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В О З Р А С Т А Ю Щ Е Е З Н А Ч Е Н И Е СУБЪЕКТИВНОГО ФАКТОРА 
КОММУНИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Историю творят люди, народные массы своей многогранной дея-
тельностью. Эта деятельность складывается из двух взаимосвязанных, 
взаимообусловленных, и в известном смысле взаимопроникающих сто-
рон: объективной и субъективной, т. е. является воплощением диалек-
тического единства объективных условий и субъективного фактора—соз-; 
нательной, организованной деятельности людей, классов, партий. 

Законы общественного развития реализуются не вне деятельности 
людей, а через их деятельность. Только действия, борьба, целенаправ-
ленные усилия народных масс, познавших историческую необходимость 
и ее закономерности обеспечивают общественный прогресс, переход от 
одного общественного строя к другому, от капитализма к коммунизму. 

Нельзя правильно познать, верно оценить и использовать законо-
мерности общественного развития вообще, закономерности строительства 
коммунизма, в особенности, без правильного учета соотношения, роли к 
значения указанных двух сторон общественно-исторического процесса--] 
объективной и субъективной. 

* * * 

Что же понимается под объективным и субъективным факторами в 
истории? • 

Под объективным фактором понимаются те условия, процессы, за-
кономерности, которые складываются и развиваются независимо от во-
ли и сознания людей и определяют их волю, сознание, характер деятель-
ности и степень их организованности. Основные, наиболее главные фор-
мы объективных условий общественного, развития таковы: а) естествен-
но-природные, внешние условия его существования и развития; б) глав-
ным элементом объективных условий для жизни и развития общества 
является способ производства материальных благ и законы его возник-
новения, развития и изменения; в) данные международно-политические 
и социальные условия, соотношение классов и политических сил, скла-
дывающееся на каждом конкретном этапе развития общества. 

Под субъективным фактором в истории следует понимать сознатель-
ность, политическую и идеологическую убежденность, решимость и ор-
ганизованность в общественной деятельности народных масс, классов и 
партий, а также отдельных личностей, необходимых для преднамерен-
ного воздействия на ход развития общества во имя решения определен-
ных исторических задач. 
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Субъективный фактор является производным от объективных усло-
вии. Последние, по словам В. И. Ленина, создают базу всей исторической 
деятельности человека. Сознательная деятельность, цели, которые люди 
перед собой ставят, всегда объективно детерминированы, включены в 
необходимую, закономерную цепь общественного развития. Но это не 
значит, что люди преклоняются перед исторической необходимостью, 
бессильны перед лицом общественных законов. Так Аумают фаталисты. 
Познав объективную необходимость, вооружившись определенными 
идеями и теориями, люди способны использовать объективные законо-
мерности общества, оказывать активное обратное воздействие на поро-
дившие себя условия в своих интересах. Люди,—писал Маркс,—не толь-
ко являются продуктами тех или иных обстоятельств, но и сами обсто-
ятельства изменяются и переделываются людьми. В этом сила и значе-
ние субъективного фактора в истории. Без него историческая необходи-
мость не реализуется, не осуществляется. Более того, без него нет обще-
ственной истории 

Некоторые наши философы или слишком расширительно толкуют 
понятие «субъективный фактор в истории» или столь же неправомерно 
суживают его содержание. 

Так, например, М. Д. Каммари в своей статье «В. И. Ленин о роли 
субъективного фактора в истории» пишет: «В широком смысле слова 
субъективным фактором истории являются сами люди, народные массы, 
подлинные творцы истории,—классы, партии и отдельные личности, свя-
занные с ними»1. 

Такую же точку зрения защищает Г. Глезерман. «Субъективный 
фактор в развитии общества, — пишет он, — это сами люди, классы, 
партии, творящие историю»2. 

Мы считаем, что такое расширительное определение субъективно-
го фактора истории не точно, неправильно, во-первых, потому, что оно 
не раскрывает специфики данного вопроса, т. е. не показывает—что за-
висит от уровня сознательности и организованности людей, классов, пар-
тий, и что не зависит и какова роль того и другого в общественном раз-
витии. Во-вторых, оно не учитывает того, что не всякая деятельность 
народа, классов, отдельных групп проходит через их общественное соз-
нание, освещается соответствующими идеями и теориями. Об этом сви-
детельствуют многочисленные факты стихийных выступлений в период 
рабовладельческого, феодального и капиталистического общества. Ко-
нечно, во всякой стихийности есть элементы осознанности, элементы по-
нимания конечной цели своей борьбы, но только элементы. В-третьих, 
оно смазывает разницу между проблемой о роли народных масс в исто-
рии и проблемой о роли субъективного фактора в ней. Между тем, это 
неверно, хотя их нельзя также противопоставлять, поскольку без на-
родных масс нет субъективного фактора. Наконец, нельзя забывать, что 

) .См. «Вопросы философии», № 2, 1955, стр. 16. 
2 См. «Партийная жизнь», № 24, 1955, стр. 11. 
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народные массы являются важнейшим элементом производительных 
сил. И в этом смысле они не относятся и не могут относиться к субъек-
тивному фактору в истории. Здесь они относятся к объективному фак 
тору. Народные массы становятся субъективным фактором тогда, когда 
овладевают общественными идеями и теориями, организуются, строя 
свою общественную деятельность во имя определенных общественных 
целей. 

