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Николай Иванович Бухарин
Азбука коммунизма

Крепкой, как сталь, воплотившей в себе все величие и мощь
пролетарского класса, ею героизм, ясность его классовою разума,
смертельную ненависть к капиталу и могучий порыв к созданию нового
общества,  – славной Коммунистической партии посвящаем мы эту
книгу;

посвящаем партии, которая командует миллионной армией и
лежит в окопах, управляет государством огромной страны и грузит
дрова на своих субботниках, подготовляя воскресный день человечества;

мы посвящаем ее старой партийной гвардии, закаленной в боях и
победах, и молодым побегам партии, которым суждено доделать наше
дело до конца;

борцам и мученикам партии, погибшим на многочисленных
фронтах, замученным в тюрьмах, умершим от пыток, повешенным и
расстрелянным нашими врагами за дело партии, посвящаем мы эту
книгу.
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Предисловие

 
«Азбука коммунизма» должна быть, по нашему замыслу, первоначальным учебником

коммунистической грамоты. Повседневный опыт пропагандистов и агитаторов убедил нас,
что в таком «учебнике» ощущается громадная потребность. К  нам подходят все новые и
новые ряды. Лекторских сил крайне мало, а руководств нет даже для таких учреждений, как
партийные школы. Старая марксистская литература, вроде «Эрфуртской Программы», явно
не годится в значительной части, а ответы на новые вопросы очень трудно найти: все это раз-
бросано по отдельным журналам, книжкам и брошюрам.

Существующий пробел мы и решили восполнить. На нашу «Азбуку» мы смотрим как
на элементарный курс, который нужно проходить в партийных школах; но мы старались его
написать так, чтобы его мог и самостоятельно прочесть всякий рабочий или крестьянин, жела-
ющий познакомиться с программой нашей партии.

Авторы отлично знают, что в книге будет много недостатков; она писалась урывками,
«между делом». Коммунистам приходится вообще заниматься литературной работой при усло-
виях не совсем обычных, и в этом отношении как раз данная книжка представляет любопыт-
ный образец: рукопись едва не погибла (вместе с обоими авторами) при взрыве в Московском
Комитете… Но, несмотря на недостатки книги, мы считаем все же необходимым выпустить ее
в свет самым спешным порядком. Мы только просили бы товарищей сделать нам свои указа-
ния, которые подскажет им практика.

Вся теоретическая (первая) часть, начало второй, а также главы о советской власти, об
организации промышленности и здравоохранении написаны Бухариным, остальные главы –
Преображенским. Но само собою разумеется, что мы оба несем полную ответственность друг
за друга.

Название нашей книжки («Азбука») вытекает из той задачи, которую мы себе ставили.
Если наша книжка поможет начинающим товарищам и рабочим-пропагандистам, мы будем
считать, что проделали эту работу не зря.

Н. Бухарин
Е. Преображенский
15 октября 1919 г.
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Часть I

От капитализма к коммунизму
 
 

Капиталистический строй
 
 

Товарное хозяйство
 

Если присмотреться к тому, как ведется хозяйство при господстве капитала, то мы уви-
дим, прежде всего, что здесь производятся товары. Ну, что же тут замечательного? – спросит
кто-нибудь. А замечательного тут то, что товар – это не просто любой продукт, а тот, который
производится на рынок.

Продукт не есть товар, когда он производится для себя, для собственного употребления.
Если крестьянин сеет рожь, собирает урожай, а потом молотит, смалывает зерно и печет хлеб
для себя, этот хлеб вовсе не товар: он просто хлеб. Товаром он будет только тогда, когда его
начнут покупать и продавать, когда, значит, он будет производиться на покупателя, на рынок:
кто купит, того он и будет.

При капиталистическом строе все продукты производятся на рынок, все они становятся
товарами. Каждая фабрика, завод или мастерская производит обыкновенно только один какой-
нибудь продукт, и всякий поймет сразу, что здесь продукт производится не для себя. Когда
владелец бюро похоронных процессий имел мастерские, где выделывались гроба, ясно было,
что он эти гроба готовил не для себя и своего семейства, а на рынок. Когда фабрикант произ-
водил касторку, то, опять-таки, ясно, что даже если бы он ежедневно страдал расстройством
желудка, и то он не мог бы потребить и самой маленькой доли того количества касторки, кото-
рый выпускала его фабрика. Но точно так же обстоит дело при капитализме и со всеми про-
изводствами, какое ни возьми.

На пуговичной фабрике выделываются пуговицы, но эти миллионы пуговиц произво-
дятся не для того, чтобы их пришивали к жилетке пуговичного фабриканта, а для продажи.
Все, что производится в капиталистическом обществе, производится на рынок; туда поступают
и перчатки, и вареная колбаса, и книжки, и вакса, и машины, и водка, и хлеб, и сапоги, и
ружья, – словом, все, что производится.

Товарное хозяйство обязательно предполагает частную собственность. Ремесленник и
кустарь, который производит товары, владеет своей мастерской и своим инструментом; фаб-
рикант и заводчик – своей фабрикой и заводом со всеми пристройками, машинами и прочим
добром. А когда есть частная собственность и, товарное хозяйство, то всегда есть борьба за
покупателя, или конкуренция между продавцами. Даже когда не было фабрикантов, заводчи-
ков, крупных капиталистов, а были лишь одни трудовые ремесленники, то эти ремесленники
вели между собой борьбу за покупателя. И кто был покрепче, покряжистее, кто имел луч-
шие инструменты и был ловчее, а особенно кто деньжонок поднакопил, тот всегда оказывался
наверху, покупателя отбивал себе, других ремесленников разорял, сам лез в гору. Значит, мел-
кая трудовая собственность и основанное на ней товарное хозяйство таили в себе зародыш
крупной собственности и разорение многих.

Итак, первым признаком капиталистического строя является товарное хозяйство, про-
изводящее на рынок.
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Монополизация средств производства классом капиталистов

 
Один признак товарного хозяйства еще недостаточен для капитализма. Может быть такое

товарное хозяйство, когда нет никаких капиталистов: таково, например, хозяйство трудовых
ремесленников. Они производят на рынок, свои продукты продают: эти их продукты являются,
следовательно, товарами, а все производство – товарным производством. И тем не менее это
еще не будет капиталистическое производство, а всего-навсего простое товарное производство.
Чтобы простое товарное производство перешло в производство капиталистическое, нужно еще
превращение средств производства (орудий, машин, зданий, земли и т. д.) в собственность
немногочисленного класса богачей-капиталистов, с одной стороны, разорение большого числа
самостоятельных ремесленников и крестьян и превращение их в рабочих – с другой.

Мы уже видели, что простое товарное хозяйство таит в себе зародыш разорения одних
и обогащения других. Это и оправдалось на деле. Во всех странах трудовые ремесленники и
мелкие хозяйчики в большей своей части разорялись. Кто был победнее, продавал в конце
концов свой «инструмент», из хозяйчика превращался в человека, у которого ровно ничего
нет, кроме пары рук. А те, кто был побогаче, стали еще богаче; они свои мастерские перестро-
или, расширили, поставили лучшие станки, а потом и машины, стали нанимать много рабочих,
превратились в фабрикантов.

Мало-помалу в руках этих богачей очутилось все, что нужно для производства: фабрич-
ные здания, машины, сырье, товарные склады и магазины, дома, заводы, рудники, железные
дороги, пароходы, земля, – словом, все, без чего нельзя производить. Все эти средства произ-
водства стали исключительной собственностью класса капиталистов (или, как говорят, «моно-
полией» класса капиталистов). Кучка богатых владеет всем; громадное количество бедняков
владеет только рабочими руками. Эта монополия класса капиталистов на средства производ-
ства есть второй признак капиталистического строя.

 
Наемный труд

 
Многочисленный класс людей, которые остались без всякой собственности, превращался

в наемных рабочих капитала. В самом деле, что оставалось делать разорившемуся крестьянину
или ремесленнику? Либо наниматься в батраки к капиталисту-помещику, либо идти в город
и там наниматься на фабрику или завод. Другого выхода не было. Так возник наемный труд,
третий признак капиталистического строя.

Что же такое наемный труд? Когда раньше были крепостные или рабы, тогда каждого кре-
постного или раба можно было продать и купить. Люди, с кожей, волосами, ногами и руками,
были частной собственностью господ. Господин запарывал на конюшне своего крепостного до
смерти, точно так же, как, скажем, напившись, ломал стул или кресло. Крепостной или раб
были простой вещью. У древних римлян господское добро, нужное для производства, так и
делилось на «немые орудия» (вещи), «орудия полуговорящие» (рабочий скот, овцы, коровы,
быки и т. д., – словом, те, кто мог мычать), и «орудия говорящие» (рабы, люди). И лопата, и
бык, и раб были для господина в одинаковой степени орудием, которое он мог продать, купить,
уничтожить и истребить.

При наемном труде сам человек не продается и не покупается. Продается и покупается
только его рабочая сила, не сам человек, а его трудовая способность. Наемный рабочий лично
свободен; фабрикант не может его выпороть на конюшне или продать своему соседу, или выме-
нять на борзого щенка, что было возможно при крепостном праве. Рабочий сам только нанима-
ется. По видимости выходит даже, что капиталист и рабочий как будто бы и равны: «не хочешь
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– не работай, никто тебя не неволит», так говорят господа фабриканты. Они даже утверждают,
что кормят рабочих, дают им работу.

На самом деле, конечно, рабочие и капиталисты находятся вовсе не в одинаковых усло-
виях. Рабочие привязаны цепью голода. Голод заставляет их наниматься, т. е. продавать свою
рабочую силу. Для рабочего нет другого выхода, он выбрать ничего не может. Голыми руками
«свое» производство вести нельзя; попробуй-ка без машин и инструментов лить сталь и ткать,
или строить вагоны! Да даже и земля сама вся при капитализме в частных руках: остановиться
негде, чтобы хозяйство вести. Свобода торговли рабочей силой, свобода для капиталиста поку-
пать ее, «равенство» капиталиста и рабочего – все это на самом деле есть цепь голода, застав-
ляющая трудиться на капиталиста.

Таким образом, сущность наемного труда состоит в продаже рабочей силы или в превра-
щении рабочей силы в товар. В простом товарном хозяйстве, о котором шла речь раньше, на
рынке можно было встретить молоко, хлеб, ткани, сапоги и т. д., но нельзя было встретить
рабочей силы: Рабочая сила не продавалась. Ее собственник, ремесленник, имел, кроме нее,
еще и домишко, и инструменты. Он сам работал, вел свое трудовое хозяйство, свою собствен-
ную рабочую силу пускал в ход в своем же хозяйстве.

Совсем иное при капитализме. Здесь тот, кто работает, не имеет средств производства;
он не может употребить свою рабочую силу в своем же хозяйстве: он должен, чтобы не умереть
с голоду, продать ее капиталисту. Образуется наряду с рынком, где продают хлопок, сыр или
машины, также и рынок труда, где пролетарии, т. е. наемные рабочие, продают свою рабочую
силу. Следовательно, от простого товарного хозяйства капиталистическое хозяйство отлича-
ется тем, что в капиталистическом хозяйстве товаром становится и сама рабочая сила. Итак,
третьим признаком капиталистического строя является наемный труд.

 
Капиталистические производственные отношения

 
Признаками капиталистического строя являются, следовательно, три признака: произ-

водство на рынок (товарное производство); монополизация средств производства классом
капиталистов; наемный труд, т. е. труд, основанный на продаже рабочей силы.

Все эти признаки касаются вопроса, в каких отношениях друг к другу стоят люди, когда
они производят продукты и распределяют их. Когда говорят «товарное хозяйство» или «про-
изводство на рынок», что это означает? Это означает, что люди трудятся друг на друга, но каж-
дый производит в своем хозяйстве на рынок, заранее не зная, кто у него купит товар. Предпо-
ложим, что у нас есть ремесленник Иванов и крестьянин Сидоров. Ремесленник Иванов несет
на базар сапоги, которые он выделывает, и продает их Сидорову, а на вырученные деньги поку-
пает у Сидорова хлеб. Иванов, когда шел на рынок, не знал, что он там встретит Сидорова,
а Сидоров не знал, что он встретит там Иванова; и тот и другой просто шли на рынок. Когда
Иванов купил хлеб, а Сидоров сапоги: вышло так, что Сидоров работал на Иванова, а Иванов
на Сидорова, только это сразу не видно. Тут рыночная толчея скрывает от людей, что они, в
сущности, работают друг на друга и друг без друга не могут жить. При товарном хозяйстве
люди трудятся друг для друга, но неорганизованно и независимо друг от друга, сами не зная,
насколько они друг другу нужны. При товарном производстве люди, следовательно, расстав-
лены на особый манер, находятся в определенных отношениях друг к другу; здесь значит, идет
речь об отношениях между людьми.

Когда говорят: «монополизация средств производства» или «наемный труд», тогда точно
так же речь идет об отношениях между людьми. В самом деле, что означает эта «монополиза-
ция»? Она означает, что люди трудятся при таких условиях, что те, кто работает, работают на
чужих средствах производства; что трудящиеся подчинены собственникам этих средств про-
изводства, т. е. капиталистам, и т. д. Словом, здесь тоже речь идет о том, в каких отношениях
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стоят люди друг к другу, когда они производят продукты. Эти отношения между людьми во
время (в процессе) производства называются производственными отношениями.

Нетрудно видеть, что производственные отношения вовсе не всегда были одинаковы.
Когда-то, очень давно, люди жили небольшими общинами, сообща, по-товарищески, работали
(охотились, ловили рыбу, собирали плоды и коренья), а потом всё между собой делили. Это –
одни производственные отношения. Когда было рабство, были другие производственные отно-
шения. При капитализме – третьи, и так далее. Следовательно, бывают разные виды произ-
водственных отношений. Эти виды производственных отношений называются экономическим
строением (структурой) общества или способом производства.

«Капиталистические производственные отношения», или, что то же самое, «капитали-
стическая структура общества», или «капиталистический способ производства»– это отноше-
ния между людьми при товарном хозяйстве, монопольном владении средствами производства
со стороны кучки капиталистов и наемном труде рабочего класса.

 
Эксплуатация рабочей силы

 
Возникает вопрос, для чего и почему класс капиталистов нанимает рабочих. Всякий

знает, что это происходит совсем не потому, что фабриканты хотят накормить голодных рабо-
чих, а потому, что они хотят выжать из них прибыль. Из-за прибыли строит фабрикант свою
фабрику, из-за прибыли нанимает рабочих, из-за прибыли нюхает повсюду, где дороже дают.
Прибыль движет всеми его расчетами. В этом тоже очень любопытная черта капиталистиче-
ского общества. Здесь ведь не само общество производит, что ему нужно и полезно, а класс
капиталистов заставляет производить рабочих то, за что больше дают, за что можно выручить
большую прибыль. Водка, напр., очень вредная вещь, и спирт можно было бы производить
только для технических целей и на лекарства. Но во всем мире капиталисты производят его
изо всех сил. Почему? Потому, что от спаивания народа получается большая прибыль.

Но нам нужно выяснить, как же получается эта прибыль. Для этого рассмотрим вопрос
подробнее. Капиталист полу чает прибыль в виде денег тогда, когда он продал товар, произ-
водимый у него на фабрике. Сколько денег он выручит за свой товар? Это зависит от цены
товара. Возникает теперь вопрос, чем эта цена определяется, почему на один товар она высо-
кая, на другой низкая. Нетрудно заметить, что если в каком-нибудь производстве ввели новые
машины и труд там стал успешнее, или, как говорят, он стал производительнее, то цена на
товар падает. Наоборот, когда производство затруднено, товаров добывается мало, труд мало-
успешен или малопроизводителен, тогда цена на товар повышается.

Много труда нужно обществу ухлопать в среднем на то, чтобы выделать штуку товара, –
его цена стоит высоко: мало труда приходится затрачивать, – цена низкая. Количество обще-
ственного труда при средней технике (т. е. не при самых лучших и не при самых худших маши-
нах и орудиях), затраченное на производство товара, называется ценностью (или стоимостью)
этого товара. Теперь мы видим, что цена определяется ценностью. В действительности цена
бывает то выше, то ниже ценности, но мы для простоты можем считать, что это одно и то же.

