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Советский народ, руководимый и вдохновляемый
Коммунистической партией, одержал величественные

победы в борьбе за построение коммунистического
общества. В наиГей стране создано все необходимое для

постепенного перехода от социализма к коммунизму.

Господствующие в городе и в деревне
социалистические производственные отношения открывают
безграничный простор для дальнейшего роста и развития
производительных сил. Созданы первоклассная тяжелая

индустрия, самое передовое, крупное социалистическое
сельское хозяйство, выросли новые люди

— миллионы

рабочих и крестьян, советской интеллигенции, активные

строители коммунизма. Нас ведет вперед к новым победам

партия, умудренная полувековым опытом борьбы за

интересы трудящихся, владеющая всепобеждающим
оружием — марксистско-ленинской наукой. Испытанное
руководство Ком-мунистической партии

— нерушимый залог

наших успехов.

Исторические решения пятой Сессии Верховного
Совета СССР, сентябрьского (1953 г.) и февральско-мартов-
ского (1954 г.) Пленумов ЦК КПСС определили
неотложные задачи развития экономики Советского Союза на

современном этапе.

Партия и правительство, опираясь на успехи тяжелой

промышленности, наметили практическую программу
крутого подъема легкой и пищевой промышленности,
мощного развития сельскохозяйственного производства.
Поставлена задача

— в два-три года создать в стране обилие
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товаров народного потребления, продуктов питания и

сырья для легкой промышленности.
Непрерывный рост материального благосостояния и на

этой основе дальнейшее резкое повышение культурного
уровня трудящихся создают новые колоссальные

возможности развития нашего социалистического общества по

пути к коммунизму.
Однако наличие всех этих возможностей не означает,

что они реализуются самотеком, автоматически.

Намеченная партией и правительством величественная программа
постепенного перехода от социализма к коммунизму будет
осуществлена только в результате напряжения всех

творческих сил, инициативы и активности трудящихся, в

результате упорной борьбы за еще большее повышение

производительности труда, за превращение труда в первую,
главную жизненную потребность человека.

В. И. Ленин указывал, что нельзя, не впадая в утопизм,
думать, будто после многих тысяч лет подневольного труда

в условиях эксплуататорского строя люди могут сразу
начать трудиться на общество без всяких норм права, без

личной материальной заинтересованности. Это указание
великого вождя народов, основателя нашего

социалистического государства полностью сохраняет свою силу и в

наши дни.

Вот почему проблема сочетания общественных и

личных интересов имеет самое актуальное значение при

социализме. Она является одним из важных вопросов теории
и практики строительства коммунизма.

Всем досоциалистическим классовым

общественно-экономическим формациям присущ внутренний антагонизм,
основа которого заложена в самом способе производства

(материальных благ, в производственных отношениях, в

частной собственности на орудия и средства производства.
Особую остроту приобретает этот внутренний антагонизм

при капитализме, где эксплуатация человека человеком

достигает чудовищных размеров. При капитализме вся

экономическая и идеологическая жизнь, наполненная

антагонизмом, и вся организация общественного
устройства разъединяют людей, ставят их интересы во

враждебные отношения друг к другу, порождая острую,
непримиримую борьбу между классами.
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Капиталистическое общество с его звериным
законом — «человек человеку

— волк» — воспитывает в

людях эгоистические стремления
—

осуществлять только свои

узко личные интересы, т. е. развивать и укреплять свою

частную собственность, наживать богатство для того,
чтобы пользоваться плодами чужого труда. Высший закон

для современной буржуазии — это погоня за

максимальной прибылью. Свои корыстные интересы она

противопоставляет интересам всего общества.

При капитализме стремления трудящихся реализовать
свои личные интересы наталкиваются на противодействия
узко эгоистических интересов буржуазии и поэтому не

могут быть осуществлены в желаемом направлении. Человек,
не обладающий капиталом, чувствует себя щепкой в

бушующем море капиталистической анархии.
Господствующие классы непомерно обогащаются, а миллионы

тружеников города и деревни разоряются и гибнут под гнетом

нужды и лишений. В речи на XIX Съезде партии
И. В. Сталин говорил: «Нет больше так называемой

«свободы личности»,
—

права личности признаются теперь
только за теми, у которых есть капитал, а все прочие
граждане считаются сырым человеческим материалом,
пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип
равноправия людей и наций, он заменен принципом

полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия
эксплуатируемого большинства граждан».*

В противоположность этому социалистическое
общество уничтожает все виды общественного антагонизма.

Социализм создает принципиально новую общественную
структуру, где уничтожены эксплуататорские классы, нет

эксплуатации человека человеком, где господствует
общественная собственность на орудия и средства

производства, которая объединяет людей, создает новое

взаимоотношение между личными и общественными интересами,

уничтожает в корне всякий антагонизм в общественно-
политической и духовной жизни членов общества.

Основой всякого общества является труд, с помощью

которого люди производят материальные блага, без
которых вообще невозможно существование человека, а значит,

немыслимо и существование человеческого общества.

1 И. В. Сталин. Речь на XIX Съезде партии. Госполитиздат,
1953, стр. 7.
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В процессе своей трудовой деятельности люди изменяют

окружающую их природу, ставят ее себе на службу.
Но в то же время они становятся в определенные

производственные отношения друг к другу, определенным
образом воздействуют друг на друга. Следовательно, в

труде раскрываются и формируются свойства человека,
как существа общественного, из труда вытекают личные

и общественные интересы людей. Труд создает и двигает

общество вперед.
Но в каждой общественной формации труд имеет

конкретную общественно-историческую форму,
обусловленную господствующими в этой общественной формации
производственными отношениями. От нее, этой

общественно-исторической формы труда, и зависит,

совпадают ли личные интересы большинства людей с

интересами общественными.

При капитализме, где одна, меньшая часть

эксплуатирует другую, большую часть общества, где кучка

владельцев орудий и средств производства обогащается,
присваивая результаты труда всего общества, где поэтому труд
для рабочих и крестьян является тяжкой, подневольной

обязанностью, от которой они стремятся избавиться, —

там личные интересы людей не только не совпадают

с общественными интересами, но прямо им

противоположны, враждебны.
Несоответствие общественных и личных интересов

членов общества является тормозом, препятствием для

развития этого общества. Это было ясно уже для идеологов

буржуазии, еще в XVIII веке выступавших против

идеологии, царившей в феодальном обществе.
При феодализме господствовала крепостническая

форма труда, державшаяся на дисциплине палки и розги,
на крайней темноте и забитости трудящихся, главным

образом крестьянства, которое грабили и над которым
издевались помещики, купцы, чиновники и церковники.
Всякие идеи о личной свободе для трудящегося, об

удовлетворении его 'личных интересов свирепо
преследовались, объявлялись еретическими. Идеологи феодализма
утверждали, что личная свобода, попытки согласовать

личные интересы трудящихся с общественными
интересами неизбежно ведут к гибели человечества вообще.
Власть имущие и их прислужники проповедовали, что

феодальные порядки установлены извечно, свыше, самим
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богом, и посягать на них — значит посягать на божеские
законы.