Следовательно, народные массы в одном смысле относятся к объ-
ективному фактору, а в другом смысле они представляют собой субъ-
ективный фактор общественного развития. 

Существует и другая точка зрения, согласно которой субъективный 
фактор—это только сознание, его влияние на общественное развитие. 
Это подчеркивается в статье академика М. Б. Митина «Материальное'ч 
идеальное»3. Здесь берется только одна сторона субъективного факто-
ра, но упускается такой его важный элемент, как организованность. 
В. И. Ленин учил, что сознательность передового отряда в том, между 
прочим, и проявляется, что он' умеет организоваться. В другом месте 
Ленин писал, что последним источником силы социалистической револю-
ции является сознательность й организованность масс рабочих и кре-
стьян, что у пролетариата нет иного оружия в борьбе за власть, кроме 
организации. 

Таким образом, любой полноценный субъективный фактор имеет 
две взаимосвязанные главные стороны—сознательность и организован-
ность. Эти две стороны включают в себя другие общественные явления, 
входящие в содержание понятия «субъективный фактор». Причем следу-
ет подчеркнуть, что как сознательность, так и организованность не су-
ществуют вне практической деятельности, поступков людей. Так, органи-
зованность людей, классоз, народных масс воплощается в конкретных 
организациях — общества, государство, партия, общественные органи-
зации. 

Не останавливаясь подробно на исторических этапах развития субъ-
ективного фактора, отметим лишь следующее. 

Субъективный фактор, как и объективный фактор, носит конкретно-
исторический характер. Его содержание и роль в жизни общества изме-
няются с изменением характера общественного строя, с изменением всей 
совокупности объективных условий. 

Во всех эксплуататорских формациях, где существуют антагони 
стические классы, с различными, прямо противоположными интересами, 
взглядами, идеями, мировоззрениями, субъективный фактор не имеет и 
не может иметь цельного, определенного единого содержания. Точнее го-
воря, здесь не может быть только один субъективный фактор, имеющий 
единук) цель. В соответствии с классовой структурой в каждом антагони-
стическом обществе имеются, как нам представляется, два основных, 
прямо противоположных субъективных фактора: прогрессивный и кон-

3 См. «Вопросы философии», № 7, 1962. 
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«сервативный, реакционный. Первый из них ускоряет, другой замедляет 
л од исторического процесса. 

В условиях социализма сформировался новый, единый субъективный 
фактор, состоящий из взаимосвязанных, взаимообусловливающих эле-
ментов: направляющей и руководящей деятельности коммунистической 
партии и социалистического государства; марксистско-ленинской созна-
тельности, организованности и общественной активности народных масс, 
необходимых для победы нового строя; деятельности многочисленных 
массовых организаций, трудящихся, при помощи которых КПСС и со-
циалистическое государство проводят свою линию, воспитывают и орга-

лшзовывают массы. 
Это — совершенно новый субъективный фактор, подобно которому 

не знала история. Он играет качественно новую, несравненно возросшую 
роль в развитии общества по сравнению с тем, что было в прошлом. 
.Связано это с тем, что историческая необходимость коммунизма осуще-
ствляемся «не стихийно, а в результате сознательной и целенаправлен-
ной деятельности народных масс, руководимых марксистско-ленинской 
партией»4. Между тем, во всех предыдущих формациях историческая не-
обходимость осуществлялась главным образом через стихийную дея-
тельность людей. Только в периоды революции стихийность уступала 

гместо сознательности. Но это не меняет то обстоятельство, что развитие 
социализма, коммунизма качественно отличается от общественного раз-
вития революционных эпох прошлого. Отличие это состоит в том, что 
коммунистическая формация развивается на основе научного знания за-
конов общества, чего в прошлом никогда и ни в какие эпохи не была 

На различных фазах коммунистической формации субъективный 
фактор цмеет различную степень зрелости. 