Теперь вспомним, что мы говорили о найме рабочих. Наем рабочих – это, продажа осо-
бого товара, имя которому – рабочая сила. Но раз рабочая сила попала в товары, то что годится
для всех товаров, годится и для нее: «назвался груздем, полезай в кузов». Когда капиталист
нанимает рабочего, он выплачивает ему цену его рабочей силы (или ценность ее, для про-
стоты). Чем эта ценность определяется? Мы видели, что она у всех товаров определяется коли-
чеством труда, затраченного на нее производством. Это же годится и для рабочей силы.

Но что значит производство рабочей силы? Ведь рабочая сила не производится на фаб-
рике: она не холст, не вакса, не машина. Как же это понять? Достаточно поглядеть на настоя-
щую жизнь при капитализме, чтобы сообразить, в чем дело. Предположим, что рабочие только



Н.  И.  Бухарин.  «Азбука коммунизма»

11

что кончили работу. Они измотались, из них выжаты все соки, они работать больше не могут.
Их рабочая сила почти израсходована. Что нужно, чтобы ее восстановить? Поесть, отдохнуть,
поспать, поддержать свой организм, и тем «восстановить свои силы». После этого появля-
ется и возможность работать, способность работать, или рабочая сила. Значит, пища, одежда,
жилище и т. д., – словом, потребление рабочего и есть производство рабочей силы. Но сюда
входят и такие вещи, как издержки на обучение, если оно нужно, если это – особо обученные
рабочие и т. д.

Все, что потребляет рабочий класс, восстанавливая свою рабочую силу, имеет ценность.
Следовательно, ценность предметов потребления, а также издержки на обучение и составляют
ценность рабочей силы. Разные товары имеют и разную ценность. Точно так же и разного рода
рабочая сила имеет разную ценность. Рабочая сила типографа одно, чернорабочего – другое.

Теперь вернемся на фабрику. Капиталист покупает сырье, топливо для фабрики,
машины, масло для их смазки и другие необходимые вещи; потом он покупает рабочую силу,
«нанимает рабочих». За все он выплачивает чистоганом. Начинается производство. Рабочие
работают, машины вертятся, топливо сгорает, масло расходуется, фабричное здание снашива-
ется, рабочая сила истощается. Зато из фабрики выползает новый товар. Этот товар, как и все
товары, имеет ценность.

Какова эта ценность? Во-первых, он впитал в себя ценность затраченных средств произ-
водства, то, что пошло на него – сырой материал, израсходованное топливо, сношенные части
машин и т. д. Все это вошло теперь в ценность товара. Во-вторых, сюда вошел труд рабочих.
Если рабочие потратили на изготовление товара 30 часов и рабочих было 30 человек, то они
потратили 900 рабочих часов; полная ценность выпущенного товара будет, значит, состоять
из ценности затраченных материалов (пусть, к примеру, эта ценность равняется 600 часам) и
из новой ценности, которую прибавили своим трудом рабочие (900 часов), то есть она будет
равна (600 + 900) = 1500 рабочих часов.

Но сколько капиталисту самому стоил этот товар? За сырье он выплатил все, то есть
заплатил сумму денег, соответствующую по своей ценности 600 рабочим часам. А за рабочую
силу? Заплатил ли он все 900 часов? Вот тут и кроется разгадка всего. Он заплатил, по нашему
предположению, полную ценность рабочей силы за дни работы. Если 30 рабочих работало 30
часов три дня по 10 часов в день, то фабрикант им заплатил сумму, необходимую на восста-
новление их рабочей силы за эти дни. Какова же эта сумма? Ответ ясен: она гораздо меньше
900. Почему? Потому, что одно дело то количество труда, которое нужно для поддержания
моей рабочей силы, другое дело то количество труда, которое я могу доставить. В день я могу
работать 10 часов. А проесть, проносить одежды и проч. мне нужно за день предметов, цен-
ность которых всего-навсего равна 5 часам. Значит, я могу работать больше, чем идет труда на
поддержание моей рабочей силы. В нашем примере, скажем, рабочие проедают, пронашивают
и т. д. за три дня предметов ценностью в 450 рабочих часов, а дают труда 900 часов – 450
часов остаются капиталисту; они и составляют источник его прибыли. В самом деле, капита-
листу стоил товар, как мы видели (600 + 450) = 1050 часов, а продает он его за ценность в
(600 + 900) =1 500 часов; 450 часов есть прибавочная ценность, создаваемая рабочей силой.
Выходит, что половину рабочего времени (при 10-ти часовом рабочем дне 5 часов) рабочие
трудятся, восстанавливая то, что они потратят на себя, а другую половину они тратят целиком
на капиталиста.

Посмотрим теперь на все общество. Ведь нам неинтересно, что делает отдельный фабри-
кант или отдельный рабочий. Нам интересно, как устроена эта гигантская машина, имя которой
– капиталистическое общество. Класс капиталистов нанимает громадный по своей численно-
сти класс рабочих. В миллионах фабричных зданий, на шахтах, в рудниках, в лесах, на полях
трудятся, как муравьи, сотни миллионов рабочих. Капитал выплачивает им их заработную
плату, ценность их рабочей силы, постоянно восстанавливающей эту рабочую силу для услуг
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капиталу. Но рабочий класс своим трудом не только оплачивает сам себя, но и создает доходы
высших классов, создает прибавочную ценность. Тысячью ручейков растекается эта прибавоч-
ная ценность по карманам господствующих: часть ее идет капиталисту самому – это предпри-
нимательская прибыль; часть идет помещику землевладельцу, часть поступает в виде налогов
капиталистическому государству, часть торговцам, купцам, лавочникам, церквам, публичным
домам, артистам и клоунам, писакам буржуазии и т. д. За счет этот прибавочной ценности
живут все паразиты, которых разводит капиталистический строй.

Но часть прибавочной ценности капиталисты снова пускают в дело. Они присоединяют
ее к своему капиталу – капитал увеличивается. Они расширяют свои предприятия. Они нани-
мают больше рабочих. Они ставят лучшие машины. Большее количество рабочих создает им
еще большую прибавочную ценность. Капиталистические предприятия снова растут и увели-
чиваются. Так с каждым поворотом времени, накапливая прибавочную ценность, движется
капитал все вперед и вперед.

Выжимая прибавочную ценность из рабочего класса, эксплуатируя его, капитал возрас-
тает непрестанно в своей величине.

 
Капитал

 
Теперь мы видим ясно, что такое капитал. Прежде всего это – определенная ценность,

в форме ли денег, или в форме машин, сырья, фабричных зданий, или же в форме готового
товара. Но эта ценность такая, которая служит для производства новой ценности, для произ-
водства прибавочной ценности. Капитал есть ценность, производящая прибавочную ценность.
Капиталистическое производство есть производство прибавочной ценности.

В капиталистическом обществе машины и фабричные здания являются капиталом. Но
всегда ли машины и здания являются капиталом? Конечно, нет. Если бы было товарищеское
хозяйство всего общества, которое производило бы все для себя, тогда ни машины, ни сырье
не были бы капиталом, потому что они не были бы средством выкачивать прибыль для кучки
богачей. Значит, машины, например, становятся капиталом только тогда, когда они находятся
в частной собственности класса капиталистов, когда они служат условием для эксплуатации
наемного труда, для производства прибавочной ценности. Неважна здесь форма ценности: эта
ценность может быть в виде золотых кружочков-монет или бумажных денег, за которые капита-
лист покупает средства производства и рабочую силу; эта ценность может быть в форме машин,
на которых работают рабочие, или сырья, из которого они выделывают товар, или готового
товара, который потом будет продан. Но раз эта ценность служит делу производства прибавоч-
ной ценности, она есть капитал.

Обыкновенно капитал постоянно сбрасывает с себя одну кожу и влезает в другую.
В самом деле. Посмотрим, как совершается это переодевание.

I. Капиталист еще не купил рабочей силы и средств производства. Но он горит желанием
принанять себе работников, запастись машинами, достать сырье первый сорт, угля, чтобы хва-
тило для работы и прочего. У него на руках нет пока ничего, кроме денег. Здесь капитал высту-
пает в его денежной оболочке.

II. С этим денежным запасцем капиталист марширует (не сам, конечно; для этого есть
телефон и телеграф, сотни слуг и т. д.) на рынок. Тут происходит закупка средств производства
и рабочей силы. На фабрику капиталист возвращается без денег, но с рабочими, с машинами,
сырьем, топливом. Теперь все эти вещи уже не товар. Они кончили быть товаром: дальше в
продажу они не идут. Денежки превратились в средства производства и рабочую силу; денеж-
ная оболочка сброшена; теперь капитал перед нами – в форме промышленного капитала.
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После этого начинается работа. Двигаются машины, вертятся колеса, бегают рычажки,
обливаются потом рабочие и работницы, машины снашиваются, сырье расходуется, рабочая
сила исчерпывается. Тогда

III. Все это сырье, сношенные части машин, рабочая сила, в действии своем дающая труд,
превращаются мало-помалу в товарные кипы. Здесь вещественная оболочка фабричных при-
надлежностей снова слезает с капитала, и капитал выступает в виде товарной кучи. Это – капи-
тал в его товарной форме. Но здесь, после производства, он не только переменил свою кожуру.
Он еще увеличился в своей ценности, ибо за время производства наросла прибавочная цен-
ность.

IV. Однако капиталист заставляет производить товар не для собственного потребления,
а на рынок, для продажи. То, что накопилось на его фабричном складе, должно быть продано.
В начале капиталист шел на рынок, как покупатель. Теперь он должен идти, как продавец.
В начале у него на руках были деньги, и он хотел получить товар (средства производства).
Теперь у него на руках товар, а он хочет получить деньги. Когда его товар продается, то капи-
тал, из своей товарной формы вновь перепрыгивает в форму денежную. Но количество денег,
которое получает капиталист, отличается от того количества, которое он вначале отдавал, тем,
что оно больше на всю величину прибавочной ценности.

На этом движение капитала не заканчивается. Увеличенный капитал снова пускается в
ход, получает еще большее количество прибавочной ценности. Эта прибавочная ценность в
известной доле присоединяется к капиталу и начинает новый круг и т. д. Капитал, как снежный
ком, катится дальше и дальше, и с каждым поворотом на него налипает все большее количество
прибавочной ценности. Это значит, что растет и ширится капиталистическое производство.

Так высасывает капитал прибавочную ценность из рабочего класса и распространяется
повсюду. Его быстрый рост объясняется его особенными свойствами. Ведь эксплоатация одних
классов другими была и раньше. Но возьмем, например, помещика при крепостном праве или
рабовладельца в древности. Они сидели верхом на своих крепостных и рабах. Но всё, что те
производили, они проедали, пропивали, пронашивали либо сами, либо их дворня и многочис-
ленные приживальщики. Товарное производство было развито слабо. Продать было некуда.
Значит, если бы помещик или рабовладелец заставили своих крепостных и рабов напроизво-
дить горы хлеба, мяса, рыбы и т. д., все это у них сгнило бы. Производство здесь ограничива-
лось потребностями желудка помещика и его челяди. Совсем другое – при капитализме. Здесь
производство ведется не ради удовлетворения потребностей, а для прибыли. Здесь произво-
дится товар, чтобы его продать, чтобы выручить, чтобы накоплять прибыль. Чем ее больше,
тем лучше. Отсюда у капиталистического класса безумная погоня за прибылью. Эта жажда не
знает границ. Она есть стержень, главный двигатель капиталистического производства.

 
Капиталистическое государство

 
Капиталистическое общество основано, как мы видели на эксплуатации рабочего класса.

Кучка владеет всем; большинство рабочих не владеет ничем. Капиталисты повелевают. Рабо-
чие повинуются. Капиталисты эксплуатируют. Рабочие эксплуатируются. Вся суть капитали-
стического общества и состоит в этой беспощадной, все увеличивающейся эксплуатации.

Капиталистическое производство – это действующий насос для выкачивания прибавоч-
ной ценности.

Как же держится до поры, до времени этот насос? Каким образом терпят рабочие такое
положение вещей?

На этот вопрос сразу ответить трудно. Но, в общем, дело сводится к двум причинам:
во-первых, к организованности и силе в руках класса капиталистов; во-вторых, к тому, что
буржуазия часто владеет мозгами рабочего класса.
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Самым верным средством в этом деле служит для буржуазии ее государственная орга-
низация. Во всех капиталистических странах государство есть не что иное, как хозяйский
союз. Возьмем любую страну: Англию или Соединенные Штаты, Францию или Японию. Мини-
страми, высшими чиновниками, депутатами всюду состоят те же капиталисты, помещики,
заводчики, банкиры или же их верные, хорошо оплачиваемые слуги, которые преданы им не за
страх, а за совесть: адвокаты, директора банков, профессора, генералы, архиереи и епископы.

Союз всех этих людей, принадлежащих к буржуазии, который охватывает всю страну
целиком и держит ее в своих лапах, и называется государством. Эта организация буржуазии
имеет своею целью две вещи: главная цель – это подавлять беспорядки и восстания рабочих,
обеспечивать спокойное выжимание из рабочего класса прибавочной ценности, способство-
вать укреплению капиталистического способа производства; вторая задача – это бороться с
другими такими же организациями (т. е. с другими буржуазными государствами) за дележку
выжимаемой прибавочной ценности. Итак, капиталистическое государство есть хозяйский
союз, обеспечивающий эксплуатацию. Интересы капитала и только интересы капитала – вот
чем руководится в своей деятельности этот разбойничий союз.

Против такого взгляда на буржуазное государство можно возразить так.
Вы говорите, что государство всецело исходит из интересов капитала. Но посмотрите:

во всех капиталистических странах имеются фабричные законы, которыми запрещается или
ограничивается труд детей, сокращается против прежнего рабочий день и т. д.; в Германцу,
например, еще при Вильгельме Втором было сравнительно недурное государственное страхо-
вание рабочих; в Англии как раз боевой буржуазный министр Ллойд-Джордж ввел тоже стра-
хование и пенсии старикам; во всех буржуазных государствах строят больницы, лечебницы и
госпитали для рабочих; сооружаются железные дороги, по которым ездят все, и богатые, и бед-
ные; строятся водопроводы, проводится канализация в городах и т. д. Этим пользуются, все.
Значит – скажут другие – государство даже в тех странах, где господствует капитал, все-таки
исходит не только из интересов капитала, а также и из интересов рабочих. Оно даже иногда
штрафует фабрикантов, если они нарушат фабричные законы.

Такие возражения были бы неправильны. И вот почему. Правда то, что буржуазная власть
может иногда издавать законы и распоряжения, полезные и для рабочего класса. Но это дела-
ется ради интересов самой буржуазии. В самом деле. Возьмем пример с железными дорогами.
По ним ездят и рабочие, поэтому они полезны и рабочим. Но строят их не ради рабочих. Куп-
цам, фабрикантам они нужны для перевозки их товаров, для передвижения грузов, для пере-
броски войск, для привоза рабочих и т. д. Капиталу нужны дороги – он строит, исходя из своих
интересов. Они полезны и рабочим, но строят-то их не из-за этого в капиталистическом госу-
дарстве. Или возьмем очистку городов, так называемое «городское благоустройство» и боль-
ницы. Здесь буржуазия заботится и о рабочих кварталах. Правда, по сравнению с буржуазными
кварталами в центре городов на рабочих окраинах грязь и мерзость запустения, болезни и т. д.
Но все же кое что делает и буржуазия. Почему? Да потому, что болезни и эпидемии иначе раз-
неслись бы по всему городу, и сама буржуазия стала бы страдать от этого. Здесь, следовательно,
буржуазное государство и его городские органы исходят из интересов самой буржуазии. Или
еще пример.

Во Франции за последние десятилетия рабочие научились у буржуазии искусственно
сокращать деторождение: или совсем не родят детей, или родят не больше двух. Нужда среди
рабочих так велика, что содержать большую семью трудно или почти невозможно. В результате
всего этого народонаселение Франции почти не возрастает. Французской буржуазии стало не
хватать солдат. Она завопила: «нация гибнет! немцы размножаются быстрее нас! у них солдат
будет больше!». К слову сказать, даже и те, которые являлись в армию, год от году были все
хуже: низкорослые, слабогрудые, малосильные. И вот буржуазия «расщедрилась»: сама стала
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настаивать на кое-каких улучшениях для рабочего класса, чтобы он пришел в себя и больше
рожал детей. Ведь если зарезать курицу, то она не будет нести яйца.

