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G e E b e l s 

DAŽI MŪSDIENU POLITISKAS UN IDEOLOĢISKĀS 
CĪŅAS ASPEKTI LIELBRITĀNIJAS KOMUNISTISKUS 

PARTIJAS PROGRAJMAS PROJEKTĀ 

Pēdējos gados i r p a s t i p r i n ā j u s i e s L i e l b r i t ā n i j a s 
Komunistiskās partijas l o m a A n g l i j a s p r o l e t a r i ā t a š ķ i 
ras cīņa,pieaudzis tās p i r m o r g a n i z ā c i j u s k a i t s * L a i k ā 
no 1966.gada jūnija l ī d z 1 9 6 7 . g a d a n o v e m b r i m i z v e i d o 
tas JO jaunas partijas p i r m o r g a n i z ā c i j a s r ū p n i e c ī b a s 
uzņēmumos. ̂  Pirmorganizāciju s k a i t s t a g a d s a s n i e d z 

2 
1100. Kompartijas rindās d a ž ā d o s g a d o s b i j a sekojošs 
biedru skaitot 1935.gada 6 500, 1939-gada 1 8 0 0 0 , 
1958.gada 2* 900, 1967»gada o k t o b r ī 32 708.^ 

Lielbritānijas KP programma "Britu ceļš uz sociā
lismu" pirmo reizi trika pieņemta 195 2. gadā Lielbritā
nijas KP 22.kongresā. 1957.gadā Lielbritānijas EP 25 * 
ārkārtējais kongress apsprieda un pieņēma partijas 

r 
programmu "Brita ceļš uz sociālisma" jaunā redakcijā» 
1966.gada jūnijā Lielbritānijas KP Izpildu komiteja 
ieveidoja komisiju partijas jaunās prograreae "Britu 
ceļjš uz sociāliem»" projekta iestrādāšanai. 1967 • gada 
maijā komisija iesniedza Lielbritānijas KP Izpildu Ko-
1 Gosmientr ~19&?9 December 9« ffatfor«Ļ Herta, Farleigb-

1963t April 13, London* ВаНу VorJcer co«operat±v« 
socletjf &aily Worfeer5 1956, March 31| Vorld Soms, 
1 9 5 * f я 2, London, W B» &dark. p,33° 

2 T u r p a t . 
3 Ciummiiit, 1967, Becember 9 7779 Baily Worker, 



mitējai j a u n ā s p r o g r a m m a s p r o j e k t u . P ē c tam tas t i k a 
izsūtīts v i s ā m p a r t i j a s p i r m o r g a n i z ā c i j ā m apspriešanai, 
kā a r ī p a p i l d i n ā j u m u un l a b o j u m u i e r o s i n ā š a n a i par 
programmas p r o j e k t a t e k s t u . K o m p a r t i j a s 3 u.kongresB 
196?.gada a p s p r i e d a p r o g r a m m a s p r o j e k t u , a p s t i p r i n ā j a 
to, b e t u z s k a t ī j a , k a p i r m s g a l ī g ā s p r o j e k t a pārvērša
n a s p a r p r o g r a m m u t a s v ē l p a p i l d u s j ā a p s p r i e ž partijas 
p i r m o r g a n i z ā c i j ā s . 

J a u n ā s p r o g r a m m a s " B r i t u c e ļ š uz s o c i ā l i s m u " pie
ņ e m š a n a s n o r i s e l i e c i n a p a r p a r t i j a s i e k š ē j ā s dzīves 
dziļu d e m o k r ā t i j u , p a r L i e l b r i t ā n i j a s KP biedru, pirm
o r g a n i z ā c i j u un r a j o n u k o m i t e j u a k t i v i t ā t e s augstu lī
meni un lielu a t b i l d ī b a s s a j ū t u p a r p a r t i j a s darbu, tas 
darbības p a m a t p r i n c i p u , v i r z i e n u , m ē r ķ u un uzdevumu 

nospraušanu. 
Jaunie ekonomiskie un sociāli politiskie apstākļi, 

kas izsauca nepieciešamību pārstrādāt partijas program
mu, ir sekojoši. 

P i r m k ā r t . Pasaules sociālistiskās sistē
mas, kas pārvēršas par sabiedrības attīstības izšķiro
šo spēku, tālākā nostiprināšanās; pasaules komunistis
kas kustības starptautiskās autoritātes un ietekmes 
palielināšanas. Kapitālisma vispārējās krīzes padziļi
nāšanās, kuras sastāvdaļa ir Britu impērijas likvidā
cija un britu imperiālisma asā krīze. Anglijas pastip
rinātā atkarība no ASV imperiālisma. 

Par britu imperiālisma dziļo krīzi liecina ap
stāklis, ka nacionālā produkta gadskārtējais pieauguma 
Anglijā pēdējos gadu desmitos ir viens no zemākajiem 
Kiropas kapitālistiskajās valstīs.1 Pēdējos gados tas 
ir vēl vairāk pazeminājies. Pēckara gados p ē c neilga 

1 Soottoaic B a l l e tin, 1967, August, London, Publīsned 
bj tb« Sooaomic Cosmlttee of the Comunist Partj, 



r e l a t ī v a p a c ē l u m a A n g l i j a s t a u t s a i m n i e c ī b a n o n ā k u s i 
d z i ļ ā s t a g n ā c i j ā . V a l s t s m o n o p o l i s t i s k ā k a p i t ā l i s m a 
a p s t ā k ļ o s p a s t i p r i n ā s A n g l i j a s b u r ž u ā z i s k ā s v a l s t s i e 
j a u k š a n ā s k a p i t ā l i s t i s k ā s a t r a ž o š a n a s p r o c e s ā l i e l b u r -
ž u ā z i j a s i n t e r e s ē s , k a s v ē l v a i r ā k s a a s i n a k a p i t ā l i s 
ma p r e t r u n a s . 

O t r k ā r t . Z i n ā t n e s un t e h n i k a s p r o g r e s a s o 
c i ā l o s e k u r a d i k ā l a a t š ķ i r ī b a s o c i ā l i s m a un k a p i t ā l i s 
ma a p s t ā k ļ o s . 

T r e š k ā r t . Z i n ā t n e s un t e h n i k a s p r o g r e s a , 
k ā a r ī v a l s t s m o n o p o l i s t i s k ā k a p i t ā l i s m a i z s a u k t ā s 
p ā r m a i n ā s A n g l i j a s k a p i t ā l i s t i s k ā s s a b i e d r ī b a s s o c i ā 
l i š ķ i r i s k a j ā s t r u k t ū r ā u n t o p o l i t i s k ā s s e k a s . 

A n g l i j ā p a l i e l i n ā j i e s a l g o t o d a r b a d a r ī t ā j u 
s k a i t s un t o ī p a t n ē j a i s s v a r s i e d z ī v o t ā j u s a s t ā v ā , p a 
s t i p r i n ā j u s i e s s a b i e d r ī b a s Б ķ i r i s k ā p o l a r i z ā c i j a . S a 
k a r ā a r d a u d z u s t r ā d n i e k u k v a l i f i k ā c i j a s p a a u g s t i n ā š a 
n o s в p r o l e t a r i ā t a a i z v i e n j a u n u d a ļ u i e s a i s t ī š a n o s a s ā 
e k o n o m i s k ā un p o l i t i s k ā c ī ņ ā , A n g l i j ā p a k ā p e n i s k i s a 
r ū k s t r ā d n i e k u a r i s t o k r ā t i j a k ā s l ā n i s « k a s n o s t ā j a s 
pret pārējo s t r ā d n i e k u š ķ i r u . 

Britu imperiālisma v i r s p e ļ n a s n o k a p i t ā l i e g u l d ī 
jumiem ārzemēs, kā arī lielās p e ļ ņ a s s a k a r ā a r z i n ā t 
nes un tennikas sasnieguma i z m a n t o š a n u k a p i t ā l i s t u 
iedzīvošanās interesēs, tomēr d o d f i n a n s u o l i g a r h i j a i 
aizvien vēl iespēja uzpirkt strādnieku š ķ i r a s n e l i e l u 
daļu, sevišķi strādnieku birokrātiju* S t r ā d n i e k u b i 
rokrātija mūsdienu Anglijā ir buržuāziskās i e t e k m e s 
galvenā novadītajā strādnieku šķirā. Sociālreformisma 
sociālo bāzi mūsdienu Anglijā veido uzpirktā strādnie
ku šķiras daļa, galvenā kārtā s t r ā d n i e k u b i r o k r ā t i j a , 
kamēr mūsu gadsimta pirmajā pase I z š ķ i r o š a n o z ī m e šajā 
zina bija strādnieku aristokrātijai. Šo s o c i ā l o b ā z i 
sastāda ari sīkburžuāzija, kā ori sīk b u r ž u ā z i s k ā s un 



b u r ž u ā z i s k ā s i n t e l i ģ e n c e s d a ļ a . I n ž e n i e r t e h n i s k o u n 
k a n t o r u d a r b i n i e k u s p e c i f i s k ā s v a r a p a l i e l i n ā š a n ā s 
a l g o t o d a r b a d a r ī t ā j u k o p ē j ā a p m ē r ā a r ī z i n ā m ā m ē r ā 
r a d a l a b v ē l ī g u a u g s n i s o c i ā l r e f o r m i s m a m , j o d a r b a un 
d z ī v e s a p s t ā k ļ u i e t e k m ē t o d a ļ a v ē l n a v a t b r ī v o j u s i e s 
n o d a u d z ā m s ī k b u r ž u ā z i s k a m i l ū z i j ā m , 

C e t u r t k ā r t . J a u n ā p i e r e d z e p ē c 1957-ga-
d a p a r l e i b o r i s t u p a r t i j a s o p o r t ū n i s t i s k ā s v i r s o t n e s 
p o l i t i s k o s t ā j u , i t ī p a š i p ē c p a r l a m e n t a a p a k š p a l ā t a s 
v ē l ē š a n ā m 1 9 6 4 . g a d ā . J a u n a i s a p s t i p r i n ā j u m s , , k a l a b ē 
j o o p o r t ū n i s t u v e i d o t ā A n g l i j a s v a l d ī b a a i z d e m a g o 
ģ i s k a s i z k ā r t n e s d a r b o j a s A n g l i j a s f i n a n s u o l i g a r h i -
j a s i n t e r e s e s p r e t A n g l i j a s s t r ā d n i e k u š ķ i r u un p l a 
šām d a r b a ļ a u ž u m a s ā m . P a r t o s p i l g t i l i e c i n a s t r ā d 
n i e k u un k a l p o t ā j u a l g u i e s a l d ē š a n a , s ā k o t a r 1 9 6 6 . 
g a d a j ū l i j u , s t r e i k u a i z l i e g u m s , s t e r l i ņ u m ā r c i ņ a s d e 
v a l v ā c i j a 1 9 6 7 - g a d a r u d e n ī , k a s p a z e m i n ā j a A n g l i j a s 
s t r ā d n i e k u r e ā l ā s d a r b a a l g a s . 

L a b ē j ā s o c i ā l r e f o r m i s m a i e t e k m e A n g l i j a s s t r ā d 
n i e k u k u s t ī b ā b e z j a u m i n ē t a j i e m t ā s o c i ā l ā s b ā z e s mo
m e n t i e m i z s k a i d r o j a m a a r ī a r t o , k a z i n ā m a s t r ā d n i e k u 
š ķ i r a s d a ļ a s a k a r a a r A n g l i j a s v ē s t u r i s k ā s a t t ī s t ī b a s 
ī p a t n ī b ā m b u r ž u ā z i s k ā s i d e o l o ģ i j a s i e t e k m ē t r a d ī c i j a s 
dēļ no p a a u d z e s uz p a a u d z i a t b a l s t a s o c i ā l r e f o r m i s m u » 
To v e i c i n a a n t l k o m u n l s m a i e r o č u n e s ē j u p o l i t i s k ā u n 
i d e o l o ģ i s k ā u z b r u k u m a p a s t i p r i n ā š a n ā s pret s o c i ā l ā 
progresa spēkiem, v i ņ u m ē ģ i n ā j u m i izskaistināt kapi* 
tāliemu, tāpat spekulācijas uz marksismam- 1цu V11J uiammi 
svešā personības kulta pārvarēšanu starptautiskajā 
komunistiskajā k u s t ī b ā . Antikomuniama ideologi cemmes 
nomelnot z i n ā t n i s k ā komunisma idejas un soel&Ustiuiai 
iekārtu, arī izmantojot Мао €&е<3юш grupa» mtibmpem»

no 0 no м т*кчн M i n ary*wi с я « равв&зЕг£вв£р£е* fūnā. 



L e i b o r i s t u p a r t i j a s p o l i t i k a u n i d e o l o ģ i j a p ā r d z ī 
vo k r ī z i , k a s p a d z i ļ i n ā s . K a l p o š a n a f i n a n s u o l i g a r h i i f l s 
i n t e r e s ē m un a n t i k o m u n i a m s n o v e d i s h r i t u l a b ē j o s s o ' 
ā l r e f o r m i s t u s i d e j i s k i p o l i t i s k ā s t r u p c e ļ ā . 

P i e k t k ā r t . R e a k c i j a s s p ē k u u z b r u k u m a p a 
s t i p r i n ā š a n ā s b u r ž u ā z i s k i d e m o k r ā t i s k a j ā m t i e s ī b ā m , 
v a l s t s a p a r ā t a f a s i z ā c i j a s t e n d e n c e s i z v ē r š a n ā s A n g l i 
j ā . J a u V . I . Ļ e ņ i n s n o r ā d ī j a , k a m o n o p o l i s t i s k ā k a p i 
t ā l i s m a p o l i t i s k ā s t r u k t ū r a i e z ī m ē j a s a r p a v ē r s i e n u no 
b u r ž u ā z i s k ā s d e m o k r ā t i j a s uz p o l i t i s k o r e a k c i j u . Mūs
d i e n u a p s t ā k ļ o s b u r ž u ā z i s k ā s d e m o k r ā t i j a s k r ī z e Ang
l i j ā i r s t r a u j i p a d z i ļ i n ā j u s i e s . 

3 e e t k ā r t . P r o l e t a r i ā t a š ķ i r a s c ī ņ a s k ā 
pums A n g l i j ā , s t r ā d n i e k ; 1 k u s t ī b a s t ā l ā k a p a v ē r š a n ā s 
p a k r e i s i u n s o c i ā l i s t i s k ā s r e v o l ū c i j a s s o c i ā l ā s b ā z e s 
p a p l a š i n ā š a n ā s . V i s p ā r d e m o k ŗ ā t i s k ā s c ī ņ a s i z v ē r š a n ā s 
p l a š ā k o s a p n ē r o s p ē d ē j ā g a d u d e s m i t ā . T ā , p i e m ē r a m , 
A n g l i j a s s t r ā d n i e k u š ķ i r a s a p z i n ī g ā k ā daļa un v i s i p ā 
r ē j i e p r o g r e s ī v i e un m i e r u m ī l o š i e s p ē k i k o m p a r t i j a s 
v a d ī b ā a t t ī s t ī j u š i p l a š u k u s t ī b u par ASV i m p e r i ā l i s t u 
a g r e s i j a s i z b e i g š a n u V j e t n a m ā . 

L i e l b r i t ā n i j a s KP j a u n ā s p r o g r a m m a s projekts ir 
t ā s 1952 .gada un 1957.gada p r o g r a m m u tālāka attīstība 
un p i l n v e i d o j u m s , ņemot vērā partijas cīņas pieredzes 
bagātināšanos un jaunos ekonomiskos un sociāli poli
tiskos apstākļus, kādos tai jādarbojas. Programmas pro
jekts i r stingri balstīts uz mūsu laikmeta zinātnisku 
izpratni, tajā ir ievērotas proletariāta šķiras cīņas, 
sociālistiskas revolūcijas, kā arī sociālisma celša
nas likumsakarības. 'eit ievēroti visi marksistlakl-
ļeņiniskās politiskas stratēģijas un taktikas pamat
principi. Izstrādājot Lielbritānijas KP stratēģisko 
līniju, par pamatu ņemta pasaules komunistiskās kus
tības generāllīnija - cīņa par mieru, demokrātiju, 



nacionālo neatkarību un sociālismu. Visam programmas 
projektam cauraužas proletāriskais internacionālisms, 
rūpes par pasaules komunistiskās kustības vienotības 
stiprināšanu. 

Lielbritānijas KP cīnās uzdevumi un mērķi izklās
tīti pa stratēģiskajiem etapiem. Pirmais stratēģiskais 
etaps, cīna pret valsts monopolistisko kapitālismu par 
vispārdemokrātiskiem pārkārtojumiem, par mieru, par 
pieejas sagatavošanu sociālistiskajai revolūcijai An
glijā,, Šis etaps ilgs līdz sociālistiskās revolūcijas 
^sākumam. Otrais etaps: cīna par sociālisma uzcelšanu 
Angli jāо Šis etaps sāksies ar sociālistisko revolūci
j a ar strādnieku šķiras politiskās varas nodibināša
nu un beigsies ar sociālisma uzvaru. Programmas pro
jekta noslēgumā norādīts, ka tālākais etaps būs cīņa 
par komunistiskās sabiedrības uzcelšanu» 

Salīdzinot ar 1952 . un 1957» gadu programmām, 
jaunās programmaj projektā dziļāk iztirzāts jautājums 
par toP kā Anglijā sagatavot pieeju sociālistiskajai 
revolūcijai» Pašreizējā stratēģiskajā etapā komparti
jas uzdevumu ķēde galvenais posms ir vispārdemokrātis-
kā cīņa pret valsts monopolistisko kapitālismu. Šajā 
cīņāv Icurap asums vērsts pret monopolu kundzību, tiks 
izkaldināta sociālistiskās revolūcijas politiskā ar
mija. Kompartijai savā darbībā ir jābalstās uz plašam 
masām, tai jāpārliecina masas uz viņu pašu pieredzes 
pamata, ka nepieciešams cīnīties par vispārdemokrātis
kiem pārkārtojumiem, par sociālismu. Programmas pro
jektā tuvāk parādīts, ka visu antimonopolistisko spē
ku vienotai rīcībai pastāv plašs objektīvs pamats. 
Antimbnopolistiskās tautas frontes pamatkodols un va
došais spēks būs proletariāts. Ir uzsvērta ideja par 
proletariāta hegemona lomu cīņā pret val3ts monopo
listisko kapitālismu un tālākā cīņā par sociālistis-



kiem pārveidojumiem. Sajā c i ņ a s t r ā d n i e k i e m c i e š ā k j ā 
sadarbojas ar k a l p o t ā j i e m . A n t i m o n o p o l i s t i s k a j ā t a u t a s 
f r o n t ē jāiesaista ari pilsētu un l a u k u s ī k b u r ž u ā z i j a r 

kas cieš no monopolu kundzības, kā a r ī v i s i p ā r ē j i e 
pret monopoliem n o s k a ņ o t i e spēki. A n t i m o n o p o l i s t i s k ā 
f r o n t e būs visu miera, d e m o k r ā t i j a s , n a c i o n ā l ā s neat
k a r ī b a s u n sociālā progresa a i z s t ā v j u a p v i e n ī b a . 

S a l ī d z i n o t a r L i e l b r i t ā n i j a s KP 1952. un 1957. g a 
d u p r o g r a m ā m , j a u n ā s p r o g r a m m a s p r o j e k t ā i r p l a š ā k p a 
r ā d ī t s , k a visi a n t i m o n o p o l i s t i s k i e s p ē k i j a u k a p i t ā 
l i s m ā d a u d z k o var p a n ā k t , l a i u z l a b o t u d a r b a ļ a u ž u s t ā 
v o k l i , d o t u p r e t s p a r u f i n a n s u o l i g a r h i j a s un t ā s p a k a l 
p i ņ u u z b r u k u m a m . P r o g r a m m a s p r o j e k t ā t u v ā k i z t i r z ā t s 
j a u t ā j u m s p a r d e m o k r ā t i s k ā m r e f o r m ā m , k a s g r a u j m o n o 
p o l u p o z ī c i j a s , k ā v i e n u n o a n t i m o n o p o l i s t i s k ā s c ī ņ a s 
s a s t ā v d a ļ u . 

I z š ķ i r o š a i s n o s a c ī j u m s a n t i m o n o p o l i s t i s k ā s t a u t a s 
f r o n t e s i z v e i d o š a n a i i r p a š a A n g l i j a s p r o l e t a r i ā t a r ī 
c ī b a s v i e n ī b a s p a n ā k š a n a , t ā s a š ķ e l t ī b a s p ā r v a r ē š a n a . 
Y ē l F r . Ē n g e l s s n o r ā d ī j a , k a " n a v p a s a u l ē t ā d a s p ē k a , 
k a s k a u t v a i t i k a i v i e n u d i e n u s p ē t u p r e t o t i e s b r i t u 
s t r ā d n i e k u š ķ i r a i , k a d t ā b ū s o r g a n i z ē t a k ā v i e n o t s v e 
s e l a i s " . ^ I z c i l a n o z ī m e š ī s v i e n ī b a s s a s n i e g š a n ā I r 
k o m p a r t i j a s i z v ē r s t a j a m d a r b a m a r o d b i e d r ī b ā s . A n g l i j a s 
k o m u n i s t i v i s p ā r d e m o k r ā t i s k ā s c ī ņ a s u z d e v u m u ķ ē d ē s a 
v u k ā r t I z d a l a g a l v e n o p o s m u . P r o g r a m m a s p r o j e k t ā 
t e i k t s : " A r o d b i e d r ī b u ikdienas c ī ņ a par s t r ā d n i e k u d z ī 
v e s l ī m e ņ a celšanu un viņu tiesību a i z s t ā v ē š a n u i r i z -
š ķ i r o š a i s p o s m s p r e t e s t ī b a s i z v ē r š a n ā kapitālisma uz
b r u k u m a m . Tas i r j ā u z s k a t a par tādu un atklāti jāveic 

I К.Маркс и Ф.Энгельс об Англии, мл Д 9 5 2 , Господкт-
иэдат, стр.**2б, ' 



k ā t a d s " . b i s f o r m u l ē j u m s i r j a u n s m o m e n t s p r o g r a m m a s 
p r o j e k t ā , s a l ī d z i n o t t o a r k o m p a r t i j a s 1952. un 1957* 
g a d a p rog rammām, 

Š a j ā A n g l i j a s k o m p a r t i j a s j a u n a j ā d o k u m e n t ā s ī k ā k 
i z s t r ā d ā t i j a u t ā j u m i p a r k o m u n i s t u un k r e i s o l e i b o r i s 
t u s a d a r b ī b u c ī n a p r e t v a l s t s m o n o p o l i s t i s k o k a p i t ā l i s 
mu. Gan A n g l i j a s k o m u n i s t i , g a n k r e i s i e l e i b o r i s t i 
s t r ā d n i e k u k u s t ī b a s m ē r ķ i s a s k a t a s o c i ā l i s m a . K r e i s i e 
l e i b o r i s t i n a v n o s t ā j u š i e s uz m ā r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a p a m a 
t i e m , v i ņ i v a i r ā k v a i mazāk a t r o d a s b u r ž u ā z i s k ā s u n r e 
f o r m i s t i s k ā s i d e o l o g i u a a i e t e k m ē , t o m ē r p r o l e t a r i ā t a 
š ķ i r i - s k i a p z i n ī g ā k ā s d a ļ a s c ī ņ a s un s t r ā d n i e k u k u s t ī 
b a s r e v o l u c i o n ā r o t r a d ī c i j u i e t e k m ē v i ņ i t i e c a s uz s o 
c i ā l i s m u . V i ņ u p r i e k š s t a t i p a r s o c i ā l i s m u u n t ā s a s n i e g 
š a n a s c e ļ i e m i r ļ o t i m i g l a i n i . V i ņ i a b s o l u t i z ē c ī ņ u 
p a r v i e t ā m p a r l a m e n t ā , k a t e g o r i s k i n o r a i d a b r u ņ o t a s 
c ī ņ a s f o r m u v a l s t s v a r a s i e k a r o š a n a i p r o l e t a r i ā t a r o 
k ā s , v i ņ i e m t r u k j t s k a i d r a z i n ā t n i s k a p r i e k š s t a t a p a r 
a n t a g o n i s t i s k u š ķ i r u c ī ņ a s l o m a k a p i t ā l i s t i s k a j ā s a 
b i e d r ī b ā , p a r b u r ž u ā z i s k ā s v a l s t s b ū t ī b u . K r e i s a j i e m 
l e i b o r i s t i e m p a g a i d ā m v ē l n a v b i j u s i un n a v a r ī š o 
d i e n k o n s e k v e n t i s o c i ā l i s t i s k a c ī ņ a s p r o g r a m m a , k a s 
b ū t u p r e t s t a t ī t a l a b ē j o o p o r t ū n i s t u p o l i t i k a i , v i ņ i e m 
n a v a r ī d i s c i p l i n ē t a o r g a n i z ā c i j a u n v i ņ u k u s t ī b a s i k 
d i e n a s o p e r a t ī v a v a d ī b a . 

D a u d z i k r e i s i e l e i b o r i s t i , i t ī p a š i no t o s t r ā d 
n i e k u v i d u s , k a s p i e v i e n o t i l e i b o r i s t u p a r t i j a i c a u r 
t r e d j ū n i j a m , p i e d a l ā s v i s p ā r d e m o k r ā t i s k a j ā c ī ņ ā p l e 
cu p i e p l e c a a r k o m u n i s t i e m , n e s k a t o t i e s uz l a b ē j o 
o p o r t ū n i s t u i n s p i r ē t a j i e m a i z l i e g u m i e m v i ņ i e m s a d a r 
b o t i e s a r k o m p a r t i j a s b i e d r i e m , P r o g r a m m a s p r o j e k t ā 
n o r ā d ī t a i "Mēs e s a m p ā r l i e c i n ā t i , k a p a s t i p r i n ā s i e s 

1 D r a f t o f t h e B r i t i s h R o a d t o S o c i a l i s m , The Commu-
n i s t P a r t y of G r e a t B r i t a i n . 30- th N a t i o n a l C o n g r e s s . 
P u b l i s h e d by t h e Communi s t P a r t y . tfatford, 1967i 
F a r l e i g h , p . 2 6 . 



sociālistisko spēku ciņa leiboristu partijā, lai to 
pārvērstu r,ar cīņas un sociālisma partiju... Kad lei
boristu partija pāries uzbrukumā kapitālismam, kad 
diskriminējošie aizliegumi un uzbrukumi kreisā spārna 
visaktīvākajiem elementiem izbeigsies, leiboristu par
tija nodrošinās sev svarīgu vietu sociālisma celtnie
cībā".1 

Lielbritānijas KP programmas projektā vadījusies 
no atzinuma, ka vel daudzās ideoloģiskās domstart ibas 
komunistu un kreiso leiboristu starpa nedrīkst būt 
par šķērsli ciešākas sadarbības sasniegšanai viņu star
pā. Šī nostāja atbilst komunistisko un strādnieku par
tiju pāx*stāvju 1957*gada Maskavas apspriedes pieņemtās 
Deklarācijas pamatidejām* Programmas projektam caurau-
Šas doma, ka cīņa pret labējo sociālreformismu ir sekmī
gas cīņas pret imperiālismu svarīgs nosacījums. 

Šajā Lielbritānijas KP dokumentā uzsvērts, ka,lai 
panāktu kreiso spēku vienotību Anglijā, jāpanāk cieša 
sadarbība starp komunistiem, arodbiedrību kaujiniecis
kajiem spēkiem, leiboristu partijas kreisā spārna pār
stāvjiem, progresīvo sieviešu un progresīvas jaunatnes 
kustību, kooperāciju antimonopolistiakajiem speķiem, 
īrnieku asociācijām, kas cīnās pret namīpašnieku pat
vaļu, pensionāru pretošanās organizācijām monopolu uz
brukumam, miera cīnītāju organizācijām.» Turklāt izšķi
roša nozīme cīņā par visu kreiso spēku vienotību būs 
strādnieku kopējai rīcībai rūpniecības uzņēmumos. 

Programmas projektā liela vērība veltīta miera 
cīnītāju kustībai. "Cīņa par mieru", teikts projektā, 
"var iegūt milzīgā tautas vairākuma atbalstu un novest 
pie lielkapitālistu izolācijas politiskā un morālā 

1 Draft of the British Road to socialism, p . 2 5 -



z i n ā " . 1 V i e n o t a s r ī c i t a s s a s n i e g š a n a c ī n a p a r m i e r u a t 
s t ā j p o z i t ī v u i e t e k m i uz s t r ā d n i e k u k u s t ī b a s s a š ķ e l t ī 
b a s p ā r v a r ē š a n u v i s u m ā . 

Ā r p o l i t i k a s j a u t ā j u m o s p r o g r a m m a s p r o j e k t a n o s t ā 
j a s a k r ī t a r t i e m ā r p o l i t i k a s p a m a t p r i n c i p i e m , k a s i z 
t e i k t i K o m u n i s t i s k o u n s t r ā d n i e k u p a r t i j u M a s k a v a s a p 
s p r i e ž u 1957» g a d a D e k l a r ā c i j ā un 1 9 6 0 . g a d a P a z i ņ o j u m ā , 
k ā a r ī E i r o p a s v a l s t u k o m u n i s t i s k o u n s t r ā d n i e k u p a r 
t i j u p ā r s t ā v j u K a r l o v i v a r u a p s p r i e d e s d o k u m e n t o s . 

S a l ī d z i n o t a r k o m p a r t i j a s 1952. u n 1957«gada p r o 
grammām, j a u n a j ā p r o g r a m m a s p r o j e k t ā u z s v ē r t s , k a k o 
m u n i s t i s k a j a i p a r t i j a i s a d a r b ī b ā a r l e i b o r i s t u p a r t i 
j a s k r e i s a j i e m s p ē k i e m u n t r e d j ū n i s t i e m i r g a n i z š ķ i 
r o š i s v a r ī g a l o m a v i s u k r e i s o s p ē k u s a l i e d ē š a n ā с I n ā 
p r e t v a l s t s m o n o p o l i s t i s k o k a p i t ā l i s m u , b e t k a k o m p a r 

t i j a n e p r a s a o b l i g a t o r i s k i t i k a i t ā s v a d o š a s p o z ī c i j a s 
š a j ā c ī ņ ā , " S o c i ā l i s m u v a r u z c e l t , t i k a i p a t e i c o t i e s 
v i s u s o c i ā l i s t i s k o u n d e m o k r ā t i s k o o r g a n i z ā c i j u k o p ē 
j a i r ī c ī b a i . K o m u n i s t i s k a j a i p a r t i j a i b ū s ļ o t i s v a r ī g a 
l o m a , b e t t ā n e c e n t ī s i e s i e ņ e m t t ā d u s t ā v o k l i , k a s a b 
s o l ū t i i z s l ē d z n o v a d ī b a s c i t a s p a r t i j a s " , n o r ā d ī t s 

p 
p r o g r a m m a s p r o j e k t a . K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s i z š ķ i r o 
š a l o m a a n t i m o n o p o l i s t i s k ā j ā f r o n t ē t i k s n o d r o š i n ā t a 
a r k o m p a r t i j a s i z v ē r s t o d a r b ī b u v i s ā s p r o l e t a r i ā t a š ķ i 
r a s c ī n ā s j o m ā s u n t ā s a u t o r i t ā t e s t ā l ā k u p i e a u g u m u 
d a r b a ļ a u ž u m a s ā s . V i e n l a i c ī g i p r o g r a m m a s p r o j e k t ā p a 
s v ī t r o t a n e p i e c i e š a m ī b a s t i p r i n ā t L i e l b r i t ā n i j a s KP k ā 
A n g l i j a s p r o l e t a r i ā t a p r i e k š p u l k u . T i e š i k o m p a r t i j a s 
i z a u g s m e i , t ā s p ē r v ē r š a n a i p a r ma s u p a r t i j u b ū s i z š ķ i 
r o š a n o z ī m e c ī n a p a r k r e i s o s p ē k u s a l i e d ē š a n u , p a r s a -
1 D r a f t o f t h e B r i t i a h Koad t o S o c i a l i s m , p . 2 1 . 
2 Turpat, 6.1pp. 



š ķ e l t ī b a s p ā r v a r ē š a n u A n g l i j a s s t r ā d n i e k u k u s t ī b ā . K o m 
p a r t i j a s у Tlitiskā m a s u d a r b a v ē r i e n s u n l ī m e n i s i z š ķ i 
r o š i i e t e k m ē v i s p ā r d e m o k r ā t i s k o c ī ņ u , j o m ū s d i e n u A n 
g l i j ā n a v n e v i e n a s c i t a s p a r t i j a s , k a s b ū t u s p ē j ī g a 
v e s t š o c ī ņ u p r e t ī u z v a r ā m * T i k a i k o m p a r t i j a a r d z ī v i 
n o š o m a r k s i s t i s k i - ļ e ņ i n i s k o t e o r i j u s p ē j d o t s k a i d r u 
p e r s p e k t ī v i a u g o š a j a i a n t i m o n o p o l i s t i s k o s p ē k u k u s t ī 
b a i . 

P r o g r a m m a s p>ro j ek t am c a u r i v i j a s p r i n c i p s , k a c ī 
ņ a p a r d e m o k r ā t i j u i r c ī ņ a s p a r s o c i ā l i s m u s a s t ā v d a ļ a . 
" P l a š a t a u t a s k u s t ī b a p a r j a u n u p o l i t i k u un uzdevumu 
v e i k š a n u z i n ā m ā s e c ī b ā , p a r d e m o k r ā t i s k a s k o n t r o l e s 
p a p l a š i n ā š a n u v a r s a g a t a v o t c e ļ u p ā r e j a i uz s o c i ā l i s 
m u " . 1 

A p s t ā k l i s , k a k o m p a r t i j a s i z v i r z ī t i e d e p u t ā t u 
k a n d i d ā t i p ē c 1 9 5 0 . g a d a s a k a r ā a r a n t i d e m o k r ā t i s k o m a 
ž o r i t ā r ā s p ā r s t ā v n i e c ī b a s s i s t ē m u v ē l ē š a n ā s n a v g u v u š i 
p a r l a m e n t ā n e v i e n u v i e t u , t r a u c ē k o m p a r t i j a i i z v ē r s t 
masu p o l i t i s k o d a r b u . P ē d ē j o s g a d o s p a s t i p r i n ā s k o m 
p a r t i j a s a k t i v i t ā t e p a r l a m e n t a u n v i e t ē j o p a š v a l d ī b a s 
o r g ā n u v ē l ē š a n ā s , l a i a r ī t ā d ē j ā d i p a l i e l i n ā t u t ā s i e 
t e k m i p l a š ā s m a s ā s . J a 1 9 6 2 e g a d ā k o m u n i s t i e m b i j a 2 2 

2 
v i e t a s v i e t ē j o s p a š v a l d ī b a s o r g ā n o s , t a d 1 9 6 8 * g a d a 
m a i j ā - 5 2 . ^ 

P r o g r a m m a s p r o j e k t ā i z s t r ā d ā t i a r ī j a u t ā j u m i p a r 
L i e l b r i t ā n i j a s KP c ī ņ a s n ā k o š o s t r a t ē ģ i s k o e t a p u , k a s 
s ā k s i e s a r s o c i ā l i s t i s k o r e v o l ū c i j u , a r p r o l e t a r i ā t a 
d i k t a t ū r a s n o d i b i n ā š a n u . T e r m i n s " p r o l e t a r i ā t a d i k t a 
t ū r a " n a v p r o j e k t ā t i e š i l i e t o t s , b e t g a n t e r m i n i 
1 L r a f t o f t h e B r i t i s h E o a d t o S o c i ā l i e m , p e 1 6 - 1 7 . 
2 50- th N a t i o n a l C o n g r e s s . H e p o r t o f t h e Ē x e c u t i v e 

C o m m i t t e e f r o m A u g u s t 1965 t o J u l y 1 9 6 7 . P u b l i s h e d 
b y t h e Communis t P a r t v . ffatford. 19^7, F a r l e i g h , p . l 4 . 

3 M o r n i n g S t a r , 1 9 6 8 , May 1 3 , L o n d o n , M o r n i n g S t a r с о -
o p e r a t i v e s o c i e t ? . 



" s t r ā d n i e k u š ķ i r a s p o l i t i s k ā v a r a " , " s t r ā d n i e k u š ķ i r a s 
k u n d z ī b a " , " s t r ā d n i e k u š ķ i r a s i e k a r o t ā v a l s t s v a r a " . 1 

P ē c b ū t ī b a s p r o g r a m m a s d a ļ a p a r s o c i ā l i s t i s k o r e v o l ū 
c i j u s t i n g r i b a l s t ā s uz m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a m ā c ī b u p a r 
p r o l e t a r i ā t a d i k t a t ū r a s v ē s t u r i s k o n e p i e c i e š a m ī b u , l a i 
n o d r o š i n ā t u s o c i ā l i s m a c e l t n i e c ī b u . V i e n l a i c ī g i i r p a 
r ā d ī t s , k a s t r ā d n i e k u a ķ i r a s p o l i t i s k ā v a r a n o z ī m ē v i s 
p l a š ā k o d e m o k r ā t i j u d a r b a ļ a u ž u masām. 

P r o g r a m m a s p r o j e k t ā l i e l a v ē r ī b a p i e v ē r s t a f o r m a i , 
k ā v a r ē s i e k a r o t v a l s t s v a r u p r o l e t a r i ā t a r o k ā s . I z 
t e i k t s a t z i n u m s , k a L i e l b r i t ā n i j a s KP c e n t ī s i e s , l a i 
v a l s t s v a r a s t r ā d n i e k u š ķ i r a s r o k ā s t i k t u p ā r ņ e m t a , i z 
m a n t o j o t t r a d i c i o n ā l o s d e m o k r ā t i s k o s i n s t i t ū t u s A n g l i 
j ā , v ē l ē š a n u t i e s ī b a s u n p a r l a m e n t u . K o m u n i s t i e m u n 
k r e i s i n o s k a ņ o t a j i e m l e i b o r i s t i e m j ā i e k a r o v i e t u v a i 
r ā k u m s p a r l a m e n t ā , j ā p ā r v ē r š t o n o b u r ž u ā z i j a s k u n d z ī 
b a s o r g ā n a o r g ā n ā , k a s p a u ž p l a š o d a r b a ļ a u ž u masu g r i 
b u u n i n t e r e s e s . C ī ņ a p a r v a l s t s v a r u n a v i e d o m ā t a k ā 
c ī ņ a t i k a i p a r v i e t ā m p a r l a m e n t ā . T a i j ā s a v i e n o j a s a r 
k o m p a r t i j a s p o z i j c i j u s t i p r i n ā š a n u r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u 
m o s , a r masu p o l i t i s k ā s a k t i v i t ā t e s un p o l i t i s k ā a p z i 
n ī g u m a t ā l ā k u k ā p i n ā š a n u , a r s t r ā d n i e k u š ķ i r a s un p ā r ē 
j o d a r b a ļ a u ž u m a s u g a t a v ī b u j e b k u r ā b r ī d ī d ^ t p r e t t r i e 
c i e n u r e a k c i j a i , j a t ā " p r e t o s i e s a r s p ē k u " . Tā b ū s 
a s a Š ķ i r u c ī ņ a . P r o g r a m m a s p r o j e k t ā t e i k t a s " V a l d o š ā 
š ķ i r a t i k v i e g l i n e a t t e i k s i e s n o b a g ā t ī b a s un v a r a s . 
T i e š i p r e t ē j i , t ā c e n t ī s i e s v i s i e m l ī d z e k ļ i e m , t i e š i e m 
u n n e t i e š i e m , k o n s t i t u c i o n ā l i e m u n n e k o n s t i t u c i o n ā l i e m 

p 
i e r o b e ž o t , b r e m z ē t u n s a š ķ e l t t a u t a s k u s t ī b u " . R e v o 
l u c i o n ā r o p ā r k ā r t o j u m u l a i k ā ļ o t i ^ l i e l a l o m a b ū s p o l i -
1 D r ā z t o f t h e B r i t i s h Road t o S o c i ā l i e m , p . 2 * f 2 8 , 4 2 . 
2 T u r p a t , 2 9 . - 3 0 . l p p . 



tiakajai modrībai pret kapitālistu intrigām un sazvē
restībām. 

Tādējādi mierīgas cīņas forma, lai saņemtu valsta 
varu proletariāta rokās, nav absolutizēta} tai ir vienī
gi dota priekšroka, salīdzinot ar bruņotas cīņas formu. 
Pēdējā nav noraidīta un tās iespēja nav izslēgta* 

Sociālistiskās revolūcijas gaitā paredzēts salauzt 
veco buržuāziskās valsts aparātu un izveidot jaunu -
sociālistiskās valsts aparātu. Sociālistiskajai valstij 
vajadzēs nodrošināt sociālisma celtniecības praktisku 
īstenošanu, kā arī aizsargāt jauno sabiedrisko iekārtu 
no reakcijas spēku mēģinājumiem restaurēt savu kundzī
bu. 

Paredzēts, ka sociālisma celtniecības apstākļos 
Anglijā pastāvēs vairākas partijas: Lielbritānijas KP, 
kam būs izšķirošā loma un nozīme arī jaunās sabiedrī
bas celšanā, kā arī leiboristu partija, kurā uzvaru JŪS 
guvuši kreisie s p ē k i . Programmas projektā, salīdzinot 
t o a r 1952. un 1957»gada programmām, i r izteikts jauns 
atzinums, par kompartijas un leiboristu partijas, kurā 
uzvarējuši k r e i s i e spēki, apvienošanos vienota par
t i j ā uz marksisma-ļeņinisma pamatiem sociālisma celt
niecības gaitā. " T i k a i t a d , kad leiboristu partijai? 
b i e d r u vairākums b ū s apguvie mārksietiskās idejas,tiks 
r a d ī t s fundaments v i e n o t a i , uz apvienošanās pe^ata di
b i n ā t a i m a r k s i s t i s k a i p a r t i j a i » Tādas p a r t i j a s izveido
š a n ā s , p ē c mūsu domām, ļ o t i nostiprinātu Anglijas 
strādnieku un p r o g r e s ī v o k u s t ī b u " , teikts Lielbritāni
j a s KP p r o g r a m m a s p r o j e k t ā . 

1 Draft of the British Eoad to Socialism, p#3*. 



P r o g r a m m a s > r o ; ) e k t ā p a r ā d ī t s - k a s o c i ā l i s m a c e l 
š a n a p a v ē r s A n g l i j a s t a u t a i , p l a š ā m d a r b a ļ a u ž u masām 
g a i š a s n ā k o t n e s p e r s p e k t ī v o s , n o d r o š i n ā s t a i m i e r u , 
s o c i ā l u p r o g r e s u , z i n ā t n e s u n k u l t ū r a s u z p l a u k u m u , c i l 
v ē k a p e r e o n ī b a e b r ī v u u n p i l n s k a n ī g u a t t ī s t ī b u . 



Н. Н. Рубина 

• О МЕСТЕ ФАКТ Л. 

В СТРУКТУРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Ванное место в гносеологии занижают проблемы науч

ного знания . К кругу этих проблем относится вопрос о 
структуре научной теории. Теории различных наук облада

ют своей спецификой, но , несмотря на э т о , в их строении 
иожно выделить элементы, которые так или иначе содержат

ся в любой научной теории  идеи, принципы? законы, фак

ты, категории и др . Целью работы является рассмотрение 
одного из них  факта . 

Термин "факт" чаще всего употребляется: а) для 
обозначения объекта познания или его какойто стороны, 
о которой достигнуто достоверное знание; б) для обозна

чения элемента знания, истинность которого установлена. 

Если обратиться к "Диалектике природы" Ф. Энгель

с а , то «окно найти примеры употребления термина "факт" 
в обоих указанных значениях. Например: "Наблюдение о т 

крывает какойнибудь новый факт, делающий невозможным 
прежний способ объяснения фактов, относящихся к той же 
самой группе". (К. Маркс. Соч., 2  е и з д . , т . 2 0 , с т р . 

5 5 5 ) . Как видно, здесь "факт" употребляется в пер

вом значении. Вот другое место из той же работы:"Иск

лючительная эмпирия, позволяющая себе мышление в луч

шем случае разве лишь в форме математических вычисле

ний, воображает, будто она оперирует только бесспорны

ми фактами. В действительности же она оперирует преиму

щественно традиционными представлениями, по большей 
части устаревшими продуктами мышления своих предшест

венников" (там же, с т р . 4 5 5  4 5 6 ) . Здесь Ф.Энгельс 

под фактом понимает элемент знания. 



Употребление "фиста" в приведенных двух "значени

ях встречается ш у современных физиков. Например, Луи 
де Щю&пъ говорит о факте ,как о реальном объекте : 11 На

учны»; факт, р а з у м е е т с я , существует ШШйМШШ от пред

ставлении, служащих для его выражения"(2уи де Бройль. 
ПО тропаи науки. I V | Ш, , стр . 1 6 5 ) . Б другом ме

сте oh говорит о 1акте, как оо отражении объекта в с о з 

нании: " . . . н е существует совершенно "сырого" факта . 
Данные н&Ш чузсть иогут служить для построения науч

но.! теории лишь после т о г о , к а к они будут нами соответ 

ствующим образов истолкованы, а б это истолкование обя

зательно вмешиваются некоторые представления нашего ума 
то есть теоретические идеи"(там же) . 

Т&тм образом, один и тот же термин "факт" в з а 

ВИСЯИОСФИ от контекста может иметь различные значения. 

Часто различие между рассматриваемыми значениями 
термина не осоМ&еФСЯ. Например, И. П. Павлов в "Письме 
к молодежи" пишет: "Изучайте, сопоставляйте , накопляйте 
факты. Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не 
смогло бы поднять ее ввысь, не опираясь на воздух. Фак

ты  это воздух * у м н о г о . Без них никогда не сможете 
в з л е т е т ь . Шш них ваши "теории"  пустые испуги" 
(И. П. Павлов. По..', собр. с о ч . , т . I , изд . 2  е , M.J 
1 9 8 1 , с т р . о ; е с ь под фактами Й. П. Павлов понима

ет и объекты познания, их свойства и отношения, которые 
он призывает изучать , и элементы знания, которые ученом, 
необходимо накапливать . 

Конечно, с;;ово "факт" , как и многие другие слова 
может иметь несколко значений, ;«зличения между которы

ми иногда можно не желать. Ср,нако в гносеологии, когда 
предметом исследования является знание, в .частности нэу 
ная теория , термин "факт" целесообразно употреблять 
только для обозначения элемента знгния . С этим согласны 



большинство наших философов, работающих над проблемами 
теории познания и методологии наук, например Е.С.Жариков, 
П о Ф . Йолон, П.В.Копнин, В.В.Косолапов, В.А.Лекторский, 
Л.Г. Макаров, Н. Ф . Овчинников, А. И. Ракитов, И .Г . Руби

нов, В. А. Смирнов, А. И. Уваров и другие. 
На другой точке зрения, а именно, что "факт*служит 

для обозначения самого объекта познания, стоит В. Н, Под

осетник, но последовательно ее не проводит. Так, в ста

тье "Гносеологическое значение фактов в познании общест

венных явлений"он отступает от своей основной позиции, 
когда говорит: "Факты составляют фундамент любого науч

ного знания. Они являются строительный материалом научных 
теорий. Отсюда вытекает гносеологическое значение фактов" 
(В.М.Падосетник. Гносеологическое значение фактов в поз

нании общественных явлений."Теория познания и современ

ная наука". U., "Мысль", 1967, стр. 2 0 7 ! . Очевидно, сра

внение фактов со строительным материалом возможно только, 
если понимать под фактами элементы.знания. 

Интересно, что давая исходное определение факта, 
В еМ. Подосетник .опирается на высказывание Б . Ю е д р о в а : 
"Факт  это прежде всего дискретный кусок действительно

сти, установленный человеком, познанный им"(там не) .Дей

ствительно, в книге "Противоречия в развития естество

знания", в разделе, написанном Б.М. Кедровым, татсое вы

сказывание имеется.("Противоречия в развитии естество

знания» .» . , "Наука", 1985 , стр. 8 5 ) . 
Рассмотрим, однако, другое положение Б. И. Кедро

ва о том, что в науке должны быть выработаны "точные, 
безошибочные приемы для отделения фактов от вымыслов" 
( м м а а у отр в 2 6 ) . Очевидно, что это требование имеет 
оныож только в том случае, ©ода под фактом понимается 
некоторый элемент достоверного знания. Б, К. Кедров 
именно так в понимает факя, когда на страницах 3728 
книги "Противоречия в развития естествознания", говоря 
об "отделения вымыслов,субъективных ошибок к фальоифя



наций от реальных фактов", называвших "данными науки". 
Такой же смысл вкладывается в понятие "факт" и в 

другом положении той же книги:. "Факты поддаются и должны 
поддаваться всегда , если опятьтаки речь идет о реальных 
фактах, очистке и освобождению от всего наносного (прехо

дящего у привнесенного субъектом), с тем чтобы в них оста

лась лишь одна чистая крупица истины без всякого к ней 
прибавления" (там ж е ) . Здесь, очевидно, имеется в виду не 
очистка "дискретного куска действительности", которая бы

ла, бы возможна лишь посредством материальных действий, а 
достижение истинного знания о нем. То есть опятьтаки 
факт понимается Б„ М. Кедровым как некоторый элемент зна

ния! 
Наконец, слова Б. М. Кедрова:"Какой элемент науки 

является самым подвижным, изменчивым, революционным т е 

ория или эмпирия» объяснение или факт?" (Там же, стр. 30) 
 e i e раз свидетельствуют о том, что автор в сущности рас 
сматривает факт как элемент знания. Ведь называя факт 
элементом науки, он тем самым определяет его как элемент 
знания, так как в "Философской энциклопедии" Б. У. Кедров 
пишет, что наука  "высшая форма человеческих знаний" 
(Б. М. Кодров, А. Спиркин. Философская энциклопедия. Под 
р е д . Ф. В. Константинова, т . 3 . М., 1964, стр. 5 6 2 ) . 

Таким образом, обозначение одного из элементов 
научной теории, т . е . некоторого элемента знания терми

ном "факт" не противоречит пониманию его классиками мар

ксизма, соответствует употреблению его ведущими физиками 
современности и поддерживается подавляющим большинством 
наших философов, работающих в области теории познания 
и методологии наук* 

В гносеологии при анализе процесса научного ис

следования и структуры научной теории употребления фак

та в значении элемента знания вызвано тем, что наука 



оперирует не самими явлениями, вещами и событиями, кото

рые являются ее объектами, а их отражениями в сознании 
в виде некоторых элементов знания. Под фактами часто по

нимают любой элемент знания, истинность которого устано

влена. Поэтому, подчеркивая значение факта как опреде

ленного элемента научной теории, многие авторы употреб

ляют термин "научный факт". 

| s £ 

Поиски, установление и изучение фактов  фундамент 
и исходный момент научного исследования. 

В процессе становления науки первые эмпирические 
обобщения могли возникнуть на базе знания, полученного 
из повседневной практической деятельности людей. Эти эм

пирические обобщения, в свою очередь, поолужили осясвой 
для дальнейшего проникновения познания в сущность объ

ектов. В теориях, возникших, как их объяснения, они вы

полняли функции фактов. Построенная теория позволяет 
предсказывать новые факты, которые после проверки расши

ряют ее фактический базис 9 а также могут при определена 
ных условиях стать основой, исходный моментом построе

ния новой теории. И эта новая теория, в свою очередь, 
позволяет предсказывать неизвестные прежде фагсты, кото

рые сами по себе могут служить исходным моментом для по* 
строения еще более глубокой теории, и так  без конца, 
Цикл факттеорияфакт повторяется на все более ВЫСОКИХ 
ступенях, благодаря чему развитие науки приобретает спи 
ралевидный характер. 

Наука в процессе своего развития  и чем дальше, 
тем больше, независимяеот нее условия и предпосылка пре

вращает в свой продута, следствие. Это проявляется в том, 
что чем глубже теория проникает в сущность объекта, 
чем более высокой ступени развития она достигает. 



тем ыенее вероятным стаьозится случайное открытие ее ' 
факта, тем большее число фактов устанавливается в резул 
т а т е проверки ее следствий . Так, на заре развития ядерн 
физики еще удавалось случайно открывать новые явления, 
пример, явление радиоактивности. Б современной физике 
большинство фактов "открывается на кончике пера" , т . е . 
сначала они теоретически предсказываются и лишь затем 
экспериментально устанавливается их достоверность . Т а 

ким путем, например^ стали известны MHOTV элементарные 
частицы и их свойства . 

Причины этого ке только в том, что на основе те 
ории м о г у т быть предсказаны факты, а в том, что 
по мере развития науки все большее число фактов н е 
м о ж е т б ы ь установлено без их теоретического пред

с к а з а н и я . Объясняется это тем, что наблюдение объектов 
становится более опосредованным. Поэтому между непосред 
ственными данными наблюдений (показаниями приборов) и 
результатами эксперимента, в котором устанавливается 
факт , увеличивается цепь теоретических рассуждений. Кро 
ме т о г о , в связи с усложнением приборов и экспериментам 
ных устачовок возрастает роль теоретического знания в 
их конструировании. 

Многие объекты современных физических теорий 
чувственно непосредственно не воспринимаются. Фактиче

ское з н а н и е о них получается путем ряда логических опо

средаваяий, в р е з у л ь т а т е чего непосредственные данные 
наблюдений истолковываются в терминах соответствующих 
теорий так, чтобы получились знания, относящиеся к их 
предметным областям. Такое истолкование результатов 
наблюдений  необходимое условие установления факта, 
так как знание может быть научным фактом, а значит, 
элементом теории только в том случае, если относится к 



 г? 

ее предметной области. Следовательно, не всякий р е з у л ь 

тат эксперимента, не все полученные в ходе его данные 
зляются фактами определенно!1, теории. 

Потомуто приборы, основанные на одном и том же 

^ з и ч е с к о м процессе, и служат нам для получения данных 
'относительно различных объектов, а об одном и том же 

Зъекте можно получить данные с помощью приборов, осно

анних на различных физических процессах. Так, для и з 

брания электрического тока существует множество Р а з 

иных систем приборов: тепловые, электрические , э л е к 

;ромагнитные и т . д . В свою очередь каждый из этих при

оров может работать в различных областях науки для п о 

у ч е н и я данных о разных о б ъ е к ' ^ х . 

Из т о г о , что научный факт включает в себя истол

кование данных наблюдений, следует , что для его у с т а н о 

вления необходимы уже какието теоретические предпосыл

к и . Если в качестве таковых выступают построенные т е о 

к и , то факты служат для их проверки. Еоли же теории 
ре не существует, то устанавливаемый факт может стать 

fļe исходным моментом. Но для этого необходимы хотя Щ 

*1акие-то общие идеи будущей теории. Так, несмотря щ 

*'ļo, что Беккерель первым из ученых наблюдал явление 
очернения фотопластинки под действием урана, факт 
адиоактлвности установили Мария и Пьер Кюри, кото-

ые исходя из соответствующей идеи дали истолкование 
тому явлению. Установление ф а к т а радиоактивно-

ти одновременно явилось началом создания т е о р и и 
вдиоактивнасти. 

Этот пример показывает, что факт как исходный 
омент и предпосылка теории не отделен от теории в р е -

. рУным интервалом, не существует д о теории и не 



является чемто внешним по отношению к ней. Это не з н а 

чит, что элемент знания, являющийся в теории фактом, 
сам по себе не может устанавливаться до и вне теории. 
Ведь факт  первое, исходное знание теории. Но пока нет 
теории, нельзя определенно с к а з а т ь , станет ли данное по

ложение фактом или другим ее элементом. Лишь в системе 
теори., элемент знания определяется как факт, принцип, 
закон и т . д . 

Возникает вопрос, чем обусловлено отличие факта как 
элемента научной теории от других ее элементов (принци

пов, законов и т . д . ) , что делает тот или иной элемент 
знания научным фактом. 

Анализ научного положения, взятого вне системы т е о 

рии, не сможет выявить особенности, делающие егг тем или 
иным элементом теории. Такой анализ не позволит даже оп

ределить, является ли вообще данное положение элементом 
какзйлибо теории. Ведь одно и то же положение в разных 
теориях может быть различным элементом, или может окааать

ся вообще не включенным ни в одну из существующих теорий. 
Например, положение "гравитационная масса эквивалентна 
инертной j a c c e " . Убедительно доказанное экспериментом, 
осуществленным еще Ньютоном, это положение на протяжении 
трех веков не было осознано в достаточной мере и не вклю

чалось ни : в одну из теорий физики. Лишь после создания 
i . Эйнштейном общей теории относительности рассматрива

емое положение вошло в структуру научной теории, став 
Одним из ее элементов. 

Определить, является ли некоторое положение элементом 
Научной теории и каким именно элементом (идеей, принципом, 
законом, фактом, категорией и т . п . ) , можно только, р а с 

сматривая его в ,системе научного знания. 
Так , с точки зрения классической механики, р а 

венство гра.итационной и инертной масо представляется 



случайный; оно не объясняется и не выводится vs законов 
Ньютона, которые являются принципами этой те.ории. Сле

довательно, это положение, находясь за пределами к л а с 

сической механики, не является ее элементом. 

В общей теории относительности равенство обеих 
масс имеет фундаментальное значение и составляет одну 
из существенных руководящих идей, из которых развилась 
теория. Эта идея нашла свое воплощение в принципе экви

валентности. Таким образом, рассматриваемое положение по 
месту в структуре общей теории относительности является 
идеей. 

Подобный анализ места в структуре системы теории 
позволяет также делать заключения относительно любых 
других научных положений, являются ли они теми или ины

ми элементами теории. 

В целях исследования места научного факта в т е о 

рии можно применить методологический прием, заключаю

щийся | том, что отвлекаются от многообразия реальных 
физических теорий, рассматривая идеальный случай  гипо™ 
тотикодедуктивную систему. При этом научное знание вы

ступает как г о т о в о е знание, выраженное совокуп

ностью связанных между собой высказываний. 

Р этом случае в системе научной теории можно вы

делить: а) исходный положения, называемые принципами; 
б) все другие положения, выводимые из первых. 

Логическим началом построения научной теопии яв^ 
ляются принципы, в которых воплощается идея, лежащая в 
основе ее построения. (См. П. В. Копнин. Идея как фор

ма мышления. Изд. Киевского у н  т а , 1 9 6 3 ) . С идеи начи

нается становление теории. Поэтому идея не опосредова

на в логическом отношении .т . е .её возникновение не обус

ловливается никакой л о г и ч е с к и необходимостью. Идея 



возникает не путем умозаключений, а путем интуитивного 
"угадывания". Только последующая конкретизация идеи вы

являет ее смысл и логически необходимые характер . 
Принцип, в который воплощается идея, представляет 

собой основополагающую абстракцию. Это и определяет его 
положение в системе как логического начала. А "что т а 

кое предмет рассмотрения» замечает Г е г е л ь ,  это должно 
выясниться именно только в ходе самой науки, не может 
предполагаться известным до н е е " (Г . В.Ф. Г е г е л ь . Нау

ка логики. Сочинения, Т. У. М,, 1934, с т р . 6 0 ) . Содер

жание знания о предмете обогащается в процессе движения 
познания. Логика этого движения отражается в логике си

стены знания. Следовательно, богатство содержания теории 
раскрываетоя, когда принцип разворачивается в систему. 

В принципах выражается суть теории, особенность ее 
предмета к общий подход к нему, В них выражается наибо

лее общее и существенноз знание о существовании реаль

ных объектов теории, о свойствах и связях между ними. 
Принципы определяют развитие системы понятий теории 

Все положения, согласующиеся с ними, в данной теории ощ 
таются истинными. Несовместимые с принципами, противо

речащие им высказывания должны считаться ложными. Разу

меется, согласие с принципами не означает, что действи

тельно все положения теории адекватно отражают объект. 
В истории науки неоднократно устанавливалась ложность 
положений, казавшихся прежде истинными. Но ученый, 
строя овою теЬрию, исходит из предположения об истинно

сти всех положений, выводимых из принципов. 
Принципы позволяют определять, какие положения мо

гут принадлежать теории, а какие  нет.Высказывания о т 

носятоя к теории лишь в том случае, еоли они непосред

ственно иди опосредованно вытекают из ее принципов. При 
этом,так как принципы опрег^ляют предметную область тео



рии, то все ее высказывания долину относиться к той же 
предметно:! области. Этому условию, конечно, должны удо

влетворять и суждения, выражающие факты. 

3 процессе построения гипотетикодедуктивной си

стемы физической теории из принципов выводятся след 

ствия . Средством вывода, исчислением внутри теории слу

жит математический аппарат . 

Математический аппарат является средством вырэ;..,1

ния прежде всего количественных и пространственных отно

шений и форм объектов теории. "Но чтобы быть э состоянии 
исследовать эти формы и отношения'в чистом в и д е ,  лиыет 
Ф. Э н г е л ь с ,  необходимо совершенно отделить их от содер

жания, оставить это последнее % стороне как нечто б е з 

различное; таким путем мы получаем точки,! лишенные изме

рений, линии, лишенные толщины и. ширины, разные а и ъ , 
х и у , постоянные и переменные в е л и ч и н ы . . . " ( ф . Энгельс. 
АнтиДюринг. К. Маркс и Энгельс. Соч. , т . <10, и з д . 2  е 0 

стр . 37). В общем, математический аппарат может выражать 
любые формы и отношения между объектами теории, которые 
обладают такой степенью независимости от содержания, 
что могут быть от него полностью отвлечены и отражены 
в понятиях с такой ясностью и точностью, с сохранением 
такого богатства связей , чтобы быть средством построения 
модели объекта теории. 

Абстракции есть не только в математике, но и во 
всякой другой: науке. Однако отвлеченность от содержания 
обусловливает более высокий уровень абстрактное! мате

матического аппарата теории по сравнению с ее аппаратом 
физических понятий. Поэтому математическая модель объект 
проще понятийной, что делает ее важным инструментом по

знания. В физической теории математический аппарат может 
рассматриваться как синтаксическая система, служащая и с 



Р и с Л . 

числением, средством вывода. Семантическая интерпретация 
дается на языке физических понятий. 

Функцию математического аппарата при построении 
гипотетикодедуктивной системы физической теории можно 
представить следующим образом на схеме ( р и с I ) : 

г д е : С  вся область содер

жания теории, вы 

раженная средствами 
языка физических по

нятий; 
X, У  элементы содержания 

теории; 
М  элементы математиче

ского вывода. 

Какойто элемент теории (X),i например, принцип, 
выманенный посредством понятийного аппарата, в резуль 

тате операции формализации ( с т р е ж а "ХМ") переводится 
на язык математики. Исчисление, т . е . математический 
вывод пиоизводится при отвлечении от физического содер

жания. Результат вывода снова переводится на язык физи

ческих понятий путем семантической интерпретации (стрел

ка "МУ"). Получается новое физическое знание ( "У") , я в 

ляющееся следствием исходного. Таким образом, выводятся 
многие другие элементы,'выражающие физическое содержа

ние теории. 

Построенная гипотетикодедуктивная система нужда

ется в проверке ее истинности. Проверит^ истинность зна

ния  значит проверить соответствие его реальным объек

там. К участию в проверке необходимо привлечь ощущения, 
так как "единственный источник новых знаний  ощущения" 
(В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Поли, собр 
с о ч . , т . 18 , стр. 1 2 7 ) , и только через них могут быть 



восприняты результаты практики, которая является критери

ем истины. Однако многие стороны объектов современных фи

зических непосредственно ненаблюдаемы. Поэтому все с о д е р  , 
жание физических теорий, отражающих такие объекты, не ио

жет быть непосредственно проверено. Но каждой непосред

ственно ненаблюдаемой существенной стороне объекта со

ответствует чувственно воспринимаемое явление, которое 
может наблюдаться непосредственьо. 

Установить связь теоретического положения, отража

ющего объект, с результатом наблюдений  задача эмпириче

ской интерпретации. При этом элементам понятийного аппара

та , выражающим физическое содержание, находят с о о т в е т с т в у 

ющие наблюдаемые явления и устанавливают способ и условия 
их наблюдения. Физик при этом оставляет предметную область 
той теории, истинность которол он хочет установить , и п е 

реходит в область теорий, объектами которых являются н е 

посредственно наблюдаемые явления. 