Программа КПСС, материалы XXII съезда партии с особой силой 
подчеркивают ту идею, согласно которой период развернутого строитель-
ства коммунизма характеризуется дальнейшим возрастанием роли субъ-
ективного фактора, что являетея важнейшей закономерностью общест-
венного развития в этот период. С точки зрения роли субъективного 
фактора нельзя построить коммунизм без двух моментов: во-первых, без 
высокого уровня марксистско-ленинской сознательности всех членов об-
щества; во-вторых, без высокой организованности людей, ибо как ука-
зывается в Программе КПСС, «Коммунизм представляет собой высшую 
•форму организации общественной жизни. Все производственные ячей-
ки, все самоуправляющиеся ассоциации будут гармонически объедине-
ны в общем планомерно, организованном хозяйстве, в едином ритме об-
щественного труда». 

Главная цель субъективного фактора внутри страны на современ-
ном этапе заключается в том чтобы в течение двадцати лет решить три-
единую задачу: создать материально-техническую базу коммунизма; 
последовательно совершенствовать и дальше развивать общественные 

4 Материалы XXII съезда. КПСС, стр. 424. 
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«отношения; формировать нового человека, человека коммунистического 
общества. 

* * * 

Наше социалистическое общество ныне характеризуется тем, что 
юно имеет все возможности, все материальные и духовные, объективные 
и субъективные предпосылки для решения указанной триединой задачи. 

К объективным возможностям относятся: полная и окончательная 
победа социализма с его новыми, неизвестными до этого закономерно-
стями и возможностями развития народного хозяйства и всех других 
•сто'рон общественной жизни; наличие всех предпосылок и условий для 
постепенной ликвидации остатков классовых различий и перехода к ком-
мунизму, для преодоления существенного различия между городом и 
деревней, между трудом физическим и трудом умственным. 

К духовным или субъективным предпосылкам, возможностям пере-
вода к высшей фазе коммунизма относятся: безраздельное господство 
марксистско-ленинской идеологии; высокое развитие социалистической 
культуры; расцвет социалистической демократии, создавший возмож-
ность сознательного и самого активного участия народных масс в управ-
лении производством и страной; нерушимая дружба народов СССР; зна-
чительное повышение культурного уровня, сознательности, организован-
ности и сплоченности трудящихся масс вокруг партии и советского го-
сударства. 

Но эти возможности сами по себе, самотеком, стихийно не превра-
щаются в действительность, не приведут к победе коммунизма. Для тако-
го превращения необходимо значительное повышение роли и значения 
•субъективного фактора, всех его элементов. 

В период развернутого строительства коммунизма в большей сте-
пени, чем когда-либо раньше, наше продвижение вперед зависит от субъ-
ективного фактора, от того, насколько правильно удастся познать и ис-
пользовать законы и закономерности строительства новой жизни, выра-
ботать научно-обоснованную программу экономического, политического 
и культурного строительства, вооружить ее идеями народные массы, пра-
вильно распределить свои материальные и духовные силы и средства, 
наиболее целесообразно использовать колоссальные возможности и ре-
зервы, заложенные в социалистическом строе. 

Возрастание роли субъективного фактора настоятельно диктуется в 
первую очередь величественными задачами и потребностями создания 
материально-технической базы коммунизма, которая составляет основное 
звено в цепи экономических социальных и культурных задач на совре-
менном этапе. И это понятно, ибо, по словам Ленина, чем глубже пре-

образование, которое мы хотим произвести, тем больше надо поднять 
интерес и сознательное отношение к нему, убедить в этой необходимости 
новые и новые миллионы и десятки миллионов. 

История еще не знала и не могла знать такого гигантского размаха 
развития общественного производства, какой намечен XXII съездом пар-
тии и какой происходит в настоящее время в нашей стране. 
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Речь идет о достижении такого высокого, качественно нового уровня 
развития производительных сил, при котором все общественные богатства 
польются полным потоком и будет создано изобилие материальных и ду-
ховных благ для общества. Достаточно сказать, что объем промышлен-
ной продукции увеличится за 20 лет не менее чем в шесть раз, продукции 
сельского хозяйства — примерно в три с половиной раза. 

Через двадцать лет СССР будет производить почти в два раза боль-
ше промышленной продукции, чем ныне произврдится во всем несоциа-
листическом мире. 

Судьбу этой реальной возможности и решает субъективный фактор. 
В решениях XXII съезда партии, мартовского и ноябрьского Плену-

мов (1962 г.) ЦК КПСС подчеркивается, что сами по себе возможности 
и резервы ничего не дадут, если они не будут использованы наиболее ра-
зумно, целесообразно, если не будет организовано по-настоящему уп-
равление хозяйством, если отсутствует умение партийных и хозяйствен^ 
ных работников привести в действие все экономические рычаги. 