Против этих реакционных учений и проповедей и

выступили идеологи революционной буржуазии XVIII века.

Они выдвинули так называемую «теорию разумного
эгоизма», доказывая, что личность должна иметь

возможность для своего материального и духовного развития, что

личная свобода человека не противоречит развитию
общества, а личные интересы каждого члена общества должны
быть согласованы с интересами общественными,
государственными.

Однако проблему сочетания личных и общественных

интересов буржуазные идеологи XVIII века пытались

разрешить на базе частной собственности. Поэтому они

запутывались в неразрешимых противоречиях.
К правильному пониманию вопроса о сочетании личных

и общественных интересов подходили русские
революционные демократы Белинский, Герцен, Чернышевский,
Добролюбов. Решение проблемы о гармоническом сочетании

личного и общественного они видели на путях
революционной борьбы за освобождение крестьянства от

помещичьего гнета, борьбы за коренное преобразование
общества. Пламенные патриоты своей Родины, оии

мечтали о новом социалистическом обществе, которое
разрешает все социальные проблемы, в том числе и проблему
личных и общественных интересов в пользу трудящихся.
«Что мне в том,

— писал В. Г. Белинский, — что для

избранных есть блаженство... если оно достояние м<не

одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее
с меньшими братьями моими». 1

А. И. Герцен в своем этическом учении как

центральное положение выдвигает то, что правильно понятые

личные интересы совпадают с общественными, что их

сочетание и служит залогом подлинного счастья. Герцен
подчеркивал, что интересы личности нужно сочетать с

интересами народа. Личность должна служить народу: в этом

служении она не растворяется, а находит счастье и смысл

ЖИЗ'НИ.

Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов, выражая
чаяния трудового народа, угнетенного русского
крестьянства, вели неутомимую борьбу за революционное преобра-

1 В. Г. Белинский. Письма, т. II, стр. 266.
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зование общества. Вся их деятельность была проникнута
пафосом служения трудящимся. Их этическая теория
наполнена революционным содержанием, требованием дать

народу возможность жить полноправной гражданской
жизнью.

Н. Г. Чернышевский, вскрывая лживость буржуазной
демократии, указывал, что буржуазное общество и

государство охраняют лишь интересы богачей, что трудящиеся
в этом обществе находятся в положении рабов и их

насущные интересы -никак не обеспечиваются.
Н. А. Добролюбов, говоря о значении человека в

обществе, требовал, чтобы это значение определялось личными

достоинствами каждого и «...чтобы материальные блага

приобретались каждым в строгой соразмерности с

количеством и достоинством его труда; тогда всякий будет
учиться уже затем, чтобы делать как можно лучше свое

дело, и невозможны будут тунеядцы».1
Однако русские революционные демократы, стоявшие

на голову выше всех представителей западноевропейской
философской мысли, все же оставались утопическими

социалистами, они не распространили материализм на

познание закономерностей развития общества. В. И. Ленин

в статье «Памяти Герцена» указывал, что революционные
демократы остановились в своем философском учении
перед историческим материализмом, не соединили в своей

философии материалистическую теорию с диалектическим

методом. Как идеологи крестьянской революции, они не

были в состоянии полностью научно разрешить проблему
сочетания личных и общественных интересов. И это была
не их вина, а их беда, так как свои философские
воззрения великие русские революционные демократы развивали
в условиях самодержавно-крепостнической царской
России с ее отсталой, незрелой экономикой и еще не

развившимися классовыми противоречиями между
пролетариатом и буржуазией.

Единственно правильную диалектико-материалисти-
ческую^ основу для решения вопроса о сочетании

общественных и личных интересов дает исторический

материализм, созданный Марксом и Энгельсом и развитый
Лениным и Сталиным. Марксистско-ленинское учение
неопровержимо доказало, что неразрывное единство и гар-

1 Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. II, стр. 187.

8



моническое сочетание личных и общественных интересов
будет осуществлено лишь после ликвидации частной

капиталистической собственности, когда все орудия и

средства производства станут общественной,
социалистической собственностью, когда на этой основе трудящиеся
массы будут подлинно свободными и рост их культурного

уровня, их сознательности двинется вперед невиданными

темпами.

Это положение марксизма-ленинизма блестяще

подтверждено практическим опытом социалистического

строительства в СССР. Социалистическое общество,
утвердившееся в нашей стране, свободно от неразрешимых
противоречий между личными интересами трудящихся и

общественными интересами. Благо каждого советского

человека зависит от успехов развития общественного

хозяйства, сочетается с интересами и судьбами всего народа.
Наше советское социалистическое общество—это
единый могучий коллектив многомиллионной армии

трудящихся, успешно борющихся за постепенный переход от

социализма к коммунизму. Высшим законом каждого

советского человека является самоотверженный труд во

имя дальнейшего развития общественного хозяйства, как

основы неуклонного роста материального благосостояния
и культурного уровня народа. Общественные интересы
советских людей состоят в том, чтобы укреплять
могущество Советского государства.

Так при социализме общественные и личные интересы
людей гармонично сочетаются и служат единой высокой

цели — построению светлого коммунистического общества.

Великие основоположники коммунизма К. Маркс и

Ф. Энгельс, впервые научно разработавшие проблему
сочетания общественных и личных интересов, доказали, что

решение этой проблемы неразрывно связано с

революционным преобразованием общества, с освобождением
личности от порабощения капиталом.

