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Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).

*180 (7865) | 1 июля 1939 г., суббота ЦЕНА 10 НОЛ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Б. Чершоусо! —
О колхозных партийных организациях;
Д. Акульшин — Важный резерв кадров; Л. Пе-
реаозкии — Сельские агитаторы (2 стр.).

М. Татария — Аггрегат комбайнера Борина
иа уборке (2 стр.).

ЛЕКЦИЯ: А. Панкратова — Великая школа
научно-теоретической работы. О методах на-
учной работы Маркса и Ленина (3 стр.).

П. Синцов — Учения на боевом корабле
(4 стр.).

Сводка НКЗ СССР о ходе ремонта ком-
байнов МТС на 25 июня 1939 г. (2 стр.).

Г. Аарутис — Подготовить элеваторы к
приемке хлеба (2 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: А. Раго-
зин — Повесть о чуткости (4 стр.).

Л. Глннчев— Дипломники (4 стр.).
Г. Шарипова — Переводы и переводчики

(4 стр.).
НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ: С. Бессудное — За-

гляните во двор (6 стр.).
С. Полянов — Слет планеристов (6 стр.).

Подготовка к Всесоюзному дню физкуль-
турника (1 стр.).

Новый отряд инженеров Военно-Морского
Флота (1 стр.).

Народное гулянье в честь сельеюяоэяст-
венной выставки (1 стр.).

Напряженное положение в Данциге (5 стр.).
Англо-польские переговоры (5 стр.).
Речь Галифакса (5 стр.).
События в Тяньцзнне (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
Концентрация германских войск на запад*

ной границе (5 стр.).

Большевистское воспитание
колхозных кадров

О х н и п замечательных итогов социа-
листической реконструкции сельского хо-
зяйства является создание новых кадров,
колхозно! внтеллигеицви.

За очень короткий срок колхозы сумели
выдвинуть целую армию талантливых
организаторов, искусных мастеров всех
отраслей сельского хозяйства. Доста-
точно сказать, что сейчас одних толь-
ко трактористов и комбайнеров насчи-
тывается свыше полутора миллионов чело-
век. В социалистическом земледелии заня-
то триста тысяч агрономов, землемеров,
зоотехников, ветеринарных врачей и
фельдшеров. Сотни тысяч председателей
колхозов, бригадиров, животноводов ведут
ответственнейшую работу по управлению
большим и сложным колхоавым хозяй-
ством.

Колхозы с их первоклассной техникой, с
научной организацией труда обеспечивают
непрерывный рост и выдвижение новых
кадров. Мы являемся свидетелями того,
как вчерашние рядовые колхозники ста-
новятся руководителям! колхозов, пар-
тийными и совемиют деятеля»!. На-
пример, в Белоглазовском районе, Алтай-
ского «рая, на родагя» ефремовеш» дви-
жения, за последний год—полтора на
'колхозную, партийную в советскую работу
выдвинуто 43 человека. Знатный звеньевой
тов. Чуманов, собравший 8 5 центнеров
пшеницы с гектара, сейчас работает ин-
структором райзвмотдела по ефремовскоку
движению. Руководитель звена рекордного
урожая тов. Саяьков выдвинут председате-
лем крупного колхоза «Новый мир». То-
варищи Ушанев и Мирошниченко, в про-
шлом рядовые колхозники, теперь работают
председателями сельских советов.

Такой здоровый рост колхозных кадров
идет повсеместно. Он свидетельствует о ве-
личайшей силе колхозного строя, о талаи-
тах народа, разбуженных социализмом. Од-
на только Харьковская область выдвинула
для участия во Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке 8 5 7 своих знатных
людей. Среди утвержденных участников —
3 0 9 организаторов сельского хозяйства,
1 1 3 специалистов по растениеводству,
1 0 0 — п о животноводству и т. д. У каждого
я> этих людей,—га они плоть от плоти кол-
хозного крестьянства,—большие заслуги пе-
ред колхозами, каждый блеснул инипиатн-
Вол. отличился упорством в обществеппом

Колхозные пиры представляют гобой
величайшую данность. Через них партия
руководят работой колхозов. От правильного
подбора руководящих колхозных кадров и
их политического воспитания зависит очень
п очень многое. Человек, стоящий во главе
МТС, колхоза иди бригады, занимающий
руководящий пост в районе, должен быть
высокосознательным, стойким и са-
моотверженным бойцом за колхозное дело.
Нам надо воопитьгоать наши колхозные
кадры в духе беззаветной преданности ин-
тересам советского госуда1рства, в духе по-
нвманвя больших исторических задач, по-
ставленных перед страной XVIII с'еэдом
партия.

Одаако политическое воспитанно кол-
хозных кадров развернуто далеко не доста-
точно. Во многих местах партийные и со-
ветские руководители удовлетворились лишь
количественным ростом колхозных кадров,
мало заботясь о политическом воспитании
этих кадров. Это безусловно является ошиб-
кой. Над» полностью н до конпз усвоить
уроки постановления Центрального Ко-
митета партии и Совнаркома СССР «О ме-
рах охраны общественных аемель колхозов
от разбазаривания». По какой пь.-чине гру-
бейшие нарушения устава сельскохозяй-
ственной артели получили широкое распро-
странение? Прежде всего потону, что пар-
тийные н советские руководители вместо
повседневного воспитания колхозов и кол-
хозников в духе строгого соблюдения кол-
хозного устава нередко сами способствова-
ли своей оппортунистической практикой
нарушениях устава. Вместо того, чтобы
забить тревогу, решительно обуздать рва-
ческие и спекулянтские элементы в кол-
хозах, некоторые руководители пре-
ступно-благодушно относились к проник-
гсюению в колхозы буржуазных теигапий.

Надо, следовательно, быстро и решитель-
но исправить недостатки, ликвидировать
извращения устава сельхозартели и пове-
сти политическое воспитание наших кад-
ров так, чтобы подобные недостатки, подоб-
ные извращения были исключены.

Все наши работники должны проник-
нуться сознанием того, что большевистская
сознательность и устойчивость колхозных
кадров, их политическая зрелость, их пре-
данность делу коммунизма оцениваются
в каждом случав прежде всего по толу, как
эти кадры борются за укрепление обще-

ственного соцналвствчесхого хозяйства про-
тив мелкособственнических тенденций я
пережитков, против лодырей и лже-
колхозников, против всех тех, кто
подрывает основу колхоза — обществен-
ное хозяйство. Большевик партийный
и непартийный — это прежде всего
стойкий я бдительный страж государствен-
ных интересов, решительный н смелый бо-
рец за дело коммунизма. У на* есть все
для того, чтобы вел колхооы, все бее
исключения, работали успешно, умно-
жая общественное богатство, увеличивая
доходы в поднимая зажиточность кшхоэня-
ков. Все зависит от «ас, от руководителей,
ибо мы призваны руководить колхозам я
несем всю полноту ответственности за ра-
боту в деревне.

Наша задача — всячески поднимать это
чувство ответствеяяоети, травить н разоб-
лачать малейшие проявления оппортунизм»,
застоя, самоуспокоенности.

В практической деятельности партийных
и комсомольских организаций крупнейшее
значение приобретает систематнчесжая про-
пагандистская я агитационная работа.
Нужно широко раз'ясвять учение товарища
Стыянз о сельскохозяйственной артели, о
путях дальнейшей борьбы за полное тор-
жество коммунизма. Марксиэм-леяиигам—
но догма, а руководство к действию. Мар-
ксизму - ленинизму, умению применить
теорию к практике, умению предвидеть ход
событий надо настойчиво учить наших ра-
ботников. Постановление Центрального Ко-
митета партия и Совнаркома СССР «0 ме-
рах охраны общественных земель кол-
хозов от разбазаривания» является бле-
стящим образцом применения револю-
ционной теории к действительности, и
на этом образце будут учиться все
каши кадры. Мы должны воспитывать лю-
дей с широким кругозором, с зорким глазом,
умеющих проникать в самую глубь жизни
колхозов. Пак нужны не подслепова-
тые деляги, а большевистские политики,
вооруженные знанием законов обществен-
ного РАЗВИТИЯ н политической борьбы.