Например, необходимо проверить элемент теории, с о 

держанием которого является знак заряда частицы. Чо ни 
саму частицу, ни ее заряд непосредственно чувственно 
наблюдать нельзя . Поэтому физик прежде всего выясняет, 
какое из проявлений данной стороны объекта он может наб

людать. 7м может быть расположение цепочки капелек жид

кости, образованных из ее пересыщенных паров в камера 
Вильсона, помещенной в магнитное поле, при прохождении 
через пары исследуемой частицы. Логическая связь проверя

емого положения, теории с результатами (или с наблюдаемы

ми величинами "ИВ") устанавливается посредством понятий 
теорий, описывающих свойства пересыщенных паров жидкости 
и влияние магнитного поля . на помещенные в него электри

ческие заряды (на р и с . 2  стрелка от "У" к "НВ"). Эта 
связь составляет содержание эмпирической интерпретации 
некоторого элемента содержания теории, В логическом про 



цессе эмпирической интерпретации собственный математиче

ский аппарат теории, объясняющее непосредственно наблю 

даемое явление, также служит средством вывода. Поэтому 
предполагаемый результат наблюдения мошт выражаться сна 
чала в виде математических формул, затеи в числовых вели 
чинах. В случае, если в процессе рассуждения привлекают

ся знания нескольких теории, то соответственно использу

ются их математические аппараты. Выраженные в физических 
понятиях знания щ п этом оказываются как бы узловыми 
пунктами при всяком переходе из предметной области одной 
теории в предметную область другой. Без них совершенно 
невозможен ни выход за предметную область проверяемой 
теории, ни обратный переход от непосредственных данных 
наблюдений, выраженных в числовых величинах, к знанию 
об объекте теории. 

Если не учитывать эту роль содержательных знаний, 
то процесс эмпирической интерпретации представляется 
как некоторая чисто математическая операция, переход от 
знакового формализма проверяемой теории к числовым р е 

зультатам наблюдений..Но такую процедуру нельзя было бы 
осуществить. В самом деле , чтобы получить число, выража

ющее результат наблюдений (измерений), необходимо пред

ставлять физическую сущность процесса измерения и з н а т ь , 
что мы измеряем. Чтобы както соотнести друг с другом 
математические символы, .* , е . записать формулу, адекват

но отражающую в какомто отношении объект, необходимо 
э н а т ь , что отражается в ней, ее физическое содержание. 
И. Борн писал по этому поводу: "Ни одно из понятий, при

меняемых математиками, таких, как потенциал, вектор по

тенциал, векторы поля, лоренцовы преобразования, не иск

лючая и самогопринципа действия , не являются очевидными 
в данными a p r i o r i . Даже если бы крайне одаренный 
математик : зотроил их, чтобы описать свойства возможно



практика 
Рис.2. 

В приведенном примере наблюдается цепочка к а п е 

лек, которая затем истолковывается как трек  пу±ь и с 

следуемой частицы, по которому, судят о ее заряде ( с т р е л 

ка от "НВ" к "У") . Из сопоставления полученного р е з у л ь 

тата с теоретическим положением можно сделать вывод от

носительно истинности последнего. 

Таким образом устанавливается истинность или л о е 

*ость элемента знания теории. В отдельных случаях опи* 

го мира, ни он, ни ктолибо д$угоjj не имел бы ни малеп

шего понятии , как применить их к реальному миру" 
(М. Бори, физика в Ш&Ш моего поколения. М,, 1963, 
стр . 1 4 1 ) . 

Вражде чем создать условия и средства наблюдения, 
прежде чем его осуществить, необходимо иметь описание 
экспериментальной установки (или прибора) , принцип ее 
работы и план действий, ведущих к получению ожидаемых 
результатов наблюдений (или измерений наблюдаемых вели

чин) . Наблюдаемые величины получают таким образом опера

циональные определения, т . е . определения через указание 
экспериментальных операций, с помощью которых они изме

ряются, фиксируются или воспроизводятся (на рис . 2  на

клонная стрелка к "ЛВ"). • 



санная виде прсце;(,ура зШШЩШвшШ проверки монет быть 
заменена сопсст&ва&ншм нров^ряем.оРО положения данной 
теории о поло &gft&*i Другой теории, истинность которой 
уже установлена т о а е , в конечной с-гето, лутем эылириче

ской проверки» 

Так как научная сборки  дедуктивно построенная си

стема, то истшшоси- юш ложность проверенных элемен

тов переносмтея на нее в целом. 'Элементы знания теории, 
истинность которых установлена вне данное теории и п е 

ренесена на всю систему., являются ее фактами. В связи 
с этим в теории факт выполняет функции ее достоверной 
основы. Обычно теория опирается на совокупность фактов, 
которая составляет ее эмпирический базис . 

Не все положения теории могут непосредственно эмпи

рически проверяться и быть ее фактами. Подход к теории 
как системе объяснения п о к а з ы в : ш , что фактами являются 
только наименее общие положения теории, которые оказы

ваются дедуктивно заводимыми из более общих. Если бы 
это было не так и непосредственно эмпирически проверя

лись бы даяе исходные принципы теории, то возможно было 
сведение теоретического уровня к эмпирическому и теория 
не содержала бы никакого принципиально нового знания по 
сравнению с пактами, которые она должна объяснять. Сле

довательно, в к а ч е с т в е ф а к т о в т е о р и и 
в ы с т у п а ю т э л е м е н т ы , д е д у к т и в н о 
в ы в о д и м ы е и э и с х о д н ы х п р и н ц и 

п о в , их следствия . 

Итак, факт, о одной стороны, является элементом си

стемы научной теории и потому может рассматриваться как 
элемент теоретического ввания; с другой стороны, его со

держание моют быть получено эмпирическим путем, тогда 
это элемент эмпирического базиса данной теории. 

При исследовании физической теории как логической 
организации г о т о в о г о научного знания она 



рассматривается как гипотетикодедуктивная система, 
л о г и ч е с к и й н а ч а л о и которой являются 
исходные п р и н ц и п ы , тогда как ф а к т ы оказыва

ются ее с л е д с т в и я м и . Непосредственная связь 
теории с практикой, осуществляемая через факты при их 
проверке, оказывается завершающим моментом ее построе

ния. 

Действительный процесс научного познания, в кото

рои получается принципиально н о в о е з н а н и е , 
н а ч и н а е т с я с практического установления 
ф а к т о в . Построение принципов, объясняющих их, 
означает переход к завершающей стадии познания объектов 
научной теории. 



H . K v e l d e 

DAŽI HAlUOKLAUalTAJU SABIEDRISKĀS DOMAS 
PĒTĪŠANAS МКТСШ1КЛЗ JAUTĀJUMI 1 

S o c i ā l i s m u apstākļos proee, radio, t e l e v ī z i j a un 
citi mesu k o m u n i k ā c i j a s līdzekļi, paužot s o c i ā l i s t i s k o 
I d e o l o g i 1u , v i e n iai oīgi ir svarīgi ieroči s a b i e d r i s k ā s 
doms* veidošana. Tādēļ nepieciešams izpētīt йое l ī 

dzekļus. Analizējot padomju rediorei d ī jumu e f e k t i v i 
tāti un ņemot vēra, ka radio savos r a i d ī j u m o s c e n ā s a 
aaradīt vladazādakaa sabiedriskās dzīves puses, v a r 
aprieat par to» k a o saviļņo ļeu*.u prRtua, kūda ir s a 
biedriskā doma - sabiedriskais vērtējums par musu 
VelBt3 vienu vai otru iekšpolitikas vai ā r p o l i t i k a s 
notikumu noteiktā laika posma. 

noskaidrojot radioklausītāju sabiedrisko domu, 
n e p i e c i e š a m o uzzinat t c i k daudfc vigus i e tekme" p f l o i ā -
I ļ e I n f o r m ā c i j a s avoti - radio* p r e s e , t e l e v ī z i j a , p a 
domju s k o l a , e g l t š c i j e s darbs, p a r t i j a s , k o e j a u n a t n e e , 
г а й о а е п а э s a p u l c e s , b i b l i o t ā k u a p m e k l ē j u m i a t t . , kft 
s r l n e o f i c i ā l i e i n f o r m ā c i j a s a v o t i : s a r u n a s a r d a r b a 
b i e d r i e m , d r a u g i e m , k e i m i & i e m , ģ i m e n e s l o c e k ļ i e m , n e 
j a u c i s a b i e d r ī b a : d z i r d ē t i s t ā s t ī j u m i , kS a r i k a p i t ā l i s 
t i s k o v a l s t u r a d i o r a i d ī j u m i un t a i . 

I Ar viftD&rg j l e e i m e t o d i s k i e m n o r ā d ī j u m i e m v a r iepa
zīties no v a i r ā k i e m d a r b i e m , p l e n ā r a m . Вопроси о р 
г а н и з а ц и я ш м е т о д ш ш кон*ср«>твосог в г о л о т ч е с к м х и с с л е 
д о в а н и й . П. , Р о с в у з я а д а * , 1 9 6 3 ; Опыт и методика *он^реУ
шпс с о ц л о л о г ж ч е с я * * исследований .U. ,1Ысль, 19б5;Ярошек
* о В.Н. и з у ч е н и е р а д л о а у д м т о р я » . "Вестник Иосковекого 



S o c i ā l i s t i s k ā s a b i e d r ī b ā o f i c i ā l i e k a n ā l J s n i e d z 
i n f o r m ā c i j a s , k a a v e i c i n a z i n ā t n i s k ā p a s a u l e s u z s k a t e 
v e i d o š a n o s , v i r z a i e d z ī v o t ā j u r ī c ī b u ātrāk ī s t e n o t k o 
munisma m ē r ķ u s s a d z ī v ē un c e l t n i e c ī b ā . V e o f i c i ā l i e k a 
nāli v i e n l a i c ī g i a r p r o g r e s ī v a s a t u r a i n f o r m ā c i j ā m v s r 
s n i e g t ļ t ā d a s , k a s n e g a t ī v i , n e z i n ā t n i s k i i e t e k m e atse-
v i S k u c i l v ē k u p a s a u l e s u z s k a t a veidošanos. N e o f i c i ā l a s 
i n f o r m ā c i j a s a r ī s a b i e d r i s k o domu var Ietekmēt a e g e t ī -
vi. 

O f i c i ā l o un neoficiālo informācijea svotu ietek
me ir mijiedarbība, tādēļ, pētot radioklausītāju sa
biedrisko domu, jānera vēra g a n viens, gsn otrs i n f o r m ā 
cijas 8Vota. Ar konkrētu pētījumu palīdzību j ā u z z i n a 
r a d i o ī p a t s v a r a ma :u k o m u n i k ā c i j a s sisteml. 

Z i n o t , ka sabiedriskās domas pētīSanos o b j e k t s ir 
sabiedrība, t . i - , ļaužu u z s k a t u Bovstarpē.ia m i j i e d a r b ī 
b a , t o d a r b ī b a s s i s t ē m a , kuras pamatos i r m a t e r i ā l ā s 
a t t i e c ī b a s , i z v i r z ā s divi s v a r ī g i f a k t o r i » k a s j ā n o 
s k a i d r o s . , 

1 ) l ī d z kādām s o c i ā l i d e m o g r ā f i s k ā m g r u p ā m r e p u b 
l i k ā , r a j o n ā , p i l s ē t ā a i z i e t a t s e v l ō ķ i r a i d ī j u m i ) 

2 ) c i l v ē k u , a t s e v i š ķ u g r u p u a t t i e k s m e p r e t 6 i e m 
r a i d ī j u m i e m , v a i t ā i r p o z i t ī v s , n e g a t ī v a v a i n e i t r ā 
l a ; vni r a d i o k l a u a l t ā j i r a i d ī j u m u s a t z ī s t v a i n e a t 
z ī s t , v a r b ū t a t t i e c ī g o i n f o r m ā c i j u v i ņ i l a b p r ā t ā k u z 
z i n a no c i t i e m i n f o r m ā c i j a s a v o t i e m . " N e p i e c i e š a m ī b u 
i z p ē t ī t m a s a s , l a i v i u a ā m p r a s m ī g i p i e i e t u , - t o v i e n 
mēr a t k ā r t o j a Ļ e ņ i n s " , 2 r a k s t ā " Ļ e ņ i n s k ā a ģ i t a t o r a 
un p r o p a g a n d i s t s * a t c e r a s N . K . K r u p s k a j a . 

1 P l a š ā k u s p ē t ī j u m u s p e r 6o j a u t ā j u m u v e i k u ē i ļ e ņ i n -
g r e d j e e i , ī p a e i g r u p a , ko v a d a d o c e n t e G . I . H m e r e . 

2 Н.К.Крупская. Денин как пропагандист и агитатор. М., 
Госполитивдат, 1956 , стр . 15 



U z z i n ā t r a d i o k l a u s ī t ā j u domas n a v v i e g l i , j o r a 
d i o k l a u s ī t ā j u a u d i t o r i j a n a v v i e n v e i d ī g a - H . B e v i i l a 
s e v ā 1 9 4 0 . g a d ā p u b l i c ē t a j ā r e f e r ā t ā r a k s t a , ka r a d i o 
k l a u s ī t ā j u e u d i t o r i J 8 M s e s t ā v no n e s k a i t ā m ā m š ū n i ņ ā m , 
k u r a s v a r k l a s i f i c ē t , n e t i k a i p a m s t o j o t i e s uz t o p i e 
d e r ī b u p i e t ā s v a i c i t a s e k o n o m i s k a s g r u p a s , b e t a r ī 
ņemot p a r p a m a t u ģ e o g r ā f i s k o r a j o n u , k o p i e n a s r a k s t u r u , 
ģ i m e n e s l i e l u m u un s a s t ā v u ' 1 . T ā t a d r a d i o k l a u s ī t ā j u 
a u d i t o r i j a v a r b ū t v i s p ā r ī g s , j a mēs r u n ā j a m pa v i s u 
r e p u b l i k u , t ā s r a j o n i e m , a t s e v i š ķ a , j a p ē t ī t a t i e k 
r ū p n ī c a , s k o l a , k o l h o z s u t t . , u n d a ļ ē j a , j a t ā a p t v e r 
s t r ā d n i e k u g r u p u , ģ i m e n i un t m l . K a t r ā z i ņ ā s v a r ī g s i r 
n o s a c ī j u m s , l a i a r d a ļ ē j ā p ē t ī š a n u n o s k a i d r o t u v i s p ā 
r ē j ā a t t ī s t ī b a s t e n d e n c e s un i z v e l ē t i e o b j e k t i b ū t u 
t i p i s k i . 

R a d i o k l a u s ī t ā j u a u d i t o r i j a s a d a l ī t a pa d a u d z ā m 
t e l p ā m i k a t r a m t ā s g r u p ē j u m a m i r s a v s n o s k a ņ o j u m s . T5 
i e s v e r s e v i n e l i e l a s ļ a u ž u g r u p a s , a t s e v i š ķ u s i n d i v ī 
d u s , ģ i m e n e s a r s a v u n o t e i k t u g r i b u , a p z i ņ u . , p r a s ī b ā m , 
Š i s a u d i t o r i j a s v i e n ī b a i t k ā i z s l ī d l ī d z s r r a i d ī j u m a 
i z b e i g š a n o s , t s f i u p a r ā d ī b a s s u b j e k t ī v ā p u s e - s o c i ā l ā s 
a t t i e c ī b a s ! u z s k a t i , m o t ī v i , j u t a s , p a r a d u m i p a l i e k , 
k o r u f o r m ē š a n ā n e n o l i e d z a m a n o z ī m e i r r a d i o r a i d ī j u 
miem. 

B a d i o r a i d ī j u m i e m i r n e t i e š s r a k s t u r s . A u t o r s n e 
v e r n o v ē r o t , kā u z z i ņ o j u m u r e a ģ ē a u d i t o r i j a . L a i t o 
u z z i n ā t u , n e p i e c i e š a m i i l g i » u z m a n ī g i , n o p i e t n i p ē t l -
j u a i , " . . . J ā i e m ā c ā s s e v i š ķ i p a c i e t ī g s un p i e s a r d z ī g s 
p i e e j a masām, l a i v a r ē t u s a p r a s t k a t r s š o m e s u s l ā ņ a f 

profesijas un t m l . t p a t n l b e s , to p s i h o l o ģ i j a s s a v d e b i -

1 H.Beville» Ir.f The ABCD's of B e d i o A u d i e n c e s , bt 
'**ttb. Opin*' Q a a r t * . , 5 (1940), P. 196. 



g ā s p a z ī m e s " 1 , r e k s t ī j a V . I . Ļ e ņ i n s . S o c i ā l i s c э Bpstāk

l o s , s s l ī d z i n o t s r k a p i t ā l i s m a i e k ā r t u , š a i . V . I . Ļ e ņ i n a 
t ē z e i i r s v a r ī g a n o z ī m e . G a l v e n ā a t š ķ i r ī b a i r t ā , k& 

k o l e k t ī v i , ļ a u ž u g r u p a s , c i l v ē k i , k u r u a o m a s g r i b a m u z 
z i n ā t , n a v v i e n k ā r š i p a s ī v s o b j e k t s , b e t v i ņ i i r i e i n 
t e r e s ē t i p ē t ī j u m u r e z u l t ā t o s un p a š i p a l ī d z s o c i o l o g u 
d a r b ā . Kā p i e m ē r u m i n ē s i m s k o l o t ā j a s V . K a l n i ņ e s v ē s t u 
l i , k a s a d r e s ē t a L a t v i j a s PSR M i n i s t r u Padomes B a d i o » 
r a i d ī j u m u un t e l e v ī z i j a s k o m i t e j a i . V . K a l n i ņ a r a k s t ā s ^ ' 
" T i k k o p a b e i d z u i z p i l d ī t J ū s u a n k e t u . L a i k u t ā a i z ņ e m 
d a u d z , t a č u t a g a d man a r ī p a a a i i r s k a i d r a , k u r u s r a i 
d ī j u m u s e s k l a u s o s s i s t e m ā t i s k i ' , k ā d a s a t u r a r a i d ī j u 
mi m a n a i s i r d i j i r t u v ā k i . J ā s a k a , ka l a i k a t r ū k u m a 
d ē ļ d a u d z i l a b i r a i d ī j u m i n e t i e k n o k l a u s ī t i , K a d i o d a r -
b i n i e k u p ū l e s S e i v i r z i e n ā t i e š ā m i r e p s v e i c o m a s t j o 
a n k e t a s ta f iu p a l ī d z ē s p a t e i k t , k u r š l a i i c s d a ž ā d ā m ļ a u 
ž u g r u p ā m p a t s p i e m ē r o t ā k a i s . L a b p r ā t a r ī t u r p m ā k i z -

p 
p i l d ī š u J ū s u a n k e t a s " . 

T ā d ē ļ » l a i p ā r v a l d ī t u p a s t ā v o š o p r o p a g a n d a s s i s 
t ē m u , 1B1 a k t ī v i un m ē r ķ t i e c ī g i v a r ē t u v i r z ī t s a b i e d 
r i s k o domu, n e p i e c i e š a m s z i n ā t 

1) d a ž ā d u i e d z ī v o t ā j u s o c i ā l i d e m o g r ā f i s k o g r u p u 
o r i e n t ā c i j a s p a k ā p i uz k o n k r ē t i e m i d e j i s k ā s i e d a r b ī b a s 
l ī d z e k ļ i e m un mūsu i n f o r m ā c i j u , 

2 ) š o g r u p u i n t e r e s e s , v a j a d z ī b a s un g a u m i . 
Bez d a t i e m , k a s i e g ū t i s o c i o l o ģ i s k o s p ē t ī j u m o s , 

n e v a r t o u z z i n ā t , t ā p a t kā n e v a r r a c i o n ā l i u z l a b o t 
r a i d ī j u m u k v a l i t ā t i un m ē r ķ t i e c ī g i v e i d o t maau s a b i e d 
r i s k o domu un a p z i ņ u . 

F s d i o k l a u a ī t ā j u s a b i e d r i s k ā s domas z i n t n i e k a i z 
p ē t e s o c i ā l i s m a a p s t ā k ļ o s b a l ē t ā s uz d i a l e k t i s k i m a t e r 

1 У Л . Ļ e ņ i n s . R a k e t i , 3 1 . s ē j . , 1 6 1 . i p p . 
2 V ē s t u l e Kr. 2432 - в о е , 1 9 6 7 . g . 1 9 . d e c , 



1 V.I.Ļeņihe. Bakati, 3 f l t P 5 j . , 1 7 7 Л р р . 

ā i i s t i s k o m e t o d o i o g i j u , k a s v i s ā m p a r ā d ī b ā m , k a r a s p a 

r ā d ā s v i r s p u s e , a t s e d z t o b ū t ī b u . Tā p a l ī d z i z p ē t ī t 
v i s p ā r ē j o s , v i s p u s ī g o s s a k a r u s un p a r a u s t o a t t ī s t ī b a s 
v i r z i e n u s , a n a l i z ē p a r ā d ī b u i e k š ē j ā s p r e t r u n a s , t e n 

d e n c e s , k v s i i t s t ī v a s p ā r m a i ņ a s , k o n f l i k t u s , p a r ā d a un 
a t s e d z o b j e k t i / o s s a b i e d r ī b a s Likumus un l i k u m s a k a r ī 
b a s . 

D i a l e k t i s k i m a t e r i ā l i s t i s k ā m e t o d o l o ģ i j a n o s a k a , 
ka p ē t ī j u m o s j ā l i e t o k s i n d u k t ī v ā , t ā d e d u k t ī v ā m e t o d e , 
c i t ā d i v a r a i z m a l d ī t i e s e m p ī r i s m ā un m a z i n ā t i e s p ē t ī 
juma n o z ī m e . I n d u k t ī v ā s un d e d u k t ī v ā s m e t o d e a a p v i e n o 
jums p r a s a h i p o t ē z i , к в в p a r e d z e m p ī r i s k ā un t e o r ē t i s 

kā v i e n ī b u , t ā p a t a r ī a t s e v i š ķ ā un v i s p ā r ī g ā , k o n k r ē 
tā un a b s t r a k t ā v i e n ī b u . T i k a i t ā v a r z i n ā t n i s k i pama
t o t i u z z i n ā t s a b i e d r i s k o a p z i ņ u , r a d i o k l a u s ī t ā j u s a 
b i e d r i s k o domu. T ā s p r e c i z i t ā t e i r a t k a r ī g a no p a r e i 
z a s d a b a s un s a b i e d r ī b a s i z p r a t n e s un v i s u posmu un 
e l e m e n t u r a c i o n ā l a s l i e t o š a n a s . N o v ē r o j u m s » s o c i ā l a i s 
e k s p e r i m e n t s , a n a l ī z e un s i n t ē z e , l o ģ i s k a i s un v ē s t u 
r i s k a i s , a b s t r a k t a i s un k o n k r ē t a i s i r s a b i e d r i s k ā s d o 
mas p ē t ī š a n a s o b l i g ā t i e e l e m e n t i . V i s p u s ī g a p a r ā d ī b a s 
i z p ē t ī š a n a i r s v a r ī g ā k a i s m a r k s i s t i s k ā s m o t o d o l o g i j a s 
p r i n c i p s . V . I , Ļ e ņ i n s r a k s t ā t " V i s u p a r ā d ī b a s ī s t e n ī b a s 
pufia kopuma un t o ( s a v s t a r p ē j ā s ) a t t i e c ī b a s , - l&k, 
n e t ā i z v e i d o j a s p a t i e s ī b a " . 1 

B a d i o k l a u s ī t ā j u s a b l e d r i a k ā s domas p ē t ī š a n a b a l 
ē t ā s ив e t a p o g u ļ o S e n ā s t e o r i j u . M a r k s i s t i s k ā a o c i o i o -
g i j e a t š ķ i r ī b ā no p i r m s m a r k s i s t i s k a j ā m un m ū s d i e n u 
b u r ž u ā z i s k a j ā m t e o r i j ā m b a l s t ā s n e t i k a i u z t e o r ē t i s 
kiem v a i t ī r i e m p ī r i s k i e m i e v e d u m i e m , bet uz t o v i e 
nība, atbilstību un saskaņu. 

Tā veršaa kftV p r e t zln&tnieko f a k t u , f a k t i s k ā ma
teriāla n e n o v ē r t ē š a n u eociologiBkejde p ē t ī j u m o s , pre+. 



e b s t r e k t e j ā m s p e k u l a t ī v a j ā m s o c i o l o ģ i s k s j ā m shēmām, t ā 
e r l p r e t e m p ī r i s m u s o c i o l o ģ i j ā , p l e š u , p c r e i z u t e o r ē 
t i s k u v i s p ā r i n a j u m u n e i e v ē r o š a n u . 

A r ī d a u d z v e i d ī g o s a b i e d r ī b a s p a r ā d ī b u p ē t ī š a n ā 
j ā a p s k a t a v i e n ī b ā e m p ī r i s k a i s un r a c i o n ā l a i s , l o ģ i s 
k a i s u n v ē s t u r i s k a i s . Z i n ā t n i s k a i s o c i o l o ģ i j a i j ā r i s i 
na s a b i e d r i s k ā s p r a k s e s i z v i r z ī t i e u z d e v u m i un p ē t ī j u 
mos i e g ū t i e s e c i n ā j u m i j ā p ā r b a u d a p r a k s ē . 

B u r ž u ā z i s k ā e m p ī r i s k ā s o c i o l o ģ i j a , p a l i k d a m a b u r 
ž u ā z i s k ā o b j e k t ī v i s m a i e t v a r o s , n e n o v ē r t ē s a b i e d r i s k o 
v i s p ā r i n ā j u m u lomu un m e t o d o l o ģ i s k a z i ņ ā b a l s t ā s uz 
pozitīviBtisko v a i p r a g m ā t i s k o e m p ī r i s m u . T ā s m e t o d o -
l o g i j a a k ļ ū d a i n ī b a i z r i e t no s u b j e k t ī v i i d e ā l i s t i s k ā 
t e o r ē t i s k ā pameta, no t ā , ka t ā a t r a u j j u t e k l i s k o no 
l o ģ i s k ā , loģisko no v ē s t u r i s k ā , n e r e d z r a ž o š a n a s s a 
b i e d r i s k ā s p r a k s e s kā i z v i r z ī t o s e c i n ā j u m u p ā r b a u d e s 
k r i t ē r i j a nozīmi. 

R a d i o k l a u s ī t ā j u s a b i e d r i s k ā s domas i z z i ņ a s p i r m ā 
p a k ā p e ачкаэ ar n o v ē r o j u m i e m , e k s p e r i m e n t i e m , f ō k t u 
un m a t e r i ā l u v ā k š a n u un s i s t e m a t i z ā c i j u . T a č u , l a i 
s t ā t o s pie k o n k r ē t i e m p ē t ī j u m i e m , v i s p i r m s j ā i e p a z ī s 
t a s a r a t s e v i š ķ u f a k t u k o n k r ē t ā s a n a l ī z e s m e t o d i k u un 
t e h n i k u . J ā i z m a n t o arī iepriekš v e i k t i e p ē t ī j u m i , l a i 
s e c i n ā j u m i e m ^ e b ū t u šauri p r a k t i a k s r a k s t u r s . T ā p a t 
n e p i e c i e š a m s u z z i n ā t , k ā d s e m p ī r i s k a i s , e k s p e r i m e n t ā 
l a i s m a t e r i ā l s p a r p ē t ā m o o b j e k t u j a u i r s a v ā k t s c i 
t ā s s a b i e d r i s k a j ā s z i n ā t n ē s , k ā d s i r v i s p ā r ē j a i s z i n ā 
š a n u kopums p a r p ē t ā m o p r o b l ē m u . 

S t a t i s t i s k i e d a t i i r s o c i o l o ģ i s k o p ē t ī j u m u i z e 
j a s m a t e r i ā l s . 

S t e t j a t i k a p a l ī d z a t l a s ī t f a k t u s , dod v ē r t ē j u m u , 
v i s p ā r i n ā j u m u . Bez faktu v i s p ā r i n ā S a n a a n e v a r a t t ī s t a 
t i e s s a b i e d r i s k ā s z i n ā t n e s , j a t S a n e g r i b n o n ā k t d o g 
m a t i s m ā . T ā d ē ļ r a d i o k l a u s ī t ā j u s a b i e d r i s k ā s domas pe-



t ī š a n a s statistiskā analīze nevar i e r o b e ž o t i e s a r v i e n 
k ā r š u novērošanu un faktu reģistrāciju. Š e i t p a s t ā v ī g i 
jāatceras parādību s o c i ā l i dt>ba , f i ķ i r i s k u m s u t t . un 
jāanalizē pēc būtības. Jau V.I.Ļeņins, k r i t i z ē j o t b u r 
žuāziskā objektivisma netodo1 оgijaa n e p a m a t o t ī b u , r a k 

stīja: "Objektīvista runā par zināma vēsturiska p r o c e s t 
nepieciešamību, materiālists precīzi konstatē a t t i e c ī 

gu sabiedriski ekonomisku formāciju un tās r a d ī t ā s a n 

tagoni9kās attiecības. Pierādot z i n ā m a s famtu v i r k n e s 
nepieciešamību, objektīvista v i e n m ē r r i s k ē a i z m a l d ī t i e s 
uz šo faktu apoLcgets viedokli; materiālists a t k l ā j 
šķiru pretrunas un lidz ar to noteic savu viedokli. O b 
jekti vists runā par "nepārvaramām vēsturiskām t e n d e n 
cēm" , materiālists runā par to šķiru, kas " p ā r v a l d a " 
konkrēto ekonomisko kārtību, radotļtādas un t ā d a s citu 
Šķiru pretdarbības formas. Tādā kārtā m a t e r i ā l i s t s , no 
vienas puses, konsekventāks par objektivistu un d z i ļ ā k , 
nilnīgāk turas pie s a v a objektivisma. Viņš n e a p r o b e ž o 
j a s a r a i z r ā d ī j u m u uz p r o c e s a n e p i e c i e š a m ī b u , b e t n o 
s k a i d r o - kfida t i e š i s a b i e d r i s k i e k o n o m i s k ā f o r m ā c i j a 
p i e š ķ i r Šim p r o c e s a m s a t u r u , k ā d a t i e š i š ķ i r a n o t ē l o 
šo n e p i e c i e š a m ī b u . Š i n ī k o n k r ē t ā g e d ī j u m ā . p i e m ē r a m , 
m a t e r i ā l i s m s n e a p m i e r i n ā t o s a r " n e p ā r v a r a m o v ē s t u r i s 
ko t e n d e n č u " k o n s t a t ē j u m u , b e t n o r ā d ī t u uz z i n ā m u š ķ i 
r u e k e i s t e n c i , k ā r n o n o t e i c a t t i e c ī g ā s k ā r t ī b a s s a t u r u 
un k u r a s p a d a r a n e i e s p ē j a m u k a t r u a t r i s i n ā j u m u b e z p a š u 
r a ž o t ā j u u z s t ā š a n ā s . No o t r a s p u s e s , m a t e r i ā l i s m s I e 
t v e r s e v i , t ā s e k o t , p a r t e j i s k u m u , u z l i e k o t p a r p i e n ā k u 
mu i k v i e n a s n o t i k u m a n o v ē r o š a n a s g a d ī j u m ā t i e š i un a t 
k l ā t i n o s t ā t i e s uz n o t e i k t e s s a b i e d r i s k a s g r u p s a v i e d o k 
ļa" Л J e i e g U t i e f a k t i n e t i e k g r u p ē t i un p a r ā d ī b a s 

1 V . I . Ļ e ņ i n a . H e k s t l , L e ē j . , 3 5 9 . - 3 6 0 . l p p . 



sociālā daba netiek atklāta, tad iegūtajiem vispārinā

jumiem nav nekadaa vērtībes. Pareiza būtībōs atklāsme 
notiek tikai tad, ja fektu savākšana un pirmā apstrāde 
balatāa uz zinātnisku pasaules uzskatu. 'Гая Jau parādās, 
sākot pētīt noteiktu parādību, kad sastāda aptaujas pro

grammu un noaaka, kādus jautājumus tajā ietvert, lai 
analīze būtu viBpusīgs. Taču daudzreiz gadās, ka iegūtie 
fakti, kaut arī to ir ļoti daudz, nav svarīgākie. Nozī
mīgas izrādās tas parādības, tie f a k t i , kas vēl nev tik 
plaši izplatīti, bet kas būs t i D J s k i nākotnē. Tādēļ, ti
piskais un nozīmīgais ne vienmēr ir statistiski vidējais, 
un vIras sabiedriskas parādības jau pašā sākumā ir jā-
Bketa dialektiskā attīstībā. 

Radioklausītāju sabiedriskās domas pētīšanas empī
riskais posms rada apstākļus un priekšnosacījumus teorē
tiskajiem vispārinājumiem, secinajuniem. Teču empīriskā 
7mterinla analīze pati par sevi vēl neatklāj likumseka-
ribsa. Lai tās atklātu, nepieciešami teorētiskie vispāri
nājumi, zinātnisko abstrakciju sistēmas izstrādāšana. 

Teorētisko domašsnu nevar sākt no konkrētā, kamēr 
tas nav sadalīts, nav noskaidrotas tā dažādas puses un 
9tti ekames. 

"Konkrētai- tāpēc ir konkrēts, ka tas ir daudzu ap
zīmējumu savienojums, tātad daudzveidīga vienotībe. TS-
n5c domāšanā tas parādās kā savienošanas process, kg 
rezultāts, bet ne k5 izejas punkts, kaut arī īstenībā 
tas ir izejas punkts un tāpēc arī vērojuma un priekš
stata ieejas punkts".1" 

Konkrētā sintēze sākas ar vienkāršu, vispārinātu 
abstrakciju radīšanu, kas sākumā ir stipri vienpusīgas. 
Virzoties izziņā no vienkāršā uz sarežģītāko, tāa klūat 

K.MarkPs. Par politiskās ekonomijas kritiku. LVl,Hīge ; 

?07.\pd. 



a r v i e n p i l n ī g ā k a s un b e i d z o t , a t s p o g u ļ o j o t o b j e k t ī v ā s 
s a k a r ī b a s , i e g ū s t l i k u m a r a k s t u r u , S i n t ē z e s noz īme? k a 
t ā uz a n a l ī z ē iegūtiem atsevišķu d a ļ u un parādību pama
t i e m i z d a l e galveno ? vispārējo, parāda š o daļ.u b ū t i s 
k ā s a t t i e c ī b a s , l ī d z ar t o apvienojot tos vienā v e s e l ā . 

L i e l s t r ū k u m s radioklausītāju sabiedriskās domas 
p p t ī š a n ā agrākajos pirmskars pētījumos a u s u zemē b i j a 
tieši t a s ? k a p ē c socioloģiskajiem pētījumiem n e r a d ī j a 
nekādus teorētiskus secinājumus, p a t ne daļējus. T i e 
parasti pierādīja jau zināmo un zinātnei maz ko d e v a . 
Zinātniski pieejot radioklausītāju sabiedriskās Догнав 
pētīšanai, jāņem vērā gan teorija, gan fakti. Ar domā
šanu atklātiem likumiem jāparāda sava piemērotība reā
lajai dzīvei, jāparāda sava vispārība. "Jautājums par 
to, vai cilvēka domā&bnei piemīt priekšmetisks petie-
stuuj1, rakstīja K. Markas, nebūt nav teorijas jautā
jams, bet g a n prakses J J J U tā jums. Praksē cilvēkam jā
pierāda s a v a s domāšanas patiesums, tas ir, īstenuras 
un spēka, t ā s šaipusība" . 

V i s b i e ž ā k vispārinājumus oārbauda ar sociālā ek
speriments un sociālas modelēšanas palīdzību. Nedrīkst 
aizmirst, ka £sla rezultātā jebkuras teorijas, h i p o 
tēzes un zinātniskas atziņas patiesībai pārbaudes kri
tērijs ir prakse. Praksē pārbauda kā teorētiskos, tā 
ori utilitāros eecinnjumus. Kā piemēru ver minēt Lat
vijas PSR Ministru Padomes hadioraldijurnu un televī
zijas komitejas darbinieku veikto grupu un indivlduāb 

g 
interviju aptauju 19r-<b.geda septembrī, Aptaujas mēr
ķis b i j a noskaidrot d a ž ā d u oocielo grupu domas p a r 
s e s t d i e n a e un evetdienea raidījumu programmu, it ī p e č : 

1 K . M a r k s a un F.KngeisB. D a r b u izlase divos aējumOB, 
I I 3 § J . , 378 .lpp-

2 L a t v i j e e PSfi Ministru Padomes Radioraidījumu uti te 
l e v ī z i j as komi te jsa a r h ī v a , l(j66 . g . , Akla Bfr. 1, 



p a r r a i d ī j u m u l a i k u » P ē o e m p ī r i s k o d a t u a p k o p o š a n a s un 
v i s p ā r i n ā š a n a s i e g u v a d a t u s , k a s I z t e i c a a p t a u j ā t o r a 
d i o k l a u s ī t ā j u s a b i e d r i s k o domu* B a l s t o t i e s u z š i e m d a 
t i e m , r a i d ī j u m u p rog rammā i z d a r ī j a p ā r k ā r t o j u m u . 1 9 6 7 . 
gada v a s a r ā v e i c a o t r r e i z ē j u a n k e t u un I n t e r v i j u a p 
t a u j u 1 p e r t i e m p a š i e m j a u t ā j u m i e m . I e g ū t i e m a t e r i ā l i 
p a r ā d ī j a , k a s e c i n ā j u m i b i j u š i p a r e i z i . 

" L a i s a b i e d r ī b a v a r ē t u s e k m ī g i v i r z ī t i e s uz komu
n i s m u " , t e i k t s PSKP P r o g r a m m ā , " n e p i e c i e š a m s n o s s c ī j u m s 
i r t e o r ē t i s k i i z s t r ā d ā t un l a i k ā p r a k t i s k i a t r i s i n ā t 

2 
j a u n a s p r o b l ē m a s , ko i z v i r z a d z ī v e " . 

S o c i ā l o i n f o r m ā c i j u s a v ā k š a n a s d i a p a z o n s i r ļ o t i 
p l a š a - s ā k o t a r l a b i p ā r b a u d ī t ā m un p a m a t o t ā m a n k e t ā m 
l ī d z a o c i ā l a m e k s p e r i m e n t a m . Te i e t i l p s t a r ī k i b e r n ē 
t i s k ā k o d ē š a n a , i n t e r v ē š a n a , t e s t i , n o v ē r o š a n a u t t . 
V i s a t ā n o l ū k s - d o t pēo i e s p ē j a s v a i r ā k d a t u p a r k ā 
du p a r ā d ī b u , p a r r a d i o k l a u s ī t ā j u s a b i e d r i s k o d o m u . Z i 
n ā t n i s k i p a r e i z i s a v ā k t a s i n f o r m ā c i j a s a t j a u j i z d a r ī t 
t e o r ē t i a k i p a m a t o t u s s e c i n ā j u m u s , k a s i r m a t e m ā t i s k i 
n ā r b e u d ī t i . 

P a t s s v a r ī g ā k a i s n a v , c i k r a d i o k l a u s ī t ā j u d o m a s 
būs i z p ē t ī t a s , b e t g a n ķ ā t ā a b ū s i z p ē t ī t a s . J a p ē t ī 
š a n a i i z v ē l a s e p i s k u s o b j e k t u s , k a s i r m a s v e i d ī g i , t a d 
o s t a r p a v i s a m mazu o b j e k t u s k a i t u v a r i e g ū t b a g ā t a 
m a t e r i ā l u t e o r ē t i s k i e m v i a p ā r i n ā j u m i e m . 

Ne k a t r s k o n k r ē t a s o c i o l o ģ i s k s p ē t ī j u m s , j a a r ī 
t a s i r d e r ī g a , v a j a d z ī g s , d o s b ā z i t e o r ē t i s k i e m v i s 
p ā r i n ā j u m i e m , kam i r n o z ī m e z i n ā t n ē . A t s e v i š ķ i p ē t ī j u -
rl ? e r b ū t b ā z e t e o r ē t i s k i e m s e c i n ā j u m i e m , b e t c i t i 
n r d o t t i k a i p i r m o m a t e r i ā l u d a ļ ē j i e m s e c i n ā j u m i e m . 

1 U z v i j a s PoR M i n i s t r u Padomes B a d i o r a i d l j u m u un 
tviUvīai j a e k o m i t e j a s a r h ī v s , 1967gg«» A k t s Н г Л 8 . 
: JKP P r o s r p c e i f i , L V I , R ī g ā , 1 9 6 2 . , l o 5 . 1 p f c . 



Tiem mēda b ū t še a r i Lokāls raksturs un tie risi ne u z 

d e v u m u s , kam i r nozīme attiecīgajā rajonā, pilsēta, 
rūpnīcā, kolhoza vai pat tikai cerui. ^ādos pētījumos 
i z p a u ž a s grupu domes un tiem ir nozīme tikai a t t i e c ī 

b ā uz k o n k r ē t o objektu. Tiera parās ti ir га ciona Li nāci
jas priekšlikumu rakstura. T..я! vairākkārt atkārtoti, 
t i e reizēm var dot zināmus teorētiskus \ '• л pāri nā j u m u s . 

S t a r p a b i e m paņēmieniem nevar noviLkt stingru 
r o b e ž u . Jāņem vērā pētīšanas apjoms f mērķis un u z d e 
vumi . 

Konkrētās radioklausītāju sabiedriskās domas p ē 
t ī Senas me tod es Li e L ā mērā bur» a tkar it;a я no tā, vai 
aptauja būs operatīva Vai fundamentāla. 

Pie operatīvajam jeb epizodiska jāta aptaujām, n o 

vērojumiem pieder a t e e v i Š ķ u raidījumu vai. raidījumu 
cikLu efektivitātes uzzināšana, klausītāju skaita iz
mainu pētīšana un t a i . Žos pētījumus parasti veic 
drīz pēc raidījumu izsksnēšanas. oādi pētījumi p l a š ā k 
izplatīti. Sevišķi iecienīti tie ir A3V un A n g l i j ā . 

Fundamentālie socioloģiskie pētījumi analizē a t 
s e v i š ķ a s t e n d e n c e s , likumsakarības, ka arī r a d i o k i e u s ī 
t ā j u p a s t ā v ī g o reakciju uz radioraidījumiem. Šie p ē t ī 
j umi mazāk a t t i e c a s uz atsevišķiem raidījumiem. Š i e 
d a r b a pa spēkam n e l i e l a m grupām, j o n e p r a s a l i e l u o p e 
r a t i v i t ā t i . 

Jo v a i r ā k k o n k r ē t o metožu l i e t o r a d i o k l a u s ī t ā j u 
s a b i e d r i s k ā s domas p ē t ī š a n ā , jo l a b ā k . Tas n o v ē r š kļū
d a s , dod p r e c ī z ā k u s d a t u s . T ā d ē ļ konkrētajos s o c i o l o 
g i s k a J o s pē t ī j u m o s , l a i u z z i n ā t u r a d i o k l a u s ī t ā j u s a 
b i e d r i s k o donu, b i e ž i k o m b i n ē d a ž ā d a s m e t o d e s i a n k e t ē 
š a n a un i n t e r v ē š a n u , k o n f e r e n c e s un a n k e t ē š a n u , p r o » 
g r a a m u a n a l ī z i un a n k e t ē š a n u utt. 

B i e z i v i e n k o m b i n ē t ā s m e t o d e s k ļ ū s t p a r komplek
s a m . Tāa dod v ē l d z i ļ ā k a un v i s p u s ī g ā k u parādības I Z Z J 



n ā š a n u i e s p ē j u . Ted t a j ā s i r d a u d z n e t i e š u j a u t ā j u m u , 
uz k u r i e m a t b i l d e s a t k l ā j a s t i k a i m a t e r i ā l u a n a l ī z e s 
rezultātā, 

P ļ r m s r a d i o k l a u s ī t ā j u s a b i e d r i s k ā s domas s o c i o l o 
ģ i s k o p ē t ī j u m u s ā k š a n a s , . v e i c a m i v a i r ā k i p r l e k š d a r b i t 
j ā s a s t ā d a a p t a u j a s p r o g r a m m a , k u r ā j ā p a r e d z s ī k a a p 
t a u j a s g a i t a , J ā i z s t r ā d ā h i p o t ē z e s , a p t a u j a s k o n k r ē 
t ā s m e t o d e s , j ā n o s p r a u ž m ē r ķ i s u t t . 

S o c i ā l o p ē t ī j u m u i z š ķ i r o š a i s p r i n c i p s I r s s b i e d -
r i s k o p a r ā d ī b u d i a l e k t i s k i m a t e r i ā l i s t i s k ā i z p r a t n e , 
S e b i e d r i s k a l s a t t ī s t ī b a s p r o c e s s j ā s k a t a t ā v i e n ī b ā , 
v i s ā s s a v s t a r p ē j ā s s a k a r ī b a s . 

V i s u a p t a u j a s p r o c e s u mēdz i e d a l ī t v e i r ā k o a p o s 
m o s , p a r a s t i S e t r o s i 

1) p r o g r a m m ē š a n a . 
2) p ē t ī j u m u m e t o d i k a s un t e h n i k a s i z s t r ā d ā š a n a i 

m a t e r i ā l u a e v ā k š a n e un a p s t r ā d e , 
4) i e g ū t o d a t u a n a l ī z e un v i s p ā r i n ā š a n a . 

Daudz I s i k e a i z ņ e m k o n k r ē t o s o c i o l o ģ i s k o p ē t ī j u 
mu o r g a n i z ē š a n a un p l ā n o š a n a . 

V i s p i r m s j a u a p t a u j a s p rog rammā j ā i e t v e r j a u t ā j u 
m i , u z k u r i e m a t b i l d i d o s s t a t i s t i s k i s o c i o l o ģ i s k i e 
p ē t ī j u m i . T a j ā j ā n o s k a i d r o p ē t ā m ā s parādībaB k v a l i t a t ī 
vā d a b a un a p t a u j a s u z d e v u m i . P ē t ī j u m i e m jābūt m ē r ķ t i e 
c ī g i e m 

A p t a u j a s m ē r k l a . u z t v e r o t a e v ī g a n t e o r ē t i s k a s , 
g a n p r a k t i s k o s p r o b l ē m a s , p a r e d z n o s k a i d r o t , p i e m ē r a m , 
a t a e v I U ķ u r a d i o r a i d ī j u m u n e k l a u s ī š a n ā s c ē l o ņ u s , n o t e i k t 
o b j e k t ī v o s un s u b j e k t ī v o s f a k t o r u s , k a a v e i o i n e v a i k ā 
va r a d i o k l a u s ī t ā j u a a b i e d r i e k ā a domas v e i d o š a n o s , i z -
atrādāt k o n k r ē t a s m e t o d e s , l a i p a l i e l i n ā t u r a i d ī j u m u 
efektivitāti. 



P ē t ā m a j a i p r o b l ē m a i j ā b ū t t e o r ē t i s k i un p r a k t i s k i 
m ē r ķ t i e c ī g a i r t ē m a i - a k t u ā l a i . Kad tēma f o r m u l ē t a un 
o b j e k t s I z v ē l ē t s , t a d s t ā j a s pie p r o b l ē m e e L o g l e k ā s 
a n a l ī z e s * t ā j ā s a d a l a d a ļ ā s , l a i t ā s i z p ē t ī t u . A n a l i 
zē j ā a t s e d z l i e t u i e k š ē j ā s p r e t r u n a s , n e d r ī k s t e k l e k t i s 
k i i z v ē l ē t i e s v ē l a m o t , f a k t u s . 

J ā n o s k a i d r o a r ī galvenie teorētiskie jēd z i e n i , 
p r a k t i s k i j ā i e p a z ī s t a s a r apteujbb prlekšmetu, r a d i o 
k l a u s ī t ā j u a u d i t o r i j a s v i s p ā r ē j o raksturojumu, k u r a 
p a r e d z ē t s r a d i o k l a u s ī t ā j u I e d a l ī j u m s s o c i ā l i d e m o g r ā 
f i s k ā s g r u p ā s - p r o c e n t o s i p ē c dzimuma, pēc v e c u m a , 
i z g l ī t ī b a s , n o d a r b o š a n ā s , p a r t e j i s k u m a , ģ i m e n e s s t f t -
v o k ļ a , m a t e r i ā l a j i e m apstākļiem u t t . P r o c e n t u s a p r ē 
ķ i n a p ē c s t a t i s t i k a s o r g a n i z ā c i j u s n i e g t a j i e m d a t i e m . 
P rog ramma p a r e d z a r ī , c i k c i l v ē k u a p t a u j ā a . 

S a a t ā d o t epteuJBS programmu, n o z ī m ī g a i r h l p o t ē -
Ди i z s t r ā d ā š a n a . Zinātr'sks pētījums bez h i p o t ē z e s n a v 
m ē r ķ t i e c ī g s . H i p o t ē z e n o z ī m ē z i n ā t n i s k i p a m a t o t u p a 
r e d z ē j u m u , k a s p r a s a a t b i l s t o š u e m p ī r i s k u p ā r b a u d i , 
k ļ ū s t p a r p a m e t u n o v ē r o j u m i e m un e k s p e r i m e n t i e m . P a t 
t a d , j a h i p o t ē z e n e a p s t i p r i n ā s , t ā p a l ī d z a t k l ā t l i k u 
m u s . 

H i p o t ē z e v e r a d e k v ā t i a t s p o g u ļ o t s a b i e d r i s k o d o 
mu un va r ; b ū t t a i p r e t ē j a . TS v a t b ū t t i c a m a un n e t i -
onma. TaSu v i s o s g a d ī j u m o s t ā p r a a e e m p ī r i s k a p ā r b a u 
di. 

H i p o t ē z e i j ā b ū t s k a i d r a i . P i r m ā k o n k r ē t i s o c i o 
l o ģ i s k i e m p ē t ī j a m i e m j ā f o r m u l ē v i s a , ko domājam p a r 
putamo o b j e k t u , k ā i e d o m ā j a m i e s v i e n a s v e l o t r a s pa
rādības vispārējo struktūru. S e v i š ķ i kompleksā aptau
ja praae stingri noteiktas hlpotēEea. P i e m ē r a m : runā
jot p a r radioklausītājiem, i e v i r z ī j ā m h i p o t ē z i , ka 
r a i d ī j u m u s galvenokārt klausās t r ī s grupast 



L) tie, kes grib paplašināt -zināšanas, 
2) tie, kam mājās mazi bārni, 
3) pensionāri. 
Orientācijai bez galvenajām hipotēzēm sest&de dar

ba hipotēzes. Pētīšanas procesa gaitā darba hipotēzes 
pārstrādā, konkretizē, attīsta, paplašina. Darba beigās 
tad jau ir zinātniskas tēzes. 

Noteiktas aptaujas tehnikas un metodikas izvēle 
ir vispirms atkarīga no problēmas, ko paredzētu pētīt," 
no teorētiskajiem priekšnjsacījumiem, kes ir pētīšanas 
DBmatos, un beidzot, no nepieciešamā apjoma un rezultā
tu satura - vai vajadzēs atklāt jaunas vēsturiskas li
kumsakarības , analizēt sabiedrisko domu un tml. 

Sabiedriskās domas konkrētajos socioloģiskajos 
Dētījumos nevar iztikt bez sociālas statistikas. Bez 
vispārinajuras fakti ir akli, betb bez konkrētiem fak
tiem vispārinājumi ir «hematiskl. Sociāli statistiskie 
fakti tikai.tad ir zinātniski, ja tie atlasīti atbil
stoši zinātniskai metodoloģijai. Un to повака aptau
jas jēdzienu teorētiskā analīze. Zinātniskā metodolo
ģija neatzīst gadījums "fektiņu" savākšanu. Pakti jāssw 
vāo to pilnībā, jo tikai tad, kā to norādījis V.I.Ļe
ņins darbā "Statistika un socioloģija", "fakti, ja tos 
ņemam viņu kopumā, viņu sakarībā, ir ne vien "tiepīga", 
bet erī neapstrīdami pierādoša lieta. Faktiņi, ja tie 
tiek ņemti ārpus kopums, ārpus sakarības, ja tie ir 
fragmentāri un patvaļīgi, ie tieši tikai rotaļa vai 
kaut kas vēl sliktāke". 1 

Tas ir pamats objektīviem teorētiskiem izvedu
miem. 

1 V.I.Ļeņins. Raksti, 23.sēj., 255.lpp. 



M a t e m ā t i s k o ид s t a t i s t i s k o m e t o ž u  v a r b ū t ī b a s t e 

o r i j a s , L i e l o s k a i t ļ u l i k u m a u . c . l i e t o š a n a k o n k r ē t o s 
s o c i ā l o s p ē t ī j u m o s d o d i e s p ē j u p r e c ī z ā » : un o b j e k t ī v ā k 
a t k l ā t s o c i ā l o p r o c e s u un p a r ā d ī b u k v a n t i t a t ī v o p u s i . 

fiadiokleusītāju s a b i e d r i s k ā s domas k o n k r ē t o s s o 
c i o l o ģ i s k o s oē b i j u m o s s t a t i s t i s k i l i e t o p i l n ī g o un 
n e p i l n ī g o n o v ē r o š a n u . Ja s t a t i s t i s k ā s z i n a s i e v ā c p a r 
k a t r u s t a t i s t i s k i i n t e r e s ē j o š ā kopuma v i e n ī b u , t a d t ā 
du n o v ē r o š a n u в а и с p a r p i l n ī g u , t u r p r e t ī n e p i l n ī g ā n o 

v ē r o š a n ā z i ņ a s i e v ā c t i k a i p a r d a ļ u no m i n ē t a j ā m v i e n ī 
b ā m . T ā i r i z l a s e s n o v ē r o š a n a . 

V i s u i n t e r e s ē j o š o r a d i o k l a u s ī t ā j u a u d i t o r i j u s a u c 
p a r ģ e n e r ā l o k o p u m u , b e t t ā s v i e n ī b a s , k a s t i e k a t l a s ī 
t a s no ģ e n e r ā l ā kopuma t i e š a i n o v ē r o š a n a i - p a r i z l a -
s e s kopumu. Ar i z l a s e s n o v ē r o š a n a s  в p t a u j a a p a l ī d z ī b u 
i e g ū s t i z e j d a t u e r e l a t ī v o un v i d ē j o l i e l u m u a p r ē ķ i n ā 
š a n a i , b e t pēc tam p i e ņ e m , ka a r ī v i s ā ģ e n e r ā l a j ā k o p u 
mā a t t i e c ī g a j i e m r e l a t ī v a j i e m un v i d ē j i e m l i e l u m i e m i r 
t ā d a p a t i s k a i t l i s k ā v ē r t ī b a , kā i z l a s e s c e ļ ā i e g ū t a 
j i e m d a t i e m . 

S k a i t l i s k u m a z i ņ ā i z l a s e s l i e l u m s a t š ķ i r a s no ģ e 
n e r ā l ā l i e l u m a . S t a r p ī b u s t a r p i z l a s e s v i d ē j o l i e l u m u 
un ģ e n e r ā l o v i d ē j o l i e l u m u s a u c p a r i z l a s e s k ļ ū d u . 

J a i z l a s e s k ļ ū d a s l i e l u m s t u v o j a s n u l l e i , t a d i z 
l a s e s kopumu v a r u z s k a t ī t p a r r e p r e z e n t a t ī v u , t . i . , t a s 
p i e t i e k a m i p ā r s t ā v v i s u ģ e n e r ā l o kopumu a t t i e c ī b a uz 
d o t o r e l a t ī v o u n v i d ē j o l i e l u m u . 
, S t a t i s t i s k a i s l i e l ā s k s i t ļ a l i k u m s n o s a k a , ka p i e 
p i e t i e k a m i l i e l a i z l a s e s a p j o m a , v i s p ā r i n ā j u m a r a k s t u 
r o j u m a p a v i s a m maz a t š ķ i r a s n o a t t i e c ī g ā v i s a kopuma 
r a k s t u r o j u m a . I z m a n t o j o t l i e l o s k a i t ļ u l i k u m u , v a r p a -
l i e l i n S t i z l a s e s a p j o m u , r e g u l ē t r e p r e z e n t ā c i j a s k ļ ū 
d u l ī d a m i n i m ā l i e m a p m ē r i e m . Z i n o t p i e ļ a u t ā s , k ļ ū d a s 



lielumu, var noteikt nepieciešamo izlases daudzumu. 
Lielo skaitļu likums dod tam matemātisku pamatojumu. 

Otra aptaujas procesa posms raksturojas ar aptau
jas metodes izvēlēšanos un izstrādi, radioklausītāju 
struktūras modeļa sastādīšanu, ja aptaujā lieto izla
ses metodi, aptaujas formu noteikšanu, pilotāžu utt., 
atkarībā no aptaujas formae. 

Lai iegūtu pareizu priekšstatu par radioklausītā
ju auditoriju kā vienotu veselu un par tās eteeviaķām" 
daļām, izlasi veic pēc ~oteikta organizēta modeļa. 

Tai jābūt reprezentatīvai kā kvalitātes» tā kvantitā
tes zinā. Maskavas sociologs Borisa Grušins rakstāt 
"šajā izlasē jābūt, pirmkārt, pārstāvētiem visiem ne
pieciešamajiem objektīvā veselā (sabiedrības grupas) 
struktūras elementiem, un, otrkārt, pārstāvētiem ne
pieciešamā daudzumā - pietiekami liela, lai varētu 
spriest par sabiedrību kā veselumu un par atsevišķam 
sabiedriskajām grupām - arī proporcijās, kas attēlotu 
šo grupu objektīvās "proporcijas sabiedriskajā struk
tūrā. " 

Iedzīvotāju sociālās struktūras modeļa sastādīšot 
na ir sarežģīts darbs. Modelis raksturo to iedzīvotā
ju daļu, kas tiek iekļauta aptaujā. Тая ir tā nauca
raais reprezentētivaia auditorijas modelis. Šāds mode
lis var aptvert visu republiku, jebkuru'piIsētu, ra
jonu, atsevišķas aociālaa un demogrāfiekas grupas un 
pat atsevišķus kolektīvus. Vispārējā republikas radio
klausītāju struktūras modelī jābūt pārstāvētām visām 
sociālajām ļaužu grupām $ strādniekiem, kolhozniekiem, 
studentiem, mājssimniecēm, pensionāriem utt. attiecī
gās proporcijās, kā tas lr īstenībā. Šis grupas vēlama 
sadalīt vēl sīkāk kategorijās, kā to, piemēram, dara 
Jjeaingredas sociologi, kas risina masu komunika>tjes 



p r o b l ē m a s . Teiksim, strādniekus sedels oa kategorijām. 
GruDes ver klasificēt oēc dažādiem principiem. 

Diezgan izplatīts ir uzskats, ka, pētot radioklausītā
j u sabiedrisko domu, pamatā varētu ņemt trīs galvenās 
grupas t 

1) fiziska darba strādniekus, 
2) garīgā darba strādniekus, 
5̂) nestrādājošos. 
Sverdlovekss zinātnieki atzīst 11 līdz 12 grupu 

iedalījumu, bet poļu sociologu modelis sastāv no 13 
grupām, pie kam vini uzskata, ka pilnīgi pietiek ap
taujāt 400 līdz 1000 radioklausītāju, lai iegūtu ob
jektīvus rādītājus. Grupu daudzumu un aptaujājamo 
skaitu izvēles, ņemot vērā pētāma jautājums vai prob
lēmas raksturu, sarežģītību. Minētās pamatgrupas var 
iedalīt vēl sīkāk. 

Jāpiebilst, lca moCeli sastāda īsam laikam. Tas 
izmainās kaut vai tādu objektīvu faktoru dēļ, kā ve
cums un izglītība. Tādēļ sastādītais modelis, Īsi to 
noj jauna atkārtoti lietotu praksē, ir jāpārbauda,jā-
oreclzo. 

Matemātiskās statistikas un varbūtības teorijas 
neievērošana ver radīt nopietnas kļūdas sabiedriskās 
domas pētleenā. 

Kā piemēru ver minēt Ungārijas radio un televī
z i j a s komite j s s sabiedriskās domas pētīSenas nodaļes 
v e i k t o e a t a u j u l ^ ^ g e d ā ar mērķi - noskaidrot radio
k l a u s ī t ā j u muzikālo gaumi. Pēc anketu apstrādes rezul
t ā t i e m i z n ā c a , ka lielākā d a ļ a radioklausītāju intere
s ē j a s p a r o p e r u muziķu. Taču izrādījās, ka aptaujas 
I z l a s e , a t t i e c ī b ā pret ģenerālo kopumu, nsv bijusi re-
n r e z e n t e t ī v e un u z anketām atbildējuSi galvenokārt no-
* > l « t n S e m ū z i k a s c i e n ī t ā j i . Matemātika dod iespēju dsu-



dzos gadījumos zinātniski noteikt, kādam jāb»~t izleses 
A D m ē r a m , t.i., cik daudz vienību jānovēro, lai izlases 
novērojumu rezultāti būtu pietiekoši precīzi. BieSI 
vien ar matemātiskās izlases metodi iespējams iegūt 
daudz precīzākus datus,nekā veicot pilnīgu aptauju. 

Radioklausītāju auditorijas struktūras modelis, 
izlases daudzums liela mērā ir atkarīgs arī no konkrē
tās izvēlētās pētījumu metodes, ko savukārt nosaka kon
krēto Pētījumu mērķi. 

Radioklausītāju sabiedriskās domae noskaidrošanai 
lieto gan piInlĶU aptaujas metodi, kas gan notiek ļoti 
reti, piemēram, kad aptaujā v i s u s kāda neliela kolektī
va 1c :ekļus, gan kādu no izlasea metodes variantiem, 
kad novēro tikai u a ļ u no ģenerālā kopuma, šo metodi to
ties lieto ļoti piesi. 

Vispopulārākā ir gadījuma izlaee, kam savukārt ir 
vairāki paveidi. 

£ie stihiskās gadījuma izlases, piemēram, pieder 
aptaujas anketu, konkursu un viktorīnu publikācijas 
presē un radioprogramraaa, pa radio nolasītās un tele
vīzijā parādītās. Stihiskajai izlasei daudz trŪKumu, 
parasti neatbild ļaudis ar zemu izglītības līmeni un 
tml. Šo metodi var pilnveidot, veicot papildue pētīju
mus . 

PJ e orRenizētas gadījumu izlases tiek izstrādāta 
noteikta aptaujas shēma. Aptauja var notikt veikalā, 
kinoteātri, stacijā utt. šādai Izlasei obligāts ir no
sacījuma - pēo materiālu sakopošanas vēlreiz atgriez
ties pie reprezentetivitātes problēmas un noskaidrot, 
kādas no paredzētajām grupām un cik daudz no tām pa
veiktajā BptaujS ir pāretāvētea. 

Plaši izplatīts ir tipiskā izlases metode. Šai 
gadījumā generēlo kopumu sadala pa grupām, kas viena 



no otras atāķiras pēc kādām noteiktām pazīmēm: sociā
lām , demogrāfiskām utt. Ģenerālā kopuma grupēs propor
cionāli atbilst iz lāses ko puma grupām• 

Pie organizētas izlases pieder arī mehāniskā iz
lase, šai gadījumā ģenerālā kopuma vai tā grupas radio
klausītāju daudzumu sastāda pēc kādas noteiktas pazī
mes, teiksim, alfabēta. No ģenerālā kopuma, ievērojot 
noteiktu intervālu, atlasa izlases kopumu. Piemēram,ja 
no 1000 vienas гйрпХсаз strādniekiem ir paredzēts ap

taujāt 100 strādniekurediokleu3Ītāju, tad pēc alfabē
ta jāņem katrs desmitais strādnieks. 