С уничтожением капитализма и с переходом орудий и

средств производства из рук буржуазии в общественную
социалистическую собственность коренным образом
изменяются жизненные условия трудящихся. Впервые в исто»

рии человечества люди получают возможность трудиться
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на себя, на общество- и тем самым удовлетворять свои

личные интересы, не противоречащие интересам всего

общества.
Этого можно достигнуть лишь при условии

объединения масс, ибо, как указывают Маркс и Энгельс, индивид,

действуя отдельно, не может добиться своего

освобождения. Развивая это положение марксизма, И. В. Сталин

в работе «Анархизм или социализм?» писал:

«Краеугольным же камнем марксизма является масса, освобождение

которой, по его мнению, является главным условием
освобождения личности. То есть, по мнению марксизма,
освобождение личности невозможно до тех пор, пока не

освободится масса...»
1

В капиталистическом обществе, где эксплуататорские
классы владеют всеми материальными и духовными

богатствами, созданными людьми, не может быть речи о

какой-либо свободе для трудящихся, о каком-либо

удовлетворении их насущных интересов, тем более не может

быть речи о свободе личности, о ее творческом развитии.
Какая, например, может быть свобода личности в

США, где в руках капиталистов, составляющих

1% всего населения, сосредоточено 60% всех

общественных богатств; или же в Англии, где 64% всего

национального богатства страны принадлежит банкирам и

промышленникам, составляющим 2% населения.

Трудящиеся, т. е. подавляющее большинство
населения в капиталистических странах, номинально

считающиеся «свободными» людьми, на самом деле являются

порабощенными, бесправными. Их труд — это не

свободный труд на себя, а труд принудительный, обогащающий
капиталистов. За спиной рабочего и крестьянина там стоит

принудительная сила капитала. Общественный порядок и

государство при капитализме защищают исключительно

интересы богачей и всячески ущемляют интересы
миллионов тружеников.

Социалистическое общество, делая личность

свободной, выдвигает на первое место интересы коллектива,

интересы общей борьбы всех трудящихся за коммунизм.
Основоположники марксизма особо подчеркивали, что

свобода личности состоит в свободе действовать в

интересах общества и коллектива, что только в коллективе от-

1
И. В. Сталин. Соч., т. 1, стр. 296.
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дельный человек получает возможность и средства для

всестороннего развития своих задатков. Следовательно,
только в коллективе возможна личная свобода человека.

Такой коллектив и представляет собой
социалистическое общество, обеспечивающее подлинный расцвет
человеческой личности, всестороннее удовлетворение
ее потребностей. «Марксистский социализм, — говорит
И. В. Сталин, — означает не сокращение личных

потребностей, а всемерное их расширение и расцвет, не

ограничение или отказ от удовлетворения этих потребностей,
а всестороннее и полное удовлетворение всех потребностей
культурно-развитых трудящихся людей». 1

Одной из важнейших закономерностей социализма
является всестороннее развитие физических и духовных
способностей и дарований человека. При социализме

люди, кадры
— это самый ценный капитал общества. Для

их развития, для удовлетворения их потребностей
поставлены на службу все богатства стоаны.

Высшим законом деятельности Коммунистической
партии и советского правительства является систематическое

улучшение жизни всех слоев населения, максимальное

удовлетворение постоянно растущих материальных и

культурных потребностей всего общества.
Все это прямо противоположно

человеконенавистническим порядкам, господствующим в капиталистическом

обществе, где растленная буржуазная мораль
определяется исключительно экономическими интересами

монополистов, стремящихся к получению наивысшей прибыли.
Воспитывая в людях- самые низменные черты эгоизма и

индивидуализма, современная буржуазия пытается

подкрепить эту свою антиобщественную деятельность
различными «теоретическими» изысканиями новоявленных

«философов», маскирующихся под социалистов. Так, в Англии
апологеты капитала — персоналисты, называя себя
«социалистами», твердят о «примате личности над

обществом». Наиболее ярым защитником американской
империалистической буржуазии и ее звериной идеологии

выступает современный прагматизм.2 Глава этой
лженаучной философии Джон Дьюи утверждает, что пра-

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 13, стр. 360.
2 Прагматизм — реакционное субъективное идеалистическое

течение, особенно распространенное в США.
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вильна лишь та мораль, которая приносит высокий доход.
Вся суть этой циничной торгашеской философии
заключается в одном; «Истинно то, что выгодно». Дьюи
отстаивает свободу и демократию в США для империалистов,
а не для трудящихся, проповедует теорию отвлечения

трудящихся от политической борьбы. Реакционный
английский социолог Рассел также яростно пытается защитить
«личность от насилия коллектива», превозносит «частную

инициативу» промышленников и спекулянтов,
рассматривает человека как «агрессивное животное», в котором
самой природой заложены звериные инстинкты ненависти

к другим людям. Таким образом, звериный индивидуализм
и «войну против всех» Рассел возводит в вечный закон

жизни.

Французская буржуазная философия
экзистенциализма *

проповедует идеи о «покинутом индивидууме»,
т. е. об одиночестве человека в обществе. Это направлено
к тому, чтобы оторвать человека от коллектива, от всякого

общения его интересов с интересами общества.
В «учении» правых социалистов об этике невозможно

найти что-либо, что существенно отличало бы их от

персоналистов, прагматистов и прочих лакеев агрессивной
империалистической буржуазии. Правые социалисты не

менее рьяно защищают антиобщественные интересы
капиталистических монополий, твердят о «вечности и

незыблемости» капитализма, превозносят его реакционную

внутреннюю и внешнюю политику, ведут самую
озлобленную борьбу против Советского Союза и стран народной
демократии.

Правые социалисты давно превратились в жалких

прислужников американского империализма, в

оруженосцев империалистической агрессии.
Начало подлинного сочетания общественных и личных

интересов трудящихся положила Великая Октябрьская
социалистическая революция. «Мы будем работать, —
писал В. И. Ленин, — чтобы внедрить в сознание, в

привычку, в повседневный обиход масс правило: «все за

одного и один за всех», правило: «каждый по своим

способностям, каждому по его потребностям», чтобы вводить

1 Экзистенциализм — упадочническое
субъективно-идеалистическое философское течение эпохи империализма, основное
назначение которого — деморализация общественного сознания.
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постепенно, но неуклонно коммунистическую дисциплину
и коммунистический труд».1 Вместе с осуществлением
индустриализации нашей страны, с коллективизацией
сельского хозяйства и осуществлением культурной
революции в городе и деревне, с победой социализма во всех

областях хозяйственной и культурной жизни нашего

общества принцип единства личных и общественных интересов,
при подчинении личного общественному, стал у нас

господствующим.
Победа социализма в СССР впервые в истории

человечества создала такие экономические и политические

условия, которые способствуют неуклонному развитию
общественных интересов в самых широких массах рабочих,
крестьян и интеллигенции и одновременно тесно

связывают между собой эти общественные интересы с личными

интересами каждого советского человека.

В осуществлении политики нашей партии,

направленной на социалистическую индустриализацию страны,
были кровно заинтересованы все трудящиеся, так как от

этого зависела реконструкция всех отраслей народного
хозяйства, укрепление обороноспособности Советского

государства— с одной стороны, с другой же —

индустриализация означала и дальнейшее повышение

материального и культурного уровня всего народа.

