме другие, то 
это объясняется тем, что победа социалистического способа про· 
изводства коренным образом изменила общественное бытие людей , 
создала новые производственные отношения . Так, в капитали· 
стическом обществе , где производственные отношения покоятся 
на частной собственности на средства производства , основу морали 
господствующих классов составляет принцип индивидуализма. 
При социализме, где производственные отношения основаны на 
общественной социалистической собственности , мораль является 
коллективистской . Следовательно, с изменением общественного 
бытия изменяется и общественное сознание, причем изменение 
общественного бытия является причиной изменения обществен· 
ного сознания . 

Общественное сознание не существует оторванно от сознания 
отдельных людей . Ведь общество состоит из индивидов (лично
стей) , которые принадлежат к определенному классу или какой· 
либо· социальной группе. А раз это так, то индивидуальное со
знание людей по своему содержанию является выражением об
щественного сознания . 

Исторический материализм ,  подчеркивая общественный харак
тер сознания , в то же время далек от того, чтобы отрицать инди
видуальное сознание, т. е . личные черты сознания того или иного 
человека . Индивидуальное сознание формируется в зависимости 
от специфических условий жизни данного человека, и эти условия 
порождают определенные особенности сознания этого человека, 
свойственные только ему одному . 

Общественное сознание включает в себя общественную пси
х�огию и идеологию. Общественная психология представляет 
собой стихийно складывающиеся чувства, настроения, привычки, 

1 1(. Маркс и Ф. Энгельс. Соч . •  т .  13,  стр . 7.  
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лереживания людей , классов, наций , отдельных социальных 
групп ,  возникающие в процессе их повседневной практической 
и будничной деятельности .  Поэтому и говорят о психологии ре· 
месленника , крестьянина , мелкого буржуа, о «мещанской психо
логии» как стремлении уйти от общественных вопросов , «зарыться» 
в заботах о своем личном благополучии. 

У слови я существования и деятельности рабочего класса явля· 
ются основой возникновения качественно нового типа обществен
ной психологии , иных привычек и нравов , таких , как чувство 
коллективизма , солидарности , взаимопомощи в борьбе против 
эксплуататоров . Отсюда следует, что различные классы и социаль
ные группы имеют разную психологию. Вместе с тем хотя пси· 
хология данного класса и носит отпечаток условий его существо
вания , однако она не поднимается до теоретического осмыслении 
интересов этого класса . 

В отличие от общественной психологии идеология ,  во-первых, 
включает в себя определенные политические, правовые, нрав
ственные, эстетические и философские взгляды, идеи и теории,  
сложившиеся у людей в процессе конкретно-исторической практи
ки ,  а во-вторых , формируется сознательно идеологами того или 
иного класса .  Идеология имеет большое значение в жизни обще
ства , так как является совокупностью идей и теорий , системой 
определенных понятий , выработанных людьми на базе обще
ственно-исторической практики .  Так ,  например , идеологией ра
бочего класса является марксизм-ленинизм - стройная научная 
система взглядов, созданная К . Марксом и Ф. Энгельсом на основе 
классовой борьбы пролетариата и развитая В .  И . Лениным.  

В обществе, где существуют различные антагонистические 
классы, существуют и разные идеологии . Каждый класс выраба
тывает свою систему взглядов ,  идей , понятий , отражающих его 
место в обществе и его интересы .  Так, например,  в капитали
стическом обществе имеются буржуазная и пролетарская идеоло
гии, коренным образом отличающиеся друг от друга по своим 
целям и задачам. Это и понятно . Н классовом антагонистическом 
обществе не может быть какой-то единой идеологии , так как 
классовые интересы эксплуататоров и эксплуатируемых проти
воположны. Эдесь главенствует идеология того класса,  которому 
принадлежат средства производства и политическая власть. 
Господствующий класс навязывает свою идеологию всеми доступ
ными ему средствами : через радио, телевидение,  прессу и т. п .  

С господствующей идеологией борется идеология эксплуати
руемых классов . Идеологическая борьба в условиях антагонисти-
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ческого общества nолучила свое высшее ра·звитие с возникновением 
марксизма - научной идеологии nролетариата .  

Классовость идеологии означает ее партийность . Эксnлуа� 
татарские классы, и особенно буржуазия , пытаются оnровергнуть 
nартийный характер идеологии , nредставить свою идеологию 
как «беспартийную», «надклассовую» , «народную». На самом же 
деле, nрикрываясь флагом «беспартийности» , «аnолитичности», 
буржуазия защищает свои корыстные интересы, систему наемного 
рабства , разжигает национальную рознь, проводит nолитику 
колониальных захватов, грабительских �ойн . Будучи идеологией 
отжившего, умирающего класса , буржуазная идеология проти� 
воречит интересам народа и общественному развитию. В совре
менных условиях она борется против сил nрогресса,  и nрежде 
всего nротив социализма, коммунизма . «Главное идейно-полити
ческое оружие империализма , -указывается в Программе КПСС, 
антико.м.муниз.м, основным содержанием которого является кле
вета- на социалистический строй ,  фальсификация nолитики и 
целей коммунистических партий , учения марксизма-ленинизма» 1 •  

Классовый характер идеологии не означает, что идеология 
данного класса всегда остается неизменной . Она зависит от ус
ловий , места и времени ,  а также от того , интересы какого класса 
находят в ней свое выражение. Мы знаем, что на оnределенной 
ступени своего развития буржуазия являлась прогрессивным 
классом по сравнению с феодалами-крепостниками, и тогда идео
логи буржуазии выступали с передовыми идеями и теориями, 
так как выражали потребности развития общества . Но когда на 
nуть самостоятельной nолитической борьбы выстуnил nролета
риат - борец за социализм и коммунизм, буржуазия стала игр ать 
реакционную роль и ее идеология также стала реакционной, 
искажающей действительный ход событий .  

В отличие от идеологии эксnлуататоров марксизм-ленинизм, 
идеология рабочего класса , верно отображает действительность, 
Ибо классовые интересы nролетармата совпадают с объективным 
ходом истории . Коренные, главные цели и задачи nролетариата 
выражают коренные интересы всех трудящихся . Рабочий класс 
заинтересован в познании всех сторон, nроцессов и законов 
общественной жизни .  Поэтому nролетарская идеология ,  т. е. 
марксизм-ленинизм , является одновременно и партийной , и глу
боко научной идеологией . 

1 «Матер иалы X X I I  съезда КПСС», стр . 358. 
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§ 2. Относительная самостоятельность 
об�ественного сознания и активная роль идей 
в развитии об�ества 

Мы уже знаем, что общественное сознание определяется об
щественным бытием . Однако общественное бытие определяет 
общественное сознание лишь в конечном счете . Будучи обуслов
лено материальной производственной деятельностью людей , об
щественное сознание в то же время обладает относительной само
стоятельностью и активностью, подчиняется своим специфическим 
закономерностям, которые не тождественны с законами развития 
производства . 

Неправильно думать , что идеи и теории отражают общест
венное бытие непосредственно, вырастают прямо из производства . 
Подобного рода взгляды свойственны вульгаризаторам марксизма, 
которые, например , пытались вывести развитие философии в 
Западной Европе непосредственно из капиталистической ману
фактуры . В .  И.  Ленин называл такие взгляды карикатурой на 
марксизм. 

На самом деле отражение общественного бытия в сознании 
людей представляет собой сложный процесс и осуществляется 
в определенных, специфических формах , таких, как политические 
взгляды , философия , искусство, религия и т. д. Одни из этих 
форм, например политические взгляды , находятся ближе к базису, 
другие, например философия , отстоят от него дальше.  Поэтому 
отражение общественного бытия в формах общественного сознания 
опосредствуется целым рядом промежуточных факторов ,  которые 
и порождают относительную самостоятельность общественного 
сознания .  

Эта относительная самостоятельность проявляется , во-первых,  
в том, что общественное сознание может либо отставать от общест
венного бытия ,  либо опережать его . Отставание общественного 
сознания объясняется прежде всего тем, что оно является вторич
ным, производным по отношению к общественному бытию, отражает 
его . Кроме того , некоторым формам общественного сознания , 
например религии и морали , присуща известная консерватив
ность . Заключенное в них содержание ,  определенные идеи и 
взгляды иревращаются в традицию и продолжают существовать 
даже тогда , когда породившие их условия уже давно исчезли. 
Наконец, это отставание объясняется деятельностью реакционных 
классов ,  которые заинтересов.аны в сохранении отживающих 
идей . 
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Общественное сознание может и опережать развитие обще
ственного бытия . Это происходит в тех случаях , когда ученые, 
выдающиеся политические деятели , опираясь на познанные 
за коны развития общества, научно предвидят перспектины этого 
развития на много лет вперед.  Блестящим примером научного 
предвидения является вывод марксизма-ленинизма о неизбежности 
возникновения социалистического общества . 

Относительная самостоятельность общественного сознания про .. 
является ,  во-вторых ,  в преемственности в развитии идей . История 
развития общества показывает, что духовная культура людей 
никогда не создается заново . Представления и взгляды людей, 
все их идеи , существующие в настоящее время , разрабатываются 
на основе предшествующего мыслительного материала .  Благодаря 
использованию всего ценного из того ,  что было создано людьми 
в течение веков, люди имеют возможность развивать все стороны 
своей жизни ,  в том числе и общественное сознание - философию, 
науку,  искусство и т .  п . Так , например ,  марксизм, указывал 
В . И. Ленин, возник не в стороне от столбовой дороги развития 
мировой цивилизации . Он впитал в себя все лучшее, что было 
сделано до него в области общественной мысл и , дал ответы на 
вопросы , которые передовая мысль человечества уже поставила. 

Преемственность в развитии идей не следует рассматривать 
в отрыве от развития материальной жизни общества . В конечном 
счете оеа определяется именно этим фактором. Кроме того, общее 
состояние идеологии и преемственность в ее развитии можно 
понять только при условии, если  будут приняты �о внимание и 
многие другие факторы : классовая борьба ,  взаимодействие раз· 
личных форм общественного сознания друг с другом и т. д. Нужно 
помнить при этом, что разные классы по-разному используют 
мыслительный материал прошлого . Прогрессивные революцион• 
ные классы берут из прошлого все лучшее и отбрасывают уста• 
ревшее, реакционное. Кр итически персрабатывая наследие прош• 
лого ,  они создают прогрессивную идеологию. Примерам может 
елужить марксистеко-ленинское учение о научном социализме, 
которое неустанно отстаивают, пополняют и обогащают комму• 
м истические и рабочие партии .  

Реакционные классы , напротив, берут из наследия прошлого 
отжившие идеи и теории и отбрасывают передовые, прогрессив· 
ные идеи .  Идеологи этих классов стараются различными путями 
приспоеобить реакционные идеи прошлого к настоящему в целях 
сохр-анения существующего строя . Примером может служить 
немецкий фашизм, идеологи которого возрождали самые мрачные, 
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кровавые идеи и обычаи средневековья . По пути немецких фа
шистов идут и современные идеологи империализма, возрождая 
мальтузианство и расизм в целях оправдания захватнических 
устремлений монополистов . 

В -третьих , относительная самостоятельность общественного 
сознания проявляется в активной роли идей в развитии общества . 
Возникнув на основе определенных экономических отношений , 
различные формы общественного сознания играют самую активную 
роль в общественном развитии. Это выражается в том, что они 
влияют друг на  друга и на базис . 

Реакционные идеи и теории, выр ажая интересы отживающих 
классов , тормозят развитие общества по пути прогресса . Таковы, 
например , теории «народного» , «трудового» , «коллективного» 
капитализма, «государства всеобщего благоденствия», пропове
дуемые идеологами современного империализма. Реакционный 
смысл этих так называемых теорий ясен . Они пытаются внушить 
народным массам идеи устойчивости , незыблемости, надклассо
вости капитализма , отвратить их от революции . 

Передовые идеи и теории играют прогрессивную роль в жизни 
общества , поскольку выражают интересы передовых классов, 
которым принадлежит будущее. Они являются великой мобили
зующей , организующей и иреобразующей силой , особенно в 
переломные эпохи развития человечества, когда , руководствуясь 
революционными идеями , прогрессивные силы совершают со
циальные преобразования . Велика роль передовых идей и в борьбе 
против идей старых, отживающих, а также против современных 
реакционных идей . В конечном итоге всегда побеждают новые, 
прогрессивные идеи . Это закономерность общественного развития . 

f 3. Марксистеко-ленинская идеология и ее роль 
в развитии об�ества 

,..."...-
Марксистско-ленинская идеология представляет собой цель

ную, стройную систему философских , экономических и социально
политических взглядов . Ее теоретической основой является диа
лектический и исторический материализм. Идеология марксизма
ленинизма выражает интересы пролетариата , всех трудящихся . 
Возникнув как мировоззрение рабочего класса ,  она становится в 
условиях социализма мировоззрением всего народа . 

От всех предшествующих идеологий марксизм-ленинизм от
личается своей научностью, прогрессивностью, революционно-
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стью ,  связью теории с практикой , творческим характером, пар .. 
тийностью. Научность марксистеко-ленинской идеологии находит 
свое выражение в rroм, что она правильно отражает назревшие 
потребности жизни общества , раскрывает законы его развития 
и на основе познания этих законов теоретически обосновывает 
неизбежность гибели капитализма и его революционной замены 
коммунизмом. 

Прогрессивный характер идеологии марксизма-ленинизма осо
бенно отчетливо обнаруживается в тех целях и задачах ,  которые 
она ставит перед трудящимися :  построение такого общества, где 
пет эксплуататоров и эксплуатируемых, где труд будет не только 
средством к жизни , но и первейшей потребностью каждого че· 
ловека, где между людьми установятся подлинно гуманные от-
ношения . 

Революционность марксистеко-ленинской идеологии состоит 
в том, что в условиях капитализма она служит пролетармату 
руководством к действию, вооружает его знанием путей и средств 
разрушения эксплуататорского строя . После победы над буржуа· 
зией эта революционность проявляется в мобилизации и орга· 
низадин народных масс на строительство социализма и комму• 
низма.  Здесь значение идеологии ка:к руководящей и преобразую- -
щей силы возрастает во много раз . 

Опираясь на марксистеко-ленинскую теорию,  советский народ 
под водительством Коммунистической партии построил социализм. 
Осуществление на практике идей марксизма-ленинизма привело 
к соцйалЬно-политическому единству народов СССР. Марксистеко
ленинская идеология ,  овладев сознанием т{rудящихся , ныне без
раздельно господствует в Советском Союзе. В условиях строи· 
тельства коммунизма роль марксистеко-ленинской идеологии воз· 
растает еще больше. 

Характерной чертой ,  одним из основных принципов марк
систско-ленинской идеологии является принцип неразрывного 
единства революционной ,IеQрии и практики.  В этом единстве 
заключена непреоборимая сила идеологийрабочего класса , и 
это коренным образом отличает ее от различных оппортунисти
ческих теорий - �nмuз�ревизионизма и догматизма. 

Марксизм-ленинизм - не догма, а руководство · к деиствию. 
Он носит творческий характер и обогащается в ходе борьбы 
рабочего класса за новое ,  коммунистическое общество. В совре
менную эпоху идеи марксизма-ленинизма, являясь обобщением 
о пыта международного революционного рабочего движения и 
национально-освободительной борьбы народов против империа-
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.лизма , позвол яют творчески рt>шать вопросы войны, мира, рево· 
люции . В Советском Союзе и др угих социалистических странах 
эти идеи вдохновляют миллионы людей ,  строящих социализм 
и коммунизм. 

· Идеология марксизма-ленинизма глубоко партийна .  В про· 
тивоположность буржуазным философам, выступающим под фла· 
гом «беспартийности» и «объективизма», марксисты-ленинцы прямо 
и открыто признают классовый,  партийный характер своей идео
логии . Ее партийность состоит в том, что она отстаивает интересы 
рабочего класса , борющегося за социализм и коммунизм, и не· 
примирима к враждебным и антинаучным теориям буржуазных 
идеологов, правых и «левых» ревизионистов .  

Таковы содержание и значение марксистеко-ленинской идео
логии и ее роль в жизни общества.  ..- -- - -

----
§ 4. Формы общественного сознания 

Общественное сознание ,  как уже отмечалось ,  проявляется , 
существует и развивается в таких различных формах , как поли· 
тические, правовые взгляды, мораль, наука,  философия ,  искус
ство, религия и т. д . Многообразие форм общественного созна· 
ния определяется многообразием сторон объективной действи· 
тельности . Каждая из этих форм отражает определенную сторону 
общественной жизни . Так, например , политические идеи отражают 
отношения между классами , государствами ,  нациями , �ораль 
охватывает нравственные отношения между людьми .  Возникно
вение тех или иных форм общественного сознания обусловлено 
в конечном счете соответствующими потребностями общественной 
жизни . 

Формы общественного сознания отличаются друг от друга, но 
вместе с тем между ними существуют тесная взаимосвязь и слож
ное взаимовлияние . Так, например , политическая форма обществен
ного сознания оказывает очень сильное влияние на мораль ,  ре
лигию, философию и искусство, искусство влияет на мораль и т. д. 

Рассмотрим более подробно некоторые формы общественного 
сознания . 