Plašākiem sabiedriskās domes pētījumiem parasti 
lieto daudzpekāpju izlasi. Izlasi veic pakāpeniski, 
vairākos posmos. Daudzpakāpju izlasē ģenerālo kopumu 
sadala vairākās lielās daļās. Piemēram, visus mūsu re
publikas radioklausītājus sadala pa rajoniem- Savukārt 
rajonus pēc tipiskās izlases sadale grupās, ievērojot 
vajadzīgās pazīmes rādītājus, piemēram, sociālos. Pēc 
tam katrā rajonā lokākos aptaujas objektus (rūpnīcas, 
kolhozus, skolas utt.) izvēlas ar mehāniskās vai vien-
karSu gadījumu izlases palīdzību. Arī izvēlētajos ob
jektos aptauju veic ar gadījuoa izlases, mehāniskās 
izlases v^i pilnīgas aptaujas palīdzību, skatoties pec 
konkrētajiem apstšLkļiem. Šādu iziesi sauc arī par a|-
rlju vai ligzdveida izlasi. 

Sabiedriskās domas pētīšanas konkrētas metodes 
bieži vien noteic izvelētā aptaujas formst novērošana, 
enketēeana, indlviduālāa, grupu vai \elefonu Intervi
jas» eksperimenti, dokumentu studēšana, vēstules, die
nasgrāmatas, konkursi, viktorīnas utt. 

Parasti sabiedriskās domas pētīSanai vienlaicīgi 
ievēlas vairākas eptaujae foršas» jo katrai no 6īm 
formām ir savi trūkumi on kompleksi tās viena otru рг 

file:///elefonu


piidina. 
P ē d ē j a i s aptaujas process posms raksturojas Jau 

a r HPkoDotu statistisku datu anallai f grafiku l z o t r f i -
dšāanu, teorētisku vispārinājumu pBmetojumu, Likumu 
un likumsakurību atklāuanu, kft arī praktisko r e k o m e n 
dāciju l z e t r S d ā u a n u . 
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Е. М. Ц е л м а 

К ВОПРОСА О С Ш Ш К Е ХУДОЖЙСТВЙННОЙ ЛИТЕРАТУРА 

Художественная литература занимает особое место 
среди остальных видов искусства. Это подчеркивается ухе 
в самом широко употребляемом термине "искусство и ли

тература". 
Способность литературы передавать с наибольшей 

определенностью богатство человеческих мыслей и чувств 
отмечалась как мыслителями домарксистского периода, так 
и классиками марксизма, которые признавали художествен

ную литературу наиболее "рациональным" видом искусства. 
Так, Гегель в "Лекциях по эстетике'

1 считает воз 

можным сравнивать лингв художественную литературу (поэзию, 
как он навивает) с наукой

1

, хотя он говорит о разных ви

дах искусства. Гегель правильно обращает внимание на 
особенность материала литературного произведения  сло

ва, которое, вызывая определенные, конкретные првдставле 
ния, активизирует мышление при восприятии более, нежели 
остальные виды иокусства* Слово, по Гегелю, "знак став

шего внутри себя конкретным представления, а нб только 
знак определенного чувства, его нюансов и градаций"**. 

Однако Гегель вндит в этом одаснооть гибели искус

ства, ибо "именно на этой высшей ступени искусство под

нимается выше самого себя, так как оно покидает здесь 
стихию примиренного воплощения духовного в чувственной 
форме и переходит.ив поэзии представлений к прозе мышле

ния" 8 . 

Гогежь. Лекции по эстетике. Соч., т . Ш . Кн. 1Д. У., 
1958, отр. 167178. 

1 То же. Со*. Т. ХП. Кд. I . U., 1938, стр. 93. 

1 То п . 



Много внимания уделяли л.ецифике литературы В.Бе

линский, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, ибо именно произ

ведения художественной литературы были главным объектом 
их анализа. Белинский, как и Гегель, называл словесное 
искусство в ы с ш и м р о д о м искусства, объясняя 
это особенностью материала искусства. "Поэзия выражается 
в свободном человеческом с л о в е , которое есть и 
з в у к , и к а р т и н а , и о п р е д е л е н н о а, 
я с н о в ы г о в о р е н н о е п р е д с т а в л е 

н и е . Посему поэзия заключает в себе все элементы дру

гих искусств, к а к б ы п о л ь з у я с ь в д р у г 
и н е р а з д е л ь н о в с е м и с р е д с т в а 

м н е к о т о р ы е д а н ы п. о р о з н ь к а ж д о 

м у и з п р о ч и х и с к у с е т в"*. 
Чернышевский также утверждал, что "все другие 

искусства не в состоянии сказать нам и сотой доли того, 
что говорит ПОЭЗИЯ" . 

Русские революционные демократы видели и огром ' 
ную роль реалистической литературы, влияние которой на 
общественное сознание в целен неизмеримо выше, по их 
ннению, чем влияние других видов искусства, 

Маркс и Энгельс, уделяя большое внимание как 
анализу отдельна произведений литературы, так и в це

лом литературе как виду искусства, постоянно подчерки

вали огромные познавательные возможности реалистической 
литература, ее активную роль в обществе. (Письма К. Мар

кса Ф. Лаосалю, # . Энгельса ф. Лассалю, М. Каутской, 
И. Гаркнесс). 

Белинский, йстетика и литературная критика в 2х то
мах. Т. I . М., 1959, стр. 475. 

ri. Чернышевский. Эстетические отношения искусства к 
действительности. Ы., 1965, стр. 90 . 



Сборних "Ленин о литературе" . Госиздат худож. лит. 
U., 1957 . 

г 
Н. И. Конрад. Запад и Восток. Ш., 1%о, о т ; , к 3, 

Наиболее остро вопрос об особой роли литературы 
среди остальных форы искусства , о ее активной влиянии на 
общественное сознание ставит В, И. Ленин Б своих статьях , 
письмах, выступлениях 1". Особенно важны его статьи об 
Л, Толстом, где В. И, Ленин, вскрывая сильные и слабые 
стороны писателя, говорит о силе воздействия его произ

ведений на читателя и потому о необходимости разъяснения 
массам с позиций пролетариата несостоятельности, утопич

ности некоторых его идей. 
С глубине охвата действительности реалистической 

литературой, о ее роли "возбудителя еще большей энергии" 
постоянно говорил А. \L Горький. 

Однако вопрос о специфике литературы, о ее месте 
в общественной сознании нуждается в серьезном исследова

нии. Ведь в с а м о м о т л и ч и и е е с т р о и 

т е л ь н о г о м а т е р и а л т  с л о в а о т 
м а т е р и а л а д р у г и х в и д о в и с к у с 

с т в а з а л о ж е н а о б ъ е к т и в н а я о п а с 

н о с т ь о т р ы в а х у д о ж е с т в е н н о й 
л и т е р а т у р ы о т и с к у с с т в а , превраще

ние ее в феномен, стоящий г д е  т о между наукой и искус

ством. Именно такая тенденция наблюдается, например, э 
книге Н И. Конрада "Запад и Восток". Автор, уделяя в 
своем исследовании огромное внимание литературе, опреде

ляет е е , как особую категорию "духовной творческой дея

тельности, отличную от философии, науки, искусства и 
вместе с теы сопряженную с ними**". Для доказательства 
овоего взгляда он обращается к тому фп т у , что литера~ 



тура пользуется средствами как науки, так и искусства : 
понятиями, символами, образаии, метром, ритмом, эвфони

ей" , Следовательно, литература выводится за пределы 
искусства . 

Итак, прежде всего в чем же своеобразие строитель

ного материала литературы  слова? 
Художественная литература использует особого рода 

материальные образования  языковые знаки, связанные с 
определенными понятиями. 

Но язык не есть система условных знаков, как у т 

верждают представители семантического направления в фи

лософии, разрывающие язык и действительность . Если язык 
есть лишь система условных знаков , то средствами языка 
вообще нельзя отразить действительность; следовательно, 
возможны любые символызнаки как строительный материал 
художественного произведения. Именно поэтому ряд литера

туроведческих школ, обливающих себя с языкознанием, от

рывая язык от действительности и понимая его как сиоте

му, заменяющую действительность , считают литературу яв

р 
лением языка . "Исходя из этой концепции в словесном 
образе , мы познаем не мир, а лишь разные отношения слов. 
Поэзия в своем использовании языка постоянно искажает и 
отрицает с т р у к ^ р у реальности, чтобы возвысить структу

ру " я " , она сочетает вместе слова, которые не имеют ре

альной связи , т. в не связанные через посредство мира 
внешней реальности" ,  утверждает Н. Колдуэлл^. 

Н. Конрад. 8апад и Восток. 1966, стр. 485. 

?> 

Подобная концепция проводится в книге U. Верли "Общее 
литературоведение". 

Пер. с нем. М., 1957. 

Современная книга по эстетике . Антология. 
М.^. 1957 . с т р . 2 1 1 . 



В действительности ffi олово, как и понятие, ко

торое оно выражает, имеет конкретную основу. Оно по сво

ему происхождению связано с конкретней представление*. 
Доказательством этому служат этимологические исследова

ния значения различных слов . Впоследствии это значение 
заменяется более широким. При этом первое конкретное 
представление, связанное с данным словом, часто вообще 
утрачивается. Тем самым становится возможным словом вы

ражать самые отвлеченные абстракции научного мышления. 

Но та конкретная основа, которой обладает, слово, 
лежит в основе и з о б р а з и т е л ь н о с т и сло

ва, способности его вызывать живые представления, изоб

разительность свойственна языку вообще, а не только язы

ку художественной литературы. Однако художественная речь 
дает возможность наиболее полно проявить способность 
слова к изображение Писатель, работая над словом, ис

пользует объективно существующую связь слова с конкрет

ным представлением. В результате слово, само являясь ре

зультатом абстрагирования, в художественном произведении 
не подавляет конкретночувственных признаков предметов, 
а делает их конкретно воспринимаемыми для читателя. 

Изобразительность слова  явление, качественно 
иное, чем продтая наглядность, ибо если бы мы при чтении 
Произведения только представляли себе отдельные изобраяа 
бмые предметы и явления ,  это не было бы произведением 
искусства. Писатель, употребляя слова в о п р е д е 

л е н н о м к о н т е к с т е в системе литературного 
произведения, создает возможность выпьления экспрессив

ного значения слова, т . е . слова, изображая, представляя 
явления, характеры, события и т. д . , выражают одновремен 
во авторское отношение, ту тенденцию, которая пронизыва

ет все произведение. Эта особенность художественной речи 
связана с особенностью художественного познания вообще. 

В процеосе работы писателя над словом происходит 
сложное взаимодействие эмоциональных представлений аято



11 а и слова как носителя определенного конкретного содер

::ания и отвлеченного значения . И художник слова не про

сто "воплощает" в слове свои представления, идеи, а в 
процессе художественного познания рождаются новые слова , 
сочетания слов , входящие в единое целое  художественное 
обобщение, художественный о б р а з . Вот отрывок из стихот

ворения А. Вознесенского "Древние строки", где поэт г о 

ворит о своей тоска по Родине, когда он вдали от нее : 
. . . В воротничке я  как рассыльный 
В кругу кривляк, 
Но по ночам я  пес России 
О двух крылах, 
С обрывком галстука на вые 
И дыбом шерсть. 
]/[ дыбом крылья огневые. 
Врагов не с ч е с т ь . 

Перед нами, на первый в з г л я д , странное сочетание 
(лов "пес России о двух крылах", но именно в нем воя глу

(ина и сила чувства : поэт тоскует по родине, ему больно, 
сн одинок, но это не нежный ангел "о двух крылах", а 
'пес России о двух крылах". Ведь он верен ей* готов aav 
пищать ее, когда нужно, недаром "и дыбом шерсть, и дыбом 
ррылья огневые". Боль и счастье, гордость и слета 

ю е в этих строчках. И если в научно* труде слово 
всегда несет одно определенное значение (при этом кон

кретное содержание всегда отходят на второй план» хота 
и имеется несомненно), то в произведении слово в кон

тексте приобретает определенное эмоциональное содержа

ние, хотя и це имеет своей отдельной яавковой формы» а 
пользуется языков в целом. (Т&к, ж ежою п пео" к слово 
"Россия", и слово "крылья" несут совершенно Четкие одлси 
значные понятия, употребляемые вне текста с*мжотжоренвд1 
Работая над словом, писатель не воплощает готовое содер

жание в словесную форму, а в самом непосредственном твор

честве продолжает процесс художественного поедания, рвт 



Необходимо отметить, что концепция воплощения готового 
идейного содержания" в "художественную форму" является 
очень распространенной и наносит огромный вред препода 
ванию литературы в школе, отражаясь в программах, учеб
никах и методических пособиях. 

Со\ "Эстетика и современность". Н., 1965, стр.
 7 6 . 

зультатом которого и явится словесный образ , новое поэ

тическое слово^. 

Слово в художественной произведении несет в себе 
следовательно, не просто конкретность, а "усложненную1 1 

конкретность, прошедшую сквозь призму художественного 
мышления, которая и представляет собой обобщение. Сторон 
яики "теории воплощения идейного содержания 1 1 в "художе

ственную форму" (А, Дренов, И. Астахов и д р у г и е ) , по су

ществу, видят Б слзве лишь формальную сторону произведе

ния. Поэтому для iii. Астахова становится возможен такой 
вывод: и 0бразы Онегина, Базарова , Саагина, Мелехова жи

вут в нашем представлении и отделившись от языка, пос

редством которого они выражены в произведении"^. В нашей 
представлении действительно долго после прочтегпя подлип 
нрго произведения литературы живут герои и события, о ко 
торых мы читали, хотя мы уже могли забыть, какими словам 
говорил об этих героях автор . Однако можно ли утверждать 
что эти наши представления тождественны образу, данному 
Е произведении? Нет, ибо для того чтобы воспринять образ 
мы должны вновь прочесть произведение, окунуться в его 
языковуь стихию, воспринять произведение как единое це

лое . Именно в этом секрет воздействия одного и того же 
произведения при прочтении его несколько р а з . Поэтому 
нельзя говорить а слове, как вспомогательном, формально.' 
элементе для передачи "вяеоловесного образа" , Слово, 
удерживая конкретное содержание внешнего мира (а в саыо1 

конкретном содераании слова, даже если отвлечься от его 



г начения как носителя понятия, есть уже обобщение, выде

ление определенных, конкретных сторон явления
1

) , включа

ется в процесс художественного познания, помогая творцу 
глубже проникнуть в предмет познания. Выше уже говорилось 
с том, что слово всегда объединяет в себе образную и по

нятийную стороны. И хотя Б литературе образная сторона 
выступает на первый план, нельзя забывать и о второй сто 

р н е слова. Поэтому вопрос о связи эыоциональнолудоже

с^взнного и абстрактнологического в отношении художе

ственной литературы приобретает большое значение. 
В связи с этим в некоторых исследованиях намети

.ось противопоставление литературы другим видам искус

ства (в первую очередь музыке) на том основании, что ли

тература прежде всего обогащает людей знанием существен

J ых сторон жизни, а музыка непосредственно передает чело

]зческие переживания^. 
Нам такое противопоставление кажется неправомер

ном, ибо художественное познание, осуществляемое любым , 
:идом искусства, в отличие от научного познания всегда 
гвляетоя эмоциональным познанием. И хотя литература в си

гу специфики слова как своего строительного материала v 
способна передавать в большей степени, чем другие виды 
юкусства, знание объективной действительности, она не 
герестает от этого быть эмоциональным познанием, состав

ляющим t e специфику, как и пюСЛ другой "вид искусства. 
Но словам Ы. Горького, "поэзия лирическая и эпическая 

*ак же, как и музыка, прежде всего эмоциональна"^. 

Г " 
Эту мысль развивал в своих трудах А. Потебн?, например, 
книге "Мысль и язык". 

' в . Вансяов. Об отражении действительности в музыке. Муз

гиз, 1958. 

А. М, Горький. Архив Горького, т . Ш. М., 1951, стр .247 . 



Однако в нашей философской литературе, искусство

ведении и литературоведении очень мало внимания отводи

лось эмоциям и их роли в искусстве и литературе . Разу

меется, эмоциональность искусства отмечали все исследо

ватели, но она называлась н а р я д у с познавательной 
функцией искусства и литературы. Так, в исследовании 
А, Дремова "Специфика художественной литературы" автор 
видит специфику художественного обобщения "в эстетиче 

ском качестве , органически слитом б познавательным ка

чеством художественного о б р а з а " ; при этом, исследуя ма

териал, он разделяет постоянно эти два качества : позна 
вательные качества, по Дреыову, заключаются в том, что 
художественное произведение "должно быть понятно, долж

но обогащать людей знанием существенных сторон лизни", 
а эстетическое качество в том, что оно "должно доста

влять радость, высокое эстетическое наслаждение"
1

. 

Значит, для него эмоциональное есть свойство, 
сопровождающее познание. В ряде исследований о познава

тельном характере литературы и искусства авторы, вооб

ще, почти по касаются проблемы з м о ц р , видимо, считая 
зто несущественным для художественного познанея^. 

Однеко Е последнее время в ряде статей и в разде

лах некоторых монографий исследуется именно эмоциональ

А. Дремав. Специфика художественной литературы. М., 
" 1964, стр. 7 4  7 5 / 

S 
Автореферат диссертации А. Мансурова "Проблема худо
жественной правды в искусстве социалистического реа
лизма". Ташкент, 1968. 



аая опецифика искусства . Внимание авторов этих работ 
направлено на эмоциональность искусства, которая трак

туется ими, как существенная сторона художественного 
обобщения. А такая постановка вопроса делает возможным 
признание познавательное^ художественных эмоций, пред

ставляющих собой сложный синтез чувственного и рацио

нального,, На мой взгняд, С, Батракова очень хорошо го 

ворит об этом: "Художественное обобщение основано на 
способности "разумно" чувствовать, а не только "живопио

2 
но" или "музыкально" ощущать . 

Следовательно, речь идет о специфичности художе

ственного мышления, органически связанного с эмоциями, 
результатом которого является особое обобщение, отличное 
от понятия по своему содержанию. Современная буржуазная 
эстетика выносит эмоции за пределы познания, говорит 
об искусстве как о выражении чистых эмоций, связанных 
лишь с субъектом творчества, не имеющих никакого отноше

ния к объективному миру. Так, Роджер Фрай пишет: "Мы 
должны оставить попытку оценивать произведения искуо

Ļ Нуйкин. К вопросу о познавательном характере эмоций 
з жизни и искусстве* Сб. Роль мировоззрения в художе
ственном творчестве. М., "Мысль", 1966^ 
П. Рюмин. О специфических особенностях музыкального 
искусства. Сб. Роль современной литературы и иокуботад 
в формировании человека коммунисткчеокого общества* 
И,, 1963, 

Н. Гей. Искусство слова. М м "Наука", Ш 7 # 
£. Рупин. Вечный поиск. U.< 1964* 

С. Батракова. О природ» идейности йо&усотаа* UiftSBO. 



ства с точки зрения их влияния на жизнь и считать их 
выражением эмоций, рассматриваемых как цели в с е б е " 1 . 

Такая трактовка искусства уничтожает всякую его 
связь с действительностью. Однако эмоции, которые выра

жает художественное произведение, не есть "чистые11 эмоцш, 
эмоции, рождающиеся гдето в глубине субъекта творчества 
и не зависящие от социальной среды, от тех главных тен

денций жизни, которые чутко улазливает настоящий худож

ник. Писатель должен жить проблемами, которые волнуют 
современное общество, по словам Горького, он должен быть 

"эхом мира, а не няней своей души". 

Чей более четкими являются гражданские позиции 
е г о , чем более зерно он моает определить передовые тен

денции развития общества, тем более определенной будет 
эмоциональная направленность произведения, тем более ак

тивной силой в обществе станет это произведение. 

Но как быть с произведением лирическим, далеким по 
тематике от общественной борьбы (любовная, пейзажная ли

рика)? Не является ли это свидетельством удаленности ис

кусства от общества? Нет, ибо любое талантливое произве

дение, воздействуя на интимный мир личности, вызывая э с 

тетическую реакцию, активно влияет на личность, воспиты

вая ее чувства в определенном направлении. Вопрос об 
эмоциональном познании затронут здесь в связи с выясне

нием специфики художественной литературы лишь для т о г о , 
чтобы решить, что такое идея литературного произведения. 
Дело в том, что именно з отношении литературы существует 
точка зрения, согласно которой идея произведения может 
быть сведена к определенной абстрактной идее .Так, Б. Ку

бланов в книге "Гносеологическая природа литературы и 

Цит. по "Современной книге по эстетике". 5L U j y t [ 957 , 
стр. 137. 



искусства'
1

, анализируя главным образом литературу, утвер

ждает, что нельзя различать идею абстрактную и художе

ственную, ибо В И. Ленин определил идею как абстракт

ную мысль. 
Такое утверждение вызвано тем, что для £„ Кубла

нова нет существенной разницы мезду научным и художе

ственным познанием. Эмоциональность искусства выступа

ет у него как своеобразное украшение для передачи абст

рактной идеи. Для него "художественный образ  элемент 
мысли, из совокупности которых непосредственно склады

вается абстрактная идея
1

'*. 

Действительно, в литературном произведении ( о с о 

бенно в эпических его жанрах) перед читателем развора

чиваются наглядно не просто картины и явления действи

тельности, а и авторские доказательства идеи произведе

ния. Художественная литература в отличие от других ви

дов искусства может пользоваться и прямыми размышлени

ями от имени автора или героев, но из этого вовсе не 
следует, что художественная идея тождественна идее ло

гической. Об этом очень хорошо сказал В. Г. Белинский: 
". . .поэтическая идея  это не силлогизм, не догма, не 

о 
правило  это пафос" . 

Ведь идея литературного произведения  это эмо

циональная тенденция произведения, которая пронизывает 
все произведение, однако не выражается ни в форме суж

дений, ни в форме умозаключений, а выступает как систе

ма образов произведения. Можно было употребить термин 
"идейноэмоциональная тенденция", но, на мой вэгляд, 

В, Кубланов. Гносеологическая природа литературы и ис
кусства . Изд. Львовского университета, Ī95B, стр .128 . 

ii. Г, Белинский. Лолн. собр. с о ч . , т . 7, отр. 812 . 



Н. Г. Чернышевский. Эстетические отношения искусства 
и действительности. М., 1965, стр. 90. 

сама эмоция в художественном познании идейна, она пред

ставляет единство чувственного и рационального моментов, 
т . е . идейность не является чемто внешним для нее , она 
в самой эмоциональности, в отношении писателя к изобра

жаемому. Поэтому даже очень яркий факт сам по себе не мо 
жет составить произведения литературы, если он не будет 
осоз::ан и пережит писателем, если определенная эмоцио

нальная тенденция  художественная идея не пройдет через 
все произведение. 

В чем же особенность художественной идеи в л и 

т е р а т у  р н о м произведении? Литература благодаря 
слову наиболее определенно передает читателю ту эмоцио

нальную тенденцию, которая вложена в произведение писа

телем. В подлинном произведении литературы она будет 
пронизывать все изображение явлений жизни, логику разви

тия характера , художественную мотивировку, прямые публи

цистические отступления, которые характерны особенно для 
прозы. 

Необходимо остановиться еще на.специфике воздей

ствия литературы на читателя . Н. Г. Чернышевский утвер

ждал, что литература может сказать читателю намного болт 
ше, чем остальные виды искусства , но она уступает в силе 
и живости "субъективному впечатлению", ибо "все другие 
искусства подобны живой действительности, действуют 
прямо на чувства , поэзия же действует на фантазию" 1 . 

Действительно,, словесный художественный обраа ли

шен той непосредственности чувственного воздействия , ко

торая свойственна, например, музыке, он вызывает о п р s 
д е в е и н ы е п р е д с т а в л е н и я. 

Музыкальные звуки, краски, объемные формы скульп

туры сразу, непосредственно воздействуют на чувства чело 



Л. С. Выготский, Психология искусства. М., 1965, 
стр. ^75. 

века, слово Ш додает это опосредствованно, ч~рез лред

тшштт и понятие. Но это не значит, что литература 
оказывает менылее эмоциональное воздействие на читателя . 
Эмоции, вызываемые любым кроизведе в мам искусства , не мо

гут быть сведены только и непосредственному чувственному 
восприятию (опущению), к простой реакции организма на 
чувственную форму. Л. С. Выготский.в книге "Психология 
искусства" называет их "умными эмоциями"^, подчеркивая 
этим их познавательный характер , связь с рациональным, 
с мышлением. 1/1 так как литература способна наиболее глу

боко и разносторонне проникать в жизнь, ее произведения 
вызывают наиболее глубокие эмоции, своеобразные мысли 

чувства . Произведение литературы, предельно (по сравне

нию с другими формами искусства) активизирует эмоцио

нальное познание самого читателя . Однако процесс возбуж

дения эмоций у публики образами художественное литерату

ры более сложен, чем образами Других видов искусства , 
ибо слово само как звуковой комплекс не передает конкрет 
ночувственных признаков предметов, их образов . Оно рож

дает образ предмета лишь в результате появления предста

вления, Это требует воспитания настоящего читателя , не^ 
смотря на т о , что язык литературы, как .и вообще язык, 
является общепонятным, и в этом отношении можно назвать 
литературу самым доступным видом искусства . Но для т о 

го чтобы читатель испытал всю _лубину эмоционального 
воздействия произг^денин, познал и прочувствовал т о , что 
хочет сказать писатель , а не просто получил какието 
сведения и сформулировал определенные идеи, нужно в о с 

питывать у него умение читать , а значит умение эмоцио

нально познавать . Наша школа в этом отношении делает ма



I 
Н. Коротков. Диссертация "Соотношение эмоционального 
и рационального в эстетическом восприятии". Л . , 1965, 
стр. 137. 

а 
Там же, стр. 193194 . 

ло, ибо сама программа требует прежде всего литературо

ведческого , научного подхода к произведению, в результа 

те на уроках господствует анализ , эмоциональное и рацио

нальное в художественном восприятия расчленяется . Об 

этом свидетельствуют программы, учебники и методические 
пособия для преподавателей. 

т1так, при восприятии литературного произведения 
активизируется (в большей степени, чем, например, при 
восприятии музыки, живописи) мышление. Но значит ли э т о , 
что литература "преимущественно ориентирована на рацио

нальное понимание", как это утверждает Н. Коротков? 1 По 
его мнению, рациональное начало является ведущим, ибо 
"без осмысления слова образного представления не образу

р 
ется" . Но осмысление слова неотрывно от эмоций, это 
эмоциональное осмысление, И если.бы восприятие литератур

ного произведения было основано только на рациональном по

нимании, литерэтура стала бы тождественна научному трак 

т а т у , Можно очень условно говорить о рациональном воспри

ятии произведений литературы в отличие от других видов 
искусства только в том отношении, что слово действительно 
более, ч е : звук или краски, требует определенного понима

ния, но это в с е г д а эмоциональное понимание, даже 
если мы читаем лекцию Вихрова о лесе (роман Л. Леонова 
"Русский л е с " ) , или следим за спором Базарова и Павла 
Кирсанов (Тургенев, "Отцы и д е т и " ) . При восприятии на

стоящего, истинного произведения не может быть э с т е т и 

ческого переживания без понимания, и наоборот, понима

аия без эстетического переживания. 



'£>собое место художественной литературы среди ос

тальных видов искусства определяется прежде всего спе

цификой слова как строительного материала литературы. 
Слово, соединяя в себе образную и понятийную стороны, 
включается в самый процесс художественного познания, в 
результате которого оно становится собственно поэтиче

ским словом, ибо в нем теперь заключается содержание 
художественного образа, художественного обобщения. 

Это содержание  всегда эмоциональное содержание. 
При этом эмоциональность не является дополняющим, вто

ростепенным фактором, а входит в само содержание худо

жественного образаобобщения. Поэтому неправомерно про

тивопоставление музыки, наприкзр', как искусства эмоцио

нального, и литературы как искусства, связанного с ра

циональным пониманием. 

Сама идейность литературного произведения прояв

ляется в эмоциональной тенденции, которая пронизывает 
всю его образную структуру, ибо в художественном пезнс

нии эмоциональное органически связано с художественным 
мышлением, мышлением в образах. 

Все эти вопросы не могли быть полностью рассмот* 
рены в пределах данной статьи. Но уже сказанное выше 
свидетельствует о том, как много проблем еще необходимо 
наследовать в связи с изучение, специфики художествен^ 
ной литературы как.особой формы художественного позна

ния и своеобразия ее воздействия на общество. 



S.Rimša 

PAB PKHS0NĪBA3 ATTĪSTĪBAS DIALEKTIKU 
J,RAIŅA DARBOS 

Kaut gan Raiņa dzīvei un daiļradei veltīti dau
dzi pētījumi, skeptiska attieksme pret katru jaunu 
darbu par dzejnieka mantojumu, uzskatot to рвг леи 
izteikto uzskatu atkārtojumu, ir lieka Vēsture lie

cina, ka ģeniālu mākslinieku devumā katra paaudze at
klāj KAUT ko jaunu, kas ikreizēja sabiedrības attīs
tības pākatje visvairāk vajadzīgs. 

Līdz pat šodienai lielais latviešu dzejnieks un 
domātājs zināms galvenokārt kā proletariāta politis
KO cīņu dalībnieks, kāta tieSāk kalpo viņa 1905- «ada 
revolūcijas posma (190%-1910.Keda) daiļdsrbit sarež
ģītajos Šķiru oīņaa apstākļos Rainis-cīnītaja noderē
ja vistiešāk. Tāpēc ari saprotams, ke marksistiska,1os 
pētījumos līdz šim galvenokārt atspoguļota tā daiļra
des PUP^, kas ataino sabiedrības revolucionāro cīņu 
Der sociālismu. Joprojām maz izpētīts tas Raiņa dzī
ves un daiļrades pos: . kss sākas ar 1910.-1911.gada, 
KAD pamazām izbeidzās 1905.gada revolūcijas un CĪŅAS 
iespaidu tiešums, KO dzejnieka daiļradē papildināja 
visnārfilozofisku revolucionārās proletāriskās P E R S O 
N Ī B A S A T T Ī S T Ī B A S problēmu risinājuma, pie tam TĀLĀKĀ 

nākotnes perspektīvā. 
Šodien, KAD apstākļi RAIŅA "nākotnes cilvēka" 

A T T Ī S T Ī B A I JAU daļēji izcīnītipar neatliekamu uzde
VUMU KĻUVUSI personības ideāla īstenoš-ene. par KO E S -

http://1910.-1911.gada


*ā l a i k ā d a u d z d o m ā j a R a i n i s , r e i z ē m n o n ā k o t p r e t r u 
n ā s a r p o l i t i a k e j ā un e k o n o m i s k a j ā o l n ā a i z ņ e m t a j i e m 
s o c i ā l d e m o k r ā t i j a s b i e d r i e m . S o c i ā l i s t i s k ā s s a b i e d r ī 
b a s un k u l t ū r a s a t t ī s t ī b a s i n t e r e s ē s p a ē l e i k i r s v a r i -
gi a p g ū t a r ī t o s n o v a d u s R a i ņ a m a n t o j u m ā » Icas s a i s t l -
ti e r p e r s o n ī b a s i d e ā l a , m o r ā l o un e s t ē t i s k o v ē r t ī b u , 
p e r s o n ī b a s s u b j e k t ī v ā f a k t o r a v e i d o š a n ā s p r o b l ē m ā m . 

P ē d ē j o g a d u m a r k s i s t i s k o f i l o z o f u p ē t ī j u m o s m i n ē 
t i e j a u t ā j u m i i e ņ e m a r v i e n p l a ē ā k u v i e t u , un P a i n a ps*-
doms v a r n o d e r ē t n e t i k a i k ā p e r s o n ī b a s f i l o z o f i j a s 
m a r k s i s t i s k ā s v ē s t u r e s m a t e r i ā l s , b e t a r i a k t u ā l o 
j a u t ā j u m u l ī d z v e i d o t ā j s , " i e r o s i n ā t ā j s a t s e v i š ķ u a s p e k 
t u i z v i r z ī š a n a i p e r s o n ī b a s p ē t ī š a n a i - L ī d z š i m l a i k a m 
o a r d z e j n i e k a ē t i - k a j i e m u z s k a t i e m un p e r e o n l b a s v e l -
d o S a n u n a v a t s e v i š ķ u D ē t ī j u m u * T i e s k a r t i K . E r a u l i j » a , 
B . S o k o l a , V.Heuemana и . о . l i t e r a t ū r z i n ā t n i e k a a s p e k t a 
d e r b o n » A . B i r k e r t a un V.Bamsona f i l o z o f i s k o u a s k e t a 
s k a t ī j u m ā , k ā ari A . & a r u l e s d i s e r t ā c i j ā par Reina pe~ 
č l e g o g i a k e j i e m u z s k a t i e m . 

Personības attīstības problēmas interesē Raini 
v i s u mūžu . To apliecina jau ieraksti dienaagrāmatās 
D e g ā j u S ā gadsimta 80.gados, kad ģimnāzists un vēLSķ 
Pēterburgas universitātes studenta meklē atbildes 
jautājumiem oar dzīves veidu, dzīves mērķi un ideālu. 
A r i "Dienas Lanas" redaktore darbā aktuāli ikdienas 
notikumi neaizēno Reina interesi Der personības at
tīstību. 90.Radu otrajā pusē iezīmējās tie jetit&juai. 
UŽ kuriem dzejnieks meklē* atbildi turpmākajā diīvea 
L a i k i . To apliecina Iecere daiļdarbam ar noeatL uau 
"Hākotnea cilvēka*1, kura fragmenti un pietikta apvīta 
noti ar nosaukumu «Nākotnes cilvēka»* un "fieflakaiJetsļf 
kas līdz šim v*l nav publicēti. Tie eetur nSfci прилив 
skaidrot personības attīstību filogenftaae un ontoge* 



nēzes aspektos un ļauj saskatīt avotus, kuru ietekme 
radušās šīs domas, t.i., Darvina mācību un ņerksismu. 
Lielākā piezīmju daļa uzrakstīta 1897-gadā Liepājaa un 
Rīges cietumos pēc jaunstrāvnieku arestiem. Šajā laikā 
BaiJBa uzBkfltus jau raksturo dialektiskais visu parādī
bu un procesu, srī Dersonības, vērtējums. 

Tādu dialektisku pieeju dabai» sabiedrībai, per
sonībai nosaka vispirms laikmeta - 9 0 . gadi Letvija ? 

ked kapitālisma s + r a u j o attīstību paveda radikālas iz
maiņas sabiedrības apziņā un kultūras dzīvē. Viss tā -
uztveršanu sekmē' Raiņa sadarbība un ikdienas saskare 
ar tā laika progresīvākajiem latviešu inteliģences 
pārstāvjiem - dienlapniakiem un jaunstrāvniekiem Alek
sandru un Paulu Daugēm, Pēteri Stučku, Jansonu-Braunu 
un citiem. Darbs laikrakstā liek pievērst uzmanību ne 
t i k a i atsevišķu parādību attīstībai, bet pašiem attīs
t ī b a s pamatprincipiem. Attīstības saredzēšana rosina 
noskaidrot atsevišķu parādību vietu kopējā, nebeidzama
jā attīstības procesā, saskatīt galvenos sociālos spē
kus - attīstības sekmētājus. Te grūti pārvērtējama io-
as pier^r marksisma teorijai. К.Ыегкаа, F.Engelsa, 
А.Bābele. V„Lībki jhta» K^Kautaka un citu vācu sociā
listu darbi teorētiski pierādīja attīstību un paši bi
ja attīstību veicinošs faktors sociālajā d z ī v ē . Attīs

tības veicināšana, gaismas nešana ir pirmais un gal
venais pienākums arī mums» latviešietn, secina "Dienas 
liepa" 1891.geda 268.nuaura un turpina to ari vēlāka
jos gados. 

. J© sabiedriskajā prakse notiekošās pārmaina ļauj 
saredzēt pati dzīve un marksisma" teorija, tad personī
bas attīstības izpratni nostiprina Ģētes "Pausta" tul
ko j t i a s . ko Reinis veioe 1895 .-1897.gedā. "Pausts" mū
žīgie «eklejuai, nemiera, Pilnības tieksmee, kas rek-



s t u r ī g i 1 9 . g a d s i m t a 9 0 . g a d u p r o g r e s ī v a j e l s a b i e d r ī b a i , 
Damudina a r ī R a i n i p e r s o n ī b a s i z z i ņ a i . " N ā k o t n e s c i l 
v ē k a " un " R e f l e k s i j u " p i e z ī m e s l i e c i n a p a r j a u n a l a i k 
meta p e r s o n ī b a s p i l n ī b a s r o b e ž u m e k l ē j u m i e m , k a s a t r o 
d a s к о р з е к э г а a r v i s p ā r ē j o s a b i e d r ī b a s p r o g r e s u . 

P e r s o n ī b a s v e i d o š a n a s u z d e v u m i r i s i n ā t i a r ī 1 9 0 5 . 
g a d s d a i ļ d a r b o s , s a i s t o t t o s a r r e v o l u c i o n ā r ā s c ī ņ a s 
m a s v e i d ī b u un s a j ū s m u , v ē l ā k - a r sāpēm p a r s a k ā v i . Š ī 
posma d a i ļ r a d e p r i e k š p l ā n ā i z v i r z ā s s a j ū s m a p a r t a u t & a 
r e v o l u c i o n ā r ā s a p z i ņ a s s t r e u j o a t m o d u , p a r p a š u r e v o 
l ū c i j u - masu a u d z i n ā t ā j u , l i e l u p e r s o n ī b u v e i d o t ā j u 
un j a u n u posmu m o r ā l e a p r o g r e s ā - . 

E m i g r ā c i j a s o t r ā posma ( 1 9 1 0 . - 1 9 2 0 . g a d ā ) a p s t ā k 
l i a t k a l ļ a u j a t g r i e z t i e s Pie' 9 0 . g a d u o t r a j ā p u s ē i e 
s ā k t a j ā m tēmām, p a d z i ļ i n o t t ā s un a t t ī s t o t t ā l ā k . D a u 
dzo p e r s o n ī b a s p r o b l ē m u i z s t r ā d n š e n u R e i n i s n e p ā r t r a u c 
Līdz mūža b e i g ā m . 

P ā r e j a uz f i l o z o f i s k ā m , a r p e r s o n ī b u s a i s t ī t ā m 
prob lēmām pēc 1 9 1 0 . g a d a s a v ā l a i k ā un n e r e t i v ē l p a t 
m ū s d i e n ā s i z r a i s a pā rme tumu par d z e j n i e k a a i z i e š a n u 
no p r o l e t a r i ā t a c ī ņ ā m , p a r s t r ā d n i e o ī b e a i n t e r e š u n o 
d e v ī b u . Pā rme tuma a t b a l s i z i n ā m ā m ē r ā a i z k a v ē m i n ē t ā * 
p e r i o d a u z s k a t u p ē t ī j u m u s . P r e t š ā d u a p g a l v o j u m u n e 
p a t i e s ī b u B a i n i e i z s t ā v ē j a P . S t u č k a j a u 1 9 1 9 . - 1 9 2 0 . g a -
d ā , i z s e k o t d z i ļ u p ā r l i e c ī b u , ka R a i n i s i r un p a l i e k 
p r o l e t a r i ā t a d z e j n i e k s a r ī a r e m i g r ā c i j a s g a d u d a i ļ 
d a r b i e m - d z e j o ļ u k r ā j u m u " G a l a un s ā k u m s " 1 9 1 2 . g a d ā 
un c i t i e m d a r b i e m . 

P ā r m e t u m i s k a i d r o j a m i , p i r m k ā r t , a r t o , kr e m i 
g r ā c i j a s o t r ā p e r i o d a d&rboa t i e s ā m mazāk n e d e r ī g a t ā 
l e i k a e k o n o m i a k a j a i - un p o l i t i s k a j a i i k d i e n a s c ī ņ a i u n , 
o t r k ā r t , s t s e v i f i ķ u t ā l a i k a l l t e r e t ū r k r i t i k u n e e p ē j a 
s a p r a s t R a i ņ a - m ā k s l i n i e k a , п з p a r t i j a a t a k t i * * d a r b i -



Ьев B P e c l f i k u . Ja v a r s a s k a t ī t n e k o n s e k v e n c e s R a i ņ a -
s o c i ā l d e m o k r ā t i j a s b i e d r e a t t i e k s m e p r e t p a r t i j a s i k 
d i e n a s t a k t i k u , k u r u i z D r a ā t a p g r ū t i n a д е л e m i g r a n t a 
d z ī v e s a p s t ā k ļ i un a r t i e m s a i s t ī t a mazāka i e s p ē j a 
d a r b o t i e s l ī d z i p o l i t i k ā , k ā a r ī š ķ e l š a n ā s p s r t i j e s 
i e k š i e n ē , t a d t o n e v a r a t t i e c i n ā t uz v i ņ š m ā k s l i n i e k a 
d e v u i . u , kura u z m a n ī b a s c e n t r ā i r un p a l i e k s o c i ā l i s m a 
c ē l ā j a p e r s o n ī b a u n t ā s v e i d o š a n ā s kopā a r s a b i e d r ī b u . 
A p z i n ā t i uzņemoties p r o l e t ā r i s k ā s r e v o i u c i j a a c ī n ī t ā 
j a s p e r s o n ī b a s g a r ī g ā v e i d o t ā j a d e r b u , R a i n i s n e a t z ī s t 
p ā r m e t u m u s , ka viņam b ū t u j ā r i s i n a t i k a i k o n k r ē t ā s p o 
l i t i s k ā s i k d i e n a s j a u t ā j u m i , a t s t n j o t t o s p u b l i c i s t i 
k a i un u z s k a t o t , ka Dielāgošenās k a t r a m d i e n a s n o t i k u 
mam v a r p a z u d i n ā t m ā k s l i n i e k u . E m i g r ā c i j a s l a i k ā v i ņ š 
r a k s t a d i e n a s g r ā m a t ā J "... t1 k i ī d z p ā r g ā j i s t ā s d i e n a s 
j a u t ā j u m s , t a d p ā r g ā j i s a r ī t ā s d a r b s , un r a k s t n i e k a m 
j ā r a k s t a c i t s d i e n a s j a u t ā j u m s , l a i n o t u r ē t o s p a r t i 
j a s i n t e r e s ē s . Tā d a r ī j a , b e t t ā a r ī a i z g ā j a I b s e n s , 
tik l i e l s t a l a n t s " . L T a s n e l i e c i n a p e r p o l i t i s k ā s 
i k d i e n a s i g n o r a n c i viBpār, b e t i z s a k a n e p i e c i e š a m ī b u 
r i s i n ā t a r ī n o t u r ī g ā k a s un t ā l ā k a s p e r s p e k t ī v a s p r o 
b l ē m a s , š ķ i r i s k o e s i s t ī t a r v i s p ā r c i l v ē c i s k o . Ar s a 
vu r e v o l u c i o n ā r ā s p e r s o n ī b a s i z p r a t n i d z e j n i e k s i t kā 
p i e d z ī v o jaunu a t z ī š a n u musu l a i k m e t ā . 

R a k s t u r ī g ā k a p e r s o n ī b a s f i l o z o f i j a s i e z ī m e -
s k a t ī j u m s n e p ā r t r a u k t ā a t t ī s t ī b ā , k u r a i d z e j n i e k s d e 
v i s d a u d z u s n e ē t i s k u s a p z ī m ē j u m u s - a t j a u n o š a n ā s , mū
ž ī g ā r i t e , i e š e n e j a u n ā p a s a u l ē , j a u n ā l a i k ā , g a i t a 
Uz J a u n o un , p r o t a m a , m a i ņ a uz a u g š u , kas l a t v i e š u 
v a l o d ā n o s t i p r i n ā j u s i e s kS a t t ī s t ī b a s s k a i s t u m a p a u 
d ē j s pēc l u g a s "Uguns un n a k t a " v a r o n e s S p ī d o l a s a t -
l HLMTM, i n v . n r . 2 2 7 3 9 -



1 И.Кон . Социология л и ч н о с т и . M., Н а д . п о л и т . л и т . , I 9 P 7 . 
с т р . 1 8 4 . 1 

2 Avs s o i , E s i s v e i c i n ā t s , s a u l e i R . , P z i r c i e m n i e -
k u i z d . N r.8 f l . g . f 5 0 , l p p . 

k ā r t o t a s i c i n ā j u r a a L ā č p l ē s i m . 

P e r s o n ī b u R a i n i s s k a t s n e t ā s n o t e i k t ā a t t ī s t ī b a s 
p a k ā n ē f n e s t a t i s k i , b e t p a š ā v e i d o š a n ā s p r o c e s ā , s a i s 
t o t t o e r v i s n s d a b a s un s a b i e d r ī b a s D a r ā d ī b u u n p r o 
c e s u a t t ī s t ī b a s d i a l e k t i k u . 

A t t ī s t ī b u R a i n i s s a s k e t a v i s u r - g a n d z ī v a j ā un 
n e d z ī v a j ā d a b ā , g a n c i l v ē k u s a b i e d r ī b ā . L a i n e a t p a l i k 
t u no v i s p ā r ē j ā s a t t ī s t ī b a s g a i t a a . J ā a u g un j ā m a i n ā s 
a r ī p e r s o n ī b a i . N e d r ī k s t p a s ī v i s t ā v ē t m ^ l ā , l a i d z ī 
ve n e p a i e t u b e z v ē r t ī g a s a t d e v e s c i t a i p a a u d z e i . R a i 
n i s u z s v e r n e p i e c i e š a m ī b u a u g t , a t t ī s t ī t i e s , i e t k o p 
s o l ī e r mud īgā m a i ņ ā e s o š o d z ī v i un v e i d o t t o . " M a i 
ņ a uz a u g š u " un p e r s o n ī b a s v e i d o š a n ā s nav t i k a i j a u 
n ī b a s p e r i o d a m p i e d e r ī g a , b e t v i s a i d z ī v e i . T a j ā p a š ā 
l a i k ā j ā s a g l a b ā un j ā p i l n v e i d o k o d o l s , i n d i v i d u a l i t ā 
t e , i k v i e n a s p e r s o n a s b ū t ī b a p r ā t a , g r i b a s , j u t u kom
p l e k s a v e i ' l n . P e r s o n ī b a s p a s t ā v ī g a s p i l n v e i d o š a n ā s 
n e p i e c i e š a m ī b a i p i e v ē r š u z m a n ī b u a r ī m u a d i e n u f i l o z o f i , 
p i e m ē r a m , Kons g r ā m a t ā " P e r s o n ī b a s s o c i o l o g i j e " , u z 
s v e r o t , ka " p e r s o n ī b a t ā p a t k ā v ē s t u r e v i e n m ē r i r n e 
p a b e i g t s , t ā i r p r o j e k s i j s , r a d o š s d a r b s , m e k l ē j u m i " . 1 

A t t ī s t ī b u R a i n i s s a p r o t kā n e p ā r t r a u k t u s p i r ā l 
v e i d a k u s t ī b u , ko d z e j a s v a l o d ā i z s a k a a p g a l v o J u m s i 

Lokos a t p e k s ļ r i t l a i k i , 
B e t i k l o k s uz a u g š u a i z v e d 1^ 

T ā p a t k ā a t t ī s t ī b a d a b ā un s a b i e d r ī b ā t ā n o r i s 
a r i e n z i ņ a a p a r ā d ī b ā s un p e r s o n ī b ā . A t t ī s t ī b a l ī d z ī 
g a v i ļ ņ u k u s t ī b a i , k o a t s p o g u ļ o "Ōusku v ā r d u " r i n d a a t 



I g a r a p a a e ' U e t a i s v i ļ ņ o s g r i e ž a s \ 
I k l o k a Š ķ i e t a t k ā r t o , b e t a u g s t ā k c e ļ , 
I s e n i e m c a u r i j a u n n ā k o š i e s p r i e ž a s . 

Kā t o i z s a k a j a u 1 8 9 7 . g a d ā u z r a k s t ī t i e " R e f l e k s i 
j u " f r a g m e n t i , p a s a u l e s e t t l s t ī b a i e t v e r s a v o s p i l n v e i 
d o š a n ā s l o k o s g a n s t r a u j ā k u s , g a n l ē n ā k u s p o s m u s , p r o 
g r e s u un r e g r e s u , s p ē k u un p a g u r u m u , s a b i e d r ī b a s t u v u 
mu u n v i e n t u l ī b u , c e r ī b u un v i l š a n o s , p a k ā p e n i s k u m u u n 
l ū z u m u u t t . 

V i s u p e r s o n ī b a s a t t ī s t ī b a s g a i t u R e i n i s v i e n m ē r 
ā k s t a k o p s a k a r ā в г d a b y s un s a b i e d r ī b s s a t t ī s t ī b u , t ā 

p a t i e k š ē j ā s p a s a u l e s p a r ā d ī b a s un p r o c e s i v i e n m ē r 
s k e t ī t i k o p s a k a r ā , p r e t r u n ī g a j ā d a u d z v e i d ī b ā . T ā 

p a t k ā M s r k s a d i a l e k t i k ā , p e r ko Ļ e ņ i n s i z s a k ā s , ka 
t ā " t i e š i a i z l i e d z i z o l ē t u , t a s i r v i e n p u s ī g u un krop— 
l ī g i s a g r o z ī t u , p r i e k š m e t a a p l ū k o š a n u " , a r ī R e i n a u z 
s k a t o s a t t ī s t ī b a i r d a ž ā d u momentu un p r o c e s u k o p s a 
k a r s . P a r ā d ī b u s k a t ī j u m u k o p s a k a r ā p a r r a k s t u r ī g ā k o s a 
v a s d o c s ā š a n ō s i e z ī m i ' " ^ s v ē r i s d z e j n i e k s v ē s t u l ē A a p ā z i 
j a i no R ī g a s c i e t u m a 1 8 9 7 . g a d ā - " n e v a r u r ā d ī t a t s e 
v i š ķ u s p r i e k š m e t u s , a t o m u s , b e t kopumu. Y i s s i r t i k 
c i e š i s s i s t ī t s , neatrHisami . Kā l e i ņ e m v i e n u , j a fciss 
no t ā a t k a r ā j a s ? " 5 P e r s o n ī b a s i z p r a t n e R e i ^ d a r b o s 
i e s p ē j a m a , i z s e k o j o t d i a l e k t i s k ā s domes g . ' i t a i un i e 
v ē r o j o t p a s t ā v ī g u p e r s o n ī b a s k ā a t s e v i š ķ ā k o p s a k a r u 
e r v i s p ā r ē j o s a b i e d r ī b u . 

H e i ņ a a t t ē l o t ā i n d i v ī d a un s a b i e d r ī b a s к о р в а к э г а 
d i a l e k t i k a l ī d z š i m n e p ā r s p ē t a l a t v i e š u f i l o z o f i s k a j ā 
d o m ā . D z i ļ i i z p r a s t ā v ē s t u r i s k ā m a t e r i ā l i s m s p a t i e s ī 
b a , ka n e p e r s o n ī b u , n e B e b i e d r ī b u n e v a r i z z i n ā t , a t -

, 'f 
1 Č ū s k u v ā r d i . R . , A . a u l b i 8 . b . g . i 4 9 Л р р . 
2 V . I . Ļ e ņ i n s . I I I n t e r n a c i o n ā l e s k r a h s . R a k e t i , 2 1 . a i i 

2 0 1 . I p p . J 

3 RLHVH, i n v . n r . «5901/:. 



r a u j o t v i e n u no o t r s , p a l ī d z i z v e i d o t o b j e k t ī v u a t s e 
v i š ķ ā un v i s p ā r ē j ā s a k a r u a i n u , k u r ā p e r s o n ī b a i ne t i 
k a i o b j e k t a v a i s u b j e k t a , b e t o b j e k t a un s u b j e k t a loma 
v i e n l a i c ī g i . R a i ņ a m ā k s l i n i e k a s k a t ī j u m ā s p i l g t i a t 
k l ā j a s Marksa a p g a l v o j u m s - " k ā s a b i e d r ī b a r a d s c i l v ē 
k u kā c i l v ē k u , t ā t e s r a d a s a b i e d r ī b u " . 1 -

J a e r ī R e i n a v a r o ņ i - I n d u l i s , f a z e p s ш c i i : i -

a i z s t e i d z a s s a v a l a i k a s a b i e d r ī b a i t ā l u n r i e k ē ā , v i ņ u 
i d e j a s n a v a t r a u t a s no t a s , b e t i z s ā p ē j u š a s s a v a l a i k a 
ī s t e n ī b ā , b a l s t ā s n e v i s i e d o m ā t u s a p ņ u p a s a u l ē , b e t 
r e ā l a j ā d z ī v ē . Tur t o э р е к в , t ā d ē ļ a r ī d z e j n i e k s p ā r 
l i e c i n ā t s , k a , l a i e r ī v a r o n i i e t n ā v ē , v i ņ i i d e j a s 
p i e p i l d ī s j a u n a s a b i e d r ī b a . 

Г е г в о Ш Ь а R e i n i m v i e n m ē r i r t i k a i p a e a u l e s d a ļ a , 
k s s ver p s s t ā v ē t un a t t ī s t ī t i e s , i z j & t o t atbildību p e r 
to sabiedrību, k u r s s d s ļ s t ā i r . R e i n i m s a p r o t d e t e r -
m i n ē t ī b u e k o n o m i s k o a p s t ā k ļ u , š ķ i r i s k ā s p i e d e r ī b a s 
9 0 . g a d o s - e r i ģ e o g r ā f i s k ā s v i d a s v e i d ā . V i ņ š n e p i e -
ļsuj doau par absolūtu, ne ar ko nessistītu brīvību, 
kritisējot dekadentus, k a s izvirza tādu prasību. Te-

i 

i r besjēdzīgs, abstrakts, nekam nekalpojošs seklu un 
tukšu dzejnieku apgalvo jums3kas iespējama tikai tad, 
ļ e cilvēkam,un it īpaši māksliniekam, nav savs pasau
les uzskata, raērķe, sstura, k ā Reinis esi kritizē Fo-
ruku rakstā " P a r dekadenci" 1908.gada, apgalvojot -
"dekadentiem nebija nekā savs*.2 

Jueinis tātad uzskate, ka priekšstats per brīvība 
kS Iesēju darīt visu, ko vēlēs, liecina tikai par ze
ma domes kultūru un materiālistiskā dialektiķe pārlie
cību izvirza jaunu brīvības jēdzienu, kas sasaucas er 

1 К.Маркс к Ф . Э н г е л ь с . Ив ранних п р о ^ в в е д е н я й . М . , Г о с п о -
л н т я э д а т , 1 9 5 6 , с т р . 5 8 9 . \ 

2 Literārais mantojums, i.еёJ.,R.,LPSR ZA izd., 
1957-f 395.lpp. 



P . E n g e l s a a p g a l v o j u m u " A n t i - D I r i n g r ā " j " G r i b a s b r ī v ī b a 
t ā t a d n e n o z ī m ē n e k o c i t u k ā s p ē j u l e m t , z i n o t l i e t e s 
e n s t ā k ļ u s " . 1 

N e p i e c i e š a m ī b a j ā a p g ū s t , j ā i z z i n a , j ā i e p a z ī s t , t i 
k a i t a d i e s p ē j a m a p e t a t ā v ī g a un b r ī v e a t t i e k s m e p r e t 
t o , n e v i s p a k ļ a u j o t i e s , b e t v i r z o t s e v v ē l a m ā v i r z i e 
n ā . Tāda o b j e k t ī v a i z p r s t n e i e s p ē j a m a , e j o t k o p ā a r 
u r o g r e s ī v ā k o s a b i e d r ī b a s d a ļ u . Kādā no R a i ņ a i n d i e š u 
f i l o z o f i j a s k o n s p e k t i e m a t r o d e m i e r a k s t u : " S t ī g a , 
k u r a n e s k a n s a s k a ņ ā a r c i t ā m , kad l i e l ā d v a š a t o a i z 
s k a r , t ā t r ū k s t un t o p a i z m e s t a " . R e i ņ a d a i ļ r a d e , 
ī s t e n o j o t d i a l e k t i s k o k o p s a k a r a p r i n c i p u , māca š o s a 
s k a ņ u . 

Gan a t t ī s t ī b a s m ū S ī g u m u , g a n p a r ā d ī b u o b j e k t ī v o 
k o p s a k a r u d z e j n i e k s s k a t a k ā p r e t s t a t u v i e n ī b u un c ī 
ņ u , ko a n a l i z ē j i s K . K r a u i i ņ š 1 9 4 7 . g a d ā r a k s t ā " D i a -
l a k t i k a R a i ņ a d z e j ā " . P a r p r e t s t a t u v i e n ī b a l i e c i n a 
j s u p a š u d a i ļ d a r b u v i r s r a k s t i - " U g u n s u n n a k t s " , 
" I n d u l i s u n X r i j e H , " G a l s u n s ā k u m s " , " J ā z e o s un v i ņ a 
b r ā ļ i " , kfi o r ī n e p a b e i g t i e d a r b i . Ne t i k a i v a r o ņ i a t 
r o d a s p r e t r u n ā a r ā r ē j o p a s a u l i , b e t p r e t r u n ī g a I r 
s r ī v a r o ņ u i e k š ē j ā p a s a u l e , k a s a t s p o g u ļ o ā r ē j o . I n 
d i v i d u ā l ā s o s e a u l e s p r e t r u n ī g u m ā R e i n i s p a r e i z i e s -
e k e t s p e r s o n ī b a s p e š a t t ī s t i b e s a v o t u , b e z k u r a n a v 
i e s p ē j a m ® p i l n v e i d o š a n ā s , k a u t a r i S r č j i e a p s t ā k ļ i t o 
Silt ļ a u t u . T ā s i r n e p i e c i e š a m s a t t ī s t ī b a s n o s a c ē j u m s . 

Viajis d a r b i a i z r ā d a , k a a r i e k ā r t a s s a i ņ a v i © n 
fcsts no s e v i s c i l v ē k s n e m a i n ī s i e s , u n b r ī d i n a no m a l 
d ī g a s c e r ī b a s , ka w v i e e j a u no s e v i s k ļ ū s l a b i " n e 
t i k s i s o c i ā l ā i e k ā r t ā , b e t a r ī n ā k o t n e s c i l v ē k a r e k -
s t a r R , T a s n e b B t n e n o t i k s a u t o m ā f i s k i , m a i n o t i e s a p 
s t ā k ļ i e m . 3 o c i f i l i e m u t & d ē ļ d z e j n i e k a s a u c p a r d o m e s t i -

L P . E n g e l s s . A n t i - S I r i n g s , R . , L V I , 1 9 4 7 . , 1 1 3 . l p p . 
2 M K © r o « s % 1947.g. K r , 8 , 9 , 1 0 . 



kāciju, jau 1 9 .gs. 9 0 . gadu otrajā pusē atzīst to p a r 
apstākļiem, kas būs kā augsne cilvēku pieradināšenai 
Die cilvēciskā, priekšnosacījums attīstībai. Tāpat ka 
revolūcija ir tikai atnodinntājo augšanai, tāpat a r ī 
sociālisms prasīs daudz pūļu яийгхпчйепа , kas i r l ē n s 
un sarežģīts process. 

"Ne pārvērš svētku brīnums ikdienību, 
Bet pārsauļo, 
Un saule lēni plaucē nākamību",-

izskan Dagdas pārdomas nodaļā "Sudrabotā gaisma". Š ī 
doma sasaucas ar mūsdienu marksistisko filozofu a t z i 
numiem. Tā poļu filozofs Jeroševskis uzsver - " J a u n a s 
sabiedriskas struktūras nepieciešamas tādēļ, l e i i z 
nīcinātu noteiktas barjeras, kas ierobežo p e r s o n ī b a s 
attīstību, attiecības, kas depersonālizē k o n k r ē t u i n -
d i v ī d u d z ī v i , kā arī tādēļ, lai izveidoju s o c i ā l o s un 
m a t e r i ā l o s nosacījumus personību vispusīgai a t t ī s t ī 
bai. Pārējais - pašu personību lieta. N e v i e n s , p a t 
v i s l a b ā k ā sociālā i e k ā r t a , n e p a d a r ī s c i l v ē k u p a r H e -
f a e l u b e z v i ņ a s p ē j ā m , b e z viņa paša r e d o š ā s p i e p U -
les". 2 

P e r s o n ī b a s a t t ī s t ī b a i n e p i e t i e k t i k a i в г l a b v ē 

l ī g i e m ā r ē j i e m a p s t ā k ļ i e m . J a n a v i e k š ē j ā p r e t r u n ī 
guma, n a v i e s p ē j a m a p e r s o n ī b a s p e š e t t ī s t ī b s , t ā t a d 
a r ī e m o c i o n ā l i un i n t e l e k t u ā l i b a g ā t a p e r s o n ī b a s r 
a u g s t i a t t ī s t ī t u a p z i ņ u un s k a i d r u d a r b l b a e m ē r ķ i . 
O b j e k t ī v ā B p a e s u l e s p r e t r u n a s , Ja t ā s n e a t s p o g u ļ o 
Dersonības a p z i ņ a , v a r t i k a i m e h ā n i s k i v i r z ī t c i l v ē k a 
d a r b ī b u b e z viņa p a š a a p z i ņ a s l ī d z d a l ī b a s . Tsd d z ī v e 
i r n e a p z i n ā t a e k s i s t ē š a n a , k a s k a v ē a t t ī s t ī b u v i s p ā r , 
t i k a i p i e l ā g o j o t i e s t e i , n e v i s s e k m ē j o t . TS i r o b j e k -

1 S u d r a b o t ā g a i s m a . В . , 4 . G u l b i s , i . g . , , 9 9 * l p p . 
2 "Вопросы философ***, 1 9 6 7 , С 8 , с т р . 1 5 3 . 



t e d z ī v e . Bie .^ i d z e j ā s a s t o p a m s d z i r n a v u a t t ē l o j u m s -
v a i nu t ā s s a m a l , v e l p i e s p i e d m a l t i e s ā k t o , v e c o ma
l u m u , l ē n ā m , n e s t e i d z o t i e s , b e z j u t u k a i s m e s un p ā r l i e 
c ī b a s , m i e g a i n i . J a u n a i s m a l u m s n a v pa s p ē k a m t & d a i 
l i b e r ā l a i , p i e t i c ī g a i , s a m i e r n i e c i s k a i p e r s o n ī b a i , j o 
t o n e v a d a i e k š ē j ā s p a s a u l e s p r e t r u n a s . G a r ī g ā d z ī v e i r 
t i k n a b a d z ī g a , ka p r e t r u n u n a v , i r t i k a i a t s e v i š ķ a s 
j ū t a s , k a s n e b ū t n e v i r z a p a š a t t l e t ī b u . T ā d s c i l v ē k s 
n e s a t u r s e v ī a u g š a n a s m a t e r i ā l u - p r e t r u n a s . 

O b j e k t a , v i e n a l d z ī g a e k s i s t ē t a j ā d z ī v e i m a s a s a u -
a z i n a v i s a k a p i t ā l i s t i s k ā s i e k ā r t a s i d e o l o ģ i j a . Tomēr 
t ā d a i i o s t ā j e n e l i e c i n a p a r b a g ā t u a p z i ņ a s d z ī v i , k u r 
n o t e i k t i j ā b ū t " s a v a m " - d a u d z p u s ī g a i i e k š ē j a i p a s a u 
l e i . 

H a i n i s v i e n m ē r u z s v e r p a t s t ā v ī g u , a p z i n ī g a s p ā r 
l i e c ī b a s a t t i e k s m i , a r r ū g t u m u , r e i z ē m i r o n i j u un s a r 
kasmu r u n ā j o t p a r t o c i l v ē k u d a ļ u , kam. 