Во всех этих примерах буржуазия сама применяет меры, полезные для рабочих, но при
этом исходит из своих интересов. А бывают и другие случаи, когда эти полезные меры изда-
ются буржуазным государством под напором рабочего класса. Таких законов гораздо больше.
Почти все «фабричные законы» были, добыты таким путем, – угрозами со стороны рабочих.
В Англии первое сокращение рабочего дня – до 10 часов – было достигнуто под давлением
рабочих; в России первые фабричные законы царское правительство дало, напуганное рабо-
чими волнениями и стачками. Здесь государство врагов рабочего класса, эта хозяйская орга-
низация, рассчитывает, исходя из своих интересов: «лучше уступить сегодня, чем завтра усту-
пать вдвое больше или рисковать собственной шкурой». Точно так же, как фабрикант, уступая
забастовавшим и набавляя лишний пятачок, не перестает быть фабрикантом, точно так же и
буржуазное государство ни капли не перестает быть буржуазным, когда оно, под угрозой рабо-
чих волнений выбрасывает косточку.

Капиталистическое государство есть не только самая большая и самая могущественная
организация буржуазии, она в то же время есть самая сложная организация, имеющая мно-
гочисленные отделы, от которых идут щупальца во все стороны. И  все это своей главной
целью имеет охрану, укрепление и расширение эксплуатации рабочего класса. Против рабо-
чего класса имеются и средства грубого принуждения, и средства духовного порабощения; они
и составляют важнейшие органы капиталистического государства.

Из средств грубого принуждения необходимо отметить прежде всего армию, полицию и
жандармерию, тюрьму и суд, а также их подсобные органы: шпионов, провокаторов, организа-
ции штрейкбрехеров и наемных убийц и т. д.

Армия устроена в капиталистическом государстве на особый манер. Во главе стоит офи-
церский корпус, «золотопогонники». Они набираются из сыновей дворян-помещиков, крупной
буржуазии и отчасти интеллигенции. Это – свирепые классовые враги пролетариата, которые
еще с мальчишеского возраста обучались в специальных школах (у нас в кадетских корпусах и
юнкерских училищах), как бить солдатам морду, беречь «честь мундира», т. е. держать в пол-
ном рабстве солдат и делать из них пешек. Самые матерые из дворян, помещиков и крупной
буржуазии – в генералах, адмиралах, при чинах, орденах и лентах.

Офицеры тоже не из бедных. Они держат в своих руках всю массу солдат. А солдат обра-
батывают так, чтобы они и не спрашивали, за что им сражаться, а только «ели глазами началь-
ство». Такая армия предназначена для усмирения рабочих в первую голову.

В России царская армия неоднократно служила средством усмирения рабочих и кре-
стьян. При Александре II перед освобождением крестьян было много крестьянских бунтов –
их усмиряла армия. В 1905 г. армия расстреливала рабочих во время восстания в Москве; она
производила карательные экспедиции в Прибалтийском крае, на Кавказе, в Сибири; в 1906
– 1908 г.г. усмиряла бунты крестьян против помещиков, защищая помещичье добро, и т. д.
Во время войны расстреливала рабочих в Иваново-Вознесенске и Костроме и т. д. Особенно
вредными являлись везде офицеры и генералы. За границей такая же история. В Германии
армия капиталистического государства тоже выступала душителем рабочих. Первое восстание
матросов было подавлено армией. Восстания рабочих в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, по всей
Германии подавляются армией. Во Франции армия неоднократно расстреливала стачечников,
теперь расстреливает рабочих, русских революционных солдат. В Англии только за последнее
время армия несколько раз топила в крови восстания ирландских рабочих, египетских полу-
рабов, индусов, а также громила рабочие собрания в самой Англии. В Швейцарии при каждой
стачке мобилизуются пулеметчики и так называемая милиция (швейцарская армия); не раз
эта милиция расстреливала пролетариев. В Соединенных Штатах Америки армия часто сжи-
гала и сравнивала с землей целые рабочие поселки (например, во время стачки в Колорадо).
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Армии капиталистических государств теперь совместно душат революцию рабочих в России,
Венгрии, на Балканах, в Германии, подавляют восстания по всему миру.

Капиталистическое государство, кроме обычной армии, имеет еще армию отборных
мошенников и особо вышколенные войска, специально приспособленные для борьбы с рабо-
чими. Правда, эти учреждения (например, полиция) имеют своей целью также и борьбу с
воровством и защиту так называемой «личной и имущественной безопасности граждан»; но в
то же время государство капиталистов держит их и для вылавливания, преследования и наказа-
ния недовольных рабочих. В России городовые были самыми надежными защитниками поме-
щиков и царя. Особенно зверски действует во всех капиталистических государствах тайная
полиция («политическая полиция», у нас звалась «охранкой») и корпус жандармов. С ними
вместе работает и целый штат сыщиков, провокаторов, тайных шпионов, штрейкбрехеров и
т. д.

Интересны в этом отношении приемы американской тайной полиции. Она состоит в
связи с бесчисленным количеством частных или полугосударственных «бюро сыщиков». Зна-
менитые похождения Ната Пинкертона в действительности были походом против рабочих.
Сыщики подкладывали рабочим вождям бомбы, подговаривали совершать убийства капита-
листов и т. д. Эти же сыщики вербуют целые толпы штрейкбрехеров (в Америке они назы-
ваются скэбами), а также отряды вооруженных громил, которые при случае убивают рабо-
чих-забастовщиков. Нет такой гнусности, которой не совершали бы эти головорезы, состоящие
на службе «демократического» государства американских капиталистов!

Суд в буржуазном государстве есть средство классовой самозащиты буржуазии; в первую
голову он расправляется с теми, кто посягает на капиталистическую собственность или на
капиталистический строй. Либкнехта этот суд присуждал к каторге, убийц Либкнехта оправ-
дывал. Тюремное государственное ведомство осуществляет эту расправу, равно как и палачи
буржуазного государства. Не против богатых, а против бедных направлено их острие.

Таковы отделы капиталистического государства, которые заведуют прямым грубым
подавлением рабочего класса.

Из средств духовного порабощения рабочего класса, находящихся в распоряжении госу-
дарства капиталистов, нужно упомянуть три главные: государственную школу, государствен-
ную церковь и государственную или поддерживаемую буржуазным государством печать.

Буржуазия отлично понимает, что одним голым насилием ей с рабочими массами не
совладать. Нужно, чтобы и мозги рабочей массы были опутаны со всех сторон тонкой паути-
ной. Буржуазное государство смотрит на рабочих, как на рабочий скот: нужно, чтоб он, этот
скот, работал, но не кусался. А потому нужно его не только стегать и стрелять, когда он куса-
ется, но и дрессировать его, укрощать, как делают это в зверинцах специальные люди. Точно
так же и государство капиталистов воспитывает таких специалистов по одурачиванию, одур-
маниванию и укрощению пролетариата: буржуазных учителей и профессоров, попов и еписко-
пов, буржуазных писак и газетчиков. В школе эти специалисты учат с малых лет детей пови-
новаться капиталу, презирать и ненавидеть «бунтовщиков», детям преподносят разные сказки
про революцию и революционное движение, хвалят царей, королей и промышленников и т. д.;
попы в церквах, получающие оклады от государства, приучают к заповеди «несть бо власть
аще не от бога», буржуазные газеты день изо дня трубят в оба уха буржуазную ложь (рабо-
чие газеты капиталистическое государство обыкновенно закрывает). Разве легко при таких
условиях рабочему вылезти из этой трясины?.. Один немецкий империалист-разбойник писал:
«нам нужны не только ноги солдат, но их ум и сердце». Буржуазное государство и стремится
воспитать из рабочего класса ручное животное, которое бы работало как лошадь, приносило
прибавочную ценность и вело бы себя тише воды, ниже травы.

Таким образом капиталистический строй обеспечивает себе свой ход. Движется машина
эксплуатации. Из рабочего класса выжимается беспрестанно прибавочная ценность. А  на
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страже стоит капиталистическое государство и надзирает, чтобы не было возмущения наем-
ных рабов.

 
Основные противоречия капиталистического строя

 
Необходимо теперь посмотреть, насколько хорошо или плохо сколочено капиталистиче-

ское, буржуазное общество. Всякая вещь тогда прочна и хороша, когда все ее части плотно
пригнаны одна к другой. Возьмем часовой механизм. Он правильно и без задержек работает
тогда, когда одно колесо пригнано к другому, зубчик в. зубчик.

Взглянем теперь на капиталистическое общество. Здесь мы без труда заметим, что это
капиталистическое общество сколочено далеко не так прочно, как кажется. Наоборот, оно
таит в себе огромные противоречия, в нем есть громадные трещины. Прежде всего, при капи-
тализме нет организованного производства и распределения продукта, а есть «анархия про-
изводства». Что это значит? Это значит то, что каждый предприниматель капиталист (или
союз капиталистов) производит товар независимо один от другого. Не то, чтобы все общество
высчитывало, сколько ему чего нужно, а просто-напросто фабриканты заставляют произво-
дить с таким расчетом, чтобы получить больше прибыли и побить своих соперников на рынке.
Поэтому происходит иногда то, что товара производится слишком много (речь идет, конечно,
о довоенном времени), сбыть его некуда (рабочие купить не могут: у них нет достаточно денег).
Тогда наступает кризис: фабрики закрываются, рабочие выбрасываются на улицу. Еще анархия
производства влечет за собой борьбу на рынке: каждому хочется отбить у другого всех поку-
пателей, переманить их, завладеть рынком. Эта борьба принимает разные формы, разный вид,
начиная от борьбы двух фабрикантов и кончая мировой войной между капиталистическими
государствами за раздел рынков по; всему миру. Здесь несколько составных частей капитали-
стического, общества не только цепляются друг за друга, но прямо сталкиваются друг с другом.

Итак, первой основной неслаженностью капитализма является, анархия производства,
что проявляется в кризисах, конкуренции, войнах.

Второй основной неслаженностью капиталистического общества является его классовое
строение. Ведь, по сути дела, капиталистическое общество, – это не одно, а два общества:
капиталисты – раз, рабочие и беднота – два. Они находятся в постоянной, непримиримой,
непрекращающейся вражде, имя которой – классовая борьба. Опять здесь мы видим, что раз-
ные части капиталистического общества не только не пригнаны одна к другой, а, наоборот,
находятся между собой в непрерывном столкновении.

Сломается или не сломается капитализм? Ответ на этот вопрос зависит вот от чего. Если
мы рассмотрим развитие капитализма, как он изменялся с течением времени, и найдем, что
его неслаженность становится все меньше, тогда можно будет петь ему многолетие; если же,
наоборот, мы обнаружим, что с течением времени отдельные части капиталистического обще-
ства должны неизбежно все сильнее и сильнее напирать одна на другую, и трещины в этом
обществе будут так же неизбежно превращаться в пропасти, тогда мы можем петь ему: «со
святыми упокой».

Значит, необходимо рассмотреть вопрос о развитии капитализма.
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Развитие капиталистического строя

 
 

Борьба мелкого и крупного производства (личной
трудовой и капиталистической нетрудовой собственности)

 
а)  Борьба мелкого и крупного производства в промышленности. Крупные фабрики,

которые насчитывают иногда свыше десятка тысяч рабочих, с гигантскими, чудовищными
машинами, существовали не всегда. Они появлялись постепенно и выросли на костях почти
совершенно погибшего ремесла и мелкой промышленности. Чтобы понять, почему это так
произошло, нужно прежде всего обратить внимание на то обстоятельство, что при частной соб-
ственности и товарном хозяйстве неизбежна борьба за покупателя, конкуренция. Кто побеж-
дает в этой борьбе? Тот, кто сумеет привлечь этого покупателя к себе и оторвать его от сво-
его конкурента (соперника). Но привлечь покупателя к себе можно, главным образом, более
дешевой ценой своих товаров). Кто же может продавать по более дешевой цене? Вот на этот-
то вопрос и нужно сначала ответить. Ясно, что по более дешевой цене может продавать более
крупный фабрикант, чем фабрикант мелкий или ремесленник, потому что ему самому товар
стоит дешевле. Крупное производство имеет здесь массу преимуществ. Прежде всего крупное
производство имеет то преимущество, что предприниматель-капиталист может поставить луч-
шие машины и употреблять лучшие инструменты и всякие аппараты. Ремесленник, мелкий
хозяйчик едва-едва перебивается; работает он обыкновенно на ручных станках; он и думать не
смеет о хороших, больших машинах; у него нет на это средств. Мелкий капиталист тоже не в
состоянии ввести новейших машин. Следовательно, чем крупнее предприятие, тем совершен-
нее техника, тем успешнее труд, тем дешевле обходится штука товара хозяину.

При крупных заводах в Америке и Германии есть даже свои научные лаборатории, кото-
рые постоянно изобретают все новые и новые улучшения и соединяют науку с производством;
эти изобретения служат секретом данного предприятия и идут на пользу только ему; при мел-
ком производстве и ручном способе один и тот же рабочий делает почти весь продукт цели-
ком; при машинном труде и многих рабочих один делает только одну часть, другой – другую,
третий – третью и т. д. Тогда работа идет гораздо быстрее (это называется разделением труда)
… Кроме того, мелким предпринимателям и ремесленникам совсем недоступен ряд отраслей
производства, где можно орудовать только при помощи высокой техники: напр., постройка
паровозов, броненосцев, горное дело и т. д.

Крупное производство на всем сберегает: на постройках, на машинах, на сырье, на осве-
щении и отоплении, на рабочих руках, утилизации отбросов и т. д. В самом деле, представим
себе тысячу маленьких мастерских и одну крупную фабрику, которая вырабатывает столько
товара, поскольку тысяча этих мастерских; построить одно большое хорошее здание легче, чем
тысячу мелких; сырья в тысяче мелких будет уходить больше (теряться, пропадать даром и
т. д.); осветить и отопить одну большую фабрику легче, чем тысячу мелких домишек; убирать,
подметать, сторожить, чинить и т. д. тоже легче. Словом, решительно на все в крупном произ-
водстве будет экономия, сбережение.

При покупке сырого материала и всего нужного для производства, крупное хозяйство
опять в выигрыше. Оптом покупать дешевле, да и товар будет доброкачественнее; к тому же
крупный фабрикант лучше знает рынок, где и как дешевле купить. Точно так же при продаже
своего товара мелкое предприятие всегда в накладе. Крупный хозяин не только лучше знает,
где дороже продать (он имеет для этой цели своих разъездных агентов, он ведет дела с биржей,
где собираются сведения о спросе на разные товары, у него связи чуть ли не по всему свету);
кроме того, он может выжидать. Если, например, цены на его товар стоят низкие, он может
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этот товар держать на складах, дожидаясь того времени, когда цены повысятся. Этого не может
делать мелкий хозяйчик. Он живет на то, что продал. Продаст товар – и тотчас же начинает
проживать полученные деньги: лишних у него нет. Поэтому он должен продавать во что бы то
ни стало, иначе ему смерть. Ясно, что он от этого страшно страдает.

Наконец, крупное производство обладает еще одним преимуществом в области кредита.
Крупный предприниматель, если ему экстренно нужны деньги, всегда может занять. «Солид-
ной» фирме всегда даст взаймы любой банк и за сравнительно небольшой процент. А мелкой
сошке никто почти не поверит. Если же поверит, то заломит безбожный, ростовщический про-
цент. Так мелкий производитель легко попадает в лапы ростовщику.

Все эти преимущества крупного хозяйства объясняют нам, почему мелкое производство
в капиталистическом обществе неизбежно гибнет. Крупный капитал его забивает, отбивает
покупателя, разоряет, его владельца превращает в пролетария, либо босяка. Конечно, во мно-
гих случаях мелкий хозяйчик продолжает цепляться за жизнь. Он борется напряжением всех
своих сил, работает сам и заставляет работать своих рабочих и семью сверх сил, но в конце
концов вынужден уступить свое место капиталу. Часто можно видеть, что по внешности перед
нами как будто самостоятельный хозяин, а в действительности он целиком зависит от крупного
капиталиста, работает на него, шагу без него ступить не может.