Ф .  Энгельс в работе «Людвиг Фейербах и конец классической 
немецкой философии» отмечал , что формы общественного сознания 
играют различную роль в формировании идеологических отно
шений людей . На первый план по своему значению выдвигается 
политическая форма общественного сознания , политическая идео· 
логия. 
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Политическая идеология - это совокупность идей , опреде• 
ленная система взглядов ,  отражающих отношения классов , го
сударств и наций .  В ней выражаются прежде всего интересы 
классо в ,  их отношение к существующему общественному и госу
дарственному строю. Так,  например ,  буржуазная политическая 
идеология ставит своей целью доказать прочность и незыблемость 
устоев капиталистического общества, его способа производства, 
государства и других организаций и учреждений .  Напротив, 
цель и задачи пролетарекой политической идеологии состоят Ef 
расшатывании этих устоев и обосновании необходимости создания 
нового, коммунистического общества . 

Каждый класс обычно имеет своих идеологов, которые и раз
рабатывают ту или иную политическую идеологию . Цели и задачи ,  
сформулированные этими идеологами , находят свое воплощение 
в различных государственных и партийных документах, консти
туция х ,  программах , декларациях и т. п . 

Политическая идеология играет огромную роль в жизни 
общества . Ее влияние на экономику, политическую борьбу, 
духовную жизнь весьма велико. Нет, в сущности , ни одного 
вопроса ,  который решался бы без учета его политической значи· 
мости . Политическая идеология оказывает сильное воздействие 
на другие формы общественного сознания : науку,  философию, 
мораль, искусство , религию . 

Политическая идеология может играть прогрессивную ил.и. 
реакционную роль в развитии общества . Так,  например , политика 
империалистической буржуазии в настоящее время переживает 
г лубакий кризис ,  отражающий кризис всей капиталистическей 
системы . Буржуазия , указывается в Программе КПСС, уже не 
в состоянии выдвинуть идеи , которые мог ли бы увлечь за собой 
народные массы . Поэтому она пытается опорочить коммунизм 
и .его благородные цели . 

В противоположность буржуазной политической идеологии 
политическая идеология рабочего класса ,  находящая свое вы
ражение в марксизме-ленинизме, игра.ет прогрессивную роль.  
Марксизм-ленинизм стал властителем дум передового человече
ства . Чем дальше продвигается общество по пути прогресса, к 
коммунизму, тем больше возрастает роль марксистеко-ленинских 
идей в сплочении масс на борьбу за новый мир .  

· Особо важную роль политическая идеология играет . в 
условиях социализма . Выражая интересы всех трудящи-хся ,  
она объединяет и х  н а  строительство коммунистического обще
ства. 
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К политической идеологии весьма близко примыкают правовые 
взгляды и теории. Право , указывал К. Маркс,- это возведенная 
а закон воля господствующего класса . 

Право , как и политика , возникает вместе с государством 
и носит классовый характер. Оно находит свое выражение в 
определенной системе законов, издаваемых государством. Эти 
законы имеют принудительный характер ,  т. е. их выполне
ние обязательно для всех членов общества. При помощи юри
дических законов господствующие классы общества охраняют 
существующий порядок и свои материальные и другие инте
ресы.  

Если при  капитализме право служит буржуазии как господ• 
ствующему классу , то при социализме право служит всем трудя• 
щимся ,  становится народным. 

Предста вления людей о том, что законно и что незаконнt:>, их 
взгляды на право данного общественного строя или государства 
составл яют их правосознание. В обществе, где имеются антаго
нистические классы, правосознание, как и право, носит классовый 
характер .  Каждый класс по-своему рассматривает свои права и 
обязанности , по-своему оценивает, какие действия обязательны 
и какие необязателыrы, и т. д. 

В анта гонистических обществах правосознание господствую
щих классов направлено на закрепление существующих порядков. 
Буржуазия , например , старается внушить трудящимся ,  что 
буржуазное право якобы обеспечивает равноправие всех членов 
общества . Но это лишь формальное и декларативное равнопр авие. 
На  словах здесь все равны перед законом , а на деле буржуазное 
право охраняет только интересы буржуазии . Фактически ника
кого надклассового справедливого права в капиталистическом 
обществе нет и быть не может. Примерам могут служить антиде
мократические законодательства в GША, ФРГ и других капи
талистических странах . 

В социалистическом обществе , где существует социально
политическое и идейное единство всего общества, правосознание 
выр ажает интересы всего народа . Соблюдение законов при социа
лизме обеспечивается авторитетом государства . Коммунистиче
ская партия и Советское правительство, ликвидируя последствия 
культа личности , _ провели за последнее время большую работу 
по упор ядочению права и Пр иведению его в соответствие с социа
листическим правосознанием .  Советское социалистическое право 
в настоящее время строго охраняет интересы государства в целом 
и каждого со ветского гражданина в отдел ьности . 
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В социалистическом обществе в отлич ие от общества буржу
азного огромную роль играет добровольное и сознательное со
блюдение законов. Подавляющее больши нство трудящихся со
знает необходимость строго выполнять законы Советского госу
дарства,  понимая , что эти законы служат интересам каждого 
советского человека .  

Коммунистическая партия и Советское государство ведут 
огромную работу по воспитанию всех членов общества в духе 
уважения к социалистическому праву. Главное внимание на
правляется на предотвращение преступлений , на повышение от
ветственности советских людей за соблюдение законов .  Вместе с 
тем Советское государство строго кар ает нарушителей социали
стической законности . 

Советское правосознание играет большую роль в строительстве 
коммунизма, помогая ликвидировать пережитки капитализма,  
искоренять преступность , воспитывать у всех советских людей 
привычку добровольно соблюдать правила социалистического 
общежития . 

В человеческом обществе существует множество правил и 
обычаев, следуя которым живут и работают люди . Некоторые 
из этих правил , как мы уже знаем, вырабатываются и охраня
ются государством и представляют собой нормы права .  Люди 
обязаны выполнять их в силу закона. Другие правила опираются 
на общественное мнение, одобряются или не одобряются им. 
Это моральные правила .  В них выражается отношение людей дру� 
к друг и к обществу в целом .  Эти правила ,  или нормы, определяют 
представления людей о том,  что такое долг ,  честь , совесть, добро, 
зло,  гуманность, справедливость и т. п .  Совокупность таких 
правил называется .моралью, или нрШJственностью. 

В идеалистических и религиозных теориях утверждается , что 
мораль возникла или по велению бога , или имеет своим источ
ником «абсолютный разум» , «всеобщий долг» и т. д. На самом деле 
моральные правила вырастают из условий жизни общества,  среди 
которых главными являются экономические отношения . Изме
нение моральных взглядов определяется в конечном счете изме
nением экономической структуры общества .  Но на их формиро
вание оказывают воздействие и другие факторы общественной 
жизни , например классовая и nолитическая борьба ,  а также 
другие формы общественного сознания - политические и пра
вовые взгляды, искусство и т. д. 

Определенные моральные требования и нормы возн икли прц 
первобытнообщинном строе. Здесь еще не было деления общества 

279 



на классы , и nо9тому все члены общества nодчинялись одной и 
то й же морал и .  

В классово антагонистическом обществе, основой которого 
является частная собственность, мораль выражает интересы 
определенных классов и ,  следовательно, носит классовый харак
тер . В рабовладельческой , феодальной и буржуазной формациях 
морали 9ксплуататоров противостоит мораль угнетенных, экс
плуатируемых классов,  причем господствующей моралью явля
ется мораль господствующего класса, который держит в своих 
руках власть и владеет средствами производства . Каждый класс 
вкладывает разное содержан ие в такие понятия морали , как 
добро и зло, честь и бесчестье и т. д. Поэтому , например , в бур
жуазном обществе капиталист считает забастовки злом, а рабо
чий - добром .  

Можно, казалось бы , считать, что каждый класс прав со своей 
точки зрения , с позиций своих классовых интересов и что поэтому 
нельзя найти объективный критерий ,  который дал бы возможность 
установить, чьи моральные нормы и принцилы действительно 
справедливы . Однако такой критерий есть. Истинной моралью 
является та мораль ,  которая выражает интересы прогрессивных 
классов . Самой прогрессивной моралью, которая служит инте
ресам всего трудящегося человечества ,  является коммунистиче
ская мораль. Это особенно хорошо видно, если сравнить ее с 
бурисуазной моралью. 

Главным nринцилом буржуазной морали ,  в основе которой 
пежит частнокапиталистическая собственность ,  является. край ний 
индивидуализм и эгоизм. Дух корысти , индивидуализма прони
зывает все поры капиталистического общества . «Человек человеку 
волк», «или других грызи,  или лежи в грязи» - таковы нрав
ственные устои , которые господствуют в капиталистическом 
обществе. Нет такого преступления , на которое не пошел бы 
капиталист ради своей наживы. 

В современных условиях человеконенавистнический характер 
буржуазной морали находит особенно яркое проявление. Во имя 
сверхприбылей монополий приносится в жертву свобода не только 
отдельных людей , но и целых народов. Примером может служить 
бесчеловечная война против вьетнамского народа , ор ганизованная 
американскими империалистами . Империалисты США взяли на себя 
роль мирового жандарма, душителя свободы . Они выступают против 
разоружения , грозят всему миру новой истребительной войной . 

· ·Коммунистическая мораль коренным образом отличается от 
всякой эксплуататорской морали . Она является самой црогрессив-
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ной в истории человечества. Отвергая извращенную эгоистическую 
мораль эксплуататоров,  коммунистическая мораль выражает 
интересы и идеалы всего трудящегося человечества. В ней , как 
указывается в Программе КПСС, воплощены простые нормы 
нравственности и справедливости , которые в прошлом, при roc• 
подстве эксплуататоров, урадовались или бесстыдно попирались. 
Все лучшее, что выработано народными массами на протяжении 
тысячелетий в борьбе с социальным гнетом и нравственными по
роками, нашло отражение в коммунистической морали - морали 
коллективизма . 

Коммунистическая мораль возникла как мораль рабочего 
класса еще в недрах капитализма, явившись протестом против 
беспощадной эксплуатации человека человеком.  В ходе строи· 
тельства социализма и коммунизма коммунистическая мораль 
обогащается новыми принципами, новым содержанием. В основе 
коммунистической нравственности, указывал В .  И. Ленин , лежит 
борьба за укрепление и завершение коммунизма. В Программе 
партии сформулирован моральный кодекс строителя ·коммунизма , 
содержащий основные принципы коммунистической морали. В этих 
принципах отражены лучшие качества строителей комму-нистиче
ского общества. К ним относятсЯ : 

- преданность делу коммунизма, любовь к социалистической 
Родине, к странам социализма; 

- добросовестный труд на благо общества : кто не работает. 
тот не ест; 

- забота каждого о сохранении и умножении общественного 
достояния ; · 

- высокое сознание общественного долга, ветерпимость к 
нарушениям общественных интересов; 

- коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за 
всех, все за одного; 

- гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: 
человек человеку - друг, товарищ и брат; 

- честность и правдивость, нравственная чистота, простота 
и скромность в общественной и личной жизни; 

- взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей ;  
- непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечест· 

ности, карьер изму, стяжательству; 
- дружба и братство всех народов СССР, ветерпимость к .  

национальной и расовой неприязни; 
- непримир имость к врагам коммунизма , дела мира и сво· 

боды народов ; · 
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- братская сол идарность с трудящимиен всех стран,  со всеми 
народами 1 •  

Эти принципы начинают нроч но входить в жизнь и быт совет
ских людей . 

Всеобщей нормой поведения тружеников социал истического 
общества становится главное требование морального кодекса 
преданность делу коммунизма , любовь к социалистической Ро
дине и странам социализма . 

Труд на пользу общества, глубокое осознание общественного 
долга, чувство личной ответственности каждого за судьбу своего 
предприятия ,  колхоза и всего общества - все это тоже уже 
сейчас становится нравственной нормой для многомиллионных 
масс тружеников города и деревни . Роль сознательного труда в 
жизни общества неоднократно подчеркивал В .  И. Ленин. Ком
мунизм и труд неотделимы друг от друга. Советские люди активно 
борются против тех , кто не желает трудиться ,  кто хочет брать от 
общества больше, чем давать ему . 

Тружени·ки социалистического общества не проходят мимо 
фактов нерадивого отношения к народному добру.  Они справед
ливо требуют сурового наказания для тех ,  кто повинен в преступ
ной бесхозяйственности . Бережное отношение к общественной 
собственности , забота каждого о сохранении и умножении общест
венного достояния - это один из основных принципов мораль
ного кодекса, который все более прочно входит в жизнь советских 
людей . 

Девизом коммунистического гуманизма является принцип :  
«Человек человеку - друг ,  товарищ и брат». Коммунистический 
гуманизм по своим целям коренным образом отличается от гу
манизма прошлого, ибо в нем отражается природа нового обще
ственного строя , целью которого является человек с его потреб
ностями . Он не ограничивается провозглашением благородных 
идеалов человечества,  а требует полного проведения их в жизнь. 
Коммунистические идеалы - это не просто отвлеченные, аб
страктные мечты о будущем, а призыв к активной революционной 
борьбе за создание счастья для всех трудящихся.  

Для коммунистического гуманизма характерна ветерпимость 
ко всему, что мешает свободе и счастью человека,  непримири
мость ко всем врагам человечества - к эксплуататорам, угне
тающим народные массы, к захватчикам чужих терр иторий ,  к 

1 См . «Матер иалы X X I I  съеэда КПСС» , стр . 4 1 1 .  
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поджигателям войны. Коммунистический гуманизм - гуманизм 
народный,  колл ективистский�  Он выражает интересы всего qе
ловечества и проникнут революционным оптимизмом, верой в 
светлое будущее. 

Человек социалистического общества - патриот своего от� 
чества .  Он любит свою Родину, свой народ. Gоветский патриотизм 
интернационален. ·  Братская солидарность о трудящимиен стран 
социалистической системы, со всеми народами мира - харак
терная и неотъемлемая черта советских людей. Им ненавистна 
национальная и расовая нетерпимость, разжигаемая идеологами 
импер иализма. 

Наряду со сказанным уже при социализме многим советскиr.1 
людям присущи такие черты морального облика человека ком
мунистического общества, как н равственная чистота, честность 
и правдивость, простота и скромность в общественной и личной 
жизни, уважение к семье, забота о воспитании детей, ветерпи
мость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму. 
стяжательству и другим пережиткам капитализма в сознанш1 
людей . 

Коммунистическая партия и впредь будет неустанно воспи• 
тывать советских людей в духе высоких принципов морального 
кодекса строителя коммунизма, делать все для того, чтобы эти 
принципы превратились в личные убеждения всех членов социа
листического общества. 

Окружающий человека мир отражается и в такой форме об· 
щественного сознания, как наука. Наука представляет собой 
определенную систему знаний людей о мире. Она изучает природу , 
общество.. мышление и закономерности их развития.  Специфика 
науки состоит в том, что она отражает мир в понятиях, законах 
и теориях .  Выводы науки подтверждаются общественной прак
тикой . Наука увеличивает власть человека над природой, расши· 
ряет его кругозор и показывает пути улучшения общественных 
отношений. 

Мир по своей природе многосторонен, поэтому существует 
множество разных наук. Одни из них (например , математика, 
физика, химия ,  биология ,  геология и т. д. ) изучают закономер
ности р азвития прир оды и называются естественными науками; 
другие (например , история ,  политическая экономия) изучают 
общественную жизнь и носят название общественных наук .  
Каждая из наук имеет свой предмет и свой метод исследования, 
которые определяются характером изучаемой данной наукой 
области действительности. 

283 



Естественные науки не являются классовыми . Нет ,  например , 
буржуазной или пролетарекой математики ,  химии , физики или 
биологии .  Однако нужно иметь в виду ,  что истолкование научных 
открытий может иметь классовый характер и что полученные 
научные результаты часто используются различными классами 
в разных целях . 

Общественные науки в классовом обществе имеют классовый 
характер . Мы говорим,  например , о буржуазной политической 
экономии . Ее  назначение - служить своему классу , защищать 
его интересы. Так же обстоит дело, скажем, и с буржуазной 
философией и социологией , которые рьяно защищают интересы 
монополистического капитала,  оправдывают его существование и 
клевещут на социалистический строй . 

Наука возникает из потребностей материальной жизни об
щества .  Так,  например ,  первоначальные сведения  по математике, 
механике, астрономии возникли из необходимости измерять зе
мельные площади, емкость сосудов ,  делать каналы, плотины и 
определять местоположение на суше и на море.  

Вначале знания людей были разрозненными , случайными и 
еще не составляли науку, поскольку описывали только внешние, 
более или менее устойчивые зависимости явлений . Наука как 
форма общественного сознания ,  как система научных знаний 
появилась только в рабовладельческом обществе ,  когда произошло 
отделение умственного труда от физического,  когда выделилась 
определенная группа людей , которая начала заниматься лишь 
умственным трудом, в том числе специально научными исследо
ван иями .  

Наука играет огромную роль в жизни и развитии общества . 
Она способствует развитию производительных сил,  созданию 
матер иальных и духовных благ, помогает бороться с различного 
рода предрассудками и суевериями. Однако ее социальная ро:ль, 
темпы и характер ее развития зависят от характера общественного 
строя , от тех экономических и политических отношений , которые 
существуют в обществе ,  от того, идет ли  этот строй по восходящей 
л инии , по пути прогресса, или же,  наоборот, отживает свой 
век . 

