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				Эта страница была вычитана

Гегель сделал крупный шаг вперед, установив связь между ними. Всеобщее и особенное содержится в единичном и проявляется только через единичное. В понятии человека уже заключаются понятия о многих людях и о всем человечестве. Поэтому субъект единичного выводит за пределы единичного и подымает его на ступень частного суждения, где единичное вступает в связь с другими единичными, а затем и всеобщего, где предикат относится ко всем субъектам данного рода. Диалектический материализм, материалистически перерабатывая гегелевскую логику, указывает, что эта классификация «обоснована не только законами мышления, но и законами природы… то, что у Гегеля является развитием логической формы суждений… выступает… как развитие наших опирающихся на эмпирическую основу теоретических сведений о природе движения вообще» (Маркс и Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 495). Энгельс на примере развития наших познаний о природе теплоты показывает возникновение суждений из человеческой практики; от единичного факта, что трение порождает теплоту, мы переходим к частному суждению: «особенная форма движения, механическая, обнаруживает свойство переходить при особенных обстоятельствах (благодаря трению) в другую особенную… в теплоту». И наконец к всеобщему суждению,— «любая форма движения, оказывается, способна и должна превращаться в любую иную…»» (там же, стр» 495—496).


 А. Щ.

ЧАСТНЫЙ ЖУРНАЛ, вид счетного регистра, применяемого в бухгалтерии для систематической регистрации оборотов по одному какому-либо кругу хозяйственной работы предприятия, учреждения и т. д. Суммированные данные такой регистрации периодически (ежедневно, ежемесячно) сводятся в общие журналы с указанием корреспондирующих счетов и затем систематизируются в бухгалтерском балансе, как завершение учета. Ч. ж. в большинстве случаев открываются для регистрации оборотов по затратам на производство, по выпуску готовой продукции, по покупкам или заготовкам, по продаже или отпуску и т. д. Ч. ж. как система представляет собою особенность так называемой французской формы счетоводства (см.).

ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ В СССР, см. Октябрьская революция, Нэп, Частная торговля в СССР, Кулачество.

ЧАСТНЫЙ СЧЕТ (видовой или специальный), двухсторонняя форма первичного учета и системной регистрации в бухгалтерии. Частный счет открывается в развитие основных разделов бухгалтерского баланса, согласованных с показателями плана, и имеет по отношению ко всему коллективу аналитический характер. Так например, учет материалов (счет материалов) требует открытия ряда частных счетов, т. е. по видам и по сортам материалов, и т. п.

ЧАСТНЫЙ ТРУД, труд самостоятельных товаропроизводителей, каким он является непосредственно, т. е. труд в его непосредственной форме труда производителей, внешне обособленных друг от друга вследствие частной собственности на средства производства. — В действительности труд товаропроизводителя имеет двойственный характер, вытекающий из самого строя товарного хозяйства. Являясь непосредственно частным трудом, он в то же время составляет часть совокупного общественного труда вследствие разделения труда и имеет таким образом общественный характер. Этот «специфически общественный характер независимых друг от друга частных работ состоит в их равенстве как человеческого труда вообще» (Маркс, Капитал, т. I, стр. 33). В качестве такого труда вообще, в котором находит выражение специфически общественный характер независимых друг от друга частных работ, труд является абстрактным. Противоречие между непосредственно частным характером труда товаропроизводителей и по существу общественным его характером находит выражение в противоречии между конкретным трудом и абстрактным трудом и в противоречии товара (см. Труда двойственный характер, Товар, Стоимость). Ч. т. возникает с разложением натурального хозяйства (общинного или патриархально-крестьянского) и с превращением его в хозяйство товарное.

В социалистическом обществе Ч. т. не имеет места, т. к, нет частной собственности на средства производства; труд является здесь непосредственно общественным трудом. При диктатуре пролетариата Ч. т., поскольку он еще сохраняется, меняет свой характер, так как он подвергается воздействию со стороны господствующего пролетариата. Это воздействие имеет своей целью и результатом преобразование частного труда единоличников-крестьян, ремесленников и кустарей в непосредственно общественный труд и вытеснение, а затем и ликвидацию частнокапиталистического сектора. Успехи социалистического строительства в Союзе ССР, гигантский рост социалистического сектора, успехи сплошной коллективизации и ликвидации на ее основе кулачества как класса обусловили в данный момент подавляющее преобладание социалистического сектора и непосредственно общественного труда над трудом частным. Построение бесклассового социалистического общества во второй пятилетке должно привести к полному исчезновению остатков частного труда.



 Д. Меерзон.

ЧАСТОТА, величина, характеризующая всякий периодический процесс, т. е. всякое колебание (см.) в широком смысле этого слова. Ч. представляет собой величину, обратную периоду колебания, т. е. число колебаний в единицу времени. Обычно обозначается греческой буквой ν, так что ν = 1T{\displaystyle {\frac {1}{T}}}[image: {\displaystyle {\frac {1}{T}}}], где T — период колебания. Единицей измерения Ч. служит обычно 1 герц=1кол.сек.{\displaystyle {\frac {\text{кол.}}{\text{сек.}}}}[image: {\displaystyle {\frac {\text{кол.}}{\text{сек.}}}}]; т. е. частота процесса с периодом в 1 сек. В радиотехнике, где приходится иметь дело с большими Ч., часто их измеряют в килоциклах или килогерцах. В случае волнового распространения колебательного процесса частота связана со скоростью распространения c и длиной волны λ основным соотношением:


ν=cλ{\displaystyle \nu ={\frac {c}{\lambda }}}[image: {\displaystyle \nu ={\frac {c}{\lambda }}}].
Во многих вычислениях оказывается удобным вводить понятие от. н. круговой частоте ω=2πν; круговая частота есть число колебаний за 2π секунд.

ЧАСТОТА, в статистике абсолютное число появлений данного признака при учете; например общее число грамотных будет Ч. грамотности, общее число промпредприятий с числом рабочих от 100 до 200 будет частотой этого размера предприятия и т. п. Ч. следует отличать
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