" F e ē i e m s a v a s d z ī v e s n a v a , 
K a s s p ē c ī g i i z i e k š a s a u g t u " , * 

V i ņ š u z s v e r , ka p r e t r u n ā m b a g ā t a i e k š ē j ā p a s a u l e 
s e k m ī g ā k v i r z a P s Š a t t ī s t ī b u , p i l n v e i d o š a n o s * J o p l a 
š ā k s o b j e k t ī v ā s • p a s a u l e s p r e t r u n u p ā r d z ī v o j u m s , j o 
d z i ļ ā k t a s ļ a u j a p z i n ā t i e s ā r p a s a u l i , i z z i n o t un a p 
g ū t , p ā r v e i d o t t o d a r b ī b ā . R a i ņ a v a r o ņ i s a t u r s e v ī v e 
s e l u p r e t r u n ī g u m a pasBUli . V i ņ a t ē l i n a v t i k a i c ī n ī t ā 
j i v a i t i k a i m ī l ē t ā j i , t i k a i v e c ā ā r d ī t ā j i v a i t i k a i 
j a u n ā c ē l ā j i , t i k a i s a p ņ o t ā j i , d o m ā t ā j i va i t i k a i ak^ 
t ī v i d a r b a d a r ī t ā j i . Viņam n e p a s t ā v v i e n p u s ī g s g a l ē j l -
gums - v a i n u v e l . Š ķ i r a m ā s a i k ļ a "vai" v i e t ā v i ņ a m i r 
v i e n o j o š a i s a u n " . T ē l o s t ā d ē ļ i r domu u n j ū t u p r e t s t a 
t i , Š a u b u un p ā r l i e c ī b a s m i r k ļ i , b e t v i s i t i e mainās, 
v e i d o j o t c i l v ē k u s p ē j ī g u m ē r ķ u s a s n i e g š a n a i . V i e n u 

1 K o p o t i r e k e t i , i . a ē 1•,R. , L V T , 1 9 4 7 . , 1 9 8 . l p p , 



o r e t s t s t u n o m a i n a c i t s g a n c i l v ē k ā , g a n v i ņ a a t t i e c ī 
b ā s p r e t s a b i e d r ī b u . 

R a i ņ a ē t i s k o i d e ā l u r a k s t u r o v i s p i r m s c r e t r u -
n ī g a d a u d z v e i d ī b a , " a p a ļ š c i l v ē k s ' 1 - e m o c i o n ā l i un i n 
t e l e k t u ā l i b a g ā t a i n d i v i d u a l i t ā t e . P r e t r u n ī g u m s n e b ū t 
n e i z n ī c i n a v i e n g a b a l a i n d i v i d u a l i t ā t i , b e t , p a Š e t t ī s -
t ī b u v i r z o t , v e i d o un s t i p r i n a t a s s p e c i f i s k o , a t š ķ i 
r ī g o s a v u " k o d o l u " . T i k a i p r e t r u n ā s v a r i z k r i s t a l i z ē -
t i e s i n d i v i d u a l i t ā t e . 

R s i a a d a i ļ d a r b i m ā c a , i i ē g e ļ a v ā r d i e m r u n ā j o t , 
" i e t v e r t un p a t u r ē t s e v ī p r e t r u n a s " * " ā r ē j ā s p a s a u l e s 
i z z i ņ a s un p ā r v e i d o š a n a s d a r b ī b ā , ī p a š u u z m a n ī b u v e l 
t o t s o ē j a i n o t u r ē t t ā s s e v ī , ī p a š i p r e t r u n u s t a r p i d e 
ā l u un ī s t e n ī b u . 

I d e ā l a un ī s t e n ī b a * o r e t s t a t s p ā r d z ī v o j u m s a t 
s p o g u ļ o j a s j a u n ī b a s d z e j o l ī " A g r i no r ī t a " , k u r ā s a i 
p ā r d z ī v o t s k o n t r a s t s s t a r p g a r ī g a l i e l u m a s a p ņ i e m un 
p i l s ē t u " d u b ļ o s un t v a i k o s " . 

" D i e n a s L a p a s " p e r i o d ā p r e t s t a t s s t a r p n ā k o t n e s 
c i l v ē k s i d e ā l u - l e p n u , a p z i n ī g u r a d ī t ā j u un Š ķ i r u 
n a i d ā n o v ā r d z i n ā t o , p a d e v ī g o , n e d o m ā j o š o i z p i l d ī t ā j u 
v i r z a j a u n s t r ā v n i e k u R a i n i m e k l ē t un r a d ī t a p s t ā k ļ u s , 
l a i t u v i n ā t u ī s t e n ī b u i d e ā l a m . T a s i r s t i m u l s v i ņ a 
l i d z d s l ī b a i 1 9 0 5 . g a d a r e v o l ū c i j a . 

I d e ā l s un ī s t e n ī b a s p r e t r u n a v i r z e v i s u R a i ņ a 
l u g u v a r o ņ u d a r b ī b u . Tā t a s i r d r ā m ā " I n d u l i s un i r i - * 
j e " , k u r I n d u l i s t r s g i s k i p ā r d z ī v o p r e t r u n u s t a r p 
m ī l u un t a u t u n a i d a a p s t ā k ļ i e m ī s t e n ī b ā , t ā p a t J ā z e p a 
l u g ā " J ā z e p a un v i ņ a b r S ļ i " n e r o d i e r o S j u p i e p i l d ī t в а -

v u s s a p ņ u s b r ā ļ u n a i d a a t t i e c ī b ā s u n , n e s p ē j o t n o t u r ē t 
p r e t r u n u s e v i , a i z i e t n o I s t e n l b e s . Tomēr n e I n d u ļ i . , 
n e J ā z e p e , ne T o t s l u g a " S p ē l ē j u , d s n o o j u * a i z i e š a n a 

l У - 1 , Д т д 1 д я . R e k e t i , 3 8 . s ē j . , 1 2 3 . l p p . 
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no d z ī v e s n a v t u k č a p p d o š e n ā s , k u r a i n a v n e k o d e s n o z ī 
m e s . V i ņ i e t s t ā j p i e r ā d ī j u m u , ka i d e ' l l s , s a p n i s i r 
p i e p i l d ā m s , j a n e t a g a d n ē . t a d n ā k o t n e . R a i n i s a t k l ā j 
i d e ā l a un ī s t e n ī b a s p r e t s t a t u , i e k š ē j o p ā r d z ī v o j u m u t r a 
g i k u a p z i ņ ā , n e i z s l ē d z domu, ka š o p r e t r u n u smagums 
v a r i z n ī c i n ā t , s a l a u z t p a š u c i l v ē k u , t a č u māca n o t u r ē t 
s a v ī p r e t r u n u , n e m e k l ē t k o m p r o m i s u uz i d e ā l u u p u r ē š a 
n a s r ē ķ i n s . P r o l e t ā r i s k a s k u s t ī b a s m a s v e i d ī b a un o p 
t i m i s m a p a s a r g ā v i ņ u no b e z c e r ī g u m a , k a s r e i z ē m piemek 
щ p i e m ē r a m , I b s e n u , no k ā R e i n i s g u v i s z i n ā m u i e 

. . . rosmi s a v u p r o t e s t ē j o š o i n d i v i d u a l i t ā š u r a k s t u r o jumam • 
J a I b s e n a m 5 0 .  6 0 . g a d u s ī k b u r g u ā z i s k a j ā N o r v ē ģ i j a s 
zemē v i e n t u ļ i l d c ā L u ī s t e n o t ā j i i e t b e z c e r ī g i b o j ā , 
t a d R a i n i m 9 0 . g e d o s un 2 0 . g a d s i m t a s ā k u m ā p r o l e t ā 
r i s k ā s c ī ņ a s a p s t ā k ļ o s i d e ā l u k o n k r ē t ī b a n e ļ a u j z a u 
d ē t c e r ī b u i d e ā l a un ī s t e n ī b a s p r e t s t a t a p ā r v a r ē š a n a i 
n e t i k e i a p z i ņ ā , b e t a r ī ī s t e n ī b ā . 

I d e ā l a un ī s t e n ī b a s p r e t s t a t u v i e n ī b a un c ī ņ a 
k o m p l e k s i i e t v e r s e v ī n e s k a i t ā m a s c i t a s p r e t r u n a s -
t ā i r r e i z ē v i s p ā r c i l v ē c i s k ā un š ķ i r i s k ā , kā a r ī I n 
d i v ī d s un s a b i e - d r ī b a s p r e t s t a t s , k u r s a b i e d r ī b a a p z ī 
mē e s o š o , i n d i v ī d s t ā l ā k o p e r s p e k t ī v u , j a u n o . R a i n i s 
i r p ā r l i e c i n ā t s j s u " R e f l e k s i j ā s " , ka " p i l n ī b a s a u g 
s t ā k o s i d e ā l u s " g a n o b j e k t a p ā r v e i d e , g a n p a š s c i l 
v ē k a i z v e i d ē v a r s a s n i e g t . "Tad t i e v a i r s n a v I d e ā l i , 
u n t o m ē r pēo t a m a t t ī s t ī b a n e b e i d z a s , t i e k p ā r c e l t a s 
t ā l ā k t i k a i r o b o t a s " . 1 T ā t a d a t k a l r o d a s j a u n a i d e 
ā l a u n ī s t e n ī b a s p r e t r u n a , b e t j a u n ā p a k ā p ē , p a r k u 
r a s p ā r v a r ē š a n u no j e u n o a t s ā k a s c ī ņ a . P r e t r u n a s a t 
r i s i n ā s t i k a i c ī ņ ā , t ā d ē ļ R e i n i s v i e n m ē r u z s v e r a k t ī 
v a s r ī c ī b a s l o m u p e r s o n ī b a s v e i d o š a n ā . D i e n a s g r ā m a t ā 
u z s v ē r t s , ka a r g r i b u j ā p i e s p i e ž d a r ī t k a u t v a i v l s -

1 RLMVM, I n v . n r . 9 1 Й 3 6 , 2 1 . V I I 1 8 9 7 . 
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v i e g l ā k a i s d a r b s , k a s n ā k o š a j a m p i e v ē r s i s m e h ā n i s k i . 
Tā oamszām d a r b u v i r k n ē r o d a s n e p i e c i e š a m ī b a a p z i n ā 
t i e s s a v u v i e t u d a r ī t ā j u k o L e k t ī v ā . D a r b s a k t i v i z ē 
d o m ā š a n u , v e i c i n o t e k s i s t ē š a n a s p ā r v ē r š a n u a p z i n ā t ā 
d z ī v ē . No s t i h i s k a s S B j ū t a s d a r b ī b ā , no s t i h i s k a s a p 
z i ņ a s c i l v ē k s n o n ā k p i e e p z i n ā t ī b a s , ko sekmē s a d a r 
b ī b a a r c i t i e m d a r ī t ā j i e m . P a r v i s u " d a r b u d a r b u " , 
v i s g r ū t ā k o , b e t v i s v a i r ā k a u d z i n o S o R a i n i s u z s k a t a 
s a b i e d r i s k u i n t e r e š u d a r b u - r e v o l ū c i j u . S a i n i s n e b ū t 
n e n o l i e d z n e p i e c i e š a m ī b u a p m i e r i n ā t i k d i e n a s m a t e r i ā 
l ā s v a j a d z ī b a s , b e t v i ņ š t i k a i a i c i n a " n e n o g r i m t m a 
z a j o s d a r b o s un i k d i e n ā n e z a u d ē t z v a i g z n e s " ^ " , t ā t a d -
A t b r ī v o t i e s no t ā v i e n p u s ī g ā Š a u r u m a . A i c i n o t no 
i k d i e n a s v a i ā r a u t i e s , a r ī no i k d i e n e e s a b i e d r ī b a s , 
uz a u g š u , uz g a r ī g u d z ī v i " , v i ņ š n e b ū t n e p r o k l a m ē 
K ī c š e s p ā r c i l v ē k a v a i I b n e n a B r e n d a i n d i v i d u ā l i s m u , 
b e t a i c i n a e r d a r b u r a d ī t t ā d u i e k ā r t u , k u r s i z n ī c i 
n ā s n o g u r d i n o š u , v i e n m u ļ u , p a z e m o j o š u i k d i e n a s d s r b u . 

P r o g r e s ī v ā s a b i e d r i s k ā d a r b ī b ā p e r s o n ī b a p i l n 
v e i d o j a s , t u v o j o t i e s n ā k o t n e s i d e ā l e m - r a d o š a i , r e 
v o l u c i o n ā r a i p e r s o n ī b e i , a r d z i ļ a un b a g ā t a j ū t u p s -

' i S U l i . 

R a k s t s a p t v e r t i k s i n e l i e l u d ē ļ u no R e i n a n e r s o -
r ā b e s a t t ī s t ī b a s p r o g r a m m a s , dod i e s k s t u t i k s i p e r 
a t s e v i š ķ i e m d i a l e k t i k a s m o m e n t i e m , p i e t am f r e g m e n -
t ā r i . J a u t ā j u m s p r e s e n o p i e t n u s tu rpmāJcos p ē t ī j u m u s . 



S«Rīmēs 

RAINIS PAR PERSONĪBAS APZIŅAS 
VEIDOŠANOS 

Kā l i e c i n a l a t v i e š u m a r k s i s t i s k ā s domas v ē s t u r e , 
I n d i v i d u ā l ā j e b p e r s o n ī b a s a p z i n a i n t e r e s ē j u s i a t s e 
v i š ķ u s l a t v i e f i u p r o g r e s ī v o s i n t e l i ģ e n t u s j a u 1 9 . g s . 
9 0 . « a d u b e i g ā s u n 2 0 . g s . s ā k u m ā . P a r t o s t ā s t a r a k 
s t i j a u n s t r ā v n i e k u l a i k r a k s t ā " D i e n a s L a p a " , F r . R o 
c i ņ a i z d e v u m ā " S o c i ā l d e m o k r ā t s " , b e t ī p a š i d z e j n i e k a 
un d o m ā t ā j a R e i n a d a r b ī b a . 

I n t e r e s i p a r a p z i n u n o s a k a v i s p i r m s v ē s t u r i s k i e 
e n s t f i k ļ i g a d s i m t u m i j a . P r o l e t a r i ā t a m o š a n ā s c ī ņ a i 
un r e v o l ū c i j a s t u v u m s i z v i r z ī j a p r o g r e s ī v a j s i i n t e 
l i ģ e n c e i n o t e i k t u p r a k t i s k u m ē r ķ i - v e i d o t c ī n ī t ā j u 
a p z i ņ u , a t t ī s t ī t t o no s t i h i s k a s m a t e r i ā l o v a j a d z ī b a 
a p m i e r i n ā š a n a s uz a u g s t ā k u , k u r ā v a d ī t u p l a š ā k i p o l i 
t i s k i , m o r ā l i m ē r ķ i . No t ā , c i k a u g s t i a t t ī s t ī t a g a n 
v i s a s š ķ i r a s , g a n a r ī a t s e v i š ķ u t ā l o c e k ļ u a p z i n a , 
l i e l ā m ē r ā a t k a r ī g a p a t i r e v o l ū c i j a s n o r i s e un t ā s 
l i e l u m s - t ā i r R e i ņ a mūža p ā r l i e c ī b a . Viņa d a i ļ d a r 
b i ī s t e n o p ā r l i e c ī b u , v i e n m ē r . p a t v i s s m a g ā k a j ā c ī 
ņ a s i k d i e n ā e u d z i n o t c ī n ī t ā j a e p z i ņ a a p l a š u m u , g a r ī 
g u s m ē r ķ u s , m o r ā l a s ī p a š ī b a s , n e ļ a u j o t i z z u s t g a r ī g u 
mam m a t e r i ā l o n o s a c ī j u m u i z c ī ņ a s g a i t ā . J a a r ī š ķ i r u 
c ī ņ a s a p s t ā k ļ o s a p z i ņ a s l i e l u m a un s k a i s t u m a ī s t e n o 
š a n a i p r a k s ē b i j a i e r o b e ž o t a s i e s p ē j a s , ko d z e j n i e k s 
p ā r d z ī v o j a e m i g r ā c i j a s posma d a r b o s , t a d v i ņ a u z s k a 
t a v ē r t ī b a a r v i e n p i e a u g m ū s d i e n ā s . 
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AvziUBH p r o b l ē m a s i n t e r e s e R a i n i k ā m ā k s l i n i e k u , 
k u r a u z m a n ī b a s c e n t r ā i r p e r s o n ī b a s i n t e l e k t u ā l ā un 
e m o c i o n ā l ā p a s a u l e . V i ņ a d a i ļ r a d e r u n ā a r t o p o š o p r o 
l e t ā r i s k ā l a i k m e t s p e r s o n ī b u p a r t ā s v e i d o š a n o s un 
d z ī v e s v ē r t ī b ā * . M ā k s l i n i e c i s k ā s p a r ā d ī b u i z p r a t n e s 
s o e c i f i k a n o s a k a R a i ņ a d z ī v o s t t i e k s m i p r e t a p z i n ā s 
p a r ā d ī b ā m . 

V i s u v i n a d a i ļ r a d i p a v a d a d z e j i s k a s a j ū s m a par 
a n z i n a s s p ē j u , k a s d o t a t i k a i c i l v ē k a m , k a s s t š ķ i r un 
I z d a l a c i l v ē k u no p ā r ē j ā m d a b a s p a r ā d ī b ā m . J a A r i s t o 
t e l i m c i l v ē k s i r " s a b i e d r i s k s d z ī v n i e k s " , p a r ko 
M a r k a s " K a p i t ā l ā " p i e z ī m ē , ka " k l a s i s k a j s i s e n a t n e i 
t a s i r t i k p e t r a k s t u r ī g s kā j e n k i j i e m P r a n k l i n a d e f i 
n ē j u m s , ka c i l v ē k s P ē c s s v a s d a b a s e s o t d a r b a r ī k u 
i z g a t a v o t ā j s " * " , t a d R a i n i s p r o l e t ā r i s k ā l a i k m e t a p e r 
s o n ī b a s r a k s t u r ī g ā k o i e z ī m i s a s k a t a t ā s s p ē j ā a p z i n ā 
t i e s p a s a u l i un s e v i t s j ā . A p z i n ā s s p ē j a v i n a d z e j ā 
s a l ī d z i n ā s a r s a u l e s s t e r u , s a u l e s g a i s m u , D z e j o l ī 
"Daba un d v e s l e " d a b a s m i l z u m a m , v a r e n ī b a i p r e t s t a 
t ī t s a p z i n ā s s m a l k u m s , k a s t o m ē r s p ē j a t s D o g u ļ o t s e v ī 
s a t v e r t Un i z z i n ā t o e s e u l i . R a i n i s s s u c p a r l a i m i c i l 
vēka SDēju a p z i n ā t i e s d s b u , s a b i e d r ī b u , b e t s e v i š ķ i -
s e v i p a š u kā r a d ī t ā j u . 

K a u t g a n яDēja a p z i n ā t i e s d o t a i k v i e n a m c i l v ē k a m 
aDziaas l ī m e n i i r a t š ķ i r ī g i . M e l o s v i l c i e n o s t i e i e 
d a l ā m i d i v ā s d a ļ ā s , k o R a i n i s a p z ī m ē a r j ē d z i e n i e m 

; " n e a p z i n ā t a d z ī v e " , " e k s i s t ē š a n a " p r e t s t a t ā " e p z i n ā t ī 
b e i " , " s a v a i d z ī v e i " , p a t s t ā v ī b a i . No n e a p z i n ā t ā s d z ī 
v e s uz a p z i n ā t o v i r z ā s g a n v i s a c i l v ē c e , g a n k a t r s i n 
d i v ī d s kā t ā s d a ļ a . P a r d a l ī j u m a k r i t ē r i j u i z m a n t o t * 
a t t i e k s m e nret ā r ē j o p a s a u l i un s e v i s a p z i n ā š a n o s t a 
j ā . 



Z e m ā k a j ā a p z i ņ a s n e k ā p a - s t i h i s k a j ā a p z i ņ ā c i L -
v ē k s , k a u t a r ī v i ņ a m d o t a a p z i ņ a , n e s p ē j s a p r a s t dahsE 
un s a b i e d r ī b a s p a r ā d ī b a s v i s ā t o d a u d z v e i d ī b ā . V i ņ š ±1 

t r a d i c i o n ā l o u z s k a t u v a r ā , t o u z s k a t u , k a s v i ņ a m k ā 
n o t e i k t a s s a b i e d r ī b a s L o c e k l i m i e a u d z i n ā t i k o p š b ē r n i -
b a a . A p z i ņ a , j e a r ī a i z s n i e d z s s v a s s a b i e d r ī b a s s a 
s n i e g t o l ī m e n i , n e s n i e d z a s tara p ā r i , un t ā d a d z ī v e i r 
t i k a i v e c o t r a d ī c i j u , p a g ā t n e s n e r a d o š s t u r p i n ā j u m s . 
" N e a p z i n ā t a s d z ī v e s p a k ā p ē " p e r s o n ī b a s d a r b ī b u n o s a k a 
ne t i k d a u d z v i ņ a p a š a a p z i ņ a , kā ā r ē j i e a p s t ā k ļ i . Ap-
z i ņ e s s p ē j a t i e k i z l i e t o t a , l a i p i e m ē r o t o s ā r ē j i e m 
a p s t ā k ļ i e m . Z e m ā k a j ā a p z i ņ a s o a k ā o ē c i l v ē k s t i k a i d a 
ļ ē j i i z d a l a s e v i no o b j e k t ī v a j i e m a p s t ā k ļ i e m , k u r u s 
H a i n i n i z p r o t m a t e r i ā l i s t i s k i . J a u l cJ . g s . 9 0 . g a d u 
s ā k u m ā , kā l i e o i n a a t z ī m e s i e c e r ē t a j a m romānam p a r 
t a u t i s k ā s k u s t ī b a s i z a u g s m i , t o p o š a i s d z e j n i e k s r a k 
ā t a i " P i r m a i s n o t e i c o š a i s f a k t o r s i r ģ e o g r ā f i s k i e a p 
s t ā k ļ i , t a d s a i m n i e c i s k i e j a b s a b i e d r i s k i e , t a d , kad 
t a s n o k ā r t o t s , - p s i h o l o ģ i s k i e un l o ģ i s k i e " . ^ " T a j ā 
n a š ā d a r b ā u z s v ē r t a e k o n o m i s k o a p s t ā k ļ u loma , ko v ē 
l ā k p a s t i p r i n a 1 9 0 1 . g a d ā u z r a k s t ī t a i s " I z Gfl thes j a u 
nām d i e n ā m " , k u r ā j a u n a p g ū t ā s Marksa e k o n o m i s k ā s mā
c ī b a s i e t e k m ē d z e j n i e k s i z s a k ā s o a r s ī k a j i e m , n a b a 
d z ī g a j i e m v ā c u a p s t ā k ļ i e m , " k a s j a u n i e m s p ē k i e m a t ļ ā 
va t i k a i a p r o b e ž o t u d a r b s l a u k u , - kaa n o s p i e d a v i ņ u s 
n e k u s t ī b ā " un k u r i " b i j a v a i n ī g i , ka š i e j a u n i e s o ē k i 
p a n ī k a b e z l a i k a , t i k a s ī k i un s e k l i . T i k a i v i e t ā m 
l i e l ā m i n d i v i d u a l i t ā t ē m i z d e v ā s p r e t ī s t ā v ē t , b e t a r ī 
v i ņ a s , v i s a s b e z i z ņ ē m u m a , ģ e n i ā l a i s G 6 t h e , t ā p a t k ā 
H e r d e r s un Š i l l e r s g a l ā t o m ē r p ā r v a r ē t a s no p e l ē k a s 
i k d i e n ī b a s un v ā c u f i l i s t r ī b a s 4 . 2 T ā t a d r a ž o š a n a s 
a p s t ā k ļ i un s a b i e d r ī b e , Š ķ i r a , k a s t o s i e m i e s o , п о з е -

1 l i t e r ā r a i s m a n t o j u m s , I s ē j . ,15. ,LPSR ZA i a d . 
1 7 0 . l p p . 
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ka p e r s o n ī b a s a p z i ņ a s s a t u r u . A p z i ņ a n e v a r v e i d o t i e s 
a b s t r a k t i , n e s a i s t ī t i a r sava L a i k a s a b i e d r ī b u . " K a t r s 
s p s p r i e ^ v i s a s l i e t a s no tā s t ā v o k ļ a , k u r ā a t r o d e s 
s a i m n i e c i s k i un i d e j i s k i " , u z s v ē r t s d i e n a s g r ā m a t a 
L923. f tada 1 8 . j ū l i j ā , a i z r ā d o t , ka t a s p a m a t ā i n t e l i 
ģ e n c e s s v ā r s t ī b ā m , ka t ā d ē ļ tā " n e v a r s a p r a s t , ka s t r ā d 
n i e c ī b a i j ā n ā k uz a u g š u , l a i n ā k t u uz a u g š u r ū p n i e c ī 
ba un l e u k s a i m n i e c ī b a " . ^ 

O b j e k t ī v o s a p s t ā k ļ u s n o t e i k t a s s a b i e d r ī b a s a t t ī s 
t ī b a s p a k ā p ē R a i ņ a d z e j a un l u g a s a p z ī m ē эг " l a i k a " , 
l a i k m e t a j ē d z i e n u un b i e ž i r i s i n a l a i k a un c i l v ē k a a t 

t i e k s m e s , r e i z ē m p ā r d z ī v o j o t , ka v i ņ a m j ā d z ī v o t i e š i 
a r šo u n n e c i t u p a a u d z i pēc 1 9 0 5 . g a d a r e v o l ū c i j a s s a 
k ā v e s un v ē l ā k , b u r ž u ā z i s k ā s L a t v i j a s l a i k ā . " B r i e s 
m a s , ka soieā* uz m a z i s k u m u , t i k s e k l o , ļ a u n o u n v ā 
jo m ī l . Ne l i e l o un c ē l o . Un t o m ē r es i e k a l t s š i n ī 
p a a u d z ē . No v i ņ a B e s n e s p ē j u a t s v a b i n ā t i e s , ne e s VI-

2 
nu s e v i z v ē l ē j i e s , n e e s v a r u a t r a i d ī t v i ņ ā d z ī v o t . , .ļj 
v i ņ š r a k s t a d i e n a s g r ā m a t ā 1 9 1 1 . g a d a 3 0 . o k t o b r ī . L i e 
l a i s l a i k m e t s J ā s a p r o t , j ā r e d z t a s v i s p u s ī g i - g s n 
v e c a i s » k a s k a v ē a t t ī s t ī b u , g a n j a u n ā v i r z i e n s , t a d 
teB n a v f a t ā l i n e i z b ē g a m s , j o c i l v ē k s , i z z i n ā j i s un 
a p z i n ā j i e s t o , sekmē a r d a r b ī b u t ā a t t ī s t ī b u . " N e a p 
z i n ā t a s d z ī v e s " c i l v ē k s n e a e o r o t s e v i l a i k m e t a p a r ā 
d ī b ā s , t ā t a d i r t i k a i ā r ē j i e m a p s t ā k ļ i e m p i e m ē r o j i e s 
o b j e k t s , k a s n e s p ē j t o s m a i n ī t . 

T ā d u p e r s o n ī b u n e v i r z a i e k S ē j ā s , s u t ^ k t ī v ā s p a 
s a u l e s p r e t r u n a s , b e t t i k a i o b j e k t ī v ā s p a s a u l e s p r e t 
r u n ī g u m s , t ā d ē ļ n a v i e e p ē j a m a v i ņ a p e i s o n ī b a s a t t ī s 
t ī b a , j o n a v i e k š ē j ā p r e t r u n ī g u m a k ā t ā s v i r z ī t ā j s p ē 
k a . D z ī v e i r t i k a i e k s i s t e n c e s p r o c e s s , k u r ā doma n e -

1 L i t e r ā r a i s m a n t o j u m s , I s ē j . , 4 0 8 , i p p . 
2 T u r p a t , I I s ē j . , H . ,LPSR ZA i z d . , 1 9 6 1 . , I 2 . 1 p p . 



s n i e d z t ā l ā k p a r sevi un savu e k s 4 , s t e n c i n e p i e c i e š a m o 
v a j a d z ī b u a p m i e r i n ā j u m u . Tā i r t i k a i i k d i e n a s d z ī v e , 
k u r a n a v s p ē j ī g a L i e l ā k ā m i d e j ā m , k u r ā n a v s a b i e d r i s 
k i n o z ī m ī g u m ē r ķ u , b e t v i s a c e n t r ā i r t i k a i i k d i e n a s 
v a j a d z ī b a s . Un t o m ē r t ā n a v p a t s t ā v ī g a , i n d i v i d u ā l a 
d z ī v e , j o t a j ā n a v a p z i n ā t ī b a s . Kādā p i e z ī m ē 1 8 8 6 . g a -
d ā R e i n i s s a l ī d z i n a n e a p z i n ā t u a r a p z i n ā t u , p a t s t ā v ī 
g u d z ī v i i "LielaiB p ū l i s t a i s i i t ā v i e n d i e n a s d z ī v i 
s r d z ī v o , k a t r * m d i e n a s - t ū k s t o š c i l v ē k i e m n a v v i s 
i n d i v i d u ā l a d z ī v e ( p ē c p a š a p r ā t a , a r p a š a d o m ā m , p a s e 
d a r i n ā t u u n v a d ī t u , t . i . , i n d i v i d u ā l a d z ī v e ) , b e t t i k 
d z ī v e v i s o . ā r ī g a , g a d ī j u m a d z ī v e , l a i k a d z ī v e l a i k a u r 
g a d ī j u m a v a d ī t a , " 1 t u r p a t p i e b i l s t o t , ka t a s i r " d z ī -
v e s m i e g s " un " d i e n a s c i l v ē k s d a r a b e z a p z i n l g l " . 
V i ņ a d e r b i e m c a u r i v i j a s r ū g t u m s , r e i z ē m s s š u t u m s , 
n a i d s un n i c i n ā j u m s p a r t i e m , k u r i s p ē j ī g i t i k a i " d i : 
n e s " , b e e a o z i ņ a p d z ī v e i , p a d o d o t i e s ā r ē j i e m a p s t ā k 
ļ i e m un laupot s e v i j e b k u r a i s t r a u m e i . " S t r a u m e a c i l 
v ē k u " a p z ī m ē j u m s g a n v i s b i e ž ā k l i e t o t s t ā s i n t e l i ģ e n 
c e s d a ļ a s r a k s t u r o j u m a m , k u r a i n a v s a v u u z s k a t u , k a s 
b e z e p z i n ī g i p a k ļ a u j a s j e b k u r a i I d e o l o ģ i j a i . B e z i d e j u 
un b e z p r i n c i p u d z ī v i , k a s a t k a r ī g a no e v e š a viBoārē-
j ā v i r z i e n a , R a i n i s a t t ē l o " K l u s ā s g r ā m a t a s " dzejolī 
" M o d e r n ā i n t e l i ģ e n c e " . V i s ā m s t r ā v ā m , p a t n i e k a vēs
miņai s e k o j o t b e z s a v a s e t u r a , b e z b a l s t a , v ē j a n e s 
tām l a p ā m l ī d z ī g i tādi cilvēki z a u d ē o b j e k t ī v a p r i e k š 
statu p a r n o t i e k o š o , un m a i n ī š a n ā s b e z p ā r l i e c ī b a s V 
viņu amats un d z ī v e s s a t u r s . Ap jukums n e ļ a u j v a i r s 
a t š ķ i r t savus e l k u s un d i e v u s no s v e š i e m , un t o , ko 
paši .vakar s l a v i n ā j u š i , v i ņ i g a t a v i n o m e s t , a i z m i r s t 
S v ā r s t ī b ā s un s t r a u m e s p e l d ē š a n ā zūd g a r a asums un 
spējas, un l i e l a j a m d a r b a m - r e v o L ū c i j a i " m o d e r n ā i n 

ī RLMTM, I n v . n r . 2 3 1 0 3 . 
2 T u r p a t . 



t e l i g e n c e " nav s p ē j ī g s . 
P a r ā d o t o b j e k t ī v o s a p s t ā k ļ u s , k u r o s v e i d o j a s s a 

b i e d r ī b a s un i n d i v i d u ā L ā " a p z i n a , R a i n i s a t k l ā j e~ī 
v a l d o š ā s š ķ i r a s m ē r ķ u s , ko t ā r e a l i z ē a r v a r u un i d e o 
l o ģ i j u , t . i . , p a s t ā v ī g o c e n š a n o s s a g l a b ā t masu a p z i n ā s 
l ī m e n i . 

V i s a l ī d z n i n ē j ā š ķ i r u v ē s t u r e s e k m ē j u s i masu pārt
v e r š a n u p a k l a u s ī g o s v e r g o s , š o v u l a i k u p ā r d z ī v o j u š o 
m ē ģ i n o t s a g l a b ā t a r v a r a s a n t i h u m ā n o p ā r s p ē k u un ap
z i n ā s i e m i d z i n ā š a n u a r r e l i ģ i j a s p a l ī d z ī b u . V a l d o š ā s 
š ķ i r e s n o l ū k s b i j i s v i e n m ē r n e ļ a u t mesām a p z i n ā t i e s 
š ķ i r u a t š ķ i r ī b u , i z n ī c i n ā t ā s c i l v ē c i s k ā s c i e n ā s paze
m o j o š o s t ā v o k l i , l a i n e z a u d ē t u s a v u p r i v i l i g ē t ī b u . Ja 
c i l v ē k s n e a p z i n ā s s a v u g a r ī g o v e r d z ī b u , v i n a - n a v ten
d e n c e s a t b r ī v o t i e s . Не t i k a i v i s n a b a d z ī g ā k ā s m a s a s , 
b a t , k ā u z s v ē r i s Ļ e ņ i n s a t b i l d e s p r o j e k t ā N e a t k a r ī g a s 
s o c i ā l d e m o k r a t i a k ā s p a r t i j a s v ē s t u l e i , a r ī p u s p r o l e -
t ā r l e š i un s ī k z e n i n i e k i в е к о b u r ž u ā z i s k ā m un s ī k b u r S u 

ā z i s k ā m p a r t i j ā m , " n e v i s p a r ā d ī d a m i brīvu gribu (kā 
domā s ī k b u r Ž u ā z i s k ā d e m o k r ā t i j a ) , bet tieši buržuāzi
j a s k r ā p t i , s a k a r ā a r k a p i t ā l a j ū g u pār v i ņ i e m , oska-
r ā a r s ī k b u r ^ u a z i s k o v a d o ņ u p s š e p m ā n ī Š e n o s " . 

R a i ņ a d z e j a un l u g a s i r k ā b r ī d i n ā j u m a z īme ife-
d i e n i š ķ ī g ā s a p z i ņ a s c i l v ē k a m - k a u t a r ī viņš p a t s ne
a p z i n ā s , v i ņ š i r g s r ī g ā v e r d z ī b ā , k s s nav mazāk раса
то j o še k ā f i z i s k ā a t k a r ī b a v e r d z ī b a s iekārtā, Lai At
s e g t u a t k a r ī b u , d a i ļ d a r b i a t k l ā j e k s p l u a t ā c i j a s mas
k ē t o v a r u un r e l i ģ i j a s e p z i n ā t o mērķi - iemidzināt 
fflsses, a i z s e d z o t apziņai p a t i e s ī b u . 

Varas mērķis i z n ī c i n ā t cilvēku l a i m i , pekļflut 
p a z u d i n o t p a t s t ā v ī b u un c i l v ē c i s k o vērtību, tāpēc, 
būdams patiess r e v o l u c i o n ā r s humānists, Reinis sr no-

1 T.I.Ļ e ņ i n s . R a k s t i , 30.sēj. , 308 .Ipp. 



t e i k t u p ā r l i e c ī b u n o r e i d e r e l i ģ i j u , u z s k a t o t t o p a r 
v i e n u no v a r a s c i t a d e l ē m un g a r ī g i s a k r o p ļ o t u c i l v ē k u 
- v e r g u r a d ī t ā j ā m . Būdams J ч D r e t i n i e k s • s ā k o t a r 
s t u d i j u g a d i e m , b e t ī p a š i i z t e i k t s J a u n a s s t r ā v a s p e 

r i e t i , v i ņ ā a r r D c -urau r a k s t a A s p a z i j a i 1 8 9 7 . g a d a 2 7 . 
j ū l i j ā , "Mēs v ē l n e z i n ā m , ka mums p a l ī d z ī b u v a j a d z ē t u 
v ē l t u v ā k m e k l ē t , p r o t i , p i e mums paš iem. Mēs v ē l n e 
maz nezinām, ka mēs p e š i kaut kas esam, un ceram t i k 

uz ā r ē j o . T i k a i n ā k o t n e s c i l v ē k i a t r a d i n ā s i e s no i e r a 
duma l ū g t i e s " Л G a d s i m t i e m i l g i r e l i ģ i j a k ā v e l d o š o 
š ķ i r u i d e o l o ģ i j a a u d z i n ā j u s i padevīgu v a r a s k a l p u d i e 
va v ā r d ā , t ā p ē c a r ī p a m a t s d z e j n i e k a s ec inā jumam. -
" K r i s t i ā n i s m a m o r ā l e un v e r g u p a r a š a s j ums v i s i e m g u ļ 
d z i ļ i a s i n ī s " . 2 R e l i ģ i j a n o l i e g t a un k r i t i z ē t a t ā s 
m o r ā l e s k r o p l u m a d ē ļ . T ā s m ē r ķ i s v i e n m ē r b i j i s b a i l ī g s 
p a d e v ī g s i z p i l d ī t ā j s . R e l i ģ i s k a j ā p a s s u l e s u z s k a t ā i e 
k a l t a i s c i l v ē k s i r v e r g s , n e r a d o Š B d z ī v e s p ā r v e i d o 
t ā j s , k ā d u p r a s a p r o g r e s ī v a i s l a i k m e t s , t ā p ē c v i s n e 
s a u d z ī g ā k i e v ā r d i v e l t ī t i r e l i ģ i s k a j a i m o r ā l e i , a t s e 
d z o t t ā s m ē r ķ u s - u n k r o p l u m u . 

R e l i g i j e v i s p i r m s kBVā a p z i n ā s p a t s t ā v ī b u , e i i -

l i e d z o t d o m ā t un a i z s t ā j o t t o a r bezdomu t i c ī b u * - " V i ņ š 
( d i e v s - 3 . R . ) i r , un t ā i r v i e n ī g ā p a t i e s ī b a , i r v e l 
t ī g i , p a t g r ē c ī g i t e ^ e d v S l p ē c p a t i e s ī b a s m e k l ē t , j o 
v i n o j e u t u r ' i r " . ^ 

D z e j n i e k e n e a t z ī s t r e l i ģ i s k o a l t r u i s m u u n u z u p u 
r ē š a n o s un l i e k v i e n l ī d z ī b a s z ī m i s t a r p n e a p z i n ī g o 
a l t r u i s m u un v e r d z ī b u . V i ņ š n o l i e d z k r i s t ī g ā s m o r ā 
l e s s l u d i n ā t o a l t r u i s m u t u v ā k ā m ī l e s t ī b e e v ā r d ā , 1 9 0 8 . 
g a d a 2 5 . m a i j ā a t s t ā j o t i e r a k s t u d i e n a s g r ā m a t a i " K r i s 
t ī g ā m ī l e s t ī b a i r c i l v ē c ī b a s l i e l ā k ā un p ē d ē j ā p r e t i 
n i e c e " . 4 D z e j n i e k s d z i ļ i I z p r o t a l t r u i s m a s l ē p t o s 
m S r ķ u s i " K r . m-a p r a s a p i l n ī g u a l t r u i s m u , p a d o š a n o s 

1 L i t e r ā r a i s m a n t o j u m s ,I s ē j . , 7 1 . 1 p p . 
2 RLMVM: I n v . n r . 5 9 0 3 4 . 
1 L i t e r ā r a i s m a n t o j u m s , I s ē j . , 6 9 . 1 p p . 
4 RLMVM, I n v . n r . 2 2 8 6 4 . 



- 95 -
citiem er l a b a , kas ir pārdabisksļ patiesībā ai D a r d e -

bības v a r a I r sabiedriska varš. Vi дев gribētais penā
kums on merfis i r j status nuo uzturēšana; viņas l ī 
dzekļi* eogādība no eugšen, no oārdabiskās varas, ku
rai zemē I r pri*kdstnve? v a l s t 3 vera . Cilvēcības mēr
ķis turpat irs kustība, attīstība} līdzekli» pašdarbī
ba". 1 

R e i z č ar to Reinis no Liedz un arī protestē pret 
fanātiska ticību, k ā to raksturo vpatule studiju bied
ram сьа "Dienas Lapos" darbiniekam J.Vidioam, atcero
ties s a v u s jaunības gadus. "Ticēt ir tas raksturīgā
k a i s v ā r d s , mēs neticējām ne veLnam, ne DretveLnam, 
me s e v oešara. Mēs mudīgi nārvērtāmies, mēs nekad s e v 

_ p 
fteperftlkam. arvien grlbejim bibāki tikt". A k l s ticī

b a swfwra Der vergu, bet: "Humānisms un verdzība nav 
s a v i e n o j a m i " . ^ Ticīb* dievam iznīcina cilvēcību un 
b r ī v ī b u , kavē cilvēka anzinas attīstību, kas ir pro

letāriskās revolūcijas prasība. 
Tātfēļ 1905.geda septembrī uzrakstītajā d z e j o l ī 

"Тяз1шюз-" acr n i k n u m u n o r a u t s aizsegs r e l i ģ i j a s mācī
bām* k u r s s s l u d i n a : 

" N o k a r galvu un aizmiedz acis, 
SaDno un t i c i 
Un n o s l ē p u m a i n a s b i j ā s t r ī s i 
No n e i z p r a s t ā " . * 

R a i n i s a t k l ā t i p a s a k a , ke p r o l e t ā r i s k ā l a i k m e t a 
a p s t ā k ļ o s "tā mācība n e d e r v a i r s " 5 , un s a m i e r i n ā š a n ā s 
a r melīgumu ir s l i n k u m s un k C t r ī b a , " l a i pašam n e b ū t u 
jādomā; par savu d z ī v i u n t i e a ī b ā m " 6 . Tāde g a r ī g a p a -
1 RLmTM, I n v . n r . 2 3 2 8 6 . 
2 Literārais mantojums, I I s ē j . , 2 2 7 - i p p -
7 ЯТаГШ, I r t v.nr,59034 . 
* R a i n i s . K o p o t i r a k s t i , 5 . s ē j . , R . , L T I , 1 9 4 9 . , 152.Lpp. 
5 T u r p a t , 1 3 2 . L p p -
6 E T O , I n v . n r . 5 9 0 3 4 . 



s i v i t ā t e n o d a r a ļaunumJ un i r k a v ē k l i s p a t i e s ī b e s mek
l ē š a n a i , k a s i r " c ī n a * a e v i o n o v a r d z i n r ī r i a n a , n o n ā k š a n a 
k o n f l i k t o e un t o a t r i s i n ā š a n a a r savām s i r d s a s i n ī m . 
M e l i i r g r ū t ī b u s l ē p š a n a , l i e k u l ī b a , n e e s o š a s g u d r ī -
b e s u z d o š a n a , l a i t i k n e b ū t u j ā m e k l ē " . 1 

R a i n i s s a p r o t , k a masu a t b r ī v o š a n a i no g a r ī g ā s 
v e r d z ī b a s v i s l i e l ā k ā i e s p ē j a i r r e v o l u c i o n ā r o s l a i k m e 
t o s , ko u z s v ē r i s a r ī Ļ e ņ i n s , 1 9 1 7 - g a d ā " R e f e r ā t ā p a r 
1 9 0 5 . g a d a r e v o l ū c i j u " a i z r ā d o t uz t o m i l z ī g o " s n a u d o š o 
e n e r ģ i j u " , k a s ver a t t ī s t ī t i e s s i m t k ā r t r e v o l O c i j u 

l a i k ā , u n e k o n o m i s k o c ī ņ u k ā s a p u r i n ā t ā j u , kam s e k o 
2 

politiska. Līdzīgi в п R a i n i s , a p l i e c i n o t e k o n o m i s k ā s 

cinss n o z ī m i , n e p a l i e k p i e t ā s , b e t a i c i n a u z t ā l ā k u , 

p o l i t i s k u c ī n u * M a i z e s c ī n a n o z ī m ē s ā k u m u , a t m o d i n ā 

tajā a p z i n ā s b r ī v ī b a i , b e t n e p a š u a p z i ņ a s a u g s t ā k o 

p a k ā p i , k a r ā j ā b ū t g a r ī g i e m m ē r ķ i e m . P i e d a l ī š a n ā s 

e k o n o m i s k ā c ī ņ ā v i e n l i e c i n a p a r z i n ā m u s t i h i s k u m u , 

un tikai t a d , j p e k o n o m i s k ā s I n t e r e s e s p a v e d a a u g s t ā 

k i p o l i t i s k i , m o r ā l i mērķi, p e r s o n ī b a , k a s p i e d a l ā s 

c ī ņ ā , k l u s t p a r " a p z i n ī g u darītāja. 
A i c i n o t I z p r a s t ā r ē j o s a p s t ā k ļ u s an tos p ā r v e i 

d o t , R e i n i в i z c e ļ un p a m a t o radoša subjekts attieksmi 
p r e t o b j e k t ī v o l i k u m s a k a r ī b a , kas prese n e tikai a r ē 

j ā s p a s e u l e s , veras on ideoloģijas mērķu, bet arī se
v i s k ā s u b j e k t s apzināšanos. Kādā dienasgrāmatas pie
z ī m ē 1914.gede 2.jūlijā dots sevis apzināšanās skaid
ro jumsi- " P a t s s e v i apzinās, t.l. mācās saprast sevi 
un e p k ā r t n i j e b p a s a u l i , kā ko objektīvi esoša. Cear 
šo a p z i n ā š e n o a t o p pats priekš sevis par objekta, 
j o n e v a r v a i r s s e v i c i t ā d i sejas*, naivais subjekti-
v i s m s i r z u d i s u z v i e i e m lelkiem 'O 
T RLMVM, I n v . n r . 5 9 0 3 4 . 
2 V . I . Ļ e ņ i n s . R a k s t i , 2 3 . s ē j . , 2 2 4 — 2 2 5 . l p p . 
3 RLMVM, I n v . n r . 2 2 8 6 4 . 



Anži пав augstākā pakāpe n«v s s B n i e d zems bez spē
les sevi i/prast, pārvaldīt un virzīt uz t ā l ā k u a t t ī s 

t ī b u . 1 9 1 5 . g a d a 0.septembrī Rainis raksta dienasgrāma
t ā o a r s a v u d z ī v i , k a s izprasta un vadīta  gan domas, 
g a n a r i t t » s , " k e s ir v i s D e r s o n i s k ā k a i s katrā cilvēkā".*
V i e š caredz, ka nāks laiks, kad "katrs uz savu perso
nu tā skatīsies! to laiku es gribu darīt ašāk atnā
k a m " . ? 

Sevis sazināšanās neb&t nenozīmē individuālistis
ku Dešvērojuau, bet cilvēks, "apzinoties sajūt eevi 
ari kā pasaules dalu", kā "atšķirtību un kopību".^ 
Pašapzlnādanos Rainis izvirza kā vienu no galvenajiem 
personības apzinās nosacījumiem. 

Apzinātas dzīves iespēja rodas noteiktā vecuma 
Dekānē, ряг k u r a s robežu kāda piezīme uzskate 15 geda 
vecumu. Līdz tam laikam cilvēks spēj apgBt tiksi jau 
sasniegto. "Pusi no dzīves mēs dabonam manto jumā;tae 
arī dots ne ar mūsu erātui iedzimtas īpašības no tē
va un mātes, no oriekštečlem, seni notikumi un para
šas, audzināšana dod atkal ne ausu prātu"* (ieraksta 
dienasgrāmatā 1915.gada 21.oktobrl). Tikai noteiktā 
vecum* cilvēks SPŠJ iepazīt ne tikai vīnam sniegto 
begātnes mantojumu, bet eri patstāvīgi eevi un savu 
yietu un lomu Izprastajā. Tad viņš apej objektiviait 
sevi un valdot atbilstoši savai sabiedrības un eevas 
vietas tajā izpretnei. Bez objektivizēšemas apējaa 
nav sasniedzama personības apzinās eugstiki pakāpe. 

Tātad noteiktā vecumā personība ar esvu rīcību 

1 RLMV*. Inv.nr.23286. 
2 T u r o e t . 
3 RLMVM, Inv.nr.22664. 
4 RUfTN, Inv.Яг.22751. 



neatkārto ( k a u t a r i n e p i l n ī g i ) e s o š o » bet spēj redit 
jaunas vērtības* kam ī p a š a n o z ī m e morālo attieksmju 
sfērā. Heinis reizē ar t o p a r apzinātas dzīves sverī-
gu pazīmi uzskata radoSumu, nevis konformiatisku at
tieksmi pret esošo. Radošais savukārt izteicas tikai 
tad. ja te8 darbības rezultāts spēj dot kaut ko jaunu 
kas atšķiras no iepriekšējā, tādēļ tas saistīts a r 
personības brīvību un patstāvību, divām neatņemamām 
eazinātee dzīves radītājām. 

Apsiņes brīvība Izvirzīta kā svarīgs psiholoģis
kais nosacījums personības attīstībai» kas savā pret
runīgumā ir pe§8ttīstibes vlreītSJa. Brīvas p a t s t ā v ī 
bas kā attīstības priekšnosacījuma m o t ī v s v i j a s c a u r i 

Reiņa daiļradei» īpašu spilgtumu s n i e d z o t ar d z e j o ļ u 
krājuma "Tālas noskaņas ai 15 vakarā" d z e j o l i " P a t s " , 
kurā ievirzīta aktīva prasība c e n s t i e s oēc domu un d a r 
bībae brīvības» par gara nabadzību u z s k a t o t n e a p z i n ā t 
pakļaušanos citu domām» kas nozīmē s a v a s a p z i ņ a s p a t 
stāvības zeudSeenu. Apslnfitl r ī k o j a s a r i t ā k a p i t ā l i e 
tiakāa sabiedrības daļa, k a e e g o i s t i s k i , n e r ē ķ i n o t i e s 
ar citu daivām, karjeras un p a š l a b u m a d ē ļ c e n š a s n o 
turaties kapitālistiskās I s t e n ī b e s v i r s p u s ē . T ā d i fi
listri» * g o 4 X g l liberāļi* u t t . n e v i s p ā r v e i d o īsteni 
bu, bet piemērojas tai» t i k s i c i t ā d i e m l ī d z e k ļ i e m neV 

besapsinlgi apstākļu on I d e o l o ģ i s k ā s i e t e k m e s u p u r i , 

ieskatoties? «m mtiķlrlgtem l ī d z e k ļ i e m , a r ī v i ņ i i r t i 
kal nepieciešamības «taurir j a d z ī v o e s o š a j a m , n e n ā k ; 
mājam* Mdl dlvāki i r m o r ā l ā s d e g r a d ā c i j a s p a r e u g s , 

kae letekaā ert citus a r s a v u n e a p v a l d ī t o e g o i s m u . k e 

nebōt nenoslmā brīvību u n p a t s t ā v ī b u . 

Apftiaae patstāvība n e i z r a i s e k o n f l i k t u a r k o l e k 

t l v t t . Prasība pāo k e t r e k o l e k t ī v a l o c e k l e p s t s t ā v ī b , 



a o l i e c i n a , ka t i k a i t ā d a k o l e k t ī v s vwr b ū t v ē s t u r i s k i 

n o z ī m ī g s , p r o g r e s ī v s un d z ī v o t s p ē j ī g s , j a t o v e i d o 

b r ī v o s o e r s o n ī b a s , k s s a p v i e n o j u S ā s , n e v i s p a k ļ a u j o 

t i e s c i t u g r i b a i un i z n ī c i n o t s e v i , b e t g a n a r n o t e i k 

t u m ē r ķ i , Lai a r k o l e k t ī v a оDēku t o p i e p i l d ī t u . A t a e -

v i ē ķ a i s n e d r ī k s t i z k u s t v i s p ā r ē j ā , z a u d ē j o t r o b e ž a s -

t a s n e s t i p r i n a ne v i e n u , n e o t r u , j o i z n ī c i n a p r e t r u 

n ī g ā s a t t i e k s m e s un r e i z ē a r t o p a f i a t t ī s t ī b a s a v o t u . 

T i k a i t a d , j a s a g l a b ā j a s a t s e v i š ķ a i s , ko r a k s t u r o a p 

z i n ā s p a t s t ā v ī b a , n o s t i p r i n ā s a r ī v i s p ā r ē j a i s - k o 

l e k t ī v s , no k u r a s a v u k ā r t s p ē k u g ū s t pefti k o l e k t ī v a 

l o c e k ļ i . 

A p z i n ā s p a t s t ā v ī b u p a v a d a g r i b a - a p z i n ā t a i d z ī 

v e i s p ē j ī g i g r l b o s c i l v ē k i . Te R a i ņ a u z s k a t i s a s a u c a s 

a r H ē g e ļ a t ē z i , k a " b r ī v a i s a r ī i r g r i b a . O r i b a b e z 

b r ī v ī b a s i r t u k š s v ā r d s , un t ā p a t a r ī b r ī v ī b a ī s t e n a 

t i k a i kā g r i b a , kā s u b j e k t s " . 1 

R a i n i s u z s k a t a g r i b u p a r a p z i n ā s un t ā t a d tikai 
c i l v ē k u s a b i e d r ī b a s ī p a š u m u , k a s jāsekmē v i s i e m lī
d z e k ļ i e m , Jo " b ū t ī b a s c e ļ ā v ē s t u r ē ir epzinas i e g f l -

ēana un m ē r ķ i s g r i b a . B ū t ī b a iet nevis uz gribas no
k a u š a n u , b e t t a i s n i u z gribas i e g ū š a n u . Visa būtība 
i r g r i b a , g r i b a s s e k m ē š a n a - laime, gribēs kavēšana -
c i e š a n a s " 

A p z i n ā s a u g s t ā k a j ā p a k ā p ē izzūd konflikts starp 
b r ī v ī b u un p i e n ā k u m u , j o b r ī v ī b a nesamierlnātiea, ne-
D i e l ā g o t i e s s a v u laiku pārdzīvoJuSem, k o uztur v a l s t a 

un t r a d ī c i j a v a r a , ir reizē apzināts pienākums, ko 

p e r s o n ī b a n e s a p r o t k ā k a u t ko ārēju, v i n a subjektam 
u z a p l e s t u , b e t g a n k ā p a š u nepieciešamību. J a K e n t e , 

P i e m ē r a m , s p g s l v o i "Cilvēks d z ī v o a r pienākums JfltfMf 

1 Гегель. Философия права. Сочинения,т.JTIf И.«Л«. Соцг 
экгиз, 1934, стр .32 . 

2 RUIVM. I r t v . N r . 2 3 2 8 4 . 



n e v i s t ā d ē ļ , ke a t r o d k a u t k ā d u m i e r i n ā j u m u " 1 , t e d 

R e i ņ a 2 0 . д а . p r o g r e s ī v a s p e r s o n ī b a s u z t v e r ē a b a s k a t e 

g o r i j a s t i k c i e š i s a v i j u š ā s , ka v a r p a s t ā v ē t t i k a i 

p r e t s t a t u v i e n ī b ā . «Ja K a n t a m " p i e n n k u m a m n a v n e k ā d a aa 

k a r a a r d z ī v e s b a u d u ; t a m pašam s e v s ī p a š s l i k u m s un 

s a v a ī p e S a t i e s a 1 1 ' , R a i ņ a D e r s o n ī b a i a p z i n ā t i b r ī v i 

i z v ē l ē t a p i e n ā k u m a p i l d ī š a n a i r r e i z ē v i s l i e l ā k a i s a p 

m i e r i n ā j u m s . B e z b r ī v s a a t t i e k s m e s , k a s r a k s t u r ī g a 

a u g s t i a t t ī s t ī b a s a p z i ņ a s p e r s o n ī b a i , n e v a r p r a s ī t a p 

z i n ī g u p i e n ā k u m a d a r b ī b u , - t e R a i ņ a u z s k a t i s a s k a n a r 

H ē g e ļ a a t z i n u m u : "Vergam n e v a r b ū t p i e n ā k u m u , t i e i r 

t i k a i b r ī v a m c i l v ē k a m . J a v i e n a i p u s e i b ū t u v i s a s t i e 

s ī b a s , b e t o t r a i - v i s i p i e n ā k u m i , v e s e l a i s s a d a l ī t o s , 

j o t i k a i t ā p a t ī b a i r t a s p a m ā t e , k a s mums š e i t j āņem 

v ē r ā H , ^ L ī d z ī g u domu s a t u r a r ī Ļ e ņ i n a a t z i n u m i , k a 

v e r g s , k u r š a p z i n ā s v e r d z ī b u , n a v ļ v a i r s v e r g s . 4 

A p z i n o t i e s t o , k a s v a j a d z ī g s s a b i e d r ī b a i , p e r s o 

n ī b u n e v a d a d a r b ī b ā t i k a i ā r ē j a i s p i e n ā k u m s , b e t e r l 

I e k š ē j ā D ā r l i e c i V a , ko n o s a k a a p z i n ā t s un I z p r a s t s 

p i e n ā k u m s , k e s v e i d o p a m a t u p ā r l i e c ī b a i . T ā d ā v e i d ā 

p i e n ā k u m a a p z i n ā t s p ā r d z ī v o j u m s , v e i d o j o t p ā r l i e c ī b u , 

k ļ ū s t p a r d a r b ī b a s s t i m u l u u n sekmē p a t s t ā v ī b u , j o 

p e r s o n ī b a p i e r o d i z p r a s t s e v a s d a r b ī b a s m ē r ķ i , v i e t a 

u n v ē r t ī b u . 

T i k a i a p z i ņ a s a u g s t ā k a j ā p a k ā p ē I e s p ē j a m a p s t l e -
ee m o r ā l e un h u m ā n i s m s , j o m o r ā l u a t b i l d ī b u v a r g a i 
d ī t л э c i l v ē k a , k a s a p z i n ā s s e v i un s a v u d a r b ī b u . 

1 К а н т . Критика п р а к т и ч е с к о г о р а з у м а . С о ч и н е н и я , т . ГУ, 
ч . 1 . М . , п 1 1 ы с л ь " , 1 9 6 5 , с т р . 4 1 5 . 

2 T u r p a t , 4 1 6 . l p p . 
3 Г е г е л ь . Философия п р а в а . Сочинения , т.УП г м\-л. уС<уц-

е к г и э , 1 9 3 4 , с т р . 1 8 9 . 
* У Л . Ļ e ņ i n s . H a k s l r i , I % s ē j . , j * 6 . I p p . 



Tāda p e r s o n ī b a s p ē j a t š ķ i r t p r o g r e s ī v o v i r z i e n u un s e k 

mēt t o s r a o z i n ā t u r ī c ī b u . Tas s a s s u c a s a r D a r v i n a f o r 

mu lē jumu . " T i k u m ī g a i r t i k a i t ā b ū t n e , kas s a ē j l g a s a 

l ī d z i n ā t p a g ā t n e s un n ā k o t n e s d a r b ī b u v a i i e r o s m e s un 
n o s o d ī t v a i a t b a l s t ī t t ā s " . 1 - ī p a š i i s s a t t i e c a s uz 

s a r e ž ģ ī t ā k ā m m o r ā l e s normām, k u r n e p i e c i e š a m e i z v ē l e . 

Tā tad a p z i ņ a s a u g s t ā k ā s оакГюеэ v e i d o š a n e i r v i e n s no 

m o r ā l e s n o s a c ī j u m i e m . 

A ū z i n ā t a s d z ī v e s niesveidīgumam R a i n i s i z v i r z a v e i 

rākus DriekŠnosacī jumus  gan ā r ē j o a p s t ā k ļ u i z m a i ņ ā , 

gan i z g l ī t ī b ā un p a š a u d z i n ā š a n ā . 

A p z i n ā t ī b a v e i d o j a s d a r b ī b ā , t . i . , s o c i ā l o s k o n 
t a k t o s , k u r i s a v u k ā r t d i k t ē v a j a d z ī b a s un i n t e r e s e s n e 
t i k a i b i o l o ģ i s k ā s d z ī v ī b a s u z t u r ē š a n a i . R e i z ē a r t o 
Ra ine d a i ļ r a d e i z v i r z a p r a s ī b u h u m a n i z ē t d a r b u , l a i tas 
l ī d z ē t u p e r s o n ī b a s a t t ī s t ī b a i » n e v i s p a k ļ a u j o t s e v . b s t 
ļ a u j o t r a d o š u m u un b r ī v ī b u . " M a i z e s d a r b s " i r nepie

c i e š a m s , b e t a r ī t o v e r un v a j a g v i e g l i n ā t , ko spēs 
t i k s i I e k ā r t a s m a i n a . R a i n i s u z s v e r c i l v ē c e s тйЙв 1 1 

?as tiec m a t e r i ā l a s n o d r o š i n ā t ī b a s , Pēc " k v i e š u maizes? 
^eizē a r t o r a d ī s i e s l a i k s un a ū s t ā k ļ i n e tikai biolo
ģiskās e k s i s t e n c e s l ī d z e k ļ u r a ž o š a n a i , bet e r ī saves 
s o e c i f i s k i c i l v ē c i s k ā s g a r ī g ā s p a s a u l e s a t t ī s t ī š a n a i . 

K a u t a r ī c a r i s k ā s K r i e v i j a s masu darba apstākļi 
Pazemojoši un s m a g i , R a i n i s n e a p s t ā j a s p i e ekonomisko 
v a j a d z ī b u cīnss kā g a l v e n ā un v i e n ī g ā mērķa. Vina* ai
c i n a uz g a r ī g u p i l n v e i d o š a n o s , n e d z ī v o j o t tikai ar fi
z i s k o i k d i e n a s d a r b u , I n t e r e s a n t i darba humanizācijas 
бота r i s i n a lūgs " J ā z e p s un v i n a brāļi" - n o smagā , 
a e r a ^ ī g ā l o p k o p ī b a s darba J ā z e o s aicina uz cilvgcia-
1 4 . Д а р в и н . Сочинения , т . 5 , Ы . , И э д . АН СССР, 1 9 5 3 , с т р . 2 2 6 -



k ā k u . smalkāku  z e m k o o ī b u , u z s k a l s o t , ka p a t s d a r b s 

v e i c i n ā s e o z i n ā t ī b u un l ī d z ar t o m o r ā l a s c i l v ē k u a t 

t i e c ī b a s . 
P a r v i e n u no a p z i n ā t a s d z ī v e s n o s a c ī j u m i e m R a i n i s 

i z v i r z a i z g l ī t ī b u , ī p a š i u z s v e r o t t ā s n o z ī m i " D i e n a s 

Ъ а о е а " r e d a k t o r a amatā un v ē l ā k , būdams I z g l ī t ī b a s mi

n i s t r s b u r ž u ā z i s k a j ā L a t v i j ā . I z g l ī t ī b a D a l ī d z z i n ā t 

n i s k i i z D r a a t ā r ē j a s p a s a u l e s p a r ā d ī b a s un r e i z ē a r 

to a r ī s e v i t a j ā s . V i n a v a d ī t a i s l a i k r a k s t s jau 1 9 . g s . 

" ^ 0 . g a d o s i z v i r z a r e v o l u c i o n ā r u domu p a r i z g l ī t ī b a s me

t o ž u . a s i ņ u , n o l i e d z o t n e d o m ā j o š u i e k a l š a n u un a i c i n o t 

m ā c ī t d o m ā t , kam n e mazāk s v a r ī g a , j o p r o j ā m n e a t r i s i n a 

t e j a u t ā j u m a loma p a d o m j u s k o l ā s . I z g l ī t ī b a j ā s a i s t a 

a r a u d z i n ā s n u , p i e t am a u d z i n o t n e e s o š a j a m p a d e v ī g u 

p e r s o n ī b u , b e t n ā k o t n e s i d e ā l u - r e v o l u c i o n ā r u p e r s o 

n ī b u a r a u g s t i a t t ī s t ī t u a p z i ņ u un r a d o š u a t t i e k s m i 

p r e t d z ī v i . 

J ā a u d z i n a n e t i k a i p r ā t a s p ē j a s , b e t j ā a t t ī s t a 
в г ! e m o c i o n ā l ā s  p a s a u l e s P l a š u m s un d z i ļ u m s - l a b ā un 
s k a i s t a j u t a s , k a s sekmē d z ī v e s i z z i n ā š a n u un v i r z a 
uz d a r b ī b u . 