В социа.11истическом обществе пр и помощи науки в интересах 
народа переделывается лицо земли . Изобретаются высокопроиз
водительные машины , открываются новые виды энергии, осуша
ются болота и орошаются пустыни , создаются новые виды 
растений и новые породы животных . Советские люди первыми 
проникли в космос . Все это стало возможным потому , ·что соu.иали-
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стический строй открыл безграничные возможности для развития 
науки. 

Особенностью науки при  социализме является то, что она 
обладает чертами,  которые способствуют ее более успешному 
развитию по сравнению с наукой в капиталистическом обществе. 
Рассмотрим эти черты. 

Во-первых , наука при социализме опирается на диалектиче• 
ский и исторический материализм - единственно научное ми· 
ровоззрение и всеобщий метод познания природы и общества .  

Во-вторых , советская наука является подлинно народной . 
Она не отгораживается от народа, а вер но служит ему. В то же 
время народ получил в нашей стране ш ирокий доступ в науку. 
У нас имеются десятки тысяч новаторов, изобретателей и раци0.о 
пализаторов производства . Многие наши ученые и целые научно· 
исследовательские институты проводят большую работу непо· 
средственпо на предприятиях , · в колхозах и совхозах . 

Советское государство оказывает всяческое содействие раз· 
витию социалистической науки .  Оно концентрирует ее усилия на 
наиболее важных участках народного хозяйства,  заботится об 
условиях р аботы ученых . Не случайно советская наука добилась 
выдающихся успехов в области получения атомной энергии и 
испол ьзования ее в мирных целях .  Не случайно и то, что советские 
ученые первыми проложили дорогу в космос . «Дело чести совет· 
ских ученых ,- говорится в Программе КПСС,- закрепить за 
советской наукой завоеванные передовые позиции в важнейших 
отраслях знания и занять ведущее положение в мировой науке 
по всем основным напр авлениям» 1 •  

Вступление Советского Союза в период строительства ком· 
мунизма поставило перед советской наукой новые грандиозные 
задачи .  Эти задачи ясно сформулированы в Программе КПСС, 
в решениях пленумов ЦК КПСС и съездов партии . 

В интересах коммунистического строительства необходимо 
развивать н ауки, связанные с созданием материально-техниче.. 
ской базы коммунизма . Это касается прежде всего математики, 
как теоретической , так и прикладной , вычислительной техники, 
механики, ядерной физики , физики твердого тела,  химии и 
биологии .  Теоретичес кие исследования в области электрификации,  
комnлексной механизации и автоматизац ии производства, транс
порта, связи , химизации важнейших отраслей народного хо· 

1 «Материал ы X X I I  съезда КПСС», стр . 4 1 8 .  
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зяйства, использования атомной и других видов энергии обеспечат 
технический прогресс и высокий уровень р азвитuя производи· 
тельных сил , необходимый для создания изобилия материальных 
благ . Все это означает, что естественные науки становятся важ
нейшим фактором р азвития производства . 

Огромное значение советской науки в жизни нашего общества 
подчер кивается в решениях X X I I I  съезда КПСС, отметившего, 
что наука в условиях строительства коммунизма все больше и 
больше выступает как непосредственная производительная сила .  
Съезд четко определил задачи естественных наук и роль ученых 
в их развитии. «деятельность наших ученых , - указывается в 
резолюции съезда,- должна быть направлена .на дальнейшее 
решение актуальных научных проблем современности , на все
мерное ускорение научно-технического проrресса, быстрейшее 
внедрение результатов научных исследований в народное хозяй· 
ство,  обеспечение высоких темпов роста производительности 
труда» 1 •  . 

Поскольку в условиях строительства социализма и комму
низма стихийное экономическое развитие уступает место созна
тельной организации производства и всей общественной жизни ,  
постольку особое значение в социалистическом обществе приоб
ретают общественные науки . Представляя собой научную основу 
руководства развитием общества,  общественные науки призваны 
изучать и теоретически обобщать практику коммунистического 
строительства ,  исследовать основные закономерности экономи
ческого,  политического и культурного формирования социализма 
и перерастания его в коммунизм, р азрабатывать проблемы ком
мунистического воспитания . 

Важнейшей задачей в области общественных наук является 
разработка проблем экономики ,  философии и социологии ,  истории 
и права в тесной связи с практикой коммунистического строи
тельства . Советские ученые призваны всесторонне исследовать 
направление и характер процесса формирования коммунистиче
ских общественных отношений , проблемы совершенствования 
государственного строя и р азвития социалистической демократии , 
формы и методы хозяйствования ,  научной организации · труда, 
методы коммунистического воспитания и другие вопросы .  Они 
должны разоблачать буржуазную идеологию и решительно бо
роться против современного реформизма, ревизионизма и дог
матизма . 

1 «Матер иал ы X X I I I  съезда КПСС», стр. 194 .  
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Развитие общественных наук и внедрение их рекомендаций 
в практику , указывается в матер иалах X X I I I  съезда КПСС, 
играют не менее важную роль, чем использование достижений: 
естественных наук в сфере материального производства. 

Обширной областью духовной жизни общества является uoc 
кусство. Сюда относятся и художественная · л итература,  и музыка, 
и живоп ись, и скульптура, и хореография (искусство танца), 
и театр , и кино, и т.  д. 

Задача искусства состоит в том, чтобы р аскрыть эстетические 
качества явлений действительности независимо от того, какая 
сторона этой действительности берется ,- пейзаж, событие об .. 
щественной жизни, человеческий характер и т .  д. Оно позволяет 
эстетически осознать и оценвть эти явления в соответствии с 
определенным социально-эстетическим идеалом. 

Искусство отличается от др угих форм общественного сознания 
способом отображения действительности . Если наука отражает 
природу и общество в форме понятий,  законов, то искусство 
отображает их в фор ме художественных образов . 

Искусство воспроизводит жизнь, однако делает это не меха� 
нически. Оно дает не зеркальное отображение жизни, не простое 
описание действительности ,  а такое отражение, в котором мы 
видим самое существенное, типическое в явлениях . Так, например , 
хар актерные черты убежденного революционера мы можем уви .. 
деть на примере образа Павла Власова из романа А . М. Горького 
«.МатЬ». Эти черты присущи не только рабочему П . А. Заломову, 
послужившему прототипом данного образа, но и многим другим 
революционерам. 

Искусство возникло из потребностей общественной жизни 
людей , из общественно-истор ической практики , преобразующей 
мир .  В процессе труда, производства материальных благ человек 
не только преобразует природу , но и развивает свои собственные 
способности и творческие силы. Необходимость преобразования 
природы порождает эстетическое отношение человека к миру, 
ибо создаваемые им вещи обладают не только материальной , но 
и эстетической ценностью, т. е. заставляют его испытывать эс
тетическое наслаждение. 

Вначале искусство было непосредственно вплетено в произ .. 
водственную деятельность .  Об этом свидетельствуют рисунки на 
скалах и на стенах пещер, изображающие сцены охоты ,  рыбной 
ловли .  Затем, по мере того как происходило разделение умст
венного и физического труда, связь искусства с производством 
становилась сложнее.  Искусство отделилось от непосредственной 
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матер иальной деятельности, хотя в конечном счете оно и опре• 
деляется ею . Оно стало особой формой общественного сознания. 
Именно здесь и появляется эстетический идеал .  Люди научились 
понимать и ценить прекрасное соответственно этому идеалу .  

Искусство имеет классовый , партийный характер . «Чистого» 
искусства нет и быть не может. � антагонистическом обществе 
развитие _искусства происходит под воздействием классовой 
борьбы и под влиянием других форм общественного сознания -
политики, морали и т .  п .  Каждый класс стремится использовать 
огромные возможности искусства для выражения  определенного 
миросозерцания ,  т. е .  в своих интересах. Поэтому на каждом 
произведении искусства явно или неявно лежит отпечаток оп· 
ределенных классовых интересов и эстетических идеалов . 

В том случае, когда художник придерживается передовых 
взглядов, он при наличии высокого мастерства создает правдивое, 
глубокое произведение искусства, которое помогает людям по· 
знавать мир .  Познавательная роль искусства состоит в том, что 
через определенные художественные образы мы глубже, полнее 
воспр инимаем конкретно-истор ическую обстановку ,  общественные 
оцюшения ,  политические интересы, идеи и чувства людей . Так, 
например ,  знакомясь с образами помещиков и крестьян ,  создан· 
�ыми замечательными русскими писателями А. И. Герценом,  
Н .  Г. Чернышевским, Н . А . Некрасовым, М. Е . Салты ковым· 
Щедриным, мы можем наглядно представить себе все ужасы 
крепостнического строя . 

Искусство является не только средством познания мира, но 
и мощным орудием его преобразования . Передовое, прогрессивное 
искусство всегда способствовало изменению старых, отживающих 
общественных отношений , замене их новыми . Достаточно вспом· 
нить искусство эпохи Возрождения , пришедшее на смену мрачному 
религиозному искусству средних веков . 

Искусство учит видеть в окружающих явлениях их внутрен
нюю суть, ценить их эстетические качества и наслаждаться ими . 
Оно не только обогащает людей знанием жизни ,  но и направляет 
их деятельность , формирует их мировоззрение, воспитывает их в 
соответствии с требованиями общества . 

Идеологи буржуазии утверждают, что в капиталистическом 
обществе искусство якобы носит «надклассовый» характер и что 
деятели искусства будто бы «свободны» и «независимы» в своих 
поступках . В действительности же при капитализме нет и · не 
может быть никакого «надклассового» искусства . «Жить в обществе 
и быть свободным от общества нельзя ,- писал В . И. Ленин .-
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Свобода буржуазного писателя , художника, актрисы есть лишь 
замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от 
денежного мешка , от подкупа, от содержания» 1 •  

В обществе, разделенном на враждебные классы ,  искусство 
всегда служит идейным оружием в классовой борьбе.  Так, на
пример, когда буржуазия шла к власти , она поддерживала пере· 
довое, реалистическое искусство, способствовавшее борьбе с 
феодальной идеологией . Тогда было создано немало выдающихся 
художественных произведений , которые и до настоящего времен и  
не утратили своей ценности и вошли в золотой фонд человечества .  

Однако после того, как кап италистическое общество вступило 
в последнюю, империалистическую стадию своего развития ,  
буржуазия стала враждебно относиться к этому искусству,  про
тивопоставляя ему искусство реакционное, пропитанное духом 
пессимизма , упадочничества ,  разложения . Такое искусство от
р.ажает страх буржуазии перед грядущей гибелью ,  несет на себе 
печать бесперспективности . В мире буржуазного искусства воз
никли многочисленные формалистические, бессодержательные 
школы и направления , вр оде абстракционизма в жи вописи , 
книжный рынок наводнен низкопробными, полупорнографиче
скими романами и т . д.  

Современное буржуазное искусство аморально. Его характер
ными чертами являются антинародность, безыдейность , человеко
ненавистничество, национализм и расизм, призыв к военным 
авантюрам и колониальным захватам. Оно разжигает в людях 
самые низменные страсти , стараясь вытравить из их сознания все 
человеческое.  

Высшей ступенью в развитии мирового искусства является 
искусство социалистического общества .  Оно возникло на основе 
революционной деятельности рабочего класса и является закон
ным преемником всего лучшего ,  что было создано в искусстве н а  

протяжении истории человечества . Социалистическое искусство 
самое передовое, прогрессивное искусство в мире. Оно глубоко 
оптимистично и носит жизнеутверждающий характер . Задачей 
социалистического искусства является отображение великого 
процесса рождения нового, коммунистического общества , создание 
образов тех людей , которые строят это общество , пропаганда 
художественными средствами идей социализма и коммунизма . 
Социалистическое искусство стремится увидеть все новое в нашей 
жизни ,  талантливо и ярко показать красоту мира, в кgтором мы 

. � в . ,'  Н. '.де11.ин.  Пол и .  собр . .  соч . ,  т. 1 2, стр. 104. � 
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живем, величие целей и идеалов человека нового общества . Вместе 
с тем оно гневно разоблачает и бичует недостатки, имеюrциеся 
в нашем обrцестве .  

Основной особенностью социалистического искусства являет
ся то, что его теоретической основой служит диалектический 
и исторический матер иализм, а в качестве творческого метода 
выступает социалистический реализм - самый передовой способ 
отображения действительности в произведениях искусства . Ха
рактерными чертами социалистического искусства являются прав
дивость, гуманизм, оптимизм, вера  в светлое будуrцее челове
чества . 

В . И . Ленин говор ил , что искусство принадлежит народу. 
Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в са
мую толrцу ш ир оких трудяrцихся масс, должно быть понятно 
этим массам и любимо ими . Оно должно объединять чувство, 
мысль и волю этих масс, пробуждать в них художников и 
развивать и х  1 •  

Социалистическое искусство партийно.  Оно открыто служит 
народу, заrциrцает его интересы , активно борется с безыдейностью, 
аполитичностью, формализмом и абстракционизмом . 

Искусство в социаЛистическом обrцестве развивается не сти
хийно, не самотеком. Его развитием руководит коммунистическая 
партия .  В постановлениях и решениях Цl( I(ПСС по вопросам 
идеологической работы, в приветствиях съездам художников ,  
композиторов , писателей партия намечает пути развития социа
листического искусства ,  р аскрывает его рол ь  в воспитании со
ветских людей в духе коммунизма, указывает, что ждет народ 
от творческой интеллигенции. 

В Программе I(ПСС отмечается ,  что в период строительства 
коммунистического обrцества роль советского социалистического 
искусства возрастает во много раз . «Главная линия в развитии 
литературы и искусства,- говор ится в ней ,- укрепление связи 
с жизнью народа, правдивое и высокохудожественное отображение 
богатства и многообразия социалистической действительности, 
вдохновенное и яркое воспроизведение нового, подлинно ком
мунистического, и обличение всего того, что противодействует 
движению обrцества вперед» 2 •  

Это значит, что социалистическое искусство должно мобили
зовать весь советский народ на строительство коммунистического 
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общества . Оно пр извано воспитывать нового человека , преданного 
делу коммунизма, способного бороться за коммунизм. 

Искусство должно воспитывать у советских людей чувство 
понимания подлинно прекрасного, утверждать все лучшее, доброе, 
честное, правдивое. Вместе с тем оно призвано воспитывать 
чувство ненависти ко- всему низкому ,  бесчестному, учить людей 
бороться со злом. 

Коммунистическая партия ,  указывается в материалах 
X X I I I  съезда КПСС, всегда проявляла и будет проявлять заботу 
о разеитии литературы и искусства . Она направляла и будет на
правлять деятельность творческих организаций и оказывать и м  
всемерную поддержку. Партия выступает против администр иро
вания и произвольных решений в вопросах искусства .  При этом 
она неизменно руководствуется принципом партийности искусства ,  
классового подхода к оценке всего, что делается в области куль
туры. И это вполне понятно. Ведь искусство и литература - это 
важная часть великого общепролетарского дела.  Поэтому партия 
поддерживает передовое искусство, утверждающее веру в наши 
идеалы ,  и ведет борьбу против всех проявлений чуждой нам идео
логии .  

Сознание людей всегда отражает объективный мир . Однако 
это отражение может быть истинным или ложным. Формой обще .. 
ственного сознания , которая ур одливо,  искаженно, ложно отра• 
жает материальную действительность, я вляется религия. 

Религия возникла в первобытном обществе .  Первобытный 
человек, будучи бессильным перед действиями грозных сил пр и
роды , не умея объяснить причины возникновения ее стихийных 
явлений , а также болезней , смерти , приписывал все это действию 
каких-то сверхъестественных , неземных сил . Так появилась вера 
в богов , поклонение им. Затем возникли р азличные обряды 
(жертвопр иношения ,  молитвы) - так называемый религиозный 
культ. Вместе с культом появились и его служители - шаманы, 
жрецы, попы, взявшие на себя обязанность проповедовать и хра· 
нить различного рода религиозные обычаи, тр адиции и верования . 

Следует отметить, что религия возникает и сохраняется не 
только благодаря  бессилию и страху людей перед стихиями при
роды . Так было лишь при первобытнообщинном строе, где главная 
причина рел игии состояла в низком уровне р азвития производи· 
тельных сил . В обществе, где имеются пр отивоположные др уг 
другу классы, религию порождают и поддерживают и другие 
причины, имеющие социальный характер .  Этими причинами 
являются бессилие эксплуатир уемых перед властью угнетателей 
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и действие стихийных общественных сил, разрушител ьная сила 
которых нисколько не меньше, чем сила стихий природы. · 

В .  И.  Ленин писал , что бессилие эксплуатируемых в борьбе с 
эксплуататорами так же неизбежно порождает веру в лучшую 
загробную жизнь, как бессилие дикар я в борьбе с прирадой 
порождает веру в богов , чертей , чудеса и т .  п .  Достаточно указать, 
например , на действие закона конкуренции и анархии произ
водства при капитализме, вызывающего кр изисы перепроизвод· 
ства и несущего неисчислимые бедствия трудящимся . Страх перед 
слепой силой капитализма, грозящего на каждом шагу жизни 
п ролетармата и мелкого хозяйчика, страх превратиться в нищего 
и ум;ереть с голоду является , указывал В .  И .  Ленин , кор нем , 
причиной религии в капиталистическом обществе . Эксплуатация ,  
бесперспективность в жизни,  бесконечные войны и связанные с 
н ими лишения вынуждают забитые и угнетенные массы обращать
ся к богу, к религии , обещающей спасение от всех этих невзгод. 