Мелкий производитель часто зависит от ростовщика: только по видимости он самосто-
ятелен, а в действительности он работает на этого паука; или от скупщика, который скупает
у него товар; или от магазина, на который он работает (и здесь он самостоятелен только по
видимости, а в действительности он уже превратился в наемного рабочего того капиталиста,
в руках которого крупный магазин); бывает, что капиталист дает сырье, а иногда и сырье и
орудия (так бывало часто с нашими кустарями); тут уж совсем ясно видно, что кустарь превра-
тился в простой придаток к капиталу; встречаются и другие виды подчинения капиталу: около
крупных предприятий иногда ютятся мелкие починочные мастерские, в таком случае они –
простой винтик при фабрике – ничего больше. И тут они самостоятельны только по видимости.
Иногда можно видеть, что разорившиеся мелкие хозяйчики, мелкие ремесленники, кустари,
торговцы, мелкие капиталисты выбиты из одной отрасли производства и торговли, – тогда они
переходят в другую, где еще крупный капитал не так силен. В особенности часто разоривши-
еся хозяйчики становятся мелочными торговцами, разносчиками и т. д. Так крупный капи-
тал вытесняет шаг за шагом мелкое производство отовсюду. Растут громадные предприятия,
насчитывающие тысячи, а иногда даже десятки тысяч рабочих. Крупный капитал оказывается
властелином мира. Личная трудовая собственность исчезает. На ее место становится крупная
капиталистическая собственность.

Примерами падения мелкого производства в России могут служить кустари. Некоторые
кустари работали на своем сырье (скорняки, плетельщики корзин и т. д.) и продавали кому
угодно. Затем уже кустарь начинает работать на определенного (только на одного) капиталиста
(московские шляпники, игрушечники, щетинщики и т. д.). Потом он получает у своего заказ-
чика сырье и попадает в форменную кабалу (павловские замочники, бурмакинские слесаря).
Наконец, он получает от заказчика поштучно (напр., тверские гвоздари, кимрские сапожники,
рогожники в Макарьеве, ножовщики в Павлове). В такую же кабалу попадали и ручные ткачи.
В Англии умирающее мелкое производство получило кличку «потогонной системы», – так
тяжко ему приходится. В Германии за время с 1882 г. по 1895 год число мелких предприятий
уменьшилось на 8,6%, средних (от 6 до 50 рабочих) – увеличилось на 64,1%, а крупных – на
90%. С тех пор было вытеснено и значительное количество средних. В России в 1866 г. на каж-
дую сотню работающих в хлопчатобумажной промышленности на фабриках приходилось 70
человек, работающих на дому; в 1894 – 1895 годах их приходилось уже не 70, а всего-навсего
8. В России рост крупного производства усиливался благодаря тому, что иностранный капитал
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организовывал сразу крупные предприятия. Уже в 1902 г. очень крупные предприятия зани-
мали почти половину (40%) всех промышленных рабочих.

В 1903 г. фабрики, имеющие свыше 100 рабочих, составляли в Европейской России 17%
всего числа фабрик и заводов и на них работало 76,6% всего числа фабрично-заводских рабо-
чих.

Победа крупного производства во всех странах сопровождалось муками мелких произ-
водителей. Иногда целые округа и профессии почти вымирали (напр., силезские ткачи в Гер-
мании, ткачи в Индии и т. д.).

б) Борьба мелкого и крупного производства в сельском хозяйстве. Такая же борьба мел-
кого и крупного производства, как в – промышленности, идет при капитализме и в сельском
хозяйстве. Помещик, ведущий свое хозяйство так, как капиталист свою фабрику, крупный
крестьянин-кулак, средний крестьянин, деревенская беднота, сама часто подрабатывающая на
стороне или у помещика либо кулака, и батраки – это все равно, что в промышленности –
крупный капиталист, средний заводчик, ремесленник, кустарь, наемный рабочий. И в деревне,
как в городе, крупное именье лучше поставлено, чем мелкое.

Крупный хозяин может завести хорошую технику. Сельскохозяйственные машины (элек-
трические плуги, паровые плуги, жнейки, косилки, жнейки-сноповязалки, сеялки, молотилки,
паровые молотилки и т. д.) часто совсем почти недоступны мелкому сельскому хозяину и кре-
стьянину. Как в маленькой мастерской ремесленника нет смысла ставить дорогую машину (и
купить ее не на что, да и окупаться она не будет), точно так же и крестьянин не может купить
себе парового плуга, да если бы он и купил его, то он был бы ни к чему: для того, чтобы такая
солидная машина окупилась, нужно много земли, а не такой клочок, где только курицу пасти
можно.

Полное использование машин и орудий зависит от количества земли. Конный плуг как
следует используется при куске земли в 30 гектаров (гектар 9/10 десятины); рядовая сеялка,
жнейка, молотилка – при 70; паровая молотилка – при 250; паровой плуг – при 1000 гектаров.
В новейшее время для. обработки земли применяют электрические машины для тех нужно
тоже крупное хозяйство.

Орошение, осушение болот, дренаж (проведение глиняных труб для стока лишней воды),
проведение полевых железных дорог и проч. может, большею частью, применять только круп-
ный хозяин. Крупное хозяйство, как и в промышленности, сберегает на орудиях, материалах,
рабочей силе, отоплении, освещении и т. д.

В крупном хозяйстве будет также на десятину приходиться меньше меж, меньше заборов
и изгородей, меньше будет пропадать семян, которые попадают за межу.

Кроме того, крупный хозяин может нанимать агрономов и вести свое хозяйство по всем
правилам.

В области торговли и кредита происходит то же, что и в промышленности: крупный
хозяин знает лучше рынок, может выжидать, дешевле покупает все необходимое, умеет дороже
продать. Мелкому остается одно: бороться при помощи напряжения всех сил. Этим усилен-
ным трудом, а также уменьшением своих потребностей, недоеданием и живет, мелкое сель-
ское хозяйство. Только так оно себя и может отстоять при господстве капитализма. Что его
еще более подрывает, так это громадные налоги. Капиталистическое государство взваливает на
него огромную тяжесть: стоит только вспомнить, что значили царские налоги для крестьян, –
все продай, а налог заплати.

Можно в общем сказать, что мелкое производство в сельском хозяйстве живучее, чем
в промышленности. В  городах ремесленники и мелкие предприниматели гибнут довольно
быстро, а в деревнях крестьянское хозяйство во всех странах стоит на ногах немного крепче.
Но обеднение большей части происходит и тут, только часто это не так заметно. Иногда
кажется, что хозяйство не крупное по размерам земли, а на самом деле оно очень крупное, и
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капитала в него вложено много, и работников в нем изрядно нанимается (например, у огород-
ников около больших городов). Иногда, наоборот, кажется, что пред нами много хозяйчиков
совсем самостоятельных, а на самом деле они почти что наемные рабочие: ходят наниматься
либо в соседнее имение, либо на отхожие промыслы, либо в город. Среди крестьянства во всех
странах происходит то же, что и среди ремесленников и кустарей. Небольшая часть из них про-
лезает в кулаки-мироеды (трактирщики, ростовщики, которые мало-помалу округляют свои
владенья); остальные либо крепятся, либо разоряются вконец, продают корову, лошаденку,
превращаются в безлошадных; а потом и надела как не видали – уходит человек совсем либо в
город, либо в батраки. Безлошадный превращается в наемного рабочего, кулак-мироед, нани-
мающий работников, – в помещика либо капиталиста.

Так в сельском хозяйстве масса земли, орудий, машин, скота находится в распоряжении
кучки крупнейших капиталистов-помещиков, а миллионы рабочих работают на них, милли-
оны крестьян зависят от них.

В Америке, где капитал больше всего развит, существуют огромные именья, которые
работают, как фабрики. И как на фабриках делается только какой-нибудь один продукт, так и
тут. Есть большие поля сплошь под клубникой или сплошь под фруктовыми деревьями; есть
специальные птицеводческие хозяйства; там, где возделывают пшеницу, работают на маши-
нах. Многие отрасли сосредоточены в немногих руках. Так, например, существует «король
цыплят» (капиталист, в руках у которого сосредоточено чуть ли не все производство цыплят),
«яичный король» и т. д.

 
Зависимость пролетариата, резервная

армия, женский и детский труд
 

Все большие и большие массы народа превращаются при капитализме в наемных рабо-
чих. Разорившиеся ремесленники, кустари, крестьяне, торговцы, средние капиталисты, потер-
певшие крах, – словом, все выкинутые за борт, все, кого забил крупный капитал, низвергаются
в ряды пролетариата. По мере того, как богатства сосредоточиваются в руках кучки капитали-
стов, народные массы все более превращаются в их наемных рабов. Благодаря постоянному
разорению средних слоев и классов количество рабочих всегда больше того, чем нужно капи-
талу. Этим капитал привязывает к себе рабочего. Он должен работать на капиталиста. Не
хочет, – найдут сотни других.

Но эта зависимость от капитала упрочивается и другим путем, не только разорением
новых слоев населения. Господство капитала над рабочими постоянно увеличивается еще и
тем, что капитал все время выбрасывает лишних ему рабочих на улицу и создает из них себе
рабочие силы про запас. Как это происходит? А вот как. Мы уже видели раньше, что каж-
дый фабрикант стремится удешевить стоимость товаров для себя. Поэтому именно и вводятся
новые и новые машины. Но машина обычно замещает рабочего, делает часть рабочих излиш-
ней. Введена новая машина, это значит: часть рабочих получай расчет. Из рабочих, занятых
на фабриках, такие люди превращаются в безработных. А так как новые машины вводятся
постоянно то в одной отрасли производства, то в другой, то в третьей, понятно, что безрабо-
тица должна существовать постоянно при капитализме. Ведь капиталист заботится не о том,
чтобы дать всем работу или снабдить всех товарами, а о том, чтобы выжать больше прибыли.
Понятно, что он выбрасывает на улицу рабочих, которые уже не в состоянии приносить ему
такую прибыль, как раньше.

И, действительно, во всех капиталистических странах мы видим, что в крупных городах
постоянно есть огромное количество безработных. Тут и какие-нибудь китайские или япон-
ские рабочие из разорившихся крестьян, пришедшие искать заработка за тридевять земель, и
деревенские парни, только что попавшие в город, и бывшие лавочники, и ремесленники; но тут
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же мы находим рабочих-металлистов или типографов, или ткачей, которые подолгу работали
на фабриках и вышвырнуты из них благодаря введению новых машин. Все они вместе образуют
запасный источник рабочих сил для капитала, или, как его назвал Маркс, резервную (запас-
ную) промышленную армию. Существование резервной рабочей армии, постоянная безрабо-
тица позволяют капиталистам усиливать зависимость и угнетение рабочего класса. Из одних
рабочих капитал при помощи машины выжимает больше золотого сока, чем раньше; другие
из-за этого выброшены на мостовую. Но, выброшенные на мостовую, они служат в руках капи-
талиста бичом, который подгоняет оставшихся.

Промышленная резервная армия дает примеры полного одичания, обнищания, голода,
вымирания, даже преступления. Те, кто в течение ряда лет не мог найти себе работы, мало-
помалу спиваются, превращаются в бродяг, нищих и т. д. В крупных городах – Лондоне, Нью-
Йорке, Гамбурге, Берлине, Париже – есть целые кварталы, населенные такими безработными.
В Москве примером этого может служить Хитров рынок. Вместо пролетариата здесь образу-
ется новый слой, уже разучившийся трудиться. Это порождение капиталистического общества
называется люмпен-пролетариатом (пролетариатом босяков).

Введение машин породило также женский и детский труд, более дешевый и поэтому
более выгодный для капиталиста. Раньше, до машин, нужна была особая сноровка для работы,
иногда нужно даже было долго учиться. А на некоторых машинах может работать и ребенок:
приходится только и делать, что до одурения рукой махать или ногой двигать. Вот почему
после появления на свет машин стал Шире применяться труд женщин и детей. Женщины и
дети не могут давать капиталисту такого отпора, как рабочие мужчины. Они более ручные,
более забитые, чаще верят попам и всему, что им говорит начальство. Поэтому фабрикант
часто замещает мужчин женщинами и заставляет маленьких детишек перегонять свою кровь
в золотые кружочки прибыли.

В 1913 г. число женщин-работниц и служащих было: во Франции – 6.800.000, в Герма-
нии – 9.400.000, Австро-Венгрии – 8.200.000, Италии – 5.700.000, Бельгии – 930.000, Сев.
Американских Соед. Штатах – 8.000.000, Англии и Уэльсе – 6.000.000. В России число жен-
щин-работниц все время росло. В 1900 г. женщины-работницы составляли 25% (т. е. четверть)
всех фабричных рабочих и работниц, в 1908 – 31%, то есть почти одну треть, в 1912 г. – 45%;
в некоторых отраслях производства женщины составляют большинство. Напр., в текстильном
производстве в 1912 г. из 870 тысяч женщин было 453 тысячи, то есть больше половины (52
слишком процента). За годы войны количество женщин работниц увеличилось в громадной
степени.

Что касается детского труда, то он в многих местах процветает, несмотря на воспреще-
ние. В самой развитой капиталистической стране – в Америке – детский труд можно встретить
сплошь да рядом.

От этого распадается семья рабочего. Раз и жена, а иногда и ребенок – на фабрике, какая
тут семейная жизнь!

Если женщина попадет на фабрику, становится работницей, она, как и мужчина, подвер-
гается время от времени всем ужасам безработицы. Ее тоже выбрасывает за дверь капиталист;
она тоже становится в ряды промышленной резервной армии; она, как и мужчина, может опу-
ститься на самое дно. В связи с этим стоит и проституция, когда женщины продают себя пер-
вому встречному на улице. Нечего есть, работы нет, отовсюду гонят; а если и есть работа, то за
такую нищенскую плату, что приходится подрабатывать продажей своего тела. А потом новое
ремесло входит в привычку. Так образуется слой профессиональных проституток.

В крупных городах проститутки составляют очень значительное количество. Такие
города, как Гамбург и Лондон, насчитывают десятки тысяч этих несчастных. Капитал из них
создает источник прибыли и обогащения, устраивая крупные, капиталистически организо-
ванные публичные дома. Имеется широкая международная торговля белыми рабынями. Цен-
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трами такой торговли были города Аргентины (в Южной Америке). Особенно отвратительна
детская проституция, процветающая во всех европейских и американских городах.

В капиталистическом обществе, таким образом, по мере того, как изобретаются все луч-
шие и лучшие машины, строятся все большие и большие фабрики, растет количество това-
ров, – все увеличивается гнет капитала, нищета и бедствия промышленной резервной армии,
зависимость рабочего класса от его эксплуататоров.

Если бы частной собственности не было, а все находилось в товарищеском пользовании,
тогда было бы совсем другое. Тогда люди просто бы сокращали рабочий день, щадили бы свои
силы, сберегали бы свой труд, заботились бы о своем отдыхе. Когда же машины вводит капи-
талист, он заботится о прибыли: ему не к чему сокращать рабочий день: он от этого только
теряет. При помощи машины капиталист не освобождает человека, а порабощает его.

С развитием капитализма все большая часть капитала отводится на машины, аппа-
раты, разные сооружения, гигантские фабричные корпуса, громадные доменные печи и т. д.,
наоборот, на наем рабочих идет все меньшая часть капитала. Раньше, при ручном труде,
затраты на ручные станки и прочие орудия были небольшие: почти весь капитал шел на наем
рабочих. Теперь наоборот: громадная доля идет на разные сооружения и машины. А это зна-
чит, что спрос на рабочие руки растет не так быстро, как увеличивается число разорившихся
людей, которые превращаются в пролетариев. Чем сильнее развивается техника при капита-
лизме, тем больше гнет капитала над рабочим классом, потому что тем труднее найти работу,
тем тяжелее жить.

 
Анархия производства, конкуренция и кризисы

 
Бедствия рабочего класса растут и растут вместе с развитием техники, которая при капи-

тализме приносит, вместо пользы для всех, увеличение прибыли для капитала, безработицу и
разорение для многих рабочих. Но эти бедствия растут и от других причин.