R a k s t u r ī g i , k a , b ū d a m s d i a l e k t i ķ i s , R a i n i s neno-
s p r a u ž r o b e ž a s p e r s c n ī b a s a p z i n ā s a t t ī s t ī b a i , j o s a 
p r o t , ka k a t r ā l a i k m e t ā r o d a s j a u n a s i e s p ē j a s g a n v i 
s a s c i l v ē c e s , g a n a r ī a t s e v i š ķ a s p e r s o n ī b a s вpzinas 
p i l n v e i d o s  n a s p r o c e s a m . T i k s i p e r s o n ī b a i p a s t ā v ī g i 
j ā c e n š a s s a s n i e g t s a v a l a i k a a u g s t ā k o a p z i ņ a s p s k ā p i , 
un n e t i k a i s a s n i e g t , bet a r i p ā r s n i e g t , i e v e d o t Jeu-
n ā l a i k n e t ā . A t t ī s t ī b a s p r o c e s ā Nemakā un a u g s t ā k ā a p 
z i ņ a s l ī m e ņ a n r e t r u n e a i r n e p ā r t r a u k t a s un n e p i e c i e š a 
m a s , k a s a t r i s i n ā m a s , r e v o l u c i o n ā r i p ā r v e i d o j o t e t t ī s -
t ī b u k a v ē j o š o s ā r ē j o s e n s t ā k ļ u s , un n e p ā r t r e u k t ā n e š -
^ u d z i n ā š a n a s d a r b ā . Uz t o a i c i n a un t o s e ! nē v i s a r e v o 
l u c i o n ā r ā h u m ā n i s t s d a i ļ r a d e . 



Я, Я. В е Й ш 

О ДИАЛОГЕ Мь̂ ДУ МАРКСИСТ/Ш И ХРИСТИАНАМИ 
В СОВРЕМЕННО Я ДИГЛЩ 

За последние годы диалог между христианами и маркси

стами приобрел довольно обширный характер в некоторых 
капиталистических странах  во Франдж, в Австрии, в 
Италии, в Западной Германии, а также в Англии. 

С точки зрения теории и практики марксистской идеоло

гии принципы, лекащие в основе подобного диалога, отнюдь 
не являются новшеством. Марксистсколенинский атеизм 
всегда ставил борьбу против религии "в связь с конкрет

ной практикой классового движения, направленного к устра

нению социальных корней религии"
1

. Б. И. Ленин учил нас 
не делать из религиозной убежденности людей преграду 
для их вовлечения в классовую борьбу. Поэтому маркс.;сты~ 
ленинцы всегда готовы вступить в переговоры и в практиче

ское сотрудничество с инакомыслящими по религиозным воп

росам, с .тем чтобы вовлечь все более широкие народные 
массы в классовую и общедемократическую борьбу за соци

1 

альные преобразования. 
В некотором смысле "диалог" между христианами и мар

ксистами проходит с первых дней появления марксизма, да

же если со сторону христиан он долгое время принимал фор

му "заговора молчания". Торжество марксистских идей в 
этом "диалоге" хорошо известно и является главной причи

ной того , что церковь ныне изменяет свою тактику. . 
В современном понимании этого слова диалог между 

христианами и коммунистами начался лишь после того как 
римскокатолическая церковь убедилась в полном провале 
своей прошлой политики ярого антикоммунизма и заменила 
"анафему" диалогом. 

В. И. Ленин. Соч., т . 17, стр. 418, 



Новая линия католигескай церкви, сложившаяся в ре

зультате деятельности Второго Ватиканского собора (1962

1965 г г . ) , предусматривает целый ряд мероприятие* обнов

ленческого толка; среди них самыми существенными и дале

коидущими являются т е , которые направлены на налаживание 
взаимоотношений с неверующим миром, начиная с так назы

ваемых "индифферентных" в вопросах религии или "пассив

ных атеистов" до атеистов "активных", т . е . марксистов, 
ибо их мировоззрение (как это вынуждены признать и в Ва

тикане) является глазной преобразующей силой в современ

ном мире. Под словом "диалог" деятели римскокатоличе

ской церкви понимают всю систему мероприятий, весь арсе

нал тактических приемов, с помощью которых церковь стре

мится выйти из растущей изоляции, в которой она ныне на

ходится, с помощью которых она старается если и не з а 

хватить инициативу, то во всяком случае принять актив

ное участие при решении злободневных социальнополити

ческий проблем современности. 
В то же врем)! нельзя не заметить, что эти мероприя

тия содержат в себе значительную долю элементов искрен

него стремления .со стороны рядовых христиан разобраться 
в сложной современной действительности. 

Следует отметить, что диалог с марксизмом как цер

ковное мероприятие не начат по инициативе иерархов цер

кви, он является плодом давления снизу, давления верую

щих, которые чувствуют несостоятельность своих религиоз

ных убеждений в решении конкретных социальных и полити

ческих проблем и видят в марксистском анализе современ

ной капиталистической действительности правильные отве

ты на волнуюадае их вопросы. В наши дни идеи коммунизма 
завоевали большую популярность среди народов мира, и 
даже если их не признают, все же с ними вынуждены счи

таться, и вот почему церковь была вынуждена пройти 
путь от полного замалчивания коммунизма через проклятие 
его до вступления в "диалог" с представителями этого 
мировоззрения. 



В настоящее ipiUfl диалог осуществляется, sipvmm&m 
следующие формы: 

Вопервых, практическое сотрудничество христиан и 
марксистов по решению злободневных проблем современности. 
Это является наиболее плодотворной и вашой формой диало

га , ибо как раз в таких мероприятиях, как выступления 
против американской агрессии во Вьетнаме, против расовой 
дискриминации, в борьбе против голова, безработицы и ни

щеты закаляются все левые силы, изменяется общественное 
сознание ШЩУШШ* 

Вовторых хотдельные совещания представителей мар

ксизма и христианства для обсуждения основных положений 
обеих идеологий. Таковой, например, явилась годробно ана

лизированная на страницах журнала "Проблемы мира и социа

лизма" (август 19ьЬ г . ) Зальцбургская и другие конферен

ции Общества святого Павла, 

В условиях Англии таковой явилась , например, дискус

сия по инициативе заурвапа "Марксизм Тудэй" и Квакерского 
комитета по вопросам мира и международных отношений в ию

не 1967 года. На этой дискуссии с каждой стороны присут

ствовали 10 человек и произошел откровенный обмен мнени

ями на тему "Человек, общество и моральная ответствен

ность". Можно также упомянуть дискуссию в октябре 1967 
года тех же сторон на тему "Проблемы власти, силы и с о 

циальных перемен"; или состоявшуюся в октябре 1967 г. 
дискуссию по инициативе журнала "Марксизм Тудэй" и 

Британского Совета Церквей, на которой участвовало 15 
человек с каждой стороны и темой которой был вопрос: 
"Какого рода революция?" 

Втретьих, открытые дискуссии на более широких соб

раниях общественности, включающих христиан и марксистов, 
на которых выступают представители обеих идеологий наряду 
с людьми разных профессий, которые не являются профессио

наламифилософами. В условиях Англии таковыми явились, 
например, конференция молодых коммунистов и христиан в 
Ковентри в марте 1967 г. на тему "Как изменить мир?" или 



асе состоявшаяся в мае 1967 г . публичная дискуссия Б ЙЛ-

форде (Эссекс) под председательством епископа Баркинг

ского дра Уильяма Чедвика, на которой присутствовали 80 
марксистов и LŽO христиан; или 16 ообрашв общественности. 
Б церкви Ливерпульского университета , ь .сотором участвова 
ли свыше 300 человек . Главной приметой шг£т§ собрания 
явился факт, что она означала первый наиболее значитель

ный случай вовлечения в дискуссию католиков Англии» ко

торые до сих пор, кг ч правило, занимали самую враждебную 
позицию по отношению к коммунизму. 

В Англии .обстоятельная (дискуссия состоялась на стра

ницах теоретического журнала КП Великобритании "Марксизм 
тудэй" с марта 1966 по октябрь 1967 года. Эта дискуссия 
отразила уровень диалога между христианами и маргзистами 
Англии на современном уровне. 

а % я 

Христианский социализм в Англии . зародился в середи

не ИХ в. в тесной связи с борьбой рабочего класса за 
улучшение казненных условий. В то время, когда рабочий 
класс поднялся для революционной борьбы, вошедшей в исто

рию как чартистское движение, некоторые церковные деятели 
евангелического толка заметили в этом движении опасность 
для существующего строя и обвиняли господствующую церковь 
в пренебрежении к социальным нуждам нации. Ф. Д. Моррис, 
Чарлэ Кингсли и Дж. М. Лудлоу проводили митинги с чарти

стами, вовлекались в профсоюзную деятельность, создавали 
общества для рабочих, вели значительную публицистическую 
работу. Надо сказать, что их достижения выглядят весьма 
незначительными, по масштабам всего чартистского движения, 
я их попытки встречали лишь недоверие рабочих, с одной 
сторонн, и негодование и ненависть капиталистов и офици

альной англиканской чзркви  с другой. И все же их 
вклад в формирование реформистского характера английско



го рабочего движения был достаточно велик для т о г о , что

бы его оценили современные историки, как способствовав

ший тому, что последующие "революции в Англии проходили 
в целом очень г л а д к о " 1 . 

В конце прошлого и в начале XX столетия реформист 
окне идеи христианского социализма охватили уже более 
широкие круги церковных деятелей, они завоевали респек

табельность в глазах организаторов и основателей англий

ской лейбористской партии. Лозунг "Христианство есть ре

лигия, практикой котором является социализм", получил 
довольно широкий обиход в клерикальных и лейбористских 
кругах. "Христианский социальный союз" под руководством 
известного кембриджского профессора теологии Б, Ф, Уэст

котта о т а л главной платформой интеллектуального, акаде" 
мического, отвлеченного христианского социализма. Лан

бетская конференция англиканской церкв. в 1908 г . с о з 

дала специальную комиссию для рассмотрения "моральной 
ответственности церкви по отношению к демократическим 
идеалам", В принятой резолюции синода говорилось: "На

стоящая конференция признает идеалы братства, которое 
лежат в основе демократических стремлений нашего столе

тия и . . . призывает всю церковь выказать симпатии втоау 
движению, поскольку оно старается создать справедли

вость для всех и действительную возможность жить н а с 
р 

тоящей человеческой жизнью" , 
Нет сомнений в том, что христианский социализм в 

Англии XIX  начала XX вв. явился лишь религиозной раз

новидностью реформизма и в своей наилучшей форме пред

ставлял лишь утопическую попытку создать некий сннтеа 
христианского и марксистского мировоззрений, И даго в 
такой форме идеи христианского социализма весьма дале

ко стояли от политики официальной цернвв и не ЯОХОДНЙИ 
широкого отклика в общественной сознании верующах« 
J« R. Мооппап. А Hietory of the Church in &igland* 
L., 1961, p. 356. 

г ibid, p. 393, 



Именно утопический характер христианского социализ

ма был неприемлем для рабочего класса, ибо идеи христи 
анского социализма стояли в стороне от практики классо

вой борьбы. 
По существу, тождественную оценку следует применять 

по отношению к социалистическим стремлениям отдельных 
священнослужителей в период после первой мировой войны 
(Хьголетт Джонсон, каноники Майкл Скотт, Джон Коллинз и 
д р . ) . Однако положительной чертой их деятельности явился 
Чсо, что они в некоторой мере способствовали развитию деы 
кратических сил, внося свой вклад в установление друже.

 j 

ких связей с Советским Союзом и в период после второй 
мировой войны  с другими социалистическими странами. 
Васлуга Хькгетта Джонсона в этом отношении очень знаме

нательна и широко известна, и без преувеличения можно 
сказать, что его деятельность во многом способствовала 
созданию теперешней атмосферы диалога между христианам* 
и марксистами в Англии. 

Следует остановиться еще на одной особенности раз

вития общественной мысли в Англии, имеющей прямое отно

шение v диалогу между христианами и марксистами. В Анг

лии в отличие от другие капиталистических стран Европы 
никогда не было создано отдельной клерикальной партии. 
Клерикализм 'й Англии выражается через особые государ

ственноцерковные отношения; он вытекает из специфиче

ского положения англиканской церкви как государственно;» 
"основной". Но представители равных религий, в том числе 
i государственной, англиканской религии, встречаются во 
воех партиях, и многие из них являются членами лейборис* 
• к о ! партии. В качестве характерного примера указыва

.етоя обычно на тот факт, что др Уильям Темпд, архиеди

rtKon Кентерберийский, с 1942 по 1944 год состоял членом 
лейбористской партии и во время всеобщей забастовки в 
1924 году поддерживал бастовавших вахтеров. Об этой 

"компромиссной" линия англиканской церкви не следует за
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бывать, и до некоторой степени можно согласиться с т е э и 

сои, который ныне имеет распространение среди участников 
диалога в Англии, согласно которому, с одной стороны, у 
англиканской церкви отсутствуют традиции ярого антиком

мунизма и, с другой стороны, среди английских рабочих 
не найти четко выраженных настроений антиклерикализма. 
Понятно, что подобная ситуация должна облегчить развитие 
диалога между христианами и марксистами. Однако нет ни

какой надобности идеализировать христианскомарксист

ское отношение в Англии и считать , что новая социальная 
доктрина церкви порождена не чем иным, как только "прос

вещенной христианской совестью" и представляет собой 
лишь "этическое восстание против самых основ капитали

стической системы"*. 
О сущности прошлой англиканской социальной доктрины 

и о характере теперешних перемен красноречивее всего 
свидетельствуют многие выступления самих деятелей этой 
церкви, в которых они от имени церкви как будто р а с к а и 

ваются в прошлых упущениях. Характерным примером могут 
послужить слова,, сказанные епископом Оксфордским Чарль

зом Гором: " . . . Г л а в н о е требование, предъявляемое церкви 
сегодня, состоит в том, чтобы церковь сделала огромный 
акт раскаяния за т о , что на протяжении такого длительно

го периода и в таких широких масштабах она не вела себя 
как поборница подавленных и слабых; за т о , что она допу

скала вещи, которых ей не следовало допускать; за т о , 
что СЛИШКОМ часто стояла она на неправой стороне. И это 
раскаяние должно привести к возмещению, покамест еще не 
поздно, в противном случае заслуженный приговор самого 
Господа возьмет все орудия социального воздействия из 
наших р у к " 2 . 
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Бесспорно, что между современным диалогом и традици

ями христианского социализма в Англии есть преемственная 
с в я з ь . Однако современный этап хэрксистскохристианского 
диалога характеризуется некоторыми существенными чертами, 
которыми он отличается от предыдущей традиции. Присут

ствие этих новых элементов обусловлено в первую очередь 
изменившейся социальнополитической обстановкой во всем 
мире и порожденной этим эволюцией общественного сознания 
верующих. 

В настоящее время диалог еще находится в ранней с т а 

дии р а з в и т и я . Собеседники как бы только разведывают друг 
друга , стараются нащупать общую почву и определить круг 
вопросов , которые слегуот подробно разобрать в ходе даль

нейшей дискуссии. Проблематика диалога довольно ясно оп

р е д е л я е т с я на примере дискуссии христиан и марксистов в 
журнале "Марксизм тудей 1 *. 

Мзрксистскохристиаискому диалогу в первую очередь 
предстоит решить вопрос об объеме затрагиваемых проблем, 
а именно: следует Ш ограничиться практическим содействи

ем по решению злободневных проблем, или необходимо также 
вдаваться в разбор основных предпосылок обеих идеологий. 
Во вступительной статье данной дискуссии марксист др 
Джон Льюис сосредоточивает внимание на неотложности прак

тического содействия христиан и марксистов и призывает к 
обсуждению в рвую очередь проблем, связанных с подоб

ным содействием. Действительно, актуальность расширения 
объединенных действий христиан и марксистов на самом деле 
велика . По вопросам борьбы против войны, против бедности, 
против р а с и з м а , социальной несправедливости и т . д . мар

ксисты все в большей мере находят Поддержку со стороны 
христиан разных вероисповедани ; , особенно молодежи. 

Mairiem Today, Maroh, 1966; October, 1967. 



Относительно убежденности молодежи показательный я в 

ляется тот факт, что в английских университетах, где т р а 

диционно сосредоточивается наиболее радикально настроен 

ртя молодежь, идеи коммунизма наряду с идеями христиан

ства имеют самое широкое распространение. В больших мас

совых выступлениях и демонстрациях, как например, в Ол

•ермастонских походах, молодые марксисты и молодые хри

стиане шагают рядом. Таким образом, практическое сотруд

ничество является не только желанно:! необходимостью, ло 
•же осязаемым и весомым фактом. Однако, как указали неко

торые участники дискуссии, пренебрежение к существенным 
философским вопросам могло бы привести лишь к узкому пра

ктицизму, к политическому прагматизму и завести весь диа

лог в тупик. Обсуждение фундаментальных философских поло

жений обеих идеологий важно, ибо отнюдь небезразлично, 
какие именно мировоззренческие положении побуждают ч е л о 

века к действию. 
Некоторые христиане  участники дискуссии заявили о 

:ом, что они приветствовали бы критический, философский, 
социологический,и исторический анализ их учения со сторо

ны марксистов при условии, что эта критика будет осуще

ствляться в духе искренности и чуткости . 
Отклик на этот призыв даст марксистам возможность 

эчъяснить верующим в широком масштфз фундаментальные 
положения марксизма. Следует с к а з а т ь , что антикоммуни

стическая направленность церковной пропаганды на протяже

нии десятилетий сильно сказалась на мировоззрениях многих 
верующих, особенно старшего поколения. Диалог дает возыож 
иость марксистам проделать определенную работу по у стран: 
!Шю неправильных представлений о марксистской идеолохпи и 
мтому в диалоге дояшш иметь яшшщ коренные философские 
вопросы. 

Некоторые участники дискуссии отмечали необходимости 
выявлять места соприкосновения обеих идеологий, места 
. 'огласия между христианством и марксизмом. Надо 



и ^ з а т ь , что, как уже было отмечено,, по отношению к прак 
тичеокому сотрудничеству таких мест немало. Однако попы

1

: 
ки выявлять те философские концепции, которыми якобы ха 
рактеризуются обе идеологии, выглядят весьма чеубедител:: 
но и во многом напоминают утопические стремления раннего

1 

христианского социализма. Так, например, параллель ШЩЩ 
появлением классового общества в контексте марксистское, 
понятия разэития общества и "падением в грехе" библейски 
Адама и Евы в лучшем случае обладают лишь аллегорическим 
сходством. Также из отдельных притч Евангелия, в которые 
выражена мысль о развитии как постепенном процессе, пре

рываемое острыми переменами, нельзя выводить диалектиче

ский закон о переходе количественных изменений в качест

венные и т . д . 

В ходе дискуссии на страницах эдрнала "Марксизм ту

дэй" выявилось, что главной темой диалога может быть ли; 
теиа человека. Это было четко сформулировано участником 
дискуссии, заместителем секретаря международного отдела 
Британского Скзета Церквей Полем Эстрейхером: "Единстве*: 
ная подходящая и возможная тема диалога  это человек и 
двойной вопрос: в'чем люди нуждаются, и как им обрести т 
в чем они нуждаются*!?*. В несколько иной форме эта же 
мысль была выражена Алланом Эклстоиом, священником ангп

: 

канской церкви, членом Коммунистической партии Великобрн 
тании. Он призывал не затрагивать в дискуссии основных 
мировоззренческих положений христианства и заявил: "Про

блема Человека дает возможность создания общей почвы, пр 
блема бога  не дает"^. 

Таким образом, в центре диалога будут стоять вол

росы, связанные с существованием человека  как индивида 

Marariam Today, A o r i l , 1967. р . 1 2 1 . 
Ibid., Hovember, 1961 , р . 3 5 2 . 



! как члена общества. В связи с этим образуются два кру

га вопросов, на которых сосредоточивается дискуссия и 
по которым, видимо, она будет продолжаться. 

К первому кругу вопросов относятся проблемы, свя

занные с общественным бытием человека и главным образом 
о характером общественного строя, в котором человечество 
будет жить. Составной частью в этот раздел входят вопро

сы, связанные с критикой антигуманного характера капи

талистического строя. 

Следует учесть при этом следующее обстоятельство. 
Почти все христиане  участники диалога  сознают, что 
капитализм изжил себя, что он духовно и экономически 
сдерживает развитие человечества: это как раз кризис 
капитализма, который налицо перед всеми вдумчивыми 
людьми и привел многих христиан к диалогу с марксиста

ми. 
Более важной чертой диалога является выявление пу

тей и характера грядущих социальных перемен. Так, на

пример, в дискуссии с квакерами в ноябре 1967 г . обсуж

дались вопросы'О существе и формах революционных преоб

разований. Для большинства христиан это является значи

тельной психологической трудностью осмыслить необходи

мость и моральную правоту насильственного переворота 
изжившей себя социальной системы. 

Другой круг вопросов диалога определяется вокруг 
этических проблем существования человека. Традиционно 
многие христиане считают, что они якобы имеют преиму

щество на этот счет и что одно этическое содержание 
полностью оправдывают существование христианства. 

На самом деле, этическое содержание христианского 
учения отражают определенные нормы поведения людей на 
конкретном этапе общественного развития и не името: б о 

яественного, сверхъестественного начала; они корнями 
упираются в материальную действительность существова
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ния людей. И 3 далее, ка;: отметил д р Джон Льюис, "претен

зии на моральное превосходство христиан построены на по. 
ном искажении марксистского представления об индивиде, 
государстве, свободе и материализме". Др Джен Льюис 
предлагает "сорвать с собеседника броню морального высо 
комерия и предоставить ему продолжать борьбу с большим 
уважением к программе, которая единственно дает возмож

ность эффективнр практиковать христианскую этику"
1

. Над' 
согласиться, что в ходе диалога, сталкиваясь с подлинно 
гуманной марксистской этической практикой и теорией, мн 
гие христиане обнаружат лицемерный характер их собствен

ного учения. 

Знаменательно, что некоторые христианские участник; 
дискуссии обратили внимание на большой вклад марксист

ской идеологии и выявление совершенно новых практиче

ских решений этических проблем. В частности Уильям Бар 
тон  христианинквакер, советовал обратить внимание не 
многие положения марксистской э^ики, таких, как напри

мер, моральныл кодекс строителей коммунизма, по которые 
было бы полезно вести дальнейшую дискуссию, поскольку 
вклад социалистической этической практики в решении 
этих вопросов весьма значителен. Среди таких проблем оя 
перечисляет следующие: 

а) моральная опасность стяжательского общества^ 
б) моральная ответственность по отношению к голод 

ным, бедным и к подавленной части человечества; 
в) каковы наилучшие пути для обеспечения женщинам 

их справедливого места в обществе; 
г ) этическая роль общественны^ форм развлечений, 

рекламы и т . д . 

1 Maniem Today, March 1966 , р . 7 5 . 



Надо согласиться , что разработка этих проблем явля

ется назревшей необходимостью и дискуссия по этим поп 

росам будет стимулировать эту разработку . 
В ходе диалога христиан с марксистами выявляются две 

существенные черты христианства  ео "иотустороиний" ас

пект и ее "земной" аспект . Большинство участников дискус

сии и все те участники, которые уверены в успехе диалога, 
делают ставку на земное содержание христианства . В плане 
теологии это сказывается таким образом, что идеологи хри

стианства стараются отмежеваться от объективноидеалисти

ческих элементов их религии, выдвигая в качестве пример

ного секулярныИ аспект христианства и подчеркивая панте

истические элементы. На первый план выдвигаются те места 
из святого писания, в которых призывается заботиться о 
своих ближних, о бедных и угнетенных, установить правиль

ные отношения между людьми в их земной жизни. Еще больше 
 некоторые теологи стараются избавиться от влияния пла

тонического идеализма греческой философии на якобы пан

теистический, земной характер иудейской религии и, сле

довательно, раннего христианства. Один из виднейших т е 

ологов Англии, который в течение долгих лет является 
сторонником диалога с марксистами, Джон Мак Муррей, на

пример, пишет: "йудаистский образ мышления восстает 
против любой попытки разграничивать религиозные и оеку

лярные аспекты жизни. Он требует синтеза деятельности 
й раздумья"

1

. 

Другой участник дискуссии, Аллан Эклстон даже заяв

ляет, что первым извращением христианства явилось зара

жение его "дуализмом античной философии" (имеется в ви

ДУ платонический объективный идеализм), что якобы это 
превратило земную, материалистическую религию в идеа

лизм. 

Mgrciem Today, November, 1966, р. 325. 



Католический т е о л с г Томас Корбшли характерным язы

ком многих современных священнослужителей признает , чт 
" к а т о л и к и . . . вместе с остальными христианами недооцени 
вали уместность их религии по отношению к человеческой, 
благосостоянию. Слишком часто и з  з а преувеличенного уд: 
рения на" потусторонность " христианской религии ее 
приверженцы недооценивали наставления самого Христа "о 
долге помочь нашему брату во всей совокупности его 
н у ж д " 1 . 

Надо с к а з а т ь , что подобная позиция церковных деяте

лей не просто ловкий маневр приспособления к новым об

стоятельствам . Христианская социальная доктрина обла 

дает большим многообразием, и святое писание дает воз

можность для очень разнообразных и даже абсолютно про

тивоположных толкований. Однако истинный смысл религи

озного мировоззрения, в том числе и социальиополитиче 
ских положений, определяются не теми или иными выскаэы 
ваниями святого писания в их отдельности или совокупно 
сти , а основной чертой всякой религии, а именно  верог 
в сверхъестественное . И вера в сверхъестественное в рам

пой мере присуща как платоническому идеализму, так и и; 
дейской религии. Для объяснения того факта , что все во:

; 

растающее количество верующих и священнослужителей обр 
щастоя к "земному" характеру их религии, не следует ис

кать мотивировки в религиозных писаниях, а в изменении 
условий быта христиан , которые в свою очередь сказыва

ются на их религиозном сознании. При анализе современ

ной идеологии и особенно такой важной части е е , как 
отношение к идеям коммунизма, марксизма,  следует 
учесть своеобразие современного религиозного сознания 
многих верующих, особенно молодежи в капиталистических 
странах. Неоспорим тот факт, что гзжной частью их миро 
воззрения являются положения марксизма, которые БОШЛИ В 
обиход до такой степени, что воспринимаются бессозна

1

Магх1ят Today, September, *!966, р . 279. 



1 M a r z i s m Today, August, 1966, р» 250, 

дельно. Зачастую сугубо религиозные представления вхо

дят лишь периферической частью в их мировоззренческую 
структуру и являются следствием воспитания, или даже 
цриобретены в силу отсутствия альтернативной мировоз

зренческой системы, которая бы смогла указать путь 
преодоления бессмысленности и безысходности капиталисти

ческого общества. 
Диалог с марксистами несомненно поможет многим ря

довым христианам упорядочить свою мировоззренческую 
убежденность и таким образом сделает их протест против 
современной капиталистической действительности более 
целеустремленным и содержательный. 

Естественно, что подобная дискуссия марксизма с дру^ 
гими идеологиями должна представлять политический и тео 

ретический интерес. Однако нельзя согласиться с мнением, 
согласно которому диалог должен сводиться к взаимным 
идеологическим уступкам во имя создания некой компромис

сной линии. Следует отметить, что подобная тенденция, 
по сути означающая отмену идеологической борьбы, порой 
встречается у некоторых: марксистов  участников диалога. 

Например, некоторые тенденции подхода к марксистское 
христианскому диалогу с позиций абстрактного гуманизма 
наблюдаются в выступлении Джона Дунамана на страницах 
журнала "Марксизм Тудэй". Он пишет: "Н верю, что если 
мы будем признавать возможность марксизма на продвиже

ние навстречу хотя бы немножко, в то время как х р и п т ^ 
анство продвинется, может быть, несколько больше, су щ 

щественно выиграют взаимопонимание и содействие, а так

же социализм, марксизм и человеческое достоинство"*. 
Несколько оппортунистически звучит также его призыв 

"не делать слишком большого ударения на выдержки из 



классиков марксизма, которые постулируют полное отмира

ние религии, как только будет создана удовлетворительн; я 
экономическая система

1 1

*. 
Суть проблемы отнюдь не заключается в том, чтобы л

; 

бой ценой добиться соглашения с христианами. Задача со< • 
тоит в том, чтобы в новых общественнополитических у ш • 
виях использовать все возможности для разъяснения мат 
ксистской позиции широким народным массам в целях акти 
визации их борьбы за социалистические преобразования, 
.{налог между христианами и марксистами в этой связи г* 
является какойлибо тактической ловушкой марксистов  01 
органически способствует развитию подобного процесса, й 
это именно при условии, если дискуссия будет вестись кэ 
принципиальной высоте. Подобная предпосылка между прочи 
подчеркивалась многими участниками диалога. 

Вызывает недоумение также предложение некоторых ма< 
ксистов пересмотреть и заново переосмыслить некоторые 
коренные понятиЯ1 марксизма. Так, в частности др Джон 
Льюис ратует за_то , чтобы в целях успеха диалога отка

заться от употребления терминов "материализм" и "атеиэ 
По поводу "материализма" др Льюис заявляет, что он "с 
пачает одно дело для марксистов, а совсем другое  длг 
немарксистов" . Исходя из тезиса , что большинство сов» • 
менных людей,,понимагот человеческую природу как тесно с : 

занную путем эволюции с природой и вообще с объективна 
миром, он утверждает, что "мы должны перестать улотреб

 ; 

слова в отличие от всех других людей". Это необходимо | 
того чтоой марксистов не принимали за людей, которые < i 
бы "придерживаются какихнибудь полностью устаревших 
взглядов рационализма XIX века". 

1 
Manrisra Today, Autrust, 1966, р . 2 5 0 . 

Z 
I b i d . , October, 1967 r p . 3 1 6 . 



Итак, диалог между марксистами и христианами в ка

питалистических странах на современном этапе является 
"ормой идеологической борьбы за умы людей, за прогресс 

^ловечества. В данном случае эта борьба принимает форму 
внимательной беседы, в ходе которой выявляются отличные 
очки зрения собеседников и обнаруживаются также те 
•ольшие возможности, которые стоят перед людьми в смысле 
^образования существующих общественных отношений. 

Диалог не означает создание нейтрального ни^овов

гения, которое бы эклектически объединяло взгляды мар

Относительно "атеизма
4 др Льюис предлагает полно

стью отказаться от употребления самого понятия. "Маркси

там называть себя атеистами  это совершенно не помар

систски", говорит он. В его представлении атеисты по 

абны людям, которые машут кулаками на нечто несуществу

ющее, 
С таким толкованием сущности атеизма нельзя согла

ситься. Такое представление полиостью упугкает из вида 
о обстоятельство, что атеистическая направленность мар

ксизма органически вытекает из научности этого мировоззре

ния. 
Это вовсе не означает, что атеистическая пропаган

а в ее конкретных формах (в отличие от атеизма как фило

софского понятия) не нуждается в улучшенном, новом осмыс

лении своих задач в свете изменившихся социалънополити

еских услогий и с учетом эволюции религиозного сознания 
орующих* Но не следует смешивать конкретные формы про

паганды с коренными предпосылками мировоззрения. 

К К X 



ксизиа и христианства; он служит идейным базисом общих 
действий всех прогрессивных ладей независимо от их ре

лигиозной убежденности; он служит средством разъяснения 
марксистских идей широким народным массам, создает во? 
мохчость широкого обмена мнениями в целях создания пра

вильного, научного представления о мире. 



0. Т. Вилните 

П. ТИЛЛИХ И ЕГО "ИНТБРПРЙАЩЯ ИСТОРИИ
11 

Интерес к общественнополитической позиции П. Тил

лиха, долгие годы выступавшего в качестве одного из ли

деров современной протестантской теологии, имеет под 
собой весьма существенные основания. 

Вопервых, П. Тиллих был деятелем широкого диапазо

на, снискавшим известность и дане популярность в среде 
западной' светской интеллигенции. Влияние его в совре

менной буржуазной мысли, особенно в сфере этики и э с 

тетики, явственно определившееся в 50е годы, не умень

шилось^ после его смерти в 1965 году. 

Вовторых, "интерпретация истории", как сам П. Тил

лих обозначает свои воззрения на общественный процесс, 
является органической частью его теологии. Это обуслов

лено тем, что Тиллих исходил из потребности создать но

вую апологетику и "двуединую" задачу теологии видел в 
том,, чтобы "излагать христианское учение применительно 
к сложившейся ситуации, используя ее средства самовыра

жения". Таким образом, требование истолковывать ситуа

цию вытекает уже из этой формальной основы и результаты 
оказываются включенными в целое его теологической систе 
мы. 

Кроме того, интерес П. Тиллиха к истории и культуре 
определяется сущностьяего "экзистенциальной концепции 
религии", содержание которой вкратце н^жно было бы и з 

ложить в виде следующих трех тезисов: I ) "Религия  это 
высшая степень заинтересованности тем, ч^о такое естд 
и чем должен быть наш высший интерес"; и) "Вера явля

ется состоянием существа, охваченного высшим интере

сом"; 3) "Бог  это наименование для содержания гтсше



го интереса". (См. Р. T i l ' l i c h . TheTheology of Culture, 
New York, 1965, p , 4 1 ) ? 

Это определение сущности религии не следует paccv 
тривать лишь как попытку преодолеть теологический трафа 
рет . Автор преследует более значительную цель  дать та 
кое предельно широкое истолкование религии, чтобы ни 
один момент человеческое жизни, человеческого творчеств: 
не мог быть исключен из нее. Исходя из этой своей "экзи 
стенцяальной концепции", Тиллих объявляет религиозной 
деятельность любого, "серьезного", по его выражению, фи 
лософа, художника, писателя, которые ставят вопросы о 
смысле'жизни, значении человеческого действия, о любой 
моральной проблеме и т. п. 

Именно такое, беспредельно широкое определение но 
религии позволило Тиллиху сделать следующий вывод: "Есл 
религия  состояние существа, охваченного высшим интере 
оом, то это состояние не может быть отнесено к одной 
лишь специальной области. Безусловный характер этого ин

тереса относит его к любому моменту нашей жизни. . ."
3 5 

(р„ 4 2 ) , Еще категоричнее выражает Тиллих эту мысль в 
работе "Протестантская эра": " . . . н е т области жизни, ко

торая может существовать без отношения к чемулибо бе

зусловному, к высшему интересу. Религия, подобно богу, 
является вездесущей; ее присутствие, подобно божествен

ному, может забываться, отбрасываться, отрицаться. Но.

она придает неисчерпаемую глубину жизни и неиссякаемое 
значение каждому творению культуры", (Р. T i l l i c h . The 
P r o t e s t a n t Era. New York f 1966, р . X I ) * * . 

Центральную идею своей теологической системы, з а 

ключающуюся в том, чтобы беспредельно расширить 

я

Одной звездочкой отмечены цитаты из книги П. Тиллиха 
"Теология культуры". 

я

*Двумя звездочками отмечены цитаты из книги П. Тиллиха 
"Протестантская эра". 



"понятие религии, распространив его на всю жизнедеятель

:сть человеческого общества, Тиллих повторяет особенно 
.настойчиво, поскольку она служит краеугольный камнем его 
апологетики^. Ведь если происшедшая в истории и продолжа

лаяся секуляризация культуры может быть представлена как 
•зультэт процесса отчуждения, в ходе которого проявилось 

'тяготение" элементов культуры "к независимой и постоян

ной собственной сфере", в противоположность которому "ре

лигиозные элементы стремятся установить себя как слеци

/1ьную область", то преодоление отчуждения будет означать 
зличайшее торжество религиозного начала, восстановления 

мфового значения церкви, т о , что Тиллих обозначил своим 
гзрминомитеономия". 

Место этой концепции в теологической системе П. Тил

лиха очень значительно. Именно теономия явилась зароды

нем будущей новой апологии. На основе и,,ей, выраженных 
впервые еще в 1919 г . , в статье "Об идее теологии культу

ы", Тиллих начинает пересматривать историю религии, хри

стианской церкви и культуры. Задачей теономного анализа 
ультуры, как позднее писал сам автор, было показать, , 

что "в глубине каждой автономной культуры заключен выс

шй интерес, нечто безусловное и святое. Он старался "де

шифровать" стили автономной культуры во всех ее характер

ных выражениях с тем,чтобы найти их "скрытое религиозное 
качение . . ." Особую значимость теономного анализа кульау

ры Тиллих видел в том, что он "помог" во всем "вскрыть" 

г ~~ 
Обращение Тиллиха к этой теме трудно исчерпать: от язы

ка, "основного творения культуры", до стилей изобрази

тельного искусства  все явления мировой культуры, "рее 
интимные движения души человека", он рассматривает 
как "проявления религиозной субстанции". 



религиозную подкладку
1 1

, обнаружит^ религиозные элемент:, 
скрытые во всех антирелигиозных и антихристианских дви

жениях". Короче  показать, что "религия  есть субстан

ция культуры и культура  форма религии". (
ш р . 5758 . 

То, что вывод заложен в исходной посылке, совер

шенно очевидно. Тиллих принимает, как абсолютное, тез 
о том, что "состояние существа, захваченного чемто бе 
зусловным. святым, абсолютным ',  это религия. А это и 
есть неправомерное и необоснованное расширение термина 

<зи не только в том отношении, что сложившаяся традиция 
употребляет его в ином, более конкретном смысле, но в 
том, что и сам Тиллих под этим "чемто безусловным" и 
лр 0 разумеет бога и выражает это свое разумение доста 
точно часто и подробно. Поэтому позиция, которую заним 
ет автор, оказывается демагогической и за немногими ис 
лючениями лицемерной, это позиция, на которую Тиллих 
осувден в своем стремлении "капитал приобрести и невин 
ность соблюсти"  быть понятным и приятным сврему раци 
налистическому ^еку , сохраняя в то же время верность о 
новным принципам догмы. "Двурушный Тиллих"  нимоходои 
но очень точно характеризует его Джон Апдайк в одном и 
своих рассказов. 

Теономия  это лишь одна, первая из исторически? 
концепций, вдвинутых Тиллихом. Не только анализ культ 
ры: "Самым важным для моей мысли и жизни стало приложи 
дие этих идей для интерпретации истории. История стал 
центральной проблемой моей теологии и философии.. ." 
( и , р . ХШ).. 

Вторая, после теономии важнейшая историческая к оа 
цепция k a i r o s . 

Поскольку отчуждение  неотъемлемая характери

стика сотворенного человека, преодолеть которую челов^ 
ве может собственными силами, постольку история челов" 



чества  это процесс неизменного усиления отчуждения во 
всех сферах общественной и личной жизни. Но в историче

ском течении времени  Тиллих обозначает е г о , это "вре

мя экзистенции", как c h r o n o s ,  действует "невидимый 
процесс откровения", он "скрытно пронизывает историю", 
давая знать о себе в озарениях пророческой мысли. Высшее 
и совершенное выражение откровение находит в явлении 
Иисуса как Христа. Переходя к этим положениям, Тиллих 
уже не вуалирует своей позиции христианского т е о л о г а , 
хотя он отходит от традиционной хрпстологии. Явление 
Христа  согласно концепции Тиллиха  это"центр истории, 
в котором значение ее стало видимым и где божественные 
целительные силы нашли определенное выражение, чтобы 
преодолеть отчуждение" р . 2 6  2 7 ) . 

В образе Христа является "Новое бытие" (Mew B e i n g ) , 
превосходяще отчуждение и мысли и экзистенции;"боже 

ственная власть вламывается в историю", обещая гряду 

щ.ее совершенство. Стоит отметить, ч т о , признавая раз 

личные периоды в историческом времени (Тиллих, есте 

ственно, считаемся только со сменами религиозных идео

логий) , он замечает , что каждый такой период "парсизм, 
иудаизм,иоахиты, а н а б а п т и з м " . . . имеет свое уникальное 
качество , т . е , свой центр . Но все эти центры должны 
быть ориентированы, однако, на "центр центров"  явле

ние Христа. Исходя из э т о г о , всю мировую историю Тиллих 
делит на две части: предшествующую Христу и христианскую. 
Эта вторая часть  "путь к спасению", открытый черчз 
Христа и требующий от людей лишь покаяния и веры. Под

черкивая универсальность и уникальность этого "центра 
мировой истории" для всех эпох и народов, как ' /особо

го момента времени", Тиллих выделяет его из chronoe 'a . 
Он обозначает его термином kairos "полнота времени* 1, 
соответственно Новому з а в е т у , слово, описывающее мо

мент, в который "вечное" вламывается во временное и 



временное готово его принять. Развертывая свою концеиц:^ 
Тиллих вводит понятие "каиротического момента",обоанач 
ющего каждый новоротный пункт истории, "трансформацию 
временного". Сохраняя новозаветную традицию применения 
этого термина прежде всего к явлению Христа как к цен

тральному поворотному пункту, Тиллих желает ввести в 
употребление обяэателы!Ый,с его точки зрения,в любой 
экзистенциалистской концепции, "момент действия","уча 
стия" человека в историческом развитии, В этом смысле 
понятие kairoe восходит к аристотелевой "Никомахейско^ 
этике", где оно толкуется как "добро в категории вреые 
ни", "если специфический момент времени является благе 
приятным для выполнения чеголибо, то этот момент есть 
его kairoe (см. ** , приложения). 

Подчеркивая свое истолкование, Тиллих заявил, что 
делает это в намерении "вызвать на суд сознание исторш 
потребовать сознияия настоящего действия в настоящем 
духе ka iroe" , ибо"вечное вламывается во временное" и 
момент не доллад быть упущен". "Фундамент протестант

окого направления  стоять в природе, принимая реаль

ность; не отлетать от нее  в мир ли идеальных форм,и.'; 
относительных миров сверхъестественного,но принимать 
решения в конкретной реальности" ( см .** , р, 134) , Caui 
ообпй разумеется, все эти "реалистические"рассуждения 
строятоя в полном соответствии с исходными принципами 
религиозноидеалистической позиции автора: " kairoe 
указывает на пределы реализации Логоса в частной истори

ческой ситуации", "открывается новый уникальный путь 
для реализации Логоса". ¥ 

• В какой же связи все эти рассуждения о временном 
вечной в истории, о божественном вмешательстве в исте

рию я необходимости человеческого действия находятся 



конечной целью исторического процесса, по Тиллиху,

• j p c T B O M божьим? Царство боте рассматривается автором 
IK символ, выражающий эту цель , он связывает историю с 
е дополнением. Но стремление Тиллиха придать этому сим

золу реальное содержание в сочетании с высшим божествен

ны смыслом, делает его особенно запутанным. Так, с од

;Ой стороны, автор утверждает, что царство божие не при

дазжит"иному миру",но является в непрерывной борьбе 
•ротив демонических антибожественных сил в истории, в 
непрерывной трансформации форм экзистенции в формы прия

гия или неприятия Нового Существа"; значение этого уни

кального и универсального  явления Иисуса как Христа  в 
гом, что оно и придает истории смысл и цель: пути к спа

сению; 'церковь  это общность тех , кто живет в свете это

го безусловного значения. Но, с другой стороны, символ 
чарства божия указывает "на борьбу и трансформацию кото

)ии", указывает на то "исполнение", которое превосходит 
юторию, выступая в "иных измерениях". Полное восстано

вление единства человеческой экзистенции со своей сущ

ностью в терминах времени экзистенции ( chronoe ) и 
истории не может быть выражено. 

Противоречивое содержание, вкладываемое автором в сим

вол "завершения истории", проецированного кудато "за" 
исторический процесс, характерно для любого теологическо

го символа и по своей сути выходит за пределы вопросов, 
рассматриваемых в данной работе. Но выявление этого с о 

держания представлялось нам интересным в двояком отноше

нии. Вопервых, оно демонстрирует иллюзорность надежд 
автора удержаться в позиции "на границе"  в данном пк 
зае  между реальным и сверхъестественным; очевидно, .что 
в своем истолковании "царства бокия" Тиллих от религи

озной традиции не ушел. Вовторых, в этом символе осо



бенно наглядно выступают противоречия всей темы интер

претации истории в теологической системе Тиллиха. 

Уже не раз подчеркивалось стремление Тиллиха вложи;: 
в ту церковную традицию, которой он стыдится, как при

митива, глубокий смысл. Вслед за Шеллингом он указыва

е т , что значение истории заключено в процессе, через 
который действует божественное начало. Именно оно, пог

: 

зуябь орудием человеческой свободы, преодолевает отчуж

дение через любовь. Следует отметить, кстати, что и ; 
Шеллинга, и у Тиллиха традиционнолютеранская идея "X.. 
стос * Любовь"находит подробное истолкование, причем 
отмечается, что процесс этот не может быть описан раци

онально.) диалектикой, но требует диалектики экзистенц • 
альной. Поясняя это , Тиллих заявляет, в отличие от геп 
левской ("рациональной диалектики") его диалектика "вы

ражает действительные отношения", "признает реальное 
человеческое отчуждение". В связи с этим нельзя не за 
метить, что если Гегель,на самом деле "угадав" диалек 
тику вещей, описал ее как диалектику понятий, то Тилл;" 
воспользовавшись плодами гегелевской мысли, сделал от 
нее шаг назад . Содержание своей "эквистенциальной диа 
лектики" он излагает как "жизнь" на границе", в пункт, 
где признаются пределы истории и нечто из "за". Это 

"диалектика идентичности и контраста между человеком 
и бесконечной мощью, основой и хаосом бытия". К этой 
его собственной характеристике можно добавить лишь то 
что в сравнении со значительной наполненностью г е г е 

левских идей.высокопарная пустота мистики Тиллиха 
особенно заметна. * 

Излагая и комментируя взгляды тиллиховской концеп

ции kairos , нельзя обойти тот период его обществен

ной деятельности, когда он пытался реализовать неко

торые свои идеи. Речь идет об активном участии его в 



Религиозная интерпретация классовой борьбы не была 
беспрецедентной  швейцарский общественный деятель 
XIX в. X. Каттер, а затем на рубеже П Х и XX вв. из

вестный немецкий историк и социолог Макс Вебер пыта

юсь рассмотреть "борьбу труд! и капитала в конку

•знтном обществе" с точки зрения христианства. 

движении "религиозного социализма", развернувгегооя в 
Германии в I 9 Ī 8 г . и в связи с этим об отношении его н 
1арксизму. 

По определению Тиллиха, "религиозный социализм" 
федставляет собой "попытку интерпретировать социалис

тическое движение, его действительность и его идеи 

штерпретировать в религиозных терминах". Но было бы 
зшибкой, ограничившись этим авторским определением, не 

ц 
лытаться найти за этой интерпретацией политической з а 

интересованностью. Тем более , что и сам Тиллих призна

ет, что "эта программа (интерпро.тации) требовала тща

ельной теологической дискуссии о некоторых централь

ных проблемах марксизма, о TOW, что есть классовая 
5орьба и идеология, включая атеистические выводы мар

ксизма" 1 . 
Многократно упоминая имя Маркса, Тиллих не о г р а 

д и л с я тем, что,тенденциозно толкуя его учение, как 
лример "экзистенциалистского направления", преподно

сил его в извращенном с в е т е ; продолжая эту линию, он 
фиходит к совершенному абсурду. 

Научно обоснованные атеистические принципы мар

ксизма Тиллих истолковывает, как "религиозно оправ

данный протест против идолатрии, против использова

ния религии в целях утверждение классовоТо превосход

ства", т . е . идет ча откровенную фальсификацию идей 



марксистского атеизма, ибо ыарксова характеристика р е 

лигии как "теории извращенной реальности", основываю 

щаяся на глубоком понимании гносеологических и социаль

ных корней религиозного мировоззрения исключает какие 

либо сомнения в его атеистической убежденности. 

В отношении теории научного социализма, подготов

ленной совокупностью идей марксистской философии и по

литической экономииļ как обоснованная программа практи

ческой деятельности трудящихся масс, Тиллих заявляет, 
что это "утопический социализм";потому утопический, по

ясняет автор*, что Маркс верит в возможность реализации 
своих идей в историческом процессе. 

Нельзя не отметить, что эту попытку "критического 
освоения марксизма" "в очищенном виде", предпринятую 
Тиллихом, весьма широко комментируют исследователи его 
теологической системы, .^пример Эд. Нейман, Теодор Зиг

фрид, Дж, Лютер Адаме и д р . , отмечая, что "Тиллих пра

вильно видит барьер между религиозным социализмом и 
марксизмом в утопизме последнего". ( См. The Theology 
of Р. T i l l i e h . ) 

Покажем вкратце, что представляет собой период 
участия Тиллиха в политической борьбе и как следы его 
увлечения марксизмом отразились на его "реалистической" 
теологии. 

Еще до первой мировой войны либеральные теологи соз

дали "Евангелический социалистический конгресс", отражая 
влечение к идеям социализма среди верующих слоев трудя

щихся масс. Революционный кризис, назревший в Германии 
к KO0*ty войны, вылившийся Б революцию 1918 г , , не мог 
не.отравиться на позиции руководителей конгресса 
А. Гариак, А. Трельч, Р. Отто выступили с программой 
"демократического и социального обновления". Группа мо

лодых участников этого движения, в том числе и Тиллиха 
в качестве одного из его вождей, оказалась на более ра

дикальных, как им казалось, позициях. Именно тогда 



гиллих впервые излагает идею теономии, борьба за кото

рую, как за переустройство общества с целью, утверждения 
1елигии в качестве его центра', рассматривалась Тиллихом 
л его единомышленниками, как революция ž области духа, 
которая "вновь" придаст религии ее значение "дименсии 
глубины" в человеческой истории. Задачи социальноэко

номического характера, столь насущные в обескровленной, 
истощенной, разрушенной Германии 1918 г. практически 
дгнорировались, зато марксизм, как говорилось, объяв' 
дядоя "утопическим социализмом". 

Разруха и хаос, охватившие.страну, создали, как 
азалось деятелям религиозносоциалистического движе

ния, благоприятные условия для того , чтобы произвести 
отот"д»/ховный переворот": Тиллих решил, что это нача

лась эпоха k a i r o a . Легко понять., что отрезвление в 
;реде радикаловтеологов должно было начаться доста

точно скоро; несмотря на поражение революции 1918 г. 
развивалось рабочее движение и крепла молодая Комму

нистическая партия Германии, начиналось и другое 
движение  мелкобуржуазной истерии националсоциализм^. 

Религиозносоциалистическое движение иссякло, не 
/спев и начаться в скольконибудь значительных масшта

бах, среди его лидоров начался разброда* Определить 

В числи активных деятелей ре, лгиозиого*социализма 
стоило бы отметить Эм. Хирша, с которым Тиллих в те 
годы был дружен, но о началом фашистских путчей пути 
их разошлись: Хирш црветствовал нацистское движение, 
как "священную бурю", в которой немцы евангельской ве
ры должны видеть"источник постоянного вдохновения", 
ибо в ней действует сам господь. И хотя в этом стрем
лении повсюду видеть "стезю господню" он следовал Тил
лиху, последний отказался и от Хирша, и от нацизма! 
как, кстати, и большинство других участников движения. 
Позднее, уже после эмиграции Тиллиха, позиция этого 
оольшинства, в котором видну^ роль играл К, Барт, 
нашла свое отражение в Барменской декларации 1Э34 г о 
да. 



позицию Тиллиха достаточно точно можно лишь в одной от

ношении  от практического движения он отошел и никогда 
впоследствии к нему не возвращался. В вопросе о том, как 
этот провал оказался на его "теоретических" выкладках, 
единомыслия среди исследователей нет: Эд. Нейман считает, 
что "трудности

1 идеи ka iros должны заставить Тиллиха 
отказаться от нее; Т. Зигфрид утверждает, что идея "Ново

го Бытия и Любовь все разрешают. Сам Тиллих, комментируя 
в "Ответах. . ." эти выводы, заявляет: следует усложнить 
само понятие k a i r o s , иногда оно выражает "призыв к 
изменяющим действиям

1 1

, а иногда "к ожиданию в вакууме". 

Навряд ли стоит очень уж серьезно обсуждать, кто 
из этих критиков прав , в рамки данной работы не входит 
задача разбираться в чисто теологических вопросах. Но в 
одном отношении следует привести рассуждения Тиллиха из 
его " О т в е т о в . . . " , оценивающие его действия тех давних 
ле: ,"В символе ka iros пишет о н ,  выражается то , что 
мы делали после первой мировой войны и то, что мы ощуща

ли свое специальное историческое назначение. Первое 

действия  нас опровергает, второе  вера  нас оправ

дывает. (См. Reply to I n t e r p r e t a t i o n and C r i t i c i s m . In: 
Jhe Theology of P. T i l l i c h ) . 

В этом признании, сравнительно недавнем, звучит 
и опровержение одной из его идей экзистенциальной интер

претации истории  идеи необходимости исторического дей

ствия, "участия человека в борьбе сил добра и зла на пу

ти к спасению". Конечный вывод, к которому приходит ав

тор, а именно, что
 1 без трансцендентного элемента высшее 

значение истории не может быть утверждено", достаточно 
четко выражает неверие в человеческие возможности. 

"Третья .концепция, пишет Тиллих, решающая для 
моей интерпретации истории, это ^демоническое" (См. 

**, р. Ш , . 



В концепции демонического понимания истории как 
борьбы добра и зла , теоретическое осуждение идей науч

ного социализма уступает место 'чисто политическому выра

жению вражды к социалистической системе Ъ особенно к 
советскому строю. 

Толкуя лишь добро как онтологическую сущность, зло 
он воспринимает как "демоническое" искажение, действие 
"демонических сил в истории", вырастающих в экзистенции 
как проявление "падения", отчуждения, неверия, безудер4

ности в удовлетворении желания, высокомерия. 
Возвращаясь вновь к неизбежным противоречиям э к з и с 

тенции, как актуализации эссенциального, которые при 
наличии свободной воли человека не могут не приводить к 
злу, Тиллих указывает на примеры такого демонического 
извращения в действительности т о г о , что должно быть по 
замыслу, по идее добром. Это дает ему основание в пря

мой форме обрушить обвинения на ленинизм и на советскую 
систему, противопоставив их марксизму. Но, проследив 
до конца всю линию его отношения к Марксу, нетрудно з а 

метить, что в принципа эти обвинения идут отсюда. Уже 
превращая в своих сочинениях Маркса в экзистенциалиста,* 
он демонстрирует полное непонимание марксизма, равно 
как и т о г о , что ленинизм является новым этапом ъ р а з 

витии марксистского учения, и исходя из тезиса о необ

ходимости "мир изменить" дает прямую программу этого 
изменения. 

В осуждении этой программы и реальной борьбы людей 
за изменение исторических условии, в которых изменится 
единственная, реальная природа ч е л о в е к а ,  весз Тиллих 

теолог , "рационалист", делающий мракобесие принципиаль

ной платформой, "экзистенциалистгуманист" , жертвую

щий реальным человеком во имя идеи "Нового Бытия", 

В интерпретации истории действительная филосо;>

ская и общественнополитическая позиция Тиллиха imo



ступает особенно явственно. Идеалистическая эклектика 
сочетается с откровенно враждебный отношением к идеям 
марксистского научного социализма. Тиллих мог говорить 
о развитии человека, как истории "непрестанного твор

чества всего человечества" и, следовательно, продемон

стрировать глубокое понимание отдельных явлений совре

менной культуры, дать яркие характеристики силой искус 
ства и отдельных художников, но Тиллих не смог понять, 
что это "непрестанное творчество" представляет един

ственный смысл и содержание действительной истории че

ловечества. 



V,Zariņš 

НА CIONALSOCIALI3MA I D E J I S K I E 
. PRIEKŠGĀJĒJI 

F a š i s m s , " t a i s k a i t ā a r ī n a c i o n ā l s o c i ā l i s m s , b i j a 
v i e n s n o m o n o p o l i s t i s k ā s b u r ž u ā z i j a s k u n d z ī b a s v e i d i e m . 
F a š i s m a u z v a r a t a j ā v a i c i t ā zemē n e b i j a p a r a s t a v i e n a s 
b u r ž u ā z i s k ā s v a l d ī b a s n o m a i n a a r c i t u . B u r ž u ā z i j a s š ķ i 
r a s k u n d z ī b a s v i e n a f o r m a , b u r ž u ā z i s k ā d e m o k r ā t i j a , f a 
š i s t i s k a j o s r e ž ī m o s tika a i z s t ā t a a r c i t u k u n d z ī b a s 
f o r m u . " F a š i s m s , - k ā n o r ā d ī j a G . D i m i t r o v s K o m u n i s t i s 
k a s I n t e r n a c i o n ā l e s V I I k o n g r e j s ā j - i r v i s r e a k c i o n ā r ā 
k o , v i B Š f c v i n i s k ā k o , v i s i i m p e r i ā l i s t i s k o f i n a n s u k a p i t ā 
l a e l e m e n t u a t k l ā t a t e r o r i s t i s k a diktatūra",Л 

F a š i s m a u z v a r a V ā c i j ā b i j a s m a g s t r i e c i e n s v ā c u 
s t r ā d n i e k i e m , j o v i ņ u i e s p ē j a s a i z s t ā v ē t s a v a s š ķ i r a s 
i n t e r e s e s k r a s i p a s l i k t i n ā j ā s • F a š i s t i s k ā s V ā c i j a s i z 
r a i s ī t a i s o t r a i s p a s a u l e s k a r š p r a s ī j a d a u d z u m i l j o n u 
c i l v ē k u d z ī v ī b a s , b e t f a š i s m a u z v a r a s g a d ī j u m ā būtu a p 
d r a u d ē t a d a u d z u p a s a u l e s t a u t u e k s i s t e n c e . 

L i e l b u r ž u ā z i j a s k u n d z ī b a f a š i s t i s k a j ā s vaistīB, 
a r ī V ā c i j ā , n e i z p a u d ā s t i e š i , b e t t o a p v i j a vesela psei 

d o t a u t i s k u un p s e i d o s o c i ā l u i l ū z i j u t ī k l s . L a i gan 
s v a r ī g ā k a i s v ā c u f a š i s m a v a r a s s a g r ā b š a n a s un n o t u r ē š a 
n a s l ī d z e k l i s b i j a a s i ņ a i n s t e r o r s , visas t ā p o l i t i s k ā s 
a k c i j a s v i e n m ē r p a v a d ī j u s i a p z i n ā t a , s i s t e m ā t i s k a de-
1 Г.Димитров. Наступление фашизма и задачи KOMMVHMCTH-

ческого Интернационала в борьбе за единство рабочег 
класса против Фашизма. Доклад тов. Димитрова па Уп 
Всемирном конгрессе Коммунистического Интернационал* 
2 августа 1935 г. Партиэдат ЦК В К П ( б ) , 1935 , с т р . 7 - 8 . 



m a g o g i j a , k a r a a n o l ū k s b i j a m a l d i n ā t t a u t a s m a s a s u n 
p r e t ē j i t o š ķ i r i s k a j ā m i n t e r e s ē m i e s a i s t ī t t ā s i m p e r i -
ā l i s t i s l c ā s p o l i t i k a s ī s t e n o š a n ā . 

N a c i o n ā l s o c i ā l i s m a p o l i t i s k ā un m i l i t ā r a d a r b ī b a » 
k ā a r ī p a s t r ā d ā t i e n o z i e g u m i j a u l i e l ā m ē r ā n o s k a i d r o 
t i v ē s t u r n i e k u un j u r i s t u d a r b o s . Daudz m a z ā k p ē t ī t a 
n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a i d e o l o ģ i j a . T a s i r l a b i s a p r o t a m s , 
ņ e m o t v ē r ā , k a š a i i d e o l o ģ i j a i t r ū k a s i s t ē m a s . S v a r ī g ā 
k a i s v i e n o j o š a i s с \ e m e n t s t a n ī b i j a l i e l b u r ž u ā z i j a s 
t i e k s m e f a n a t i z ē t u n n o t u r ē t s a v ā g a r ī g ā i e t e k m ē p l a 

š a s v ā c u t a u t a s m a s a s . Tā n e v a r i z r a i s ī t i n t e r e s i s a v a 
t e o r ē t i s k a s a t u r a d ē ļ , u n v i s o s s v a r ī g a j o s a s p e k t o s t ā 
i r p l a ģ i ā t s , t u r k l ā t p l a ģ i ā t s , k o b i j a v e i k u š i s a m ē r a 
maz i z g l ī t o t i ļ a u d i s , p ā r ņ e m d a m i d a ž ā d u l a i k m e t u un d a 
ž ā d u v i r z i e n u f i l o z o f u , p o l i t i ķ u un p u b l i c i s t u u z s k a 
t u s , b i e ž i v i e n t o s v u l g a r i z ē j o t v a i s a g r o z o t . 

T o m ē r n e b ū t u p a r e i Л š o i d e o l o ģ i j u i g n o r ē t u n n o 
d o t a i z m i r s t ī b a i , t ā p a t k ā n e d r ī k s t a i z m i r s t n e s k a i t ā 
mos n o z i e g u m u s , k a s p a s t r ā d ā t i t ā s v ā r d ā » J ā ņ e m v ē r ā 
a r ī , k a s p ē k i , k a s d a r ī j a i e s p ē j a m u f a š i s m a u z v a r u V ā 
c i j ā un i z r a i s ī j a o t r o p a s a u l e s k a r u , j o p r o j ā m p a s t ā v . 
A r ī mūsu d i e n ā s i m p e r i ā l i s t i s k ā b u r ž u ā z i j a c e n š a s s a i n 
d ē t m a s u a p z i ņ u a r r e a k c i o n ā r ā m i d e j ā m . D a u d z o s g a d ī j u 
mos t ā s a r g u m e n t i u n a r ī a v o t i i r t i e p a š i , k a s n a c i o 
n ā l s o c i ā l i s m a m . T ā d ē ļ v ā c u f a š i s m a i d e j i s k o p r i e k š g ā j ē 
j u n o s k a i d r o š a n a i r s v a r ī g s u z d e v u m s m ū s d i e n u i d e o l o 
ģ i s k a j ā c ī ņ ā * 

J a u t ā j u m s p a r n a c i o n ā l s o c i ā l i s t u g a r ī g a j i e m t ē v i e m 
l ī d z š i m i z p ē t ī t s t i k a i g a l v e n a j o s v i l c i e n o s . Ar n a c i o 
n ā l s o c i ā l i s t u p r i e k š g ā j ē j u n o s k a i d r o š a n u n o d a r b o j u š i e s 
d a u d z i b u r ž u ā z i s k i e v ē s t u r n i e k i - f r a n c ū ž i Edmonds V e r -
m a i j s , Ž a n e de. P a n ž ē , A n d r ē P r a n s u a P o n s ē , v ā c u v ē s t u r 
n i e k s V e r n e r s M ā z e r s u n c i t i , k a u t g a n v i ņ i e m t a s p a r ā s -
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t i n a v b i j i s g a l v e n a i s p ē t ī j u m u p r i e k š m e t s . " ^ Daudz n o 
p i e t n ā k s o p r o b l ē m u p ē t ī j u s i m a r k s i s t i s k i e z i n ā t n i e k i 

2 
un s a b i e d r i s k i e d a r b i n i e k i . D a ž i p ē t n i e k i p i e v ē r s u 
š i e s a r ī a t s e v i š ķ u n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a i d e o l o ģ i j a s e l e -

x 

mentu ģ e n ē z e s a p l ū k o š a n a i . 
TaČū v ē l j o p r o j ā m p a s t ā v d a u d z n e s k a i d r ī b u . M a r k 

s i s t i s k o p ē t n i e k u d a r b o s š ī p r o b l ē m a d i e m ž ē l p a r a s t i 
a p l ū k o t a ļ o t i ī s i un v i s p ā r ī g i , m i n j t v i e n ī g i k o p ī g o 
v a i l ī d z ī g o , b e t n e n o r ā d o t a t š ķ i r ī b a s . B u r ž u ā z i s k o z i - ^ 
n ā t n i e k u d a r b o s b i e ž i j ū t a m a t e n d e n c e j a u t ā j u m u i z k l ā s 
t ī t v i e n p u s ī g i , d e f o r m ē j o t v ē s t u r i s k o p a t i e s ī b u . 

V a i r u m s v ā c u f a š i s m a p ē t n i e k u m i n ē j u š i O . B i s m a r k a , 
F . N ī c š e s , R . V ā g n e r a , O . S t . Č e m b e r l e n a , T , R » M a l t u s a , 
B . M u s o l i n i i e t e k m i uz H i t l e r a - u n ' v i ņ a s e k o t ā j u u z s k a 
t i e m . 