Борьбу Коммунистической партии и рабочего класса

за быстрейшее развитие тяжелой промышленности, как

основы социалистического переустройства нашего

общества, активно поддерживало трудящееся крестьянство, ибо

индустриализация создавала прочную основу для
социалистической перестройки деревни, выразившейся в

коллективизации, а также в ликвидации последнего

эксплуататорского класса — кулачества. Без коллективизации же

сельского хозяйства нельзя было поднять его

производительность, нельзя было применять современную мощную
сельскохозяйственную технику, а значит, нельзя было и

улучшить материальное положение бедняцко-середняцкой
части населения. Так в борьбе за создание крупного
коллективного механизированного сельского хозяйства

сливались интересы всего нашего общества с личными

интересами каждого отдельного трудящегося. Победа
колхозного строя означала триумф ленинского учения о социали-

1 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 103.
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стическом преобразовании сельского хозяйства,
величайшую победу политики Коммунистической партии в

деревне.
Осуществления принципа сочетания общественных и

личных интересов Коммунистическая партия достигла,
сплотив вокруг себя трудящихся, создав
морально-политическое единство советского общества. Партия выковала

и укрепила нерушимую дружбу народов СССР, воспитала

в массах животворный советский патриотизм. Все это и

явилось теми новыми движущими силами, которые
обеспечили нам всемирно-исторические победы в построении
социалистического общества и которые обеспечивают на

данном этапе успехи в борьбе за постепенный переход от

социализма к коммунизму.
Морально-политическое единство советского общества

выражается в том, что в нашей стране сблизились и

соединились в одно целое две великие силы — народ и

коммунизм. Это обеспечило общность политических и

экономических интересов всех социальных групп, из которых
состоит наше общество.

Нерушимая дружба народов нашей страны выросла и

закалилась в совместной борьбе трудящихся за победу
социализма, против внутренних и внешних врагов нашей

Родины. Эта нерушимая дружба превратила нашу страну
в могучее, непобедимое государство

— Союз Советских

Социалистических Республик, являющийся путеводной
звездой для народов всех стран, непоколебимым оплотом

свободы и демократии, мира во всем мире.
В результате победы социализма в нашей стране

произошли громадные изменения в духовном облике

советских людей. Вместе с переустройством общественной
жизни изменялось и изменяется общественное сознание

людей, ломаются и уходят в прошлое старые, привитые

капитализмом, антиобщественные, антинародные взгляды

на государство, на общество, на труд, на собственность,
на семью, на отношение к женщине. Возникают, растут
и укрепляются новые взгляды и представления,
основанные на принципах коммунистической морали.

Одним из благороднейших качеств советского

человека, неотъемлемой чертой наших людей стал

животворный советский патриотизм. Советский патриотизм — это

глубокое чувство беспредельной любви к своей

социалистической Родине, к своему народу
—

пронизывает всю
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жизнь, всю деятельность каждого советского человека.

Во имя расцвета и дальнейшего укрепления могущества
советского социалистического государства советские люди

ежедневно совершают выдающиеся трудовые подвиги.

В пламенном советском патриотизме, говорит

И. В. Сталин, гармонически сочетаются национальные

традиции народов и общие жизненные интересы всех

трудящихся Советского Союза. Советский патриотизм не

разъединяет, а, наоборот, сплачивает все нации и

народности нашей страны в единую братскую семью.

Советское общество создает новый тип человека —

общественного деятеля. Оно развивает в людях широкие
общественные интересы, освобождает человека от пут
узких, корыстных мещанских интересов и тем самым

благоприятствует свободному развитию человеческой

личности, утверждению коммунистической морали,
важнейшей чертой которой является органическое единство
личных и общественных интересов членов общества.

В советском обществе человеческая личность

формируется, развивается и действует под решающим влиянием

социалистического способа производства, под влиянием

всего советского общественного и государственного строя.

Мировоззрение наших людей формирует и вырабатывает
Коммунистическая партия, вооруженная непобедимым

марксистско-ленинским учением. Партия воспитывает

трудящихся в духе преданности великому делу
коммунизма. Сила нашей партии в ее неразрывной связи с

народом, за полное удовлетворение самых насущных

интересов которого она неустанно борется.

Наша страна находится на новом этапе движения

к коммунизму, подготовленном всем предшествующим
ходом социалистического строительства.

Задачи строительства коммунизма в СССР определены
в исторических решениях XIX Съезда партии, в его

директивах по пятому пятилетнему плану и в уставе КПСС,

утвержденном съездом. Задачами этими являются:

построить коммунистическое общество путем постепенного

перехода от социализма к коммунизму, непрерывно
повышать материальный и культурный уровень жизни

общества, воспитывать членов общества в духе интернациона-
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лизма и установления братских связей с трудящимися
всех стран, всемерно укреплять активную оборону
советской Родины от агрессивных действий ее врагов.
Коммунистическая партия направляет также все усилия
советского народа на выполнение неотложных задач

хозяйственного и культурного строительства, подъема всех

отраслей сельского хозяйства и производства предметов
народного потребления. Эти задачи определены в

решениях сентябрьского Пленума ЦК КПСС и последующих
постановлениях партии и правительства, которые

предусматривают на основе дальнейшего всемерного развития
тяжелой промышленности обеспечение в ближайшие
2—3 года крутого подъема легкой и пищевой

промышленности, социалистического сельского хозяйства.

В свете этих задач вопрос о гармоническом сочетании

общественных и личных интересов тружеников
социалистического общества приобретает еще большее значение.

Основной принцип социализма гласит: «От каждого
по его способностям, каждому — по его труду». На

знамени же коммунистического общества будет написано:
«От каждого по его способностям, каждому—по его

потребностям». В этих принципах и выражены обязанности
личности по отношению к обществу и обязательства
общества по отношению к личным интересам человека.

Как при социализме, так и при коммунизме личные

интересы людей не растворяются в общественных
интересах, не существует и непримиримого контраста между
индивидуумом и коллективом, так как основа

всестороннего удовлетворения потребностей каждого —

благополучие и прогресс всего общества. Значит, общественные

интересы при социализме и коммунизме являются для

каждого отдельного человека ведущими, они определяют
всю его трудовую и духовную деятельность. Это

объективная закономерность развития нашего общественного
строя.