Несмотря, например, на колоссальные успехи в развитии сельского 
хозяйства, уровень его производства не соответствует огромным возмож-
ностям и возросшим потребностям населения в сельскохозяйственных 
продуктах. В этом проявляется известное противоречие между объектив-
ными условиями и степенью зрелости отдельных звеньев субъективного-
фактора. Главная причина указанного противоречия кроется в субъектив-
ном факторе, в неумении многих работников, партийных и хозяйственных 
органов правильно познать и наиболее эффективно использовать возмож-
ности и резервы для дальнейшего ускоренного развития производитель-
ных сил нашей страны, в данном случае—сельского хозяйства. 

Коммунистическая партия наметила конкретные пути всестороннего 
развития высокопродуктивного сельского хозяйства, что является обяза-
тельным условием построения материально-технической базы комму-
низма. В проведении в жизнь этих мероприятий целика роль не только 
руководителей Коммунистической партии и социалистического государ-
ства, но и руководителей предприятий, учреждений, колхозов, совхозов, 
рядовых строителей коммунизма. 

Сущность этих путей состоит прежде всего в-том, чтобы усилить по-
мощь колхозам и совхозам в развитии материально-технической базы, 
коренным образом улучшить использование земли и техники, повысить 
уровень организации труда. 

Для правильного использования возможностей дальнейшего разви-
тия сельского хозяйства, для превращения их в «действительность необхо-
димы правильный подбор и расстановка кадров, в особенности председа-
телей колхозов, директоров совхозов, бригадиров, которые способны ор-
ганизовать трудящиеся массы. 

XXII съезд партии, мартовский и ноябрьский Пленумы ЦК КПСС с 
особой силой подчеркнули необходимость более настойчиво бороться за 
последовательное проведение в жизнь принципа материальной заинтересо-
ванности работников в результатах своего труда. В этом ленинском прин-
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ципе заложены колоссальные возможности для ускоренного развития 
производительных сил по пути коммунизма. Последовательное проведе-
ние принципа материальной заинтересованности работников в результа-
тах своего труда — сильнейшее средство повышения общественной ак-
тивности народных масс в коммунистическом строительстве. 

Создание материально-технической базы коммунизма требует глу-
бокого познания и наиболее искусного использования экономических 
законов, в частности, закона неуклонного роста производительности 
труда. В. И. Ленин учил, что «повышение производительности труда со-
ставляет одну из коренных задач, ибо без этого окончательный переход 
к коммунизму невозможен»5- Но от чего зависит решение этой задачи? 

Решающим условием повышения производительности труда являет-
ся всесторонний технический прогресс, особенно комплексная механиза-
ция и автоматизация производственных процессов. Без нее невозможно 
коренное' облегчение труда и превращение его в первую жизненную по-
требность здорового человека, а также всестороннее, гармоническое раз-
витие личности. 

Однако комплексная механизация и автоматизация, составляющая: 
основу современного технического прогресса, не является единственной 
причиной коммунистического повышения производительности труда. 
Здесь очень велика роль субъективного фактора. Ленин всегда подчер-
кивал диалектическую связь и взаимозависимость высшей производи-
тельности с наличием таких важных элементов, субъективного фактора* 
как высокая сознательность людей, умело использующих передовую тех-
нику, высокая дисциплинированность, организованность, наличие ком-
мунистической организации общественного труда и производства. 

Если труд организован плохо, с нарушением принципов социалисти-
ческого хозяйствования, нет твердой дисциплины и порядка, недостаточно 
правильно применяются принципы социализма, то такой труд не спо-
собствует развитию творческой активности, деловитости народных масс 
в повышении производительности труда, в улучшении качества продук-
ции, снижении себестоимости и т. д. Вот почему В. И. Ленин постоянно 
учил, что для повышения производительности труда нужна его высокая 
организация. 

Таким образом, использование закона неуклонного роста произ-
водительности труда—это в первую очередь организаторская работа, ак-
тивные действия масс, это своевременное выявление и рациональное ис-
пользование резервов, это ликвидация имеющихся недостатков. А все: 
это зависит от зрелости, умения всех элементов субъективного фактора. 
Перефразируя известные слова Ленина, мы можем отметить, что теперь, 
когда советский народ развернутым фронтом строит коммунизм, все де-
ло, все наши успехи, в том числе и успехи в области повышения произ-
водительности труда зависят от коммунистической организации общест-
венного труда, которая, по словам Ленина, держится и чем дальше, тем: 

В В. И. Л е н и н , Соч., т. 29, стр. 93, 
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больше будет держаться на свободной и сознательной дисциплине самих 
народных масс. 