Раньше мы видели, что капиталистическое общество сколочено очень плохо. Царит част-
ная собственность и нет никакого общего плана. Каждый фабрикант ведет свое дело незави-
симо от других. С другими он борется за покупателя, «конкурирует» с ними.

Возникает теперь вопрос, ослабляется или усиливается эта борьба с развитием капита-
лизма.

На первый взгляд может показаться, что эта борьба ослабляется. В  самом деле, ведь
капиталистов становится все меньше; крупные пожирают мелких; раньше боролись друг с дру-
гом десятки тысяч разных предпринимателей – конкуренция была ожесточенной; теперь этих
соперников мало – борьба стала не такой острой. Так можно было бы думать. Но на самом
деле это не так. В действительности дело обстоит как раз наоборот. Верно, что соперников
становится меньше. Но каждый из них стал во много раз круп нее и сильнее, чем прежние
соперники. И их борьба стала не меньше, а больше, не тише, а жесточе, чем раньше. Если бы
в целой стране царствовала какая-нибудь пара, другая капиталистов, тогда дрались бы друг с
другом эти капиталистические государства. Оно так и вышло в конце концов. Соперничество
сейчас идет между громадными союзами капиталистов, между их государствами. И борются
они тут не только дешевыми ценами, но и вооруженной силой. Значит, конкуренция с разви-
тием капитализма уменьшается только по числу соперников, но становится все жесточе и раз-
рушительнее.

Необходимо отметить еще одно явление: это так называемые кризисы. Что такое эти кри-
зисы? В чем они заключаются? Дело происходит так. В одно прекрасное время оказывается, что
разных товаров произведено сверх всякой меры. Цены падают, а сбывать товара некуда. Склады
ломятся от всевозможных продуктов, а продать их негде: покупателя нет. Есть, конечно, много
голодных рабочих, но они получают гроши и все равно купить почти ничего не могут сверх
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того, что они обыкновенно покупали. Тогда начинается разоренье. В одном производстве не
выдерживают сперва мелкие и средние предприятия и лопаются, закрываются; за ними и более
крупные. Но это производство покупало товару у другой отрасли промышленности, эта дру-
гая – у третьей. Скажем, портновские предприятия покупают сукно у суконных, суконные –
у предприятий, производящих шерсть, и т. д. Лопаются портновские предприятия, значит уж
совсем некому покупать у суконщиков – начинают лопаться суконные фабрики, за ними насту-
пает та же история в производстве шерсти. Повсюду начинают закрываться фабрики и заводы,
десятки тысяч рабочих выкидываются на улицу, безработица растет до неимоверных преде-
лов, жизнь рабочих ухудшается даже против обычной. А товаров произведено много. А склады
ломятся от них. Так бывало до войны неоднократно; то промышленность идет в гору, дела
у фабрикантов развиваются великолепно; потом вдруг – крах, разоренье, безработица; потом
дела в застое; потом снова поправляются; потом опять идут блестяще; потом снова крах и так
далее, по поговорке: «висело мочало – начинай сначала».

Чем объясняется такое дикое положение, когда люди становятся нищими от богатства?
На этот вопрос не так просто ответить. Но ответить на него необходимо.
Мы уже видели выше, что в капиталистическом обществе царит неразбериха, именуемая

анархией производства. Каждый предприниматель-фабрикант производит сам по себе, на свой
страх и риск. Совершенно естественно, что при таком положении вещей рано или поздно дело
приходит к тому, что товара произведено слишком много (товарное перепроизводство). Когда
производились продукты, а не товары, т. е. когда не было производства на рынок, в перепро-
изводстве не было ничего опасного. Совсем другое при товарном производстве.

Тут всякий фабрикант, чтобы купить нужные для дальнейшего производства товары,
должен сперва продать свои. Застопорилась машина в одном месте от неразберихи в производ-
стве, тотчас же все это переносится с одной отрасли на другую – разражается всеобщий кризис.

Эти кризисы действуют очень опустошительно. Масса товаров гибнет. Остатки мелкого
производства выметает, как железной метлой. И крупные фирмы тоже частью гибнут. Всем им
трудно устоять на ногах.

Главная тяжесть кризисов падает, конечно, на рабочий класс.
Одни фабрики закрываются совсем, другие сокращают производство, работают непол-

ную неделю, третьи закрываются на время. Число безработных увеличивается. Резервная про-
мышленная армия растет. А вместе с тем растут нищета и угнетение рабочего класса. Во время
кризиса и без того плохое положение рабочего класса ухудшается еще более.

Вот, например, данные о кризисе 1907 – 1910 г.г., охватившем Европу и Америку, –
словом, весь капиталистический мир. В Соединенных Штатах число безработных из членов
профессиональных союзов росло таким образом: в июне 1907 г. – 8,1%, в октябре – 18,5%, в
ноября – 22%, в декабре – 32,7% (в строительном производстве – 42%, в конфекционном –
43,6%, в табачном – даже 55%); само собой разумеется, что общая безработица (по расчету не
только на организованных рабочих) была еще больше. В Англии процент безработных летом
1907 г. составлял 3,4 – 4%; в ноябре он вырос до 5, в декабре – до 6,1%; в июне 1908 г. он
достиг 8,2%; в Германии к январю 1908 г. процент безработных был вдвое больше, чем в пред-
шествующие годы. То же можно было наблюдать и в других странах.

Что касается сокращения производства, то, напр., выплавка чугуна пала в Соединенных
Штатах с 26 мил. тонн в 1907 г. до 16 мил. тонн в 1908 г.

Во время кризиса цены на товары падают. Тогда господа капиталисты, чтобы не лишаться
прибылей, прибегают к порче производства. В Америке, напр., задували доменные печи. Еще
интереснее действовали в Бразилии владельцы кофейных плантаций. Чтобы удержать высокую
цену на кофе, они топили мешки с этим кофе. Теперь весь мир страдает от голода и недостатка
продуктов. Этот голод и недостаток продуктов возник в результате капиталистической войны.
Его породил капитализм, который привел к истребительной войне. А в мирное время капи-
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тализм давился от избытков продуктов, которые, однако, не продавались рабочим: у рабочих
был слишком тощий карман. От этих избытков рабочий получал только одно: безработицу со
всеми ее ужасами.

 
Развитие капитализма и классы

 
Мы видели, что капиталистическое общество имеет два главных противоречия, два глав-

ных изъяна: во-первых, оно «анархично» (в нем нет организованности): во-вторых, оно состоит
на самом деле из двух враждующих обществ (классов).

Мы видели также, что с развитием капитализма анархия производства, выражающаяся в
конкуренции, приводит ко все большему обострению, неслаженности, разрушению. Неслажен-
ность общества здесь не уменьшается, а возрастает. Но то же самое происходит и с раздробле-
нием общества на две части, на классы. С развитием капитализма это дробление, эта трещина
между классами тоже не уменьшается, а увеличивается. На одном конце – у капиталистов –
скопляются все богатства земли, на другом конце – у угнетенных классов – скопляется вся
нищета, горе и слезы. Промышленная резервная армия порождает слои опустившихся, оди-
чавших, вконец обнищавших людей. Но и те, кто работает, по своей жизни все больше отли-
чается от капиталистов. Разница между пролетариатом и буржуазией все возрастает. Раньше
были всякие средние и мелкие капиталистики, многие из них были в близких отношениях
с рабочими, жили немногим лучше, чем они. Теперь совсем не то. Крупные господа живут
так, как прежде никому и не снилось. Правда, и рабочие с развитием капитализма в общем
живут лучше; до начала двадцатого века в общем заработная плата увеличивалась. Но за то же
самое время прибыль капиталиста увеличивалась еще быстрее. Теперь рабочая масса отстоит
от капиталиста, как небо от земли. Капиталист, это – совсем другое существо, до него рукой не
достанешь. И чем дальше развивается капитализм, тем выше поднимается кучка богатейших
капиталистов, тем глубже пропасть между этой кучкой некоронованных королей и многомил-
лионной массой порабощенных пролетариев.

Мы сказали, что заработная плата рабочих все же росла, но еще быстрее росла прибыль,
и потому увеличивалось расстояние между двумя классами. Однако с начала двадцатого века
заработная плата стала не расти, а падать; за то же время прибыли стали увеличиваться, как
никогда раньше. Значит, особенно за последнее время чрезвычайно быстро обострилось обще-
ственное неравенство.

Вполне понятно, что раз это неравенство все растет и растет, оно рано или поздно приво-
дит к столкновению рабочих с капиталистами. Если бы разница между ними уменьшалась, если
бы рабочие, но своему положению, придвигались все ближе к капиталистам, тогда, конечно,
установились бы «мир да гладь, да божья благодать». Но в том-то и дело, что рабочие в капита-
листическом обществе с каждым днем не приближаются, а отдаляются от капиталистов. А это
значит, что неизбежно должна обостряться и классовая борьба между пролетариатом и бур-
жуазией.

Против такого взгляда очень много возражали буржуазные ученые. Им хотелось доказать,
что в капиталистическом обществе для рабочего будет жить все лучше и лучше. За ними то
же самое стали говорить и правые социалисты. И те, и другие утверждали, что рабочие мало-
помалу богатеют, могут и сами становиться капиталистиками. Все это оказалось, конечно,
неправдой. В действительности положение рабочих по сравнению с положением капиталистов
все более ухудшалось. Вот пример, касающийся самой развитой капиталистически страны,
Соединенных Штатов. Если мы примем покупательную силу заработка (т. е. сколько рабочий
может купить продуктов потребления, считаясь с их ценой) в 1890 – 1899 г.г. за 100, то поку-
пательная сила заработка по годам изменялась таким образом: 1890 – 98,6; 1895 – 100,6; 1900
– 103,0; 1905 – 101,4; 1907 – 101,5. Это значит, что жизненный уровень рабочего класса почти
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не улучшался; за все время он почти стоял на месте. Сколько рабочий мог получить пищи,
одежды и проч. в 1890 г., столько почти, чуть-чуть больше (на 3%), он стал получать в 1907 г.
А за это же время американские миллиардеры (крупнейшие промышленники) выколачивали
громаднейшие прибыли, и масса прибавочной ценности, которую они получали, возросла в
громадном размере. Понятно, что уровень жизни капиталистов, роскошь, прихоти и т. д. уве-
личились в несколько раз.

Классовая борьба опирается на противоречие интересов между буржуазией и пролета-
риатом. Эти интересы непримиримы по существу точно так же, как непримиримы интересы
волков и овец.

Всякому легко понять, что капиталисту выгодно заставлять рабочих работать возможно
дольше и платить им возможно меньше; наоборот, рабочему выгодно работать возможно
меньше и получать больше. Поэтому немудрено, что уже с самого возникновения рабочего
класса началась его борьба за повышение заработной платы и за сокращение рабочего дня.

Эта борьба никогда не прерывалась и никогда совсем не затихала. Она, однако, не огра-
ничивалась борьбой за лишний пятачок. Повсюду, где только развивался капиталистический
строй, рабочие массы приходили к убеждению, что нужно покончить с самим капитализмом.
Рабочие стали подумывать о том, как бы заменить ненавистный порядок другим, справедли-
вым, трудовым, товарищеским порядком. Так родилось коммунистическое движение рабочего
класса.

Борьба рабочего класса сопровождалась не раз многими поражениями. Но капиталисти-
ческий строй в себе самом таит окончательную победу пролетариата. Почему? Да потому, что
его развитие означает превращение в пролетариев самых широких слоев народа. Победа круп-
ного капитала есть разорение ремесленника, торговца, крестьянина; она все увеличивает ряды
наемных рабочих. Пролетариат с каждым шагом капиталистического развития увеличивается
в числе. Он – как чудовище-гидра со многими головами; отрубай одну, – вырастает десять дру-
гих. Когда буржуазия подавляла рабочие восстания, она укрепляла капиталистический строй.
Но развитие этого капиталистического строя разоряло десятки тысяч, миллионы хозяйчиков
и крестьян; оно бросало их под пяту капиталистов. Тем самым оно увеличивало число проле-
тариев, врагов капиталистического строя. Но не только численно становится сильнее рабочий
класс. Он, кроме того, сплачивается все более и более. Почему? Да потому, что, с развитием
капитализма, растут крупные фабрики. А каждая крупная фабрика собирает в своих стенах
тысячи рабочих, иногда десятки тысяч рабочих. Эти рабочие работают рядышком. Они видят,
как хозяин-капиталист эксплуатирует их. Они видят, что рабочий рабочему – друг и товарищ.
В самой работе пролетарии, объединенные фабрикой, приучаются действовать сообща. Им и
сговориться легче. Вот почему с развитием капитализма растет не только численность, но и
сплоченность рабочего класса.

Чем быстрее растут крупные фабрики, чем быстрее развивается капитализм, тем ско-
рее разоряются ремесленники, деревенские кустари, крестьяне. Тем быстрее растут чудовищ-
ные многомиллионные города. В конце концов на небольшом сравнительно пространстве – в
крупных городах – скопляется громадная масса народа, и среди всего этого народа огромное
большинство составляет фабричный пролетариат. Он заполняет собой грязные, прокопченные
кварталы, а кучка всем владеющих хозяев живет в роскошных особняках. Эта кучка становится
все меньше. Рабочих становится все больше и больше, они сплачиваются все теснее и теснее.

При таких условиях неизбежное обострение борьбы должно кончиться победой рабочего
класса. Рано или поздно, несмотря на все ухищрения буржуазии, рабочий класс приходит в
резкое столкновение с буржуазией, сбрасывает ее с трона, разрушает ее разбойничье государ-
ство и строит свой новый, трудовой, коммунистический порядок. Таким образом, капитализм
в своем развитии неизбежно приводит к коммунистической революции пролетариата.
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Классовая борьба пролетариата против буржуазии принимала разные формы. Три глав-
ных вида рабочей организации, которые возникали в этой борьбе, это – следующие: профес-
сиональные союзы, объединявшие рабочих по профессиям; кооперативы, главным образом,
потребительные кооперативы, которые своею целью ставили избавление от посредников-тор-
говцев; наконец, политические партии рабочего класса (социалистические, социал-демократи-
ческие, коммунистические партии), которые в своей программе писали, что будут вести борьбу
за политическую власть рабочего класса. Чем больше обострялась борьба между классами, тем
больше должны были объединяться все виды рабочего движения на одной общей цели – свер-
жении буржуазного господства. Те вожди в рабочем движении, которые наиболее правильно
смотрели на дело, всегда указывали на необходимость тесного единства и сотрудничества во
всех рабочих организациях. Они, например, говорили, что необходимо единство действий
между профессиональными союзами и политической партией пролетариата и что поэтому про-
фессиональные союзы не могут быть «нейтральными» (т. е. безразличными в политическом
отношении), а должны идти вместе с партией рабочего класса.

За последнее время рабочее движение выдвинуло еще новые формы, из которых главная
– советы рабочих депутатов. О них будет идти у нас речь позже во многих местах книжки.

Итак, из наблюдения над развитием капиталистического строя мы можем установить без
всякой ошибки следующее: число капиталистов уменьшается, но они становятся все богаче
и сильнее; число рабочих все увеличивается и увеличивается, причем все растет их сплочен-
ность, хотя и не ровно; разница между рабочим и капиталистом становится больше. Развитие
капитализма ведет поэтому к неизбежному столкновению этих классов, то есть к коммунисти-
ческой революции.

 
Концентрация и централизация капитала как условия

для осуществления коммунистического строя
 

Капитализм, как мы видели, роет сам себе могилу потому, что он порождает своих соб-
ственных могильщиков-пролетариев, и чем больше он развивается, тем большее количество
своих смертельных врагов он плодит и объединяет против себя. Но он не только выращивает
своих врагов. Он подготовляет и почву для новой организации общественного производства,
для нового товарищеского, коммунистического хозяйства. Каким образом? На это мы сейчас
дадим ответ.

Раньше мы видели, что капитал постоянно увеличивается в своей величине. Часть при-
бавочной ценности, которую капиталист выжимает из рабочего, он присоединяет к своему
капиталу. От этого капитал становится больше. А становится больше капитал, – значит, можно
расширить производство. Такое увеличение капитала, такое его укрупнение в одних руках
называется накоплением, или концентрацией, капитала.