Религия по самой своей сущности антинаучна и реакционна .  
Она несовместима с наукой . Если наука опирается на факты, 
помогает людям познавать законы пр ироды и общественной жизни ,  
использовать эти законы в интересах людей , то  религия покоится 
на выдумке, на фантастическом, искаженном отражении дей
ствительности ,  на слепой вере в сверхъестественное. Она обрекает 
людей на пассивность , сковывает их творческую инициативу . 

РелиГия Служила и сейчас продолжает служить эксплуа
татор ам .  Она является сильнейшим орудием духовного гнета и 
идейного порабощения трудящихся . Не случайно К. Маркс от· 
мечал, что религия есть опиум для народа , а В .  И . Ленин писал , 
что религия - это род духовной сивухи .  Религия помогает экс· 
плуататорам держать трудящихся в повиновении,  проловедует 
непротивление злу насилием, внушает народным массам идею о 
вечности и незыблемости эксплуататорских порядков, задерживая 
тем самым ход р азвития общества по пути прогресса . 

Религия оставила кровавый след в истории . Во имя бога 
в средние века были сожжены такие великие ученые, как Джор· 
дано Бруно, Мигель Сервет и др . Во имя бога проводились кре
стовые походЬI и религиозные войны, ставившие своей целью 
грабежи и захват чужих земель . 

В современную эпоху , не будучи в силах пр ямо выступать 
nротив выводов науки, церковь пытается использовать эти выводЫ 
для обоснования религиозных догм . 

· 

· Рел игия как форма общественного сознания не вечна. Был'о 
время , когда религии не существовало, и настанет время , когда 
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ее не будет. В <;оциалистическом обществе, где ликвидированы 
частная собственность и эксплуататорские клаtсы , уничтоЖена 
_оСН<?вная социальная база , на которой покоится религия . Однако 
,религиозные взгляды еще имеют пр и социализме р аспространен ие. 
Некоторые люди в социалистическом обществе продолжают ·верить 
в бога и загробную жизнь, соблюдают различные религиозные 
обряды - крестины, венчание , молебны, религиозные праздн"и'ки  
и т .  п .  

В чем же причины существования религиозных воззрений 
в социалистическом обществе? Эти причины состоят в следующем.  
Во-первых , религиозные взгляды продолжают существовать при 
социализме ввиду отставания общественного сознания от общест
венного бытия .  Крепко укор енившиеся в прошлом религиозные 
пр ивычки , обряды и обычаи, несмотря на исчезновение породив
ших их условий , продолжают существовать и оказывать влияние 
на часть людей . Достаточно случиться какому-нибудь стихийному 
бедствию,  трагедии в личной жизни , как эти люди начинают 
искать утешение в рел иги и .  Не удивительно, что они легко ста
новятся добычей церковников и сектантов . 

Во-вторых, на  существование и оживление религиозных nере
житкав в социалистическом обществе оказывает известное вли я
ние буржуазная идеология ,  проникающая в самых р азличных фор
мах из-за рубежа,  а также деятельность церкви в нашей сrране . 

В-третьих, причиной существования религиозных Пережитков 
при социализме являются недостатки в ор ганизации антирели
гиозной пропаганды и научно-атеистическом воспитании тру.Дя
щихся . 

Из всего этого следует, что религиозные пережитки и предрас· 
судки сами собой не исчезнут. С ними необходима активпая борьба .  
Коммунистическая партия рассматривает борьбу против религии 
и религиозных пережиткав как  идеологическую борьбу flаучногЬ, 
материалистического мировоззрения против антинаучного,  ре· 
лигиозного мировоззрения .  Религию нельзя преодолеть админи
стративными мерами , насилием и запретом. Основным средством 
преодоления религиозных пережиткав является вовлечение на• 
родных масс в коммунистическое строительство и всемерное раз• 
вертывание научно-атеистической пропаганды и агитации .  Боль
шую роль в этом деле играет школа. 
. Повышение материального и культурного уровня жизни 
народа и усилен'ие научно-атеистической пропаганды постепенно 
приведут к полному отмиранию религиозных пережиткав в нашей 
стране. 

' 
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§ S. Формирование коммунистического сознания 
и задачи КПСС в области идеологической работы 

Формирование коммунистического сознания происходит в 
процессе строительства коммунизма под воздействием всех фак
торов социальной жизни ,  а также всей системы воспитательной 
р аботы парти и ,  государства и общественных организаций . Сов
местный , планомерно организованный труд членов общества ,  
указывается в Программе КПСС, их повседневное участие в 
управлении государственными и общественными делами, р азвитие 
коммунистических отношений товарищеского сотрудничества и 
взаимной поддержки ведут к преобразованию сознания людей в 
духе коллективизма, трудолюбия и гуманизма.  

Формирование коммунистического сознания неразрывно свя
зано с коммунистическим воспитанием трудящихся . В Про
грамме КПСС и в резолюции Х Х 1 1 1  съезда четко определены 
задачи идеологической работы Коммунистической партии в пер иод 
развернутого строительства коммунизма . 

Основой всей идеологической работы партии является воспи
тание советских людей в духе коммунизма . «Партия считает 
главным в идеологической работе на современном этапе - вос
nитание всех трудящихся в духе высокой идейности и преданности 
коммунизму, коммунистического отношения к труду и общест
венному хозяйству , полное преодоление пережиткав буржуазных 
взглядов и нравов , всестороннее, гармоническое развитие лич-

- ности, создание подлинного богатства духовной культуры:. 1 , 
указывается в Программе КПСС.  

Для того чтобы решить эти задачи ,  необходимо прежде всего 
сформировать у всех тружеников социалистического общества 
научное мировоззрение, добиться , чтобы они глубоко понимали 
ход и перспективы мирового развития , правильно разбирались 
в событиях внутр и страны , сознательно строили жизнь nо-ком
мунистически ,  умели сочетать коммунистические идеи с комму
нистическими делами . Огромную роль здесь должно сыграть 
изучение и усвоение советскими людьми марксистеко-ленинской 
теории, проводимое в связи с жизнью, с практикой коммунисти
ческого строительства . 

В центре воспитательной работы КПСС стоит трудовое вос· 
nитание, ибо коммунизм и труд неразрывно связаны друг с другом. 
Вне сознательного труда нет и не может быть коммунистического 

1 «Материалы X X I I  съезда КПСС», стр 408, 
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воспитания . Вот почему партия уделяет особое внимание воспи· 
танию у всех членов общества сознательной трудовой дисциплины. 
Укрепление трудовой дисциплины, воспитание бережливости, 
увеличение заботы каждого о сохранности и умножении общест
венного богатства - вот что стоит в центре внимания партийных, 
советских и общественных организаций . 

Партия придает особое значение воспитанию и образованию 
молодого поколения , которое будет жить и трудиться в комму
нистическом обществе.  X X I I I  съезд КПСС п р и звал партийные 
организации воспитывать молодежь на революционных ,  трудо
вых и боевых традициях советского народа .  

Огромное внимание партия уделяет воспитанию советских 
людей в духе пролетарского интернационализма и социалистиче
ского патриотизма . Она считает своей первейшей обязанностью 
развивать у советского народа любовь к своей Родине, пре
данность всему содружеству социалистических стран ,  укреп
лять солидарность с р абочим классом и трудящимися всего 
мира .  

В процессе перехода от социализма к коммунизму все более 
возр астает роль нравственных начал в жизни общества .  Ком
мунистическая партия проводит огромную работу по воспитанию 
советского народа в духе коммунистической нравственности . Она 
делает все для того, чтобы основные п ринципы морального кодекса 
строителя коммунизма превр атились в г лубакие личные убеждения 
советских людей , стали незыблемыми правилами коммунистиче
ского общежития .  

В формировании коммунистического сознания большое зна
чение имеет эстетическое воспитание, формирование у советских 
людей правильного понимания прекрасного в окружающей дей
ствительности .  Огр омную роль призваны эдесь сыграть литер атура 
и искусство.  Проникнутые оптимизмом, жизнеутверждающими 
коммунистическими идеями, они р азвивают в человеке лучшие 
качества строителя нового мира .  Партия пр идает большое зна
чение развитию литературы и и скусства социалистического реа· 
лиэма как одному из сильнейших средств воспитания советских 
людей в духе коммунизма. В резолюции X X I I I  съезда КПСС 
указывается : «Партия ожидает от творческих р аботников новых 
значительных проиэведений,  которые покоряли бы глубиной и 
правдивостью отображения жизни , силой идейного пафоса, вы· 
соким художественным мастерством, активно помогали бы фор· 
мированию духовного облика строителя коммунизма, восп итывали 
в советских людях высокие морал ьные качества , преданность 
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�о�унистическим идеала�, чувство гражданств�ности ,  совет
ского патриотщ�ма � социалистического ищернационалцsма» 1• 

Воспитание нового человека предполагает решительную бgрьбу 
с пережитками капитализма в сознании и поведении людей , 
проявлениями буржуазной идеологии и морали ,  частнособствен
нической психологии , с тунеядством, пьянством, хулиганством, 
жульничеством, стяжательством,  бюрократизмом и очковтира
тельством, неправильным отношением к женщине, религиозными 
и другими предрассудками . «Необходимо вести последовательную 
борьбу  против аполитичности, частнособственнических пережитков 
и мещанских настроений , против проявлений нигилистического 
отношения к идеалам и завоеваниям социализма» 2, - указывается 
в резолюции X X I I I  съезда КПСС. 

Преодоление пережитков капитализма в сознании людей , 
воспитание нового человека происходит в обстановке ожесточен
ной идеологической борьбы между социализмом и капитализмом . 
Идеологи империализма прилагают все усилия к тому, чтобы 
поддерживать и оживлять у советских людей буржуазные нравы 
и предрассудки , стремясь затормозить движение советского 
общества к коммунизму . 

Коммунистическая партия Советского Союза воспитывает 
весь советский народ в духе непримиримой борьбы против бур
жуазной идеологии .  В борьбе с этой идеологией воспитывается 
человек · будущего коммунистического общества,  формируется 
коммунистическое сознание советских людей . 

Идеологичесli.ая работа партии ведется в условиях острой 
J{лассовой борьбы двух противоположных социально-политических 
систем на мировой арене. Поэтому партийные организации при
званы ВОСQИтывать у коммунистов, у всех советских п:юдей рево
люционную бдительность, разоблачать идеологические диверсии 
империализма против Советского Союза и других социалисти че
ских стран .  Этого требуют жизненные интересы социализма 
и коммунизма . 

Вся идеологическая р абота, указывается в материалах 
X X I I I съезда КПСС, д&жна быть тесно связана с жизнью, с прак
rrикой коммунистического строительства . Мобилизация трудящихся 
на успешное решение задач по созданию материально-технической 
базы коммунизма, формирование научного мировоззрения, ком
мунистической морали у всех членов общества, воспитание все-
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еторонне развитой л и чностИ - таковы цел и идеологической' ра
боты· партии, которые она ставит в период строительс�ва ком
мунизма . 

В О П Р О С Ы  Д Л f/  П О В Т О Р Е Н И f/  
1 .  Что такое общественное сознание? 

· 2. В чем проявляется активная роль идей в развитии общества? 
3. Каковы основные формы общественного сознания и как они 

взаимодействуют друг с другом? 
4. Какую роль играет социалистическая идеология в строи

тельстве коммунизма? 



r n a в a Xlll  

НАРОД - РЕШАЮ ЩАЯ СИЛА ИСТОРИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ. 
РОЛЬ КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ 
В РЕВОЛЮЦИОННОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСТВА 

Решение вопроса о месте и роли народных масс в истории 
общества имеет важное значение для  правильного п онимания 
законов его развития . Кто творит историю ,  кто является движущей 
силой развития общества - народные массы или отдельные вы
дающиеся личности? По этому вопросу в философии давно идут 
ожесточенные споры.  

Идеологи эксплуататорских классов всячески стремятся при· 
низить роль народных масс в истории . На первый план в общест
венной жизни они выдвигают сильную личность или избранную 
верхушку общества, ll'aк называемую элиту , из числа богатых 
и власть имущих . 

В противоположность этим реакционным взглядам :м:арксизм
.nенинизм научно доказывает, что главным творцом истории , 
движущей силой общественного р азвития являются народные 
массы .  Пр и этом не только не отрицается , но, напротив , подчер
кивается серьезная р оль личности в социальной жизни . Ход 
общественного развития опроверг нелепый , дикий предрассудок, 
будто бы только высшие, богатые классы и их представители 
играют решающую роль в истории .  Истор ия общества подтвердила 
правильиость учения марксизма-ленинизма о решающей роли 
народных масс в его р азвитии . 

§ 1 .  Народ - творец и движущая сила 
развития общества 

Народ, или народные массы ,- это те классы , социальные слои 
и группы населения ,  которые по своему объективному положению 
принимают участие в решении задач, поставленных прогрессивным 
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развитием общества. Народ представляет собой исторически 
определенную, изменяющуюся общность людей . Нет и не может 
быть народа вообще, а есть народ на определенной ступени об· 
щественного развития .  Таким обр азом, народ - это явление 
историческое . 

В первобытном обществе в состав народа входило все насе· 
пение. В анта гонистических обществах, где существуют классы 
эксплуататоров и эксплуатируемых, основную массу народа 
составляют трудящиеся - непосредственные производител и мате· 
риальных благ .  

В капиталистическом обществе, например , народ - это ра· 
бочие, крестьяне, ремесленники, трудовая интеллигенция ,  т. е. 
все те, кто не эксплуатирует чужой труд . В народ входят и те 
слои населени я ,  которые борются против империалистических 
монополий , за национальную независимость. К народу не отно
сятся реакционные классы , например монополистическая бур· 
жуазия . 

В социалистическом обществе, где нет антагонистических 
классов и классовой борьбы, народ составляют все классы и 
социальные г р у п пы - рабочие, крестьяне, интеллигенция . 

Такое понимание народа является подлинно научным. Оно 
помогает р азобл ачать nопытки буржуазных идеологов, стремя· 
щихся замаск и р о вать классовые противоречия,  существующие в 
антагонистических обществах между эксплуататорами и эксплуа
тируемыми , и дает возможность правильно понять роль народных 
масс в истории . 

Почему же народ является творцом истории? Это объясняется 
тем, что,  во-первых,  народные массы создают материальные 
блага, необходимые для существования общества .  Трудящиеся 
добывают уголь и металл , строят фабрики и заводы, каналы и 
железные дороги , п роизводят продукты сельского хозяйства, т. е. 
делают все, без чего общество не может жить и развиваться.  
К.  Маркс с особой силой подчеркивал, что все блага материальной 
культуры созданы трудом человека, что это плоды рук многих 
поколений людей . Народные массы являются главной производи· 
тельной силой . Их деятельность подготавливает изменение спо· 
собов производства, а стало быть, и смену общественно-экономи
ческих формаций .  

Во-вторых,  на род представляет собой решающую силу об
щественно-политических преобразований .  Из истори и  известно, 
что нет ни одного крупного события, в котором народные массы 
не играли бы р ешающей роли. 
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Особенно значительна роль народных масс в nер иоды соnй
альных революций .  В . И. Ленин nисал : «Никогда · маtса народа 
не способна выстуnать таким активным творцом невых общест
венных порядков, как во время революЦии .  В такие времена народ 
способен на чудеса . . . » 1 Как показывает история общества , вос
стания рабов способствовали гибели рабовладельческого строя , а 
восстания креnостных крестьян ускорили замену феодализма 
капитализмом .  

Роль и значение народных масс неизмеримо возрастают в 
период социалистической революции , ибо в ней участвует огромное 
большинство трудящихся во главе с пролетариатом .  Участие 
в социалистической революции самых широких народных масс 
свидетельствует об огромнейшей глубине происходящего револю
ционного переворота . Какой гигантской творческой силой яв
ляется народ, когда он организован, сплочен ,  идейно вооружен 
передовой революционной теорией , показала Великай Октябрьская 
социалистическая революция . Именно в этой революции трудовой 
народ, как никогда ранее, проявил себя творцом истории .  

В -третьих ,  народные массы выступают творцами духовной 
культуры .  Народ, писал А. М. Гор ький , - не только сила ,  создаю
щая все материальные ценности, он - единственный и неисся 
каемый источник ценностей духовных , первый по времени ,  кра
соте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все 
великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них -
историю всеми р ной культуры .  

Буржуазные идеологи , отказываясь признавать роль народных 
масс в развитии духовной культуры, утверждают; что будто бы ее 
развитие является уделом только великих личностей ; гениальных 
одиночек , выходцев из господствующих классов. Такие личности, 
Заявляют они , образуя так называемую элиту, возвышаются над 
'«толпой»,  т.  е . над тр удящимися ,  которые я кобы не способны к 
духовному творчеству и обречены на вечное невежество . 

История развития общества свидетельствует, однако, о том, 
что народные массы играют огромную роль в создании и развитии 
духовной культуры . Своим трудом народ обеспечивает выдаю
щимся ученым, писателям, музыкантам и художникам возмож
ность существовать и заниматься научным и художественным 
творчеством .  Борьба народных масс за свое освобождение от экс
плуатации , против экономического, политического и духовного 
пор абошения является неиссякаемым источником вдо:юювения 

1 В .  И. Ленин .  Пол и .  собр .  соч . ,  т. 1 1 ,  стр . 1 03. 
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для мыслителей и художников, стремящихся к правильному 
осмыслению и правдивому отражению явлений жизни .  

