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ПЕРЕХОДНЫЙ ГОВОР, термин компаративной диалектологии, обозначающий говоры пограничной зоны между двумя диалектами, обладающие чертами, характерными для того и другого. Возникновение П. г. объясняется общением соответствующих групп говорящих и приводит или к образованию из двух диалектов третьего или к частичным влияниям. Примером первого служит историч. образование среднерусского наречия, возникшего из северного и южного наречий русского языка. Примером второго могут быть переходные говоры на всем протяжении границы между северно-, среднеи южно-русскими диалектами. Так, в севернорусских говорах вместо «оканья» бывает частичное «аканье» (вода, но вясна), а в южных «акающих» имеется «оканье» после мягких согласных (вада, но весна).

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД от капитализма к коммунизму, период революционного превращения капиталистического общества в общество коммунистическое, которому соответствует и политический переходный период, государством которого является революционная диктатура пролетариата. Марксистско-ленинское учение о переходном периоде как особой длительной стадии перехода от капитализма к коммунизму есть неотъемлемая часть передовой теории пролетариата  — марксизма-ленинизма. В «Критике Готской программы», написанной в мае 1875, Маркс дает гениальное научное определение коммунистического общества на его низшей и высшей фазах и, исходя из этого, научно определяет условия перехода от последнего антагонистич. общества к обществу бесклассовому, от капитализма к коммунизму (см. Коммунизм), «Между капиталистическим и коммунистическим обществом, — пишет Маркс, — лежит период революционного превращения первого во второе. Ему соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата» (Маркс и Энгельс, Соч., т. XV, стр. 283).

Главное в учении Маркса и Энгельса о П. п. состоит в признании того: 1) что переход от капитализма к коммунизму может быть осуществлен только революционным путем, 2) что этот переход составляет целую историческую эпоху революционного превращения капиталистич. общества в коммунистическое, 3) что государство П. п. само является государством переходного типа от государства к не-государству и 4) что государство этого типа может быть только революционной диктатурой пролетариата. «Марксист лишь тот, — подчеркивает Ленин, — кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата» (Ленин, Соч., т. XXI, стр. 392).

Учение о П. п. есть дальнейшее развитие теории пролетарской революции.

Если буржуазные революции означают политич. высвобождение уже сложившейся в недрах феодального общества новой системы производственных отношений и передачу власти из рук одного эксплоататорского класса в руки другого, то социалистич. производственные отношения создаются в ходе социалистич. революции. Социалистическая революция означает насильственное вторжение пролетариата в область имущественных отношений буржуазного общества, переход власти к пролетариату, осуществляющему свое историч. призвание — экс 56

проприацию эксплоататорских классов и построение коммунистического общества. Завоевание власти пролетариатом является необходимой предпосылкой для роста социалистич. форм хозяйства, для полной победы нового общественного строя. Целый исторический период перехода от капитализма к коммунизму необходим также и для того, чтобы пролетариат получил возможность изменить свою собственную природу, воспитать и закалить себя как руководителя всего общества, вовлечь в этот процесс перевоспитания и переделки мелкобуржуазные слои и тем самым создать условия для ликвидации классов вообще. «Мы говорим рабочим: „Вы должны пережить 15, 20, 50 лет гражданской войны и международных битв, не только для того чтобы изменить существующие отношения, но чтобы и самим измениться и стать способными к политическому господству44» (Маркс, Разоблачения о кельнском процессе коммунистов, в кн.: Маркс и Энгельс, Соч., т. VIII, стр. 506). Социализм не выходит готовым из капитализма, именно в переходный период должны быть созданы все предпосылки бесклассового общества, должен быть построен прочный фундамент нового общественного строя — коммунизма.

П. п. в целом характеризуется беспощадным подавлением сопротивления эксплоататорских классов, организацией социалистич. строительства, массовой переделкой людей в духе социализма, постепенным преодолением классов.

Тов. Сталин указывает, что «диктатуру пролетариата, переход от капитализма к коммунизму нужно рассматривать не как мимолетный период в виде ряда „революционнейших44 актов и декретов, а как целую историческую эпоху, полную гражданских войн и внешних столкновений, упорной организационной работы и хозяйственного строительства, наступлений и отступлений, побед и поражений. Эта историческая эпоха необходима не только для того, чтобы создать хозяйственные и культурные предпосылки полной победы социализма, но и для того, чтобы дать пролетариату возможность, во-первых — воспитать и закалить себя, как силу, способную управлять страной, вовторых — перевоспитать и переделать мелкобуржуазные слои в направлении, обеспечивающем организацию социалистического производства» (Сталин, Вопросы ленинизма, И изд., стр. 28). Товарищ Сталин, раскрывая учение Маркса — Ленина о диктатуре пролетариата, подчеркивает, что диктатура пролетариата имеет три основные стороны, состоящие в том, чтобы использовать власть пролетариата: 1) для подавления эксплоататоров, для обороны страны, для упрочения связей с пролетариями других стран, для развития и победы революции во всех странах; 2) для окончательного отрыва трудящихся и эксплоатируемых масс от буржуазии, для упрочения союза пролетариата с этими массами, для вовлечения этих масс в дело социалистического строительства, для государственного руководства этими массами со стороны пролетариата; 3) для организации социализма, для уничтожения классов, для перехода в бесклассовое общество.

Учение Маркса и Энгельса о П. п. было искажено и извращено агентами буржуазии в рабочем движении — оппортунистами 2  — го Интернационала и меньшевиками. В угоду империалистической буржуазии они противопоставляла марксизму целый ряд оппортунистам. «теорий»:
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