P a r a v o t i e m , n o k ā n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i a i z g u v u š i 
t ā s v a i c i t a s i d e j a s , b u r ž u ā z i s k i e a u t o r i n o r ā d ī j u š i 
a r ī m i l i t ā r o t e o r ē t i ķ i K l a u z e v i c u , . f i l o z o f u Š p e n g l e r u , 
ģ e o p o l i t i k a s n o d i b i n ā t ā j u z v i e d r u Č e l l ē n u u n v i ņ a g a l 
v e n o s e k o t ā j u V ā c i j ā ģ e n e r ā l i H a u s h o f e r u , v ē s t u r n i e k u 
T r e i č k i , p o l i t i ķ i R a t e n a u un d a u d z u s c i t u s . A t z ī s t o t 
m i n ē t o p ē t n i e k u p a v e i k t o d a r b u , j ā n o r ā d a , k a v i ņ i , s e 
v i š ķ i f r a n č i , p a r H i t l e r a i d e j u p r i e k š g ā j ē j i e m c e n t u 
š i e s i z t ē l o t a r ī v a i r ā k u s p r o g r e s ī v u s 1 9 » g s . V ā o i j a s 
s a b i e d r i s k u s d a r b i n i e k u s , k a s c ī n ī j ā s p r e t N a p o l e o n a I 
1 Edmond V e r m e i l . L e s d o c t r i n a i r e s d e l a r e v o l u t i o n 

a l l e m a n d e . P a r i s . 1 9 3 8 ; J e a n d e P a n g e . L ' A l l e m a g n e 
d e p u i s l a R e v o l u t i o n f r a n c a i s e 1 7 8 9 - 1 9 4 5 . P a r i s 
F a ^ a r d . l 9 4 7 , 1 6 7 * - 1 6 9 i 3 0 6 . - 3 0 7 . 1 p p . I Andrfe F r a n c o i e 
P o n c e t . S o u v e n i r s d 1 u n e a m b a s s a d e a B e r l i n . P a r i s 
F l a m m a r i o ņ . 1 9 4 6 , 8 4 . , 2 9 5 . - 2 9 6 . l p p . * Andrfe F r a n c o i s 
P o n c e t . De V e r s a i l l e s a P o t s d a m . P a r i s F l a J i m a r i o n . 
1 9 4 8 , 1 7 0 . l p p . S k a t . a r ī t W e r n e r M a s e r . D i e F r i i h g e -
s c h i c h t e d e r NSDAP. H i t l e r s Weg b i s 1924-, A t h a n e u m 
V e r l a g F r a n k f u r t am M a i n . B o n n , 1 9 6 5 * l o ^ . u . c . l p p . 

2 А.А.Галкин. Германский фашлэм. Издательство "Наука", 
e ^ Z e r s f o r u n ^ ' d e r V e r n u n f t . B e r l i n . 195' • 

G i i n t e r H e y d e n . K r i t i k d e r d e u t s c h e n G e o p o l i t i k , 
B e r l i n , 1 9 5 8 . 
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v i r s k u n d z ī b u E i r o p ā un p a r v ā c u k u l t ū r a s p a t a t ā v ī g u a t 
t ī s t ī b u , t ā d ē ļ š i e u z s k a t i v a i r ā k o s k o n k r ē t o s j a u t ā j u 
mos r a d a b ū t i s k u s i e b i l d u m u s . , 

A r g u m e n t u s s a v u u z s k a t u p a m a t o š a n a i n a c i o n ā l s o c i ā 
l i s m a i d e o l o g i a i z g u v u š i no v i s d a ž ā d ā k i e m a v o t i e m : j o 
s e n ā k s b i j a a u t o r s u n j o t ā l ā k v i ņ š b i j a v ā c u i m p e r i ā 
l i s m a m , j o p a t v a ļ ī g ā k v ā c u f a š i s t i i z t u r ē j ā s p r e t v i ņ a 
u z s k a t i e m » A g r ā k o v ē s t u r e s l a i k m e t u d o m ā t ā j u i z t e i c i e 
n u s v i ņ i p a r a s t i i z m a n t o j a k ā i z o l ē t u s c i t ā t u s , b e t 
i e p r i e k š ē j o p a a u d ž u V ā c i j a s v a l d o š o a p r i n d u i d e o l o g u 
domas b i e ž i v i e n . n o r a k s t i j a b u r t i s k i , p a r a s t i g a n n e 
n o r ā d o t a v o t u . 

T ā d ē ļ n a v p a m a t a u z s k a t ī t p a r n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a 
i d e o l o ģ i j a s p r i e k š g ā j ē j i e m H e r a k l i t u n o E f e s a s , M e i s t a 
r u E k e h a r t u un c i t u s v e r g t u r u u n f e o d ā l i s m a l a i k m e t a 
d o m ā t ā j u s , l a i g a n n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a i d e o l o g i t o s 
b i e ž i c i t ē j a un s l a v i n ā j a . 1 

Ļ o t i p i e s a r d z ī g i š a j ā z i ņ ā j ā v ē r t ē a r ī a g r ī n ā s 
k a p i t ā l i s m a a t t ī s t ī b a s p e r i o d u p o l i t i ķ u un f i l o z o f u 
domu l ī d z ī b a n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a m . Tā p a r a s t i b i j a t i 
k a i v i e n ā a s p e k t ā , t u r k l ā t b i e ž ā k f o r m ā l a n e k ā b ū t i s k a , 
j o a t s p o g u ļ o j a c i t u s a b i e d r ī b a s a t t ī s t ī b a s p a k ā p i . T a c 
s a k ā m s p a r P r ū s i j a s k a r a ļ a F r i d r i h a . I I , J o h a n n a F r i d 
r i h a H e r d e r a , J o h a n a G o t l i b a F i h t e s , F r i d r i h a L u d v i g a 
J ā n a , k r u s t a M o r i c a A r n t a , G e o r g a V i l h e l m a F r i d r i h a 
H ē g e ļ a , A r t u r a Š o p e n h a u e r a , K ā r l a f o n K l a u z e v i c a un 
d a u d z i e m c i t i e m 1 8 . u n 1 9 . g a d s i m t a f i l o z o f i e m u n p u b 
l i c i s t i e m , k u r u s b u r ž u ā z i s k i e a u t o r i b i e ž i m i n k a n a 
c i o n ā l s o c i ā l i s m a p r i e k š g ā j ē j u s . 

š ā d u a t t ā l u l ī d z ī b u v a r k o n s t a t ē t , s a l ī d z i n o t P r ū 
s i j a s k a r a ļ a F r i d r i h a I I ( 1 7 1 2 . - 1 7 8 6 . ) u z s k a t u s a r n a -

i D e r M y t h u e " d e f l 20 J a h r h u n d e r t s , Munchen 1943i 1 ' 
2 1 6 . - 2 5 9 . l p p . 
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j . o n ā l s o c i ā l i s t u p a u s t a j i e m , i - r i d ŗ i h u n o v ā c u f a š i s t i e m 
; ķ ī r a n e t i k a i d i v u s g a d s i m t u s i l g a l a i k s p o s m s , b e t 

3 1 j o v a i r ā k F r i d r i h a d i n a s t i s i e ā s i n t e r e s e s , k o ķ e t ē š a -
a a r a p g a i s m o t ā j i e m , v i e n a l d z ī b a n a c i o n ā l a j ā j a u t ā j u -
i u t t . Z i n ā m u l ī d z ī b u v a r k o n s t a t ē t v i e n ī g i u z s k a t o s 
a r m i l i t ā r i s m u , un k a r u , k a u t g a n t i e n e v i e n a m n o v i ņ i e m 
j b i j a o r i ģ i n ā l i . 

F r i d r i h s I I , t ā p a t k a v ē l ā k n a o i o n ā l s o c i ā l . ' s t i , a t -
: i n a f k a v i e n ī g a i s r e g u l ē j o š a i s f a k t o r s s a b i e d r ī b ā esot? 
c i p r ā k ā t i e s ī b a s . ' ' " V i e n ī g ā d r o š ī b a s g a r a n t i j a p a v a l s t -
l e k i e m j e b , k ā v i ņ š i z t e i c ā s , t a u t a i e s o t m i l i t ā r s 
- 2 

ipeka. V i r s n i e k u un a r i c i t u s a b i e d r ī b a s a p r i n d u d ē -
Lus ^ r i d r l h s I I a i c i n ā j a a u d z i n ā t m i l i t ā r i s m a u n m i l i 
t ā r u t r a d ī c i j u g a r e , d o d o t v i ņ i e m i e s p ē j u s m e l t z i n ā š a 
nas un s a j ū s m u p a r k a r a g ā j i e n i e m un k a u j ā m g a l v e n o k ā r t 
īo l i t e r ā t u u n v ē s t u r n i e k u s a c e r ē j u m i e m , n e v i s n o m i l i 
t ā r u t e o r ē t i ķ u d a r b i e m , j o t i e v a r o t m a z i n ā t i n t e r e s i 
a r k a r a v ī r a p r o f e s i j u . 

T a č u a r ī m i l i t ā r a j o s j a u t ā j u m o s F r i d r i h a I I un n s -
i o n ā l s o c i ā l i s t u u z s k a t o s p a s t ā v ē j a d a u d z a s a t š ķ i r ī b a s * 
F r i d r i h s I I s a v o s t e o r ē t i s k a j o s d a r b o s n o s o d ī j a p a n n a -
ī b a s k a r a v ī r u d r e s ū r ā , i t ī p a š i c e n t i e n u s d i s c i p l i n ē t 

• a r a s p e k u a r m i e s a s s o d u p a l ī d z ī b u . ' No m i l i t ā r ā s l i e t -
i e r ī b a s v i e d o k ļ a v i ņ š a i c i n ā j a ņ e m t v ē r ā a r ī k a r e i v j u 
i l v ē c i s k o c i e ņ u un 1 ipnumu, j o n o m ā k t i u n p a z e m o t i 

: i l v ē k i n ā v i u z s k a t o t p a r l i e l ā k o ļ a u n u m u , t ā d ē ļ c e n š o 
t i e s i z v a i r ī t i e s no b r i e s m ā m . V i ņ š n o r ā d ī j a , k a n e k a d 
a i z d o s i e s p a n ā k t , l a i k a r e i v j i no a p a k š v i r s n i e k a n ū 

j a s b a i d ī t o s v a i r ā k n e k ā n o i e n a i d n i e k a l o d ē m un d u r k -

L O e v r e s de F r e d e r i c I I E o i de P r u e s e . Tome X V I I I , 
A m s t e r d a m 1 ? 8 8 . p a g e 306. ( T u r p m ā k i Oevres de 
F r e d e r i c I I . . . } . 

'- T u r p a t , 2 2 3 . l pp . 
J T u r p a t . 



ļiem, ид minēja piemēru par Hanoveras armiju, kur virs
nieki ar rungām gan sakropļojuši daudzus baiļu pārņem
tus karavīrus, taču nav spējuši sūtīt viņus uzbrukumā* 

Nacionālsociālisti nekad nav pat izvirzījuši jaut a* 
jumu par aklas paklausības un bezierunu padevības ierc 
bežošanu, kaut gan viņi darbojās daudz augstākā sabied 
feības attīstības pakāpē. 

Arī Prūsijas militārā teorētiķa Kārla fon Klauze-
vica (1780.-1831.) uzskati daudzos jautājumos bija glu 
ži citādi nekā nacionālsociālistiem* Klauzevics gan au
sti vēstajā karu un militārisma lomu sabiedrībā, taču 
aicināja pakļaut šīs parādības prāta un zinātne» kontro
lei. Viņš prasīja, lai militārie apsvērumi vienmēr būta 
pakļauti politiskajiem un nekad neizvirzītos pirmajā 

2 
vietā. Klauzevics prasīja, lai karavadoņi prastu ap
rēķināt savas rīcības sekas, tādēļ viņš nosodīja valsts
vīru un karavadoņu drošsirdību, ja tai piemīt avantūri> 
tisks raksturs.^ Viņš aicināja pirms kara uzsākšanas 
padomāt par tā Iespējamām sekām un nespert karā pirmo 
soli, ja nav iespējams paredzēt, kāds būs pēdējais.^ 

Nacionālsociālistu nostājā pret karu turpretim do
minēja voluntārisms un avantūristus. Militārajos jautā
jumos viņi instinktu vērtēja daudz augstāk par prāta e ti
evā rumiem. 

Ļoti maz kopīgu iezīmju nacionālsociālistu pasaule 
uzskatam bija arī ar Fihtee filozofiju. Vienīgi nacior> 
lajā jautājumā var konstatēt attālu līdzību izteicienos* 
1 Oevres de Frederic II..., t.IVIII, p.149-
2 Cari von Clausewitz. Vom Kriege» Verlag des Ministe-

riums fiir nationale Verteitigung. Berlin 1957» Seite 
730. (Turpmāk. Cari von Clausewitz. Vom Kriege). 

3 Turpat, 175.Ipp. 
4 Turpat, 701.Ipp. 



Johann Gottlieb Fichte. Reden an die deutsche Hation. 
H.Fikentscher Verlag Leipzig (bez gada), 137.» 146. 
lpp. 
Turpat, 139.» l^o.lpp. 

: Turpat, 150.lpp. 
Turpat, 142., 202.lpp. 
Turpat, 214,-215.lpp. 

.'aču jāņem, vērā, ka F i h t e 3 nacionālisma bija apspiestas, 
kamēr nacionālsociālistu - apspiedējas nācijas nacionā-
isms. 

Pasludinādams tēvzemes mīlestību par augstāko pra-
:ību^, apliecinādams, ka īsts vācietis nukad nekļūs 

2 -
'ar romieti , aicinādams' jaunatne ieaudzināt malu pret 
ācu tēvzemi^, Fihte cīnījās pret Francijas varas ie
stāžu varmācīgās gallizācijas politiku Vācijā. Pilītes 
acionālisms, ļoti vispārīgos vārdos uzsverot galveno-
Jirt vācu kultūras vienību, bija versts pret Vācijas 
sašķeltību , tādēļ ari no šī viedokļa tam bija zināma 
rogresīva nozīme. 

Tiesa, jau tintes laikā viņa nacionālismam bija 
trī konservatīvas iezīmes. Tā, piemēram, viņš vēršus 
-iet pasaules tirdzniecību, uzskatot to par vācu pavar— 
[zināšanas līdzekli, un sludināja Vācijas saimniecisko 
^utarhiju,^ 

Šo un daudzus citus Fihtes teicienus citā kontekstā 
a gluži citādos vēsturiskos apstākļos izmantoja nacio-
ālsociālisti, lai pamatotu vācu lielburžuāzijas centie
nus uzkundzēties citām tautām, taču viņu izteicieniem 
ija tikai arēja līdzība ar Fihtea uzskatiem. 

Maz līdzības ar vācu fašistu uzskatiem bija arī 
openhauera filozofijai. Gandrīz vai vienīgais kopīgais 
elements viņiem bija voluntaristiskā attieksme pret pa
sauli. Šopenhauers centās pārvarēt 18.gadsimta mehāni-
-isko materiālismu, par visu notikumu un izmaiņu pirm-



cēloni pasludinot gribu, uriba pēc šopenhauera u z s k a 
t i e m esot lieta pur sevi un tā esot pilnīgi neatkarī-

- 2 -
g a n o savam izpausmēm , tu esot ka burvju vārds, kas 
paužot katras lietas iekšējo būtību. Sopenhauers at
zina, ka gribai esot dažādu pakāpju objektivizācijas 
(lzpaiuames) formas. Augstākās formas rodoties no zemāka-
jām un volāk pārvarot sis zemākās formas. Sopenhau-
e r a apgalvoja, ka gribas augstākās objekfcivizācijae 
formas rodoties zemāko formu cīņa, un visas zemākās 

5 
formas, salīdzinot ar augstāko formu, esot nepilnīgas. 
Nacionālsociālisti turpretim propagandēja uzskatus, k a 
cīņā nekas jauns nerodas un vienmēr uzvar viena puse.^ 

Nacionālsociālistiem nevarēja būt pieņemama arī 
fiopenhauera koncepcija, k a cilvēka griba nav brīva, k a 
t ā nav lieta par sevi, bet ^ a u absolūtās, bezpersonis
k ā s t;ribas izpausme (Erschdinung das Willens), u n t ā -

7 
dēļ esot pakļauta nepieciešamībai.' 

Nacionālsociālisti vadoņa gribu centās izvirzīt 
p a r augstāko pamatojumu savai ideoloģijai un r ī c ī b a i , 
t ā d ē ļ n e a t z i n a tai nekādus ierobežojumus vai a u g s t ā k 
p a r t o stāvošus kritērijus. 

Tuvāks nacionālsociālistu uzskatiem var l i k t i e s 
a t z i n u m s , k a dabā starp bioloģiskajiem organismiem n o 
r i s i n ā s nebeidzama ciņa vielas, t e l p a s un l a i k a d ē ļ , 
s e v i š ķ i šopenhauera centieni attiecināt šo b i o l o ģ i j a s 
1 A r t h u r S c h o p e n h a u e r s S a m t l i c h e fferke i n z w o l f B ā n d e n . 

Z w e i t e r B a n d . Die tfelt a l s i V i i l e und V o r s t e l l u n g 1. 
u n d 2 . E u c h . š t u 1 1 g&r t« J . G . G o t t a 1 s c h e B u c h h a n d l u n g 
N a c h f o l g e r ( i z d o š a n a s gads n a v mi.ets). 21.§, 152.-
153.Ipp. 

2 T u r p a t , 2?.§, 1 5 5 . I p p . 
3 T u r p a t , 22.ā, 1 5 * . I p p . 
4 T u r p a t , 27.S, 192 . - 193. Ipp . 
5 T u r p a t , 27.§, 1 9 3 . I p p . 
6 M e i n K a a p f , >12. u . c , I p p . 
7 A r t h u r S c h o p e n h a u e r s S a m t l i c h e Ж е г к е . . . ,-'*eiter Band, 

2 3 . 1 5 6 . I p p . 



1 A r t h u r Schopenhauers Samtliche Werke. . . , Z w e i t e r Band, 
1 9 4 .  1 9 5 .lpp. 

likumu ari uz cilvēku sabiedrību,, atkārtojot lT

obsa tei
cienu

 ,г
Ношо hominem lupus est".̂ * 

Neraugoties uz zināmu līuzību Šocenhauera un na
cionālsociālistu uzskatos par atsevišķiem jautājumiem, 
nav pamata padarīt Šopenhaueru par* biešu priekšgājēju 
nacionālsociālisma ideoloģijai. Visas šeit minētās ide
jas nacionālsociālisti daudz skaidxākā formā vaiSšja 
atrast Bopenhauera sekotāju darbos. 

Daudz tuvāki nacionālsociālismam bija Vācijas ap— 
vienošanās un imperiālisma veidošanās perioda valdošo 
šķiru ideologi. Taču ari viņu uzskati veidojās būtiski 
atšķirīgā sabiedriski politiskā situācijā. Nacionālso
ciālisti pielāgoja savām vajadzībām daudzus šo reakcio
nāro domātāju teicienus un politiskas doktrīnas elemen
tus, bet pārējo vienkārši ignorēja. 

Samērā daudz nacionālsuciālisma ideologi aizguvuši 
no Fridriha Nīcšes (1644.-1900.) darbiem. Nīcše pauda 
tās vācu aristokrātijas daļas uzskatus, kura 19.gs. 
otrajā pusē sakarā ar scraujo kapitālisma attīstību pr-
mazām zaudēja noteicošo lomu sabiedrībā. Viņa darbiem 
raksturīga pesimisms, naids pret progresu un daŽīdam 
kapitālisma attīstības pavadparādībām - tehniku, teh
nisko izglītību, arvien plašāku sabiedrības aprindu pie
dalīšanos sabiedriskajā uzīvē, cilvēku vienlīdzību li
kuma priekšā utt. 32 mēr viņš spēja saskatīt arī kapi
tālistiskās sabiedrības neatrisināmās iekšējās pretrr-
nas, bet, aizstāvēdams sava laika visreakcionārāko ap
rindu viedokli, viņš ^on varēja kodīgi ironizēt par 
buržuāzisko sabiedrību, taču nespēja dot nekādu pozitī
vu atbildi s a v a laika problēmām. 



A t š ķ i r ī b ā n o f r a n č u a r i s t o k r ā t i j a s i d e o l o g a Š a t o -
b r i a n a , k a s 1 9 . g s s s ā k u m ā p ē l a b u r ž u ā z i s k o s a b i e d r ī b u , 
i z v i r z ī d a m s t a i k ā p o z i t ī v u a l t e r n a t ī v u I d e ā l i -
a ē t u f e o d ā l o i e k ā r t u , k u r v a l d a i d e a l i z ē -
t a k a t o ļ u b a z n ī c a , N ī c Š e n e v a r ē j a s a i s t ī t s a v a s s a 
b i e d r i s k ā s s i m p ā t i j a s a r k ā d u n o t e i k t u v ē s t u r e s p e r i o 
d u , i о v i ņ a a c u p r i e k š ā r i s i n ā j ā s f e o d ā l ā s s a b i e d r ī b a s 
s a i m n i e c i s k o , p o l i t i s k o un t i k u m i s k o p a m a t u s a i r u m s , 
t u r k l ā t n e v i s v a r m ā c ī g u t a u t a s ma su t r i e c i e n u r e z u l t ā t ā s 

k ā t a s b i j a F r a n c i j ā , b e t k ā n e n o v ē r š a m a s , a r v i e n p i e 
a u g o š a s d e ģ e n e r ē š a n ā s s e k a s . T ā d ē ļ N ī c š e s o p o z ī c i j a 
p r e t s a v a l a i k a un a r ī p r e t n e s e n ā s p a g ā t n e s g a r ī g ā s 
d z ī v e s b a l s t i e m b i j a ļ o t i r a d i k ā l a , un s a v u s n ā k o t n e s 
i d e ā l u s v i ņ š v a r ē j a f o r m u l ē t v i e n ī g i k ā a b s t r a k t a s , 
g a n d r ī z o r ā k u l i s k a a s e n t e n c e s v a i m ā k s l a s t ē l u s . N ī c š e s 
d a r b o s i r d a u d z a s p r ā t ī b a s , d a ž k ā r t p a r e i z a n o j a u t a p a r 
s a b i e d r ī b a s d z ī v e s r e a ] о n o r i s i un a t t ī s t ī b a s p e r s p e k 

t ī vām, , t a č u g a n d r ī x n e k u r n a v p r e c ī z u z i n ā t n i s k u f o r m u 
l ē j u m u . V i ņ a v a l o d a i r b a g ā t a un t ē l a i n a , z e m t e k s t u u n 
p a r a d o k s u p ā r s ā t i n ā t a . V i ņ a u z s k a t u s p o p u l a r i z ē j u š i u n 
d a ž ā d i i n t e r p r e t ē j u š i d a u d z i 1 9 . g s . b e i g u un 2°, g s f 

V ā c i j a s un a r ī c i t u v a l s t u r e a k c i o n ā r i e i d e o l o g i . N i c i 
n ā j u m s p r e t t a u t a s masām, a p g a i s m ī b a s , h u m ā n i s m a , p o l i 
t i s k ā s d e m o k r ā t i j a s k r i t i k a u n c i t i N ī c š e s f i l o z o f i j a s 
e l e m e n t i ' d a u d z o s j a u t ā j u m o s i z r ā d ī j ā s p i e ņ e m a m i 20. g s . 
i m p e r i ā l i s t i s k a j a i b u r ž u ā z i j a i . N a c i o n ā l s o c i ā l i s m a i d e 
o l o ģ i j ā v a r k o n s t a t ē t d a u d z t i e š u a i z g u v u m u n o N ī c š e s 
d a r b i e m , i t ī p a š i j a u t ā j u m o s p a r p r ā t u , i z g l ī t ī b u un 
m o r ā l i » N ī c š e , t ā p a t k ā v ē l ā k n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i , a p 
g a l v o j a , k a t a m , kam d a u d z j ā v e i c un j ā r a d a , n e e s o t 
d a u d z j ā z i n a . ^ " M o d e r n ā i z g l ī t ī b a p ē c N ī c š e s domām 
1 J e ņ s e i t s v o n G u t u n d B o s e , 253.§« N i e t z s c h e ^ W e r k e . 

T a s c h e n - A u e g a b e , B a n d V I I I . L e i p z i g , C .G.Naumann 
V e r l a g , 1906, 223 . Ipp . ( T u r p m ā k i J e ņ s e i t s v o n Gut 
u n d B o s e . . • ) • 



^ i z g l ī t o , b e t d o d v i e n ī g i z i n ā š a n a s . I z g l ī t ī b u i e g u 
l š o s c i l v ē k u s v i ņ š r a k s t u r o j a k ā p a s a u l e s h a r ē m a e inu -ŗ 

. .из , k a s , c e n š o t i e s p r e t v i s u i z t u r ē t i e s o b j e k t ī v i , t a 

•  2 
и n e s p ē j o t n e k o j u s t , n e k o n e m ī l o t u n n e i e n ī s t o t . 

N ī c š e k r i t i z ē j a f o r m ā l ā s l o ģ i k a s u n k a r t e z i e š u f i 
l o z o f i j a s c i e ņ u p r e t j ē d z i e n i e m un t e r m i n i e m , t i e e s o t 
1.oti t ā l i n o r e ā l ā s d z ī v e s . ^ T a j ā p a š ā l a i k ā v i ņ š ai— 
- i n ā j a n e s a t r i c i n ā t p a s t ā v o š o s j ē d z i e n u s ( . . . d ^ s B e -
j r i f f s b e b e n , was d i e w i s s e n s c h a f t e r r e g t . , . ) , p a l ī d z i - ' * -
not t ā d u r ī c ī b u a r z e m e s t r ī c i , t ā d ē j ā d i n o r a i d o t j a u n u 
k o n c e p c i j u un h i p o t ē ž u r a d ī š a n u . V i ņ š i z t ē l o j a d z ī v i 

un i z z i ņ u k a a n t a g o n i s t i s k u s s p ē k u s u n a i c i n ā j a d o t 
r i e k e , 4 ? o k u d z ī v e i , n e v i s i z z i ņ a i . 

N ī c š e n o r a i d ī 0 a t ā d u i z g l ī t ī b u , k a s g a t a v o t u s p e 
c i ā l i s t u s p r a k t i s k u u z d e v u m u v e i k š a n a i ^ , k a u t g a n s p ē 
j a s a s k a t ī t t ā s l o m a s p i e a u g u m u n ā k o t n ē . A r p a t i e s u n a i 
du v i ņ š r a k s t ī j a p a r " r u p j a j i e m , s t r ā d ī g a j i e m n ā k o t n e s 
n a š ī n i s t i e m un t i l t u c ē l ā j i e m " , k u r i d a r b o š o t i e s a r d e ~ 
r ī z i i " p ē c i e s p ē j a s m a z ā k s p ē k a " u n " p ē c i e s p ē j a s l i e 
l ā k u m u ļ ķ ī b u " . ^ S ī k o s , t r i v i ā l o s f a k t u s z i n ā t n ē p ē 6 
r i ņ a domām v ā c o t v i d u v ē j ī b a s , k ā d s , p i e m ē r a m , e s o t b i -

7 
i i s D a r v i n s . ' 

N ī c š e s k r i t i s k i e i z t e i c i e n i p a r m o d e r n ā c i l v ē k a 
p ā r s ā t i i i ā t ī b u a r z i n ā š a n ā m , k o uzņem b e z a p e t ī t e s u n 
bez s p ē j ā m s a g r e m o t un k a s j ā v e l k l ī d z k ā l i e k s b a -
1 F r i e d r i c h N i e t z i c h e . Vom N u t z e n u n d N a c h t e i l d e r H i s -

t o r i e f i i r d a s L e b e n . V e r l a g v o n B e l h a g e n u n d K l a s i n g , 
B i e l e f e l d und L e i p z i g , 1939, 28.1pp. ( T u r p m ā k i Vom 
N u t z e n u n d N a c h t e i l d e r H i e t o r i e . . . ) . 

2 T u r p a t , 36., 39. Ipp . 
3 T u r p a t , 85.-86.Ipp. 
Ц- T u r p a t , 87. Ipp . 
5 T u r p a t , 28.,83.Ipp. 
6 J e ņ s e i t s v o n G u t u n d B o s e . . . , 1 4 . § , 25.lPP* 
7 T u r p a t , 253-§•» 223.Ipp. 



l ā s t s / " , д а т j ā s a j a u c a r i n f o r m ā c i j a s l a v ī n a s p r o b l ē m u 
U a ž ā s z i n ā t ņ u n o z a r ē s '20• g s# o t r a j ā p u s ē . V i ņ a n o ž ē l a 
p a r i z g l ī t o t ā c i l v ē k a a t s v e š i n ā š a n o s n b d a b a s b i j a 
v ē r s t a p r e t t a u t a s maau i z g l ī t ī b u . 

V i e n ī g a i s p r e t s v a r a v i e n p u s ī g ā s i z g l ī t ī b a » k a i t ī 
g a j a i i e t e k m e i p ē o tfīcfies domām^, t ā p a t k ā v ē l ā k n a c i 
o n ā l s o c i ā l i s t u u z s k a t i e m , v a r o t b ū t i n s t i n k t s * I n s t i n -
k t u p a z a u d ē j u š a i s c i l v ē k a v a i r a n e u z t i c o t i e s l i k t e n i m , 
k ļ ū s t o t n e d r o š s un š a u b o t i e s p a r v i s u . S a v u s u z s k a t u s 
v i ņ š v a i r s n e i z s a k o t k ā p e r s o n ī g u p ā r l i e c ī b u , b e o v i e 
n ī g i i e t ē r p j o t i e s z i n ā t n i e k a . , d z e j n i e k a , p o l i t i ķ a u t t . 
m a s k a i T ā d ē ļ s a b i e d r ī b a k ļ ū s t o t p a r l i e l a B t i l a k a r 
n e v ā l u . ^ Z i n ā t n ē u n s a b i e d r ī b ā d o m i n ē j o t l i e k u l ī b a un 
k a l p ī b a s g a r s . Z i n ā t n e l i e c o t muguru v a l d ī b a s , s a b i e d 
r i s k ā s domas v a i s k a i t l i s k a v a i r ā k u m a u z s k a t u p r i e k š a 
u n n e v i e n s z i n ā t n i e k a v a i r a n e d z ī v o j o t s a s k a ņ ā a r s a 
v i e m u z s k a t i e m k ā s e n o s l a i k o s . ^ 7 

Daudz l ī d z ī b a s N ī c š e a un n a c i o n ā l s o c i ā l i s t u u z s k a 
t o s b i j a a r ī j a u t ā j u m ā p a r i z c i l u p e r s o n u un t a u t a * ma
a u l o m u v ē s t u r ē , k a u t g a n N ī c e a s i z p r a t n ē i z c i l ā s p e r e c 
п а з b i j a a r i s t o k r ā t i , k a m ē r n a c i o n ā l s o c i ā l i s t u i z p r a t 

n ē  d z i m u š i e v a d o ņ i . 
P ē c N ī c š e a u z s k a t i e m m a s a a i r v i e n ī g i j ē l v i e l a 

i z c i l o p e r s o n u r o k ā s v a i a r ī k a / ē k ļ i v i ņ u n o l ū k u Ī s t e n o 
Š a n a i . M a s a s n e a p e j o t s a p r a s t a u g s t o un c ē l o . 7 V š a t u r e 
a t z ī s t o t v i e n ī g i s t i p r ā s p e r s o n ī b a s , k a a r ī k o j u š ā s s a v u 
j ū t u v a d ī t a s , v i s a s p ā r ē j ā s t ā i z d a ē s o t n o a tmiņas . "** 0 

1 Vom N u t z e n und N a c h t e i l d e r H i s t o r i e , 26. l p p . 
2 T u r p a t , 69. l p p . 
3 T u r p a t , 33.i 83. l p p . 
4- T u r p a t , 3 6 . l p p . 
5 T u r p a t , 
6 J e n s e i t a v o n G u t u n d B o s e . . . , 223.§, 175.-176. lpp. 
7 Vom N u t z e n u n d N a c h t e i l d e r H i s t o r i e , . . , 37.,65. lpp . 
8 T u r p a t , 76. l p p . 
9 T u r p a t , 77. l p p . 

10 T u r p a t , 3 9 . l p p . 



N ā k o t n ē n e v i e n a v a i r s n e i n t e r e s ē š o t i e s p a r m~sām, b e t 
v i e n ī g i p a r i z c i l a j i e m i n d i v ī d i e m . I z c i l a s p e r s o n ī b a s 
e s o t c i l v ē c e s v i e n ī g a i s mērķis ."*" T a j ā x j ssā l a i k a JSīc— 
š e atzina, k a t i k a i v i d u v ē j i e cilvēKi i e d z ī v o j o t un r a -

2 
d o t p ē c n ā c ē j u s , t ā d ē ļ t i e e s o t n ā k o t n e s c i l v ē k i . 

A t z ī d a m s masu n e p i l n v ē r t ī b u , e k s p l u a t ā c i j a s , i t 
ī p a s ī v e r d z ī b a s n e p i e c i e š a m ī b u s e k m ī b a i s a b i e d r ī b a s 
a t t ī s t ī b a i , N ī c Š e , t ā p a t k a v ē l ā k n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i , - - 4 n o r a i d ī j a domu p a r j e b k ā d u t a i s n ī g u m u s a b i e d r ī b ā u n « 
a t t e i c ā s r ē ķ i n ā t i e s a r v ē s t u r e s l i k u m i e m , j o t i e p i e r ā 
d o t v i e n ī g i masu n e l i e t ī b u un p r e t ī g o v i e n v e i d ī b u . ^ 

T ā p a t k ā v ē l ā k n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i N ī c š e n o s o d ī j a 
j e b k ā d u v a i r ā k u m a g r i b a s i z p a u s m i . ^ P a t ļ o t i r e a k c i o 
n ā r ā V ā c i j a s i m p ē r i j a s p o l i t i k a v i ņ a m l i k ā s n e p i e ļ a u j a 
mi d e m o k i - ā t i s k a . š o d i e n , a p g a l v o j a N ī c š e , E i r o p ā g o d ā 

n 
i r b a r a d z ī v n i e k s . r " m o d e r n o i d e j u " c i l v ē k s , š i s 

в 
l e p n a i s p ē r t i ķ i s . D e m o k r ā t i s k ā k ā r t u un r a s u s a j a u k -

q 
s a n a s n o v e d u s i S i r o p u p i e p u s b a r b a r i s m a . 4 

N ī c š e n e t i k a i n e p i e ļ ā v a domu p a r s i e v i e š u l ī d z 
t i e s ī b u , b e t n o s o d ī j a a r ī s i e v i e š u i z g l ī t ī b u . S e v i š ķ i 
s k a n d a l o z a v i ņ a m l i k ā s i e s p ē j a , ka s i e v i e t e s v ā r ī t u l a 
s ī t a v ī z e s u n s p r i e s t p a r p o l i t i k u . S i e v i e t e s p i r m a i s 
un p ē d ē j a i s u z d e v u m s s a s k a ņ ā a r v i ņ a u z s k a t u i r d z e m 
d ē t s p ē c ī g u s b ē r n u s . ^ S i e v i e t e , k a s n e b a i d ā s u o v ī 
r i e š a , v i ņ š a p g a l v o j ., z a u d ē s a v u s i e v i š ķ ī g o i n s t i n k t u , 
1 Vom N u t z e n und N a c h t e i l d e r H i s t o r i e . . . , 7 3 » - 7 4 . 1 p p . 
2 J e ņ s e i t s v o n G U J u n d B o s e . . . , 2 6 2 . § , 2 4 6 . I p p , 
3 T u r p a t , 2 5 8 . § » 2 ^ 7 . I P P . 
4 Vom N u t z e n u n d N a c h t e i l d e r H i s t o r i e . . . » 5 1 * l p p -
5 T u r p a t , 7 7 . I p p . 
6 D e r W i l l e _ z u r M a c h t , 3 ^ 0 • § . 
7 J e ņ s e i t s ' v o n G u t und B o s e . . . , 2 1 2 . § , 164 .ipp* 
8 T u r p a t , 2 2 2 . § , 1 7 5 . I p p . 
9 T u r p a t , 2 2 4 . § , 1 7 7 . I p p -

10 T u r p a t , 2 3 9 . § , 1 9 9 - I p p -



t a č u v a r i e g ū t v i e n ī g i k o m i j a n e a t k a r ī b u . 1 

No uzBkatiem p a r s a b i e d r ī b u i z r i e t ē j a a r ī N ī c š e s 
ē t i s k i e u z s k a t i . V i ņ š a p g a l v o j a , k a p a s a u l ē p a s t ā v o t 

p 
d i v a s - k u n g u un v e r g u m o r ā l e s . Kungu т о г а 1 е з g a l v e 

n i e t i k u m i  c i e t s i r d ī b a un d r o s m e , k ā a r ī 6 p ē j a i l g i 
g l a b ā t p a t e i c i J U u n a t r i e b ī b u , t a č u v i e n ī g i p r e t s e v 
l ī d z a m a j i e m . ^ V e r g u m o r ā l e s g a l v e n i e t i k u m i e s o t S i r s n ī 

gi 

b a , p a c i e t ī b a , u z c ī t ī b a , p a z e m ī b a u t t . T a č u N ī c s e a t 
z i n a , k a k a t r a m t i k u m a m e s o t t i e k s m e k ļ ū t p a r m u ļ ķ ī b u 
un k a t r a i m u ļ ķ ī b a i - p a r t i k u m u . ^ V i ņ a a r i s t o k r ā t i s 
k a i s l o z u n g s i " J e d e m d e s S e i n e " - k a t r a m t o , k a s v i ņ a m 
p i e n ā k a s 6 - p u s g a d s i m t u v ē l ā k t i k a i z k a l t s B u h e n v a l d e s 
k o n c e n t r ā c i j a s n o m e t n e s v ā r t o s . 

Z i n ā m u u z m a n ī b u K ī c š e p i e v ē r s a r a s i s k a j a i p i e d e r ī 
b a i , k a u t g a n š a j ā j a u t ā j u m ā v i ņ a u z s k a t i i r s e v i š ķ i 
n e s i s t e m ā t i s k i u n n e k o n k r ē t i . T o s E i r o p a s i e d z ī v o t ā 
j u s , k a s p ē c v i ņ a domām e s o t k ā d r e i z ē j o v e r g u p ē c n ā c ē 
j i , k u r i c ē l u š i e s g a n n o E i r o p a s , g a n a r ī n o c i t ā m v i e 
t ā m , i t ī p a š i n o B r i e k š ā z i j a s zemēm, N ī c s e r a k s t u r o j a 
k ā k u l t ū r a s d a r b a r ī k u s ( W e r k z e u g e d e r K u l t u r ) un a p 
g a l v o j a , k a v i ņ i e s o t a p k a u n o j u m s c i l v ē c e i ( e i n e S c n a n -
de d e s ^ e n s c f e e n ) . ^ N ī c š e c i l d i n ā j a p l ē s ī g i e m z v ē r i e m 
l ī d z ī g o s i z c i l o s c i l v ē k u s - " b l o n d o s b e s t i j a s " j e b 
" b l o n d o s ģ e r m ā ņ u b e s t i j a s " , ga i p i e b i l s t o t , k a v i ņ a 
l a i k a v ā c i e š i e m e s o t ļ o t i maz a s i n s r a d n i e c ī b a s a r a e n a -
j i e m ģ e r m ā ņ i e m . N ī c š e s r a s i s m a i d e ā l s b i j a a u g s t ā k a i s 
1 J e n e e i t e v o n G u t u n d B o s e . . . , 2 3 9 . § , 1 9 7 . l p p . 
2 T u r p a t , 2 6 0 . § , 2 3 9 . l p p . 
3 T u r p a t , 2 6 0 . § , 2 3 9 . - 2 4 0 . l p p . 
4 T u r p a t , 2 6 0 . § , 2>:-1.-242. l p p . 
5 T u r p a t , 2 2 ? . § , 1 6 3 . l p p . 
6 T u r p a t , 2 1 0 . § , 1 6 0 . l p p . 
7 Z u r G e n e a l o g i e d e r M o r a l , 1 1 . § . N i e t z s c h e ' s W e r k e . 

T a s c n e n - A u s g a b e , B a n d V I I I . L e i p z i g C ,G . Naumann 
V e r l a g 1 9 0 6 , 3 2 4 . l p p . ( T u r p m ā k i Z u r G e n e a l o g i e d e r 
M o r a l . . . ) . 

8 T u r p a t , 1 1 . § , 3 2 1 . - 3 2 3 . l p p . 



i l v d k S i p ā r c i l v ē k s ( D e r h o h e r c a l e n s c h , U b e r m r n s c h ) . 
c t i e c ī b ā p r e t p ā r c i l v ē k u p a r a s t i e c i l v ē k i b ū t u t ā d i 
a s i k ā p ē r t i ķ i , s a l ī d z i n o t a r c i l v ē k u . 1 

A t š ķ i r ī b ā n o n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a i d e o l o ģ i j a s N ī c -
3 3 r a s i s m s n e b i j a a n t i s e m i t i s k s . V i ņ š gan i z t e i c ā s , 
a V ā c i j ā e s o t p i e t i e k o š s s k a i t s e b r e j u , b e t t a j ā p a š ā 
a i k ā r a k s t u r o j a e b r e j u s k ā n a u d a s un p a c i e t ī b a s ' g ē n i -

2 
u s , k u r i e s o t s t i p r ā k a un t ī r ā k ā r a s e i ī i i r o p a . G a l v e 

n a i s p ā r m e t u m s , ko n ī c š e v ē r s a p r e t e b r e j i e m , b i j a t a s * 
ca e b r e j i , a t r i e b d a m i e s r o m i e š i e m p a r s a v u p a v e r d z i n ā 
š a n u , n o f o r m ē j u š i v e r g u m o r ā l i k r i s t ī g ā s r e l i ģ i j a s f o r -
ш un i z p l a t ī j u š i t o r o m i e š u un a r ī v e r g u v i d u . ^ K r i s 

t ī g a j ā m o r ā l ē l a b s e s o t n e v i s ^ a s * &aa i r s t i p r s , 
s k a i s t s , i z c i l s , b ' t g a n t a s , k a s i r v ā r g s , s l i m ī g s , 

h 
i e v a r ī g s , p a z e m ī g s . K r i s t ī g ā m ī l e s t ī b a , k a s s l u d i n o t 

p e s t ī š a n u un u z v a r u n a b a g i e m , s l i m a j i e m un g r ē c i n i e k i e m , 
v i s u k ā r t u un v i s u r a s u v i e n l ī d z ī b u , n o z ī m ē j o t p ū ļ a u z 
varu . -^ K e z u l t ā t s b i j i s t ā d s , ka t r ī s e b r e j i un v i e n a 
e b r e j i e t e ( J ē z u s n o N ā c a r e t e s , z v e j n i e k s P ē t e r i s , t e p j -
ķu t a i s ī t ā j s P a u l s un J ē z u s m ā t e M a r i j a ) š ā d a i m ā c ī b a i 
p a k ļ ā v u š i Komu un g a n d r ī z p u s p a s a u l e s . 6 N ī c š e s u n n a 
c i o n ā l s o c i ā l i s t u a t š ķ i r ī b a s l a i k m e t a , ŠķiriBkās p i e d e r ī 
b a s un i z g l ī t ī b a s z i ņ ā , p r o t a m s , b i j a c ē l o n i s a r ī d a u 
dzām c i t ā m n e s a s k a ņ ā m N ī c š e s un n a c i o n ā l s o c i ā l i s t u 
u z s k a t o s » 9 

N a c i o n ā l s o c i ā l i s t i e m n e v a r ē j a b ū t p i e ņ e m a m s N ī c š e s 
a p g a l v o j u m s , k a a i ^ s t o k r ā t i j a e s o t s a b i e d r ī b a s j ē g a u n 
s a b i e d r ī b a s p a s t ā v ē š a n a s a u g s t ā k a i s a t t a i s n o j u m s , f k a 
1 A l s o s p r a c h Z a r a t n u s t r a . N i e t z s c h e s W e r k e . S i e b e n t e r 

B a n d . L e i ļ > z i g , B r u c k u n d V e r l a g v o n C . G . N t u m a n n . 1 8 9 4 , 
9 . , 3 - ^ 7 .15 5 - + . I p p . 

2 J e ņ s e i t s v o n G u t u n d B o s e . . . , 2 5 1 . § • 2 1 9 . - 2 2 1 .Ipp. 
3 Z u r G e n e a l o g i e d e r M o r a l . . . , 7 . § , 3 1 2 . , 3 1 3 * l p p . 
4 T u r p a t , 7 . § - 3 1 3 . I p p . i 1 4 . § , 3 2 9 . , 3 3 0 . I p p . 
5 T u r p a t , 8 . - 9 - § . 3 1 4 . - 3 1 6 . I p p . 
6 T u r p a t , 1 6 . § . 3 3 5 . 1 i > P - , 5 3 6 . l p p . 
7 T u r p a t , 2 5 8 . Š , 2 3 6 . - 2 3 7 . I p p . 



s t i p r a j a m c i l v ē k a m v a j a g o t b ū t b r ī v a m g a n no a t s e v i š 
ķ u c i l v ē k u , g a n n o t ē v z e m e s i e t e k m e s 1 , k a n a c i o n ā l i s m s 
i r n e p r ā t s un v ā c u n a i d s p r e t f r a n Č i e u i r t i k p a t m u ļ 
ķ ī g s k ā n a i d s p r e t e b r e j i e m u n p o ļ i e m . ^ T i e s a , N ī c Š e 
v e l t ī j i s d a u d z n i c i n o š u e p i t e t u a n g ļ i e m , f r a n č i e m , e h -
r e j i e m un c i t a m t a u t ā m , b e t t i k p a t n i c i n o š i v i ņ š i z t e i 
c i e s a r ī p a r v ā c i e š i e m . ^ T i e š ā p r e t r u n ā a r n a c i o n ā l s o 
c i ā l i s t u n o s t ā j u a t r a d ā s g a n N ī c š e s n i c i n ā j u m s p r e t f i 
l o z o f i e m - t i r ā n u b ļ o d u l a i ž a m , k a s a t r o d a s v a l d ī b a s , 
p o l i c i j a s v a i b a z n ī c a s k o n t r o l ē 6 , g a n a i z r ā d ī j u m s , k a 
d o m ā t ā j i e m , k u r i n o d a r b o j a s a r E i r o p a s n ā k o t n e s p r o b l ē 
mām, j ā p a r e d z e b r e j u u n k r i e v u i e t e k m e k ā s v a r ī g s f a k -
t o r s l i e l a j ā s p ē k u r o t a ļ ā u n c ī ņ ā . 

N a c i o n ā l i s m a u n š o v i n i s m a p r o p a g a n d a s j a u t ā j u m o s 
n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a i d e o l o ģ i j a i b i j a d a u d z l ī d z ī b a s a r 
1 9 . g s . o t r ā s p u s e s r e a k c i o n ā r ā v ē s t u r n i e k a un p o l i t i s k ā 
d a r b i n i e k a Heinriha fon T r e i č k e s (1834.-1896.) u z s k a 
t i e m . T r e i č k e bija v i e n s n o pirmajiem Vācijas politiķiemj 
kas agresīvus karus centās pamatot ar v ā c u t a u t ā s n a c i o n ā 
lajām interesēm. 1870.gadā viņš par vācu tautas ienaid-

D 
niekiem pasludināja visu franču tautu. PretfranČU 
nacionālismu Treičke apvienoja ar rasismu, apcerēdama 
ķeltiakо izvirtību un fizisko vājumu, Franciju no pil
n ī g a sabrukuma pēc ̂ reičkes domrm esot pasargājis vienī
gi regulārs svaigu vācu asiņu ieplūdums no Elzasas un 
1 Jenseits von Gut und Bose» 41.g 61.-6?*irm 
2 Turpat, 256.§, 228.lpp. 8 «.б2Лрр. . 
3 Turpat, 251.§i 2l8.1pp. 
4 Turpat, 252.,253.§» 221.222., 224.lpp. 
5 Turpat* 244.,246.§, 209.210., 214.lpp. 
6 Turpat. 7.§» 16.1pp. Vom Nutzen und Nachteil der 

Hifftorie, 37«lpp. 
7 Jenseits von Gut und Bose..., 251.§» 219.220.lpp. 
8 Zehn Jahre Deutscher ttāmpfe 1865.1874. Schriften 

zur Tagespolitik von Heinrich von Treitschke. Berlin. 
Druck und Yerlag von Georg Reimer,1874, 288.lpp. 
(Turpmāki Zehn Jahre Deutscher Kampf e). 

http://219.-220.lpp


L o t r i n g a s . 1 P a s t ā v o š ā s V ā c i j a s r o b e ž a s v i ņ ā r a k s t u r o 
j a k ā a p k a u n o j u m u un s l i k t u j o k u , un a i c i n ā j a t ā s g r o -

2 
z ī t a r m i l i t ā r a s p e ķ a p a l ī d z ī b u , p a m a t o j o t t o a r i ar 
v ā c u t a u t a s s t r a u j ā k u d a b ī g o p i e a u g u m u , « s a l ī d z i n o t ar 
f r a n č i e m , u l z a s a s a t r a š a n o s Francijas sastāvā Treičke 
a p z ī m ē j a k ā n o z i e g u m u p r e t v ē s t u r e s sapx*ātu, jo tāda 
v e i d ā p u s i z g l ī t o t i b a r b a r i k a l p i n o t brīvos vācu v ī r u s . 
T a j ā i^ašā l a i k ā v i ņ š a i c i n ā j a n e r ē ķ i n ā t i e s ar t o , vai 
K l z a s a s un L o t r i n g a s i e d z ī v o t ā j i paši vēlas atdalīties 
n o F r a n c i j a s , j o , a p g a l v o j a ' ^ r e i č k e i " M ē s , vācieši... 
...labāk z i n ā m , k a s e l z a s i e š i e m ir vajadzīgs, nekā tie 
n e l a i m ī g i e p a š i » . . " ^ D a ž u s g a d u s vēlāk Treičke tomēr 
a t z i n a , k a E l z a s a s un L o t r i n g a s a n e k s i j a e s o t notikusi 
V ā c i j a s , n e v i s a n e k t ē t o t e r i t o r i j u iedzīvotāju intere
sēs un a i c i n ā j a p ā r v ā c o t š o s iedzīvotājus iespējami 
isā laikā, vācu a s i n ī m e s o t vajadzīga vāci izglītība»6 

Treičkes c e n t i e n i e m i e v ē r o t tautību valstu robežu no
spraušanā tomēr nepiemita s t i n g r a konsekvence. Viņš 
ne tikai neiebilda pret p o ļ u un dāņu apdzīvotu terito
riju atrašanos Vācijas valsts sastāvā^, bet aicināja 
tur ietilpināt erī Francijas pilsētas Belfortu un Mecu 
kaut gan pats atzina, ka šajās pilsētās gandrīz nemaz 
neesot vāciešu. Šo prasību viņš centās*pamatot galveno 
kārt ar militāriem apsvērumiem, bet norādīja ail, ka 
nevajagot pārāk sīku*uaini ievērot principu, k a valsta 
robežām katrā ziņā pilnīgi jāsakrīt a r nacionālajām. 
Par visaugstāko juridisko principu Treičke atzina zobe 
1 Zehn Jahre Deutscher Kāmpfe, 291.Ipp-
2 Turpat, 287.Ipp» 
3 Turpat, 291.IPP* 
4 Turpat. 
5 Turpat, 289.Ipp. 
6 Eeden v o n Heinrich von Treitechke im Deutschen 

Keichstage 1871-1884. Leipzig. Verla* von S.Hirzel, 
1896. 83.Ipp. (Turpmāki Reden von Heinrich v o n 

8 Zehn Jahre Deutscher Kampfe, 297.lpp-



n a t i e s ī b a s , u n , a t s a u c o t i e s uz t ā m , p r a s ī j a K l z a s a s 
un L o t r i n g a s a n e k s i j u u n t i k a i p ē c t a m n o r ā d ī j a , k a v ā 
cu t a u t a n e d r ī k s t o t ļ a u t s a v i e m p a z u d u š a j i e m d ē l i e m 
a t s v e š i n ā t i e s n o v ā c u v a l s t s " } " T r e i č k e , t ā p a t k ā v ē l ā k 
n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i , n o l i e d z a p o l i t i s k ā s c ī ņ a s s a k a r u 
a r t o v a i c i t u s a b i e d r ī b a s a p r i n d u e k o n o m i s k a j ā m i n t e 
r e s ē m un c e n t ā s d a ž ā d u p o l i t i s k u g r u p ē j u m u , i t ī p a š i 
s o c i ā l d e m o k r ā t u i e t e k m i i z s k a i d r o t g a l v e n o k ā r t a r v i ņ u 

2 
a ģ i t ā c i j a s m e t o d ē m . 

D a ž o s j a u t ā j u m o s , i t ī p a š i c e n t i e n o s i n t e r p r e t ē t 
s a b i e d r ī b a s d z ī v e s n o t i k u m u s a r b i o l o ģ i j a s l i k u m u p a l ī 
d z ī b u , n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a i d e o l o g i e m d a u d z k o p ī g a a r 
m ā k s l a s v ē s t u r n i e k a u n t e o r ē t i ķ a J a k o b a B u r k h a r t a 
( 1 8 1 8 . - 1 8 9 7 . ) u z s k a t i e m . B u r k h a r t s u z l ū k o j a l i e l o s v ē s 
t u r e s n o t i k u m u s - r e v o l ū c i j a s , p i l s o ņ u k a r u s u t c . -
k ā s a b i e d r ī b a s o r g a n i s m a s l i m ī b a s u n p o l i t i s k o f a n ā t i s 
mu p i e l ī d z i n ā j a d r u d ž a s t ā v o k l i m , k a s v a r o t v e i c i n ā t 
i z v e s e ļ o š a n o s . ^ T ā p a t k ā f a n ā t i s m u B u r k h a r t s a t t a i s n o j a 
a r ī d e s p o t i s m u p o l i t i k ā , a p g a l v o j o t , k a p ē c s a b i e d r i s 
kām k r ī z ē m d e s p o t i s m s e s o t n e i z b ē g a m s u n n e p i e c i e š a m s 
un v a r o t n e s t d a u d z s v ē t ī b a s . ^ J ā n o r ā d a , k a B u r k h a r t s 
s a v ā m ā c ī b ā p a r s a b i e d r ī b a s k r ī z ē m p i l n ī g i i g n o r ē j a 
e k o n o m i s k ā s un s o c i ā l ā s a t t i e c ī b a s un n e s a s k a t ī j a n e 
k ā d u a t š ķ i r ī b u s t a r p d e s p o t i j u ш d i k t a t ū r u . K a r u s v i ņ š 
r a k s t u r o j a k ā v e s e l ī g u p a r ā d ī b u , k u r u g a i t ā t a u t a s v a 
r o t s a l ī d z i n ā t s a v u s s p ē k u s u n n o r e g u l ē t a t t i e c ī b a s , 
ņ e m o t v ē r ā r e ā l o s p ē k u s a m ē r u , b e t n e v i s k ā d a s n o v e c o 
j u š a s " t i e s ī b a s " * T i k p a t a t z i n ī g i B u r k h a r t s v ē r t ē j a a r ī 
1 Z e h n J a h r e D e u t s c h e r K a m p f e , 2 9 7 . l p p . 
2 E e d e n v o n H e i n r i c h v o n T r e i t s c h k e , 2 1 8 . l p p . 
3 J a k o b B u r c k h a r d t . D i e W e l t g e s c h i c h t l i c h e n K r i e e n . 

G e r h a r d fltalling O l d e n b u r g , i . o . 1932, 5 4 . l p p . 
4 . T u r p a t » 49*lpp-



s a b i e d r ī b a s d z ī v e s p a k ļ a u š a n u m i l i t ā r a i d i s c i p l ī n a i 
k a r a l a i k ā , j o t ā i z v i r z o t a u g s t ā k u s ē t i s k u s i d e ā l u s 
n e k ā d z ī v ī b a s un m a n t a s s a g l a b ā š a n a - 1 

T i k a i s ā k o t a r p i r m ā p a s a u l e s k a r a p r i e k š v a k a r u , 
v ā c u i m p e r i ā l i s m a v i s a g r e s ī v ā k o a p r i n d u i d e o l o g i i z 
s t r ā d ā j a i d e o l o ģ i s k a s k o n c e p c i j a s u n p o l i t i s k u s l o z u n 
g u s , k o n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i g a n d r ī t b e z i z m a i ņ ā m p ā r ņ ē 
ma s a v ā i d e o l o ģ i j ā . Š e i t i e s p ē j a m s l e t a l i z ē t ā k a p l ū k o t 
t i k a i d a ž u r e d z a m ā k o p i r m ā p a s a u l e s k a r a p r i e k š v a k a r a , , , 
k a r a un V e i m a r a s r e p u b l i k a s p e r i o d a r e a k c i o n ā r o t e o r ē 
t i ķ u , p o l i t i ķ u un p u b l i c i s t u u z s k a t u s . J ā ņ e m v ē r ā , k a 
a n a l o g a s v a i l ī d z ī g a s d o m ā s p r o p a g a n d ē j a d a u d z i c i t i 
p u b l i c i s t i un ž u r n ā l i s t i , t ā d ē ļ , s a l ī d z i n o t t e k s t u s , 
g a n d r ī z n a v i e s p ē j r m s p i e r ā d ī t - , k a t o v a i c i t u apgaJfcvo-
jumu n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a i d e o l o g i a i z g u v u š i n o Š ī a u t o 
r a , n e v i s n o v i ņ a k o l ē ģ a un domu b i e d r a . 

Redzama f i g ū r a v ā c u i m p e r i ā l i s m a e k s p a n s i j a s p r o 
p a g a n d i s t u v i d ū b i j a P a u l s R o r b a h s . ( d z i m i s 1 8 6 9 . g # ) . 

D z i m i s L a t v i j ā , t e o l o g s p ē c i z g l ī t ī b a s , v i ņ š a p 
c e ļ o j a d a u d z a s p a s a u l e s z e m e s , n o s k a i d r o j o t v ā c u k a p i 
t ā l a un v ā c u k o l o n i s t u i e p l ū š a n a s i e s p ē j a s . No 1903.-
1 9 0 6 . g a d a m v i ņ š b i j a i e c e ļ o š a n a s k o m i s ā r s V ā c i j a s k o l o - * 
n i j ā D i e n v i d r i e t u m u Ā f r i k ā . 

R o r b a n a d a r b i , k a s s a r a k s t ī t i p i r m ā p a s a u ļ u s k a r a 
p r i e k š v a k a r ā , k a r a l r i k ā un p ē c V ā c i j a s s a k ā v e s , i e v ē 
r o j a m i a t š ķ i r a s p a š a p z i ņ a s , k a i e i v i g u m a un p r e t e n z i j u 
z i ņ ā , t a č u i k v i e n s no t i e m a t s p o g u ļ o v ā c u m o n o p o l i s t i s 
k ā s b u r ž u ā z i j a s i k r e i z " j ā s i n t e r e s e s . 

P i r m ā p a s a u l e s k a r a s a g a t a v o š a n a s p e r i o d a R o r b a h s 
d e d z ī g i a i z s t ā v ē j a v ā c u i m p e r i ā l i s m a p r e t e n z i j a s i e k a r o t 
p a s a u l e s k u n d z ī b u , m o t i v ē j o t Šo p r a s ī b u , t ā p a t k ā v ē l ā k 

1 J a k o b B u r c k h a r d t . D i e W e l t g e s c h i c h t l i c h e n K r i s e n . 
G e r h a r d 5 t a l l i n g , O l d e n b u r ^ , i . o . 1932, 9-.1Ырр. 



n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i , a r t a u t u v i e n i l a b ī b a s p r i n c i p u , 
š a j o s g a d o s v i n s c e n t ā s m o d i n ā t n a i d u g a l v e n o k ā r t p r e t , 
A n g l i j u un v i s p ā r p r e t a n g l o s a k š i e m , j c t i e e s o t n o 
s t i p r i n a j u s i a s v i s ā p a s a u l ē un i e r o b e ž o j o t c i t u t a u t u 
t i e s ī b a s . A n g l o s a k š u p r i v i l i ģ ē t o s t ā v o k l i n e v a r o t ap
s t r ī d ē t n e F r a n c i j a , n e K r i e v i j a i p i r m ā s s a v a m o r ā l ā 
p a g r i m u m a un n i e c ī g ā b ē r n u s k a i t a , b e t o t r ā - s a v a s 
n e k u l t u r ā l ī b a s d ē ļ . V i e n ī g i v ā c u t a u t a p ē c v i ņ a domām 
e s o t p i e t i e k o š i s t i p r a , l a i v a r ē t u p r e t e n d ē t , ka n ā k o t 
nē t ā s n a c i o n ā l ā s j i e k s m e s t i k s r e s p e k t ē t a s . 1 Š ī u z d e 
vuma v ā r d a R o r b a h s , t ā p a t k ā v ē l ā k n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i , 
a i c i n ā j a p a n ā k t v ā c u t a u t a s s t r a u j u s k a i t l i s k u p i e a u 
gumu.*^ 

T a č u R o r b a h s p i l n ī g i i g n o r ē j a d e m o g r ā f i s k u i z m a i 
ņu s o c i ā l o s c ē l o ņ u s . V ā c u v a i r o š a n a s p ē c v i ņ a Omām 

Ъ 
e s o t d a b ī g a s p ē k a i z p a u s m e . P r i e k s p a r b ē r n u b a g ā t ī b u 
e s o t t a u t a s v e s e l ī b a s t e r m o m e t r s F r a n č i p ē c R o r b a h a 
dc. .ām e s o t l a b p r ā t ī g i p i e ņ ē m u š i d i v b ē r n u s i s t ē m u un 
l ī d z a r t o e s o t n o l ē m u š i s e v i n e v a r ī b a i . * * P a s t i p r i n ā t u 
i e d z ī v o t ā j u s k a i t l i s k o p i e a u g u m u R o r b a h s , t ā p a t kā v ē 
l ā k n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i , u z s k a t ī j a v i e n ī g i p a r l ī d z e k l i 
t a l e j o š . . e k s p a n s i j a s m ē r ķ u s a s n i e g š a n a i , O o s a s k a ņ a a r 

v i ņ a a p g a l v o j u m u , k a s , s t a r p c i t u , b i j a p i l n ī g i n e p a 
m a t o t s , j a u p a s t ā v o š a i s v ā c u t f ' i t a s p i e a u g u m s e s o t 
n e p i e t i e k o š i n o d r o š i n ā t s a r l a u k s a i m n i e c ī b a s p r o d u k 
t i e m , i z r a k t e ņ i e m u n j ē l v i e l ā m , j o V ā c i j a e s o t i e s p i e s 
t a n e l a b v ē l ī g ā s r o b e ž ā s u n t a i n ā k o t i e s i m p o r t ē t s v a r i 
gākoB e k s i a t e n c e s l ī d z e k ļ u s . 6 V ā c i e š i e m p ē c v i ņ a d o 
mām v a j a g o t a r v i e n p a p l a š i n ā t s a v u d z ī v e s a f ē r u un i e -
1 P a u l R o h r b a c h . D t / r d e u t s c h a G e d a n k e i n d e r W e l t . 

K a r i R o b e r t L a n g e w i e s c h e V e r l a g , K o n i g s t e i n i n Taunus 
u . L e i p z i g , 1 9 1 2 , 7 . l p p - ( T u r p m ā k t D e r d e u t s c h e Gedanke 

2 T u r p a t , 7 2 . l p p . 
3 T u r p a t , 9 . l p p . 
4 T u r p a t , 8 9 - l p p . 
5 T u r p a t , 3 0 . l p p . 
6 T u r p a t , 8 . , 9 . l p p . 



k a r o t v i e t u l ī d z ā s a n g l o s a k š i e m , c i t ā d i t i e n o s l ī d ē š o t 
a t p a k a ļ , t e r i t o r i ā l a s t a u t a s s t ā v o k l ī . 