Большое внимание надо уделить укре-
ллежио колхозных первичных парторгани-
заций. От их состояния ие в малой степе-
ни зависит большевистское воспитание
кадров. Количество колхозных парторгани-
заций за последнее время выросло, но еще
крайне недостаточно; этой работе многие
райкомы не придают должного зна-
чения. А нужно ли доказывать зна-
чение крепкой, боеспособной парторганиза-
ции в колхозе! Ноша обязандасть— укре-
плять колхозные парторганизации, улуч-
шать руководство ими, добиваться того,
чтобы коммунисты везде н всегда были
примером социалистического отношения к
труду.

Огромная роль принадлежит комсомолу.
Под его влиянием растет мощный резерв
кадров — колхозная молодежь. Комсомолу
предоставлена широкая инициатива в хо-
зяйственных делах. Там, где нет колхозной
первичной парторганизации, колхозная
комсомольская организация — основной
проводник партийных директив. Только
в одной Московской области насчитывает-
ся 1.255 первичных комсомольских орга-
низаций в колхозах, в которых нет парт-
организаций. Это большая сила, которую
надо широко использовать, выращивая из
комсомольских кадров стойких болыпеви
ков.

На XVIII с'езде ВКЩб) тов. Андреев
говорил:

«Надо покончить с легким отношением
к руководящим кадрам МТС, колхозов и
совхозов и практикой частой смены дирек-
торов совхозов. МТС. председателей колхо-
зов н бригадиров и серьезно помочь кол-
хозам в подборе руководящих кадров н их
политическом воспитании».

Политически сознательные н умелые ру
отводящие кадры колхозов — залог уг
пеха колхозов во всей их деятельности.
Наша задача — постоянно оказывать по-
мошь кадрам, предостерегать от оши-
бок, учить настойчиво н кропотливо,
не жалеть времени для того, чтобы «по-
возиться» с растущими работниками и
ускорить, таким образом, их рост.

В 1 9 3 3 году в речи «О работе в деревне»
товарищ Сталин говорил:

«Колхозы, как социалистическая форма
организации хозяйства, могут показать чу-
деса хозяйственного строительства, если во
главе их стоят действительные революцио-
неры, большевики, коммунисты».

Колхозы уже показали эти чудеса, и они
добьются новых, еше более замечательных
побед, если мы, коммунисты, всегда будем
помнить и во всей своей работе каждо-
дневно осущпствлять мудрые указания
товарища Сталина.

ПЕРВЫЕ ДНИ УБОРКИ
ВОРОНЕЖ, 30 июня. (Корр. «Прамы»).

В Верхяе-Мамоновском районе началась

уборка. Колхозы «Заветы Ильича», «Крас-

ный партизан», «1 мая» приступили к

выборочной косовице ржи. За первый день

убрано 4 6 гектаров. Многие вязальщицы

перевыполняют нормы выработки, навязы-

вая по 11 копен в день.

ПОСТУПАЕТ НОВЫЙ ХЛЕБ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 3 0 июня. (Норр.

«Прамы»). Колхоз им. Тельмана — пере-
довой в Сталнндорфском районе по вывоз-
ке на элеватор высококачественной пше-
ницы в счет хлебопоставок. '

Вывозит хлеб из элеватор артель «Чер-
воный прапор», Синельниковского района.
Артель собирает в среднем по 15 центне-
ров зерновых с гектара.

ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ СТАХАНОВЦЕВ
ГОРЬКИЙ. 30 июня. (Норр. «Прамы»).

На заводе ррдена Ленина имени С. Орджо-
шкндэе, перевыполнившем полугодовую
программу, количество стахановцев за
первое полугодие выросло более чем в два
рааа. Передовые стахановцы выполняют
две—пять и больше норн, получают высо-
кие заработки.

Токарь тов. Здыренков. жестянщик тов.
Матвеев, слесарь тов. Куренков, термист
тов. Королев, разметчик тов. Фомичев и
другие зарабатывают от 1.000 до 1.500
рублей в месяц. Мастера тт. Шитов, Со-
нин. Смирнов и другие зарабатывают • от
1.700 до 2 .200 рублей, а в отдельные ме-
сяцы я больше.

Призывники —стахановцы завода имени Ворошилова (Владивосток). На снимке (слева направо): тт. В. А. Ющеико — слесарь, А. И. Городки» — слесарь, И. П. Рад-
тетю — слесарь, М. П. Ромнюк — фрезеровщик, М, П. Беркут — слесарь и В. И. Городняй — слесарь. фото м. ВержппеЯи.

НОВЫЙ ОТРЯД ИНЖЕНЕРОВ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ЛЕНИНГРАД, 3 0 н е м . (Корр. «Прав-
ды»). В конференц-зале Военно-морской
академия имени Ворошилова выстроились
молодые инжеперы-выпускням. Бывший
токарь по металлу тов. Кузьмин, ставший
инженером-кораблестроителем. В прошлом
пастух, теперь военный инженер второго
ранга тов. Попов. Днпломанты-отличникп
тт. Алексеев, Павлов, Мельников, Ахма-
тов, Ларионов. Все они посвятив свою
жизнь почетной службе в рядах могучего
советского флота.

В час дня раздается команда «смирно».
Замерли стройные шеренги выпускников.
На выпуск прибыли заместитель народно-
го комиссара Военно-Морского Флота
СССР корпусной комиссар тов. Игнатьев,
заместитель начальника Военно-морской
академии флагман 1-го ранга тов. Сте-
панов и бригадный комиссар тов. Юдин.

Перед строем зачитываются приказы на-
родного комиссара Военно-Морского Флота
о выпуске, присвоении военных званий
молодым инженерах I назначении их во
флоты и флотилия Союза.

Тов. Игнатьев обращается к выпускни-
кам с речью. Он говорят:

— Высокие результаты государствен-
ных испытаний н успешная защита ди-

пломных проектов показывают, что в ва-
шем лице Военно-Морской Флот получает
ценное пополнение. Я хочу напомнить вам
речь товарища Сталина на выпуске акаде-
миков Красной Армии о том, что школа
является лишь подготовительной ступенью,
а настоящая закалка кадров получается па
живой практической работе, на упорной
борьбе с трудностями.

Наш флот быстро растет и пополняется
новой, самой совершенной техникой. Бы
должны великолепно знать эту технику п
воспитывать кадры прекрасных специали-
стов, бесстрашных советских моряков,
всегда готовых к победоносным боям за
нашу счастливую советскую родину.

При упоминании имени товарища
Сталин» со всех сторон несется громовое
«ура».

Вечером состоялось торжественное засе-
дание, посвященное очередному выпуску.
В академии получено множество привет-
ствий, в том числе от Ленинградского об-
ластного и городского комитетов ВКП(б),
от заместителя народного комиссара Воен-
но-Морского Флота СССР архейского кк-
миссара 2-го ранга тов. Рогова, Военного
совета Краснознаменного Балтфлота.

Вечер, посвященный призыву в РККА
КРАСНОДАР. 3 0 июня. (Корр. «Прав-

ды»). Вчера в городском парке культуры
и отдыха состоялось массовое гулянье мо-
лодежи города, посвященное призыву в Ра-
боче-Крестьянскую Красную Армию.