Народ является создателем и хранителем языка . М. В . _Ломо
носов, А. С. Пушкин ,  Н. В . Гоголь,  И. G. Тургенев очень высоко 
ценили силу и выразительность русского языка, меткость и ост
роту послов иц и поговорок, созданных русским народом.  

История художественной литературы свидетельствует о том, 
что все выдающиеся произведения великих писателей уходят 
своими корнями в народное творчество. Народная поэзия я вляется 
зеркалом, отражающим лучшие образы , живущие в душе народа. 
Народные сказки,  легенды, песни и пляски, художественные 
изделия,  украшающие быт народа ,- все это создания коллектив
ного творчества . 

Многие открытия в науке также являются результатом твор
ческой деятельности народных масс . Всем известны имена сына 
архангельского рыбака М. В. Ломоносова, ставшего великим 
ученым, изобретателя первой паровой машины слесаря И.  И. Пол
зунова, изобретателей паровоза отца и сына Е . А . и М. Е .  Черепа· 
новых,  замечательного преобразователя природы И. В. Мичурина. 

После победы социалистической революции, когда наука 
органически сливается с деятельностью масс , открываются новые, 
невиданные ранее возможности для их участия в ускорении тех· 
нического прогресса.  Именно со строительством нового общества 
связан огромный рост в Советском Союзе числа новаторов и рацио
нализаторов промышленного и сельскохозяйственного производ
ства . Все это подтверждает слова В . И .  Ленина о том, что сум 
десятков миллионов творцов <:оздает нечто неизмеримо более 
высокое, чем самое великое и гениальное предвидение» 1 •  

Классики марксизма-ленинизма постоянно подчеркивали вели· 
чайшую роль трудящихся в жизни общества и во всей своей тео
ретической и практической деятельности исходили из того, что 
именно народные массы творят историю. 

§ 2. Возрастание роли народных масс - закон 
исторического развития 

Роль народа в ходе прогрессивного развития человечества все 
время возрастает. По мере увеличения масштабов социальных 
иреобразований роль  народных масс, принимающих в них участие, 

1 В .  Н. Ленин. Поли. col)p . соч .• т. 35. стр . 28 1 .  
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становится все более значительной . «Чем больше р азмах ,  чем 
больше широта исторических действий , - говорил В . И. Ленин , 
тем больше число людей , которое в этих действиях участвует . . .  » 1 
Это важнейший закон развития истории . 

В досоциалистических формациях участие народных масс в 
общественном р азвитии было ограничено. Эксплуатация человека 
человеком не дает возможности полностью развернуться твор· 
ческим силам народа .  Эксплуататоры стремятся отстранить на
родные массы от активного участия в политической жизни общества 
и в р азвитии духовной культуры . 

Однако им никогда не удавал�сь сделать это . Уже пр и  рабо
владельческом и феодальном строе активность народных масс 
накладывала серьезный отпечаток на исторические событи я .  При 
капитализме их влияние на жизнь общества значительно возра
стает, особенно в экономической и политической областях .  Это 
объясняется тем, что в борьбу против эксплуатации включается 
р абочий класс - наиболее развитый и организованный класс 
современного общества, создающий свою собственную политиче
скую партию .  Рабочий класс вовлекает в борьбу за социализм 
широчайшие массы народа . 

В современную эпоху, основное содержание которой состав
ляет переход от капитализма к социализму, значительно рас· 
ширяется социальная база революционного процесса . Против 
отживающего капитализма в настоящее время выступают могу
щественные силы. Это народы стран социалистической системы, 
строящие социализм и коммунизм, рабочий класс стран капи
тализма , усиливающий свой натиск на буржуазию, народные 
массы колониальных и зависимых стран,  борющиеся против 
и мпериализма.  Еще никогда массы народа всего мира не были 
так организованы в борьбе с капитализмом, как  в настоящее 
время . 

С победой социализма создаются условия , которые открывают 
безграничные возможности для самого активного участия народ
ных масс в экономической,  политической и духовной областях 
жизни общества . Завоевание народом политической власти , 
уничтожение частной собственности , эксплуатации человека че
ловеком, установление социалистических производственных от
ношений - все это обусловливает небывалую творческую актив
ность народа, которая проявляется как .в его производственной , 
так и в политической и духовной деятельности . 

1 В .  И. Ленин.  Пол н .  собр . соч . ,  т. 42, стр . 1 40 .  
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В социалистическом обществе люди начинают по-новому 
относиться к труду . Забота об общем благе вызывает к жизни 
замечательную творческую инициативу народных масс, жизненно 
заинтересованных в развитии материального производства . Это 
нашло свое выражение уже в первых коммунистических суббот
никах, названных В . И . Лениным «великим почином», а затем 
в социалистическом соревновании, охватившем миллионы лю
дей .  

В условиях строительства коммунизма в нашей стране воз
н икло замечательное движение за коммунистический труд под 
девизом : «Учиться жить и работать по-коммунистически».  Глу
бокое понимание задач коммунистического строительства, горячее 
стремление ускорить их осуществление порождают в массах 
могучую творческую энергию и инициативу. Работники про
мышленности и сельского хозяйства активно борются за выпол
нение и перевыполнение народнохозяйственных планов . Их 
усилия направлены на повышение рентабельности производства, 
внедрение новой техники, укрепление трудовой дисциплины, 
повышение производительности труда и улучшение качества 
продукции ,  а также на совершенствование организации произ
водства и управления им. 

В пер иод строительства социализма и коммунизма возрастает 
роль народных масс и в решении социально-политических задач . 
Завоевав политическую власть, народные массы нашей страны 
вступили на путь широкой общественной деятельности . Огромное 
количество тружеников советского общества вовлекается в ак
тивную политическую жизнь, в руководство хозяйственным и 
культурным строительством. Народ в Советском Союзе - под
линный творец истории.  «Победа коммунизма, - указывается в 
Программе КПСС, - зависит от людей , и коммунизм строится 
для людей . Каждый советский человек своим трудом приближает 
торжество коммунизма . Успехи коммунистического строительства 
несут изобилие и радостную жизнь всем,  еще выше поднимают 
могущество, честь и славу Советской Родины» 1 •  

Широчайшие массы трудящихся принимают самое непосред
ственное участие в управлении социалистическим государством. 
Так,  действующий актив Советов и их разнообразных комиссий 
и комитетов насчитывает в нашей стране миллионы человек. 
На всех предприятиях и стройках существуют постоянно дей
ствующие производственные совещания,  в состав которых входят 

1 «Материалы XXII съезда КПСС», стр .  428. 
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милл.ионы рабочих и служащих .  Трудящиеся приобщены · к уп
равлению прОf!ЗВодством и через групповые, цеховые, фабрично
заводские и местные комитеты профсоюзов. Миллионы тружеников 
участвуют в деятельности органов народного контроля . 

При  социализме неизмеримо возрастает рол ь  народных масс 
и в духовной жизни общества . Социалистический строй создает 
благоприятные условия длЯ развития в этой области творческой 
инициативы масс . Если капитализм губил народные таланты, 
еслИ раньше люди из народа с величайшим трудом пробивали себе 
дорогу в науку, то в социалистическом обществе способности и 
таланты человека развертываются во всю ширь . Из рядов рабочих 
и крестьян выросли многие крупные ученые. Да и сама интелли
генция при социализме в основном сформировалась из рабочих 
и крестьян .  

Особенно наглядно творческая роль народных масс в области 
развития  науки и соединения ее с производительнJ:>tМ трудом 
проявляется в движении  новаторов и рационализаторов произ
водства . Можно назвать десятки тысяч имен рабочих-изобрета
телей , двигающих вперед науку и технику. 

§ 3. Роль л ичности в истории 

Свойство быть личностью принадлежит человеку как социаль
ному существу .  К.  Маркс в «Тезисах о Фейербахс» писал , что сущ
ность человека- это совокупность всех общественных отношений. 
Следовательно, нет личности «вообще» . Существует лишь лич
ность определенного, конкретного общества.  Другими словами, 
каждый человек есть дитя своего времени . 

Для буржуазных идеологов характерны рассуждения о rом, 
что «великими личностями» могут быть лишь «избранные» люди. 
Они пытаются доказать, что главной силой общественного раз
вития являются эти «великие личности» , представители так назы
ваемой элиты . Развитие человеческой истории истолковывается 
при этом либо как результат деятельности выдающихся людей 
героев ,  полководцев и государственных деятелей , либо фатали
стически,  как проявление божьей воли ,  которая якобы осуще .. 
ствляется через «избранных» лиц. 

, Возвеличивая отдельную личность, идеологи эксплуататор
ски� . �цtассо� пр инижа19т, роль народных масс. Так, например, 
современный американский социолог Э. Боrардус объя вляет 
народ «толпой», ничем по . существу. не отличающей<;я от, стада 
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животных, стаи птиц или косяка рыб .  Буржуазные социологи 
видят в народных массах лишь слепую разр ушительную силу, 
«величайший деморализующий фактор», который следует обуздать 
ради «спасения» ци вилизации . 

Говоря о причинах появления выдающихся людей , марксист
ская наука доказывает и жизнь подтверждает, что они опреде
ляются прежде всего исторической необходимостью, потребно
стями общественного развития , и в первую очередь развития 
материального производства , а в обществе, где существуют враж
дебные классы , и потребностями классовой борьбы . Тот или иной 
человек становится действительно выдающимся деятелем только 
при условии, что он наиболее правильно и полно выражает ин
тересы передовых , прогрессивных сил общества.  При этом нема
ловажную роль играют и личные качества человека ,  его способ· 
ности , воля ,  талант, умение ориентироваться в событиях,  само· 
отверженность в борьбе и т.  д. Весь мир знает гениев революции, 
корифеев научной мысл и, величайших политических деятелей 
К. Маркса, Ф .  Энгельса ,  В .  И. Ленина .  

Появление великих людей н е  означает, что в определенный 
период общественного развития только эта личность может выпол· 
нить задачи, стоящие перед обществом.  То, что в данной стране 
в данное время появляется именно этот великий человек, - дело 
случая . Задачи ,  которые он выполняет, может выполнить и другой 
человек, и он всегда находится , если для этого есть соответствую
щие предпосылки . « . . .  Если бы , - пишет Ф . Энгельс , - Наполеона 
не было, то роль его выполнил бы другой . Это доказывается тем, 
что всегда , когда такой человек был нужен,  он -находился : Цезарь,  
Август, Кромвель и т. д . » 1 

Выдающийся человек, действующий в тех или иных условиях,  
велик не потому, что он может изменить или оста новить ход 
общественного развития,  отменить объективно существующие 
законы природы и общества .  Он велик потому, что открывает 
и познает эти законы и указывает пути их использования . Е го 
деятельность является сознательным, свободным выражением 
необходимого естественного процесса . «Великий человек , - пи
сал Г .  В .  Плеханов в статье «К вопросу о роли личности в исто
рии» , - является именно начинателем, потому  что он видит дальше 
других и хочет сильнее других .  Он решает научные задачи ,  по
ставленhые на очередь предыдущим ходом умственного развития 
общества ; он указывает новые общественные нужды, созданные 

· 1 · 1( . '  MapiW и Ф. ЭнгеАt.с. ·еоч .• т. 39, стр . 1 76.  
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предыдущим развитием общественных отношений;  он берет на 
себя почин удовлетворения  этих нужд» 1 •  

Чем грандиознее задачи , стоящие перед тем и л и  иным клас
сом, чем прогресс ивнее этот класс, тем крупнее и значительнее 
выдвигаемые им деятели . Крупные политические деятели могут 
выдвинуться и из среды реакционного класса . Но поскольку 
они действуют вразрез с прогрессивным развитием общества, 
то неизбежн о сходят со сцены . 

Какими бы выдающимися способностями ни  обладал тот или 
иной великий человек , он не в силах определять общее направ
ление событий . Он может лишь в какой-то степени повлиять на 
эти события ,  изменить их индивидуальную форму. Поэтому 
нельзя переоценивать роль выдающихся личностей . Необходимо 
помнить, что главная движущая сила общества - это народные 
массы , м иллионы «рядовых» людей . 

Место и значение л ичности зависят от того, насколько ее 
действия  соответствуют объективным законам развития общества, 
от ее связи с народными массами, а также от ее личных качеств. 
Вся кое иреувеличение роли выдающейся личности в истории ,  
противопоставление ее  народным массам не только неправильно 
теоретически ,  но может привести и к политическим просчетам и 
ошибкам на практике . 

Материалистическое понимание истории несовместимо с куль
том личности . В основе культа личности лежит неправильный 
взгляд на роль личности в общественной жизни ,  в соответствии с 
которым тому или иному общественному деятелю приписываются 
все успехи народа, по.rшая непогрешимость в действиях , спо
собность направлять ход обществендога развити я .  По существу 
это означает признание того , что выдающаяся личность якобы 
может творить историю , не считаясь с об ъективными законами 
жизни общества . 

Культ личности способен нанести значительный ущерб делу 
строительства социализма и коммунизма. Он ведет к принижению 
роли трудящихся масс, умаляет значение партии как руководя
щей и направляющей силы в борьбе за социализм и коммунизм. 
Вместе с тем культ личности не может изменить природу социа
листического строя . Поэтому утверждения буржуазных идеологов 
о том, что культ личности якобы изменяет сущность социализма, 
не соответствуют действительности . Пр ирода и сущность общест-

1 Г. В .  Плеханов. Избранные философские произведения, т. I I .  Госпол ит· 
издат, 1956, стр . 333. 
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венного строя о пределяются не отдельной личностью, а объектив· 
ными историческими за кономерностями . КПСС решительно осу· 
дила культ личности, преодолела его последствия в нашей 
стране. 

Одним из важнейших принципов деятельности Коммунистиче� 
ской пар тиИ, ее величайшим политическим достоянием является 
принцип коллективности руководства . Сила и непобедимость 
коллективного партийного руководства - в умении направлять 
усилия масс на решение главных задач .  Правильный анализ 
обстановки , трезвая , объективная оценка достигнутых успехов, 
вскрытие недостатков и своевременное их  устранение невозможны 
без коллективного руководства .  

«Закон жизни партии , - говорится в Программе КПСG, 
неукоснительное соблюдение ленинских норм· партийной жизни 
и принципа коллективности руководства,  повышение ответствен
ности п артийных органов и их работни ков перед партийными 
массами, обеспечение роста активности и самодеятельности всех 
коммунистов, их участия в выработке и проведении полити
ки партии ,  развитие критики и самокритики . Это - непремен· 
ное условие идейной и организационной крепости самой пар
тии ,  единства и сплоченности партийных рядов ,  всесторонне
го развертывания внутрипартийной демократии и активизации 
на этой основе всех партийных сил , укрепления связи с мае· 
сами» 1 •  

§ 4. Взаимоотношение между о бществом 
и личностью 

Социологи до К . Мар кса и Ф . Энгельса ,  будучи идеалистами 
и метафизиками, не могли правильно решить вопрос о взаимо· 
отношении общества и личности . Многие из них утверждали, 
что между личностью и обществом всегда была и будет вражда. 
Ряд современных ();гржуазных социологов,  считая существующие 
при капитализме непримиримые классовые противоречия свойст
венными всему человечеству, изображают человека одиночкой ,  
заброшенным в мир . Человек,  п о  их мнению, должен бежать от 
общественных проблем в мир личных переживаний . 

Марксизм-ленинизм, подходя к изучению общества,  его со� 
циальной , политической и духовной структуры конкретно-исто� 

1 «Материалы X X I I  съезда КПСС», стр . 424-425. 
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ричееки, научно решает вопрос о взаимоотношении общества и 
.n:ичности на каждом этапе исторического развития . Согласно 
марксистской теории ,  личность не может существовать вне об· 
щества . Поэтому ее сущность всецело определяется тем общест
вом, в котором она живет и действует. Иными словами, мар
ксизм-ленинизм утверждает, что каково общество, такова и лич
ность . 

Взаимоотношения личности и общества по-разному склады
ваются в различных общественно-экономических формациях .  
В антагонистических формациях на отношения общества и лич
ности накладывает отпечаток частная собственность, являющаяся 
непреодолимым препятствием для свободного развития личности . 
Экономическое неравенство обусловливает здесь неравенство 
социальное, политическое и духовное. Так было в условиях 
рабовладельческого и феодального строя . Так обстоит дело и 
при ·капитализме, хотя многие буржуазные идеологи и утверж
дают, что в буржуазном обществе будто бы существует полная 
свобода личности и ее гармония с обществом. 

Конечно, ликвидация в результате буржуазных революций 
феодальной зависимости , крепостного права, форhiальное про· 
возглашение буржуазией свободы личности и равенства между 
членами общества являются по сравнению с феодализмом шагом 
вперед по пути прогресса. Однако это не означает устранения 
при капитализме антагонизма между общественными и личными 
интересами . Ведь свобода в буржуазном обществе есть, с одной 
стороны , свобода предпринимательской деятельности для капи
талистов, а с другой - свобода для трудящихся продавать свою 
рабочую силу ,  чтобы не умереть с голоду . С обострением проти
воречий капитализма углубляется и противоположность между 
личностью и обществом . Монополистический капитал обращает 
достижения научно-технического прогресса против трудящихся ,  
порождает миллионы «Лишних людей», физически и нравственно 
уродует человека, -прививая ему индивидуализм и крайний 
эгоизм. . 