Mēs esam kā k o k a , k ā s s a k ņ o j a s k l i n š u p l a i 
s ā 1 1 , - v i ņ š a p g a l v o j a 1 9 1 2 . g a d ā . - " V a i u u mēs a t s p i e 
d ī s i m a k m e ņ u s uz v i s a m p u s ē m u n a u g s i m t ā l ā k - v a i a r ī 

p r e t e s t ī b a i z r ā d ī s i e s t i k s t i p r a , k a mums b ū s j ā n o 
nīkst b a r ī b a s t r ū k u m a d ē ļ , " 1 6 q s v ā r d u s g a n d r ī z b u r -

p 
fciski v ē l ā k a t k ā r t o j a H i t l e r s . . 

P i r m s p i r m ā p a s a u l e s k a r a H o r b a h s p a r n o z ī m ī g u u 
vācu k o l o n i z ā c i j a s a p g a b a l u u z s k a t ī j a Ifriku, it īpa
ši Vācu k o l o n i j a s Š a j ā k o n t i n e n t ā . P a s t ā v o š o k o l o n i z ā 

c i j a s i e s t ā ž u p o l i t i k u viņš iztēloja kā kaitīgu f i 
l a n t r o p i j u pret k r ā s a i n a j ā m r a s ē m , jo tā pēc viņa do
mām p ā r ā k d a u d z r ū p ē j o t i e s p a r riegeru kultūras sagla
bāšanu, bet n e p i e t i e k o š i ^ād^jot, lai šīs teritorijas 
k o l o n i z ē t u a r b a l t a j i e m ieceļotājiem, rautām tāpat 
ka i n d i v ī d i e m p ē c viņa dpmām neesot tiesības eksistēt, 
ja tūs n e r a d o t v ē r t ī b a s , bet cilvēces k u l t ū r a i daudz 
vairāk v a r ē š o t dot baltās rases kolonisti Āfrika, neka 
nēģeru nomadu v a i k a p ļ a zemkopju ciltis.*1" " . . . V a i 
gan v ā c u t a u t a i v a j a d z ē t u atteikties m e k l ē t saviem dē
liem un m e i t ā m b r ī v u d z ī v e s t e l p u 
( f r e i e n L e b e n s s p i e l r a u m ) (retinajums mans - V.ii.) t ā d ē ļ 
vien, k a p i r m s 50 vai 500 gadiem kaut kāda n ē ģ e r u 
cilts i z n ī c i n ā j u s i , jadzinusi vai p a v e r d z i n ā j u s i s a v u s 
p r i e k š g ā j ē j u s , un s ā d u tiesību vārdā velk savu barba- ' 
risko e k s i s t e n c i zemē, kur desmitiem t ū k s t o š u v ā c u ģ i 
meņu v a r ē t u lieliski'dzīvot un vairot mūsu tautas spē
ku un l a b k l ā j ī b u . Tikai augstāko rasu d i e n e s t ā i e m ā c o 
ties r a d ī t v ē r t ī b a s , t.i., augstāko r a s u un s a v a p ro -* 

1 D e r d e u t s c h e G e d a n k e . . . , 8 . I p p . 
2 M e i n Kampf, 741.,754. u.c. Ipp. 
} Der d e u t s c h e G e d a n k e . . . , - 4<3.1pr> 
4 T u r p a t , 14^.lpp, 



gresa vārda iedzimtie iegūst morālas t i e s ī b a s p a s t ā 
vēt," - patētiski izsaucās Rorbahs.1 R o r b a h s a p s v e i c a 
pirmā pasaules kara izcelšanos, norādot, k a l a b v ē l ī g ā 
ku spēku s a m ē r u , kāds starp Vācijas un t ā s p r e t i n i e k u 

- 2 
speķiem bijis kara sakuma, būtu grūti s a g a i d ī t . V i ņ š 
attaisnoja visus vācu militāristu kara n o z i e g u m u s . 
Tā, . iemērām, Beļģijas neitralitātes l a u š a n u v i ņ š c e n 
tās attaisnot ar precedentu - angļu f l o t e s uzb rukumu 
dāņu flotei 1807. gada septembri N a p o l e o n a k a r u l a i k ā ? 
Pirmā pasaules kara gados n e k ā d i d i p l o m ā t i s k i a p s v ē r u 
mi negavēja Rorbaham propagandēt e k s p a n s i j u E i r o p ā . S e 
višķi tuva viņam šajā laikā b i j a doma p i e v i e n o t V ā c i j a i 
Baltiju un kolonizēt t o a r v ā c i e š i e m . J a u p i r m s k a r a 
Rorbahs izteica nožēlu, k a l a t v i e š i un i g a u ņ i n a v p ā r 
vācoti jau tālā pagātnē.^ T a č u a t š ķ i r ī b ā n o v ā c u f a 
šistu u z s k a t i e m R o r b a h s a p g a l v o j a , k a B a l t i j a s t a u t a s 

5 
p i e d e r o t pie R i e t u m u , n e v i s p i e k r i e v u k u l t ū r a s . 

Atšķirībā n o n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i e m R o r b a h B v ā c u 
imperiālisma c e n t i e n u s i e k a r o t u n a s i m i l ē t B a l t i j a s 
tautas iztēloja g a n d r ī z v a i p a r f i t e n t r o p i j u . V i ņ š a p 
galvoja, k a Šīa t a u t a s e s o t p ā r ā k m a z a s , l a i v a r ē t u 
attīstīt a u g s t ā k u p a t s t ā v ī g u k u l t ū r u . A u g s t ā k u i z g l ī 
t ī b u latvieši un igauņi v a r o t i e g ū t . v i e n ī g i k ā d a s c i 
t a s , lielākas t a u t a s v a l o d ā . 6 

R o r b a h a a i c i n ā j a i e k a r o t L a t v i j u , p a d z ī t l a t v i e š u 
i n t e l i ģ e n c i un p ā r v ā c o t l a t v i e š u z e m n i e k u s . ^ B a l t i j a s 

1 D e r d e u t s c h e G e d a n k e . . . , 1 ^ 3 . l p p * 
2 P a u l R o h r b a c h . D e r K r i e g u n d d i e d e u t s c h e P o l i t i k . 

Z w a i t e A u f l a g e ( 2 1 - 4 0 T a u s e n d ) . V e r l a g " D a s G r S s s e r e 
D e u t s c h l a n d " , W e i b a r 1 9 1 5 , 1 1 8 . l p p . ( T u r p m ā k : D e r 
K r i e g u n d d i e d e u t s c h e P o l i t i k ) . 

3 T u r p a t , 1 2 6 . l p p . 
4 D e r d e u t e c h e G e d a n k e . . . , 1 6 .lpp. 
5 P a u l R o h r b a c h . B i s m a r k u n d w i r . F . B r u c k m a n n . A . G . M u n -

c h e n 1915» 6 6 . l p p . ( T u r p m ā k t B i s m a r k u n d w i r . . . ) , 
6 D e r K r i e g u n d d i e d e u t s c h e P o l i t i k . . . , 1 6 7 . l p p . 
7 T u r p a t . 



t a u t u p ā r v ā c o š a n a p ē c B o r b a h a domām n o t i k t u j o s e k m ī 
gāk , j a t u r l i e l ā s k a i t ā n o m e t i n ā t u v ā c u k o l o n i s t u s , 
/ i ņ š p a r e d z ē j a I g a u n i j a s , L a t v i j a s u n L i e t u v a s t e r i t o 
r i j ā s i e p l u d i n ā t apmēram d i v u s m i i j o n u s " V ā c i e š u n o v ā 

cu k o l o n i j ā m K r i e v i j ā un p a r e d z ē j a a i c i n ā t a r ī c i t ā s 
semēs d z ī v o j o š o s v ā c i e š u s b r a u k t uz B a l t i j u , 1 K o l o n i z ā 
c i j a s p r o j e k t u s R o r b a h s a i c i n ā j a ī s t e n o t , nemaz n e r ē 
ķ i n o t i e s a r B a l t i j a s t a u t ā m . "Ko g a n š ī s m a z ā s t a u t u 
d r u m s l a s . . . l i e t u v i e š i , l a t v i e š i u n i g a u n i v a r ē t u p r e t 
t o i e b i l s t . V a i g a n t ā s s p ē s s a g l a b ā t p a t s t ā v ī g u g a r ī 

gu d z ī v i , j a v i s u r i e p l ū d ī s v ā c u i e c e ļ o t ā j i un p a c e l -
p 

s i e s v ā c u s k o l a s un a u g s t s k o l a s ? " - v i ņ š i z s a u c a s . 
P ē c p i r m ā p a s a u l e s k a r a s a r a k s t ī t a j o s R o r b a h a d a r 

b o s g r ū t i a t r a s t p a t m a z n o z ī m ī g a s a t š ķ i r ī b a s , s a l ī 
d z i n o t a r n a c i o n ā l s o c i ā l i s t u u z s k a t i e m . V ā c i j a s s a k ā v i 
v i ņ š t ā p a t k ā n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i i z s k a i d r o j a a r m o r ā l a 
r a k s t u r a f a k t o r i e m - t a u t a n e p i e t i e k o š i t i c ē j u s i c ī ņ a s 
a e p i e c i e š a m ī b a i , b e t m a t r o ž i g ļ ē v u l ī b a s d ē ļ d u m p o j u 
š i e s , l a i n e b ū t u j ā c ī n ā s j ū r a s k a u j ā . ^ T ā p a t k ā d a ž u s 
g a d u s v ē l ā k H i t l e r s , B o r h a h s V ā c i j a s n e v e i k s m e s k a r ā 
I z s k a i d r o j a a r a t b i l s t o š a p a s a u l e s u z s k a t a ( W e l t i n -
a c h a u u n g ) t rūkumu.* 1 ' T ā p a t k ā n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i R o r 
b a h s a r n a c i o n ā l i s t i s k a s a r g u m e n t ā c i j a s p a l ī d z ī b u c e n 
t ā s a p k a r o t v i s a i c i l v ē c e i p i e m ī t o š a s g a r ī g ā s un k u l 
t ū r a s v ē r t ī b a s j e b , ā v i ņ š i z t e i c ā s , u n i v e r s ā l i s m u . ^ 
i r t ā d i e m p a t a r g u m e n t i e m k ā n , c i o n ā l s o c i ā l i s t i B o r -
b a h s k r i t i z ē j a k a t o ļ u b a z n ī c a s d a r b ī b u V ā c i j ā 6 u n 
1 D e r K r i e g und d i e d e u t s c h e P o l i t i k . . . , 1 6 8 . - 1 6 9 . l p p . 
2 T u r p a t , 1 7 3 . I p p . 
3 P a u l R o r b a c h . P o l i t i s c h e E r z i e h u n g . V e r l a g v o i I .En-

g e l h o r n s «Naehf. i n S t u t t g a r t 1919t 7 9 - l p p - , ( T u r p m ā k i 
P o l i t i s c h e E r z i e h u n g . . . ) . 

* T u r p a t , 1 2 . I p p . 
3 T u r p a t , 9 . , 1 4 . I p p . 
6 D e r d e u t s c h e G e d a n k e . . . , 2 1 . , 2 2 . , 2 5 . $ 2 6 . I p p . 
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a p v a i n o j a v i d u s l a i k u Svētās Romas i m p ē r i j a s ķ e i z a r u s 
v ā c u n a c i o n ā l o I n t e r e š u i g n o r ē š a n a . 1 T ā p a t k ā n a c i o 
n ā l s o c i ā l i s t i F.oibahs n o r a i d o š i i z t u r ē j ā s p r e t V e i m ā -
г а в r e p u b l i k u , taču a t š ķ i r ī b ā n o n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i e m 
a t t u r ē j ā s no skaļam d e k l a r a t ī v ā m f r ā z ē m p r e t t o . V i ņ š 
u z s v ē r a , k a valsts forma e s o t " m a z n o z ī m ī g s j a u t ā j u m s . 
Svar'gi e s o t vienīgi, lai masām b ū t u labs v a d o n i s . 
" V a d o ņ a domas un v a d o n i s i r viss" (Funrer^edanke u n d 

F u h r e r s i n d a i l e s ) - viņš izsaucas. 
Arī n a c i o n ā l a j ā un s o c i ā l a j ā demago^ijā R o r b a h s un 

v ā c u f a š i s t u u^dkati ir ļoti t u v i . N a c i o n ā l i s m a m Vācij-
p ē c R o r b a h a domam vajadzētu nomākt šķiras, k ā r t a s vai 
p r o f e s i j a s apziņu., jo ta k a i t ē j o t tautas i n t e r e s ē m . 
N a c i o n ā l i s m a audzināšanai Rorbahs ieteica t ā d a s p a š a s 
r e c e p t e s k ā vēlāk Hitlers - v i s u r s t ā s t ī t , c i k d a u d z 
k u l t ū r a s v ē r t ī b u r a d ī j u s i vācieši un c i k d a u d z p a t e i C Ī -

il 
bas c i l v ē c e vāciešiem parādā* K o n s t a t ē d a m s , k a v ā c u 
tautas v ē s t u r e i esot u n i k ā l s r a k s t u r s , - š ā d a s n e e s o t 
nevienai c i t a i tautai^, R o r b a h s n e p i e b i l d a v i e n ī g i t o , 
k a i k v i e n a s t a u t a s v ē s t u r e i r u n i k ā l a . 

T a j ā p a š ā laikā, k a d R o r b a h a a i c i n ā j a p a k ļ a u t un 
i z n ī c i n ā t c i t a s t a u t a s , v i ņ š c e n t ā s v ā c i e š u s i z t ē l o t 
p a r n e l a i m ī g i e m c i e t ē j i e m , kam j ā p a n e s c i t u t a u t u p ā 
r e s t ī b a s . L a i g a n v ā c u m i n o r i t ā t e s d a u d z ā s E i r o p a s z e 
mēs i e t i l p a v a l d o š o š ķ i r u s a s t ā v ā , v i ņ š t ā s i z t ē l o j a 
k ā n o m ā k t u s p ā r i j u s , kam j ā p a c i e š d a ž ā d a s v a r m ā c ī b a s . 
P ē c v i ņ a domām n e l a i m ē e s o t v i s i v ā c i e š i , k a s d z ī v o ne-

1 P a u l R o h r b a c h . D e u t s c h t u m i n N o t ī W i l h e l m Andermann 
V e r l a g B e r l i n S c L m a r g e n d o r f u n d L e i p z i g 1 9 2 6 . 
1 3 . l p p . ( T u r p m ā k i D e u t s c h t u m i n N o t . . . ) . 

2 P o l i t i s c h e E r z i e h u n g . . . , 8 6 . , 8 7 . l p p . 
3 D e r d e u t s c h e G e d a n k e . . . , 3 8 . , 3 9 * l p p -
4 P o l i t i s c h e E r z i e h u n g . . . , 1 0 6 . l p p . 
5 D e u t s c h t u m I n N o t . . . , 1 2 . , 1 3 « l p p . 



. LS Vācijā, bet k ā d ā citā zemē, kaut vai Danciga vai 
.•г и st rijā.1 

Rorbahs bija viens n o pirmajiem vācu buržuāzijas 
iieologiem, kas saprata nepieciešamību apvienot nacio
nālo un sociālo demagogiju kapitālistiskās iekārtas 
stabilizācijas nolūka. Nevairīdamies no skaļām frāzēm, 
v i ņ š pai apbalvoja, k a Vācija iešot bojā, ja tā nesa
vienošot nacionālismu ar sociālismu. Vācu tautai pēc 
v i ņ a dcmām esot vajadzīga nevis demokratizācija, bet 
gan socializācija, saprotot ar to š ķ i r u pretrunu notu
šēšanu nacionālistiskās demagog;ijas vārdā.' šos Hor-
baha apgalvojumus, tāpat k ā daudzus citus, vācu fašis
ti bez izmainām uzņēma savā programmā un propagandēja 
kā savus .oriģinālus atklājumus. 

Daudz tiešu aizguvumu nacionālsociālisma ideolo
ģijā bija n o pārvācotā angļa Oetina Stjuarta Čemberle-
na uzskatiem. Čembeilens (1655.-1927.) dzimis Ports-
mutā, studējis Drēzdenē mākslas vēsturi, no 1869.gada 
dzīvojis Vīnē, bet no 1908.gada - Bairetā. V i ņ š b i j a 
viens no enerģiskākajiem vācu imperiālistiskās b u r ž u ā 
zijas interešu paudējiem. Čemberlena uzskatiem d a u d z 
atzinīgu vārdu veltījuši A.Hitlers, A.Rozenbergs un 
citi nacionālsociālisma ideologi. 

Č e m b e r l e n L rakstījis apcerējumus par ii.Vāgnera, 
Nīcšes, J.V.Gētes, I.Kanta un citu vācu k u l t ū r a s 

darbinieku dzīvi un darbību, interpretējot t o no l i e l -
vācu šovinisma un panģermānisma viedokļa. P i r m ā p a s a u 
les kara gados viņa publicistiskie r a k s t i a t s p o g u ļ o j a 
visagresīvāko vācu imperiālisma apfc indu v i e d o k l i , č e m -
terlens noliedza pretrunu pastāvēšanu v ā c u t a u t ā u n 

1 Deutschrum in Not..», 5»,20.Ipp. 
^ Politische Erziehung..., 94. Ipp. 
3 rurcat, 100.Ipp, 



v i s u s v ā c i e š u s , b e t i t s e v i š ķ i i e v ē r o j a m ā k o s V ā c i j a s 
f i l o z o f u s , d z e j n i e k u s , z i n ā t n i e k u s , a d m i n i s t r a t o r u s 
u t t , centā3 i z t ē l o t k ā v i e n a s ģ i m e n e s p i e d e r ī g o s , k u r i 
b ū t i s k i a t š ķ i r o t i e s n o v i s i e m n e v ā c i e š i e m , 1 L i e l o s v ā 
cu k u l t ū r a s d a r b i n i e k u s Č e m b e r l e n s , t ā p a t k ā v ē l ā k H i t 
l e r s , a i c i n ā j a p a d a r ī t p a r u z s k a t e s l ī d z e k ļ i e m , a r k u r u 

2 
p a l ī d z ī b u j a u n a t n ē v a r ē t u i e a u d z i n ā t n a c i o n ā l i s m u . 
V i ņ š a p g a l v o j a , k a n e v i e n ā p a s a u l e s zemē n e e s o t p a t 
a p t u v e n i l ī d z v ē r t ī g u d a r b i n i e k u v ā c i e š i e m . V ā c u d z e j 
n i e k i e s o t n e p ā r s p ē j a m i i n t e r e š u d a u d z v e i d ī b ā , p a t r i 
o t i s m ā un c e n t i e n o s a t t ī s t ī t k u l t ū r u , v ā c u v a l s t s v ī r i e m 
n e e s o t l ī d z ī g u i z g l ī t ī b a s , t i k u m i s k ā s s t i n g r ī b a s u n 
s i r d s s k a i d r ī b a s z i ņ ā . ^ Č e m b e r l e n s p a u d a domu, k a n a c i o 
n ā l i s m s e s o t i k v i e n a v ā c i e š a ļ o t i s v a r ī g s u z d e v u m s . S e 
v i š ķ i s v a r ī g i t o a p z i n ā t i e s e s o t i z g l ī t o t a j i e m v ā c i e 
š i e m , j o p a r n e i z g l ī t o t a j i e m e s o t nomodā l a b a i s e ņ ģ e 
l i s , un v i ņ i g l u ž i i n s t i n k t ī v i e s o t n a c i o n ā l i s t i . B ū t 
v ā c i e t i m , - d e k l a r ē j a Č e m b e r l e n s , - i r a t b i l d ī g s , d i e v a 
u z t i c ē t s p i e n ā k u m a . ^ P a r l a b ā k o n a c i o n ā l i s m a s k o l u Čem
b e r l e n s , t ā p a t k ā v ē l ā k n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i , u z s k a t ī j a 
a r m i j u . V i ņ a p r a s ī j a , l a i a r ī z i n ā t n e , r e l i ģ i j a , s k o 
l a s , m ā k s l a , p o l i t i k a u t t . t i k t u i e s a i s t ī t a s v ā c u n a 
c i o n ā l i s m a i e a u d z i n ā š a n a * ^ 

J a u i l g i p i r m s n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a r a š a n ā s Č e m b e r 
l e n s a t t ī s t ī j a k a r o j o š o v ā c u n a c i o n ā l i s m u l ī d z c a s i a -
mam. 

N a c i o n ā l a o v . i ā l i s t i b i e ž i d e k l a r ē j u š i a a v a s a n t i p ā 
t i j a s p r e t v ā c u s o c i ā l d e m o k r ā t i j u . T a č u t a s v i ņ u s nemaz 
n e t r a u c ē j a p ā r ņ e m t d a u d z u s l a b ē j o s o c i ā l d e m o k r ā t u p r o -

1 H o u s t o n S t e w a r t C h a m b e r l a i n . D e u t s c h e s Wesen . 2 . A u f -
l a g e . J . B r u c k m a n n A . - G . Miinchen 1^16. 1 8 2 . l p p . 
( T u r p m ā k i D e u t s c n e s ffeaen). 

2 T u r p a t , 1 8 0 . l p p . 
3 T u r p a t , 1 8 3 . - 1 8 4 . l p p . 
4 T u r p a t , 1 8 1 . , 1 8 3 . l p p . 
5 T u r p a t , 1 8 1 . - 1 8 2 . l p p . 



p a g a n d a s e l e m e n t u s . T a s b i j a j o v i e g l ā k i z d a r ā m s t ā 
d ē ļ , k a l a b ē j i e s o c i ā l d e m o k r ā t i i m p e r i ā l i s m a p e r i o d ā 
un i t ī p a š i p i r m ā p a s a u l e s k a r a g a d o s k o n s e k v e n t i a i z 
s t ā v ē j a v ā c u l i e l b u r ž u ā z i j a s i n t e r e s e s . Š e i t i e s p ē j a m s 
a p l ū k o t t i k a i v i e n a r e d z a m a s o c i ā l d e m o k r ā t a t e o r ē t i ķ a 
J o h a n a P l e n g e s u z s k a t u i e t e k m i uz v ā c u f a š i s m u . 

J o h a n s P l e n g e , t ā p a t k ā v ē l ā k n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i , 
a p g a l v o j a , k a p i r m ā p a s a u l e s k a r ā v ā c u t a u t a c ī n o t i e s 
p a r s a v u d z ī v ī b u un p a r s a v u s a i m n i e c i s k o e k s i s t e n c i , 
un t ā d ē ļ a i c i n ā j a š i m k a r a m z i e d o t v i s u . 1 P a r k a r a c ē 
l o ņ i e m P l e n g e g a n , a t š ķ i r ī b ā n o n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i e m , 
u z s k a t ī j a s a i m n i e c i s k a , n e v i s b i o l o ģ i s k a r a k s t u r a p a r ā -

p 
d i b a s , t a č u a r ī v i ņ š p a s l u d i n ā j a k a r u p a r f a t ā l u n e i z -
b ē g a m ī b u s a b i e d r ī b a s d z ī v ē un s a i m n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s 

Ъ 
n e p i e c i e š a m u p r i e k š n o t e i k u m u . P l e n g e d e k l a r a t ī v i n o 

r a i d ī j a p a s a u l e s k u n d z ī b a s i d e j u k ā k a r a m ē r ķ i , t a č u 
p r a s ī j a v i e n ī g i . . . l a i V ā c i j a i t i k t u n o d r o š i n ā t a E i r o -
p a s v a d ī b a un l a i V ā c i j a b ū t u E i r o p a s p o l i t i k a s c e n t r s 7 
un l a i V ā c i j a t u r k l ā t i e g ū t u lielasK k o l o n i j a s , i t ī p a -
3 i G e n t r ā l ā f r i k ā , k ā a r ī t i l t u uz A u s t r u m ā z i j u . ^ Š a j o s 
l a b u m o s V ā c i j a i n e v a j a d z ē t u d a l ī t i e s a r s a b i e d r o t a j i e m 
un , p i e m ē r a m , n e v a j a d z ē t u s a i m n i e c i s k i a p v i e n o t i e s a r 
A u s t r i j u . T a u t u d r a u d z ī b a , - i z t e i c a s P l e n g e , - n a v 
n e k ā d a l a u l ī b a u n , j a a r ī t ā b ū t u l a u l ī b a , t a d v i e n ī 
g i a r š ķ i r t u ī p a š u m u . 6 K a r a m ē r ķ u i z t i r z ā j u m a P l e n g e s 
p a u s t i e u z s k a t i maz a t š ķ ī r ā s n o v ā c u l i e l b u r ž u ā z i j a s 
p a r a s t a j i e m p r o p a g a n d a s s t a n d a r t i e m u n t o d ē ļ v i e n n a -
1 P r o f . D r . J o h a n n P l e n g e . D e r K r i e g u n d d i e V o l k s -

w i r t s c h a f t . M l i n s t e r i . w . 1915- V e r l a g v o n B o r g m e v e r 
u . C o . 14 .1pp. ( T u r p m ā k : D e r K r i e g und d i e V o l k s w i r t -
s c h a f t ) . 

2 T u r p a t , 1 1 . I p p . 
3 T u r p a t , 7 . I p p . 
4 T u r p a t , 1 7 3 . I p p . 
5 T u r p a t , 1 7 7 - I p p . 
6 T u r p a t , 1 7 8 . I p p . 



c i o n ā l s o c i ā l i s t i e m n e b ū t u b i j i s v ē r t s m e k l ē t s o c i ā l d e 
m o k r ā t u r a k s t u s . T a č u t e b i j a a r i k a u t k a s ī p a t n ē j s un 
v ā c u f a š i s t i e m s e v i š ķ i n o d e r ī g s - c e n t r e n i t a u t a s s a i m 
n i e c ī b a s m i l i t a r i z ā c i j u i z t ē l o t k a s o c i ā l i s t i s k a r a k 
s t u r a p ā r k ā r t o j u m u s . 

P l e n g e a p b a l v o j a , k a k a r a l a i k ā V ā c i j ā s a i m n i e c ī 
b a un v a l s t s e s o t p i l n ī g i s a k u s u š a s . L i e l o p a s a u l v ē s -
t u r i s k o uzdevumu v e i k š a n a i v ā c u t a u t a s a l i e d ē j o t i e s 

2 
un v i s p ā r ī b a s i n t e r e s e s s t ā d o t a u g s t ā k k ā p e r s o n ī g a s . 

S t i n g r o v a l s t s k o n t r o l i p ā r m i l i t a r i z ē t o e k o n o m i k u 
P l e n g e d ē v ē j a p a r s a i m n i e c i s k ā s d z ī v e s J a u n o 
k ā r t ī b u ( N e u o r d n u n g u n s e r e s W i r t s c h a f t l e b e n s ) ^ , 
b e t s a b i e d r i s k ā s d z ī v e s m i l i t a r i z ā c i j u un s t r ā d n i e k u 
Š ķ i r a s c ī ņ a s n o s l ā p ē s a n u p i r m ā p a s a u l e s k a r a p i r m a j ā 
p e r i o d ā V ā c i j ā v i ņ š i z t ē l o j a k ā s o c i ā l u m i e r u un i z 
t e i c a c e r ī b u , k a š ā d s s t ā v o k l i s s a g l a b ā s i e s a r ī p ē c 
k a r a . M o n o p o l i s t i s k ā s v a l s t s k o n t r o l i v i s ā s s a i m n i e c ī 
b a s n o z a r ē s un š ķ i r u c ī ^ a s a p s p i e š a n u P l e n g e , t ā p a t k ā 
v ē l ā k H i t l e r s , G e b e l s s u n L e j s , n o s a u c a p a r s o c i ā 
l i s m u . " O r g a n i z ā c i j a i r s o c i ā l i s m s , 1 1 - v i ņ š i z s a u -

4 
c a s . P l e n g e a p g a l v o j a , k a k a r a a p s t ā k ļ o s e s o t d z i m u s i 
ī s t a nā! rfcnes v a l s t s - v ā c u n a c i o n ā l v a l s t b a u g s t ā k a 
p a k ā p ē , k a s g a n n e e s o t l i k v i d ē j u s i š ķ i r u i n t e r e s e s , 
t a č u t ā s p ā r v a r ē j u s i a u g s t ā k a s i d e j a s v ā r d ā . ^ 

Но š ā d i e m u z s k a t i e m l ī d z h i t l e r i e š u t o t ā l ā k a r a 
p r o p a g a n d a i b i j a t i k a i v i e n s s o l i s . 

Daudz a i z g u v u m u n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a i d e o l o ģ i j ā b i 
j a no r e a k c i o n ā r ā f i l o z o f a un p u b l i c i s t a M e l l e r a v a n 
den B r u k a ( 1 8 7 6 . - 1 9 2 5 • ) • M e l l e r a van den B r u k a f i l o z o 
f i s k i e u z s k a t i b i j a n e k o n s e k v e n t i - v i ņ š b i e ž i j a u c a 
1 Der Kr ieg und d i e V o l k e w i r t s c h a f t , 9 6 . - 9 7 . l p p » 
2 T u r p a t , 9 8 . l p p . 
3 T u r p a t , 1 3 5 : l p p . 
4 T u r p a t , 9 7 * i 1 7 9 « l p p . 
3 T u r p a t , 9 7 . l p p i 



o b j e k t ī v o ī s t e n ī b u a r i z z i ņ u un p a r p i r m s ā k u m u i k v i e n a i 
e s a m ī b a i u z s k a t ī j a m i s t i k u . 1 M i s t i k u M e l l e r s v a n d e n 
B r u k s d e f i n ē j a k ā c i l v ē k a v i e n a t n i a r r a d ī š a n a s i z j ū 
t u ( M y s t i k i s t E i n s e i n d e s M e n s c h e n m i t 4 dem S c h o p f u n g s -
g e f i i h l ) . M i s t i k a p ē c v i ņ a domam a p ņ e m o t g a n a t s e  gs 
v i š ķ a c i l v ē k a , g a n a r ī t a u t u un r a s u r a š a n a s s ā k o t n i . * 
I z z i ņ a s j a u t ā j u m o s M e l l e r s v a n d e n B r u k s p a r m i s t i k u 
b i e ž i s a u c a p s i h o l o ģ i s k a s p a r ā d ī b a ^ , k o z i n ā t n ē p a r a s 
t i p i e ņ e m t s d ē v ē t p a r i n t u i c i j u . ^ M i s t i k a , a p g a l v o j a 
M e l l e r s v a n d e n B r u k s , i r i n t e g r ē j o š a d a b a s d a ļ a , u n 
v i e l a s un s p ē k a n e z ū d a m ī b a s l i k u m s a t t i e c a s a r ī uz 
m i s t i s k a j i e m s p ē k i e m . ^ M i s t i k a ( l i e t o j o t š o r e i z š o 
v ā r d u , l a i a p z ī m ē t u v i r z i e n u f i l o z o f i j ā - V . 2 . ) p ē c 
M e l l e r a v a n d e n Br'Uca domām s a v ā a t t ī s t ī b ā k o n k r e t i z ē -
j o t i e s . S k a t ī j u m s k ļ ū s t o t p a r a t z i ņ u , n o j a u t a p a r z i n ā 
šanām un h a o s s - p a r s i s t ē m u ( a u s . S c h a u rfird E r k e n n t -
n i s , a u s Ahnung G e w i s s h e i t , a u s C h a o s S v s t e m ) . M i s t i k a 
p a t i d a b ī g i t i e c o t i e s k ļ ū t p a r m e t a f i z i k u . 6 M i s t i k a , 
a t k a r ī b ā n o r a s e s , n o k u l t ū r a s u n n o c i t i e m a p s t ā k ļ i e m 
v a r o t a t t ī s t ī t i e s g a n p a r r e l i ģ i j u » g a n a r ī p a r f i l o z o 
f i j u , t a č u t a i n e e s o t n e k ā d a s s a s k a r e s n e a r d o g " i ā t i k u , 

7 8 v 
n e ē t i k u . M i s t i k a s i z p a u s m e s f o r m a e s o t m i t a . Bez 
š ā d a s f o r m a s m i s t i k a b ū t u mēma, t ā b ū t u k ā p l ū s t o š a 
n o s k a ņ a ( e i n e schwimmende S t immung) ā r p u s l a i k a u n 
t e l p a s . ^ T ā d ā p a t п ~zīmē k ā M e l l e r s v a n d e n B r u k s 

1 M o e l l e r v a n den B r u c k . D i e D e u t s c h e n . D r i t t e r B a n d . 
V e r s c h w a r m t e D e u t s c h e n . I . C C . B r ū n s 1 V e r l a g , M i n d e n 
i . w . H e r z o g l . S a c h s , und F u r s t l . S c h a u m b .  L i p p . H o f 
V e r l a g s b u c h h a n d l u n g ( i z d o š a n a s g a d s n a v m i n ē t s ) , 
4. Ipp . (Tu rpmāk i V e r s c h w ā r m t e D e u t s c h e n ) . 

2 T u r p a t , l . l p p . 
3 T u r p a t , 9 . I p p . 
4 T u r p a t , 4. Ipp . 
5 T u r p a t , 2 . I p p . 
6 T u r p a t , 3 .  4 . I p p . 
7 T u r p a t , 4 . I p p . 
8 T u r p a t , 6 . I p p . 
9 T u r p a t , 6 . I p p . 



v ā r d u s " m i s t i k a " un " m i t s " l i e t o j a a r ī n a c i o n ā l s o c i ā 
l i s t i , i t ī p a š i A . R o z e n b e r g s s a v ā d a r b ā " D e r M v t h u s 
d e s 2 0 , J a h r h u n d e r t s " . 

T u v a n a c i o n ā l s o c i ā l i s t u , i t ī p a š i A . R o z e n b e r g a n o 
s t ā j a i b i j a M e l l e r a v a n d e n B r u k a a t t i e k s m e p r e t k r i s 
t i e t ī b u , it īpaši p r e t k a t o ļ u b a z n ī c u . V i ņ š i z t e i c a do
mu, ka k r i s t i e t ī b a s v ē s t u r e e s o t t ā s s a i r u m a v ē s t u r e 
un g a l v e n a i s k r i s t i e t ī b a s ā r d ī t ā j s e s o t b i j u s i b a z n ī c a : 

k a s uzmetusieB p a r s t a r p n i e k u s t a r p c i l v ē k i e m u n d i e 
v u , ^ K a t o l i c i s m s , n o r ā d ī j a M e l l e r s v a n d e n B r u k s , ir 
s v e š s ģ e r m ā ņ u b ū t ī b a i ? j a t u r t o m ē r v a r o t k o n s t a t ē t 
k a u t k o g a i š u , d z ī v e s p r i e c ī g u , t a d t a s e s o t ģe rmāņu t a u 
t u i e s p a i d s . ^ Š ā d u pat uzskatu v a i r ā k k ā r t p a u d i s A . R o -

Ъ -

z e n b e r g s . T ā p a t k a v ē l ā k A . R o z e n b e r g s > M e l l e r s v a n den 
B r u k s ļ o t i n i c i n o š i i z t e i c ā s p a r v i d u s l a i k u s h o l a s t i k u : 

t o t i e s a r l i e l u c i e ņ u a t s a u c ā s p a r v i d u s l a i k u m i s t i ķ i 
M e i s t a r u E k e h a r t u , k ā s e v i š ķ u v i ņ a n o p e l n u a t z ī m ē j o t 
d i j v a j ē d z i e n a a t b r ī v o š a n u n o j e b k ā d ā m c i l v ē c i s k ā m ī p a 
š ī b ā m , p i e m ē r a m , a t s p ē k o j o t a p g a l v o j u m u s , k a d i e v a e s o t 
g u d r s , l a b s , e s o š s u t t . un p r a s o t s a v i e n o t i e s n e v i s ax 
d i e v a t ē l u , b e t a r b ū t ī b u . ^ 

T u . s n a c i o n ā l s o c i ā l i s t u n o s t ā j a i b i j a a r ī M e l l e r -
v a n d e n B r u k a n a c i o n ā l i s m s u n P r ū s i j a s m i l i t ā r i s m a s l a 
v i n ā j u m i . V ā c i e š i , a p g a l v o j a M c l l e r s v a n d e n B r u k s , 
k ā d r e i z b i j u š i p i r m ā t a u t a p a s a u l ē , t a S u , b e i d z o t i e s 
v i d u s l a i k i e m , š o s t ā v o k l i z a u d ē j u š i , ^ V ā c i j a v a r o t c e 
r ē t p ā r s p ē t l ī d z š i n ē j o , p i e m ē r a m , a n t ī k o k u l t ū r u , p a t e i -
1 V e r s c h w a r m t e D e u t s c h e n , 1 3 . - 1 4 . l p p . 
2 T u r p a t , 1 1 . , 2 0 . l p p . 
ļ D e r M y t h u s d e s 2 0 . J a h r h u n d e r t s , 1 5 7 . . 1 6 7 . u . c . lpp< 
4 V e r s c h w ā r m t e D e u t s c h e n , 1 6 . , 1 7 . l p p . 
5 T u r p a t , 3 0 . , 3 1 . , 3 4 . l p p . 
6 M o e l l e r v a n d e n B r u c k . D e r P r e u s s i s c h e S t i l . Muncheu, 

1916. fi.Piper u . C o , 1 2 . l p p . ( T u r p m ā k i D e r P r e u s s i 
s c h e S t i l ) . 
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1 Der P r e u s s i s c h e S t i i , 1 1 . , 1 3 . l p p . 
2 T u r p a t , 1 3 . I p p . 
3 T u r p a t , 1 5 . I p p . 
4 T u r p a t , 1 8 . , 1 ^ 1 . I p p . 

M o e l l e r v a n d e n B r u c k . B e l g i e r und B a l t e n . D e u t s c h e 
V e r l a g s - A n s c h t a l t . S t u t t g a r t un B e r l i n , 1913» 
5 . I p p . 

r o t i e s a t š ķ i r ī b a i , k ā d a p a s t ā v o t s t a r p P r ū s i j u , un p ā r s 
lo V ā c i j u . V ā c i j a e s o t b a g ā t a a r m ī t i e m un a r k u l t ū r u , . 
:amēr P r ū s i j ā m ī t u n e e s o t . T o t i e s P r ū s i j a , p a t e i c o t i e s 
s av i em p r i n c i p i e m u n o r g a n i z ā c i j a s s t i n g r ī b a i , e s o t 
k ļ u v u s i p a r v ā c u t a u t a s m u g u r k a u l u . ^ P a t e i c o t i e s P r ū 
sijai, v ā c u i d e ā l i v a i r s " n e a t r o d o t i e s Romā, P a l e r m o u n 

T e r u z ā l e m § , b e t g a n p a š a V ā c i j ā , un v ā c i e š i n o t r u b a d ū 
ru un c e ļ i n i e k u t a u t a s k ļ u v u š i p a r p i o n i e r i e m un z e m e s 
a l k s t o š i e m k o l o n i s t i e m , k a s v a i r s n e t ī k o s v e š a s zemes'-' 1 

p ā r s t a i g ā t t i k a i a r i e r o č i e m , v a i p a t v i e n ī g i a r d z i e s -
mām, b e t g a n c e n š a s t ā s i e g ū t s e v , l a i t ā s a p s t r ā d ā t u 
a r a r k l u v a i l ā p s t u . P a t e i c o t i e s p r u s i s k u m a m , v ā c i e š u s 
v a i r s n e v i e n s n e v a r o t a p d r a u d ē t , b e t v i ņ i p a š i v a r o t 
a p d r a u d ē t c i t u s . P r ū s i j a s s t i l s , kam p i e m ī t o t n e v i s 
s a p ņ a i n ī b a , b e t g r i b a , k a s c i e n o t n e v i s a p g a i s m ī b u , b e t 
r̂ an s k a i d r ī b u ( n i c h t A u f k l a r u n g , s o n d e r n K l a r h e i t ) , 
e s o t s a s n i e d z i s n e v i s r o m a n t i s k i i l g o t u , b e t g a n r e ā l u 
v a r e n ī b u , M e l l e r s v a n d e n B r u k s l ī d z ī g i n a c i o n ā l s o c i ā 
l i s t i e m s l a v i n ā j i s m i l i t ā r i s m u un k a r u s , a p g a l v o j o t , к , 
/ " l ē n ī g i c ī n a n o d r o š i n o t j e b k u r a s n ā c i j a s v e s e l ī g u a t 

t ī s t ī b u , ^ V i ņ š a p g a l v o j a , k a s l ā v u t a u t a s a r v i e n v a i 
r ā k m o n g o l i z ē j o t i e s , un i z t e i c a d a u d z c i t u u z s k a t u , k o 
v ē l ā k i z m a n t o j a n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i , p i e m ē r a m , n e p i e c i e 
šamību d i b i n ā t t r e š o v ā c u i m p ē r i j u , v e l t ī j o t š a i i d e j a i 
g r ā m a t u " T r e š ā v a l s t s " ( D a s D r i t t e R e i c h ) , k a s i z n ā c a 
1923,gadā. 



I e v ē r o j a m a i e t e k m e uz n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a i d e o l o 
ģ i j a s v e i d o š a n o s b i j a z v i e d r u j u r i s t a , p a n g e r m ā n i s m a . 
s l u d i n ā t ā j a R ū d o l f a Č e l l e n a ( R u d o l f K j t l l e n , 1 8 6 4 . -
1 9 2 2 * ) u z s k a t i e m . Č e l l e n a t e o r ē t i s k ā d a r b ī b a v i s v a i 
r ā k p a z ī s t a m a s a k a r ā a r ģ e o p o l i t i k u . V i ņ š c e n t i e s i z 
s t r ā d ā t r e a k c i o n ā r u u z s k a t u s i s t ē m u a r ī d a u d z o s c i t o s 
s a b i e d r i s k o s j a u t ā j u m o s . V i ņ š n o j a u t a k a p i t ā l i s m a v i s 
p ā r ē j ā s k r ī z e s i e s t ā š a n o s un m e k l ē j a r e a k c i o n ā r u i z e j u 
n o t ā s , c e r o t , k a V ā c i j a s u z v a r a p i r m a j ā p a s a u l e s k a r ā 
n o v e d ī s pie b u r ž u ā z i s k i d e m o k r ā t i s k o b r ī v ī b u l i k v i d ā 
c i j a s . S a v ā d a r b ā " 1 9 1 4 . g a d a i d e j a s ' 1 v i ņ š c e n t ā s p i e 
r ā d ī t i m p e r i ā l i s t i s k ā s b u r ž u ā z i j a s u z s k a t u p ā r ā k u m u 
p ā r b u r ž u ā z i s k ā s d e m o k r ā t i j a s i d e j ā m , k u r a s v i ņ š i z t ē 
l o j a k a n o v e c o j u š ā s 1 7 8 9 . g a d a i d e j a s . 

Č e l l e n s v ē r s ā s p r e t f r a n č u b u r ž u ā z i s k ā s r e v o l ū c i 
j a s l o z u n g i e m " b r ī v ī b a , b r ā l ī b a , v i e n l ī d z ī b a " . B r ī v ī b a 
p ē c v i ņ a domām n e e s o t n e k ā d a p o z i t ī v a s a t u r a . Tā n o l i e 
dzu"c s a i s t ī b a s un t ā d ē ļ a t r o d o t i e s v i ņ p u s l a b a Un ļ a u 
n a . J a 1 7 8 9 b r ī v ī b a s i d e j a e s o t b i j u s i v ē r s t a p r e t 
a b s o l ū t u v a l s t i , n e a u g l ī g u b a z n ī c u un k o n v e n c i j u s a i s 
t ī t u s a b i e d r ī b u , t a d v ē l ā k t ā e s o t k ļ u v u s i p a r p a t v a 
ļ a s u n n e t i k u m ī b a s s a r g ā t ā j u . " ^ " B r ī v ī b a s a i ^ a s , t ā p a t 
k ā a l k o h o l i s m s , n e z i n o t m ē r a . 1 7 8 9 . g a d ā t ā s e s o t b i j u 
š a s s a b i e d r ī b a s s ā l s , b e t 1 9 1 4 . j a d a s a b i e d r ī b a i t ā s ve 

2 
r o t b ū t s ā l s t i k a i t a d a p a t n o z ī m ē k a L a t a s i e v a i . 

A u g s t ā k p a r b r ī v ī b u Č e l l e n s a i c i n ā j a v ē r t ē t a t b i i i 
d ī b u , a u t o r i t ā t i , b e t j o s e v i š ķ i - k ā r t ī b u . V i ņ š gan 
p i e b i l d a , k a a r ī k a r t ī b a s , t ā p a t k ā b r ī v ī b a s l o z u n g u 
v a r o t i z m a n t o t n e l i e t ī g i , t a č u a t z i n a , k a 1 9 1 4 . g a d ā sa 
b i e d r ī b a e e o t i z s a l k u s i un i z s l ā p u s i p ē c k ā r t ī b a s . ^ 
Г D r . R u d o l f K j e l l e n . D i e I d e e n von 1 9 1 4 . L e i p z i g 1 9 1 ' 

V e r l a g v o n S . H i r z e l . 3 0 . l p p . ( T u r p m ā k i D i e I d e e n vo 
1 9 1 4 ) . 

2 T u r p a t , 3 4 , . l p p . 
5 T u r p a t , 3 3 - f 3 4 . l p p . 



N o r o b e ž o d a m i e s no p r a s ī b a s g a r a n t ē t s a b i e d r ī b a s l o c e k 
ļ u t i e s ī b a s , Č e l l e n s u z s v ē r a p i e n ā k u m a n o z ī m i , ^ 

T i k p a t n o r a i d o š i č e l l e n s i z t u r ē j ā s a r ī p r e t v i e n -
l ī d z ī b a s l o z u n g u . I z t ē l o j o t t i e s ī b u v i e n l ī d z ī b u k ā n i -
v e l ē š a n u , v i ņ š a p g a l v o j a , k a v i e n l ī d z ī b a t i e c o t i e s v i 
s u s c i l v ē k u s m e s t P r o k r u s t a g u l t ā . M a z i e c i l v ē k i v i e n 
l ī d z ī b a s r e z u l t ā t ā n e k ļ ū s t o t l i e l ā k i , b e t l i e l i e t i e k o t 

s a m a z i n ā t i . Š ā d ā k ā r t ā v i e n l ī d z ī b a n o z ī m ē j o t c i l v ē c e s 
d e k a p i t ā c i j u . ^ 

P r a s ī b u p ē c v i e n l ī d z ī b a s Č e l l e n s a i c i n ā j a a i z s t ā t 
a r p r a s ī b u p ē c t a i s n ī g u m a . ^ 

B r ā l ī b a s i d e j a i Č e l l e n s n e u z b r u k a t i k a s i , t a č u 
i n t e r p r e t ē j a t o k ā p r a s ī b u p ē c b r ā l ī b a s O r d e ņ a s a b i e d r ī 
b ā . 4 

B i o l o ģ i s k i i n t e r p r e t ē j o t s a b i e d r i s k o s p r o c e s u s , 
č e l l e n s s l a v i n ā j a i m p e r i ā l i s t i s k o k a r u , j o p ē c v i ņ a 
domām, t ā p a t k ā d z ī v n i e k u v a l s t ī a r ī v a l s t u a t t i e c ī b ā s 
u z v a r ē š o t t ā p u s e , kam e s o t a u g s t ā k a o r g a n i z ē t ī b a s p a 
k ā p e , d i s c i p l ī n a u t t . ^ 

Č e l l e n s a i c i n ā j a r a d i k ā l i m a i n ī t v i s u s p a s t ā v o š o s 
v ē r t ī b u k r i t ē r i j u s . I m p e r i ā l i s t i s k o k a r u v i ņ š a p s v e i c a 
a r ī t ā d ē ļ , k a k a r š p ē c v i ņ a u z s k a t i e m s a g r a u j o t p a s t ā 
v o š o s k u l t ū r a s un ē t i k a s i d e ā l u s . L ī d z š i n ē j a i s k u l t ū 
r a s k u l t s e s o t p ā r ā k a u g s t u v ē r t ē j i s m a t e r i ā l o l a b k l ā 
j ī b u , t ? č u p ā r ā k zemu - p ā r b a u d ī j u m u un c i e š a n u l o m u . 
T a s e s o t t i e c i e s д о d z ī v e s p r i n c i p u k l a v i a t ū r a s a i z 

v ā k t m e l n o s k a u l i ņ u s , k a u t g a n b e z t i e m , t ā p a t k ā b e z 

1 D i e I d e e n v o n 1914, 39.1pp* 
2 T u r p a t , 35.-36. Ipp. 
3 T u r p a t , 3 7 . I p p -
4 T u r p a t , 3 8 , I p p . 
5 T u r p a t , 3 3 » I p p . 



b a l t a j i e m , i n s t r u m e n t s n e v a r o t s k a n ē t p i l n v ē r t ī g i - 1 Pa
s t ā v o š a i s k u l t ū r a s i d e ā l s e s o t p ā r s p ī l ē j i s a r ī d z ī v ī b a : 
v ē r t ī b u , s a l ī d z i n o t a r n ā v i | d z ī v ī b u u z s k a t o t p a r n e a p 
s t r ī d a m u v ē r t ī b u , b e t n ā v i p a r i z b e i g š a n o s . T a č u ī s t s 
p r i e k s p a r d z ī v i i z p a u ž o t i e s v i e n ī g i n ā v e s t u v u m ā , t ā 
p a t k ā s p ē l ē a r v i s a u g s t ā k o l i k m i . T u r k l ā t u p u r a i d e j a 
v ā r d r , no m ē r ķ a r e d z e s v i e d o k ļ a a r ī n ā v e k a l p o j o t d z ī v 
b a i . ^ Š ā d a r a k s t u r a i z t e i c i e n i v u l g a r i z ē t ā v e i d ā n a c i o 
n ā l s o c i ā l i s m a i d e o l o ģ i j ā s a s t o p a m i ļ o t i d a u d z ā s v a r i ā 
c i j ā s . 

I e v ē r o j a m a i e t e k m e uz n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a i d e o l o g i 
j u b i j a a r ī O s v a l d a Š p e n g l e r a ( 1 8 8 0 , - 1 9 3 6 . ) f i l o z o f i j a 
P i r m a j o s g a d o s p ē c p i r m ā p a s a u l e s k a r a Š p e n g l e r a f i l o 
z o f i s k i e u z s k a t i u n p o l i t i s k i e i d e ā l i b i j a t ā l i no n a 
c i o n ā l s o c i ā l i s m a , t a č u d a u d z u s v i ņ a a p g a l v o j u m u s , d a ž 
k ā r t s t i p r i e a g r o z ī t u s , v ā c u f a š i s t i j a u t a d i e t i l p i n a 
j a s a v ā p a s a u l e s u z s k a t A . T u r p m ā k a j o s ^ a d o s Š p e n g l e r a 
e k l e k t i s k a i s p a s a u l e s u z s k a t s e v o l u c i o n ē j a un a r v i e n 
v a i r ā k t u v o j ā s n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a m . A t š ķ i r ī b ā uo d a u 
d z i e m c i t i e m v ā c u b u r ž u ā z i s k a j i e m f i l o z o f i e m Š p e n g l e r a 
20.gs . p i r m a j o s g a d u d e s m i t o s n e c e n t ā s a p k a r o t n e p r ā 
t u , n e i z g l ī t ī b u . T a č u v i ņ š t o s p a s l u d i n ā j a p a r s a b i e c 
r ī b a s n e n o v ē r š a m ā p a g r i m u m a p a v a d p a r ā d ī b ā m , a i z s t ā v ē 
dams u z s k a t u , k a k u l t ū r a s a t t ī s t ī b a n e n o v ē r š a m i noveda 
p i e t ā s s a b r u k u m a un k a m o d e r n ā E i r o p a s k u l t ū r a v a i r s 
n e e s o t s p ē j ī g a r a d ī t п е к о j a u n u . ^ Š p e n g l e r a p l a š i i z 

t i r z ā j a p r ā t a a t z i ņ u n e v e s e l ī g o r a k s t u r u 4 , e k s a k t o z i -
1 D i ē I d e e n v o n 1 9 1 4 . . . , 1 5 . , 1 6 . l p p , 
2 T u r p a t , 1 6 . I p p . 
3. O s v a l d S p ē n g l e r . D e r U n t e r g a n g d e s A b e n d l a n d e s . E r s i 

B a n d . C H , В е с * s c h e V e r l a g s b u c h h a n d l u n g . O s k a r B e c k . 
M u n c h e n , 1 9 2 3 , 4 6 1 . I p p , ( T u r p m ā k . D e r U n t e r g a n g , , 1 

4 0swald S p ē n g l e r . D e r U n t e r g a n g d e s A b e n d l a n d e s . Zwe:-
t e r B a n d . С . H . В е с ' s c h e V e r l a g s b u c h h a n d l u n g . O s k a i 
H u n c h e n , 1922, 1 2 1 . l p p , ( T u r p m ā k : D e r U n t e r g a n g , . . 

I I B a n d . ) . 



n ā t n u v i r z ī š a n o s p r e t ī p a š i z n ī c i n ā š a n a i ^ " , z i n ā t n e s a n a -
l o b i j u a r r e l i ģ i j u , a t o m u t e o r i j u k a m ī t u ^ , k u l t ū r a s 
d z ī v e s p ā r s ā t i n ā t ī b u a r z i n ā š a n ā m p ē c 200 g a d u i l g ā m 
z i n ā t n e s orģijām*** u t t . D a u d z u s n o š i e m ^ a p g a l v o j u m i e m 
v ē l ā k p ā r ņ ē m a n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i . 

D i e z g a n t u v i n a c i o n ā l s o c i ā l i s t u , i t ī p a š i A . R o z e n -
u e r g a u z s k a t i e m b i j a Š p e n g l e r a i z t e i c i e n i p a r o r g a n i s k u 
un n e o r g a n i s k u l o ģ i k u ^ * m ā k s l a s o r g a n i s k o ( b i o l o ģ i s k ā 
uozīmē - V . Z . ) a t t ī s t ī b u , v ā r d a ! l W o r t n i z c e l š a n a c i t u ^ . 
f i l o z o f i j a s t e r m i n u v i d ū . ' ' 

Ž p e n g l e r s a t z i n a , k a p a s t ā v o t d i v i c i l v ē k u t i p i -
d o m ā t ā j i un d a r ī t ā j i , u n u z s k a t ī j a , k a š o t i p u a t š ķ i r ī 
ba e s o t b i o l o ģ i s k a r a k s t u r a . T ā p a t k ā v ē l ā k n a c i o n ā l s o 

c i ā l i s t i Š p e n g l e r ? u z s k a t i j a , k a d a r ī t ā j a t i p a c i l v ē 
k i e s o t d a u d z v ē r t ī g ā k i , - u n n o n ā c a p a t l ī d z s e c i n ā j u m a m , 
ka r o m i e š u k a r e i v i s , к а в n o g a l i n ā j i s Arhaaedu , d r o š i 

Q 
v i e n v a i r ā k i e t e k m ē j i s v ē s t u r e s g a i t u n e k ā A r h i m e d s . 

L a i g a n b p e n g l e r s n e n o s o d ī j a m o r ā l e s v ē r t ī b a s , v i ņ š 
k o n s t a t ē j a , k a p a s a u l e s v ē s t u r ē v i e n m ē r t r i u m f ē j u s i n e 
t a i s n ī b a un v a r a . ^ V i ņ š l ī d z ī g i N ī c š e m a t z i n a , k a p a s t ā 
v o t d i v u v e i d u m o r ā l e s - h e r o i s k ā j e b t r a ģ i s k ā un p r a k 
t i s k ā j e b p l e b e j u m o r ā l e . H e r o i s k ā s m o r ā l e s p ā r s t ā v j i 4 

u z l ū k o j o t p a s a u l i un c i l v ē c i no a u g š a s - p u t n u p e r s p e k 
t ī v ā , k a m ē r p l e b e j i no a p a k š a s - v a r ž u p e r s p e k t x v ā . * ^ 

L ī d z ī g i d a u d z i e i r e a k c i o n ā r i e m f i l o s o f i e m Š p e n g l e r s 
a k c e n t ē j a l i e l u s a b i e d r i s k u n o t i k u m u n o r i d e s a t k a r ī b u n o 

1 D e r U n t e r g a n g . . . , I Band , 5 5 L l p p . 
2 T u r p a t , 4 9 2 . l p p . 
3 T u r p a t , 500. lpp . 
ļ T u r p a t , 551 . -552. lpp , 
5 T u r p a t , 1 5 4 . l p p . 
6 T u r p a t , 2 6 6 . l p p . 
7 D e r U n t e r g a n g . . . , I I Band , 1 6 4 . l p p . 
3 T u r p a t , 2 0 . - 2 2 . l p p . 
9 T u r p a t , 6 3 5 . l p p . 
1*0 D e r U n t e r g a n g . . . , I Band , 4 5 b , l p p . 



s a b i e d r ī b a s v a d o ņ a p e r s o n ī b a s . 
Š p e n g l e r a s a b i e d r i s k o u z s k a t u s t ū r a k m e n s b i j a māc i 

b a p a r k u l t ū r a s s i s t ē m ā m . D a ž ā d u p e r i o d u u n z e m j u s a b i e d 
r ī b a s v i ņ š c e n t ā s s i s t e m a t i z ē t , v u d o t i e s n o v i s a i s a r e z 
g ī t a s s h ē m a s . S a s k a ņ ā ar v i ņ a k o n c e p c i j u c i l v ē c e s k u l t u 
r a l ī d z š i m n o r i t ē j u s i s a v s t a r p ē j i n o s l ē g t ā s s i s t ē m ā s . 

p 
K a t r a i s i s t ē m a i e s o t b i j u š i s a v i j ē d z i e n i , s a v s r e d z e , 

Ъ 4 
l a u k a p l a š u m s  ^ , s a v a m o r ā l e "uo t . K a t r a k u l t ū r a s d z r v e e 
p a r ā d ī b a e s o t t i k a i š ī s k u l t ū r a s d v ē s e l e s i z p a u s m e un 
t ā d ē ļ v a r o t v i e n ī g i a t k ā r t o t s e v i e d z i m t o s p i r m t ē l u s 
( U r g e s t a l t e n ) ' 

Ļ o t i l ī d z ī g a Š p e n g l e r a m ā c ī b a i p a r s a v s t a r p ē j i n o 
s l ē g t ā m k u l t ū r a s s i s t ē m ā m , n o k u r ā m k a t r a i p i e m ī t s a v a 
d v ē s e l e , b i j a A . R o z e n b e r g a k o n c e p c i j a p a r s a v e t a r p ē j i 
n o s l ē g t ā m r a s ē m , n o k u r ā m k a t r a i p i e m ī t o t s a v a r a s e s 
d v ē s e l e . ^ 

Kā s v a r ī g ā k a s k u l t ū r a s s i s t ē m a s Š p e n g l e r a m i n ē j a 
p r i m i t ī v o k u l t ū r u , s e n ā s Ē ģ i p t e s un B a b i l o n a s k u l t ū r u , 
I n d i j a s , Ķ ī n a s , a n t ī k o , s e n o m e k s i k ā ņ u , a r ā b u un R i e t u -
mu k u l t ū r u » K a t r a i k u l t ū r a s s i s t ē m a i e s o t s a v s r a š a n a s 
l a i k a , b r i e d u m s , v e c u m s un b o j ā e j a , ^ 

A r ā b u k u l t ū r a e s o t s a ņ ē m u s i p e r s i e š u , e b r e j u , a n t i -
k ā s p a s a u l e s , kā a r ī Ē ģ i p t e s un I n d i j a s k u l t ū r u i e s p a i 
d u s , b e t p a t i s a v u k ā r t i e t e k m ē j u s i R i e t u m u k u l t ū r u . T t i e 
tumu k u l t ū r a e s o t r a d u s i e s R i e t u m e i r o p ā ap 900 .gadu.Kār 
ļ a L i e l ā l a i k ā š ī s k u l t ū r a s v ē l n e e s o t b i j i s u n K ā r ļ a 
L i e l a v a r a i b i j i s d a ļ ē j i ģ e r m ā ņ u c i l t s v a d o ņ a , d a ļ ē j i 

1 D e r U n t e r g a n g . s I I B a nd , 2 4 . l p p . 
2 D e r U n t e r g a n g , . . , I Ba nd , 493*lpp« 
3 D e r U n t e r g a n g . . , , I I B a nd , 30. Ipp , 
4 D e r U n t e r g a n g . , I B a n d , 442*lpp. 
5 T u r p a t . 228 . Ipp . 
6 D e r M v t h u e d e s 2 0 . J a h r h u n d e r t s , 1 1 6 . , 6 8 4 . , 6 9 4 Л р р . 
7 D e r U n t e r g a n g . . . , I I B a n d , 3 9 . - 4 0 . , 4 6 . , 4 7 . , 4 9 . - 5 2 . 

в T u r p a t , 50.lpiv 



1 a r ā b u k a l i f a v a r a s r a k s t u r s . 
R i e t u m u , r e s p . R i e t u m e i r o p a s j e b f a u s t i s k a j ā k u l -

burā Š p e n g l e r s s a s k a t ī j a v i r k n i i z c i l u p a z ī m j u , k ā d a s 
u e p i e m ī t o t n e v i e n a i c i t a i k u l t ū r a i . V i e n ī g i R i e t u m u 
k u l t ū r a e s o t p a p l a š i n ā j u s i l a i k a j ē d z i e n u l ī d z m ū ž ī b a i 

p 
un t e l p a s j ē d z i e n u l ī d z b e z g a l ī b a i . V i e n ī g i R i e t u m u 
k u l t ū r a s c i l v ē k s p a z ī s t o t v ā r d u " D z i m t e n e " ( H e i m a t ) , 
v i e n ī g i r i e t u m u c i l v ē k a d v ē s e l e s p ē j o t c i e n ī t d z i m t o 
v a l o d u un k u l t ū r u . ^ Š p e n g l e r a m ā c ī b u p a r ^ i e t u m u k u l t ū 
r a s e k s k ļ u z i v i t ā t i v ē l ā k p l a š i i z m a n t o j a v ā c u f a š i s t i , 
k a u t g a n v i ņ i l i e t o j a c i t u s a r g u m e n t u s , g a l v e n o k ā r t r a 
s i s m u , u n c e n t ā s u z d o t i e s p a r v i e n ī g a j i e m R i e t u m u k u l t ū 
r a s p ā r s t ā v j i e m un s a r g ā t ā j i e m ^ » . ' 

N a c i o n ā l s o c i ā l i s t i v a r ē j a p i e l ā g o t s avām v a j a d z ī -
iām a r ī Š p e n g l e r a a p g a l v o j u m u , k a f a u s t i p k ā c i l v ē k a a t 
t i e k s m e p r e t t e l p u un a t t ā l u m i e m . i z p a u ž o t i e s k a t i e k s m e 
pēc v a r a s ( a l s g e i s t i g e r W i l l e z u r M a c h t ) \ k a f a u s t i s -
k a j a i k u l t ū r a i v i s p ā r p i e m ī t o t t i e k s m e p ē c e k s p a n s i j a s ^ 
un k a t ā e s o t g r i b a s k u l t ū r a , p r e t s t a t ā k r i e v i s k a j a i 
b e z g r i b a s b r ā l ī b a i . 6 " R i e t u m u k u l t ū r a s v e i d o t ā j i p ē c 
Š p e n g l e r a domām e s o t g a r ī g i a r i s t o k r ā t i , ko a t š ļ p . r ī b ā 
uo c i t u , p i e m ē r a m , a n t ī k ā s k u l t ū r a s v e i d o t ā j i e m v a r o t 
s a p r a s t v i e n ī g i š a u r s l i e t p r a t ē j u l o k s , n e v i s p l a š ā s 
m a a a s . ^ P a u s t i s k ā c i l v ē k a m o r ā l e e s o t N ī c š e s s l u d i n ā t ā 
kungu mo~*āle, b e t N ī c š e s c i l d i r ā t a i s b l o n d a i s b e s t i j a , , 
k a s e s o t d i a m e n t r ā l s p r e t s t a t s a n t ī k ā c i l v ē k a i d e ā l a m , 
e s o t j a u a t r a d i s s a v u i e m i e s o j u m u r e n e s a n s e s p e r i o d a 
k o n d o t j e r u p e r s o n ā s . * * . 
1 D e r U n t e r g a n g . . . , I I B a n d , 101.-102. l pp . ч 
2 Der U n t e r g a n g . . . , I B a n d , 229-, I I B a n d , 3 1 . - 3 2 . l p p . 
3 D e r U n t e r g a n g . . . , I B a n d , 4 3 4 . l p p . 
4 T u r p a t , 3 9 9 . - 4 0 0 . l p p . 
5 T u r p a t , 4 3 4 . l p p . 
6 T u r p a t , 3 9 7 . l p p . 
7 T u r p a t , 4 2 4 ; l p p . 



