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Всемерно развивать колхозное 
животноводство

Ц К  ВКП(б) и СНК СССР  
»  своем  постановлении „О 
мероприятиях по развитию  
общ ественного ж ивотно
водства в колхозах* приз
нали необходимым, чтобы  
каждый колхоз обязатель
но имел не менее двух жи
вотноводческих ферм» а 
яри желании даж е три. 
Э т о  постановление вызва
ло в колхозах новый подъ 
ем социалистического со 
ревнования и стахановско
го движения.

Борясь за развитие о б 
щ ественного ж ивотновод
ства, колхозы нашего ок
руга вновь создали 49 мо
лочно-товарных ферм, 48 
свиноводческих, 71 о в ц е
водческую . Созданы были 
вновь конефермы и зв ер о 
фермы.

Р ост ферм способство  
вал дальнейшему подъему  
ж ивотноводства. В теч е
ни е одного года двух ме
сяцев колхозное стадо  
увеличилось более чем ва 
2500 голов по крупному 
рогатом у скоту, на 4000 
голов по лошадям, на 
1483 головы по овцам. П ри
р ост  по стаду свиней со 
ставил 50 процентов. Улуч
ш илась породность скота- 
Только в 1940 году колхо
зы получили 54 породис
тых быка, 34 телки, 2 5 ба
ранов, 38 ярок. Организу
ются при колхозах племен
ные рассадники.

О бщ ественное животно
водство является базой  
дальнейш его роста заж и
точности колхозников. По 
этом у  святая обязанность  
всех  колхозников увеличи
вать общ ественное стадо  
скота, хранить его как зе
ницу ока.

Одним из решающих у с 
ловий сохранения стада  
является своевременная  
подготовка теплой и сыт
ной зимовки для всего п о 
головья общ ественного жи 
вотноводства.

Правильно сделали руко
водители Елизаровского  
колхоза имени Сталина 
(Самаровский район). Для 
скота на зиму они подго
товили типовой двор и 
свинарник, выстроили ов
чарню. Сытой и теплой б у 
д е т  зимовка скота на ф ер
мах Лекрысовского кол хо
за (Ларьякский район). 
В есь  скот здесь  находится  
в образцовы х дворах. На 
зиму он обеспечен высоко
качественным кормом. 
П редседатель Л екры сов
ск о го  колхоза тов. Крюков 
я ж ивотновод т. М олоков  
проявили заботу о  колхоз- 
к о м  ж ивотноводстве. Они

поняли, что .предстоящ ая  
зимовка скота должна прой
ти обр азц ов о . Все успехи  
ж ивотноводства, достигну
тые за пастбищ ное время, 
надо не только сохранить, 
но и приумножить* („Прав
да*).

Теплую зимовку скоту  
подготовили многие колхо
зы наш его округа. Тем не 
менее из отдельных колхо
зов поступают сигналы, 
разоблачающие нерадивых 
руководителей ферм и не
которых ленивых предсе
дателей колхозов. Напри
мер известно, что п р едсе
датель правления колхоза 
„Заря новой жизни* (Сама
ровский район) т. Чемакин 
сорвал строительство скот
ного двора и затянул р е
монт помещений фермы. 
В кслхозе Тюлинского со  
вета, председателем кото
рого является т. Кобылин, 
развалены и не отремонти
рованы помещения ж и
вотноводческих ферм.

Обеспечивая теплую и 
сытую зимовку обобщ ест
вленному скоту, колхозни
ки по-большевистски б о 
рются за интересы госу
дарства, за интересы кол
хозов. Они всемерно 
развивают и укрепляют о б 
щественное ж ивотновод
ство. Но там, где руково
дители колхозов не созда
ют животноводческие ф ер 
мы, не заботятся о зимов
ке скота, вершатся анти
государственные дела. Не 
мешало бы эту  истину 
усвоить тем председателям  
колхозов, которые общ е
ственное животноводство  
бросили на произвол судь
бы, не обеспечив скот по 
мещениями и кормом на 
зиму.

Обобществленный скот  
во всех колхозах должен  
быть обеспечен навею зи 
му доброкачественными  
кормами и теплыми пом е
щениями. Такова задача 
всех партийных и непар
тийных большевиков, всех  
колхозов и колхозников  
нашего округа. Задача эта  
успеш но будет решена, е с 
ли партийные и советские  
руководители по-больш е
вистски будут помогать 
колхозам крепить общ ест
венное колхозное живот
новодство, если они о п е
ративно будут  руково
дить всеми работами по 
организации и проведению  
стойлового содержания  
скота.

Герой Советского Союза полит
рук М. Г. Манакин (до службы 
в Красной Армии он работал 
радиотехником Угодсю-Заводско- 
го района Московской области) 
и поэт В. И. Лебедев-Кумач, на
гражденный орденом Красной 

Звезды.
Фото Ф. К и с л о в а . Фото ТА СС.

Предоктябрьское 
социалистическое 

соревнование в колхозах
В ;колхозах Калининской 

области развернулось пред
октябрьское соревнование 
на обработке льна.

Сельхозартели „Красное 
К узнецово“, Кашинского 
района, „Пролетарий", Ок
тябрьского района, первы
ми выполнили обязатель
ства по сдаче льнотресты
государству.

* * *
Знатиая стахановка кол

хоза „Санзат*, Кувинского 
района (Узбекской ССР), 
Хайриниса Даниярова, с о 
бирая хлопок двумя рука
ми, установила выдающий
ся рекорд. 11 октября за 
день она собрала 1920 ки
лограммов хлопка. В этот  
день Даниярова вырабо
тала 109,8 трудодня.

(ТАСС).

Выборы в Советы депутатов трудящихся 
западных областей Украины и Белоруссии

Указами Президиумов  
Верховных С оветов УССР 
и БССР на 15 декабря  
1940 года назначены выбо
ры в областные, районные, 
городские, сельские и по
селковы е Советы д еп у та 
тов трудящихся западных 
областей Украины и Б ел о
руссии.