Создание материально-технической базы коммунизма предполагает 
не только всесторонний расцвет материальных элементов производитель-
ных сил, но и коренное изменение самих трудящихся—главной произво-
дительной силы общества и вместе с тем главного субъекта истории. Это 
тем более надо подчеркнуть, что прогресс материального производства, 
развитие и совершенствование материальных элементов производитель-
ных сил происходит не вне участия людей, а при их самом деятельном 
и сознательном участии. 

Во все времена, а тем более в период коммунистического строитель-
ства, человек производил, производит и будет производить условия сво-
его существования и развития. Такими условиями являются материаль-
ные средства производства. При помощи этих-условий человек произво-
дит средства своего существования и развития. В ходе исторического 
процесса беспрерывно возрастают объем и характер этих условий, в свя-
зи с чем повышается и степень господства человека над силами природы 
и общества. Весь этот многогранный процесс человеческой деятельности 
изменяет не только окружающий объективный мир, но и мир самого че-
ловека. 

По своей объективной сущности коммунистическое производство тре-
бует и создает совершенно нового типа работника—рабочих, инженерно-
технических .работников, научных кадров, которые приводят в действие 
сложную технику коммунизма. Так, автоматизация уже сейчас, а в бу-
дущем еще больше приводит к изменению профессии основной массы ра-
ботников производства. По мере дальнейшего совершенствования техни-
.ки, автоматизации всего производственного процесса многие профес-
сии вообще исчезнут (рабочие складского хозяйства, контролеры и т. д.) 

Комплексная автоматизация приведет к замене нынешних рабо-
чих рабочими такой категории, как наладчики и ремонтники на автомати-
ческих линиях, электрики, инструментальщики и др. Эти профессии станут 
основными, между тем на неавтоматизированном производстве многие из 
них являются профессиями вспомогательных рабочих. 

От новых работников, обслуживающих сложный производствен-
ный процесс в целом, а не отдельных его элементов, требуется высокий 
культурно-технический уровень, четкость и высокая дисциплинирован-
ность, ибо малейшая расхлябанность работника причинит производству 
гораздо больше ущерба, чем если бы он обслуживал отдельный станок. 

Об изменении природы человека-труженика нашего общества свиде-
тельствует еще то, что у них вырабатывается такое замечательное каче-
ство, как коммунистическая деловитость—основа основ всех наших ус-
пехов. В этом новом типе деловитости наиболее рельефно обнаружива-
ется возрастающая роль субъективного фактора в создании матери-
ально-технической базы коммунизма. 

Коммунистическая деловитость масс проявляется в самых различ-
ных областях жизни: и в развитии производительных сил страны, и в 
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«совершенствовании форм общественного и государственного устройст-
ва, и в управлении хозяйством и культурой. Она ничего общего не имеет 
с деловитостью буржуазии. Было время, когда в положительном смыс-
ле говорилось об американской деловитости. Но теперь у нас выработан 
высший тип деловитости, который соединяется с большим хозяйствен-
ным размахом. Американская деловитость полностью переродилась в де-
лячество бизнесменов, главная цель который — погоня за прибылью. 

Об этом очень метко заметил американский социолог Р. Миллс, ко-
торый в своей книге «Властвующая элита» писал, что общество, «воз-
ведшее деньги на уровень абсолютной ценности,—такое общество неиз-
бежно плодит продувных дельцов и темные дела». 

Выражением коммунистической деловитости масс является то, что 
каждый советский патриот, где бы он ни трудился, какой бы пост не 
занимал, всегда воспринимает свои трудовые и общественные обязанно-
сти как родное, кровное дело, относится к ним творчески. Это значит, 
что он рассматривает их не только с точки зрения того, что от него тре-
буется, но и на что он способен, что он может дать для ускорения нашего 
движения вперед. 

Возьмем, к примеру, коллектив цеха № 12 коммунистического труда 
Армэлектрозавода им. В. И. Ленина. Не случайно цех получил это почет-
ное звание. Его коллектив показывает образцы неустанной заботы о 
развитии производства, проявляет инициативу, хозяйский подход к делу, 
ему присуща органическая потребность принимать активное участие в 
общенародном деле строительства материально-технической базы ком-
мунизма. В цехе люди подходят к труду с высоким сознанием своего 
долга перед коллективом завода, перед обществом в целом. Все они ра-
ботают под лозунгом: «Делать больше сегодня—значит завтра иметь 
больше». , 

Критерием деловитости коллектива цеха является высокая произво-
дительность труда, непрерывный подъем производства. Здесь производ-
ственные планы все время перевыполняются. 