Но из этого не следует, что при социализме не может

быть никаких противоречий между общественными и

личными интересами отдельных людей. Например, в

советском обществе еще имеются противоречия между быстро
растущими потребностями людей и недостаточным

удовлетворением этих растущих потребностей, т. е. спрос
обгоняет наличное производство. Сохраняются еще

различия в оплате квалифицированного и неквалифицированного
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труда, имеется известное неравенство в удовлетворении
материальных потребностей и интересов отдельных

категорий советских людей, наличие неравенства в жизненных

условиях городского и сельского населения. Все это имеет

место в социалистическом обществе, поскольку еще не

ликвидированы до конца существенные различия между

городом и деревней, между физическим и умственным

трудом. Существуют также некоторые различия между

рабочим классом и крестьянством, хотя эти различия все

более стираются.
В социалистическом обществе возможны также

противоречия между производственными отношениями
и производительными силами. «Конечно, — пишет

И. В. Сталин,— наши нынешние производственные
отношения переживают тот период, когда они, вполне

соответствуя росту производительных сил, двигают их вперед
семимильными шагами. Но было бы неправильно
успокаиваться на этом и думать, что не существует никаких

противоречий между нашими производительными силами и

производственными отношениями. Противоречия
безусловно есть и будут, поскольку развитие
производственных отношений отстает и будет отставать от развития

производительных сил. При правильной политике

руководящих органов эти противоречия не могут превратиться в

противоположность, и дело здесь не может дойти до
конфликта между производственными отношениями и

производительными силами общества».1
Но если при социалистическом способе производства

не может быть конфликта между производственными
отношениями и производительными силами, то во

взаимоотношениях личности и общества дело обстоит несколько

иначе. Конфликт между личностью и обществом может

возникнуть в наших условиях в результате того, что еще

не до конца ликвидированы пережитки прошлого в

сознании людей.
Подавляющее большинство советских людей — это

активные и сознательные строители коммунистического
общества. Для советского человека общественные

интересы, интересы государства превыше всего. Эти интересы
неотделимы от личных интересов каждого члена нашего

1 И. В. Ст а л и н. Экономические проблемы социализма в СССР.

1952, стр. 67.
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социалистического общества. Неустанно трудиться,
отдавать все силы и способности для того, чтобы выше и выше

поднимать производительность труда и тем самым

умножать общественное богатство, укреплять
социалистическую собственность, а следовательно, и умножать личное

благо членов вашего общества — в этом и заключено

единство личного и общественного.

Принцип единства личных и общественных интересов
советских людей ярко проявляется в их борьбе за

всемерное развитие социалистического производства, за

всестороннее развитие творческих способностей, за дальнейшее

проявление все новой и новой инициативы, направленной
на улучшение качества продукции и снижение ее

себестоимости, на развертывание социалистического
соревнования за выполнение производственных планов.

В настоящее время проявилась новая инициатива

трудящихся, широко развернулось соревнование за

увеличение выпуска продукции на существующих
производственных площадях. По призыву участников Всесоюзного

совещания работников МТС и совхозов в стране
развернулось соревнование за дальнейший подъем всех отраслей
сельскохозяйственного производства. Призыв партии стать

в первые ряды на линию борьбы за подъем сельского

хозяйства нашел отклик среди тысяч и тысяч советских

людей, сознательно и добровольно подчиняющих свои

личные интересы общественным. На работу в сельское

хозяйство— в колхозы, совхозы и МТС изъявили желание

поехать передовые люди промышленных предприятий и

учреждений—инженеры, техники, агрономы и другие
специалисты, чтобы личным трудом способствовать

созданию в стране обилия продовольствия для населения и

сырья для промышленности. В одном из заявлений группа
специалистов пишет: «Мы с большой радостью
поддерживаем мероприятия партии по дальнейшему развитию
сельского хозяйства, желаем осуществить эти мероприятия
непосредственно на производстве и просим направить нас

на работу в машинно-тракторные станции.
Л". Синегубов — инженер, Л. Кузнецов — инженер,
В. Герасимова — инженер, Л. Гречуха — экономист».

Бывший тракторист Н. Лукьянов пишет: «Теперь, когда

партия направляет все усилия советского народа на

подъем сельского хозяйства, я не могу остаться в стороне
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от этого важного дела. Прошу райком партии дать
указание о зачислении меня в штат постоянных рабочих
МТС».

Как ярко свидетельствуют подобные заявления

трудящихся об их стремлении отдать свои силы и знания на

общее дело!
Но у нас еще сохранились некоторые отсталые

элементы, которые, вместо того чтобы честно трудиться,
стремятся устроить свое благополучие за счет общества.
Такие люди нарушают социалистическую дисциплину труда,

стараются урвать у государства побольше, а дать ему
поменьше. Они равнодушно, по-казенному относятся к делу,

работают не в полную меру своих сил и способностей.

Против таких людей коллектив выступает со всей

решительностью и суровостью, воздействует на них всеми

имеющимися в его распоряжении средствами. Это один
из примеров конфликта между личным и общественным.
Или другой пример. Общественная социалистическая
собственность является экономической основой Советского

государства, служит источником удовлетворения
общественных и личных интересов трудящихся. Она объединяет
весь наш народ, обусловливает единство жизненных

интересов, единство стремлений и действий советских людей.
Подавляющее большинство трудящихся
социалистического общества строго оберегает общественную
собственность.

Но у нас еще не перевелись случаи хищения этой

собственности, есть еще воры и расхитители общенародного
добра. Ясно, что эти элементы вступают в прямой
конфликт с обществом, так как они злостно нарушают его

интересы, а следовательно, нарушают и насущные личные

интересы граждан. Честные советские люди беспощадно

разоблачают всех, кто посягает на социалистическую
собственность. Советские государственные органы при
активной помощи всего народа сурово пресекают

подобные преступные, антинародные деяния.

В основном законе нашего государства
—

Конституции СССР записано, что каждый советский гражданин
обязан беречь и укреплять общественную
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную
основу советского строя, как источник богатства и

могущества Родины, как источник зажиточной и культурной
жизни трудящихся. Лица, покушающиеся на обществен-
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ную, социалистическую собственность, являются врагами
народа.

Если у того или иного человека личные интересы
преобладают над общественными, противопоставляются
интересам всего общества, то рано или поздно конфликт между
таким человеком и коллективом неизбежен. Например,
если колхозник заботится исключительно о своем личном

хозяйстве в ущерб артельному хозяйству, то коллектив

сельскохозяйственной артели не потерпит в своем составе

таких членов и заставит отсталого колхозника выполнять

волю коллектива. Если студент, окончивший институт, в

силу узко личных интересов, отказывается от

предложенного ему назначения на работу, считая неподходящим для

себя такое назначение, то он также нарушает интересы
общества. Научный работник, уклоняющийся от того,

чтобы заниматься наиболее актуальными проблемами, и

стремящийся взять на себя то, что полегче, что можно

сделать без особых трудностей,—также нарушает
общественные интересы в угоду корыстным личным интересам.