Эти указы трудящиеся  
западных областей Украи
ны и Белоруссии встрети
ли с большим воодуш ев
лением. На многих город
ских предприятиях и в се 
лах состоялись многолюд
ные митинги.

На митинге в селе Те- 
ремно, Волынской области, 
выступил крестьянин Геор
гий Тонюк.

— С радостью мы будем  
выбирать своих представи
телей власть,—заявил он. 
Выберем лучших людей, 
преданных народу, дел у  
партии Ленина-Сталина.

В принятых резолюциях 
участники митингов заяв
ляют, что в день выборов 

:они отдадут голоса за 
лучших сынов родины, кан
дидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспар
тийных.

(ТАСС).

СООБЩЕНИЕ 
ТАСС

Агентство Рейтер рас-! 
пространяет сообщ ение ан 
глийской газеты „Дейли | 
телеграф энд Морнинг 
пост", что будто-бы в на 
стоящ ее время происходят 
переговоры между Англи
ей, Турцией, Советским  
Союзом, Югославией и Гре
цией по вопросу о  про 
движении Германии на вос
ток.

ТАСС уполномочен зая
вить, что это сообщ ение  
не соответствует действи
тельности и является фан
тастическим вымыслом 
„Дейли телеграф энд Мор
нинг пост*.

К редиты  предприятиям ве 
организацию подсобных 

хозяйств
Управление сельск охо

зяйственного банка СССР  
дало всем своим конторам  
и отделениям указание о 
предоставлении кредитов  
промышленным предприя- 
тиям на организацию о го 
родно-овощных и животно
водческих хозяйств. Онм 
должны быть использова
ны на приобретение скота, 
сельхозинвентаря, строи
тельство скотных дворов, 
свинарников, телятников, 
парников и овощехрани
лищ.

Размер кредита установ
лен (в порядке аванса) до  
100 тысяч рублей. Креди
ты выдаются сроком на 
2 года. (ТАСС).

ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ  
КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР

Указом Президиума В ер
ховного Совета Карело- 
Финской ССР на 15 декаб
ря 1940 года назначены 
выборы в районные, го

родские, сельские, посел
ковые Советы депутатов  
трудящихся Карело-Фин
ской ССР.

(ТАСС).

Производственное совещание
охотников

6 октября в колхозе име
ни Сталина (с. Елизарово, 
Самаровского района) с о 
стоялось производственное 
совещ ание охотников. 14 
участников совещания о б 
судили итоги подготовки  
к зимнему сезону охоты.

Исключительное внима
ние охотники уделили ка
честву заготовляемой пуш 
нины. В прошлые годы, не 
борясь за качество пушни
ны, многие колхозники на
чинали отлов зверя преж* 
девременно — д о  полной 
очистки его шкурки.

В этом году елизаров- 
ские охотники решили вни 
мательно следить за очист
кой ш курок зверей—белки,

горностая, колонка, лиси
цы и т. д. Отлов этих зве
рей охотники начнут толь
ко после полной очистки 
их шкурок.

На совещании охотники 
обменялись опытом охоты  
на зверя.

* * *
Получив освобож дение  

от хозяйственных работ в 
колхозе, сейчас елизаров- 
ские охотники усиленно 
готовятся к открытию зим
него сезона охоты . Все 
они включились в предок
тябрьское социалистиче
ское соревнование и обя 
зались к празднованию  
XXIII годовщины Октября 
сдать государству свои 
первые трофеи. С.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
КОМСОМОЛЬЦА

На производственном соб
рании рабочих столярного, 
музыкального и других ц е 
хов Остяко - Вогульского 
горпромкомбината первым 
внес предлож ение вклю
читься в предоктябрьское  
социалистическое соревно
вание комсомолец т. Воодь  
Рихард Яковлевич. Он взял 
на себя обязательство вы
полнять нормы выработки 
ежемесячно на 140 процен
тов. Тов. В оодь вызвал ва 
соревнование мастераОдин- 
цева.

Рихард Яковлевич р або
тает хорош о, производст
венное задание выполняет 
ежемесячно на 120 — 130 

I процентов.
1 И. Екдырев.
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В помощь изучающим марксизм-ленинизм

О переходе количественных изменений в качественные
Одна из коренных о со -|в ен н о  совпадающую с  бы- 

бенностей марксистского(тием определенность. „Ка-
диалектического метода  
состоит в том, что он рас 
сматривает явления и пред
меты природы в их движ е
нии и изменении.

Марксистская диалекти
ка говорит: всё в движ е
нии, нет ничего неподвиж 
ного и неизменного. Каж
дая частица материи, каж
д о е  явление в природе или 
в общ естве находится в 
состоянии непрерывного 
течения, вечного движения  
и развития.

Но каков характер э т о 
го движения, как оно п р о 
исходят, куда оно ведет? 
На эти вопросы товарищ  
Сталин дает следующий  
ответ:

„В противоположность  
метафизике диалектика рас
сматривает процесс разви
тия, не как простой про 
цесс роста, где количест
венные изменения не ведут  
к качественным изменени
ям,—а как такое развитие, 
которое переходит от н е 
значительных и скрытых 
количественных изменений 
к изменениям открытым, к 
изменениям коренным, к 
изменениям качественным, 
где качественные измене 
ния наступают не посте 
пенно, а быстро, внезапно, 
в виде скачкообразного 
перехода от одного со ст о 
яния к другому состоянию, 
наступают не случайно, а 
закономерно, наступают в 
результате накопления не
заметных и постепенных

чество есть в первую оче
редь тожественная с бы
тием определенность, так 
что нечто перестает быть 
тем, что оно есть, когда 
оно теряет свое качество" 
(Гегель. Соч. Т. I, стр. 145). 
Иначе говоря, к а ч е с т в о -  
это  то, чем определяется  
внутренняя природа вещи, 
ее  специфические особен
ности.