Ц * 
* 

В период перехода от социализма к коммунизму в огромной степе-
ни возрастает роль субъективного фактора не только в создании мате-
риально-технической базы коммунизма, но и в коммунистическом прео-
бразовании общественных отношений: сближение двух форм социалисти-
ческой собственности; развитие ростков нового в характере труда и во 
взаимоотношениях работников производства; дальнейшее совершенство-
вание социалистического принципа распределения по труду, как важней-
шая предпосылка перехода к коммунистическому принципу распределе-
ния по потребностям; стирание различий между городом и деревней, фи-
зическим и умственным трудом, между классами и социальными группами 
общества; сближение наций, возрастание их экономической и идейной 
общности; участие всех граждан в управлении общественными делами. 
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Возьмем, например, проблему сближения колхозно-кооперативной 
и общенародной форм социалистической собственности и образование на 
этой основе новой, коммунистической собственности. Эта- величайшая 
социальная проблема, как и другие задачи коммунистического строи-
тельства, решается сознательно, планомерно, преднамеренно. Но партия 
предостерегает советский народ от субъективистских ошибок в решении 
этой задачи. Она учит, что ее можно решить на основе всестороннего 
расцвета всех отраслей народного хозяйства, в том числе особенно кол-
хозного строя, составляющего неотъемлемую часть советского социа-
листического строя. • 

Только на основе такого расцвета колхозы по своим производствен-
ным отношениям, по характеру труда, по уровню благосостояния и куль-
туры трудящихся все больше будут становиться предприятиями комму-
нистического типа. 

Именно экономический расцвет колхозного строя, говорится в Про-
грамме партии, создает объективные условия для постепенного сближе-
ния, а в перспективе и слияния колхозной собственности с ^общенарод-
ной, в единую коммунистическую собственность. 

Роль субъективного фактора в лице Коммунистической партии и 
деятельности социалистического государства заключается в том, чтобы, 
исходя из правильного учета объективных условий, достигнутого уровня 
развития производительных сил, определить пути и средства решения за-
дачи сближения и слияния двух форм социалистической собственности-
в одну, коммунстическую. 

Коммунистическая партия и социалистическое государство, воору-
женные знаниями законов коммунистического строительства, не до-
пускают ни перепрыгивания через объективно необходимые этапы, ни 
резкого отставания производственных отношений от растущих произ-
водительных сил. И в этом будет выражаться познание и использование 
объективных закономерностей коммунистического строительства. Партия 
и социалистическое государство на данном этапе определили именно та-
кие пути развития колхозно-кооперативной собственности, которые дик-
туются объективными потребностями коммунистического строительства 
и соответствуют уровню развития производительных сил. 

К этим путям относятся: 1. неуклонное возрастание неделимых фон-
дов колхозов—этого основного источника . колхозного богатства, рост л. 
благосостояния и культурного уровня тружеников деревни и постепенного 
сближения колхозно-кооперативной собственности с общенародной; 2. все-
более полный охват общественным хозяйством колхозов всех отраслей 
сельского хозяйства и удовлетворение потребностей колхозников во всех, 
видах сельскохозяйственных продуктов не из личных малопродуктив-
ных подсобных хозяйств, а из продукции экономически выгодного обще-
ственного хозяйства колхозов; 3. дальнейшее развитие межколхозных 
производственных связей и различных форм сотрудничества между кол-
хозами; 4. соединение, своеобразное слияние колхозных средств с госу-
дарственными в связи с дальнейшим повышением технической воору-
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женности сельскохозяйственного производства и постепенным превра-
щением сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального 
труда. 

Не имея возможности подробно анализировать указанные пути раз-
вития и совершенствования колхозно-кооперативной собственности и 
слияния ее с общенародной в одну, коммунистическую собственность, 
отметим лишь следующее. Эти процессы, происходящие в нашем общест-
ве под решающим воздействием всех элементов субъективного фактора, 
являются решающим, хотя и не единственным, условием коренных изме-
нений других сторон общественных отношений—преодоления сущест-
венного различия между городом и деревней, повышения отношения меж-
ду ними на более высокую, коммунистическую ступень. 

«Постепенно, — говорится в Программе партии,—колхозные деревни 
и села преобразуются в укрупненные населенные пункты городского ти 
па с благоустроенными жилыми домами, коммунальным обслуживанием, 
бытовыми предприятиями, культурными и медицинскими учреждениями. 
В конечном счете по культурно-бытовым условиям жизни сельское насе-
ление сравняется с городским». 

Это явится одним из величайших результатов строительства комму-
низма. 

Решение проблемы ликвидации существенного различия между горо-
дом и деревней, между умственным и физическим трудом, осуществле-
ния коммунистического принципа распределения по потребностям и дру-
гие стороны общественных отношений совершается не только на основе 
развития производительных сил, но и всемерного повышения степени зре-
лости субъективного фактора—сознательности и организованности лю-
дей, народных масс. 