С большим вниманием прослушали при-
сутствующие доклады о международном по-
ложении и задачах очередного призыва в

РККА, а также выступления участников

боев у озера Хасаи.

После докладов выступили лучшие круж-
ки самодеятельного искусства предприятий
города. Под открытым небом демонстриро-
валась кинокартина. Играли пять духовых
оркестров. На вечере присутствовало около
10 тыс. человек.

Будущие трактористки и комбайнерки
на уборке

НИКОЛАЕВ, 3 0 июня. (Норр. «Прамы»).
На полях колхозов и совхозов Николаев-
ской области развернулась массовая убор-
ка обильного урожая. Хлеба убираются в
основном комбайнами. В прошлом году на
комбайновых аггрегатах редко где можно
было встретить девушек. Иная картина в
этом году.

В колхозе имени Фрунзе, Скадовского
района, в составе комбайнового аггрегата
мужчин только двоо — начальник аггрега-
та и тракторист. Помощниками трактори-
ста, штурвальными, на разгрузке бунке-
ров, на соломокопнителях работают исклю-
чительно девушки.

Это будущие трактористки, комбайнерки,
члены кружка, организованного при кол-
хозе в ответ на призыв дать стране сто
тысяч трактористок. Кружок не прекратил
своей работы во время уборки. Каждый ве-

чер проходят занятия. А днем кружковцы
закрепляют полученные теоретические зна-
ния практикой. Вге участницы кружка
обязались ко дню XXII годовщины Октября
полностью овладеть техникой вождения и
правилами ухода за трактором п комбай-
ном.

Сейчас в Николаевской области работа-
ют свыше четырехсот кружков чо изуче-
нию трактора. Многие девушки взялись
одновременно изучить трактор и комбайн.

Во всех районах девушки охотно из'яв-

ляют желание изучить трактор п комбайн,

но не всюду идут навстречу этим етренле-

нлям. Например, в Херсонском сельском

районе до сих пор не организованы заня-

тия с девушками-колхозницами, нз'явив-

шими желание изучить трактор и ком-

байн.

ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ
В Сивашском, Ново-Троицком и Геничс-

ском районах идет массовая уборка нового
урожая. Комбайны Ново-Алексеевской МТС.
Геничсского района, работают по 1 8 — 2 0
часов в сутки. Все они электрифицированы.
Комбайнеры тт. Любашевскнй, Крабковский,
Козачунь, Бабенко и другие убирают ком-
байном «Коммунар» по 2 5 — 2 8 гектаров
озимой пшеницы каждый. 5 колхозов этого
района уже выполнили план хлебосдачи го-
сударству.

Обильный урожай собирают I этом году

колхозы области. В сельхозартелях «Удар-
ник» и «Гуттетадь». Мелитопольского рай-
она, получают по 2 2 — 2 3 центнера озимой
пшегяцы с гектара. В колхозе «Пролетар-
ский боец». Черниговского района, снимают
по 3 0 центнеров озимой пшеницы с гек-
тара.

В 2 9 5 колхозах области убрано 1 4 . 1 8 9
гектаров, из ннх комбайнами—13.770
гектаров.

Запорожье, 30 июня. (ТАСС).

НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ В ЧЕСТЬ ВСЕСОЮЗНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ

В Измайловском парке культуры и
отдыха и*. Сталина в Москве вчера встре-
тились представители крупнейших заводов
столицы с передовиками сельского хозяй-
ства Московской и Ленинградской областей,

Сюда на народное гулянье с'ехалось

около тысячи передовых людей колхозов и

совхозов Ленинского, Ухтомского, Рамсн-

ского, Каширского, Клииского, Дмитровско-

го и других районов Московской области.

В числе их — инициатор стахановского

диихенпя среди животноводов, депутат Вер-

ховного Совета РСФСР топ. Парижа, брига-

шр овощной бригады колхоза «Огородный

гигант», орденоносок тов. Климова, пред-

седатель колхоза «Пламя», Рамснского рай-

она, орденоносец тов. Кощеев и другие.

Из Ленинградской области приехала де-
легация в составе 17 волхозников-ордено-
ЛОСЦСВ.

Хорошая погода благоприятствовала на-
ролному гулянью.

Одну из центральных аллей парка укра-
сили портреты знатных людей колхозов и
совхозов Московской области. Здесь же
была открыта выставка достижений сель-
ского хозяйства. Всюду — на многочи-
сленных аллеях, лужайках, в физкультур-
ном городке, «острове отдыха» — с самого
утра до позднего вечера раздавались весе-
лые песни п смех.

В лектории падка на вечоре «Социали-
стическая деревня в художественной лите-
ратуре и искусстве» выступили поэты,
писатели, народные сказители. На музы-
кальной эстраде артисты театров и клл- (

лекпгоов художественной самодеятельности '
далп концерт на тему «Новая я старая
деревня в песнях и музыке советских ком-
позиторов и народном творчестве».

Вечером передовики сельского хозяйства

Московской и Ленинградской областей и

стахановцы столичных предприятий собра-

лись в Летний театр на митинг. 15-ты-

гячный митинг открыл секретарь МБ

ВКП(б) тов. Черноусое. С докладом «Мо-

сковская орденоносная область на Всесо-

юзной сельскохозяйственной выставке»

выступил председатель Мособлясполкома

тов. Пальцев. Собравшихся приветствова-

ли депутат Верховного Совета РСФСР,

председатель колхоза Пушкинского района

тов. Головапов, агроном-орденоносец, участ-

ник Всесоюзной гельскодозяйстнеппой вы-

ставки от Дмитровского района тов. Куд-

рягаов и другие.

С большим воодушевлением участники

митинга послали приветствие товарищу

Сталину.

В заключение на пруду парка был уст-

роен большой фейерверк.

Заводы энергетического оборудования
В Калуге, Уфе и Новосибирске начинает-

ся сооружение новых заводов паровых тур-
бин. Они будут выпускать машины раз-
личной мощности — от 1.500 до 1 2 . 0 0 0
киловатт. В Орскс строится завод паровых
котлов высокого давления, в Белгороде —
котлов нормального давления. Стройка но-"
вого топочного завода ведется в Коврове
(Ивановская область).

Ряд новых предприятий энергетического
оборудования сооружается на Урале: в
Свердловске — завод турбогенераторов, в
районе Перми — завод крупных электромо-
торов. Запроектировано строительство на
Урале заводов трансформаторов и промыш-
ленных электросчетчиков.

Значительно расширяется производство

кабеля. Начинается сооружение Куйбышев-

ского и Спнарского кабельных заводов, та-
кой же завод будет строиться с будущего
года и в Кыштыме, на Урале. Широков раз-
РИТПР получает советское приборостроение.
В районе Киева будет построен завод изме-
рительных приборов.

' Для заводов, строительство которых на-
чинается в этом году, уже выбраны пло-
щадки, составляются проекты. Некоторые
из этих заводов будут сооружаться скоро-
стными методами.

Наряду с новым строительством решено
провести реконструкцию действующих за-
водов энергетического оборудования — Нев-
ского машиностроительного и «Электроси-
лы» (Ленинград), «Красного котельщика»
(Таганрог), Харьковского электромеханиче-
ского н других. (ТАСС).