Всякая вещь испытывает 
бесчисленное множ ество  
изменений, иногда мел
ких, незаметных для взгля
да. Однако до тех  пор, п о
ка эти мелкие изменения 
не меняют общ его харак
тера вещи, не влекут за  
собой коренного преобра
зования ее структуры, она 
остается в общем той ж е  
вещью, а стало быть, о б 
ладает тем же качеством.Но 
стоит лищь произойти ка
чественному изменению, и 
перед нами будет другая  
вещь, обладающая совер
шенно иными, а зачастую  
противоположными свой
ствами.

Поясним это  прим е
ром. Капитализм представ
ляет собою  качественно 
определенную  ступень в 
развитии общ ества.

„Присвоение частными 
лицами продукта общ ест
венного труда, организо 
ванного товарным хозяйст
вом,—вот в чем суть капи
тализма",—указывал Ленин 
(Соч. Т. I, стр. 127). Нмеи-

количественных изменений, но эта черта определяет  
П оэтому диалектический I собою  специфическую при-
м е т о д  с ч и т а е т ,  ч т о  п р о 
ц е с с  р а з в и т и я  с л е д у е т  п о 
н и м а т ь  н е  к а к  д в и ж е н и е  
п о  к р у г у ,  н е  как п о о с т о е  
п о в т о р е н и е  п р о й д е н н о г о ,  а 
как д в и ж е н и е  п о с т у п а т е л ь 
н о е ,  к а к  д в и ж е н и е  п о  в о с 
х о д я щ е й  л и н и и , как п е р е х о д  
о т  с т а р о г о  к а ч е с т в е н н о г о  
с о с т о я н и я  к н о в о м у  к а ч е 
с т в е н н о м у  с о с т о я н и ю ,  к а к  
р а з в и т и е  о т  п р о с т о г о  к 
с л о ж н о м у ,  о т  н и з ш е г о  к 
в ы с ш е м у "  ( В о п р о с ы  л е н и 
н и з м а " ,  с т р .  5 3 7 ) .

Эта черта марксистско
го диалектического м ето 
да вскрывает характер тех  
изменений, которые проис
ходят в процессе развития, 
показывает общ ее направ
ление развития в природе 
и общ естве. П оэтом у она 
имеет величайшее значе
ние для научного познания 
и для революционной д е 
ятельности партии рабоче
го класса.

* *
В се вещи и явления им е

ют свою качественную и 
свою количественную ст о 
роны. В природе нет ка 
чества и количества, сущ е 
ствующих изолированно 
друг от друга, а есть ве
щи и явления, обладающие 
качественной и количест 
венной определенностью

Что ж е такое качество? 
Ещ е Гегель рассматривал 
качество как непосредст-

р о д у  к а п и т а л и з м а ,  е г о  к а 
ч е с т в е н н ы е  о с о б е н н о с т и ,  
о т л и ч а ю щ и е  е г о  о т  д р у 
г и х  о б щ е с т в е н н о  э к о н о м и 
ч е с к и х  ф о р м а ц и й .

Но, как мы знаем, все 
течет, все изменяется, а 
стало быть, и капитали
стическое общ ество не о с 
тается неизменным. В лю  
бой капиталистической 
стране повседневно проис
ходит бесчисленное мно
ж ество изменений в хозяй
стве, в государственном  
управлении и т. д.; р азо
ряются отдельны е произ
водители, растут капита
листические предприятия, 
происходит концентрация 
капитала. Но эти измене 
ния д о  поры д о  времени 
не меняют ещ е коренных 
особенностей капитализма.

Лишь в результате про
летарской революции ср ед
ства производства обра
щаются в общ ественную  
собственность, а частное 
присвоение заменяется о б 
щественным. Тогда капита
листический строй сменяет
ся социалистическим, пред
ставляющим новую, каче
ственно высшую ступень в 
развитии общ ества. Таким 
образом, с изменением ка
чества перед нами оказы
вается совершенно иное яв
ление, обладающ ее своими 
отличительными чертами, 
развивающееся по своим,

характерным для него за
конам.

Сравнивая друг с другом  
качественно однородные 
вещи, легко заметить, чго 
они могут различаться по 
своей величине, по степ е
ни своего развития, т.е. по 
количественным признакам.

В отличие от качества 
количество представляет 
собой такую определен
ность, которая, по выра
жению Гегеля, безразлич
на, „равнодушна" к бытию. 
„...Несмотря на ее  измене
ние,—-говорит Г егель ,—на 
увеличенное протяжение 
или напряжение, вещь, на
пример, дом, красный цвет, 
не перестает быть домом, 
красным цзетом" (Соч. Т.
I, стр. 170). Дом может  
быть большим или малень
ким, но он и в том и в 
другом случае остается  
домом, т. е. тем ж е каче
ством.

На первый взгляд может 
показаться, что количество 
и качество соверш енно не 
зависят друг от друга. На 
при более близком рассмо
трении можно обнаружить, 
что эта независимость каче
ства от количества относи
тельна,сущ ествует лишь в 
известных границах, а с 
переходом этих границ из
менение количества влечет 
за собой изменение каче
ства. Так например, харак
тер капиталистического 
предприятия как будто не 
изменяется от уменьшения 
величины вложенного в 
него капитала. Но, как 
разъясняет Маркс, есть 
определенная количествен
ная граница, при переходе 
через которую становится 
невозможным капиталисти
ческое производство. Не 
всякая произвольная сум
ма денег или стоимости  
может быть превращена 
в капитал. „...Напротив,— 
пишет Маркс,—предпосыл
кой этого превращения яв
ляется определенный ми
нимум денег или меновых 
стоимостей в руках от
дельного владельца денег 
или товаров". „Здесь, как 
и в естествознании, под
тверж дается правильность 
того закона, открытого 
Гегелем в его ,Л о ги к е“, что 
чисто количественные и з
менения на известной сту
пени переходят в качест
венные различия" (Соч. Т. 
XVII, стр. 338—334).