Среди советской молодежи есть еще отдельные

отщепенцы, не желающие ни трудиться, ни учиться. Подобные

тунеядцы поедают чужой труд, для них узко личное

является главным побудительным мотивом их

«деятельности».

Однако противоречия и конфликты в нашей
общественной жизни носят преходящий характер и преодолеваются
общими усилиями советских людей. И поэтому они не

могут вызывать непреодолимых, неразрешимых противоречий
между личностью и обществом.

Советское социалистическое общество ведет упорную
борьбу с пережитками капитализма в сознании людей,
которые поддерживает и подогревает капиталистический

мир и которые являются причиной того, что в нашем

обществе еще имеются отсталые элементы,
противопоставляющие свои личные, узко корыстные интересы интересам
всего народа. Коммунистическая партия, очищая
сознание людей от пережитков и вредных традиций старого
общества, воспитывает в наших людях новые,

коммунистические черты
— животворный советский патриотизм и

интернационализм, коммунистическое отношение к труду,
к общественному достоянию,

— все то возвышенное и

благородное, что тесно связано с необходимыми условиями
построения коммунизма.
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В социалистическом обществе взаимоотношения людей
в процессе производства характеризуются товарищеским

сотрудничеством и социалистической взаимопомощью

свободных от эксплуатации работников. Создание этих новых,

подлинно человеческих отношений между людьми открыло
колоссальные возможности для роста культуры и расцвета
личности.

В условиях социализма положение личности в

обществе определяется не богатством ее, не происхождением,
а личным трудом, личными заслугами перед Родиной,

перед народом. Кто лучше работает, тот и в большем
почете. Социализм обеспечивает каждому члену общества
полное развитие его творческих сил и способностей. Труд
при социализме превращается в средство развития
личности.

При капитализме трудящийся — простой придаток
к машине, при социализме он ее хозяин. Машина в нашем

обществе не орудие эксплуатации, как при капитализме,
машины не только сохраняют у нас труд, но они

облегчают труд, способствуют культурному росту человека.

В свою очередь у нас совершенствуют машины, технику.
При социализме порождаются новые стимулы

практической деятельности. Только при господстве

социалистических производственных отношений люди становятся

по-настоящему свободными.
«Мне трудно представить себе, — говорил

И. В. Сталин, — какая может быть личная свобода
у безработного, который ходит голодным и не находит

применения своего труда. Настоящая свобода имеется

только там, где уничтожена эксплуатация, где нет

угнетения одних людей другими, где нет безработицы и

нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может

потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе
возможна настоящая, а не бумажная, личная и всякая

другая свобода».1

Враги социализма не раз делали попытки запугать

человечество болтовней о том, что с уничтожением частной

собственности прекратится творческая деятельность

личности; они распространяли злостные выдумки, будто бы

1 И. В. Сталин. Беседа с председателем американского

газетного объединения «Скриппс-Говард Ньюспейперс» г-ном Рой
Говардом. Партиздат, 1935, стр. 16.
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социализм ведет к «угасанию индивидуальности», к

нивелировке потребностей людей, рисовали социалистическое

общество как однообразную, казенную, монотонную,

серую казарму. Буржуазные клеветники и теперь еще,

вопреки неопровержимым фактам и здравому рассудку,
пытаются утверждать, что все люди в Советском Союзе

«подогнаны под один ранжир», что у всех у нас одинаковые

вкусы и потребности. Писатель И. Эренбург рассказывает,
как удивились американские журналисты, когда к ним

пришли в редакцию три советских писателя. Удивились
они тому, что эти три советских гражданина оказались

неодинаковыми. Американцы даже воскликнули:

«Помилуйте, они уж не так похожи друг на друга!»
Советская действительность вдребезги разбила

реакционные измышления буржуазии и ее прихвостней. Весь

опыт нашего социалистического строительства
—

ярчайшее доказательство, что только при социализме

человеческая личность получает возможность для свободного и

полного расцвета, что только социалистическое общество

представляет единственно прочную гарантию охраны
интересов личности. Гармоничное сочетание

общественных и личных интересов членов общества — один из

важнейших принципов социализма и коммунизма.

Сочетание общественных и личных интересов имеет

исключительно большое значение для дальнейшего
развития и укрепления колхозного строя.

Сельскохозяйственная артель, в которой заложены

огромные возможности развития производительных сил и

создания обилия продуктов в нашей стране, служит при
социализме единственно правильной формой
коллективного хозяйства в деревне, позволяющей удачно сочетать

общественные и личные интересы колхозников.

Общественное хозяйство — это главная сила

колхозного строя, основной источник артельного богатства, а

следовательно— основной источник и личных доходов

колхозников, повышения их жизненного уровня. Поэтому
колхозники кровно заинтересованы в том, чтобы

обеспечить неуклонный рост и развитие общественной
собственности.

22



Правильное сочетание общественных и личных

интересов в колхозе осуществляется при помощи трудодня.
Оплата труда в колхозе строится также на

последовательном применении принципа социализма: «От

каждого— по его способностям, каждому—по его труду».
Чем больше выработано колхозником трудодней, тем

больше он получает от общественного хозяйства
-натуральных и денежных доходов. Трудодень — это мера, которая

определяет и степень участия каждого члена артели в

общественном производстве и ту долю доходов, которая

ему причитается при распределении полученных колхозом

продуктов и денежных средств.