Мы видели также, что по мере развития капитализма мелкое и среднее производство
гибнет: мелкие и средние промышленники и торговцы разоряются, не говоря уже о ремеслен-
никах – их всех заедет крупный капитал. То, что было раньше у этих мелких и средних капи-
талистов, их капиталы, исчезают из их рук и разными путями сосредоточиваются в руках у
крупных акул. У этих крупных капитал увеличивается, следовательно, и от того, что у других
он из рук уплывает. Здесь происходит сосредоточение в одних руках капитала, который раньше
был разбросан по разным рукам. Теперь, после разорения мелких, эти капиталы зажаты уже
в кулаке тех, кто победил в борьбе. Такое сосредоточение капитала, прежде разбросанного,
называется централизацией капитала.

Концентрация и централизация капитала, т.  е. его сосредоточение в немногих руках,
еще не означает концентрации и централизации производства. Предположим, что капиталист
купил на накопленную прибавочную ценность маленькую фабричку соседа и оставил ее рабо-
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тать, как и прежде. Здесь накопление произошло, а производство ведется по-прежнему. Но
обычно бывает все же не так. В жизни гораздо чаще случается (потому что это выгоднее капи-
талисту), что он преобразует и самое производство, укрупняет его, расширяет и делает больше
самые фабрики. Тут происходит уже не только укрупнение капитала, но и самого производства.
Производство становится громадным, вмещающим массу машин, объединяющим много тысяч
рабочих. Бывает так, что какой-нибудь десяток крупнейших фабрик покрывает спрос на товар
со всей страны. По сути дела тут рабочие производят на все общество, труд, как выражаются,
обобществляется. А распоряжение этим и прибыль достается капиталисту.

Такая централизация и концентрация производства делает возможным и действительно
товарищеское производство после пролетарской революции.

В самом деле. Если бы этого сосредоточения производства не было и если бы пролетариат
стал у власти, а производство было бы разбросано и распылено в сотнях тысяч малюсеньких
мастерских, где работает по 2-3 рабочих, то не было бы никакой возможности эти мастерские
организовать, перевести их на общественную ногу. Чем более развит капитализм, чем более
централизовано производство, тем легче пролетариату овладеть им после своей победы.

Значит, развитие капитализма не только создает врагов капитализма и не только ведет
к коммунистической революции, но и создает еще экономическую основу для осуществления
коммунистического строя.



Н.  И.  Бухарин.  «Азбука коммунизма»

29

 
Коммунизм и диктатура пролетариата

 
 

Характеристика коммунистического строя
 

Мы видели, почему должен был погибнуть капиталистический строй. Он гибнет оттого,
что в нем было заложено два основных противоречия: с одной стороны, анархия производства,
которая вела к конкуренции, кризисам, войнам; с другой стороны, классовый характер обще-
ства, когда одна часть общества находится и не может не находиться в смертельной вражде с
другой его частью (классовая борьба). Капиталистическое общество представляло плохо ско-
лоченную машину, где одна часть постоянно зацеплялась за другую. Поэтому эта машина неиз-
бежно должна была рано или поздно сломаться.

Понятно, что новое общество должно быть таким, которое будет сколочено гораздо
крепче, чем капитализм. Раз основные противоречия капитализма взрывают его на воздух,
следовательно, на развалинах этого капитализма должно вырасти общество, не знающее тех
противоречий, которые были заложены в старом. Значит, отличительными чертами комму-
нистического способа производства должны быть следующие признаки: 1) это должно быть
общество организованное; оно не должно иметь анархии производства, конкуренции частных
предпринимателей, войн, кризисов; 2) это должно быть общество бесклассовое, оно не должно
состоять из вечно враждующих друг с другом половин, оно не может быть обществом, где
один класс эксплуатируется другим классом. А таким обществом, в котором нет классов и
где все производство организовано, может быть только товарищеское трудовое, коммунисти-
ческое общество.

Рассмотрим это общество более подробно.
В основе коммунистического общества должна лежать общественная собственность на

средства производства и обращения. Это значит, что машины, аппараты, паровозы, пароходы,
фабричные здания, склады, элеваторы, рудники, телеграф и телефон, земля и рабочий скот
– все это находится в распоряжении общества. Не отдельный капиталист, не союз отдельных
богатых лиц владеет этими средствами, а все общество целиком. Что значит: все общество
целиком? Это значит, что даже не один класс является владельцем, а все люди, которые состав-
ляют общество. При таком условии общество превращается в громадную трудовую товарище-
скую артель. Тут нет никакого дробления производства и никакой анархии. Наоборот. Именно
при таком порядке все производство является организованным производством. В нем ни одно
предприятие не борется и не конкурирует с другим, ибо все фабрики, заводы, рудники и про-
чие учреждения составляют здесь нечто вроде отделений одной всенародной великой мастер-
ской, которая охватывает все народное хозяйство. Само собою разумеется, что такая громадная
организация предполагает общий план производства. Если все фабрики, заводы, все сельское
хозяйство есть одна громадная артель, понятно, что здесь должно быть все рассчитано: как
распределить рабочие руки между разными отраслями промышленности, какие продукты и
сколько их нужно произвести, как и куда направить технические силы и так далее, – все это
нужно заранее, хотя бы приблизительно, рассчитать и сообразно с этим действовать. В этом
как раз и выражается организованность коммунистического производства. Без общего плана
и общего руководства, без точного учета и подсчета никакой организации нет. В коммунисти-
ческом строе такой план есть.

Но одной организованности мало. Суть дела здесь еще в том, что эта организация –
товарищеская организация всех членов общества. Коммунистический строй, кроме организо-
ванности, отличается еще тем, что он уничтожает эксплуатацию, что он уничтожает деление
общества на классы. Ведь организацию производства можно себе представить, например, на
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такой манер: кучка капиталистов владеет всем, но владеет сообща; производство организовано
– капиталист с капиталистом не соперничает, не конкурирует, а сообща выкачивает прибавоч-
ный труд из своих рабочих, превращенных в полурабов. Здесь есть организация, но есть также
и эксплуатация одного класса другим. Здесь есть общая собственность на средства производ-
ства, но это общая собственность только одного, эксплуататорского, класса. Поэтому это вовсе
не коммунизм, хотя здесь и имеется организация производства. Такая организация общества
устраняла бы одно основное противоречие: анархию производства. Но она усилила бы другое
основное противоречие капитализма: разделение общества на две борющиеся половины; клас-
совая борьба еще более бы обострилась. Это общество было бы организовано только по одной
линии; но оно было бы расколото самым основательным образом по другой линии, по линии
классовой. Коммунистическое общество не только организует производство, но и освобождает
людей от угнетения другими людьми. Оно организовано во всех своих частях.

Товарищеский характер коммунистического производства проявляется и во всех подроб-
ностях организации этого производства. При коммунизме, например, не будет постоянных
управляющих заводами или лиц, всю свою жизнь занимающихся одним и тем же трудом. Ведь
теперь так: если человек – сапожник, то он всю жизнь тачает сапоги и, кроме колодки, ничего
не видит; если он – пирожник, он всю жизнь печет пироги; если человек – директор фабрики,
он все время управляет и приказывает; если он – простой рабочий, он всю жизнь исполняет
чужие приказания и повинуется. Ничего подобного нет в коммунистическом обществе. Тут
люди все получат разностороннее образование и будут знакомы с разными производствами:
сегодня я управляю, подсчитывая, сколько нужно произвести на следующий месяц валяных
сапог или французских булок; завтра я работаю на мыловаренном заводе, через неделю, может
быть, – на общественных парниках, а еще через три дня – на электрической станции. Это будет
возможно, когда все члены общества будут получать надлежащее образование.

 
Распределение в коммунистическом строе

 
Коммунистический способ производства предполагает также не производство на рынок,

а производство для собственного потребления. Только здесь производит на самого себя не
отдельный хозяин, не отдельный крестьянин, а вся эта громаднейшая артель. Значит, здесь нет
товаров, а есть только продукты. Эти произведенные продукты не обмениваются друг на друга;
их не покупают и не продают. Они просто поступают на общественные склады, а потом их берут
те, кому они нужны. Стало быть, и денег здесь не нужно будет. Как же? – спросит всякий. Ведь
этак один заберет прорву, а другой совсем мало. Какой же толк будет от такого распределения
продукта? Тут нужно вот что сказать. На первых порах, быть может, в течение нескольких
десятков лет, придется, конечно, вводить разные правила: напр., такие, что продукты получа-
ются только теми, у кого есть отметки в трудовой книжке или кто предъявил трудовой талон.
А впоследствии, когда коммунистическое общество окончательно окрепнет и разовьется, тогда
и этого не понадобится. Всякого продукта будет очень много, все раны будут давным-давно
залечены, и можно будет каждому предоставить брать, сколько ему чего понадобится. Да и
людям не будет никакого интереса брать больше, чем нужно. Ведь, напр., теперь никому не
приходит в голову покупать в трамвае три места, на одном сидеть, а два оставлять пустыми:
нет такой потребности. А тогда будет то же со всеми продуктами: взял человек столько-то и
столько-то из общественного склада, сколько нужно, и больше ничего. Продать излишек тоже
нет интереса: ведь всякий и так взять может, да и деньги тогда не будут цениться. Значит, в
начале коммунистического общества, вероятно, продукты будут распределяться в зависимо-
сти от труда, а потом просто по потребностям граждан-товарищей.

Очень часто говорят, что в будущем обществе будет осуществлено право каждого на пол-
ный продукт своего труда; что сработал, то и получил. Это неверно и никогда целиком прове-
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дено быть не может. Почему? Да потому, что если бы все получали то, что сделали, то никогда
нельзя было бы двигать производство вперед, расширять и улучшать его. Всегда часть сделан-
ной работы должна идти на расширение и улучшение производства. Если бы мы проедали и
пронашивали целиком все, что сделали, тогда нельзя было бы производить машин: их ведь не
едят и не носят. Всякому понятно, что жизнь будет улучшаться вместе с увеличением и улуч-
шением машин, которые будут производиться все больше и больше. А это значит, что часть
труда, которая в них будет заключена, не возвращается тому, кто трудился. Значит, никогда не
может быть, чтобы каждый получал продукт своего труда полностью. Да это вовсе и не нужно.
При помощи хороших машин производство будет так поставлено, что будут удовлетворяться
все потребности и без этого.

Итак, в первое время распределение продукта будет делаться в зависимости от труда
(хотя и не по «полному продукту труда»), а потом по потребностям: всего будет в изобилии.

 
Управление в коммунистическом строе

 
В коммунистическом обществе не будет классов. Но если в нем не будет классов, то

это значит, что в нем не будет также никакого государства. Мы ведь уже говорили раньше,
что государство есть классовая организация господства; государство всегда направлено одним
классом против другого: если государство буржуазное, то оно направлено против пролетари-
ата; если это государство пролетарское, тогда оно направлено против буржуазии. В коммуни-
стическом же строе нет ни помещиков, ни капиталистов, ни наемных рабочих – в нем есть
только простые люди – товарищи. Классов нет, классовой борьбы тоже нет, классовые органи-
зации не существуют. Не существует, следовательно, и государства: оно не нужно здесь, так
как нет классовой борьбы, некого держать в узде и некому это делать.

Но как же, спросят нас, может двигаться без всякого управления такая громадная орга-
низация? Кто же будет вырабатывать план общественного производства? Кто будет распреде-
лять рабочие силы? Кто будет высчитывать общественный расход и приход? Кто будет, словом,
следить за всем порядком?

На это ответить не трудно. Главное руководство будет лежать в разного рода счетных
конторах, или статистических (вычислительных) бюро. Там будет изо дня в день вестись учет
всему производству и потребностям производства; будет указываться также, куда. нужно доба-
вить рабочие руки, откуда убавить, сколько работать. И так как все будут с детства привычны к
общему труду и понимать, что он нужен и что жить всего легче, когда все идет по рассчитан-
ному плану, как по маслу, то все и работают, смотря по указаниям этих вычислительных бюро.
Тут не нужно особых министров, полиции, тюрем, законов, декретов, – ничего. Как в оркестре
все смотрят на дирижерскую палочку и действуют, смотря на нее, так и здесь будут смотреть
на расчетные таблицы и соответственно этому вести работу.

Значит, тут никакого государства и нет. Тут нет никакой группы и никакого класса, кото-
рый стоит над остальными классами. К тому же в этих счетных бюро будут сегодня одни, а
завтра – другие лица. Бюрократия, постоянное чиновничество исчезнет. Государство отомрет.

Разумеется, так будет в развитом, окрепшем коммунистическом строе, после полной
и окончательной победы пролетариата, и не особенно даже скоро после нее. Ведь рабочему
классу придется долго бороться со своими врагами, потом со всеми остатками прошлого:
лодырничаньем, расхлябанностью, преступностью, барством, которое долго придется выкола-
чивать. Поэтому пройдет смена двух-трех поколений, выросших при совсем новых условиях,
пока исчезнет необходимость в законах и наказаниях, в подавлении рабочим государством
всяких остатков капиталистической старины. Но если для этого нужно рабочее государство,
то в развитом строе, когда остатки капитализма отомрут, отомрет и государственная власть
пролетариата. Сам пролетариат будет смешиваться с остальными слоями, ибо все мало-помалу
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начнут втягиваться в общую работу, а через десяток – другой лет будет совсем иная земля,
иные люди, иные нравы.

 
Преимущества коммунизма

 
Коммунистический строй быстро двинет вперед развитие производительных сил, когда

он победит и залечит все раны. Это быстрейшее развитие производительных сил будет про-
исходить вот от каких причин. Во-первых, освободится громадное количество человеческой
энергии, которое идет на классовую борьбу. Ведь подумать только, сколько тратится сейчас
нервов, сил, труда на политику, забастовки, восстания, подавление восстаний, суды, полицию,
государственную власть, на каждодневные усилия с той и с другой стороны!

Классовая борьба поглощает громадное количество сил и средств. Все эти силы осво-
бождаются: люди не будут тогда бороться друг с другом. Эти освободившиеся силы пойдут
на производительный труд. Во-вторых, сохраняются силы и средства, которые разрушаются
или которые тратятся при конкуренции, кризисах, войнах. Если подсчитать только траты от
войн, то это будет невероятно громадная сумма. А сколько получается для общества расхо-
дов от борьбы между продавцами, между покупателями друг с другом и между продавцами и
покупателями! Сколько гибнет всего зря от кризисов! Сколько лишних издержек бывает из-за
неорганизованности и безалаберности производства! Все эти силы, которые теперь пропадают,
сохраняются в коммунистическом обществе. В-третьих, организованность и целесообразный
план не только предохраняют от лишних трат (тут сказывается то, что крупное производство
всегда сберегает), но и позволяют улучшить всю постановку дела с технической стороны: про-
изводство будет вестись на самых крупных заводах, при помощи самых лучших технических
средств. Ведь при капитализме даже для введения машин были определенные границы. Капи-
талист вводил машины только тогда, когда не было достаточно дешевых рабочих рук. Если
же дешевые рабочие руки находились, тогда капиталисту нечего было вводить машин: он и
без того получал хорошие барыши. Машина ему оказывалась нужна только тогда, когда она
сберегала дорогую рабочую силу. А так как вообще при капитализме рабочие руки дешевы,
то это плохое положение рабочего класса было причиной, препятствовавшей улучшению тех-
ники. В особенности ярко это сказывалось в сельском хозяйстве. Там рабочие руки были всегда
дешевы, и из-за этого развитие машинного труда шло очень медленно. В коммунистическом
обществе забота не о прибыли, а о самих работающих. Там всякое улучшение будет тотчас же
подхватываться и проводиться в жизнь. Там для него нет тех цепей, которые накладывал капи-
тализм. Технические изобретения при коммунизме тоже двинутся вперед: ведь у всех будет
хорошее образование, и те, кто при капитализме гибнет от нужды (напр., талантливые рабо-
чие), будут иметь полную возможность развернуть свои способности.