Незначительные количе
ственные изменения вна
чале не изменяют качества 
вещи, а потому остаются 
скрытыми. Но постепенное 
накопление количествен
ных изменений приводит 
с течением времени к ко
ренному, качественному 
преобразованию вещи. Та
ким образом , дойдя до  из
вестной ступени напряже 
ния, количественные изме
нения влекут за собой и з
менение качества: количе
ство переходит в качество.

Этот закон, впервые от
крытый Гегелем, был им,

однако, идеалистически 
затемнен. У Гегеля пере
х о д  количества в качество 
— эго превращение одного  
логического понятия в дру
гое, это чисто логический 
переход. К тому же Г е
гель сам ограничил дей ст
вие откры того им закона. 
Он считал, например, ка 
чество слишком низкой ка 
тегорией, которая „находит 
себе настоящим образом  
место лишь в царстве при 
роды, а не в мире духа" 
(Гегель. Соч. Т. I, сгр . 1 5 7 ) .

Маркс и Энгельс очи
стили диалектику Гегеля 
от идеалистической шелухи 
и придали закону п е р е х о 
да количества в качество  
его  современную научную  
материалистическую ф ор
му. „Закон этот, — писал 
Энгельс,— мы можем для 
своих целей выразить та
ким образом, что в приро
де могут происходить ка
чественные изменения — 
точно определенным для 
каждого отдельного сл у 
чая способом — лишь путем  
количественного прибав
ления, либо количествен
ного убавления материи 
или движения..." Эагельс 
отмечал, что „в этой ф ор
ме таинственное гегел ев 
ское положение не толь
ко приобретает рациональ
ный вид, но кажется впол
не ясным" (Соч. т . XIV, 
стр. 526).

В „диалектике природы" 
Энгельс показал, как дан
ными естествознания п од
тверждается закон пере
хода количества в каче
ство.

Многообразные качест
венные изменения в физи
ке суть следствия измене
ния присущ его тел у  или 
сообщ енного ему количе 
ства движения. Так напри
мер, с изменением тем пе
ратуры воды, т. е . коли 
чества движения, которым 
обладают ее молекулы, 
она вначале остается в 
жидком состоянии. Но сто
ит лишь температуре во
ды достигнуть 100°, как 
(при обычном атмосферном  
давлении) она закипает и 
превращается в пар.

Приведя ряд примеров, 
Энгельс делает вывод: 
„Так называемые констан
ты физики (точки п ер ех о 
да из одного состояния в 
другое.— Г. Г.) суть боль
шею частью не что иное, 
как названия узловых то
чек, где количественное 
< и зм е н е н и е >  прибавление 
или убавление движения 
вызывает качественное из
менение в состоянии соот
ветствующ его тела,— где, 
следовательно, количество 
переходит в качество" 
(там же, стр. 528).

Химию Энгельс называл 
наукой о  качественных из
менениях тел, происходя
щих под влиянием измене
ния их количественного 
состава. Энгельс показал, 
как изменение количества 
атомов, входящих в моле

кулу данного тела, п р ои з
водит в нем коренное, ка
чественное изменение.

Во всех этих случаях  
обнаруживается ее только  
зависимость качества тела  
о т  изменений количества, 
но а обратная зависимость  
колнчествендых изменений 
о т  качественного со ст о я 
ния. Сопоставим два метал
ла: ж елезо и олово. П ер
вый из них плавится при 
тем пературе в 1530°, в т о 
рой — при температуре в 
2 3 2 ° .  Каждый из этих м е 
таллов обладает своей* 
характеризую щ ей ег о  точ 
кой плавления. Та коли
чественная граница, на к о 
торой происходит п ер еход  
из твердого состояния в 
ж идкое, находится у  этих  
металлов на различной вы
соте. Н э чем же о п р ед е
ляется высота этой коли
чественной границы? О ч е
видно, качественным св о е
образием данных вещ еств, 
их качественной природой.

Каждое явление, каждая  
вещь сущ ествует лишь в 
определенны х количествен
ных границах, которые о п 
ределяю тся ее качествен
ными особенностями. Т а 
ким образом, качество и 
количество оказываются  
взаимно связанными. Е дин
ство качественной и .коли
чественной определенности  
вещи называется в ф ило
софии мерой, а та граница, 
которая отделяет одно  
качество от  другого, н о 
сит название узловой линии 
отношений меры.

Н етрудно понять, какое 
громадное значение имею т  
эти положения диалектики  
для нашей практической  
деятельности, для р ев ол ю 
ционной борьбы .

Всякое явление имеет  
свою  меру, с переходом  
за границы которой оно  
изменяет свое качество. 
П оэтому в практической 
жизни нуж но тщ ательно  
учитывать меру тех явле
ний, с которыми приходит
ся иметь депо. Так напри- 
мер, когда партия вводила 
новую  экономическую п о 
литику, ока должна была 
правильно определить м е
ру допущ ения свободы  
торговли. Партия не м ог
ла допустить полной с в о 
боды торговли, торговли  
на любых условиях, ибо  
это  дало бы возмож ность  
беспрепятственного разви
тия капиталистических эл е  
ментов. Она допускала св о 
б од у  торговли в известных 
пределах, в известных рам- 
ках при обеспечении регу
лирующей роли государств» 
на рынке. Ленин, размы 
шляя о задачах нэпа, за 
писал в плане брошюры о  
продналоге:

„Все в меру и на извевт-
иых условиях. Какова
эта мера?
Опыт покажет* (Соч. Т- 

XXVI, стр. 315).

(Продолжение см. на Зстр.$
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Одна из самых опасных 
ошибок для революционе
ра— потеря чувства меры. 