N a c i o n ā l s o c i ā l i s t i v a r ē j a i z m a n t o t a r i Š p e n g l e r a 
m ā c ī b u p a r u r b a n i z ā c i j a s ļ a u n u m u s a b i e d r ī b ā . P ē c v i n a 
domām i k v i e n a s s a i m n i e c i s k ā s d z ī v e s p i r m p a m a t s e s o t 
z e m n i e c ī b a . 1 V i ņ š g a n a t z i n a , k a k u l t ū r a un p o l i t i s k ā 
d z ī v e v a r o t a t t ī s t ī t i e s v i e n ī g i p i l s ē t ā s , i t ī p a š i t a d , 
j a š ī s p i l s ē t a s n e e s o t p ā r ā k l i e l a s , t a č u i z t e i c a domu, 
k a k r l t ū r a s v e i d o t ā j s p i l s ē t n i e k s t ā p a t k ā z e m n i e k s 
e s o t c i e š i s a i s t ī t s a r n o t e i k t u v i e t u , a r s a v u n o v a d u / 
T u r p r e t i m i z g l ī t o t a i s l i e l p i l s ē t a s i e d z ī v o t ā j s p i l n ī g i 
z a u d ē j o t k o n t a k t u a r z e m i , k ļ ū s t o t p a r i n t e l e k t u ā l u 
k l a i d o n i , nomadu , k u r š j ū t o t i e s k ā m ā j ā s g a n d r ī z j e b 
k u r ā l i e l p i l s ē t ā , j a v i e n v i ņ a m t u r k l ā j a s l a b i , b e t 
e s o t s v e š n i e k s p a t v i s t u v ā k a j ā l a u k u c i e m a t a . - ' I z g l ī 
t o t i e l i e l p i l s ē t u i e d z ī v o t ā j i e s o t p a r v i s u i n f o r m ē t i . 
A n t ī k a j ā p a s a u l ē p i l s ē t n i e k i a p m e k l ē j u š i a g o r a s , R i e 
t u m e i r o p ā v i ņ i l a s o t a v ī z e s . T a č u , z a u d ē j u š i s a k a r u s 
a r z e m i un l a u k u k u l t ū r a , p i l s ē t n i e k i n o n i v e l ē j o t i e s 
l ī a z c a u r m ē r a l ī m e n i m u n v i ņ u s v a i r s n e v a r o t u z s k a t ī t 
p a r t a u t u , b e t g a n p a r p ū l i . L i e l p i l s ē t a s p l a u k s t o t 
v ī r i e š u i n t e l e k t u ā l ā p r o s t i t ū c i j a ž u r n ā l i s t i k a s , r e t o 
r i k a s un c i t ā s f o r m ā s , u n l i e l p i l s ē t u k u l t ū r a s d z ī v e 
e s o t ļ o t i s e k l a un m a z v ē r t ī g a . T ā d ē ļ l i e l p i l s ē t a s z a u 
d ē j o t s a v u n o z ī m i k ā k u l t ū r a s c e n t r i . - ^ L i e l p i l s ē t u 
i z g l ī t o t i e i e d z ī v o t ā j i e s o t n e a a g l ī g i a r ī g l u ž i b i o l o 
ģ i s k ā n o z ī m ē , un d a u d z b ē r n u ģ i m e n e s t e e s o t l i e l s r e 
t u m s . b L i e l p i l s ē t a s p a k ā p e n i s k i n o s ū c o t n o l a u k i e m 
v i s u s s p ē j ī g ā k o s un e n e r ģ i s k ā k o s c i l v ē k u s , a t s t ā j o t 
t u r t i k a i ļ o t i p r i m i t ī v u s f e l l a h u t i p a ļ a u d i s , un š ā 
d a n e k u l t u r ā l a a p k ā r t n e i e l e n c o t l i e l p i l s ē t a s l ī d z ī g i 

1 D e r U n t e r g a n g . , I I Ba nd , 5 9 4 . l p p . 
2 T u r p a t , 1 0 4 . - 1 0 6 . l p p . 
ļ T u r p a t , 1 0 5 . , 1 2 1 . I p p . 
4 D e r U n t e r g a n g . . . , I B a n d , 4 6 2 . I p p . 
5 T u r p a t , 4 6 1 . , 4 6 J . I p p . 
6 D e r U n t e r g a n g . . . , I I В а я * , 1 2 2 . , 2 2 5 . I p p -
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t u k s n e s i m . ^ * T ā p ē c l i e l p i l s ē t u akmens k o l o s i e s o t k a t -
2 

r a s l i e l a s k u l t ū r a s b e i g u p a z ī m e . 
G a l v e n ā a t š ķ i r ī b a B p e n g l e r a un n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a 

i d e o l o g u u z s k a t o s p a r u r b a n i z ā c i j u un R i e t u m u k u l t ū r a s 
p a g r i m u m u b i j a t ā , k a Š p e n g l e r s d i v d e s m i t o g a d u sākumā 
u r b a n i z ā c i j u un k u l t ū r a s p a g r i m u m u u z s k a t ī j a p a r f a t ā 
l u n e i z b ē g a m ī b u , p r e t k o n a v i e s p ē j a m s c ī n ī t i e s , k a m ē r 
n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i p r o p a g a n d ē j a V ā c i j a s a g r a r i z ā c i j u 
un i e k a r o š a n a s p o l i t i k u j a u n u z e m n i e k u a p m e t ņ u d i b i n ā 
š a n a i . Š p e n g l e r a m ā c ī b ā p a r s a b i e d r ī b u b i j a a r ī d a u d z 
t ā d u u z s k a t u , k a s b ū t i s k i a t š ķ ī r ā s n o n a c i o n ā l s o c i ā l i s 
ma i d e o l o g u n o s t ā j a s š a j o s j a u t ā j u m o s . V i e n s n o t i e m 
b i j a r a s u j a u t ā j u m s , š p e n g l e r s c e n t ā s c i l v ē k u s g r u p ē t 
p ē c k u l t ū r a s s i s t ē m ā m u n s a m ē r ā maz v ē r ī b a s v e l t ī j a 
v i ņ u n a c i o n ā l a j a i v a i r a s i s k a j a i p i e d e r ī b a i . R a s i v i ņ š 
u z s k a t ī j a p a r ģ e o g r ā f i s k ā s v i d e s p r o d u k t u . Š p e n g l e r s 
n o r a i d ī j a i e s p ē j u p r e c ī z i i e d a l ī t c i l v ē k u s n o t e i k t ā s 
г а з ё в \ t a č u a t z i n a , k a p a s a u l ē e s o t n e l i e l s s k a i t s 
b i o l o ģ i s k i m a z v ē r t ī g u c i l š u , k a s n e s p ē j o t u z ņ e m t a u g s t ā 
k u k u l t ū r u un p i e d a l ī t i e s t ā s a t t ī s t ī b ā . ^ A t š ķ i r ī b ā 
n o N ī c š e s un n b n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i e m b p e n g l e r s n e a t z i n a 
D a r v i n a m ā c ī b u un n o l i e d z a i e s p ē j u n o s k a i d r o t c i l v ē k u 
r a š a n o s e v o l ū c i j a s c e ļ ā , a p g a l v o j o t , k a v i e n ī g i m u t ā c i -
j a s r a d o t i z m a i ņ a s d z ī v a j ā d a b ā . 

Š p e n g l e r a p ē d ē j o a d a r b u s h r o n o l o ģ i s k i v a i r s n e v a r 
u z s k a t ī t p a r n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a i d e o l o ģ i j a s a v o t i e m -
t i e k ļ u v a p a r v ā c u f a š i s m a p r o p a g a n d a s s a s t ā v d a ļ u , l a i 
g a n d a ž o s o t r š ķ i r ī g o s j a u t ā j u m o s t i e a r ī Š a j ā l a i k ā п$ 
d a u d z a t š ķ ī r ā s n o o f i c i ā l a j ā m d o k t r ī n ā m . 
1 D e r U n t e r g a n g . . . , I I Band , 1 2 0 . , 1 2 5 . l pp . 
2 T u r p a t , 1 1 7 . l p p . 
3 T u r p a t , 1 4 0 . , 1 5 4 . l p p . 
4 T u r p a t , 155 Л р р . 
5 T u r p a t , 39- lpp* 
6 T u r p a t , 3 6 . - 3 7 . l p p . 



1933»gaāā i z n ā c a g r ā m a t a " I z š ķ i r o š i e g a d i " , k a s 
d a ļ ē j i s a r a k s t ī t a p ē c f a š i s m a n ā k š a n a s p i e v a r a s * 
Š p e n g l e r s š a j ā d a r b ā a p s t i p r i n ā j a s a v u n o r a i d o š o a t t i e l : 
s m i p r e t p r a t u u n r a c i o n ā l i s m u un c i e ņ u p r e t s t i p r i e m 
i n s t i n k t i e m , 1 Š p e n g l e r s a r n o ž ē l u i z t e i c ā s p a r i z g l ī t ī 
b a s i z p l a t ī š a n o s m a s ā s , j o k a t r s l a s ī t un r a k s t ī t p r a 
t ē j s g r i b o t v i s o s j a u t ā j u m o s l ī d z i s p r i e s t un k r i t i z ē t 

2 
v i s u p a s a u l i . A u g s t u k u l t ū r u v ē l ī n a p e r i o d a c i l v ē k i 
b ē g o t n o ī s t e n ī b a s u t o p i s k ā s n ā k o t n e s s i s t ē m ā s u n g ļ ē 
v ā o p t i m i s m a , t a č u s p ē j o t k o n s t r u ē t v i e n ī g i i l ū z i j a s . 
•£aču a r ī r o m a n t i k a n e e s o t s t i p r a , b e t g a n v ā j a i n s t i n k ' 
p a z ī m g , u n k a t r s i e v ē r o j a m a i s m a t e r i ā l i s t s e s o t s l e p e 
n s r o m a n t i ķ i s * 4 T a č u , j a s a v o s a g r ā k a j o s d a r b o s Špen
g l e r s s a b i e d r ī b a s p a g r i m u m u u z l ū k o j a k ā f a t ā l u n e p i e c i 
š a m ī b u , š a j ā a p c e r ē j u m ā v i ņ š o p t i m i s t i s k i k o n s t a t ē j a , 
k a i z b e i d z o t i e s g ļ ē v ā d r o š ī b a s i z j ū t a , k a s p a s t ā v ē j u s i 
p a g ā j u š a g a d s i m t a b e i g ā s , k a d z ī v ī b a s b r i e s m a s a t k a l ar 
g ū s t o t s a v a s t i e s ī b a s . ?•> M k l a i k s - n ē , t a s i r j a u 
k l ā t , k a d v a i r s n a v v i e t a s m a i g ā m d v ē s e l ē m un b e z s p ē 
c ī g i e m i d e ā l i e m . \ A t k a l m o s t a s m ū ž s e n a i s b a r b a r i s m s , ko 
g a d s i m t i e m i l g i b i j a s l ē p u s i u n s a i s t ī j u s i a u g s t a s k u l 
t u r a s f o r m u s t i n g r ī b a " . ^ C i l v ē k s i r p l ē s o ņ a , - v i ņ š 
a t z ī m ē j a , - b e t v i s i t i k u m ī b a s s l u d i n ā t ā j i i r v i e n ī g i 
p l ē s o ņ a s , kam i z l a u z t i z o b i u n k a s t ā p ē c c e n š a s i z v a i -
r ī t i e s n o u z b r u k u m i e m . S a b i e d r ī b a i p ē c Š p e n g l e r a doma: 
v i e i a u ē r būšoS t i e p a š i d z i n ē j s p ē k i - s t i p r ā k ā g r i b a , 
v e s e l ī g i i n s t i n k t i , r a s e , t i e k s m e pēc ī p a š u m a u n pēc 

1 Osa ra ld S p ē n g l e r . J a h r e der Ē n t s c h e i d u n g . E r s t e r T e i j 
126-150 T a u s e n d . C . H . B e c k 1 s c h e V e r l a g s b u c h h a n d l u n g 
M u n c h e n , L933t 5 « - 6 . I p p . ( T u r p m ā k i J a h r e der E n t -
s c h e i d u n g . . . ) . 

2 T u r p a t , 5 . I p p . 
3 T u r p a t , 3 . - 5 . I p p -
4 T u r p a t , 7 . I p p . 
5 T u r p a t , 1 3 . I p p . 
6 T u r p a t , 1 4 . I p p . 



v a r a s , b e t p ā r i t i e m b e z k ā d a s i e d a r b ī b a s l i d i n ā š o t i e s 
s a ^ ņ i , к п в mūžam p a l i k š o t s a p ņ i - t a i s n ī g u m s , l a i m e un 
m i e r s . ^ 

b u d i u z s k a t i b p e n g l o r a m d e v a p i l n a s t i e s ī b a s a p 
s v e i k t f a š i s m a u z v a r u V ā c i j ā , j o t ā e s o t a t b r ī v o j u s i 
no m a z v ē r t ī g o v ā c i e š u un i e n a i d n i e k u s p i e d i e n a . . . "mūsu 
a s i ņ u d z i ļ ā k o s i n s t i n k t u s , l a i mēs v a r ē t u l ī d z i r u n ā t 
un l ī d z i d a r b o t i e s p a s a u l e s n o t i k u m u i z l e m š a n ā n ā k o t -
n ē " . eada n o s t ā j a d e v a v i ņ a m i e s p ē j u a i a t p a k a ļ e j o š u 
da tumu n o s o d ī t 1918 . gada r e v o l ū c i j u V ā c i j ā un r a k s t u 
r o t t o k ā m a z v ē r t ī g o ļ a u ž u n o d e v ī b u . ^ 

P a u ž o t v ā c u l i e l b u r ž u ā z i j a s r e v a n š a t i e k s m e s , 
Š p e n g l e r s 1933-^adā n o r ā d ī j a , k a p i r m a i s p a s a u l e s k a r š 
v ē l n e k o n e e s o t i z š ķ ī r i s . P a s a u l e s p o l i t i k a s l i e l ā s p ē 
l e n a v b e i g u s i e s , - v i ņ š a p g a l v o j a , - t ā t u r p i n ā s i e s 
a r a u g s t ā k ā m l i k m ē m . Uz s p ē l e s b ū s l i k t s k a t r a s t a u t a s 
d i ž u m s v a i b o j ā eja.**" P a s a u l e t i k š o t p ā r v e i d o t a p a u o s 
p a m a t o s , n e ņ e m o t v ē r ā " v a i r ā k u m a " g r i b u un v ē l ē š a n o s un 
n e s k a i t o t u p u r u s , ko š ā d a p ā r v e i d o š a n a p r a s ī š o t ? N e v a r ē 
dams p a r e d z ē t H i t l e r a k u l t u V ā c i j ā t u r p m ā k a j o s g a d o s , 
Š p e n g l e r s p a r ī s t a v a l s t s v ī r a p a z ī m i a t z i n a t ā n e p o p u — 
l a r i t ā t i , j o B i s m a r k a r ī c ī b a d a u d z k ā r t e s o t i z r a i s ī j u s i 
p ū ļ a k u r n ē š a n u u n p a t p r e t d a r b ī b u . V a d o ņ a d i ž e n u m u v a 
r o t n o v ē r t ē t t i k a i n ā k o š a s p a a u d z e s , b e t p a š r e i z ē j a i 
p a a u d z e i v a j a g o t a p r o b e ž o t i e s a r n e p a t e i c ī b u un n e i z 
p r a t n i , k a s n e p ā r i e t u p r e t d a r b ī b ā . 6 

P i l n ī g i a t š ķ i r ī g i n o s a v i e m a g r ā k a j i e m u z s k a t i e m 
Ž p e n g l e r s 1933«gadā p a r ļ o t i s v a r ī g u p r o b l S m u p a s a u l e 

1 J a h r e d e r E n t s c h e i d u n g . . . , 4.1pp. 
2 T u r p a t , 7 . l p p . 
3 T u r p a t » 
4 T u r p a t . 
5 T u r p a t , 1 1 . l p p . 
6 T u r p a t , 4 . l p p . 



a t z i n a r a s u a t t i e c ī b a s . R i e t u m u C i v i l i z ā c i j u Š a j ā gad
s i m t ā a p d r a u d o t b a l t ā un k r ā s a i n ā r e v o l ū c i j a - š ķ i r u 

2 
c ī n a u n r a s u c ī ņ a . V ē s t u r e s l i e l a i s j a u t ā j u m s e s o t -
v a i k r ā s a i n a j ā m r a s ē m i z d o š o t i e s g ā z t b a l t ā s r a s e s 
k u n d z ī b u un k ā d i g a r ī g i e un m a t e r i ā l i e s p ē k i b ū š o t b a l 
t ā s r a s e s v a l s t u r ī c ī b ā , l a i p r e t o t o s š ī m b r i e s m ā m . ^ 
" K r ā s a i n a j ā p a s a u l ē " fcpenglers i e t i l p i n ā j a a f r i k ā ņ u s , 
i n d i ā ņ u s , n ē ģ e r u s u n m e t i s u s j i m e r i k ā , m u s u l m a ņ u t a u t a s , 
Ķ ī n u , I n d i j u l ī d z p a t J a v a i , b e t , p i r m k ā r t , J a p ā n u un 
Krieviju, k u r a p ē c v i ņ a domām a t k a l e s o t k ļ u v u s i a z i ā -
t i s k a ^ " m o n ģ o l i s k a " l i e l v a l s t s . ^ K r i e v i j a i r Āzija, -
v i ņ š a p g a l v o j a , - J a p ā n a t u r p i e d e r t i k a i ģ e o g r ā f i s k i . 
Š p e n g l e r s n o s o d ī j a i k v i e n u m ē ģ i n ā j u m u d o t c i t u r a s u c i J 
v ē k i e m i z g l ī t ī b u v a i p a t i z g l ī t ī b a s s u r o g ā t u s , j o t a s 
v a r o t b ū t b ī s t a m i b a l t ā s r a s e s k u n d z ī b a i . 

K r i s t ī g a i s m i s i o n ā r s Ā f r i k ā u n p i rmām k ā r t ā m a n g ļ u 
m e t o d i s t s , k a s v i s ā n e v a i n ī b ā s l u d i n a v i s u c i l v ē k u v i e n 
l ī d z ī b u d i e v a p » r i e k š a un b a g ā t ī b a s n e m o r ā l i s k u m u , a r ze 
m i , k u r s ē j un i e v ā c r a ž u b o ļ š e v i k u a ģ e n t i , - v i ņ š ap
g a l v o j a . ^ B a l t ā s r a s e s l i e l ā k ā c e r ī b a , - a p g a l v o j a 
Š p e n g l e r s , - i r v ā c u tauta. Tā e s o t v i s u n i v e r s ā l ā k ā , j o 
p o l i t i s k ā s n e l a i m e s , ko V ā c i j a p ā r d z ī v o j u s i k o p š 1 5 0 0 . 
g a d a , neesot ļ ā v u š a s v ē r t ī g ā k a j ā m v ā c u a s i n ī m un t a l a n 
t i e m p a r ā d ī t i e s un i z s ķ i e s t i e s . ? Š p e n g l e r s a i z m i r s a 
p i e b i l s t , k a - d a u d z u a t p a l i k u š u z e m j u t a u t ā m i r l i e l a s 
p r i e k š r o c ī b a s š a j ā n o z ī m ē , a r ī s a l ī d z i n o t a r v ā c i e š i e m 

T i e s a , a r ī š a j ā p e r i o d ā Š p e n g l e r a d a r b o s k o n s t a t ē 
j a m a a d a ž a s a t š ķ i r ī b a s n o H i t l e r a un R o z e n b e r g a u z s k a -
1 J a h r e d e r E n t s c h e i d u n g . . • , 1 5 ? . 1 O D . 
2 ' T u r p a t , 1 4 7 . I p p . 
3 T u r p a t , 1 5 7 . I p p -
4 T u r p a t , 1 5 0 . I p p . ' 
5 T u r p a t , 1 5 3 . I p p . 
6 T u r p a t , 1 5 6 . I p p . 
7 T u r p a t , 1 6 2 . I p p , 



t i e m , t a č u t i k a i m a z s v a r ī g o s j a u t ā j u m o s . T ā , p i e m ē r a m , 
v i ņ š a i c i n ā j a t i e k t i e s n e v i s p ē c t ī r a s , b e t p ē c s t i p r a s 
r a s e s , n o r ā d o t , k a t ī r a s r a s e s n e k u r n e p a s t ā v un k a 
c i l v ē k a b i o l o ģ i s k ā s un g a r ī g ā s ī p a š ī b a s i r s v a r ī g ā k a s 
n e k ā i z c e l š a n ā s , ko t u r k l ā t n a v i e s p ē j a m s n o s k a i d r o t . ^ " 

Š p e n g l e r s b r ī d i n ā j a a r ī n o f a n ā t i s m a , i g n o r ē d a m s 
f a k t u , k a p r ā t a n o n i c i n ā š a n a j a u i r c e ļ š uz t o . V i ņ š 
a i c i n ā j a a p v i e n o t p o l i t i s k o d a r b ī b u a r v ē s t u r e s z i n ā š a -

_ 3 
nam , v a r b ū t n a i v i c e r ē d a m s , k a v i ņ a k o n c e p c i j a s v ē s t u 
r ē v a r ē t u i n t e r e s ē t maz i z g l ī t o t o s n a c i o n ā l s o c i ā l i s m a 
l ī d e r u s a r ī p ē c v a r a s s a g r ā b š a n a s . 

G r ū t i n o v i l k t r o b e ž u a r ī s t a r p n a c i o n ā l s o c i ā l i s t u 
un f e l d m a r š a l a E r i h a L u d e n d o r f a ( 1 8 6 5 . - 1 9 3 7 . ; u z s k a t i e m , 
ī^irmā p a s a u l e s k a r a b e i g u posmā L u d e n d o r f s s t ū r g a l v ī g i 
a t t e i c ā s a t z ī t V ā c i j a s s a k ā v i un p r a s ī j a t u r p i n ā t k a r u 
l ī d z p ē d ē j a i v ā c u a s i ņ u l ā s e i . P i r m a j o s p ē c k a r a g a d o s 1 

v i ņ š b i j a r e d z a m ā k ā f i g ū r a g a l ē j i l a b S j o e k s t r ē m i s t u u n 
a t k l ā t o r e v a n š a s l u d i n ā t ā j u v i d ū . 1 9 2 3 . g a d a n o v e m b r a 
p u č a l a i k ā L u d e n d o r f s g ā j a l ī d z ā s H i t l e r a m , t a č u v ē l ā 
k a j o s g a d o s v i ņ a m a r H i t l e r u un a r ī a r d a ž i e m c i t i e m 
n a c i o n ā l s o c i ā l i s t u v a d ī t ā j i e m r a d ā s a s a s p e r s o n ī g a r a k 
s t u r a d o m s t a r p ī b a s . T a č u Š ī s p e r s o n ī g ā s n e s a s k a ņ a s n e 
s k ā r a L u d e n d o r f a p r i v i l i ģ ē t o s t ā v o k l i f a š i s t i s k a j ā V ā 
c i j ā , u n v i ņ a r a k s t i g a l v e n a j o s v i l c i e n o s p a u d a n a c i o n ā l 
s o c i ā l i s t u v i e d o k l i . V i s v a i r ā k k o p ē j a L u d e n d o r f a un v a 
d o š o n a c i o n ā l s o c i ā l i s t u u z s k a t o s b i j a p a g ā t n e s v ē r t ē j u 
mā un m i l i t ā r a j o s j a u t ā j u m o s . 

L u d e n d o r f s a p g a l v o j a , k a p i r m a i s p a s a u l e s k a r š 
e s o t b i j u s i v ā c u t a u t a s c ī ņ a p a r e k s i s t e n c i , p r e t k a i 
m i ņ i e m , k a s a p d r a u d ē j u š i v ā c u t a u t a s b r ī v ī b u un l a b -
1 J a h r e d e r E n t s c h e i d u n g . . . , 1 5 7 . l p p -
2 T u r p a t , I I l p p . 
3 T u r p a t , V I I l p p . 



k l ā j ī b u , 1 ^ 
P i r m s k a r a V ā c i j a s p o l i t i ķ i e m L u d e n d o r f s p ā r m e t a 

p ā r l i e c ī g u m i e r m ī l ī b u u n p ā r m ē r ī g u i e c i e t ī b u p r e t n a c i o -
p 

n a l a j a m m i n o r i t ā t ē m . T a č u k a r a u z s ā k š a n a s l a i k a i z v ē l i 
L u d e n d o r f s a r a t p a k a ļ e j o š u d a t u m u r a k s t u r o j a k ā n e v e i k 
s m ī g u , j o m i e r a a p s t ā k ļ o s V ā c i j a s s p ē k i e s o t a u g u š i a t -

5 -
r ā k n e k ā t a s i e n a i d n i e k i e m , ' K a r a i z r a i s ī š a n a L u d e n d o r f e 
v a i n o j a e b r e j u o r g a n i z ā c i j u v a d ī t ā j u s , j o v ī n i k a r a r e 
z u l t ā t ā c e r ē j u š i i e g ū t k o l o n i z ā c i j a s a p g a b a l u P a l e s t ī -
n ā . T a č u v i ņ š a t z i n a , k a e b r e j i š a j ā k a r a e s o t a r ī l ē 
j u š i a s i n i s p a r V ā c i j u . ' 3 

i?ēc L u d e n d o r f a domām n e i e r o b e ž o t u z e m ū d e ņ u k a r u Vā
c i j a i v a j a d z ē j i s s ā k t d a u d z a g r ā k , j o S a v i e n o t ā s V a l s t i ? 
t i k un t ā i e s t ā j u š ā s k a r ā . 

A t š ķ i r ī b ā n o R o s e n b e r g a , k a s k o l o n i j u i e d z ī v o t ā j u 
i z m a n t o š a n u k a r a ( A n t a n t e s p u s e ) u z s k a t ī j a p a r smagu n o 
z i e g u m u , L u d e n d o r f s p ā r m e t a v ā c u p o l i t i ķ i e m t o , k a v i n i 
s a v u k o l o n i j u i e d z ī v o t ā j u s k a r ā n e e s o t i z m a n t o j u š i . ^ 7 

L ī d z ī g i n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i e m L u d e n d o r f s a p g a l v o j a , 
k a v ā c u k a r a s p ē k s p i r m a j ā p a s a u l e s k a r ā n e e s o t s a k a u t s . 
P o l i t i ķ i e s o t l i k u š i n e u z v a r ē t a j a m k a r a s p ē k a m n o l i k t 

8 
i e r o č u s u n l ī d z a r t o n o g r ū d u š i v ā c u t a u t u v e r d z ī b ā . 
V ā c i j a s v ā j u m u L u d e n d o r f s s a s k a t ī j a a p s t ā k J ī , k a s k o l a s 
n e e s o t p i e t i e k o š i n a c i o n ā l i s t i s k a s ^ , k a V ā c i j ā d z ī v o j o t 
d a u d z n e v ā c u , i t ī p a š i e b r e j u , k a s i z p l a t o t n e v ā c u g a -
1 K r i e g s f ū h r u n g u n d P o l i t i k v o n E r i c h L u d e n d o r f f , 

D r i t t e A u f l a g e . B e r l i n , 1923- V e r l a g v o n C . S . M i l l l e r 
u , S o n n . 3 9 . I p p . ( T u r p m ā k i K r i e g s f ū h r u n g u n d P o l i t i k ) 

2 T u r p a t , 5 3 . , 5 9 - I p p . 
3 T u r p a t , 6 5 . I p p . 
4 T u r p a t , 5 1 . I p p -
5 T u r p a t , 5 1 « l p p * 
6 T u r p a t , 1 6 5 • I p p -
7 T u r p a t , 5 5 . I p p . • 
8 T u r p a t , 3 1 8 . , 3 2 0 . I p p , 
9 T u r p a t , 4 4 . I p p . 



r u . 1 J a u 1 9 2 3 * g a d ā L u d e n & c r f s s ū r o j ā s , k a v ā c i e š i e m n e -
e s o t p i e t i e k a m a s r a s e s i z j ū t a s . 

L ī d z ī g i n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i e m L u d e n d o r f s n o n i e c i n ā 
j a s a i m n i e c ī b a s lomu t a u t u d z ī v ē un u z s v ē r a t a u t a s g a r a 
n o z ī m i . ^ T ā p a t k ā n a c i o n ā l s o c i ā l i s t i v i ņ š a i c i n ā j a i z 
b e i g t š ķ i r u p r e t r u n a s ( i 11) v ā c u t a u t a s i e k š i e n ē un 
v e i d o t v i e n o t u f r o n t i p r e t i e n a i d n i e k i e m . So v i e n o t o 
f r o n t i p ē c v i ņ a domām a p g a r o t u d z i ļ a k r i s t ī g a t i c ī b a 
d i e v a m un d e d z ī g a , p a š a i z l i e d z ī g a m ī l a p r e t t ē v z e m i . * * 

L u d e n d o r f a a t t i e k s m e p r e t k r i s t ī g o r e l i ģ i j u t u r p m ā 
k a j o s g a d o s i e v ē r o j a m i m a i n ī j ā s . P ē c n a c i o n ā l s o c i ā l i s t u 
n ā k š a n a s p i e v a r a s v i ņ š a t z i n a , k a k r i s t i e t ī b a e s o t s v e 
š a v ā c u t a u t a s b ū t ī b a i u n a t r o d o t i e s p r e t r u n ā a r v ā c u 
rasiskG m a n t o j u m u . ( . . . " C h r i s t e n l e h r e i s t e i n e G l a u -
b e n s f r e m d l e h r e , d i e i n t i e f f s t e n W i d e r s p r u c h m i t u n s e r e m 
R a s s e e r b g u t s t e h t . . . ) - 6 

S e v i š ķ i a s i L u d e n d o r f s š a j ā l a i k ā n o s o d i j a f k a t o ļ u 
b a z n ī c u , j o t ā , t ā p a t k ā e b r e j i , v ā j i n o t v ā c u t a u t u un 

7 
e s o t v e i c i n ā j u s i V ā c i j a s s a k ā v i p i r m a j ā p a s a u l e s k a r a . 
J a u d i v d e s m i t o ^ a d u sākumā L u d e n d o r f s p r a s ī j a , l a i k a t 
r a v ā c i e š a s i r d ī m i s t u k a r a v ī r u t i k u m i , i t ī p a š i p a k ļ a u 
š a n ā s v a d o n i m . ® 

T u r p m ā k a j o s g a d o s c e n t i e n i p ā r v ē r s t V ā c i j u m i l i t ā 
r ā n o m e t n ē u n i e p o t ē t v ā c u t a u t a s a p z i ņ ā a p l e n k t a c i e 
t o k š ņ a i e m ī t n i e k u n o s k a ņ o j u m u s L u d e n d o r f a d a r b o s v ē l 
1 K r i e g s f u h r u n g u n d P o l i t i k . . . , 338.lpp. 
2 T u r p a t . 
3 T u r p a t , 339 . l pp . 
4 T u r p a t , 336.-337 . lpp. 
5 T u r p a t , 337- lpp . 
6 G e n e r a l L u d e n d o r f f . D e r t o t a l e K r i e g . L u d e n d o r f f s 

V e r l a g G . m . b . H . Miinchen,1^37. ( P i r m a i s š ī s g r ā m a t a s 
i z d e v u m s 1 9 3 5 . g . ) , 1 7 . l p p . ( T u r p m ā k t D e r t o t a l e 
K r i e g . . . ) . 

7 T u r p a t , 5 . , 1 0 . , 1 3 . l p p . 
8 K r i e g s f u h r u n g u n d P o l i t i k , 338. lpp . 



p a s t i p r i n ā j ā s . V i ņ š v i e n s n o p i r m a j i e m s ā k a p r o p a g a n 
d ē t t o t ā l o k a r u , k u r c ī ņ ā uz d z ī v ī b u un n ā v i 
p i e d a l ī t o s n e v i e n a r m i j a s , b e t i k v i e n s i e d z ī v o t ā j s . 1 

K a r a v a d o n i m p ē c L u d e n d o r f a domām j ā b ū t a u g s t ā k a j a i i n 
s t a n c e i v a l s t ī u n v i ņ š n e d r ī k s t b ū t p a k ļ a u t s c i t a i 

p 
g r i b a i , k ā v i e n ī g i s a v ē j a i . K a r a v a d o ņ a uzdevumu v e i k 
š a n a i z i n ā š a n a s n e e s o t t i k s v a r ī g a s k ā s t i n g r s r a k s t u r s , 
uz k o v a r p a ļ a u t i e s . ^ K a r a p i e t e i k š a n u v i ņ š u z s k a t ī j a 

а 
p a r n e v a j a d z ī g u . L u d e n d o r f s a i c i n ā j a a u d z i n ā t t a u t u 
t ā , l a i v i ņ a n e š a u b ī d a m ā s b ū t u g a t a v a u z ņ e m t i e s v i s a s 

• k a r a g r ū t ī b a s un s p ē t u c ī n ī t i e s u n s t r ā d ā t a r g a l ē j u 
s p ē k u , s a s p r i n d z i n ā j u m u d a u d z u s m ē n e š u s un g a d u s i l g i . ' 3 

K a u j a s g a r a s t i p r i n ā š a n a i L u d e n d o r f s a i c i n ā j a i z l i e t o t 
v i s u s p r o p a g a n d a s l ī d z e k ļ u s , b e t i t ī p a š i p r e s i , r a d i c 
un k i n o . ^ 

Daudz p i e s a r d z ī g ā k v i ņ š i z t e i c ā s p a r d a i ļ l i t e r a t ū 
r a s i z m a n t o š a n u k a r a v ī r u a u d z i n ā š a n ā . P ē c v i ņ a domām 
Ģ a t e s " P a u s t a m " n e v a j a d z ē t u a t r a s t i e s k a r a v ī r u m u g u r s o 
m ā s , t a č u Ž i l l e r a d z e j ā m t u r b ū t u v i e t a . ^ 

T i e s a , n e v i s o s j a u t ā j u m o s L u d e n d o r f a un v a d o š o 
n a c i o n ā l s o c i ā l i s t u u z s k a t i b i j a i d e n t i s k i . T ā , p i e m ē 
r a m , j a H i t l e r s i m e l u s u n p a t i e s ī b u u z s k a t ī j a p a r v i e n 
l ī d z v ē r t ī g i e m p r o p a g a n d a s l ī d z e k ļ i e m , j a v i e n t i e k 
s a s n i e g t i v ē l a m i e r e z u l t ā t i , p ē c L u d e n d o r f a domām t a u 
t a i v i e n m ē r j ā s a k a t a i s n ī b a a r ī t a d , j a s t ā v o k l i s n e 
l a b v ē l ī g s . ^ r ' ; 

A t š ķ i r ī b ā n o H i t l e r a p r o p a g a n d ē t ā t ē v i ņ a k u l t a un 
n i c i n ā j u m a p r e t s i e v i e t ē m L u d e n d o r f s p r a s ī j a s i e v i e t e s 

1 D e r t o t a l e K r i e g . . . , 5 . I p p . 
2 T u r p a t , l o 7 » l p p . 
3 T u r p a t , 1 1 3 . I p p . * 
4 T u r p a t , 8 7 . I p p . . 
5 T u r p a t , 2 3 . I p p . 
6 T u r p a t , 2 6 . I p p , 
7 T u r p a t . 
8 T u r p a t , 



t i e s i s k o v i e n l ī d z ī b u a r v ī r i e t i . " * " J a H i t l e r s Padomju 
S a v i e n ī b a s m i l i t ā r o s p ē k u v ē r t ē j a ļ o t i zemu, t a d L u d e n 
d o r f s j a u p i r m a j o s p ē c k a r a g a d o s p a r t o i z t e i c ā s a r l i e -

2 
l u r e s p e k t u . T a č u n e v i s š i s s ī k a s d o m s t a r p ī b a s t e o 
r ē t i s k a j o s j a u t ā j u m o s , b e t g a n H i t l e r a un L u d e n d o r f a 
b e z g a l ī g ā p a t m ī l ī b a un e g o c e n t r i s m s n e ļ ā v a i l g i p a s t ā 
v ē t v i ņ u d r a u d z ī b a i . ^ 

Kādā c e ļ ā š o r e a k c i o n ā r o l i t e r ā t u un p u b l i c i s t u 
u z s k a t i n o k ļ u v a l ī d z n a c i o n ā l s o c i ā l i s t u i u e o l o g u a p z i 
ņ a i , i r ļ o t i g r ū t i v a i p a t n e i e s p ē j a m i n o t e i k t . V i s b i e 
ž ā k t a s v a r ē j a n o t i k t a r a v ī ž u r a k s t u u n p o p u l ā r u b r o 
š ū r u s t a r p n i e c ī b u . I r z i n ā m s , k a H i t l e r s l a s ī j i s ļ o t i 
d a u d z un b e z i z v ē l e s v i s u , ko g a d ī j u m s v a i mode v i ņ a m 
d e v a r o k ā s , l a s ī t o a t r i a p g u v i s u n i e g ū t ā s a t z i ņ a s t ū 
l ī t v u l g a r i z ē t ā v e i d ā k l ā s t ī j i s k ā s a v a s , t u r k l ā t l e p o -

5 
d a m i e s a r s a v u s p ē j u v i e n k ā r š o t v i s a s i d e j a s . O t r a 
r e d z a m ā k ā n r a i o n ā l s o c i ā l i s m a i d e o l o g a A . R o z e n b e r g a u z 
s k a t i l i e c i n a p a r s i s t e m ā t i s k ā k u k o m p i l ā c i j u no i e v ē r o 
j a m i š a u r ā k a a u t o r u l o k a d a r b i e m . P ā r ē j i e n a c i o n ā l s o c i ā ^ 
l i s m a i d e o l o g i un p r o p a g a n d i s t i p a r a s t i t i k a i a t k ā r t o j a 
H i t l e r a v a i R o z ē n b e r g a u z s k a t u s . 

P a d o m j u S a v i e n ī b a s u z v a r a T ē v i j a s k a r ā d e v u s i s m a 
gu t r i e c i e n u i m p e r i ā l i s m a m un p r a k t i s k i p a n ā k u s i a r i 
f a š i s t i s k ā s i d e o l o ģ i j a s s a b r u k u m u . T a č u a r ī mūsu d i e n ā a 
c ī ņ a p r e t r e a k c i o n ā r ā m i d e j ā m , t o t e o r ē t i s k o p a m a t u n o 
s k a i d r o š a n a un a t s p ē k o š a n a i r s v a r ī g s m a r k s i s t i s k ā s 
z i n ā t n e s u z d e v u m s . 
1 D e r t o t a l e K r i e g . . . , 2 4 . l p p . 
2 K r i e g s f u h r u n g und P o l i t i k , 3 2 2 . l pp . 
3 S k . D a s P o l i t i s c h e T a g e b u c h A l f r e d R o s e n b e r g . Mun-

c h e n , 1 9 6 4 . , i e r a k s t s 1 9 3 4 . g . 6 . a u g u s t ā , 5"ЧЫ>* 
4 G i l b e r t B a d i a . H i s t o i r e d e l ' A l l e m a g n e c o n r e m p o r a i n e 

1 9 1 7  1 9 6 2 . Tome s e c o n d Ē d i t i o n s S o c i ā l a s P a r i s 1 9 6 2 . 
6 2 . l p p . 

5 H e r m a n n R a u c h n i n g . H i f c l e r m f a d i t . C o o p e r a t i o n » P a 

r i s 1 9 3 9  3 3 . l p p 



В наше время вопрос о психической деятельности 
в философии стоит особенно остро. Одно из виднейших мест 
в ряду идеалистических теорий,"объясняющих" тайны чело

веческой д у ш , занимает, фрейдизм. 
01 Фрейдизм проник в историю, психологию, этику, 

социологию, теорию искусства. К. Аппель в статье "Фрейд 
и психиатрия" приравнивает учение Фрейда к открытиям 
Ньютона, Даррина, Коперника. Социолог Я. Галдстоя счи

тает, что Фрейд первым раскрыл подлинную структуру пси

хической жизни человека и этим полонил начало новому 
этапу в изучении духовного развития человечества. "Вли

яние Фрейда на современную культуру, пишет Галдотон,

настолько велико~й всесторонне, что учесть его полно

стью невозможно"*. 

Данная статья представляет попытку критиче

ского рассмотрения некоторых проблем неофрейдизма. Целью 
статьи является: а) доказательство тождественности с о 

временного неофрейдизма классическому психоанализу 
3 . Фрейда; б) выявление реакционной сущностифрейдизма. 

Фрейдизм имеет два этапа развития: классиче

I , Galds ton . Freud's i n f l u e n c e iri contemporary cul ture* 
H f Y«, 1957, p . 6 . 

В* И* Н а у и о в 

СОВРЕШСННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ" ПСИХОАНАЛИЗА 
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ский фрейдизм самого создателя психоанализа и его ближай

ших учеников и неофрейдизм, развившийся в послевоенные 
годы. На современном этапе существования неофрейдизма 
можно проследить две тенденции. Преобладающая часть пси

хоаналитиков продолжает придерживаться основных предста

влений самого Фрейда. Среди этих представлений первое 
место занимает концепция бессознательного и сексуальнос

ти как главных двигателей человеческого поведения. Дру

гая часть психоаналитиков, принимая концепцию бессозна

тельного, отходит по другим вопросам от ортодоксального 
фрейдизма. Ряд ведущих психоаналитиков высказывает сом

нение прежде всего по поводу сексуалиэации бессознатель

ного. Критика и исправление классического направления 
идет по линии подчеркивания важности влияния культурных 
факторов на развитие личности. Проблема влияния культу

ры и межличностных отношений на развитие человека выдви

гается на первое место. Поставив эти проблемы, неофрей

дисты далеки от подлинно научного анализа происхождения 
я сущности самих культурных факторов, от признания 
классового характера идеологии, включающейся в систему 
культуры данного общества. 

Международным центром психоанализа являются с е г о 

дня США.  страна, в которой противоречия современного 
капитализма наиболее обострены. НьюЙорк  почти абсо

лютный монополист в издании литературы по вопросам т е о 

ретического и прикладного психоанализа, нашедшего в США 
свою"социологяческую" родину. "Психоанализ стал натура

лизованным американским гражданином, вступив в брак с 
социальными н а у к а м и

1 1

п и ш е т В. Вейскопф в статье "Соци

ологнзация психоанализа в современной Америке". 
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Ортодоксальный неофрейдизм 

Типичным образцом развития этого направления яв

ляется позиция автора книги "Фрейд и кризис нашей куль

туры" Л, Триллипга
1

. Американский социолог ставит вопрос 
о судьбах современной западной культуры и спасительной 
роли в ней учения Фрейда, По его мнению, современная 
культура стала для человека высшим подавляющим фактором, 
к которому индивид должен приспосабливаться и постепенно 
утратить свое "Я". "Мы привыкли считать,^ говорит о я , 

что человек может остаться самим собой, личностью, толь

ко в том случае, если он существует в связи и сообразно 
со своей культурной средой или если эта культурная среда 
находится в гармонии с его личными представлениями"^, 

Триллинг пытается отбросить роль внешних природ

ных факторов в формировании культуры и саму культуру и 
призывает ''освободиться" от нее , так как истинно челове 
ческое слодует искать не в созданной им культуре, а в 
биологии. Именно;этим путем человек может произвольно 
изменять окружающую среду и себя . Триллинг пишет, что 
какова бы ни была теория Фрейда, она является освободи

тельной, а не реакционной. "Она говорит нам, что культу 
ра не всесильна. Она подсказывает нам, что существует 
осколок человеческого качества, недоступный влиянию 
культуры, и что этот осколок истинно человеческого ка

чества, сам по себе крайне элементарный, служит сред

L . T r i l l i n g . F r e u d a n d t h e c r i s i e of o u r c u l t u r e , 
B o s t o n , 1955 . 

2

I b i d , p . 4 1 . 
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ством для того, чтобы подвергнуть критике саму культу

ру и отвергнуть ее абсолютный характер". Справедливо 
считая "смехотворным" заявление, будто в Америке нет 
культурного и политического конформизма, Триллинг утвер

ждает, что единственным способом сопротивления этому с о 

циальнокультурному конформизму и внесения "свежей струй" 
в наши представления о самих себе является присутствие 
в нас некультурного биологического начала, о котором 
впервые говорил Фрейд*. 

В том же духе трактует социальные проблемы и 
другой неофрейдист  А. Каплан. В сборнике "Фрейд и XX 
век", в статье "Фрейд и современная философия", он под

черкивает, что Фрейд сводит социальные науки к изучению 
человеческой природы, а общественные явления не связыва

ет с человеческой историей . 

Далее он пишет, что Фрейд объясняет табу в рам

ках импульсивного невроза, считает его культурным "об

разцом", а войну рассматривает в рамках индивидуальной 
агрессии; религию он сводит к установлению отцовства, 
а тезис Платона и Гоббса о том, что государство есть 
"распространенный индивидуум", Фрейд распространяет на 
все общественные институты. При этом автор подчеркивает, 
что "общественные науки не автономны, но все они сводят

ся к психологии" . 

Налицо типичный образец современного иррациона

лизма, состоящий в том, что его сторонники объявляют 
несуществующими острые социальные проблемы и выдвигают 



на первый план биологию, исключая без всяких на то осно

ваний материальные основы и рациональное развитие истории 
человечества, результатом которой является современная 
культура. 

Один из верных защитников учения Фрейда  Г. Мар

куае в своей книге "Эрос и цивилизация" указывает, что 
многие психологи и социологи в настоящее время пересмат

ривают точку зрения Фрейда, считая, что его учение не 
имеет отношения к социальным явлениям. "В противополож

ность этим ревизионистам я полагаю,нишет о н ,  что тео

рия Фрейда по своей природе социологическая"*. 

Критикуя сторонников культурной ориентации, которые 
при определении человеческой культуры берут за основу со

циальный подход к изучению мировой цивилизации, он считает 
такой подход ошибочным и необъективным. По его мнению, лип 
"при полном знании биологических факторов и теории инстинг 
тов может быть определена личность в рамках объективных 
культурных ценностей"^. 

Ссылаясь на Фрейда, Маркузе пытается доказать, 
что в основе развития мировой цивилизации лежат два ви

да инстинктов  сексуальный и разрушительный. "Согласно 
Фрейду, пишет Маркузе, цивилизация начинается с методи

ческого проявления первоначальных инстинктов. Существу

ют два основных вида инстинктивных организаций: а) про

явление сексуальности, заключающееся в длительных и ши

роких групповых отношениях и б) проявление разрушитель

ных инстинктов, которые приводят к переделке человека и 
природы, к индивидуальной и социальной этике". Инстинк

ты эти, не всегда находящие себе свободную среду прояв

1 Н. L i a r c u s e . Егоэ and c i v i l i z a t i o n . London, 1956 . 
2 I b i d , р . 2 7 4 . 



ления, "подавляются" обществом, окружающей средой и от

брасываются на задний план, в царство бессознательного. 
Таи они пребызэгг, пока не проделают путь от бессозна

тельного к сознательному, "реализуясь" в обществе. По

этому биологизм Фрейда в своем глубоком сиысле являет

ся социальной теорией
1

. 

Возводя психоанализ в решающий фактор развития 
современных социальных и культурных изменений, Маркуэе, 
опираясь на выдвинутое Фрейдом положение об инстинкте 
агрессии, обосновывает крушение эры либерализма в пер

вой половине XX века и неизбежность распространения "то 
талитаризма". Поэтому он считает, что дальнейшее разви

тие свободной личности в современных условиях возможно 
лишь через принуждение и репрессии как обязательные фак 
торы обновления личности и ее прогресса. Согласно Марку 
з е , крестьянские восстания в Европе, движение луддитов 
в Англии, борьба международного пролетариата, забастов

ки, стачки, вооруженные восстания, борьба народов Азии 
Африки за национальную независимость, все это не что 
иное, как психЬневроз, или "всеобщее несчастье общества 
непереходимая грань между болеэнью и нормальным состоя

нием человека". На этом основании Маркуэе считает, что 
сторонники культурной ориентации не оценили значение 
психоанализа для общества и не сумели распространить 
эту теорию на массы, когда Центральная и Восточная Евро 
па была охвачена революционным брожением2. 

Отбрасывая реальную основу человеческой истории 

Ī 
Н. Marcuse. Eros and z i v i l i z a t i o n , р. 6. 

2 
ī b i d , р . 238 . 



и по существу салу иоторию как реальный фактор жизни о б 

щества и человека, приверженцы психоанализа создают сво

его рода вакуум. Именно в таком социальном вакууме раз 

вернули они свою деятельность, проповедуя плодотворность 
и содержательность царства биологических инстинктов и ир

рационализм, избавившись" от объективного критерия в на

уке, они оперируют произвольными положениями, пытаясь за

менить ими действительную социальную науку и научные ис

следования. 

Один из ведущих теоретиков психоанализа В. Вейс

копф пытается доказать, что основная задача личности в 
наше время  уравновешивать в своих действиях рациональ

ное и иррациональное. Он полагает, что при таком подходе 
к своим задачам личность сама по себе станет действовать 
разумно, а бессознательное  "иррациональное  сравнится 
с разумом и подчинится ему"*. Вейскопф создает модель, 
в основу которой голожены бессознательные разрушитель

ные инстинкты и либидо. Опираясь на психоанализ Фрейда, 
он приводит его высказывания о том, что человек посто

янно живет в состоянии конфликта между сознательным и 
бессознательным, между эросом и инстинктом смерти, меж

ду либидо и различными табу, между принципом наслажде

ния и принципом реальности, между инстинктивными влече

ниями и цивилизацией, и заключает: "Рационализм ХУШ и 
П Х вв. почти подавил демонические, иррациональные ас

пекты человеческого существования. Фрейд выкопал их 
вновь из могилы и сделал их доступными. В этом сочета

нии рационализма и иррационализма учение Фрейда отража

ет современную западную цивилизацию, которая крайне р е 

алистична в области науки, техники и в экономической д е 

ятельности, но в высшей степени иррациональна в понима

нии высших человеческих отношений" . 

1 W.Weisskopf.The " s o c i o l o g i z a t i o n " of рнуспоапа1уз19 
^ ļ n , contemp^raTy America .TJ .Y. f 19 ' )7 , p .S i ; . 



Несмотря на старания и теоретические закладки 
неофрейдистоз, введение психоаналитического принципа в 
социологию лишний раз подчеркнуло неодолимость кризиса 
буржуазной культуры, которые может быть преодолен путем 
коренных социальных изменений, но не "биологизацией" 
идеологии буржуазного общества, з частности социологии, 

"Культурный
11 неоррейдизк 

В наше время более популярен не ортодоксальный 
неофрейдизм, а новейшие, "радикальным" образом реформи

рованные варианты психоанализа, освобожденные от "мифо

логии инстинктов" и направленные в сторону культуры во

обще. Наиболее яркими представителями этой школы являют

ся Кэрич Хорни и Зрих Фромм. Считается, что они освободи

ли фрейдизм от его слабых мест, сохранив "открытое Фрей

дом зерно истины". Но это "зерно истины" представляет, 
по существу, основу чисто фрейдистских взглядов на чело

веческую природу, именно в нем содержится то сведение 
человеческого естества к бессознательной импульсивности, 
которое исключает все истинно человеческое. 

Что же произошло с психоанализом, когда он ли

шился своих инстинктивистской, генетической и механи

стичноэволюционистской основ? 

Хорни разъясняет, что конечная цедь ее критики 
заключается "не в том, чтобы показать, ч т о психоана

лиз содержит в себе неверного, а в тон, чтобы, устранив 
из психоанализа все сомнительное, позволить ему развивать

ся в полную меру его возможностей""
1

". Для того, чтобы р е 

формировать психоанализ именно в этом направлении, по ее 
мнению, надо "делать акцент на "факторах среды", и таким 

* К. Ногпеу. New Waye of Psychoanalys iB, N . Y # I 1947, 
р . 8 . 
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обраэои заменить "инстинктивиотскодаханистический подход 
Фрейда социологическими принципами. Основа же, заложенная 
•рейдом, по словам Хорни, заключается в некоторых общих 
концепциях; они останутся истиной, если очистить их от 
ряда инстияктивиотоких, генетических и философских посы

лок, которыми он их опутал. 

Основным принципом для Хорни является фрейдовский 
тезис о том, что людьми движут и'ессознательные побуждения. 
Но на место фрейдовских, либидиозных и агрессивных  ин

стинктивных побуждений она ставит два других, которые 
считает, частично врожденными, частично приобретенными, 
т . е . сочетанием биологического и социального (культурно

го ) детерминантов. Эти два побуждения Хорни называет 
"стремлениями к безопасности и к удовлетворению*

1

*. 

"Человеком, говорит о н а ,  руководит не только 
один принцип наслаждения, а два главных мотива: б е з о 

пасность и удовлетворение". Хорни считает, что стремле

ния к бевопасноми й удовлетворению вместе с их конкрет

ными проявлениями в виде йИпульсов, потребностей и жела

ний не являются ^рациональными проявлениями, условными 
рефлексами или порождениями привычки, так же как они не 
являютоя инстинктивными по природе; это скорее "эмоцио

налвные стремления" . 

По причине отсутствия у нас точных данных об 
этом предмете вопрос о характере и происхождении этих 
стремлений остается открытым  они могут быть скорее 
врожденными, чем йриббретенными, и наоборот  скорее 
приобретенным. Какова бы ни был а .их природа, психоана
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лиз предполагает наличие некоторых влечений, которые 
обосновали бы его центральный тезис о том, что человеком 
руководят бессознательные  аффективные, эмоциональные и 
инстинктивные  побуждения. Это то самое иррационалисти

ческое направление в философии, которое имеет свою долгую 
историю и которое в новейшее время идет от Ницше и Шопен

гауэра к Анри Бергсону и Уильяму Джемсу, Он воли к власти, 
бессознательной воли, жизненного порыва и воли верить во 

что хочется недалеко до инстинктивных, сексуального и 
агрессивного, влечений, до эмоциональных стремлений к б е 

зопасности и удовлетворению. Природа и характер б е с с о з 

нательной воли или бессознательных змоций име:тт второсте

пенное значение, главное  их признание и защита как ос 

новополагающего принципа психологии или философии.. 

Согласившись с фрейдовским теэисог о том, что че

ловеком руководят бессознательные побуждения, и,предполо

жив затем, что эти побуждения являются аффективными или 
эмоциональн ми по характеру, Хорни признала самую суть 
психоанализа. Из это» предпосылки она, как и Фрейд, вы

водит другие главные концепции и технические приемы пси

хоанализа. Но одна черта фрейдовского учения из ее систе

мы выпала. Так как Хорни отвергла инстинктивистскобиоло

гический путь, ее психоанализ утратил свою универсаль

ность, которая была его органическим качеством в системе 
Фрейда. Рчдвинув на первый план культурные и социологиче

ские факторы, Хорни была вынуждена рассматривать все важ

нейшие концепции психоанализа применительно к какойто 
определенной культуре, существующей в определенное время 
л в определенном месте, а также применительно к определен

ной социальной прослойке. Разработанная Хорни система 
психоанализа рассчитана на США середина XX века и при

способлена только к "среднему классу" и к интеллигенции. 
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Хорни считает, что ч е 7 г о й е к , к какому бы обществу он ни 
принадлежал, всегда и везде  игрушка бессознательных 
влечений и импульсов. Но какими именно будут эти влече

ния и как они проявятся в своем развитии и взаимосвязи, 
 это каждый раа будет зависеть от конкретных культур

ных и социологических факторов. 

Хорни подчеркивает, что два главных стремления 
 к безопасности и к удовлетворению  несовместимы. Ни

кто не может добиться полного удовлетворения своих пот

ребностей, желаний, страстей, не подвергнув себя опас

ности.со стороны других людей, чьи собственные стремле

ния оказались бы под угрозой вследствие этого , т . е . 
иными словами, не столкнувшись с юридическими, социаль

ными, этическими запретами и нормами, нарушение которых 
влечет за собой порицание, наказание или изгнание из об

щества. Таким образом, безопасность ставится под угрозу 
соответствующим стремлением получить удовлетворение. 
Точно так же действия, ведущие к обеспечению безопасно

сти, влекут аа собой крушение надежд получить удовлетво

рение. Конфликты между этими стремлениями и базирующими

ся на них импульсами, потребностями, опасениями, страстя

ми, приводят к необходимости подавления. 

Хорни определяет подавление как "выталкивание из 
сознания того или иного аффекта или импульса", причем в 
сознании подавленный аффект или импульс остается таким 
же сильным, каким он был и раньше. Подавив какойнибудь 
импульс, "мы придем к убеждению (совершенно субъективно), 
что у час этого импульса нет"*. Таким образом, Хорни 
"реконструирует" теорию подавления, исключая из нее 
фрейдовские инстинктивные влечения к половым извращения» 



кровосмесительству и отцеубийству и врожденные табу на 
них, заключенные в "сверхfi". На их место она ставит на

ходящиеся во взаимном противоречии стремления к безопас

ности и к удовлетворению, которые, вступая между собою 
в конфликт, порождают подавление. 

Подавление, или "выталкивание из сознания несо

вместимых импульсов, потребностей и т . п. "еще не дос 

таточно для того , чтобы вытеснить их из сознания и по

ведения индивида. Для этого требуются еще различные 
способы "Я", представления о которых Хорни заимствует 
у Фрейда. • 

Итак, у К. Хорни налицо все основные элементы 
фрейдизма, без которых не может существовать психоана

лиз. Но она "реформировала" и поиному истолковала эти 
понятия, отбросив фрейдовскую теорию инстинктов, как 
архаическую и "механистическогенетическую,

1 Она сделала 
это , сославшись на культурные и социологические факторы. 
Но Хорни только упоминает о культурных силах и подробно 
не рассматривает их систематически в своих теоретических 
построениях. Эти внешние факторы нужны Хорни лишь для 

того, чтобы постулировать свою "динамику внутренних 
эмоций11, которая потом сама по себе оказывается почти 
достаточной с ее позиций для объяснения всей психической 
жизни. Эта динамическая обусловленность человеческой пси

хики и поведения бессознательными внутреннеэмоциональны

ми стремлениями представляет собой основную гипотезу пси

хоанализа* В процессе ее реконструкции Хорни часто ссы

лается на культурные факторы, указывая иногда на "неко

торые явные противоречия в нашей культуре". В их числе 
она называет противоречия между стимулированием наших 
потребностей и нашим фактическим бессилием удовлетворить 



их . Для Хорни важности культурны^ противоречий заключа

ется в их воздействии на динамику внутренних эмоций и 
бессознательного, в том. к каким подавлениям, к каким 
оборонительным средствам они ведут; короче, как они воз

действуют на психическую жизнь и какие бессознательные 
стремления они порождают. Таким образом, Хорни, как и 
Фрейда, интересует главным образом сфера бессознательно

го , "интрапсихическая драма", происходящая в ней. Внеш

няя среда является декорацией для развертывающейся вну

три психики напряженной драмы противоречивых эмоций. 

g Итак, в система Хорни можно обнаружить две про

тиворечивые тенденции. С одной стороны, она решительно 
выступает против выдвинутой Фрейдом теории инстинктов, 
против его механистическогенетической философии, выдви

гая вместо них концепцию о влиянии среды, приобретенных 
культурных и социальных факторов. Но она и ставит перед 
собою цель "реконструировать" психоанализ, только лишь 
изъяв из него либидо и предопределяющую роль детского 
опыта. В этом проявляется ее другая тенденция. Хотя 
Хорни говорит о культурный факторах, она тем не менее 
возвращается к фрейдовской концепции о безраздельно 
господствующей роли внутрилсихической динамики, о том, 
что человеческое поведение определяется бессознатель

ных: эмоциональными стремлениями. 

•рейдиотн не всегда противопоставляют свою си

стему другим учениям, в частности марксизму. Нередко они 
представляют фрейдистскую социологию как революционное 
учение. Примером может служить сборник "Фрейд и XX век", 
в одяой иа статей которого делае&я попытка подогнать 
марксизм под фрейдизм, представить их как два родствен

^ Ногпеу. The Heurot ic P e r s o n ā l i t y of our Time, N. Y . , 
1954, p . 2 2 8 . 



ных направления, борющихся за освобождение личности от 
социальных зол и имеющих одного общего врага,. Под общим 
врагом автор статьи Хакер подразумевает несовериекство 
существующего социального устройства общества. Щк этом 
он сравнивает йаркса с Фрейдом, называя обоих мыслителя

ми, которые "открыли и систематически описали могучие 
движущие силы человечества: Маркс  экономическую струк

туру общества, а Фрейд' сексуальный кодекс тоги &е об

щества*. При этом марксизм рассматривается как нечто * 
значительно менее совершенное, чем фрейдизм, поскольку 
последний признает личность и ее сокровенные качества, 
а марксизм отрицает эти особенности. Поэтому, по слрзам 
Хакера, через несколько лет после революции в России пси

хоанализ пришел в столкновение с марксизмом и перестал 
быть "научным союзником и превратился в ^гопрезренную 
анафему". В действительности марксизм является отрицани

ем всякого иррационализма и целиком построен на основах 
познания истории материальной жизни общества и его купьх> 
туры. Марксизм учит, что сознание человека отражает объ

ективную действительность и является результатом приро

ды и социальной среды, хотя в свою очередь человек, эк* 
тивно вмешиваясь в жизнь природы и воздействуя на соци

альную среду, изменяет их. Не случайно В. И, Ленин, 
ссылаясь на К. Маркс , указывал, что "социальный про

гресс есть естественноисторический прогресс
1 1

*
1

. 

Марксистсколенинская наука изучает социальную 
психологию, исходя из основных положений исторического 
материализма, с учетом конкретноисторических, эконоии* 
ческих и географических условий. Человек в отличие от 

i H a c k e r . P r e u d , Магх and K i e r k e g a a r d . 1957, 
p» 125 . 

2 
В. И. Ленин. Поли. собр. с о ч . , т . I , стр. 437. 



животного при поыощи чувств и мышления выделяет себя из 
природы и противопоставляет себя предметному миру. Лич

ность из раба и пассивносозерцательного объекта по от

ношению к окружающему его миру становится преобразовате

лем, деятелем природы и общества  творцом истории. Чею 
век отличается от других существ, как указывав* Маркс, 
1Г

не только тем, что изменяет форму того , что дано црирс

до£, он осуществляет в то же прем я и свою соэнатедыиуц) 
цель, которая как закон определяет способ и Мрачгер его 
действия и которой он должен подчинить свою вац»'

1

^. 

Источник социального сознания, его возникнове

ния и развития марксизмленинизм видит в труде, в матери 
альном производстве общества; при этом подчеркивается 
диалектическая взаимосвязь между трудом и сознанием. Но 
сознание формируется под непосредственным воздействием 
общественной практики и в свою очередь воздействует на 
внешний материальный мир. 

Марксистсколенинская наука указывает, что при 
философском анаАрзе явления нельзя отрывать внешнее от 
внутреннего, социальное от индивидуального, что челове

ческое сознание формируется в процессе воздействия че

ловека на внешний мир, в процессе общественной практи

ки, в которой происходит взаимопроникновение действия 
и предмета. 

А. неофрейдизм (как ортодоксальный, так и "куль

турный
1

!), по существу, ничем не отличается от классиче

ского психоанализа. Несмотря на ряд отклонений, он о с 

тается таким же субъективноидеалистическим направлени

ем, и маскировка при помощи наукообразности формулиро

вок и др. приемов не скрывает его иррационализма, его 
реакционной сущности. 

^К. Маркс. Капитал, т . I , 1955, стр. 185 . 