В коммунистическом обществе исчезнет также паразитизм, то есть существование
людей-паразитов, которые ничего не делают и живут на счет других. То, что в капиталистиче-
ском обществе, прокучивалось, проедалось, пропивалось капиталистами, будет идти в комму-
нистическом обществе на производительные нужды; капиталисты, их лакеи и дворня, попы,
проститутки и т. д. исчезнут, и все члены общества будут заняты производительным трудом.

Коммунистический способ производства будет означать громадное развитие производи-
тельных сил. Это значит, что на долю каждого работника коммунистического общества будет
приходиться меньше труда, чем раньше. Рабочий день будет все сокращаться, и люди будут
все более освобождаться от цепей, накладываемых природой. Раз человеку придется тратить
мало времени на то, чтобы прокормить и одеть себя, значит, у него будет много времени, чтобы
заниматься своим духовным развитием. Человеческая культура достигнет небывалой высоты.
Она будет при этом действительно человеческой, а не классовой культурой. Вместе с исчезно-
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вением гнета человека над человеком будет исчезать и гнет природы над людьми. Человечество
начнет здесь впервые вести действительно разумную, а не зверскую жизнь.

Противники коммунизма всегда изображали его, как уравнительную дележку. Они гово-
рили, что коммунисты хотят все забрать и поделить поровну: землю и другие средства произ-
водства, а также и средства потребления. Нет ничего нелепее такого взгляда. Прежде всего,
такой всеобщий передел невозможен: можно поделить землю, рабочий скот, деньги. Но нельзя
поделить железные дороги, машины, пароходы, сложные аппараты. Это во-первых. Во-вто-
рых, раздел не только не приводит ни к чему хорошему, а, наоборот, отбрасывает человече-
ство назад. Он означает образованием множества мелких собственников. А мы уже знаем, что
из мелкой собственности и конкуренции мелких собственников рождается крупная собствен-
ность. Значит, даже если бы был осуществлен всеобщий передел, то потом началось бы то же
самое, и люди повторяли бы вечную сказку про белого бычка.

Пролетарский коммунизм (или пролетарский социализм) есть крупное товарищеское
объединенное хозяйство. Он вытекает из всего развития капиталистического общества и из
положения пролетариата в этом обществе. От него нужно отличать:

1)  Люмпен-пролетарский социализм (анархизм). Анархисты упрекают коммунистов в
том, что будто бы коммунизм сохраняет государственную власть в будущем обществе. Это,
как мы видели, неверно. Действительная разница состоит в том, что анархисты в гораздо боль-
шей степени обращают внимание на распределение, чем на организацию производства; а эту
организацию производства они представляют не как громадное товарищеское хозяйство, а как
массу мелких, «свободных», самоуправляющихся коммун. Такой строй, явное дело, не может
освободить человечества от гнета природы: в нем производительные силы не смогут быть раз-
виты даже до того предела, какого они достигали при капитализме. Это потому, что анархизм
не укрупняет, а раздробляет производство. Немудрено, что на практике анархисты склоняются
«часто к дележке предметов потребления и восстают против организации крупного производ-
ства». Они отражают интересы и стремления, главным образом, не рабочего класса, а так назы-
ваемого люмпен-пролетариата, босяцкого пролетариата, которому плохо живется при капита-
лизме, но который не способен ни на какую самостоятельную творческую работу.

2) Мещанский (мелкобуржуазный городской) социализм. Он опирается не на пролета-
риат, а на разоряющихся ремесленников, мелких горожан-мещан, частью на интеллигенцию.
Он протестует против крупного капитала, но во имя «свободы» мелкого предпринимательства.
По большей части он стоит за буржуазную демократию против социалистической революции,
надеясь достигнуть своих идеалов «мирным путем»: через развитие кооперации, артелей, объ-
единение кустарей и т. д. У нас большая часть городских эсэровских кооператоров принадле-
жит к этому образцу. При капитализме их предприятия обычно вырождаются в обыкновенные
капиталистические организации, а сами эти кооператоры почти ничем не отличаются тогда от
чистейших буржуа.

3) Аграрно-крестьянский социализм принимает разные формы, иногда близкие деревен-
скому анархизму. Для него особенно характерно то, что он никогда не представляет себе соци-
ализма, как крупного хозяйства, очень близко подходит к дележке и уравнению; от анархизма
отличается по большей части требованием крепкой власти, которая бы охраняла от помещика,
но в то же время охраняла бы и от пролетариата; таким видом «социализма» является эсэров-
ская «социализация земли», которая навеки вечные укрепляет мелкое производство и боится
пролетариата и превращения всего народного хозяйства в крупное товарищеское объединение.
Впрочем, среди некоторых слоев крестьянства есть и другие виды социализма, более близкие
к анархизму, не признающие государственной власти, но отличающиеся мирным характером
(таков сектантский коммунизм, духоборы и т.  д.). Аграрно-крестьянские настроения могут
быть изжиты только в течение многих лет, когда крестьянская масса поймет все преимущества
крупного хозяйства (об этом нам придется говорить много раз ниже).
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4)  Рабовладельческий и крупнокапиталистический, так называемый, социализм. На
самом деле здесь нельзя даже говорить о тени социализма. Если в трех вышеприведенных
группах «социализма» на него есть кое-какие намеки и если в них все же есть протест против
угнетения, то здесь имеется только слово, которое обманным путем употребляется для того,
чтобы спутать все карты. Эту моду ввели буржуазные ученые, а с их голоса и соглашательские
социалисты (отчасти даже Каутский и Ко). Таков, например, «коммунизм» древнегреческого
философа Платона. Он заключается в том, что организация рабовладельцев «товарищески» и
«сообща» эксплуатирует массу бесправных рабов. Среди рабовладельцев – полное равенство
и все общее. У рабов – нет ничего: они превращены в скот. Понятно, что здесь социализмом
и не пахнет. Такого же рода «социализм» проповедуют и некоторые буржуазные профессора
под видом «государственного социализма», с тою только разницей, что в рабов превращается
современный пролетариат, а вместо рабовладельцев сидят наверху крупнейшие капиталисты.
На самом деле и здесь нет ни тени социализма, а есть государственный, каторжный капитализм
(о нем будет речь ниже).

Мещанский, аграрный и люмпен-пролетарский социализм имеют одну общую черту: все
эти виды не пролетарского социализма не считаются с действительным ходом развития. Ход
развития ведет к укрупнению производства. У них же все покоится на мелком производстве.
Поэтому неизбежно этот социализм представляет не что иное, как мечту, «утопию», не имею-
щую никакой вероятности осуществления.

 
Диктатура пролетариата

 
Для осуществления коммунистического строя пролетариату необходимо иметь в своих

руках всю власть и всю силу. Он не может перевернуть старого мира, если он не будет иметь
в руках этой силы, если он временно не станет господствующим классом. Само собой разу-
меется, что буржуазия без боя не отдаст своих позиций. Ведь коммунизм означает для нее
потерю прежнего могущественного положения, потерю «свободы» выжимать пот и кровь из
рабочего, потерю права на прибыли, проценты, ренту и прочее. Коммунистическая революция
пролетариата, коммунистическое преобразование общества натыкается поэтому на бешеную
борьбу и сопротивление эксплуататоров. Задача рабочей власти как раз поэтому и состоит в
том, чтобы беспощадно подавлять это сопротивление. А так как это сопротивление неизбежно
должно быть очень большим, то и рабочая, пролетарская власть должна быть рабочей дикта-
турой. «Диктатура» означает особенно суровый способ управления и решительность в подав-
лении врагов. Совершенно понятно, что при таком положении вещей не может быть никакой
речи о «свободах» для всех людей. Диктатура пролетариата несовместима со свободой для
буржуазии. Эта диктатура для того и нужна, чтобы лишить буржуазию свободы, чтобы связать
ее по рукам и по ногам, чтобы не дать ей вести борьбу против революционного пролетариата.
И чем больше сопротивление буржуазии, чем отчаяннее мобилизует она свои силы, чем сна
опаснее, тем суровее и жестче должна быть пролетарская диктатура, которая не должна в край-
них случаях останавливаться даже перед террором. Только при полном подавлении эксплуа-
таторов, когда они перестанут сопротивляться, когда не будет для них никакой возможности
пакостить рабочему классу, диктатура пролетариата будет все смягчаться и смягчаться; тем
временем прежняя буржуазия будет понемногу смешиваться с пролетариатом, рабочее госу-
дарство постепенно отомрет; а все общество превратится в коммунистическое общество, без
всяких классов.

При диктатуре пролетариата, которая является временным учреждением, средства про-
изводства по сути дела принадлежат не всему обществу без исключения, а только пролетариату,
его государственной организации. Здесь рабочий класс, т. е. большинство населения, моно-
полизирует временно все средства производства. Поэтому здесь еще нет полностью коммуни-
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стических производственных отношений. Здесь есть еще деление общества на классы; здесь
есть еще господствующий класс (пролетариат); здесь есть монополизация этим новым классом
всех средств производства; здесь есть государственная власть (власть пролетариата), которая
подавляет своих врагов. Но по мере того, как подавляется сопротивление бывших капитали-
стов, помещиков, банкиров, генералов и епископов, строй пролетарской диктатуры без всяких
революций переходит в коммунизм.

Пролетарская диктатура является не только орудием подавления врага, но и рычагом
экономического переворота. Ведь, этот переворот должен заменить частную собственность на
средства производства общественною; он должен отнять («экспроприировать») у буржуазии
средства производства и обращения. Кто же это будет делать и должен делать? Ясно, что не
отдельные лица, хотя бы и пролетарского происхождения. Если бы это стали делать отдельные
лица или даже отдельные группки, то вышла бы в лучшем случае дележка, а в худшем все это
выродилось бы в простой грабеж. Понятно поэтому, что экспроприацию буржуазии должна
проводить организованная сила пролетариата. А такой организованной силой и является дик-
таторское рабочее государство.

Против пролетарской диктатуры возражают с разных сторон. Во-первых, анархисты. Они
говорят, что борются против всякой власти и всякого государства, тогда как большевики-ком-
мунисты стоят за Советскую власть. Всякая же власть есть насилие и стеснение свободы.
А потому нужно свергать большевиков и Советскую власть, диктатуру пролетариата. Никакой
диктатуры не нужно, не нужно никакого государства. Так рассуждают анархисты. Их возраже-
ние только кажется революционным. На самом деле анархисты не левее, а правее нас, больше-
виков. В самом деле, для чего нам нужна диктатура? Чтобы организованно добивать господство
буржуазии, чтобы употреблять насилие (мы это открыто говорим) против врагов пролетари-
ата. Диктатура пролетариата – это топор в его руках. Кто против нее, тот боится решительных
действий, тот боится обидеть буржуазию, тот не революционер. Когда мы буржуазию победим
вполне, тогда нам не нужно будет никакой диктатуры пролетариата. Но когда идет борьба не на
жизнь, а на смерть, тогда священная обязанность рабочего класса заключается в решительном
подавлении своих врагов. Между коммунизмом и капитализмом должна быть эпоха пролетар-
ской диктатуры.

Затем возражают против диктатуры социал-демократы, в частности меньшевики. Эти
господа совершенно позабыли то, что сами когда-то писали. Ведь в нашей старой программе,
выработанной вместе с меньшевиками, прямо сказано: «Необходимое условие социальной
революции составляет диктатура пролетариата, т. е. завоевание пролетариатом такой полити-
ческой власти, которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров». Под
этим подписываются (на словах) и меньшевики. Но когда доходит до дела, тогда они начинают
кричать о нарушении свобод для буржуазии, на закрытие буржуазных газет, на «террор боль-
шевиков» и т. д. Между тем, в свое время даже Плеханов весьма одобрял беспощадные меры
против буржуазии, говорил, что мы можем ее лишить избирательных прав и проч. Теперь все
это забыто меньшевиками, перешедшими в лагерь буржуазии.

Наконец, нам возражают многие с моральной точки зрения. Говорят, что мы рассуждаем,
как дикари-готтентоты. Готтентот говорит: «Когда я украду жену соседа, это хорошо; когда он
украдет мою жену, это плохо». И большевики, мол, ничем не отличаются от дикарей, так как
они говорят: «Когда буржуазия насильничает над пролетариатом, это плохо; когда пролетариат
насильничает над буржуазией, это хорошо».

Возражающие так совсем не понимают, о чем идет речь. Когда они говорят о готтентотах,
так там два равных человека, которые крадут друг у друга жен из-за тех же самых соображе-
ний. Пролетариат и буржуазия, однако, не два равных. Пролетариат – класс огромный, буржуа-
зия – кучка. Пролетариат борется за освобождение всего человечества, буржуазия за сохране-
ние гнета, войн, эксплуатации; пролетариат борется за коммунизм, буржуазия – за сохранение



Н.  И.  Бухарин.  «Азбука коммунизма»

36

капитализма. Если бы капитализм и коммунизм были одно и то же, тогда буржуазия и проле-
тариат были бы похожи на двух готтентотов. Сейчас же только пролетариат борется за новый
строй; все, что помогает ему в этой борьбе, все то полезно; все, что мешает, вредно.

 
Завоевание политической власти

 
Пролетариат осуществляет свою диктатуру путем завоевания государственной власти.

Но что значит завоевание власти? Многие думают, что завоевать у буржуазии власть – это
вроде как переложить мячик из одного кармана в другой. Раньше эта власть была в руках у
буржуазии, а потом пролетариат прогнал эту буржуазию и ту власть, которая была у нее, взял
себе. Не новую власть создал, а старую захватил в свои руки.

Такой взгляд совсем не верен, и стоит только хорошенько подумать над ним, чтобы уви-
дать, в чем заключается неправильность.

Государственная власть есть организация. Буржуазная государственная власть есть бур-
жуазная организация, в которой все люди подобраны на определенный манер: в армии – гене-
ралы из богачей наверху, министры из богачей – в управлении и т.  д. Когда пролетариат
борется за власть, против кого он борется? В первую голову против этой буржуазной органи-
зации. Но если он борется против нее, значит, его задача состоит в том, чтобы нанести ей
удары, чтобы ее разрушить. А так как главная сила государства заключается в армии, то, чтобы
одержать победу над буржуазией, необходимо разложить и разрушить буржуазную армию в
первую голову. Немецкие коммунисты не могут свергнуть правительства Шейдемана и Носке,
не разрушая его белогвардейской армии. Если армия противника цела-целехонька, не может
победить революция; если революция побеждает, разлагается и распадается армия буржуазии.
Поэтому, например, победа над царизмом означала частичное разрушение царского государ-
ства и разложение армии; и победа октябрьской революции означала окончательное разруше-
ние государственной организации Врем. Правительства и разложение армии Керенского.

Революция таким образом разрушает старую власть и создает новую, другую, ту, которой
не было раньше. Конечно, в эту новую входят и некоторые составные части старого, но они
расставлены по-другому, на другой манер.

Значит, завоевание государственной власти не есть завоевание той же самой организа-
ции, а создание другой организации, организации того класса, который победил в борьбе.

Вопрос этот имеет громадное практическое значение. Немецких большевиков, напр.,
упрекают (как в свое время русских) в том, что они разлагают армию и способствуют падению
дисциплины, повиновению генералам и т. д. Это казалось и многим до сих пор кажется страш-
ным обвинением. А между тем в нем нет ничего страшного. Армия, которая выступает против
рабочих по приказу генералов и буржуа, хотя бы они и были земляками, должна быть разло-
жена. Иначе – смерть революции. Значит, этого разложения буржуазной армии нечего бояться,
и революционер должен себе ставить в заслугу то, что он разрушает государственный аппа-
рат буржуазии. Там, где буржуазная дисциплина не нарушена, буржуазия непобедима. Нельзя
желать ее разбить и в то же время бояться ее обидеть.