^Переступив меру, можно 
превратить лю бое полез
ное начинание во вредное 
■я неуместное. Ленин пи
сал: „Самое верное сред
ство дискредитировать но
вую политическую (и не 
только политическую)идею  

>н повредить ей состоит в 
том , чтобы, во имя защи- 
ты ее, довести ее до аб
сурда. И бо всякую истину, 
если ее сделать „чрезмер
ной* (как говорил Дицген- 
отец), если ее  преувели
чить, если ее распростра
нить за пределы ее  дей
ствительной применимо
сти, можно довести до аб
сурда, и она даж е неиз
беж но, при указанных ус
ловиях, превращается в 
абсурд* (Соч. Т. XXV, 
стр. 205).

Так получилось, напри
мер, у части местных ра

ботн ик ов  в начале 1930 го
да, когда, увлекшись ус
пехами, они решили в два 
счета провести коллекти
визацию, „обобществив* у 
крестьян все, вплоть до 
мелкого скота и домашней 
птицы. Товарищ Сталин 
указывал в связи с  этими 
„левыми* перегибами, что 
достижения „нередко пья
нят людей, причем у лю 
дей  начинает кружиться 
голова от  успехов, теряет
ся чувство меры, теряется  
способность понимания дей
ствительности, появляется 
стремление переоценить 
свои силы и недооценить  
силы противника...* („Во
просы ленинизма*, стр. 
2 9 9 —300). И тогда какими 
бы побуждениями ни руко
водствовались люди, они 
способны  опорочить самую  
лучшую идею , сыграть на
руку врагу.

* * *
Закон перехода количест

в а  в качество дает ключ к 
реш ению одного из важ
нейш их вопросов, который 
всегда привлекал внимание 
ф илософов, историков, об 
щ ественны х деятелей. Это  
вопрос о  том, как сов ер 
ш ается развитие в приро
д е  и общ естве: путем по
степенных, эволюционных 
изменений или путем скач
кообразных, революцион
ных переворотов?

Сторонники метафизиче
ского м етода обычно рас
сматривают развитие как 
простой процесс количест
венного роста, увеличения 
или уменьшения. Они не 
видят качественных прев
ращений, совершающихся  
в процессе развития. Это, 
естественн о приводит их 
-к выводу о том, что при
рода не делает скачков, 
ч то  развитие состоит из 
ряда незаметных, постепен  
ных изменений. Так напри
м ер , по мнению идеологов  
либеральной бурж уазии, 
история человечества идет  
щутем постепенным, эволю

ционным; улучшения д о 
стигаются с помощью р е 
форм, а революции явля
ются каким-то уклонением  
от  „нормального* пути, 
проявлением „социальной 
болезни*, результатом ош и
бок, заблуждений и т. п. 
Один из представителей  
либеральной буржуазии, не 
безызвестный П. Струве, 
утверждал даж е, что скач
ки противны человеческо
му рассудку, чт > ч елове
ческий интеллект не т е р 
пит скачков. Возражая 
Струве, Плеханов остроум 
но заметил по этому п о
воду, что, должно быть, 
тот „имеет в виду только 
свой собственный интел
лект, котооый дейстзитель  
но не терпит скачков по 
той простой причине, что 
он ,—-как говорится— „тер
петь* не может диктатуры 
пролетариата* (Плеханов. 
Т. XI, стр. 247).

В действительности скач
ки являются столь же н е
обходимым моментом раз
вития, как и постепенные 
изменения. Марксистский 
диалектический метод  
учит, что движение имеет 
двоякую форму: эволюцион 
ную и революционную. И } 
менения количества совер
шаются постепенно, путем  
накопления мелких, иногда 
незаметных величин; изм е
нения же качества всегда 
происходят путем скачка. 
П оэтом у постепенные и 
скачкообразные изменения 
тесно связаны друг с др у
гом: постепенное накопле
ние количественных изме
нений, в конце концов, при 
водит к скачку. „Эволюция 
подготовляет и дает почву 
революции, а революция 
увенчивает эволюцию и 
содействует ее  дальнейшей 
работе*,— пишет товарищ  
Сталин (цитировано по кни
ге Л. Берия „К вопросу 
об истории больш евист
ских организаций в Закав
казье*, стр. 117).

Что же понимает диалек  
тика под скачком? Чем о т 
личается скачкообразное 
изменение от постепен
ного?

1) В противоположность  
постепенным изменениям 
скачок есть такое измене
ние, которое не охватыва
ет  только отдельны е вто
ростепенные черты, ст о 
роны или свойства предме
та, но коренным образом  
меняет его  структуру, его  
существенные черты. „Ре
волюция есть такое пре
образование, которое л о
мает старое в самом о с 
новном и коренном*,—ука
зывал Ленин (Соч. Т. XXVII, 
стр. 80).

2) В противоположность  
постепенным изменениям, 
которые соверш аю т неза
метно, скрыто, скачок есть  
открытое, явное изменение. 
Когда происходит скачок 
выступают наружу те си 
лы и разрешаются те про
тиворечия, которые назре

вали в течение всего пред
ш ествую щ его постепенно
го развития. Так например, 
в общ ественной жизни, по 
словам Ленина, в периоды  
революций „разрешаются  
те многочисленные проти
воречия, которые медлен
но накапливаются перио
дами так называемого мир
ного развития* (Соч. Т.
XII стр. 32).

3) В противоположность  
медленным, постепенным  
изменениям скачок есть  
изменение бы строе, внезап
ное, означающ ее перерыв 
постепенности, переход от 
одного качественного сос
тояния к другому качест
венному состоянию.

Тут нужно, однако, ого
ворить, что скачок не есть  
„моментальное* изменение, 
как это  иногда упрощено 
представляют себе. В при
роде и общ естве происхо
дят скачки разного рода, 
отличающиеся друг от дру
га, между прочим, и своей  
продолжительностью. В об- н ш база, чтобы заменить

в октябре 1917 года* (стр. 
291).

Но чем был подготов
лен этот скачок?