Удовлетворение личных интересов колхозников

требует, чтобы жизнь в колхозах была зажиточной и

культурной, чтобы колхозники могли всесторонне
удовлетворять свои личные потребности, развивать свои

способности и дарования. Осуществить это можно только на базе

укрепления и развития общественного хозяйства,
обеспечивающего высокую доходность всех отраслей колхозного

производства, полновесную оплату трудодней.
Но успешное развитие общественного хозяйства

колхозов немыслимо без строгого осуществления Устава

сельскохозяйственной артели, который представляет собой

основу сохранения принципа материальной
заинтересованности всех колхозников в умножении общественного

богатства колхоза.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС, определивший
конкретные меры дальнейшего развития нашего сельского

хозяйства, поставил в качестве неотложной задачи —

добиться в ближайшие годы создания в стране обилия

продовольствия для населения и сырья для легкой

промышленности. Для того чтобы успешно выполнить эту

важнейшую задачу, партия и правительство за последнее

время приняли ряд важнейших решений, в которых
первостепенное значение придается повышению экономической

заинтересованности колхозников и работников МТС в

развитии отстающих отраслей колхозного производства,

правильному сочетанию общественных и личных интересов.
С принципом материальной заинтересованности связано

также сохранение у колхозников их личного подсобного
хозяйства.
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В постановлении сентябрьского Пленума ЦК КПСС,
принятом по докладу Н. С. Хрущева «О мерах
дальнейшего развития сельского хозяйства», указано:

«Во многих колхозах нарушенным оказался

важнейший принцип артельной формы колхозного хозяйства —

правильное сочетание общественного и личного в артели
при подчинении личных интересов общественным. По

Уставу, в сельскохозяйственной артели главным и

решающим является общественное хозяйство. Вместе с тем,

каждому колхозному двору предоставляется право иметь

небольшое подсобное личное хозяйство для
удовлетворения потребительских нужд, пока они еще не могут быть

удовлетворены полностью за счет общественного
хозяйства. Нарушение этого принципа, завышенные нормы
поставок продуктов с приусадебного хозяйства, имевшиеся у

нас недостатки в налоговой политике в отношении личного

хозяйства колхозников привели к сокращению поголовья

коров, свиней и овец в личной собственности колхозников.
Такое положение не только ущемляет интересы
колхозников, но и ведет к извращению природы артельной формы
колхозов, являющейся единственно правильной формой
коллективного хозяйства на весь период социализма».

Личная собственность колхозников, как и всех

советских людей, на их трудовые доходы, на предметы
домашнего хозяйства и обихода, в том числе и на скот, и на

приусадебный двор коренным образом отличается от

частной собственности на средства производства. Личная

собственность советских людей — это результат их трудового

участия в общественном производстве, результат их

заботы об укреплении и росте социалистической

собственности. Ибо чем больше растет народное богатство нашей

страны, тем больше становится товаров и продуктов,
предназначенных для личного потребления, для создания

личных удобств каждого советского человека.

Личная собственность колхозника связана с личным

подсобным хозяйством. Но в основе ее лежит труд
главным образом в общественном производстве. Во многих

передовых колхозах страны уже в настоящее время
общественное производство обеспечивает такой уровень
благосостояния членов сельскохозяйственной артели, при
котором роль личного хозяйства в удовлетворении личных

потребностей колхозников становится все менее

значительной.
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Но это отнюдь не означает сокращения личной
собственности колхозников. Наоборот, их личная

собственность все больше увеличивается за счет доходов от

общественного хозяйства. Подсобное хозяйство — это только

часть личной собственности колхозника, необходимая лишь
на данном этапе движения советского общества по пути
к коммунизму.

Настанет время, когда всестороннее развитие
общественного производства во всех колхозах достигнет такого

уровня, при котором колхознику невыгодно станет

заниматься подсобным хозяйством, невыгодно будет держать
скот в личной собственности. Тогда личная собственность
колхозника потеряет свои специфические черты.

Пятая сессия Верховного Совета СССР приняла новый
закон о сельскохозяйственном налоге, который создает

благоприятные условия для повышения личной

заинтересованности колхозников в умножении общественной

собственности, устраняет всякие проявления имевшейся ранее

практики ущемления интересов членов сельхозартели в

отношении их подсобного хозяйства. Этим законом уста-
но'Влен новый порядок взимания сельхозналога. Раньше

сумма налога, причитавшегося с колхозного двора,
начислялась в соответствии с доходом колхозника от своего

подсобного хозяйства. Чем выше был этот доход, тем больше
была сумма налога. Теперь же размер

сельскохозяйственного налога определяется на основе твердых ставок

с одной сотой гектара приусадебной земли, находящейся
в личном пользовании колхозного двора, независимо от

того, как используется эта земля и какова общая сумма
дохода от личного хозяйства. Для" различных по условиям

районов, областей и республик установлены средние и

предельные ставки налога. Размеры налога значительно

уменьшены. Так, общая сумма налога в целом по

СССР в минувшем, 1953 г. была сокращена на 43%, а в

текущем, 1954 г. уменьшение налога предусматривается
больше чем в два с половиной раза.

Снижены также нормы обязательных поставок

колхозниками продуктов животноводства и картофеля.
Хозяйства (колхозников, не имеющих скота, освобождены от

(мясопоставок. Списана задолженность прошлых лет по

обязательным поставкам продуктов животноводства

государству хозяйствами колхозников, рабочих и служащих.
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Правительство' СССР и ЦК КПСС пошли на такие меры

для того, чтобы помочь этим хозяйствам сохранить
поголовье скота, находящегося в их личной собственности, и

облегчить возможность обзаведения скотом тем

хозяйствам, которые его не имеют.

Все это направлено на то, чтобы повысить

материальную заинтересованность колхозников не только в

развитии общественного хозяйства колхозов, но и своего

личного. Всякое нарушение принципа правильного сочетания

общественных и личных интересов в колхозе не только

ущемляет интересы колхозников, но и ведет к

извращению природы артельной формы колхозов.

«Только люди, не понимающие политики партии,
политики Советского государства,

—

говорил Н. С. Хрущев в

докладе на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС,—мо-
гуть думать, что наличие в личной собственности
колхозного двора продуктивного скота в пределах норм,

предусмотренных Уставом сельскохозяйственной артели,
представляет какую-то опасность для социалистического

строя. Надо также покончить с предрассудком, будто
рабочему и служащему зазорно иметь скот в личной

собственности».
*

Всем должно быть ясно, что пока наше общественное
животноводство еще не может полностью удовлетворить

потребности всего населения в продуктах
животноводства, наличие скота в лично-м хозяйстве колхозников,
рабочих и служащих является подспорьем к общественному
животноводству и выгодно для государства.

Господство социалистической собственности,
утвердившееся в нашей стране как в городе, так и в деревне,
позволяет направлять развитие личного хозяйства

колхозников по пути правильного сочетания общественных и

личных интересов, при подчинении интересов личных

интересам общественным. У колхозников на первом месте

должна стоять забота о колхозной собственности, об

укреплении общественного хозяйства, так как только при
этом правильно может развиваться и их личное

хозяйство. Труд в личном хозяйстве, при правильной
организации дела в колхозе, не противостоит общественному

1 Н. С. Хрущев. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 3 сентября
1953 г. Госполитиздат, 1953, стр. 28.
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труду, а, наоборот, дополняет его, способствует росту
материального благосостояния колхозной семьи.