При социализме и коммунизме вопрос о взаимоотношении 
общества и личности решается совершенно иначе. Социализм 
подрывает основы экономического неравенства и тем самым соз
дает новые отношения между личностью и обществом. В условиях 
социализма отсутствует частная собственность на средства про
изводства, нет эксплуататоров и эксплуатируемых . Социализм 
п редполагает и общее в.n:адение средствами производства, и общий 
труд на благо общества .  Общественная собственность на средства 
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nроизводства , производственн�tнt отношения товарищеского . со
трудничества и взаимопомощи,  социалистический принции рас
nределения no труду, забота общества о человеке и ·  его потреб· 
ностях являются основой сочетания при социализме общественных 
и: л·ичных интересов .  

· Идеологи буржуазии извращенно nредставляют взаимоот.но
шения между личностью и коллективом в социалистическом обще
стве, заявляя , что будто бы здесь коллектив nодавляет личность. 
Но в условиях социализма общество и личность не противостоят  
друг другу , как  это имеет место в эксплуататорских обществах. 
Наоборот, и личность, и общество в равной степени заинтере· 
сованы nри социализме в одном - в построении коммунизма. 
Эта единая цель служит надежным основанием как для сочетания 
в иашем обществе общественных и личных интересов, так и д.ля 
всестороннего развития личности . 

Существующее при социализме экономическое, социальное, 
политическое и духовное единство общества не означает, конечно ,  
что здесь не могут возникать nротиворечия между личностью 
и обществом. В условиях социализма может случиться так ,  что 
во имя общественных интересов человек должен временно . nо
ступиться своими личными интересами . Так было, наnример , 
в период создания материально-технической базы социализма ,  
когда советские люди сознательно шли на известные материальные 
жертвы . 

· При социализме возможны и такие nротиворечия между лич· 
ностью и обществом, когда человек не хочет nодчиняться законам, 
установленным в интересах всего общества, не хочет трудиться, 
нарушает nравила социалистического общежития .  Преодоление 
таких·  противоречий происходит здесь при участии всего народа 
nод руководством Коммунистической nартии путем усиленця 
идейно-политического и морального воспитания трудящихся , 
путем правильного сочетания методов убеждения и методое 
nринуждения . 

Переход к коммунизму nриведет к возникновению качественно 
новых · отношений между обществом и личностью. Эт» отношения 
станут полнее и р азностороннее.  Общество предоставит все воз
можности для всестороннего гармоничного развития личности и 
удовлетворения ее материальных и духовных nотребност.ей . В свою 
очередь , человек будет выполнять свои обязанности nеред обще
ством не по принуждению,  а по органической внутренней потреб· 
ное'ти жить и работать на благо общества. 



§ 5. Роль коммунистической партии 
1 революционном преобразовании общества 

Исторический проnесо перехода человеческого общества от 
капитализма к коммунизму свидетельствует об огромной рощt 
коммунистической партии как во�я и коллективного руководи4 
теля народных масс . Я рчайшим примером этого является  дея• 
rельность Коммунистической партии Советского Союза,  создан
ной великим Лениным и его соратниками . Наша партия направила 
трудящиеся массы бывшей nарекой России по пути революnион
ного преобразования общества, сумела в кратчайшие исторические 
сроки мобилизовать их на строительство социализма и коммуниз4 
ма, привела огромную страну от вековой экономической отстало• 
сти к самым передовым рубежам социального и научно-техниче· 
ского прогресса. 

В чем же заключается источник этих успехов Коммунистиче· 
ской партии ,  чем определяется ее руководящая роль в жизни  
советского общества? Прежде всего, наша партия вооруже
на самой передовой революционной теорией - марксизмом-лени
низмом . Это дает ей возможность познать объективные законы 
общественного развития и ,  опираясь на знание этих законов, 
правильно ориентироваться в исторических событиях ,  выраба
тывать научно обоснованную генеральную линию, организовать 
и мобилизовать народные массы на претворение ее в жизнь .  

Коммунистическая парти я сильна тем, что она выражает 
интересы рабочего класса, широчайших народных масс . Партия 
и народ - это единое целое. Цели и задачи партии состоят  в слу
жении трудящимся - главным производителям материальных 
и духовных благ .  Не случайно в Программе КПСС сказано: 
«Партия существует для народа, в служении е.му видит с.мысл 
С8оей деятельности» 1 .  

В условиях капиталистического строя коммунистическая пар
тия , являясь политическим вождем рабочего класса ,  представляет 
собой боевой штаб в его борьбе против буржуазии.  Партия спла
чивает трудящихся и направляет их энергию на свержение власти 
буржуазии и передачу ее в руки пролетариата. После победы 
социалистической революции коммунистическая партия органи
зует тр удящихся на строительство социализма и коммунизма. 

Главным источником силы и могущества партии является ее 
идейное, политическое и организационное единство, несовме· 

1 «Матер иал ы  X X I I  съезда КПСС», стр . 427 , 
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стимое с деятельностью каких бы то ни было группировок . Един• 
ство, сознательная дисциплина - это самое важное для парти и, 
ее основа . «Кто хоть сколько-нибудь ослабляет железную дис
циплину партии пролетариата (особенно во время его диктатуры) , 
писал В .  И . Ленин , - тот фактически помогает буржуазии против 
пролетариата» 1 •  Я вляясь олицетворением сознательной дисцип
лины и организованности, партия на  всех этапах своей деятель
ности успешно руководит массами трудящихся , вносит дух дис· 
циплины и организованности в их борьбу . 

В период строительства коммунизма роль партии еще более 
возрастает. В отличие от всех предшествующих формаций ком
мунистическое общество складывается не стихийно, а в результате 
сознательной и целенаправленной деятельности народных масс. 
Только партия , вооруженная марксистеко-ленинской теорией ,  
знанием законов общественного развития , способна придать ве
личайшему во всей истории человечества переустройству общества 
планомерный ,  научно обоснованный характер . 

В Программе КПСС указывается , что повышение роли партии 
в период коммунистического строительства обусловлено ростом 
масштабов и сложностью этого строительства, подъемом твор
ческой активности масс и вовлечением их в управление государ
ственными делами и производством, дальнейшим расширением 
социалистической демократии , возрастанием значения теории 
научного коммунизма, необходимостью усиления коммунистиче
ского воспитания трудящихся и борьбы за преодоление пережит
ков прошлого в сознании людей . 

Будучи коллективным воспитателем и политическим вождем 
трудящихся , партия умело направляет колоссальную энергию 
советского народа на создание материально-технической базы 
коммунизма, на преобразование социалистических общественных 
отношений в коммунистические, воспитывает советских людей 
в духе коммунизма.  Здесь особенно наглядно обнаруживается,  
что Коммунистическая партия является организатором и вдох
новителем исторического творчества народных масс . 

Партия расширяет и укрепляет свои связи с массами . Во 
всех сложных вопросах она советуетс я с народом, опирается на 
его коллективный разум и опыт. Все это позволяет ей зорко подме
чать новое, расчищать ему путь, устранять недостатки .  

Создание материально-технической базы коммунизма, форми
рование коммунистических общественных отношений , воспитание 

1 В .  И .  Ленин.  Полн . собр.  соч . ,  т. 4 1 ,  стр . 28. 
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нового человека требу-ют от партии, чтобы она непрерывно совер
шенствовала формы и методы своей деятельности, повышала 
уровень руководства массами.  Огромную роль в этом отношении 
сыграли октябрьский и ноябрьский Пленумы ЦК: К:ПСО ( 1 964 г . ) ,  
выразившие непреклонную волю партии развивать и строго 
соблюдать ленинские нормы партийной жизни и руководства . 
Пленумы исправили ошибки, связанные с субъективистским 
подходом к решению экономических и политических проблем. 
На основе их решений исправляются недостатки в области хозяй
ственного и партийного строительства, ошибки,  связанные с 
неоправданной перестройкой партийных, советских и хозяй
ственных органов . 

После октябрьского ( 1 964 г .) Пленума Централ ьный К:омитет 
партии сосредоточил усилия на коренных вопросах совершен
ствования  экономических о rношений в нашем обществе, улуч· 
шени я  системы управления народным хозяйством, планирования 
и стимулирования производства. На мартовском и сентябрьском 
Пленумах ЦК КПСС, Состоявшихея в 1 965 г. , был выработан 
новый подход к руководству экономикой , оnределены nринци
пы ·экономической nолитики партии на современном этаnе. Эги 
принципы состоят в усилении роли экономических методов 
и стимулов в управлении народным хозяйством, в коренном улуч
шении государственного планирования, расширении хозяйствен· 
ной самостоятельности и инициативы предприятий ,  колхозов, 
совхозов, повышении ответственности и материальной заинтере· 
сованности nроизводственных коллективов в результатах своей 
деятельности .  · 

Решения октябрьского ( 1 964 г.) и последующих Пленумов 
ЦК .кпсс оказали положительное влияние на все стороны жизни 
и деятельности партии,  социалистического государства и всего 
советского общества. Об этом наглядно свидетельствуют успехи 
советского народа в строительстве коммунизма и ,  в частности, 
итоги выполнения  семилетнего плана развития народного хо
зяйства . 

Я рким примерам руководящей деятельности нашей партии 
являются решения X X I I I  съезда КПСС, который рассмотрел 
важнейшие вопросы политической , идеологической и организа
торской работы nартии ,  подвел итоги героического труда совет
ского народа, коллективно выработал nолитическую линию на 
ближайшие годы . 

Съезд определил основные направления внутренней политики 
и хозяйственной деятельности на очередное пятилетие и внешне-
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- штитический курс ..нашей . партии и · госу-дарства . Он принял 
решения , которые призваны укрепить КПСС в организацион
ном и идейно-политическом отношении, поднять авангардную 
роль коммунистов, упрочить связь партии с народом: улучшить 
руководство всем процессом коммунистического строительства. 
X X I I I  съезд КПСС наглядно и убедительно показал возрастание 
руководящей роли партии в жизни советского общества,  
отметил дальнейшее укрепление ее рядов.  

В ходе коммунистического строительства наша партия стала 
еще более сильной и сплоченной .  Окрепли и ее связи с массами.  
Опыт строительства коммунизма говорит о том, что по мере при
бл ижения к коммунистическому обществу вместе с увеличением 
размаха социальных преобразований все выше поднимается 
роль коммунистов как идей ных руководителей народа . Практика 
строительства коммунизма показала, что коммунисты - самые 
решительные и последовательные борцы за интересы . народа, 
носители его л учших нравственных качеств . 

Постоянная самоотверженная забота Коммунистической пар
тии Советского Союза о нуждах народа, о .том, чтобы он жил 
пол нокровной материальной и духовной жизнью, высоко подии· 
м�;�ет авторитет нашей партии , обусловливает ее выдающуюся 
роль в истории . 

Возрастание роли Коммунистической партии Советского Сеюэа 
происходит не только внутри страны, но и на международной 
арене . Как отмечали в своих выступлениях на X X I I I  съезде КПСС 
представители братских партий ,  наша Коммунистическая партия 
служит примерам для марксистских партий всего мира . 

Будучи передовым отрядом мирового коммунистического дви
жения, КПСС оказывает главное воздействие на мировой рево
люционный процесс своими успехами в области социалистиче
ского и коммунистического строительства. Борьба нашей партии 
за победу коммунизма является великим вкладом в депо мирового 
коммунистичес кого движения . 

Коммунистичес кая партия Советского Союза строит €вою 
внешнеполитическую деятельность, исходя из коренных интересов 
советского народа и интернационального революционного долга 
перед странами социал изма и трудящимиен всех стран мира . 
Задачи внешней политики партии и Советского государства в 
современных условиях четко определены в решениях X X III  съеэда 
КПСС: «Внешняя политика Советского государства имеет своей 
цепью обеспечить, вместе с другими социалистическими странами, 
благоприятные международные условия .для построения социа-
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лизма и коммунизма; крепить единство и сплоченность социали
стических стран, их дружбу и братство; поддерживать нацио
нально-освободительные движения и осуществлять всестороннее 
сотрудничество с молодыми развивающимиен государствами ; 
последовательно отстаивать принцип мирного сосуществования 
государств с различным социальным строем, давать решительный 
отпор агрессивным силам империализма, избавить человечество 
от новой мировой войны» 1 •  . 

КПСС проводит свою внешнюю политику, опираясь на объек
тивные закономерности общественного развития . Она учитывает 
все новые явления и процессы, происходящие в мире, глубоко 
анализирует их и на этой основе разрабатывает такую стратегию 
и тактику, которая ведет к усилению влияния Советского Союза 
и всей социалистической системы на мировой революционный 
процесс. 

Среди всех. вопросов, имеющих значение для внешней политики 
Советского Союза, и прежде всего для обеспечения мира и безо
пасности народов, наша партия уделяет особое внимание во
просам экономики, так как именно с ростом экономического 
могущества нашей страны и стран мировой системы социализма 
будет усиливаться влияние этих стран на мировой революционный 
процесс .  КПСС последовательно выполняет заветы В .  И. Ленина, 
который еще в первые годы Советской власти отмечал, что «главное 
свое воздействие на международную революцию мы оказываем 
своей хозяйственной политикой . . .  На это поприще борьба пере
несена во всемирном масштабе. Решим мы эту задачу - и тогда 
мы выиграли в международном масштабе наверняка и оконча
тельно» 2• 

История свидетельствует о том,  что с ростом экономического 
могущества Советского Союза усиливается его влияние на мировой 
революционный процесс и повышается эффективность его миро
любивой внешней политики . Строительство коммунизма в нашей 
стране, выполнение утвержденных X X I I I  съездом КПСС Директив 
по пятилетнему плану развития народного хозяйства на 1 966--
1 970 гг. еще более усилит экономическую, политическую и обо
ронную мощь всей социалистической системы . 

Претворение в жизнь нового пятилетнего плана приведет к 
дальнейшему упрочению позиций мировой системы социализма, 
к увеличению возможностей воздействия Советского Союза и 

1 «Матер иалы X X I I I  съезда КПСС»: стр . 187.  
s В . И .  Ленин.  Пол н .  собр . соч . ,  т. 43, стр. 34 1 .  
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других социалистических стран на весь ход развития междуна· 
родных отношений,  на решение основных проблем мировой поли· 
тики и экономики. Мировая социалистическая система выйдет 
на более высокий р убеж в экономическом соревновании с капи· 
тализмом, возрастет помощь Советского Союза и других социа· 
листических стран молодым государствам, еще сильнее станет 
революционизир ующее воздействие примера стран социализма. 
В се это будет означать дальнейшее изменение в соотношени и  сил 
на мировой арене в пользу коммунизма. 

Меропр иятия КПСС, направленные на возрастание экономи
ческой мощи Советского Союза, неизмеримо повышают ее авто
ритет и еще более увеличивают притягательную силу идей ком· 
мунизма .  

В большой и многогранной внешнеполитической деятельности 
нашей Коммунистической партии и Советского государства особо 
важное место занимает забота об укреплении сплоченности и 
содружества социалистических стран . Мировая социалистическая 
система является величайшим историческим завоеванием между
народного рабочего класса, главной революционной силой со
временной эnохи,  надежной опорой в борьбе за мир,  национальную 
свободу , демократию, социализм и коммунизм. 

Благодаря неустанным усилиям КПСС, коммунистических и 
рабочих партий укрепились отношения между социалистическими 
странами и братскими партиями, строящиеся на основе мар к
сизма-ленинизма, принцилов социалистического интернациона· 
лизма, равноправия , невмешательства во внутренние дела, ува· 
жения друг друга и самостоятельности партий и государств. 
Эти отношения стали  более тесными и сердечными. 

Поднялось на новую ступень и экономическое сотрудниче
ство стран социализма. У лучшились планирование и координация 
народнохозяйственных планов . Международное разделение труда, 
основан ное на началах добровольности и полного равенства 
социалистических стран, специализация и кооперирование в 
рамках Совета Экономической Взаимопомощи создают весьма 
благопр иятные условия для успешного развития экономики каж· 
дой из этих стран и всей системы социализма в целом. Это способ· 
ствует быстрому продвижению стран социалистического содр у· 
жества к единой общей цели - построению коммунистического 
общества. 

X X I I I  съезд поручил ЦК КПСG и впредь развивать и укреплять 
идейно-политические, экономические и культурные связи  .с ком
мунистическими и рабочими партиями всех стран социализма на 
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принциnах-- марксизма-ленинизма, всемерно содействовать росту 
сплоченности социалистическогu содружества , укреплению его 
могущества и влияния . 

Внешнеnолитическая деятельность Коммунистической партии 
Советского Союза всегда осуществлялась с учетом конкретно· 
исторических условий .  Современная международная обстановка 
настоятельно требует дальнейшего сnлочения мирового комму· 
нистического движения на основе пролетарского интернациона· 
лизма . В .  И . Ленин учил не противопоставл ять национальные и 
интернациональные интересы и задачи рабочего класса, всех 
трудящихся . Суть интернационализма он видел в объединении 
революционных усилий трудящихся всех стран.  

Коммунистическая nартия Советско го Союза,  руководствуясь 
указаниями В .  И . Лен ина,  всегда боролась и борется за укреn
ление интернационального единства всех коммунистических пар· 
тий . Верная принциnам марксизма-ленинизма,  она наnравляет 
все усилия к тому , чтобы креnить сплоченность и братскую соли· 
да риость с д р угими коммунистическими и рабочими партиями,  
вместе с ними nроводить в жизнь генеральную линию междуна
родного коммунистического движени я ,  коллективно выработан
ную братскими nартиями на Совещани ях 1 957 и 1 960 гг. 