Был ли он случайностью? 
Конечно, нет! Р ост социа
листической индустрии, раз 
вернувшей выработку трак 
торов и машин для сельско
го хозяйства, развитие сель
скохозяйственной коопе
рации, опыт первых колхо
зов и совхозов, реш итель  
ная борьба с кулачеством  
— все это постепенно под
готовляло коренной п е р е 
лом в развитии нашей д е 
ревни, начавшийся, летом  
1929 года и приведший к 
победе коллективного х о 
зяйства, к ликвидации ку
лачества как класса.

Могли ли мы осущ ест
вить ликвидацию кулачест
ва К 1К класса нескольки
ми годами раньше, скажем, 
в 1926— 1927 г.? Н ет, тогда  
ещ е несозрели дляэтого у с 
ловия, ещ е не была созда
на достаточная материаль

ласти физико-химических 
явлений бызаю т такие 
скачки (например некото
рые химические реакции), 
которы е продолжаются  
мельчайшие доли секунды. 
В области общественных 
явлений, отличающихся не
измеримо больш ей слож 
ностью, скачки иногда про
должаю тся годами. Р а зо б 
лачая „социалистов* из ла
геря II Интернационала, 
Ленин писал:

„Люди привыкли аб
страктно противополагать 
капитализм социализму, а 
меж ду тем и другим глу
бокомысленно ставили сло
во: „скачок*... О том, что

кулацкое производство  
хлебапроизводством сов хо
зов и колхозов. Троцкист- 
ско-зин ззьезские предате
ли а своих провокацион
ных целях пытали:ь в то 
время навязать партии ло
зунг немедленного наступ
ления на кулачество. Но 
предпринять такое наступ 
ление, не имея со о т в етст 
вующей материальной ба
зы, значило бы наверняка 
сорваться и укрепить пози
ции кулачества.

Марксистская диалекти
ка не мирится с идеалисти
ческим пониманием скач
ков как произвольных пе-

„скачком* учителя социа- Реворотов, не подготовлен
ных предшествующим ма
териальным развитием, 
марксистская диалектика

лизма называли перелом  
под углом зрения поворо
тов всемирной истории, и 
что скачки такого рода 
обнимают периоды лет по 
10, а то  и больш е, об этом  
не умеет подумать боль
шинство так называемых 
социалистов...* (Соч. Т. 
XXII, стр. 466).

Важно ещ е отметить, 
что скачки в нашем пони
мании являются необходи 
мым результатом накопле
ния незаметных и посте
пенных изменений и, ста 
ло быть, наступают н е сл у 
чайно, а закономерно.

В зять для примера хотя  
бы тот перелом, который 
произошел в нашей д ер ев 
не во второй половине 
1929 года, когда советская  
власть перешла от поли
тики ограничения кулац
ких элементов к политике 
ликвидации кулачества как 
класса.

„Эго был,—как указыва
ет  „Краткий курс истории  
ВКП(б)“, —глубочайший ре
волюционный переворот, 
скачок из старого качест
венного состояния общ ест
ва в новое качественное 
состояние, равнозначный 
по своим последствиям р е
волюционному перевороту

отвергает авантюристичес
кие попытки мелко-буржу- 
азаых политиков переско
чить через не пройденные 
ещ е, не изжитые этапы 
развития.

Обосновывая необходи
мость скачков как законо
мерного звена в общ ей ц е
пи развития, марксистская 
диалектика дает острое  
оружие для революцион
ной практики.

„Е :ли пеоеход ме шейных 
количественных измене
ний в быстрые и внезап 
ные качественные измене
ния составляет закон раз
вития,— указыаает товарищ  
Сталин,—то ясно, что ре
волюционные перевороты, 
совершаемые угнетенными 
классами, представляют 
совершенно естественное  
н неизбеж ное явление.

Значит, переход от капи
тализма к социализму и 
освобож дение рабочего 
класса от  капиталистичес
кого гнета м ож ет быть 
осущ ествлено не путем  
медленных изменений, не 
путем реформ, а только  
лишь путем качественного 
изменения капиталистичес

кого строя, путем револю 
ции.

Значит, чтобы не ош и
биться в политике, надо 
быть революционером, а 
не реформистом* („В опро
сы ленинизма*, стр. 541).

#  *  *

Закон перехода количе
ства в качество важен ещ е  
тем, что он дает ключ к 
пониманию нового, рож да
ющегося в процессе раз
вития.

Сторонники метафизиче
ского метода, рассматри
вающие развитие как про
стой процесс роста, по с у 
щ еству, отрицают возник
новение нового. Развитие 
заключается по их мнению, 
в постепенном увеличении  
или уменьшении тех задат
ков, свойств, черг предм е
та, которые уж е сущ ест
вовала раньше. Так напри
мер, в XVII веке многие 
ученые думали, что в с е 
мени растения или в за р о 
дыше животного у ж е за 
ключен взрослый организм  
со всеми его органами, 
только миниатюрного раз
мера. Но такая тонка зр е 
ния неспособна объяснить  
возникновение нового. Она 
исходит из того, что но
вое уж е сущ ествует, но 
незаметно лишь благодаря  
своит малым размерам. 
Эта точка зрения, сл ед о 
вательно, заранее предпо
лагает сущ ествование т о 
го, что требуется  объ яс
нить.

Совершенно иначе п зд- 
ходит к решению этого  
вопроса марксистский ди
алектический м етод. Рас
сматривая развитие как п е
реход количества в ка
чество, он показывает н е
обходимость скачкообраз
ных изменений, н еобходи
мость возникновения н о
вого и уничтожения старо
го. Когда, например, атомы 
водорода и кислорода, со 
единяясь, образую т воду, 
это соверш ается не путем  
постепенного изменения 
свойстз этих вещ еств. Н ет, 
путем скачка образуется  
новое вещ ество. И з двух  
газов, один из которых г о 
рит, а другой поддерж и  
вает горение, образуется  
вода, которая обладает  
соверш енно иными свой
ствами, в том числе св о й 
ством туш ить пламя.И так, 
скачок означает появление 
нового качества, скачко
образное рождение нового, 
того, чего не было в пред
шествующем состоянии.

