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					Эта страница не была вычитана

ния Разина, Пугачева), которые, однако, кончаются поражением крестьян и усилением гнета крепостничества. Это обстоятельство задерживает образование «свободных» пролетариев и процесс развития К.

Начало 19 в. знаменуется усиленным разложением крепостных отношений; в первой четверти 19 в., особенно после прекращения ввоза английских товаров, развивается текстильная мануфактура, к-рая продолжает расти во второй четверти 19 в. в сочетании с крестьянскими промыслами и капиталистической работой на дому. Однако, в первой половине 19 в. в целом еще господствует крепостное натуральное хозяйство. — Реформа 1861, отменившая крепостное право, не уничтожив экономического и политического могущества феодалов-помещиков, подвергла крестьянство массовому ограблению, лишив его при «освобождении» лучшей земли и закабалив огромными выкупами и т. д. Рука об руку с ограблением «освобожденного» крестьянства первоначальное накопление шло в середине 19 века путем завоевания колоний и зверского удушения покоренных народов (завоевание Кавказа, Средней Азии, ограбление волжских и сибирских народов и т. д.).

С 1861 в России открывается новый промышленный период. «Россия сохи и цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка стала быстро превращаться в Россию плуга и молотилки. паровой мельницы и парового ткацкого станка» (Лени н, Соч., т. III, стр. 466). В 60  — х гг. идет особенно быстрое развитие ж. — д. строительства и горно-заводской промышленности; в 70  — х гг. вырастает крупная машинная текстильная пром-сть. В 70—80  — х гг. появляется фабрично-заводский пролетариат, начинающий уже выступать против буржуазии. Новый значительный подъем промышленности происходит в 90  — х гг., причем огромную роль играет прилив в Россию иностранного капитала. Растет тяжелая промышленность, растут новые ее центры на юге страны. Вместе с тем растет движение рабочего класса, к-рый начинает переходить от борьбы экономической к борьбе политической. В России крупная промышленность уже в конце 19 в. является более концентрированной, чем на Западе. Здесь сказывается то, что «развитие капитализма в молодых странах значительно ускоряется примером и помощью старых стран» (Ленин, Соч., т. III, стр. 381).

Однако, на темпы развития К. оказали сильное влияние крепостнические пережитки в деревне, общий гнет феодально-самодержавного строя, от которого стонали трудящиеся господствующей великорусской национальности и еще в большей степени порабощенные народы.

«Ни в одной капиталистической стране не уцелели в таком обилии учреждения старины, несовместимые с капитализмом, задерживающие его развитие, безмерно ухудшающие положение производителей, которые „страдают и от капитализма и от недостаточного развития капитализма“» (Ленин, Соч., том III, стр. 469).

Эта особенность в развитии К. в России сказывается от начала возникновения К. вплоть до его свержения Великой Октябрьской пролетарской революцией. Говоря о российском империализме, Ленин в 1916 отмечает, что в России «новейше-капиталистический империализм оплетен, так сказать, особенно густой сетью отношений докапиталистических» (Ленин, Соч., т. XIX, стр. 136). Благодаря отме 374

ченным особенностям развития К., в России наряду с крупным концентрированным машинным производством дольше, чем в других странах, сохраняется мануфактура с ручной техникой; больше, чем в Западной Европе, мануфактура и крупное фабрично-заводское производство сочетаются с капиталистической промышленностью на дому, с работой кустаря, сочетающего «промысел» с земледелием; дольше сохраняет свое значение торговый и ростовщический капитал. В с. х-ве идет борьба между «прусским путем развития», защищаемым помещиками, и «американским», отстаиваемым крестьянством, кровно заинтересованным в решительном искоренении всех остатков феодализма.

Весьма существенной особенностью развития К. в России является также зависимость русского К. от западно-европейского. Россия «давала свободный доступ заграничному капиталу, державшему в руках такие решающие отрасли народного хозяйства России, как топливо и металлургию» (Сталин, Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 5). Выступая в роли поработительницы колониальных народов и опоры мировой реакции, Россия сама находилась в зависимости от иностранного капитала.

Пролетариат России,' обогащенный всем предшествующим опытом классовой борьбы в других странах, унаследовавший лучшие революционные традиции борьбы революционной демократии с капитализмом, имея союзника в лице трудящегося крестьянства, оказался к началу 20 века «революционнейшим в мире пролетариатом». Благодаря этому к началу 20 в. центр революционного движения переместился в Россию, сделав ее колыбелью ленинизмамарксизма эпохи империализма и пролетарских революций.

Революция 1905 в России, прошедшая под руководством пролетариата при широком участии крестьянства, сыграла огромную роль в организации революционных сил пролетариата, борющегося против К. Это была первая народная революция эпохи империализма, давшая могучий толчок ряду революций в колониальных и полуколониальных странах и революционному движению пролетариата на Западе. Революция 1905 послужила «генеральной репетицией» буржуазно-демократической революции февраля 1917 и Великой Октябрьской пролетарской революции, расколовшей мир на две системы, открывшей эпоху победоносного строительства социализма в Союзе ССР, положившей начало мировой пролетарской революции.

Из стран Востока К. наиболее развит в Японии (см.). Развитие К. в Японии начинается в конце 19 и начале 20 вв., когда мировой К. уже вступил в эпоху империализма. К. в Японии сочетает новейшие формы империализма с азиатско-отсталыми отношениями, с властью юнкерства, дворянской военщины. Крупный финансовый капитал здесь особенно тесно сращивается с бюрократической монархией. «В Японии и России, — писал Ленин в 1916, — монополия военной силы, необъятной территории или особого удобства грабить инородцев, Китай и пр. отчасти восполняет, отчасти заменяет монополию современного, новейшего финансового капитала» (Лени н, Соч., т. XIX, стр. 309—310).

Преследуя захватнические цели, государство в Японии после революции 1868 усиленно насаждает крупную промышленность. В 1856
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