Однако не следует забывать, что осуществление
программы дальнейшего всестороннего развития сельского

хозяйства, изложенной в историческом решении
сентябрьского Пленума ЦК КПСС, потребует еще большего

усиления коммунистического воспитания колхозников в духе

коммунизма. Нет никакого сомнения в том, что в процессе

осуществления задач, намеченных партией и

правительством в области сельского хозяйства, еще скажутся

частнособственнические пережитки: отсталая часть

колхозников будет стремиться за счет меньшего участия в

общественном хозяйстве уделять больше внимания личному

хозяйству в ущерб общественному. Из этого вытекает, что

борьба за всемерное укрепление трудовой дисциплины,
за то, чтобы каждый ч&ен сельскохозяйственной артели

трудился в общественном производстве в полную меру
своих сил, борьба с проявлениями нерадивого отношения
к общественной собственности колхозов должна не

ослабляться, а усиливаться.

Коммунистическое воспитание, идейная закалка

советских людей имеет сейчас особо решающее значение.

Осуществляя постепенный переход от социализма к

коммунизму, Коммунистическая партия уделяет огромное
внимание идеологической работе, борьбе с пережитками
капитализма в сознании людей. Всякая недооценка или

ослабление этой работы может нанести непоправимый
ущерб интересам партии и государства, ибо всякое

ослабление социалистической идеологии означает усиление
идеологии буржуазной.

«Идеологическая работа партии должна сыграть
важную роль в очищении сознания людей от пережитков
капитализма, от предрассудков и вредных традиций старого
общества. Надо и впредь развивать в массах высокое

сознание общественного долга, воспитывать трудящихся
в духе советского патриотизма и дружбы народов, в духе
заботы об интересах государства, совершенствовать
лучшие качества советских людей — уверенность в победе
нашего дела, готовность и умение преодолевать любые

трудности».
*

1 Г. М. М а л е н к о в. Отчетный доклад XIX Съезду партии о

работе ЦК ВКП(б). Госполитиздат, 1952, стр. 96.
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Могучим средством коммунистического воспитания

широких масс служит дальнейшее развертывание
социалистического соревнования на всех участках нашего

хозяйственного строительства, всемерная забота о

развертывании самокритики и особенно критики снизу. Чем шире и

сильнее будут развертываться социалистическое

соревнование, принципиальная, деловая критика и самокритика,
тем полнее будут проявляться творческие силы и

неисчерпаемая энергия нашего народа, тем сильнее будет расти
и крепнуть в каждом советском человеке сознание, что

он член великой армии трудящихся, успешно создающей

новое, коммунистическое общество, что он является

полноправным хозяином своей -страны и должен по-хозяйски
заботиться об ее общественном богатстве.

В социалистическом соревновании, которое в нашей

стране стало могучим всенародным движением, ярко

выступают зримые черты коммунистического труда.
Миллионы трудящихся города и деревни соревнуются за

успешное выполнение производственных планов, за

улучшение качественных показателей в работе предприятий,
за высокую урожайность социалистических полей, за

дальнейший подъем общественного животноводства.
С каждым днем на этой основе увеличивается число

передовых цехов и предприятий, колхозов, МТС и совхозов,

растут ряды новаторов производства. Десятки тысяч

передовых людей города и деревни за свои выдающиеся

трудовые подвиги удостоены высоких званий Героя
Социалистического труда, лауреата Сталинской премии.

Передовики соревнования смело ломают

установившиеся традиции, косность и рутину, двигают вперед
производство. Сила почина передовиков в полной мере может

сказаться лишь тогда, когда этот почин подхватывается,

поддерживается всей массой и решительно внедряется в

производство. Неустанной заботой нашей партии,
профсоюзов и государства является поэтому организация
социалистического соревнования, создание всех

условий для развертывания творческой инициативы масс.

Г. М. Маленков в отчетном докладе XIX Съезду партии
о работе Центрального Комитета партии указывал, что

партийные организации должны всемерно развивать

творческую инициативу тружеников нашей Родины, шире

развертывать социалистическое соревнование, неустанно про-
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являть заботу о том, чтобы на всех участках
социалистического строительства все больше создавалось
положительных примеров налаживания труда по-новому,
настойчиво распространять среди всей массы работающих эти

образцовые примеры, с тем, чтобы на фронте труда все

больше и больше осуществлялось равнение на передовых
тружеников нашего общества.

В массовом социалистическом соревновании ярко
проявляется новое, коммунистическое отношение .к труду,
к социалистической собственности, глубокая забота
советских людей об интересах нашего социалистического

общества. «Государственное дело,
—

говорит новатор
производства Александр Чутких, — стало для советского человека

действительно как бы личным делом». Эту замечательную

черту советских людей отмечают и все лучшие люди во

всех странах. В ноябре 1949 г. на приеме у президента
Чехословакии К. Готвальда вернувшейся из СССР

чехословацкой делегации крестьян 62-летняя крестьянка
заявила: «Каждый советский гражданин знает, что любая
его полезная работа не пропадет для народа, а значит, и

для него самого».

Советские люди главный смысл своей жизни видят в

беззаветном труде на благо Родины, на благо нашего

общества.
Советский человек не мыслит своего личного счастья

вне счастья общественного. В буржуазном обществе, как

правильно подметил великий русский писатель А. П.

Чехов, личное счастье одного предполагает несчастье многих.

В советском обществе личное счастье человека не

противостоит счастью других людей, личные интересы здесь
сочетаются с общественными. «Мы, — писал

замечательный советский педагог А. Макаренко, — научились быть
счастливыми в том высочайшем смысле, когда счастьем
можно гордиться. Мы научились быть счастливыми в

работе, в творчестве, в победе, в борьбе. Мы познакомились
с радостью человеческого единения без поправок и

исключений, вызванных соседством богача. Мы научились быть

счастливыми в сознании, что знание перестало быть

привилегией грабителей. Мы научились быть счастливыми в

отдыхе, потому что мы не видим рядом с собой

праздности, захватившей монополию отдыха. Мы научились
быть счастливыми в ощущении нашей страны, потому что

теперь эта страна наша...»
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Правильное, органическое сочетание личных и

общественных интересов
— неотъемлемая черта социализма,

один из важнейших вопросов теории и практики
коммунистического строительства в СССР. Принцип этот в период
перехода от социализма к коммунизму направлен на еще

большее укрепление социалистической собственности, на

неуклонное повышение материального и культурного
благосостояния масс и каждого трудящегося в отдельности.

И никакая сила не свернет советских людей с этого

правильного жизненного пути, указанного Коммунистической
партией.
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