П роцесс развития пред
ставляет собой переход  
от старого качественного  
состояния к новому каче
ственному состоянию, п е
р еход  от простого к сл ож 
ному, от низш его к выс
шему. Таким образом, раз
витие соверш ается п® 
восходящ ей линии, пред
ставляет собой поступа
тельный процесс.

(Окончание см. на 4 стр.)
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Англо-германская война
В германской военной  

сводк е от 14 октября го 
ворится:

Д аем  и ночью соеди н е
н и я  легких и тяжелых  
бомба рди ровщи ков п ро дол- 
жали атаковать Лондон и 
другие важные в военном  
отношении объекты Юж
ной и Центральной Англии, 
В Лондоне возникли боль
шие пожары. Облака дыма 
н высокие столбы пламени 
ноднялись над одной из 
электростанций. Крупный 
налет был соверш ен на 
нортовые сооружения и 
военные заводы Ливер - 
нуля.

Как передает германское 
информационное бюро, за 
сутки с 13 на 14 октября  
германские самолеты обро
н и л и  над Лондоном, Ливер- 
нулем и другими городами

20 районов провинции. В 
Л ондоне и его  окрестно
стях повреждены жилые 
дома, торговые и промыш
ленные предприятия. П о д 
робный отчет о  числе 
ж ертв еше не получен. 
Однако есть опасения, что 
это число будет  большим, 
чем во время предыдущих 
атак.

Английские военно-воз
душные силы в ночь на 
13 октября бомбардирова
ли 40 военных объектов  
противника, в том числе 
заводы Круппа в Эссене, 
3 германских алюминиевых 
завода, а также порты Ла- 
Манша, находящ иеся под  
германским контролем.

(ТАСС).

Германские военные круги о германсной 
и английской авиации

Представители герман
ских военных кругов зая
вили корреспонденту швей
царской газеты „Газетт де  
Лозани", что Германия на
мерена и впредь сохранить  
численное превосходство  
своей авиации над англий
ской. Германская авиа-

Южной Англии 350 тысяч I ционная промышленность 
килограммов бомб. В это ж е имеет более широкие про- 
время английская авиация изводственные возможно
сбросила над Германией и 
занятыми ею областями от  
С до 8 тысяч килограммов 
бом б.

По английским сообщ е  
■жям, в ночь на 14 октяб
ря атаки германской ави
ации захватили обширную  
■территорию Англии. Бом
бардировке подверглись

сти, причем германские за
воды не так уязвимы для 
бомбардировок с воздуха. 
Налеты английской авиа
ции не повлияли на про
изводство авиационных мо 
торов в Германии, в то 
время как английское про
изводство моторов после 
германских бомбардировок

36  лондонских районов и значительно сократилось.

Военные круги Германии, 
пишет корреспондент, п о д 
черкивают, что германские 
самолеты обладают б о л ь 
шей скоростью  и лучшим 
вооруж ением, нежели ан
глийские. П ревосходство  
германского самолета„М ес- 
серш митт 110* признают 
сами английские специа
листы. Скорость этого и с
требителя равна 690 кило
метрам в час.

Корреспонденту заявили 
такж е, что Англия ввозит 
из Америки самолеты н е
достаточно высокого ка
чества.

Германские военные кру
ги считают, что германские 
летчики обучены лучше, 
чем английские.

(ТАСС).

Война и положение трудящихся 
в Англии

Английское правитель
ство установило порядок 
выплаты денеж ного в озм е
щения за увечья и ущ ерб, 
■ричиненные военными 
действиями. Однако это  
возмещ ение не распростра- 
вяется на домашних хозя 
ек , детей , студентов, под- 
ростков-учеников и пенси
онеров. Безработны е так
ж е  не получают возм ещ е
на е за увечья.

Предприниматели осво* 
бождаются от  расходов по 
выплате пострадавшим ра
бочим како! о-либо пособия. 
В се расходы несет го су 
дарство, но платит вдвое 
меньш е, чем за увечье,п о
лученное в невоенное вре
мя. Из выдаваемых пособий  
вычитается подоходный  
налог и другие платежи.

(ТАСС).

АМЕРИКАНСКАЯ 
ПОМОЩЬ АНГЛИИ
По сообщениям амери 

канской печати, США бу  
дут оказывать Англии п о 
мощь все в больших раз
мерах. США разрешили 
Англии приобрести н е 
сколько новых военных 
изобретений. Поставки са 
молетов Англии ускорены. 
Англия решительно тр е
бует, чтобы Соединенные 
Штаты продали ей круп
нейшие бомбардировщики  
типа „Летающая крепость".

(ТАСС).

О ПЕРЕХОДЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕННЫЕ
(Окончание. Начало см. на 2 стр.)

Мероприятия 
французского 
правительства

Французское правитель
ство решило, впредь до  и з
менения конституции, пре
кратить деятельность так  
называемых генеральных 
советов—-выборных орга
нов хозяйственного н п о
литического самоуправле
ния в департаментах (адми
нистративных округах) 
Франции.

По словам агентства Га- 
вас, упраздняя генеральные 
советы, правительство ж е 
лало избеж ать последст
вий политического возбуж 
дения в связи с деятель
ностью органов самоуправ
ления.

Как передает агентство  
Ю найтед П ресс, француз
ский министр земледелия  
Казиэ заявил, что прави
тельство возможно рекви
зирует запасы пшеницы 
из-за недостатка хлеба в 
не оккупированной зоне. 
Урожай пшеницы, сказал  
министр, в этом году са
мый низкий за последние 
40 лет. Страна обесп еч е
на лишь на одну треть  
нормальной потребности в 
сахаре, масле, молочных 
продуктах.

(ТАСС).

НОВЫЕ ЗАКОНЫ 
В НОРВЕГИИ

Как сообщ ает шведская 
печать, в Норвегии издан 
ряд правительственных по
становлений об организа
ции труда. Согласно этим  
постановлениям все безра

У  А

УКРЫ ВАТЕЛ Ь ПРОГУЛЬЩ ИКОВ  
Н А К А З А »

П редседатель Н Вартов- 
ского сельпо Скрябин, ук
рывая злостных прогуль
щиков, грубо нарушал Указ 
Президиума Верховного Со 
вета СССР от 2 6  июня 
1940 года.