В соответствии с этой линией большинство коммун истиче<:ких 
партий приняла за последние годы новые nрограммвые доку
менты , учитывающие как национальные, так и интернациональные 
интересы рабочего класса . Однако не все коммунистические партии 
идут по этому исnытанному пути . Некоторые из них встали на 
nуть разжигания  разногласий , имеющихся между отдельными nар
ти ями, что наносит огромный вред коммунистическому щшжению. 

Подавляющее большинство коммунистических партий одобряет 
деятельность КПСС по сnлочению международно.го коммуиц
стического движения . Они видят, что наша nартия следует по • 
ленинскому пути , и глубоко доверяют ей . 

Коммунистическая партия Советского Союза на своем X X I I I  
съезде заверила nредставителей мирового коммунистического 
движения и в их лице коммунистов всего мира ,  что, вер ная своему 
интернациональному революционному долгу, она «будет не· 
уклонно бороться за укреnление интернационального единства 
всех братских  nартий на основе великого учения Маркса - Эн
rельса - Ленина, на основе линии , коллективно вь1работанной 
мировым коммунистическим движением» 1 •  

1 «Материалы X X I I I съезда КПСС», C'tp . 18-19 • 
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Как отмечено в документах Х Х 1 1 1  съезда , КПСС и вnредь будет 
вести: непримиримую борьбу против правого и «левого» ревизио· 
н изма , против проявлений национ�лизма . Она и �предь будет 
п роводить линию на совместные деиствия компартии всего мира 
в борьбе против империализма ,  за великие цели - мир , демо· 
кр атию, национальную независимость, за социализм и комму
низм . 

КПСС неуклонно проводит в жизнь ленинский принцип под
держки национально-освободительного движения народов . Она 
последовательно осуществляет курс на всестороннее сотрудниче
ство с освободившимися государствами ,  строя его на  базе равно· 
nравия ,  строгого уважения суверенитета и невмешательства в их 
внутренние дела .  

Советский Союз оказывает всяческую помощь молодым раз
вивающимся государствам , народы которых сбросили колониаль
ное иго . За nоследние годы значительно расширилось торговое, 
экономическое и культурное сотрудничество СССР со многими 
независимыми государствами Азии и Африки . 

Коммунистическая партия и Советское государство активно 
выступают против вмешательства империалистов во внутренние 
дела молодых национальных государств , против неоколониализма. 
«Коммунистическая партия Советсtrого Союза , - подчеркивалось 
на X X I I I  съезде КПСС,- видит свой интернациональный долг 
в том , чтобы и впредь делать все для поддержки борьбы народов 
за окончательное освобождение om колониального и неоколониаль
ного угнетения» 1 •  

Основным вопросом современности , указывается в Программе 
КПСС, является вопрос о войне и мире . Именно поэтому борьба 
Коммунистической партии Советского Союза за мир , за разрядку 
международной напряженности, за предотвращение новой мировой 
ьойны лежит в основе ее внешнеполитической деятельности . 

После Х Х  съезда КПСС и Совещаний представителей комму
н истических и рабочих партий 1 957 и 1960 гг . , выдвинувших 
положение о том, что в современных условиях возможно предот
вращение новой мировой войны , Коммунистическая партия 
Советского Союза nровела в этом направлении огромную работу. 
X X I I I  съезд КПСС, подведя итоги этой работы , пришел к заклю
чению, что , несмотр я на обострение международной напряжен
ности , вызванное агрессивной политикой реакционных империа· 
.nистических кругов, вывод международного коммунисти':lеского 

1 «Матер иалы X X I I I  съез.11·а КПСС», стр . 23. 
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движения о возможности предотвращения новой мировой войны 
остается в силе . 

Коммунистическая партия Советского Союза делает все не· 
обходимое для того, чтобы сохранить и упрочить мир и дружбу 
между народами во имя торжества высоких идеалов социального 
прогресса и счастья народов . В этих целях она уделяет исклю· 
чительное внимание проведению в жизнь принцила мирного 
сосуществования государств с различным социальным строем. 
Этот принцип был выдвинут и всесторонне обоснован В . И .  Ле· 
ниным на 1 1  съезде Советов .  «Мы отвер гаем все пункты о грабежах 
и насилиях , - говорил он , - но все пункты ,  rде заключены 
условия добрососедские и соглашения экономические, мы радушно 
примем, мы их не можем отвер гать» 1 •  · 

Мирное сосуществование социалистической и капиталистиче
ской систем,  являющееся объективной необходимостью развития 
человеческого общества ,  предполагает разрешение спорных меж· 
дународных проблем не путем войны, а путем переговоров . Опи· 
раясь на экономическое, политическое и военное могущество СССР, 
стран социалистической системы, ·а также на международное 
коммунистическое , рабочее и национально-освободительное дви
жение, КПСС и Советское государство ставят своей целью обес· 
печить мирные условия для построения коммунизма в СССР и 
развития мировой системы социализма . Вместе со всеми миро· 
любивыми народами они хотят избавить человечество от ужасов 
мировой термоядерной войны. 

Ленинская политика мирного сосуществования государств с 
различным социальным строем - это не беспринципный компро· 
мисс с классовым врагом, а острейшая классовая борьба за раз· 
рядку международной напряженности, за предотвращение ми· 
ровых войн , за создание благоприятных условий для коммуни·  
стического строительства . Поэтому КПСС и Советское государство 
оказывают всестороннюю помощь народам, становящимся объек· 
тами империалистической агрессии . 

Коммунистическая партия Советского Союза всегда помнит 
о том,  что , пока существует империализм, сохраняется и источни к  
агрессивных войн .  В связи с этим X X I I I  съезд КПСС выдвинул 
реальную программу борьбы за мир, наметил конкретные прак
тические меры для оздоровления международной обстановки. 

Особо важное значение в деле устранения угрозы мировой 
войны партия придает повышению бдительности советского народа 

1 В . И . Ленин.  Пол н .  собр . соч . ,  т. 35, стр. 20 . 
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и укреплению оборонной мощи СССР, с тем чтобы Вооруженные 
Силы СССР были «всегда готовы надежно защитить завоевания 
социализма и дать сокрушительный отпор любому империали
стическому агрессору» 1 •  Укрепление экономической и военной 
мощи СССР обеспечивает наилучшие условия для строительства 
коммунизма в нашей стране и социализма в братских странах . 

Таким образом, как внутренняя , так и внешнеполитическая 
деятельность Коммунистической партии Советского Союза на
дежно служит интересам коммунистического строительства, делу 
сохранения и упрочения всеобщего мира и безопасности народов 
и имеет огромное международное значение. 

В О П Р О С Ы Д Л Я П О В Т О Р Е Н И Я 

1 .  Поче.му народ является творцо.м и движущей силой развития 
о бщества? 

2. Ках;ово взаимоотношение личности и общества? 
3. Какую роль играет ко.м.мунистическая партия в револю

ционном преобразовании общества? 

1 «Материалы XXIII съезда КПСС», стр . 188, 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

За более чем столетний период своего существования маркси
сте ко-ленинская философия прошла серьезную практическую 
проверку ,  доказала правильиость своих положений и ,  показав 
свою великую революционно-преобразующую силу, стала передо
Вl!IМ научным мировоззрением наиболее прогрессивных сил челове
чества . 

Возникновение диалектического и исторического материализма 
было обусловлено ,  как мы видели , определенными социальными 
причинам.и ,  а также развитием науки и философии . К. Маркс и 
Ф .  · энгельс глубоко проанализировали общественную жизнь,  
критически переосмыслили и усвоили все ценное, что было достиг
нуто до них в области естественных и общественных наук и фило
софии .  Создание ими диалектического и исторического материа
лизма означало революционный переворот в философии ,  качест
венно новый этап в ее развитии . 

Сущность этого переворота заключается прежде всего  в том, 
что с возникновением диалектического и исторического материа
лизма самый передовой класс - пролетармат - получил свое 
идейное оружие . Мар ксистская философия является теоретиче
ской основой революционной деятельности рабочего класса и его 
авангарда - коммунистической партии .  

Диалекти ко-материалистическое мировоззрение было поднято 
на новую ступень вождем российского и международного пролета
рмата В .  И .  Лениным. Он обобщил революционную практику про
летармата в эпоху империализма,  социалистических и национально
освободительных революций,  творчески развил диалектический 
материализм на базе обобщения новейших данных естествозна
ния , защитил диалектический и исторический материализм от 
нападок .  буржуазных философов и ревизионистов. 

В законах и категориях марксистеко-ленинской философии 
содержатся в концентрироваnном виде итоги всей многове�овой 
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деятельности людей . Поэтому умение творчески применять поло
жения диалектического и исторического материализма в теории 
и на практике ,  владение диалектико-материалистическим методом 
предохраняет от принципиальных ошибок в науке и общественной 
жизни, позволяет ясно представить философское значение того 
или иного научного открытия , правильно оценить характер тех 
или иных политических преобразований . 

Теоретические положения марксистеко-ленинской философии 
о диалектическом характере процессов природы подтверждаются 
всем развитием естественных наук .  Выводы диалектического ма
териализма о закономерностях научного познания природы, о 
возможности проникновения человека в ее тайны и использования 
ее сил в интересах общества имеют первоетеленное значение для 
всей пра ктической деятельности . Ориентируя на изучение изме
нения и развития ,  на вскрытие присущих вещам и процессам про· 
тиворечий , марксистеко-ленинская философия способствует про
никновению в сущность этих .вещей и процессов.  

Философия мар ксизма указывает ·пути познания объективных 
законов развития общества, помогает вскрывать закономерности 
развития материального производства , социально-экономических  
отношений , техники и культуры, находить средства революцион
ного переустройства общества.  Будучи наукой об общественной 
жизни как естественноисторическом процессе, органическая часть 
мар ксистской философии - исторический материализм - высту
пает как теоретическая и методологическая база всех других 
наук  об обществе. 

Правильно отражая закономерности развития природы и об
щества,  диалектический и исторический материализм является 
философской основой борьбы рабочего класса под руководством 
коммунистической партии против капитализма,  за построение 
коммунизма . Диалектико-материалистическое мировоззрение тео
ретически наиболее полно соответствует современной эпохе, ос
новное содержание которой составляет переход от капитализма 
к социализму, эпохе социалистических и национально-освободи
тельных революций,  торжества социализма и коммунизма во все
мирном масштабе . Оно несовместимо с субъективизмом и софисти
кой, догмами и предрассудками, требует всестороннего конкрет
ного научного анализа развития современного общества . Единст
венно научным критерием истины философия мар ксизма считае'Р 
революционную практику .  

Мировое революционное рабочее и национально-освободитель
ное движение, практика строительства социализма и коммунизма 

1 1  No 5 8 6  32 1 



выдвигают новые проблемы. Их плодотворная теоретическая раз
работка и практическое решение возможны только на прочной ос
нове мар ксизма-ленинизма .  Об &том свидетельствуют успехи всего 
международного рабочего движения , победы, одержанные марк
систско-ленинскими партиями ,  достижения Советского Союза и 
других социалистических стран.  

Особенно большое значение имеет опыт Коммунистичес кой 
партии  Советского Союза .  Ее деятельность являет собой яркий 
пример творческого применения и развития мар ксистеко-ленин
ской философии в условия х борьбы с капитализмом, сверше ния 
пролетарекой революции , построения социализма и коммунизма . 
Роль и авторитет КПСG как передового отряда мирового коммуни· 
стического движения подчер кивали в своих выступлениях на 
X X I I I  съезде КПСG представители братских партий . 

Ф илософия диалектического и исторического материализма 
получила блестящее и всестороннее подтверждение . Весь ход 
исторического развития доказывает правильиость выводов исто
рического материализма о том, что капиталистический строй 
изжил себя и под напором передовых революционных сил усту
пает дорогу социализму .  

Современный этап общего кризиса капитализма нашел свое 
отражение и в кризисе буржуазной политики и идеологии , который 
охватил также философию и учение об обществе - социологию. 
Кризис современной буржуазной философии и социологии не 
случайное явление . Покидающий историческую арену класс не 
в силах создать научное мировоззрение,  правильно оценить ход 
исторических событий,  дать ответ на выдвигаемые жизнью во
просы . 

Объективное положение буржуазии в современном обществе 
вынуждает ее идеологов искать средства для обоснования 
вечности капитализма и оправдания антинародной империалисти
ческой политики .  «Идейное обоснование господства монополий , 
оправдание эксплуатации ,  опорочение общественной собствен· 
ности и коллективизма, воспевание милитаризма и войны , оправ
дание колониализма и р асизма , разжигание вражды и ненависти 
между народами - таковы идеи,  которыми проникпуты полити 
ческие и экономические теории,  философия и социология ,  этика 
и эстетика современной буржуазии» 1 •  

Капиталистическая действительность .ТJ.ишена идеалов и цен· 
ностей ,  которые были бы хоть сколь-ко-нибудь привлекательными 

1 «Матер иал ы X X I I  съезда КПСС», стр . 359 . 
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в глазах трудящихся масс . Поэтому единственный способ бор ьбы 
с растущим влиянием коммунистических идей и мпериалистиче
ская бур)Куазия видит в клевете на коммунистические партии и 
соци алистические страны, н а  их цели и политику, в извращении 
марксизма-ленинизма . Все эти приемы составляют арсенал анти• 
коммунизма - главного оружия идеологов империалистической 
буржуазии .  Под з наменем антикоммунизма объединяются ныне 
все реакционные силы . Современные буржуазные философы и 
социологи специализируются на фальсификации коммунистиче
ского мировоззрения и его философской основы - диалектиче· 
ского и исторического материализма . 

Одним из признаков кризиса буржуазной философии является 
существование в ней мно)Кества школ и течений . Б уржуазные 
идеологи пытаются выдать многообразие этих течений за «свободу» 
философского мышления . Но это мнимая свобода., В буржуазном 
обществе вся система политической и духовной жизни вынуждает 
философов разрабатывать теории , оправдывающие позиции гос
подствующих классов . Монополистическая буржуазия заставляет 
их искать пути и средства «эффективной конкуренции» с марк· 
сизмом .  

Пестрота философских взглядов отражает неоднородность ин• 
тересов различных сло ев капиталистического общества , а также 
идейный распад и разбр од буржуазной философии в целом, ее 
неспособиость противопоставить научной философии марксизма 
что-либо более или менее цельное . «Между разновидностями 
философского идеализма, - писал В . И .  Ленин , - возможны . .  , 
тысячи оттенков, и всегда МО)КНО создать тысяча первый оттенок , 
и автору такой тысяча первой с ис темки . . . различие ее от остальных 
МОЖеТ КаЗаТЬСЯ Ва)КНЫМ. 0 ТОЧКИ зрения материаЛИЗМа ЭТИ раЗ •  
личия совершенно несущественны» 1 •  

Для современной бур)Куазной философии характерны оже• 
сточенная борьба против материализма и диалектики, возро)К· 
дение средневекового религиозного философствования , протаски• 
вание метафизического способа мышления или откровенного 
иррационализма . 

Одним из влиятельных течений современной буржуазной фи• 
лософии является н.еото.м,из.м - официальная философия католи
ческой церкви , воскрешающая учение виднейшего средневекового 
богослова Фомы Аквинского . Возрождение средневекового мрако
бесия объясняется попытками умирающего капитализма исполь· 

1 В .  И .  Лен и н .  Пол н .  соб р .  соч . ,  т. 18, стр . 284. 
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зовать религиозные умонастроени я ,  которые еще сильны в ка
п италистических странах , как средство борьбы против революци
онного движени я  масс за социализм и возрастающего влияния 
марксистской философии . Поэтому неотомизм является не просто 
nересказом учения Фомы Аквинского, а попыткой сочетать рели
гиозные догматы с философскими,  политическими и экономиче
скими проблемами , встающими перед буржуазными идеологами . 

Ф илософские теоретики католической церкви (Жак Маритен,  
Этьен Жильсон , Иозеф Бохенский ,  Густав Веттер и др .) пред
принимают огромные усилия ,  чтобы , во-первых, установить 
«гармонию» веры и разума , означающую на деле подчинение 
науки религии , и , во-вторых,  фальсифицировать , исказить данные 
естествознания и противопоставить эти искаженные данные диа• 
лектическому материализму с целью «опровергнуть» его коренные 
мировоззренческие положения . 

На первое место в своей философии неотомисты ставят рели
гиозные принципы, на которые, по их мнению, должна опираться 
наука. За исходное начало здесь берется такая «высшая реаль
ность», как «чистое бытие» , или бог. Это «чистое бытие», суще
ствующее я кобы вне времени и пространства , по мнению неото
мистов , творит чувственно воспринимаемую реальность , природу . 
Природа пространственно ограничена и существует в течение 
такого промежутка времени , который ей устанавливает бог. 

Таким образом, неотомисты повторяют измышления средне
вековых схоластов , будто бог есть первопричина и сущность 
бытия ,  создатель матер ии , навязывают нелепую мысль о начале 
и конце мира . Согласно их взглядам, все создано богом для опре
деленных целей .  Законы, устанавливаемые наукой,  также есть 
результат действия и форма проявления божественной воли . Все 
в мире, говорят неотомисты ,  устроено целесообразно ,  и законы 
природы представляют собой заранее установленную гармонию, 
«мудрый порядок» . 