ПОДГОТОВКА К ВСЕСОЮЗНОМУ ДНЮ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

КИЕВ, 3 0 июля. (Корр. «Прамы»).
Спортивные общества Киева готовятся к
Всесоюзному дню физкультурника. 1 7 июля
состоятся торжественные вечера, посвя-
щевдыс показу спортивных достижений.
В этот же день, а также 18 июля на всех
станинах и в парках Киева устраиваются
масч-оные е.портгсвныо праздники, футболь-
ные матчи, выступления по волейболу и
баскетболу. Большой общегородской празд-
ник па 18 июля назначен на стадионе
«Динамо».

К Всесоюзному лмо физкультурника
приурочены рюпублиииское соревнование
на первенство по плаванию и прыжкам в
поду, детские легкоатлетические соревнова-
ния, городские м м - и мотогонка.

МУРМАНСК, 30 июня. (Норр. « П р и -
я » » ) . Здесь началась подготовка к Всесо-
юзному дню фвакультуретк». Создав город-

ской штаб для руководства подготовкой к
параду. В параде примут участие 7 тысяч
физкультурников.

• » •

ФРУНЗЕ, 3 0 июня. (ТАСС). Сегодня
здесь состоялся республиканский парад
физкультурников. Во главе колонн прошли
2 0 0 загорелых юношей и девушек —
участников предстоящего парада физкуль-
турников в Москве. Вслед за т м и прошли
в полном горном снаряжении участники
третьей республиканской альпиниады. От-
сюда им дан старт на штурм пика Маиаса
высотой около 5.000 метров.

Ярким, красочным был парад. Пять ты-
сяч молодых людей прошли перед прави-
тельственными трибунами, щюяежжетрчю-
вав силу, ловкость, здоровье.

После парада на площади перед Домом
правительства физкультурники спорпгвяых
обществ показали слюртнвяьм ягры, гвжна-
стичеокде упражнения.
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

О КОЛХОЗНЫХ ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Реинягм XVIII с '«и» партии, тюгтада-
влеяня ЦК ВЛЖ6) к ОНИ СССР «О мерах
охраны общеспмпиых замел ь колхозов от
раэбазаряваиия» я «О подготовке к уборке
у р о к и и заготовкам сельскохозяйственных
продуктов в 1939 гол» ведут к даль-
нейшему организационно - хозяйственному
уквеоленмю «олхоэов и создают новые воз-

«11 роста зажиточности « с т о з -

Но плата, пветавлениые партией перед
К4ШОЯ0* деревней, ие могут быть осу-
ществлены самотевом, он» требуют коре«-
я п улучшения руководства колхозами,
у к а е ш е т я улучшения ракиты сельских
районных я первичных, колхозных парг-
оргатзация.

В Мпжомвой Ллат есть немало пол-
гозных оарпЬигх организаций, которые
умел* сочетают ларгайно-массовую работу
с прояэкмпммюй » добиваются серьезных
успехов. Примеров такой работы «тало.
ВОТ а л н а т м м м колхозная партийная ор-
ганмзацм. I И — 6 кштушггов. Эта
неболыпа! трута большевикпи научает
историю парти, ведет серьезную полн-
т п е е с у ю работу срещ колхозников. В каж-
дой врягаде т и о з а ииеютея агитаторы,
которые емгтематгчеокк проводят беседы о
р а н е я к х XVIII с'«ца партии и майского
Плеву»» ЦК Ш 1 ( б ) . На партийных собра-
л ш ато| организации серьезно обоуадаюг-
С1 раввообралные вопросы колхозно! п и -
ва. 1мм| | |»11и оргонмзовали соревнование
в м а х н и . I пе случайно Аоамяьсюш!
к о и м з а м н е т одно яэ первых «ест в

1
Хороню работает п а р т и е й оргммэацм

колхоза ям. Будённого в Луювиию» рай-
оне. »га оргалвацм имеет у и е опыт кон-
т р а м вал 1оз11стаеяяой деггелыюстью кол-
хоза. Он* систематически обсуждает «опросы
коахлаваго цржмодства.. Партийное собра-
т ь подвею итоги весеннего слва, обсудило
вопрос • с о с т ш н м животноводства, о под-
готовке а Всесоюзной гельскохлаяйствеяной
выставке ш уборочной хажаикя и т. д.
Парторгавмзацяа в это* колхоое польоует-
ся болыпам аатарггапш. За последнее вре-
мя «ва пришла в «вон ряды лучших ста-
хановцев колхоза—тт. Кулешова, Хренки-
на, К и с м в а , Шиырева и других. Колхоз-
ники, принятые в кандидаты, учатся в
кружке по истории партии. Вместе с ними
занимаются 8 комсомольцев я 2 беспар-
тийных колхозника.

Колхоз соревнуется с .тругич готовом.
В этом соревновании авангардная роль при-
надлежит коммуниста», й ч.ттмв партии в
это* колхозе являются етахатнщами-орде-
нон пенами.

Результат хорошо поставленной полити-
ческой работы — рост колхозных кадров.
Колхоз 'ил. Буденного выдвинул в атом г«-
1у на руководящую щбту четырех товари-
щей:.

Рассказ о «оложнтмьном опыте партий-
ных орпыккикий можно было бы продол-
жить. Однако так "раГюгают далеко н« все
колхозные парторганизации. И приходится
напомнить слова товарища Отопчи, ска-
занный ли « 1 9 3 3 году на Плешуче ЦК
ВБЩб):

«Мы все радуемся тому, 'кто колхоз-
ная форха хозяйства стал» господству ю-
щей форшш в наших хл{Ч>иых рдн«на\. Но
не все понимают то, что этч обстоятельство
и* уменьшает, а увеличивает шипи заботы
и нашу оттатств(чп|г>сть в деле, развития
сельского хозяйства... На саном деле, перс-
ход к коллективному хозяйству, как пре-
облааашщей форме хозяйства, не умпнь-
шает, а увеличивает наши забиты о сель-
оком хозяйств, не уменьшает, а увганчн-
ваот рукчиымяшук) роль коммуннстов в
деле под'гаи сел№киго хтяГн'тва».

МНОГИЙ партийные ирганизаини зайыли,
Биияо, л и ука:шп№ товарщца С/пимиа и
исудлн.итворитмын) руководят колхозами,
приладят мпчо ф,м;п»п нарушеН'ПИ уетап^
гельхепартели, «« яаЛотятся о рогте парт-
оргаюгзаций на селе, о сюдаппп ноных
колха<ны\ парторганизаций.

На XVIII сЧ'здс и^риш тов. Андреев го-
ворил: <:...Всв же ныо ирнинать слабость
нашей партийной работы в сс.ц.с.кои хозяй-
стве и |Ч' несоответстви*1 в сравнении с теми
огролныии задачами нашей работы в де-
ррр.ие к в селытккм хозяйств)1 вшоше. Взять
хита бы состояшн1 дел с, наличием первич-
ных орга.юиаиип и коммунистов в колхо-
зах».

В Московской облалти до XVIII с'еяда
партии только в 107 колхозах из 6.5
имелись кл.шшир парторганизации. В 3!1
колхозах были клиипдатсюю группы и «
12—партийно-комсомольскле группы. Зна-

чительная ж<* часть к»м*у«гтов-«ол10в-
иикоп иахошчась в территориальных сель-
ских партийных организациях. Эти парт-
организаняи иччимко охватывали несколько
килх<кшв и пми'Фшещш ш> могли» цбгглочить
воивретное руководств» им». Намрпмор,
килммпая па.ртиГ|ная организация Козлов-
ского селычкмта об'единяла члечюв и клн-
.чгдатив партии четырех сельсоветов и 11
колхозов. Территориальная парторгатзацмя
Поковкииского сельсовета об'единялв 6
сельсоветов и 15 колхозов. Парторганиза-
ция Волшевского сельсовета объединяла
2 сельсовета, 3 колхоза, несколько санато-
риев и домов отдыха и т. д.