 
Коммунистическая партия и классы

капиталистического общества
 

Чтобы пролетариат в какой угодно стране мог победить, нужно, чтобы он был сплочен и
организован, нужно, чтобы он имел свою коммунистическую партию, которая бы ясно видела,
куда ведет развитие капитализма, которая бы понимала истинное положение и истинные инте-
ресы рабочего класса, которая разъясняла бы это положение и которая вела бы в бой и руко-
водила боем. Никакая партия никогда и нигде не имела в своих рядах всех до одного членов
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своего класса: до такой степени сознательности ни один класс никогда и не доходил. Обыкно-
венно в партию организуются самые «передовые» члены класса, наиболее правильно сознаю-
щие свои классовые интересы, наиболее смелые, энергичные и упорные в борьбе. Таким обра-
зом, партия по числу своих членов всегда много меньше того класса, интересы которого она
защищает. Но так как партия защищает именно эти, правильно понятые интересы, то партии
обычно играют руководящую роль. Они ведут за собой весь класс, а классовая борьба за власть
отражается, как борьба за власть политических партий. Чтобы понять природу политических
партий, нужно рассмотреть положение разных классов капиталистического общества в отдель-
ности. Из этого положения вытекают определенные классовые интересы, а их защита и обра-
зует, как мы видели, существо политических партий.

Помещики-землевладельцы. В первый период капиталистического развития их хозяй-
ство покоилось на полурабском труде крестьян. Они сдавали крестьянам землю в аренду, беря
за это либо натурой (напр., работа исполу, работа в помещичьем хозяйстве и т.  д.), либо
деньгами. Класс таких помещиков был заинтересован в том, чтобы крестьяне не уходили в
города, противился всяким новшествам, желал сохранить старинные полурабские отношения
в деревне; он был поэтому противником развивающейся промышленности. Такие помещики
имели старые родовые дворянские имения, сами большей частью своего хозяйства не вели,
а жили паразитами на крестьянском горбу. Соответственно такому положению партии поме-
щиков всегда были и являются до сих пор оплотом самой черной реакции. Это – партии,
желающие возвратить повсюду старый порядок, с господством помещиков, помещичьим царем
(монархом), с преобладанием «благородного дворянства», с полным порабощением крестьян и
рабочих. Это, как говорят, консервативные, или, вернее, реакционные, партии. Так как издавна
военные выходили из дворян-помещиков, неудивительно, что помещичьи партии весьма дру-
жат с генералами и адмиралами. Это происходит во всех странах.

Образцом этого может служить прусское «юнкерство» (юнкерами называют в Германии
крупных помещиков), из которого набирался офицерский корпус, а также наше русское дво-
рянство, так называемые дикие помещики, или «зубры», вроде депутатов Думы – Маркова
Второго, Крупенского и т. д. Если взять, например, царский Государственный Совет, то можно
было бы увидеть, что громадная часть его членов состояла как раз из представителей этого
помещичьего класса. Обыкновенно самые крупные помещики старинных родов носят различ-
ные титулы: князей, графов и т. д.; они – наследники своих предков, имевших тысячи крепост-
ных рабов. В России помещичьими партиями были: союз русского народа, партия «национа-
листов» (во главе с Крупенским), правые октябристы и т. д.

Капиталистическая буржуазия. Ее интерес в получении наиболее высокой прибыли с
развивающейся «отечественной промышленности», т. е. из прибавочной ценности, выжимае-
мой из рабочего класса. Ясно, что ее интересы не совсем совпадают с интересами помещиков.
Капитал, когда вторгается в деревню, разрушает там старые отношения; он вытягивает кре-
стьянина из деревни в город, создает в городе огромный пролетариат, пробуждает у деревни
новые потребности; появляется буйная «мастеровщина», прежние смирные крестьяне начи-
нают «баловать». Поэтому все эти новшества не нравятся помещику-зубру. Наоборот, капита-
листическая буржуазия видит в них признаки своего благополучия. Чем больше тянет рабочих
из деревни в город, тем больше к услугам капиталиста наемных рук, тем дешевле можно за
них платить; чем более разоряется деревня, чем больше мелких хозяйчиков перестают произ-
водить на себя разных продуктов, тем более они нуждаются в том, чтобы все это покупать у
крупных фабрикантов; значит, чем скорее исчезают старые отношения, когда деревня на себя
производила все, тем больше расширяется рынок для сбыта фабричных товаров, тем выше
прибыли класса капиталистов.

Поэтому класс капиталистов ворчит на старых помещиков (есть еще помещики-капита-
листы, которые сами ведут свое хозяйство при помощи наемного труда и машин; они гораздо
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ближе по своим интересам к буржуазии и входят обыкновенно в партии крупной буржуазии).
Но, конечно, главная борьба у него направлена против рабочего класса. Когда рабочий класс
борется только против помещиков и мало против буржуазии, тогда буржуазия смотрит на
борьбу рабочих весьма благожелательно (напр., в 1904 – 1905 году до октября). Когда же рабо-
чие начинают осуществлять свои коммунистические интересы и идут против буржуазии, тогда
буржуазия объединяется вместе с помещиками против рабочих. Теперь во всех решительно
странах партии капиталистической буржуазии (так называемые либеральные партии) ведут
бешеную борьбу против революционного пролетариата и составляют главный политический
штаб контрреволюции.

В России такой партией является «партия народной свободы», иначе называемая «кон-
ституционно-демократической» партией, или, попросту, «кадетами», а также почти исчезнув-
шая партия «октябристов». Промышленная буржуазия, капиталистические помещики, бан-
киры, а также их защитники – крупная интеллигенция (профессора, хорошо оплачиваемые
адвокаты и писатели, директора фабрик и заводов), – вот кто составлял ядро этой партии.
В 1905 году партия эта ворчала против самодержавия, но уже побаивалась рабочих и крестьян;
после февральской революции она стала во главе всех партий, идущих против партии рабо-
чего класса, т. е. большевиков-коммунистов. В 1918 и 1919 году партия к.-д. руководила всеми
заговорами против Советской власти, принимала участие в правительстве генерала Деникина
и адмирала Колчака. Словом, она стала вождем кровавой реакции и окончательно слилась
даже с помещичьими партиями. Это произошло потому, что под напором рабочего класса все
группы крупных собственников объединяются в один черный стан, и во главе становится самая
энергичная партия.

Городская мелкая буржуазия и мелкая интеллигенция. Сюда относятся ремесленники,
мелкие лавочники, мелкая служащая интеллигенция и мелкое чиновничество. Это, в сущно-
сти, не класс, а довольно разнородная куча. Все эти элементы более или менее эксплуатиру-
ются капиталом и работают часто через силу. Многие из них в ходе капиталистического разви-
тия гибнут. Но условия их труда таковы, что они по большей части не сознают безнадежности
своего положения при капитализме.

Взять, например, ремесленника. Он трудолюбив, как вол. Капитал его эксплуатирует раз-
ными способами: его эксплуатирует ростовщик; его эксплуатирует, скажем, магазин, на кото-
рый он работает, и т. д. Но ремесленник все же чувствует себя «хозяйчиком»: он работает на
своих инструментах, он по видимости «независим» (хотя в действительности его со всех сто-
рон опутал капиталистический паук); он надеется еще и сам выйти «в люди» («вот, – думает он
постоянно, – поправятся дела, тогда я себе и то куплю, и это»); он стремится слиться не с рабо-
чими и подражает не им, а хозяевам, потому что в душе сам стремится стать таким хозяином.
Вот почему, несмотря на то, что он беден, как церковная крыса, он часто ближе к своим экс-
плуататорам, чем к рабочему классу. Мелкобуржуазные партии обычно выступают под флагом
«радикальных», «республиканских», а иногда и «социалистических» партий. Стоит большого
труда сдвинуть мелкого хозяйчика с его неправильной позиции: в этом не его «вина», в этом
его беда.

В России мелкобуржуазные партии более чем где бы то ни было надевали на себя социа-
листическую маску. Таковы партии «народных социалистов», «эсэров», отчасти меньшевиков.
Впрочем, нужно заметить, что эсэры стремились, главным образом, опереться на середняцкие
и кулацкие элементы в деревне.

Крестьянство. Крестьянство в деревнях занимает место, очень похожее на мелкую бур-
жуазию в городах. Оно, в сущности, тоже не есть класс, потому что оно постоянно при капи-
тализме распадается на классы. Из крестьян в любой деревне и в каждом селе одни уходили
постоянно на заработки, а потом и вовсе превращались в пролетариев, другие пролезали в
кулаки. Крестьянская середка, так называемые середняки, тоже вещь неустойчивая: одни из
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середнячков разорялись, попадали в безлошадные, а потом в батраки, мастеровые, фабричные;
другие понемногу поправлялись, «строились», вылезали в богатеи, становились «хозяйствен-
ными мужичками», принанимали себе работничков, заводили машины, – словом, становились
предпринимателями-капиталистами. Вот почему про крестьянство можно сказать, что оно –
не класс. В нем нужно различать, по крайней мере, три группы: кулачество, или сельскохозяй-
ственную буржуазию, эксплуатирующую наемный труд; середняков, которые ведут свое тру-
довое хозяйство, но наемного труда не эксплуатируют, и, наконец, полупролетариев и проле-
тариев.

Нетрудно понять, что, согласно своему положению, все эти группы по-разному смотрят
на классовую борьбу между пролетариатом и буржуазией. Кулачество обычно состоит в союзе
с буржуазией, а очень часто даже и с помещиками (в Германии, например, так называемые
«крупные крестьяне» входят вместе с попами и помещиками в одни и те же организации; то
же в Швейцарии, в Австрии, отчасти и во Франции; в России кулаки уже в 1918 году стали
поддерживать все контрреволюционные заговоры). Полупролетарские и пролетарские слои,
естественно, поддерживают рабочих в их борьбе с буржуазией и с кулаками. Что же касается
середняка, то дело обстоит здесь много сложнее.

Если бы крестьяне-середняки смогли сразу понять, что большинству из них при капита-
лизме нет выхода, что только немногие из них смогут пробиться в кулаки, а остальным суждена
полунищенская жизнь, тогда бы они стали решительно все и целиком поддерживать рабочих.
Но их беда состоит в том, что с ними происходит то же, что с ремесленниками и мелкой город-
ской буржуазией вообще. Каждый из них в глубине души надеется выйти в люди, разбогатеть.
Но, с другой стороны, их угнетают капиталист, ростовщик, помещик, кулак. Поэтому серед-
няк-крестьянин большей частью мечется между пролетариатом и буржуазией. Он никак не
может целиком стать на рабочую платформу; но в то же время он боится помещика пуще огня.

Особенно ясно это можно видеть у нас в России; крестьяне середняки поддерживали
рабочих против помещика и кулака; но потом часто боялись, как бы при «коммунии» не было
хуже, и шли против рабочих: кулакам удавалось их соблазнить; а когда снова появлялась опас-
ность помещика (Деникин, Колчак), они снова начинали поддерживать рабочих.

Это положение сказывалось и на борьбе партий. То крестьяне-середняки шли за рабочей
партией (большевиками-коммунистами), то за партией кулаков и крупных крестьян – эсэрами.

Рабочий класс (пролетариат) составляет класс, которому «нечего терять, кроме своих
цепей». Он не только эксплуатируется капиталистами, но он, как мы уже видели, сплачивается
самим ходом капиталистического развития в крупную силу, солидарную, однородную, при-
выкшую сообща трудиться и сообща бороться. Поэтому рабочий класс есть самый передовой
класс капиталистического общества. Поэтому и его партия есть самая передовая, самая рево-
люционная партия, какая только может существовать.

Естественно также, что целью этой партии является коммунистическая революция. А для
этой цели партия пролетариата должна быть непримиримой. Ее задача – не торговаться с бур-
жуазией, а низвергать буржуазию и подавлять сопротивление этой буржуазии. Она, эта партия,
должна «разоблачать непримиримую противоположность интересов эксплуататоров интере-
сам эксплуатируемых» (так сказано было и в нашей старой программе, подписанной и мень-
шевиками; увы, они это основательно забыли и целуются с буржуазией).

Но каково должно быть отношение нашей партии к мелкой буржуазии, городской непро-
летарской бедноте, крестьянам-середнякам?

Из вышеприведенного ясно это отношение. Мы должны всячески доказывать и разъяс-
нять, что надежды на лучшее житье при капитализме – это обман или самообман. Мы должны
терпеливо и постоянно разъяснять крестьянину-середняку, что он должен перейти решительно
в стан пролетариата, вместе с ним бороться, несмотря ни на какие трудности; мы обязаны
указывать, что при победе буржуазии выиграют только кулаки, которые превратятся в нового
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помещика. Мы должны, словом, звать всех трудящихся на соглашение с пролетариатом и на
то, чтобы все трудящиеся переходили на точку зрения рабочего класса. Мелкая буржуазия и
среднее крестьянство полны предрассудков, которые выросли из условий их жизни. Наша обя-
занность заключается в том, чтобы раскрывать истинное положение вещей: положение ремес-
ленника и трудового крестьянина при капитализме безнадежно, и нечего тешить себя розо-
выми цветами; при капитализме всегда будет сидеть на шее помещик, старый – из дворян или
новый – из кулаков; только при победе и укрепления пролетариата можно перестроить жизнь на
новых началах. А так как пролетариат может победить лишь при своей организованности и при
существовании сильной, сплоченной и решительной партии, то мы должны звать в наши ряды
всех трудящихся, которым дорога эта новая жизнь и которые научились думать и бороться по-
пролетарски.

Какое значение имеет существование сплоченной и боевой коммунистической партии,
видно на примере Германии и России. В Германии, где пролетариат был развит, тем не менее
не было до войны такой боевой партии рабочего класса, как русские коммунисты-большевики.
Только за время войны товарищ Карл Либкнехт, Роза Люксембург и другие стали строить
отдельную коммунистическую партию. Поэтому все время 1918 и 1919 г.г., несмотря на ряд
восстаний, немецким рабочим не удалось победить буржуазию, В России же была такая непри-
миримая партия, как наша. Русский пролетариат, благодаря этому, имел хорошее руководство.
И, несмотря на все трудности, он был поэтому первым пролетариатом, который мог выступать
так сплоченно и так быстро победить. Наша партия в этом отношении может служить и слу-
жит образцом для других коммунистических партий. Ее сплоченность и дисциплина известны
повсюду. Она, действительно, является самой боевой и руководящей партией пролетарской
революции.
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Развитие капитализма и революция

 
 

Финансовый капитал
 

Мы видели выше, что между отдельными предпринимателями постоянно и непрерывно
шла жестокая борьба за покупателя, и в этой борьбе так же постоянно и непрерывно побеждал
крупный предприниматель. Отсюда происходило то, что мелкие хозяева гибли и разорялись,
а капитал и все производство сосредоточивались в руках крупнейших капиталистов (концен-
трация и централизация капитала). К началу восьмидесятых годов прошлого столетия капитал
уже был весьма изрядно централизован. Появились в большом количестве, вместо прежних
отдельных владельцев, также и акционерные общества или «товарищества на паях»; разуме-
ется, эти «товарищества» были обществами капиталистов. В чем заключался их смысл? Откуда
они появились? Ответ дать нетрудно. К тому времени каждое новое предприятие должно было
иметь сразу же солидный капитал. Если основывалось какое-нибудь захудалое предприятие,
у него было очень мало вероятия выжить: со всех сторон его сразу же окружали сильные и
могущественные соперники, крупные фабриканты. Значит, новое предприятие, чтобы выжить,
чтобы не погибнуть, а, наоборот, процветать, должно было быть сразу организовано на круп-
ных началах. А на крупных началах оно могло быть организовано только тогда, когда для этого
сразу же был налицо крупный капитал. Вот из этой-то потребности и родилось акционерное
общество. Его сущность заключается в том, что здесь несколько крупных капиталистов исполь-
зуют капиталы мелких и даже мелкие сбережения некапиталистических групп (служащих, кре-
стьян, чиновников и т. д.). Это происходит вот как. Каждый вносит свою долю, свой «пай»
или несколько «паев». Вместо этого он получает бумажку, «акцию», которая дает ему право
на получение известной части дохода. Таким образом, от скопления сумм со всех сторон сразу
получается крупный «акционерный капитал».

Когда акционерные общества появились, то некоторые буржуазные ученые, а за ними
и соглашательские социалисты, стали говорить, что теперь, мол, наступила новая пора: капи-
тал приводит не к тому, что начинает господствовать кучка капиталистов, а, наоборот, каж-
дый служащий может на свои сбережения купить акцию и таким образом стать капиталистом.
Капитал, дескать, становится все более «демократичным», и в конце концов разница между
капиталистом и рабочим исчезнет без всякой революции.
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