В августе с. г. система
тически пьянствовал в ча
сы занятий заведующий.' 
Н-Вартовской столовой Ус- 
тюгов. Об этом знал Скря
бин, но мер к прогульщи
ку не принимал. Закрывая 
в рабочие дни магазин», 
продавец Коновалов хо
дил самовольно в лес за  
орехами. Скрябин не пе
редал дел о в с у д  и на-, 
этого лодыря.

Во время слушания дела? 
Коновалова Скрябин вы
ступил на суде как свиде
тель с заведомо ложными? 
показаниями.

Судом Скрябин был ра
зоблачен как ярый укры
ватель прогульщиков Ус
тю гова и Коновалова. 5* 
сентября нарсуд Ларьяк- 
ского района приговорил  
Скрябина к двум годам тю
ремного заключения.

В. Бывальцев.

Пустые обещ ания

Правление Горно-Филин- 
ского колхоза (Самаров
ский район) устан ов и л о  
премиальный фонд для кол
хозников, образцово рабо
тавших в несение-посевную  
кампанию 1940 года.

Посевная окончилась  
Правление объявило о пре
мировании колхозников  
А. Захарова, Ф. Захарова*. 
К. Симонова и других. С 
того времени прошло уж е  
около пяти месяцев, ноботные обязаны зарегист

рироваться в государствен- обещанные премии передо- 
ных органах. Лицам, заня- вым колхозникам так и не

Такое понимание разви
тая, как поступательного  
движения такж е отличает 
диалектиков от метафизи
ков. П оследние отрицают 
■оявление нового, а стало 
быть, видят в развитий 
жростое повторение прой
денного. Э то, естественно, 
жриводит их к мысли, что 
развитие сл едует понимать 
как движение по замкну
том у кругу. Так подходи
л о  к делу большинство 
философов XVIII века. Они 
знали, конечно, что приро
да находится в вечном дви
жении, но представляли 
се б е  это движ ение, как 
движение по кругу. Пла
неты вращаются по неиз
менным орбитам, сущ ест
вующим в таком виде от  
века; растения и животные 
рождаю тся, развиваются и 
умирают, но виды их оста
ются неизменными, я т. д . 
М в общ ественной жизни,

по мнению некоторых фи
лософов XVIII века (на
пример, итальянского мы
слителя Вико), происходит  
вечный круговорот: о б щ е
ство подобно отдельному  
человеку проходит стадии 
детства, зрелости и старо
сти. Вслед за расцветом  
культуры неизбеж но при
ходит е е  упадок, а затем  
на развалинах погибшей 
культуры начинается но
вое развитие, повторяю 
щ ее уж е пройденный рань
ше путь.

Сторонники подобных 
теорий круговорота обыч
но ссылаются на факты из 
истории общ ества, напри
мер, на гибель греческой  
и римской культуры. Та
кие факты гибели старой  
культуры, конечно, имели 
место в человеческой ис
тории. Более того: и в при
роде н в общ естве изве
стен ряд примеров времен

ного регресса, упадка. Но 
дело в том, что этот р ег
ресс является временным, 
относительным.

„... Поступательное р аз
витие, при всей кажущ ей
ся случайности и вопреки 
временным отливам, в ко
нечном счете пробивает 
себе дор огу" ,—указывает 
Энгельс („Л. Фейербах", 
стр. 37. 1939). Несмотря
на отдельные случаи в о з
вращения вспядь, в целом  
развитие идет вперед, со 
вершается по восходящ ей  
линии. Н овое, прогрессив
ное в конечном счете о б я 
зательно побеж дает.

Э то полож ение марксист
ского диалектического  
метода имеет больш ое р е 
волюционное значение, ибо  
оно вооруж ает револю цио
нера оптимизмом, уверен
ностью в конечной п обеде  
коммунизма.

Г. ГЛЕЗЕРИАН

тым в сельском хозяйстве, 
лесной промышленности, 
рыболовстве и мореплава
нии запрещ ается без о с о 
бого разрешения министер
ства социального обесп е
чения менять свою проф ес
сию. И х дети, находящ ие
ся дома и не имеющие ка
кой либо профессии, обяза
ны работать в той ж е о т 
расли хозяйства, в кото
рой работают их родители.

(ТАСС).

выданы.
Колхозники.

Болгарская газета  
о Южной Докрудж е

Болгарская газета „Зора" 
пишет, что с присоедине
нием Южной Д обрудж и  
Болгария получила терри
торию длиной 140 кило
метров и шириной 55 ки
лометров. К Болгарии ото
шло 6  городов, около 400  
деревень, ж елезнодорож  
ные линии протяжением  
до  67 километров, 4 пор  
та на Д унае и Черном мо
ре. В Южной Д обрудж е  
насчитывается свыше 400  
тысяч человек населения, 
в том числе до 300 тысяч 
болгар ж около 100 тысяч 
турок.

(ТАСС).

ПРОФСОЮЗНАЯ РАБОТА 
НЕ НАЛАЖЕНА

Профсоюзная организа
ция Самаровской М РС, ру
ководителем которой яв
ляется тов. Ш агаев, не 
работает. С апреля ме
сяца профсоюзные соб
рания здесь  не проводятся. 
Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 
июня с. г. среди рабочих: 
до сего времени не обсуж 
дался.

Спрашивается, думает  
ли председатель месткома 
Шагаев выполнять пору
ченную ему членами сою за  
работу?

С. Михайлов.

З а м .  о т в .  р е д а к т о р а .
Г. И. СКРИПУНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Стоювая Остяко-Вогуль

ского горпо « 1 6  октября 
по 1 ноября не работает I  
виду ремонта.

Правление горпо.
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