Возьмем, например, проблему перехода к коммунистическому прин-
ципу распределения. Для такого перехода нужны две предпосылки: во-
первых, изобилие материальных благ; во-вторых, высокий уровень соз-
нания людей, при котором труд становится первой жизненной потребно-
стью человека. 

Роль ведущей силы субъективного фактора—руководящей деятель-
ности партии и государства—является решающей в подготовке этих 
предпосылок. В этом отношении- исключительное значение имеет настой-
чивая борьба за последовательное проведение в жизнь ленинского прин-
ципа «кто не работает — тот не ест». Борьба за правильное примене-
ние принципа распределения по труду, борьба против лодырей и остат-
ков паразитических элементов, которые хотят жить за счет общества, 
ничего не давая ему, занимает ведущее место в деятельности коммуни-
стической партии и социалистического государства в период развернутого 
строительства коммунизма, в подготовке условий для перехода от со-
циалистического принципа распределения по труду к коммунистическому 
распределению по потребностям. 

Эта важная социальная проблема, разумеется, решается не только 
силами партийных и государственных органов, но и всех других звень-
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ев субъективного фактора, всей общественностью. Сила общественного 
влияния и мнения на поведение и взаимоотношение членов общества—это 
великая сила субъективного фактора. Нередки случаи, когда под воз-
действием этой силы буквально преображаются даже те люди, в борьбе с 
антиобщественными наклонностями которых оказываются бессильным;! 
все методы административного воздействия. 

Таким образом, величайшая роль субъективного фактора заключа-
ется в том, что он через деятельность руководящей партии, социалисти-
ческого государства, всей общественности сознательно, планомерно и 
целенаправленно изменяет общественные отношения, добиваясь форми-
рования системы новых отношений, которые основаны на полном ком-
мунистическом равенстве, на дружбе и товариществе, взаимопомощи и; 
коллективизме. 

• * * 

Из всего сказанного следует, что в период коммунистического строи-
тельства возросли и осложнились задачи, выдвинутые историческим раз-
витием. Этим и определяется объективная необходимость решения тре-

• тьей задачи—формирования нового человека, человека коммунистическо-
го общества. «Переход к коммунизму,—говорится в Программе КПСС,— 
предполагает воспитание и подготовку коммунистически сознательных и 
высокообразованных людей, способных как к физическому, так и умствен-
ному труду, к активной деятельности в различных областях обществен-

# ной и государственной жизни, в области науки и культуры»6. Вместе с 
тем в ходе коммунистического строительства создаются новые, более 
благоприятные возможности для быстрого повышения культуры, техни-
ческого уровня, коммунистической сознательности и организованности 
народных масс, т. е. для совершенствования самого субъективного фак-
тора, а следовательно, и для повышения его значения и роли в обще-
ственном развитии. 

Однако это не значит, что формирование человека будущего,- усвое-
ние каждым советским человеком научного, марксистско-ленинского ми-
ровоззрения, происходит стихийно, под воздействием только объективных, 
условий. Ни в одной области коммунистического строительства так не 
велико значение субъективного фактора, целенаправленной воспитатель-
ной деятельности, как в процессе формирования %и становления нового 
человека. 

Проблема формирования новой личности состоит в том, чтобы сде-
лать такой шаг вперед по пути пересоздания идеологического, мораль-
но-политического облика советских людей, при котором у всех членов 
общества будет убежденный взгляд и внутренняя потребность действо-
вать не только под влиянием материальных стимулов, но главным обра-
зом под влиянием стимулов моральных. Это будет периодом господства 
высокой коммунистической сознательности людей, когда коммунистиче-

6 Материалы XXII съезда КПСС, стр. 413. 
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екая убежденность гармонически сочетается с коммунистическими де-
лами. 

Для достижения этой цели Программа КПСС придает первостепен-
ное значение формированию у всех советских людей научного мировоз-
зрения, воспитанию их в духе научного коммунизма, правильного пони-
мания объективных закономерностей развития природы, общества и по-
знания, чтобы они сознательно творили новую жизнь, умело й с макси-
мальным эффектом управляли производством и всей общественной 
жизнью. 

Идейная твердость, умение постоять за коммунистические убежде-
ния—вот что дает марксистско-ленинское научное мировоззрение. 

Коммунистическая партия придает исключительное значение тру-
довому воспитанию строителей коммунизма. Труд и коммунизм—неот-
делимы. Коммунизм строится трудом и только трудом миллионов и для 
этих миллионов. Поэтому подготовка людей, особенно молодежи к трудо-
вой деятельности, воспитание у нее любви и уважения к труду, как пер-
вой жизненной потребности, составляет ядро всей работы д о коммунисти-
ческому воспитанию народа. 