На XVIII с'езде партия товарищ Стали*
указал на то, что «...Раэукруншчнж; орга-
низаций, уменышчнне их размеров является
паплучшпм среж-пкм ыя того, чтобы об-
легчить парти Гшьн органа* руководство
этамк организацнямя, а сам» руководство
сделать (иигкретным, живы», оператив-
ным».

Моокопокий кимитет партии, реализуя
&фмни товарища Сталина, привилгг рабо-

ту по созданию партийных организаций ч
колхозах за счет разукрупнения суще-
ствующих территориальных партийных ор-
ганизаций, вовлечения в ряды !!КП(б) но-
вых членов и кандидатов партии. За время,
прошедшее после XVIII с'езда, в партию
принято немало колхозников — лереловьп
людей дефтяк, горячо преданных делу
Ленина—Огыта. В 37 районах о б м е т
после XVIII с'еэд* партиш создано 90 но-
вых колхозных первичных парторгаииза-
ця1, 67 кандпатсклх • 66 партшЬю-ком-
схшоаьских групп.

Колхозы, в которых создаются партий-
ные оргшизашн, заоетно улучшают свою
работу. В колхозе «Борьба», Заракокого
района, была создана парторганизация. Она
развернула лолггнчепкую работу, начала
проводить контроль над деятельностью
правления, и колхоз этот вышел в число
передовых во время восгамей посевной кал-
па«ин. А ранее он считался одни* из от-
стающих. В колхозе «Аврора», Коробовсклго
района, организована камдшдаггокая группа.
II зл<чь значительно поднялась производ-
ственная работа.. Широко развернулось со-
циалистическое соревнование. Коммунисты
идут вперед», выполняя норму на 2 0 0 — 2 5 0
процентов. Сейчас парторгани:иция неплохо
оргаишовал» по.Д1Х)товку к уборке, урожая.

Но г<"п. райкомы, которые до сих лор
недооценивают значение колхозных парт-
организаций и лютому мало заботятся о
[нити их. Лопаснеиский, Константиновскнй,
Лмитровс.ки'Н райкомы почти не в<иут рабо-
ты но созданию шюых плркич'ных партор-
ганизаций в колхозах. Об'ясняетея ато Тем,
что эти райкомы, твидйному, плохо свя-
заны I' колхозами, мало изучают и знают
беспартийный колхюный актив.

Мног1№ сишчсие райномы при приеме, в
партию но обращают с<>рьеяног<1 шнинаппя
На такой резерв, шк комсомол. А » Москов-
ской «масти иагчитываетоя 1.255 первич-
ных организаций комсомола в колхозах, в
которых 1ит партийных организаций, ^го
болыпап сила, значение которой трудага
иерешишить.

Московский комитет партии принял спе-
циальное решетив о работе кожомплытк.нх
орг,гниза.цнй та>м, где чет 'Ларгортатизацпй.
Дто решение обязывает райкомы улучшить
руководство ККЧПН10.10М. помочь ему пере-
птюиться н соответствии с. пивмм уставом
ВКП(б). Ято (ммпенио должно застаттть
рапк1гмь| больше заботитм'я « приеме в пар-
тит выросших, пиа;азавП1Их сеЛя в сель-
ском хозяйстве комепмольцпл.

П'П'.кмпне шитиумиения нартит и пра-
вительства дают исчерпывающие указания
о том, как надо .инициировать иэвращпиия
устана сельскохозяйственной артели. Одио-
вр!1ме|шо зт» шн'талюплеИ'И'Я обниыван1Т все-
мерно укреплять ьммхозные парторганиза-
ции, улучшать руководство нмш, доЛиватм'Я
ава.нгар.шпй |юли коммунистов в колхозах.
Задача парт11Йп<ых оргшизаций колхозпв—
в самым короткий период обеспечить ппд'пм
трудовой дисциплины, мобилизовать колхоз-
ные ма!'сц на «чщиалистичрское. соревнова-
ние, ширши! развернуть сгахашня-кое дви-
:ке.цне на сошылигтнч^кнх нолях.

Рт'т колхозных иарторгаииааций, улуч-
шение партипно-массиной работы в дерив-
Н(! — вог что дилхио соде|1ствовать образ-
цовому окничанню сел|<сюх1»лЙ1'ТВ('||1ЦОГ1)
гида и дальнейшему отнанизационно-хоаяй-
|'твениому укреплению колхозов.

Б. Ч Е Р Н О У С О В .
Секретарь Московского
комитета ВКП(б).

Секретарь бюро партийной организации
доменного цеха завода «Азовгталь» тов.
Хадхинов сибира-ися в отпуск. Он вызвал к
еебо своего заместителя молодого коммуни-
ста тов. Корнилова и стал зпаммить его
с делами. Н|о была первая и единственная
беседа с Корниловым, состоявшаяся через
год после его избрания.

11осле от'езда Хаджкнова его заместп*-
ЛК1 впервые пришлось выступать в роли
руководителя партийной организации.
Предстояло партийное собрание. В столе
секретаря партбюро Корнилов нашел не-
оформленные дела о приеме в партию. Как
провести прием?

На собрании коммунисты указам Кор-
нилову на неправильное оформление дед
принимаемых в партию. Обсуждение этого
вопроса было снято с повестки дня. Мо-
лодой, не имеющий навыков заместитель
растерялся. Даже прием членски взносов
[>ка&ися ыа него сложным делом, • он
допустил здесь много ошибок.

Вернувшись из отпуска, Таджиков юа-
нушался:

— Хоть никуда не выезжай. Только
отлучишься из организация, как прекра-
щается вся работа.

Этот упрек Хаджмнов должен был сде-
лать прежде всего самому себе, так как
он попросту забыл, что у него есть заме-
ститель • что его нужно повседневно в м -

иаать в практическое руководство пар-
тийной работой.

Не работают с» с в о н и заместителям» 1
другие секретари. Секретарь партбюро ся-
дового ц е п тов. Мухин минуется на то,
что в парторганизации 40 членю I кан-
дидатов партми, что все о » работают по-
сменно и что одному ему всюду не тм-
спеть. Н» ведь у Мухина два заместпе-
ля — тт. Веремнов в Слипушкнн. Четыр-
надцать месяцев прошло с того дна, когда
тов. Вереннова избрали заместителем се-

ретаря партбюро. За это время Мухян нн
разу ие привлекал его к вьшолвеяаю пар-
тийных обязанностей. План работы парт-
организации ои составлял сам. Он не зна-
комил Слипушкина с ведением партийного
хозяйства, ни разу не поручил ему про-
вести заседание партбюро, подготовить ка-
кой-либо вопрос к партсобранию, сделать
Доклад.

Секретарь партбюро мартеновского цеха
тов. Булганов избран' недавно. Производ-
ство знает плохо, многое для него нело-

Б помощь районам дальнего севера
ХАБАРОВСК, :!0 иння. (Корр. «Прав

•ы»), В согтав Хабаровского края входит
многочисленные районы .[альнет севера.
За последние . т а месяца крайним партии
направил на работу в мги районы лко.т
4 0 КОММУНИСТОВ, ОО.11.ШИНСТВП ИЗ К01Л-

рых — выдвиженцы хабаровской город-
ской парторганизации.

Член партии с 19112 шла, тов. Шелест
находился па низовой хозяин пенной ра-
боте. Принимая деятельное участие в
жизни первичной парторганизации, он
проявил себя инициативны'» коммуни-
стом, обнаружил вкус к партийной работе.
Сейчас ци направлен! па Камчатку на от-

ветственную работу в областной комитет
Ш1|о"). Рабочего, члена ВКП(о) тов. Коз-
лпва крайкпм направил и Чукотский на-
циональный округ. Тов. Козлов работает
сейчас там заместителем председателя
окружного исполкома. Тов. Денисов, напра-
вленный I! Охинский район на Сахалине,
избран первым секретарем райкома пар-
тии.