Развиваемый неотомистами принцип «гармонии» веры и разума 
проводится и в теории познания . Пределы проникновения чело
веческого рассудка в тайны бытия ,  утверждают современные 
схоласты, ограничены верой . Научное знание является низшей 
ступенью,  а над ним возвышается знание философское, которое 
должно доказывать бытие бога . Наука и философия ,  согласно 
взглядам неотомистов , призваны обслуживать религию, отыски
вать аргументы ,  подтверждающие правильиость священного пи
сания,  веру в сверхчувственное, мистическое, а все, что проти
воречит догмам религии, должно быть отвергнуто. 
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Чрезвычайно вредными и реакционными являются взгляды 
неотомистов на общественную жизнь .  В обществе, как и в природе, 
говорят они , все предопределено божественным началом. История  
общества - это смена социальных явлений , подчиненная божест
венному предустановлению. Что же касается социального неравен
ства и противоположностей между имущими и неимущими , то 
неотомисты считают их вечными.  Затушевывая классовые противо
речия и рекламируя гармонию и мнимую общность интересов в 
эксплуататорском обществе, неотомисты пишут о классовом мире 
и вечности частной собственности. 

Неумолимая логика исторического развития показывает неиз
бежность гибели капитализма.  Но классовое положение буржуа
зии и буржуазной интеллигенции не позволяет им правильно 
оценить суть происходящих социальных изменений . Они страшатся 
революционных перемен , видят в крушении устоев эксплуататор
ского общества и частной собственности хаос и необузданную 
стихию . Отсутствие целей и перспективы порождает у них чувства 
отчая ни я ,  страха и безнадежности . Эти настроения той части 
современной буржуазии и буржуазной интеллигенции, которая 
испытывает чувство неуверенности в судьбе капиталистического 
общества,  отражаются в философии экзистенциализма . 

Экзистенциализм. представляет собой идеалистическую фи
лософию, претендующую на раскрытие тайн человеческого суще
ствования .  Название этого буржуазного философского течения 
происходит от латинского слова «экзистенция»,  что означает 
«существование» . Видными представителями экзистенциализма 
являются Габриэль  Марсель ,  Карл Ясперс,  Мартин Х айдег
гер и др . 

Различают две разновидности экзистенциализма : религиозную 
и атеистическую . Оба эти направления проводят при рассмотрении 
философских вопросов взгляды субъективного идеализма и агно
стицизма . Решение экзистенциалистами основного вопроса фило
софии формулируется в положении, которое гласит: существование 
предшествует сущности . Объясняя смысл этого положения , эк· 
зистенциалисты исходят из того , что предметом познания фило
софии является не объективный мир , а человеческое бытие, суще
ствование личности . Понятие человеческого существования ,  или 
экзистенции ,  является , по их мнению, предельно широким, 
всеобъемлющим .  Оно составляет «тайну» их философии .  

Что же понимают экзистенциалисты под существованием? 
Существование, или экзистенция ,  не есть объективное существо
вание человека в пространстве и времени,  а представляет собой 
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nоток nереживаний ,  чувств , настроений человека, т. е .  все то, 
что составляет его внутреннюю жизнь .  Существование, утверж
дают экзистенциалисты ,  нельзя охватить системой точных опре
делений ,  оно не подвластно науке, не поддается усилиям разума. 
Иначе говоря , существование, даже по признанию самих экзи
стенциалистов, есть иррациональное начало,  доступное лишь 
интуиции или откровению.  

Сущность ,  по учению экзистенциалистов , - это мир явлений,  
вещей , событий .  Сущность производна от существования ,  т. е .  
порождается внутренней , эмоциональной и духовной , жизнью 
личности . Таким образом, основной вопрос философии экзистен• 
циалисты решают в откровенно субъективно-идеалистическом 
духе. 

Отрицая реальность внешнего мира и объективную законо .. 
мерность ,  экзистенциалисты отрицают и объективную истину. 
Они считают, что рассудок вообще непригоден в качестве 
инструмента для открытия истины. Сущность человеческого бытия,  
по их мнению, недоступна мышлению.  Она раскрывается посред• 
ством интуиции лишь в так называемых пограничных ситуациях,  
какими являются ,  например , смертельная опасность, болезнь, 
несчастье и т. д.  

Экзистенциалисты считают, что поскольку нет объективной 
исти'ны,  нет достоверного з нания , то каждый человек вправе сам 
«творить» истину .  Чем меньше человек знает, тем он свободнее 
и тем успешнее творит истину.  Это означает про по ведь крайней 
формы агностицизма и иррационализма , неверия в силы и способ
ности человеческого разума . 

Находясь в плену классовых предрассудков , буржуазные 
философы изображают крушение старой ,  прогнившей капитали
стической системы как всеобщую гибель цивилизации, как упадок 
культуры . Они уверяют, что никакие социальные иреобразования 
не могут облегчить судьбу человека, ибо его всегда терзают страх 
и отчаяние,  иреследуют опасности , болезни,  смерть. 

Экзистенциалисты nостоянно подчеркивают, что человек в 
обществе обезличен , затерян ,  что возможность человеческого 
бытия зависит от случайностей , в борьбе с которыми и проходит 
жизнь человека . Каждый человек, утверждают они ,  должен 
заботиться лишь о самосохранении,  соответственно определяя 
смысл и содержание своей деятельности . 

Таким образом, философия экзистенциализма иреувеличивает 
и абсолютизирует субъективную сторону личности и противо
поставляет ее самосознание объективным условиям жизни . На 
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самом же деле нет человека,  существующего отдельно от общества,  
нет и его внутреннего духовного мира, изолированного от реаль· 
ного общественного бытия . 

Экзистенциалисты объективно ,  независимо от того, хотят они 
этого или нет, пропаведуют идеи смирения перед капиталисти· 
ческим р абством, пытаются увести человека от решения назревших 
задач революционного изменения мира и других насущных во· 
просов современности . Они хотя и говор ят об эксплуатации , уг· 
нетении , горе,  нужде, страданиях,  муках людей , но считают, что 
эти состояния являются всеобщими реальностями, которые вечны 
и не могут быть изменены никакими усилиями людей . 

Реакционность этой философии очевидна .  Она стремится 
загнать человека в тупик, обезоружить его, доказать бесполез· 
ность борьбы за лучшие условия существования . 

Идеи экзистенциалистекой философии проникают в литературу 
и искусство капиталистических стран .  Эта философия имеет успех 
у разочаровавшейся буржуазной интеллигенции ,  у индивидуали· 
стически настроенной «бунтующей» молодежи, которая выше всего 
ставит «свою» оценку событий ,  «свои» правила поведения , от· 
рицает какие бы то ни было нормы и принципы . Борьба с идео· 
логней пессимизма и неверия , распространяемой экзистенциа· 
листами, составляет одну из важнейших задач марксистско· 
ленинской философии . 

В своих нападках на материализм буржуазная философия 
пытается использовать современную науку. Для достижения этой 
цели она не ограничивается искажением результатов науки в духе 
идеализма , а стремится принять наукообразную форму, создать 
видимость строго научного подхода к проблемам философии . 
В современной буржуазной идеологии миссию «поборника науки» 
и «иротивника метафизики и схоластики» взял на себя неопози· 
тивизм. 

Неопозитивизм (новый позитивизм, логический позитивизм) -
субъективно-идеалистическое и агностическое течение, весьма 
широко распространенное в современной буржуазной философии .  
Оно продолжает философскую линию,  начало которой было по· 
ложено еще в 30-х годах XIX в .  Огюстом Контом, а в конце XIX -
начале Х Х  в . было представлено Эрнстом Махом и его школой . 
Неопозитивизм, таким образом, выступает как третий этап в 
зволюции позитивизма . 

Следует заметить, что неопозитивизм не является цельным 
философским течением. Он объединяет р яд р азличных школ и 
групп.  П ри  этом его основные идеи и положения,  обнаружив свою 
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научную несостоятельность,  претерпели существенные изменения. 
Видными представителями неопозитивизма являются Рудольф 
Карнап , Ганс Рейхенбах, Ф илипп Франк и др . 

Современный позитивизм называют логическим или лингви
стическим потому, что задачу философии он видит в «прояснении» 
обыденного языка , а также языка науки путем логического или 
лингвистического анализа . Для него особенно характерно стрем
дение «опереться» на достижения науки путем идеалистического, 
превратного истолкования важнейших результатов и проблем 
математики, физики,  лингвистики , математической логики и др. 

Одно из основных положений неопозитивизма заключается в 
утверждении, что большинство проблем философии,  в том числе 
и ее основной вопрос , являются на самом деле проблемами мета
физическими , псевдопроблемами . Таким образом, согласно неопо· 
зитивистам, философия не должна заниматься  вопросами об 
отношении мышления к бытию, о познаваемости мира,  объектив
ности законов природы и общества и т. д . ,  так как все эти вопросы 
я кобы лишены научного смысла . На первый план неопозитивисты 
выдвигают вопрос о способах «очищения философии от метафи
зики» . Философия , заявляют они,  должна отыскать критерий ,  
с помощью которого можно отличить осмысленные высказывания 
от неосмысленных . Согласно их точке зрения , этим критерием 
является возможность проверки данного утверждения на опыте. 
Если  это утверждение, говорят они,  согласуется с опытом, то оно 
истинно . 

Для понимания неопозитивистекого критерия истины необхо
димо знать , чт6 они имеют в виду , говоря об опыте. На  разных 
этапах эволюции неопозитивизма опыт трактовался по-р азному: 
ro как чувственные данные, то как «факты», то как «протокольные 
предложению> . Но во всех случаях он истолковывался в субъек
тивно-Идеалистическом духе. Так, напр имер , под фактами неопо
витивисты имели в виду состоя ния сознания личности - ее 
ощущени я ,  впечатления , представления , которые, по их мнению • 
.имеют исключительно индивидуальный характер . Позднее Р .  Кар
пап предложил понимать опыт как то , что дано в «протокольных 
предложениях». Последние опять-таки представляют собой все 
те же состояния сознания , только выраженные в языке. 

На самом же деле любое знание, в том числе и чувственное, 
эмпирическое, отражает объективный мир . Провер ка осмыслен
ности и истинности знания осуществляется не путем соотнесения 
его языкового выражения с «протокольными предложениями», а в 
процессе практической деятельности . Именно практика доказы-
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вает объективное, независимое от человека суrцествование пред
метов и явлений внешнего мира, истинность или  ложность наших 
знаний о нем . 

Неопозитивисты считают, что кроме смысловой стороны любых 
утверждений важно определить логическую структуру терминов 
и предложений ,  употребляемых в научном языке . Эта проблема 
действительно имеет большое значение, ибо в научном познании 
все время возрастает роль символических средств , математических 
методов исследовани я ,  повышается интерес к выяснению природы 
методов научного познания . Но современные позитивисты решают 
коренные вопросы научного познания с ложных , идеалистических 
позиций .  И это особенно отчетливо проявляется в их попыт
ках свести всю философскую проблематику к задачам логиче
ского анализа ,  лишить философию ее мировоззренческого харак· 
тер а . 

Кризис буржуааной идеологии ,  как уже говор илось, захватил 
не только философию, но и науку об обrцестве - социологию. 
Буржуазные социологи,  выступаюrцие с позиций антикомму· 
низма, особенно ожесточенно нападают на учение марксизма· 
ленинизма об объективном характере законов обrцественного 
развития и о неизбежности победы социализма . 

Главный довод заrцитников капитализма заключается в том, 
что он я кобы изменил свою природу, стал «народным», «гуманным» 
капитализмом, а буржуазное государство будто бы превратилось 
в надклассовое, способное регулировать экономику страны и 
распределение доходов,  обеспечивая «благоденствие» всех слоев 
обrцества, благополучие всей нации . 

Лживость подобных утверждений очевидна . Возьмем буржу· 
азное государство США, которое довольно часто приводится в 
качестве образца «народного капитализма» . Однако в этом «на· 
родном» государстве экономика находится под властью 500 мо· 
нополистических объединений,  во главе которых стоит горстка 
миллиардеров - рокфеллеров, дюпонов,  морганов . Монополи· 
стическая верхушка давно подчинила своим интересам буржуаз· 
ную государственную машину . Б аснословные прибыли достаются 
монополистам и состояrцим у них на службе крупным чиновникам. 
В то же время огромная масса трудового населения США не 
обеспечена необходимым,  миллионы людей скитаются по стране 
в поисках работы . 

Пытаясь прикрыть реакционную роль государственно-моно· 
полистического капитализма,  идеологи империализма изобретают 
новые теории для заrциты старого мира . Одной из них является 
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так называемая теория «единого индустриального общества» ,  
широко разрекламированная в США . Представители этой теории 
(У . Ростоу и др .) пытаются затушевать социально-классовые 
различия между капитализмом и социализмом, скрыть эксплуа
таторскую природу буржуазного строя . Стремясь подорвать 
влияние мар ксистских идей на народные массы , сторонники 
теории «единого мира» пишут о том, что в современных условиях ,  
в век движения к «единому», «смешанному» обществу, идеология 
вообще не нужна . 

Х арактерной чертой современной буржуазной социологии 
явл яется господство в ней идеализма и метафизики . Объектами 
социологических исследований очень часто избираются не свя
занные между собой чисто духовные явления и процессы , которые 
я кобы определяют ход исторического р азвити я .  При этом отри
цаются историческая необходимость, возможность объективного 
nознания социальных процессов, обусловленность идей матери
альными условиями жизни общества .  

Идеалистическ ий взгляд на  общественную жизнь особенно 
отчетливо представлен психологическим направлением в социоло
гии . В качестве объекта исследования сторонники этого направле
н и я  берут исключительно явления сознания,  психическ ие отноше
н и я .  В разных школах ,  из которых состоит психологическое 
напр авление,  «психологический базис» общества видят то в вос
nри ятиях отдельных личностей , то в коллективных пси х ических 
отношениях ,  складывающихся внутри отдельных общественных 
групп ,  то в психических отношениях между личностью и коллек
тивом и т. д. Но все эти школы пр  и знают, что сущность обще
ственных отношений  составляют психические ,  т. е. духовные, 
идеальные, отношения , и игнорируют производственные, т. е. 
матер иальные, отношения . 

Так им образом,  представители психологического направления 
в социологии остаются верными идеалистическому пр инцилу «со
знан ие .тхюдей определяет их  бытие» , н аучная несостоятельность 
которого была показава основоположниками марксизма . 

Ярким примером метафизичности мышления буржуазных со
nиологов является так называемая эмпирическая социология . 
Она исследует характер тех или иных социальных явлений исходя 
из конкретных фактов , что , по мнению этих социологов ,  поз
воляет выявить подлинные, извлеченные и з опыта , из фактов 
конкретные, а не «абстрактные» законы общественной жизни . 

Представителям эмпир ической социологии удалось собрать 
большой фактический материал, иллюстр ирующий определенные 
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частные аспекты социальной жизни города и деревни . Однако во
просы,  _.которые выдви гаются в их исследованиях на  пер вый план, 
носят в есьма узкий и мелкий  хар актер .  Хотя в эмп ир ической со
циологИи главное внимание  уделяется фактам, сами эти факты 
берутся разобщенно, абстрактно, вне их реальной истор ической 
связи , неэависимо от материальных общественных отношений . Та
кой подход лишает исследователя возможности выявить законы и 
движущие силы развития общества .  Глубокое научное изучение 
действительно важных социальных проблем очень часто под
меняется эдесь описанием отношений ,  лежащих на поверхности и 
не имеющих большого значения . 

Эта теоретическа5J беспомощность эмпирической социологи и 
вызвана отсутствием црдлинно научного метода, дающего возмож
ность ориентироваться в многообразии событий и фактов,  отли
чать главное от второстепенного ,  необходимое от случайного , 
предвидеть направление развития общества . Таким методом для 
любой конкретной науки ,  изучающей определенн ую сторону обще
ственной жизни , для любого конкретного социального исследо
вания служит исторический матер иализм . 

Марксистеко-ленинская философия,  разоблачая реакционную 
роль буржуазной идеологии ,  обосновывает последовательно ма• 
териалистический взгляд на природу,  общество и познание. 
Материализм в единстве с диалектикой как наиболее всесторонним 
и гл убоким учением о развитии дает людям правильное пред
ставление о действительности , вскрывает объективны е закономер• 
ности развития  мира, на основе которых можно предвидеть глав· 
ные тенденции этого развити я .  Ди алектико-материалистическое 
мировоззрение требует объективности в научном познании, 
всестороннего учета всех сторон явлений и процессов, глубокого 
знания существа дела.  

Марксистеко-ленинская философия является мощным идейным 
оружием борьбы против всех форм буржуазной идеологии , ре· 
формистских и ревизионистских взглядов. Борьба коммунисти
ческого и буржуазного мировозарений отражает исторический 
процесс перехода общества от капитализма к социализму . В со· 
знании миллионов людей всех стран и континентов происходит 
революционный переворот, свидетельствующий о тяге и интересе 
к марксистеко-ленинской теории и опыту социалистического 
строительства . 

Наша эпоха принесла  подлинный тр иумф марксистско-ленин· 
скому учению . Б удущее принадлежит коммунизму и его научному 
революционному мировоззрению. 
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