В. И. Ленин неоднократно указывал, что успехи коммунистического 
строительства в конечном счете определяются сознательностью, активно-
стью, организованностью и деловитостью каждого советского труженика. 

«Чем выше сознательность членов общества, — говорит Н. С. Хру-
щев, — чем полнее и шире развернется их творческая активность, тем 
быстрее и успешнее мы претворим в жизнь программу построения ком-
мунизма»7. 

Человеческое сознание, если оно действительно научное, истинное, 
правильно отражает окружающий объективный мир—величайший фак-
тор развития и революционного преобразования мира, его пересоздания-
Следовательно, оно не только погружается в объективную реальность, 
не только объясняет мир, но и пересоздает, творит его. Он творит все это 
не по своему произволу, а в соответствии с объективными законами об-
щественного развития. Это значит, что под воздействием сознательной 
деятельности людей, их передовых идей, теорий, правильно отражающих 
жизнь общества, изменяется эта жизн-в, изменяется общественное бытие. 

Именно в этом смысле В. И. Ленин и говорил, что сознание человека 
не только отражает объективный мир, но и творит его, т. е. мир не удов-
летворяет человека и человек своим действием решает изменить его. В 
этом и проявляется активная, преобразующая роль субъективного фак-
тора в истории; это есть* процесс превращения субъективного, идеально-
го в предметно-реальное. 

Этот процесс имеет конкретно-исторический характер, т. е. не во всех 
общественно-исторических условиях единство и взаимопроникновение 
субъективного и объективного носит одинаковый характер. Характер это-
го процесса зависит как от объективных условий,' так и от степени зре-
лости субъективного фактора. 

7 Материалы X X I I съезда К П С С , стр. 192. 
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На наших глазах превращаются в коммунистическую реальность 
самые фантастические мечты, идеалы лучших людей человечества о ком-
мунистическом будущем. В практических делах народа—строителя но-
вой жизни идеи марксизма-ленинизма облекаются в плоть и кровь, ма-
териализуются, превращаются в . предметную реальность, в новые, по-
настоящему человеческие условия жизни для людей труда—социализм 
и коммунизм, согласно научно разработанным планам. 

Вся деятельность Коммунистической партии представляет собой об-
разец превращения идей марксизма-ленинизма в реальность. 

Успех превращения идеального в реальное тем значительнее, чем 
точнее и полнее познаются и используются Коммунистической партией, 
народными массами объективные законы в практической деятельности. 

Закономерное усиление процесса превращения субъективного в объ-
ективное, идеального в материально-реальное в нашем обществе нераз-
рывно связано с ускорением темпов коммунистического строительств 
Высокие темпы нашего движения к коммунизму обусловливаются как 
преимуществами, тех объективных условий, которые сложились у нас, 
а также высокой зрелостью субъективного фактора. Что касается объек-
тивных условий, то об этом очень хорошо сказано в докладе Н. С. Хру-
щева на XXII съезде КПСС. Если переход от капитализма к социализму 
осуществляется в условиях классовой борьбы, наличия антагонистиче-
ских противоречий, разрешение которых отвлекало значительные мате-
риальные и духовные силы народа, то переход к коммунизму происхо-
дит в других объективных условиях и при другой зрелости субъектив-
ного фактора, т. когда отсутствуют эксплуататорские классы, когда 
все члены общества кровно заинтересованы в*, победе коммунизма и соз-
нательно добиваются ее. Все это дает возможность ускорить .темпы об-
щественного развития в период перехода к коммунизму. 

В условиях социалистического строя, когда объективные законы об-
щественного развития проявляются не стихийно, как это имеет место в 
досоциалистических формациях, а в сознательной, планомерной, предна-
меренной деятельности людей, темпы исторического процесса во многом, 
пожалуй, в решающей степени зависят от зрелости субъективного фак-
тора, особенно от его решающего элемента—руководящей деятельности 
Коммунистической партии, от ее связи с массами и умения организовать 
эти массы на решение задач коммунистического прогресса. 

Великое, всевозрастающее значение субъективного фактора в ком-
мунистическом строительстве находит свое концентрированное выраже-
ние в организующей и направляющей деятельности Коммунистической 
партии, которая постоянно и непрерывно вызывает к жизни все новые 
неисчерпаемые родники народного творчества, направляет волю и энер-
гию всех элементов субъективного фактора—сознательной деятельности 
народных масс, социалистического государства, всех партийных, проф-
союзных, комсомольских организаций на достижения великой цели— 
построения коммунизма. 