Среди приехавших в районы дальнего
севера есть хорошие, пропагандисты, работ-
ники народного образования и здравоохра-
нения, советской и кооперативной тор-
говли.

На пленуме Ярославского обкома ВКП(б)
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июни. (Корр. «Прав-

ды»). Па-днях состоялся пленум Ярослав-
ского обкома ВКП(б), на котором присут-
ствовали секретари райкомов, партбюро и
руководители крупных предприятий Ко-
стромы и Ярослаил».

Пленум заслушал отчетный доклад се-
кретаря Костромского городского комитета
ВКП((|) тов. Пшапопа о работе горкома.

К отчетному докладу была проведена
большая подготовительная работа. Горком
ВШ(б) провел л2 епбранин в первичных
партийных организациях, где ставились
отчеты секретарей. ? инструкторов обкома
ВКП(б) проверяли работу костромской пар-
тийной организации и помогали горкому
устранять имеющиеся недостатки в рабо-
те. 6 дней здесь работали секретарь обко-

ма ПКП(б) и секретарь обкома ВЛКСМ. За
время пребывания в Костроме работники
обкома побывали в большинстве партийны):
организаций предприятий и учреждений
города, проводили беседы с коммунистами
беспартийными рабочими и интеллиген-
цией.

В течение двух дней пленум обсуждал
огчетщый долшц Костромского горкома
ПКП(б). В прениях выступило 2 5 человек
В принятом решении пленум отметил, что
Костромской горком ВКП(б) добился значи-
тельного улучшения партийной работы
руководства советской работой. Пленум
обязал руководителей горкома ВКП(б) усн
лить работу с заместителями секретарей
партбюро, парторгами и руководство ком-
сомольскими организациями.

Важный резерв кадров
пятно. У х кому-кому, а ему-то надо
было опереться на своих заместителей.
Огромную помощь мог ему оказать первый
заместитель сталевар тов. Кравец. Но так
повелось в большинстве парторганизаций
г. Мариуполя, что замествтелк секретарей
существуют лишь на случай отпуска или
болезни секретаря.

В мариупольской парторганизации свы-
ше 5 0 0 заместителей секретарей первич-
ных парторганизаций к парторгов. Это
большой отряд будущих партийных руково-
дителей. Однако ни горком, ни рамкомы
партии Марауполя не только не заботятся
об их воспитания, но попросту скннулм их
со счетов.

Многие эаместитеж секретарей м парт-
оргов не помнят случая, когда бы мх при-
гласили на заседание бюро райкома партии,
привлекли к обсуждению вопросов, касаю-
щихся I I организаций. На собрания пар-
тийного актива чаще всего забывают при-
глаемть заместителей секретарей партбюро.

— Нашего секретаря партбюро,— рас-
сказывает заместитель секретаря партбюро
комбината «Рыбоконсервсбыт» тов. Фети-
с о в , — вызывают в горком я райком почти
каждый день, а т о г д а по 2 — 3 раза в
день. А обо мне не вспоминают даже то-
гда, когда секретарь партбюро отсутству-
ет. Нет секретаря парткома, значат, ни-
кого и не вызовут.

В Мариуполе есть немиогае парторгани-
зации, в которых по-иному подходят к за-
местителям. Можно назвать, например,
ларторганмзацню завода ям. Яльяча. За-
м м п т е л ь секретаря партбюро сортопро-
катного цеха тов. Ветров, оставшись
одян, прекрасно справляется с делом. 06'-
«оняетоя это тем, что ои • течение года
работал рука об руку е секретарем парт-
бюро. Бывший заместитель секретаря
партбюро тов. Третьяков сейчас рабо-
тает секретарем партбюро мартеновского
цеха М> 1 — 2 . Овладев Опытом партийной
работы, получив навыка партийного руко-
водителя, он умело сочетает партийно- поли-
тическую работу с хозяйственной. Но это
только едянячные примеры.

Вообще же в Мариуполе забыла о том,
что заместители секретарей партбюро и
парторгов — это важнейший резерв кад-
ров, с которыми нужно серьезно работать.

Д. АКУЛЬШИН.
Мариуполь.

Мастер завода «Манометр» (Москва) тов. ВД. П. Григорьев, работавший агитатором
во время подготовки к выборам в Верховный Совет РСФСР, продолжает вести
агитационную работу. На снимке: тов. Григорьев проводит политическую информа-
цию среди строительных рабочих. Фотп м. олгргкого.

СЕЛЬСКИЕ АГИТАТОРЫ
(От корреспондента «Правды» по Свердловской области)

Свердловский обком созвал областное
совещание сельских агитаторов. На сове-
щании присутствовало более 3 0 0 агитато-
ров. Обком пригласил также агитаторов
Красной Армии и предприятий Свердловска.

Секретарь обкома тпв. Нивозов сделал
доклад об итогах майского Пленума ЦК
ВКН(б) и задачах агнтациошт-маос.овон

Доклад вызвал оживлен-
обсуждение.. Агитаторы
политические деятели,

работы на селе.
ное к деловое
выступали как
умеющие анализировать и обобщать буд-
ничные факты. Руководители области по-
лучили разиостор'иштою информацию
о том, что происходит в районах.

Лучшие люди колхозной дереянк несут
почетное звание агитатора. Достаточно
сказать, что среди участников совещания
2 1 председатель сельсовета, 3 2 председа-
теля колхозов, II комбайнеров и тракто-
ристов, около 1 0 0 учителей, врачей, агро-
номов н т. д.

Как работают ссльскип агитаторы?

Вот руководитель апгпкшлсктива в
Ново-Пышмимскох сельсовете, Сухолож-
ского района, тов. Бры.шн. В сто коллек-
тиве 30 агитаторов, га них 16 — рядо-
вые колхояшгки. Сам тов. 1>рыл»п — пре-
подаватель истории. Он регулярно проводит
семинар агитаторов. Агитаторы тщательно
готовятся к каждой беседе. Они органи-
зуют массы не только словом, но и делом.
Не случайно шесть агитаторш выдвинуты
председателями колхозов, бригадирами.

Агитатор тов. Сутырпп — рядовой кол-
хозник. Однажды он пришел к пахарям и
узнал, ч«г виц,««е смогут» выполнить нор-
мы, потому что у них якибы кони худые.
Тогда Сутырин сам встал за плуг и вы-
полнил шевную норму на 150 процентов.
Этот пример устыдил нерадиво работающих
пахарей.

На сиоралие, тнт.нпкмнни' обсуждению
постановления ЦК н Совнаркома «0 мерах
охраны общественных земель колхозов от
разбазаривания», явились все колхозники.
Толковая агитация не замедлила дать прак-
тические результаты. В колхозе «Искра»

РСФГР
Атгапокип крвя
Архангельская область
Башкирская АСТР
Бурят-Монгольская АОСР
Вологодская оолаоть
Порпнеткскпя ойлагть
Горьконокня область
Дагестанская АССР
Н1Ш1О1Х.К1Ш область
Иркутская область
Клб|'флнно-1)11.ткаг>ская АССР
Калниинохал область
Килмыцмя АССР
Карельская АССР
ГСшкшс.каи область
Коми АССР
Кряг.нодлрскнп край
Красноярский край
Крымскоя А('<Т
Куйбышевская область,
Курокан оолаоть
Лонннгралокая область
Марпйлкая АГСР
Морд^вокня АСОР
Москопскял область
Мсыцлв-Поволжья АОСР
Наког-нбнрская область
Пнокая область
орджаннкнлхтокий край
Орловская область

ТТв1ПеН("К!1Л ОП.ТАОТЬ

Пермская область
Приморский край
Ростовская область
Ряааинкая область
('иратонокая область
Овердловокая область
Г,еверо-Ос*ти.ишая АССР
Смоленская область
Сталинградская область
Тамбовская область
Татарская АССР
Тульская область
Удмуртская АОСР
Ха6*ровски11 прей
Челябинская область
Чечено-Ингушская АССР

15 ранее не работавших колхозников те-
перь ежедневно выходят в поле и перевы-
полняют нормы. В колхозе им. Антонен-ко
на прополку выходит в два раза больше
колхозников, чем раньше.

