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					Эта страница не была вычитана

лизма она заменила теорией «здорового» капитализма, мирно превращающегося в социализм; революцию она заменила эволюцией; разрушение буржуазного государства — активным участием в его строительстве; учение о пролетарской диктатуре  — теорией коалиции с буржуазией; учение о международной пролетарской солидарности  — учением о защите империалистического отечества; диалектический материализм Маркса — идеалистической философией, а нередко и кокетничаньем с буржуазной проповедью религии, и т. п. Освобождение германского пролетариата может притти и придет только через голову контр-революционных вождей герм. с. — д-тии. Широкие круги рабочих, идущие еще за ней, ходом революционного развития приведены будут в лагерь коммунизма (ср. программу Коминтерна).

Причины переро ж дения герм.

С. — Д-Т И И'МОЖНО понять только в связи с ленинской теорией империализма. Маркс и Энгельс объяснили, как и почему англ. пролетариат в течение целой исторической эпохи обуржуазивался в связи с промышленной монополией Англии. Еще в 1858 Энгельс писал: «Англ. пролетариат фактически все более и более обуржуазивается, так что эта самая буржуазная нация хочет довести дело в конце-концов до того, чтобы иметь буржуазную аристократию и буржуазный пролетариат рядом с буржуазией. Разумеется, со стороны такой нации, которая эксплоатирует весь мир, это до известной степени правомерно». И вот то, что Маркс и Энгельс констатировали в отношении старой Англии с 50  — х гг. 19 века до середины 90  — х гг., Ленин в связи с крахом 2 Интернационала особенно тщательно прослеживает в отношении других четырех крупнейших, богатейших и решающих капиталистических стран: Америки, Англии, Германии и Франции. «Почему, — писал Ленин, — монополия Англии объясняет победу оппортунизма (на время) в Англии? Потому, что монополия дает сверхприбыль, т. е. избыток прибыли сверх нормальной. Из этой сверх-прибыли капиталисты могут выбросить частичку (и даже не малую), чтобы подкупить своих рабочих, создать нечто вроде союза рабочих данной нации со своими капиталистами против остальных стран» (Ленин, т. XIII, стр. 477). Действие этого же закона мы наблюдаем и в Г.

Оглядываясь теперь назад, можно с известным правом сказать, что оппортунизм как международное направление в рабочем движении окончательно сложился и оформился примерно тогда же, когда сложился и оформился империализм: как раз конец 90  — х гг. является началом «расцвета» бернштейнианства и оппортунизма вообще. Ленин считает, что империализм как высшая стадия капитализма Америки и Европы, а затем и Азии, сложился к 1898—1914 гг.

Оппортунизм в герм. рабочем движении также вполне сложился к 1898, а к 1914 перерос уже в социал-шовинизм. — Но как с приведенной точки зрения объяснить процветание оппортунизма в герм. с. — д-тии в течение десятилетия с 1919 по 1929 после того, как Г. потерпела поражение в империалистской войне и как будто перестала быть импе 332

риалистической державой?. Было бы наивным представлять себе дело так, будто на следующий же день после того, как Г. был навязан Версальский мир, из ее экономической структуры выветрились все довоенные отношения. Высокая германская техника осталась. Предпосылки для быстрого нового расцвета производительных сил на основе высокой техники остались, а вскоре подоспела и связь послевоенной Г. с американок. империализмом — с самым могущественным империализмом нашего времени. Не случайно, что воспевать америк. империализм стало составной частью всей политики современной герм. с. — д-тии. Американок, империализм, движимый, конечно, не какимилибо мотивами гуманности, а материальной заинтересованностью, оплодотворил послевоенную Г. мощным притоком капиталов.

Он сделал это на условиях, весьма тяжелых для герм. рабочего класса и в некоторых отношениях нелегких и для герм. буржуазии.

Но на основе связи с американок, империализмом послевоенная Г. стала вновь и сама возрождаться к империализму. Германская техника плюс связь послевоенной герм. промышленности с американ. империализмом, плюс наличие сильной с. — д-тии, правое крыло которой уже к 1914 ничем не отличалось от социал-империалистской буржуазной рабочей партии, — вполне объясняют то громадное влияние, к-рое оппортунизм имел в германец. рабочем движении и в десятилетие 1919—1929. Конечно, положение далеко не во всем похоже на довоенное, положение своеобразное. Этим объясняется и то, что герм. с. — д-тия теперь имеет уже сильного соперника в лице герм. коммунистической партии, к-рая в труднейшей обстановке и в сложных перипетиях ведет успешную борьбу за отвоевание большинства рабочих изпод влияния с. — д-тии. Однако, на некоторое время поднимающийся «новый» империализм Г., пользующийся известным покровительством со стороны империализма американского, способен еще обеспечить контрреволюционной герм. с. — д-тии значительное влияние на рабочих этой страны.

Социальные корни оппортунизма в «старой», довоенной герман. с. — д-тии заложены были: 1) в рабочей аристократии, 2) в рабочей бюрократии'и 3) в попутчиках. Именно эти группы являлись в первую очередь носителями оппортунизма. Г. сравнительно поздно вышла на арену колониальной политики, но, вступив на этот путь, она начала быстро двигаться по нему. Став на путь империалистической экспансии, германская буржуазия пошла по проторенной дороге подкупа верхушки наиболее квалифицированных рабочих, главн. образом верхушек того отряда, к-рый работает в тяжелой индустрии. Малоквалифицированный или вовсе неквалифицированный рабочий составлял меньшинство в герм. с. — д-тии, и не ему принадлежало первое место в этой партии. Главная масса членов герм. с. — д. партии состояла именно из квалифицированных рабочих, т. е. тех слоев, из верхов к-рых вербовалась рабочая аристократия. В Берлинской организации герм. с. — д. партии в 1907 неквалифицированные рабочие составляли 14, 9%,
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