Сельский агатотор тов. Ваулии собрал
агитколлектив, куда пришли бригадиры,
председатель колхоза 1гм. Ворошилова,
счетовод. Тов. Ваулнп спросил собравших-
ся, знают ли они устав сельхозартели и
есть ли он у них. Оказалось, что един-
ственный экземпляр у<"га.ва был у конюха
Попова. Ни председатель колхоза, ни пред-
седатель ревизионной комиссии, ни счето-
вод как следует устава не знали. Т«*.
Ваулин начал систематическое рао'ясяе-
ние колхозного устава. Его изучали глу-
боко, вдумчиво. Теперь каждый колхозный
днор имеет экземпляр устава сельхоз-
артели.

Товарищу Лопатину и« Исовгкого рай-
она по началу не незло. Не ходили к
нему на беседы. Как заинтересовать лю-
дей? Достал он патефон, пластинки и об'-
явил, чго организует изучение современных
песен. С атаго и пошло. У Лопатина по-
яьился актив в 16 человек. Агитатор
совместно с активом стал инициатором
организации звеньев высоких урожаев.

На совещании указывалось, что агита-
торы не составляют конспектов бесед,
нало попользует географические карты,
словари. Ияоюпся факты засорения кюров
агитаторов сомнительными людьми. При-
водились примеры, когда в агитаторы
пробрались бывший белый офицер Д. и
бывший торговец К. Многие агитаторы
слабо работают над повышением своего
идейного уровня.

Совещание проппо очень .труяшл. Аги-
таторы прекрасно понимают, что они обя-
заны быть проводи»калга в массы постано-
влений партии и правительства, стражами
колхозных интересов, вожаками колхозни-
ков в борьбе за крепкую тру»»вую дисци-
плину.

Л. ПЕРЕВОЗКИН.

Сводка НКЗ СССР о ходе ремонта
комбайнов МТС на 25 нюня 1939 г.
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РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ

И ОБЛАСТИ

Читинская область 17 48
Чклловпкая обтапть 64 70
Чувашс.к&я А<"',ГР ВЗ 64
Якутская АССР _ МО
Ярославская область 16 44
УГОР 94 111
В т. ч.

Нпнннцкая оАлягть 100 101
Норошнловгралокал о4я.. 81 120
Днепропетровская облаеть 97 108
Житомирпкл! область 96 133
Запорожская область 95 96
Кан.-Пололыкая область 93 108
Кнелскад область 101 106
Кировоградская область 93 97
Моллаяакял АОСР 100 164
11нко1пе;к'к;ш область 94 106
Одесский область 89 106
Лолмпскпя область 74 129
Гтал-н ш*.кля область 104 174
Г.умгкля область 95 103
Хирмсошс.кля область 99 136
Чорннговокая область 96 112

БОС!1 78 100
Ааврбайлашилкая ССР 87 112
Грузинская Т Р 113 104
Армянская <ТР 103 81
Туркипиокая 1Х1Р 210 13!
Узбекская ОЛ 1 6Я 140
Тплжпкгкая ОГР 60 77
Киргизская СТР 88 121
Казахская СЧЗР 59 73
1! т. ч.

Акти>бип(чи1л область 97 104
Ллма-Лтиипкля область 83 111
Паст.-Клллхстанокил п«л. 35 58
аап.-Тйумхстаилкая обл. 102 83
Кирагаплинскля об-имль 61 88
^(ыл-ординскля область — 160
КуетанйПскдл область 32 36
Пинлоларокая область 49 44
Се.п.-К-махстанския обл. 47 46
Южно-Кнлахетанокал оод. 84 121

«ТОГО ло ПГ-ЛР 70 74
Бнло на 21)/У1—1939 г. «7 70
Било на 25/У!—1934 г. 6Л —

Прнтчаниа: По Архаотелкокой, Ирк.утской областям, Красноярскому краю,
Татлрокой, Ко»и АССР и Армянакой СХ'1" спхдеяия даны и» 20/У1, по Якутской
АСОР — на 26/1У —1939 г. Снижение данных о ремонте комбайнов по сралненнп
с лрвзылущей сволклй по Ташбюской, Сматенокой о(чаот»м и Узбекской ССР про-
изведено из-за уточнения па местах.

Аггрегат комбайнера Борина
на уборке

(От специального корреспондента «Пращи»)

Не видно конца краю золотым масси-
вам ячменя и пшеннпы. Густы хлеба ку-
банских степей! Есть где приложить си-
лу могучей советской технике.

Три голубых степных корабля комбай-
пера-ордежммеца Константина Борнна,
сцепленные между собой стальными тро-
сами, плавно идут един за другим, остав-
ляя позади чистый, словно выбритый,
прокос шириной в 18 метров. Это-—на-
стоящая движущаяся зерновая фабрика. В
час три комбайна скашивают 7 гектаров.
Они дают сразу 150 центнеров зерна. Еле
поспевают за комбайнами 2 8 колхозных
бестарок, отвозящих зерно на колхозные
тока.

Первые дни выборочной уборки показы-
вают блестящее качество усовершенство-
ванных комбайнов. Увеличение мощности
молотилки дает возможность легки обра-
батывать богатый урожай нынешнего го-
да. Исключительное впечатление оставляет
внешний вид комбайнов: широкие штур-
вальные площадки сверху покрыты боль-
шими зонтами, укрывающими комбайне-
ров от палящих лучей солнца. Сбоку—
термоса, служащие для сохранения холод-
ной воды. Все комбайны снабжены перво-
классным электроосвещением.

Хлеба на участке, отведенном для убор-
ки аггрегату Барина, прибиты дождями.
Полеглый хлеб трудно убирать. Но на хе-
дерах новых комбайнов во многих местах
приспособлены лифтеры для нормального
среза полеглого хлеба. Комбайнеров трево-
жил вопрос, как будут передвигаться ми'П-
леиные комбайны, особенно на поворотах.
Тепррь стало ясно, что как по прямой,
так и на поворотах аггрегат движется по
полю хорошо.

Еще трудно сделать окончательные вы-
воды о достоинствах работы аггрегата. Но
присутствующие на уборке работники

МТС, завода «Роетсельмаш», изготовив-
шего эти комбайны, говорят о положитель-
ных качествах работы.

Председатель колхоза имени Максима
Горького тов. Шорни, наблюдая за рабо-
той аггрегпта Борина, говорит:

— В годы основания колхоза уборка
затягивалась на несколько месяцев. Ком-
байнов не было. А теперь с. каждым го-
дим увеличивается площадь посева, а ко-
личество дней, затрачиваемых на уборку,
уменьшается, так как убираем хлеб ком-
байнами. В атом году 2 . 6 6 9 гектаров по-
севной площади мы думаем убрать за 14
суток. Около Г)00 человек сейчас занято
на уборке во паве с передовым отрядом
комбайнера Борина. Без комбайнов для
уборки такой площади в этот же срок по-
требовалось бы 6 0 тысяч человек,

Расчет председателя колхоза показывает,
как далеко ушла вперед вооруженность
социалистического сельского хозяйства.

... Небо неожиданно заволокло тучами,
Пошей дождь. Комбайны оеггаговклись. Бы-
стр», без суеты свернули комбайнеры по-
лотна хедеров. Колхозные автомашины
от|к-;ин работающих & вагончику, в п о л -
вой табор. Табор украшен лозунгами. Они
приветствуют приезд знатного комбайнера
депутата Верховного Совета СССР Кон-
стантина Борина. Будучи студентом ТимП-
рязепскон сельскохозяйственной академии,
он по установившейся замечательной тра-
диции каждый год приезжает в свой род-
ной 1солхоз на уборку.

ТаГюр расположен в небольшой лощине,
окруженной со им* сторон пышяымл по-
лями колхоза. Здесь предусмотрено всо не-
обходимое для удобства работающих. На
оборудование табора не было ассигновано
специальных средств. Вес здесь сделано
своими руками, своими силами. Каждый
колхоз при внимательном отношении в
комбайнерам и трактористам может обору-
довать у себя такой табор.

Площадка перед вагончиком, где живут
комбайнеры, аккуратно посыпана желтым
песком. Велеют палатки. Тут и читальня,
и мести для отдыха в особо жаркие дни,
и кладовая для запасных частей. Местный
кооперлтн» на время уборки открыл здесь
ларек. I! нем обилие различных продуктов.

Вечером в табор аггрегата Константина
Борина собрались комбайнеры, трактори-
сты, штурвальные, работники Штс&нтарт-
ской М'П',, партийные работники района и
колхозники для обсуждения первых итогов
работы новых, уши>рмгны.х комбайнои. Все
одобрительно отозвались о работе аггрега-
та, носхищалич'ь размахом новой техники.

— Работа тремя щепами комбайнов
«Сталинец» Л} 1 , — заявил тов. Корин,—
требует исключительной слаженности все-
го аггрегпта, дисциплинированности каж-
дого комби Ш1с1ра. Первые дми уборки пока-
зали, что чы олраидаея доверие, оказанное
нам.

В тот же вечер между работниками
трех комбайнов были заключены социали-
стические юговоры, а также принят вызов
на социалистическое, соревнование комбай-
нера Костсмшо, работающего в 12 километ-
рах, в колхозе имени Ворошилова.

Из года и год соревнуются между собой
комбайнеры Борин и Костенко на лучшее
качество и быстрое окончание уборки. В
атом году Костепко обязался убирать в
сутки новыми комбайнами не менее 1 0 0
гектаров. Вызов Костенко был горячо об-
сужден и принят. Начальник аггрегата
Константин Норин заявил:

— Мы постараемся убрать намного
больше. Посмотрим, кто кого.

М. ТАМАРИН.
Штпйлгортг.кая МТС',
Краснодарского края.

ПОДГОТОВИТЬ ЭЛЕВАТОРЫ К ПРИЕМКЕ ХЛЕБА
В приазовских районах Запорожской об-

ласти уборка началась н» 7 дней раньше,
чем в прошлом году. Через несколько дней
развернется массовая косовица зерновых
по всей области.

Раннее созревание хлебов оказалось
неожиданностью для заготовительных ор-
ганизаций. До сих пор т обеззаражены
элеваторы и склады, не завершены строи-
тельство новых складов, ремонт под'еад-
ных путей, плохо обстоит с кадрами.

Дезинсекция и уничтожение х.к-Лнш
вредител ой на вкладах и элеваторах пору-
чены областному обществу по борьбе с ам-
барными вредитпляши. Эта организация
срывает подготовку складов. Мы проверили
11 пунктов и элеваторов. Выяснено, что
обезврежено от вредных насекомых не бо-
лее трех четвертей складов, 2 8 иротг. щк>-

дезинсицированцых помещений не избав-
лены от клещей и долгоносика.

Не укомплектованы на элеваторах я
ссыпных пунктах штаты. По приблизитель-
ным подсчетам, области нехватает 307 за-
готовительных работников, 8 визировщм-
ков и 17 приемщиков. На Царево-Каяхтан-
тановским пункте недостает 3 лаборамтов,
8 визировщиков, 5 приемщиков и 2 счет-
пых работников. Нехватает руководящих
работников на ссыпных пунктах и элева>-
тарах в Федоровке, Магедаве, Гайчуре,
И»во-Карл«вк<', Ушкы-кс. Это нисколько
не беспокоит руководителей областном кон-
торы Заготзврна.

Г. АВРУТИС.

Старший инспектор управления Го-
сударственной хлевнои инспекции.
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Î ìåòîäàõ íàó÷íîé ðàáîòû Ìàðêñà è Ëåíèíà

Òâîð÷åñêè ëàáîðàòîðèÿ ãåíèàëüíûõ îñ-
íîâîïîëîæíèêîâ ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà þ
ñíõ ïîð íåäîñòàòî÷íî èçó÷åíà. Ìåæäó òåì
íåñðàâíåííûå îáðàçöû íàó÷íîé ðàáîòû
Ìàðêñà — Ýíãåëüñà — Ëåíèâà — Ñòàëèíà
ïðåäñòàâëÿþò ãðîìàäíûé èíòåðåñ äëÿ âñåõ

. ñîâåòñêèõ ëþäåé, ñàìîñòîÿòåëüíî ðàáîòàþ-
ùèõ íàä âîïðîñàìè òåîðèè.

Åùå ïðè æíçíè Ìàðêñà è Ýíãåëüñà
ìíîãèå ìîëîäûå, íà÷èíàþùèå òåîðåòèêè-
ìàðêñèñòû îáðàùàëèñü Á ÍÈÌ çà ñîâåòîì,
êàê èçó÷àòü ìàðêñèçì. Ýíãåëüñ ïðåäîñòå-
ðåãè ìîëîäûõ ìàðêñèñòîâ îò ïîâåðõíîñò-
íîãî óñâîåíèÿ âûâîäîâ ìàðêñèçìà à ðåêî-
ìåíäîâàë èì ó÷èòüñÿ ó Ìàðêñà òîìó, êàê
íóæíî ðàáîòàòü íàä âîïðîñàìè òåîðèè.
«Äàëå* ÿ ïðîøó Âàñ,—ïèñàë Ýíãåëüñ â
ïèñüìå ê È. Á.:îõó,—èçó÷àòü ýòó òåîðèþ
ïî îðèãèíàëüíûì èñòî÷íèêàì, à íå èç
âòîðûõ ðóê,—ýòî ãîðàçäî ëåã÷å» (Ïèñüìà
Ìàðêñà ê Ýíãåëüñà, íàä. 1923 ã., ñòð.
305).

Â ïèñüìå ê Áåáåëþ Ýíãåëüñ óêàçûâàë,
÷òî îí ñàì «ëïøü ó Ìàðêñà íàó÷èëñÿ òî-
ìó, êàê íóæíî ðàáîòàòü» (Ìàðêñ è Ýí-
ãåëüñ, Ñî÷., ò. XXVII. ñòð. 482).

Çàäà÷ó íàóêè Ìàðêñ è Ýíãåëüñ âèäåëè
â òîì, ÷òîáû ïîìî÷ü ðàáî÷èì ìàññàì ïðî-
íèêíóòü â ñàìóþ ñóòü âåùåé, òî-åñòü
âñêðûòü âñå ôîðìû àìòàãîíèçìà ÿ çêåïëî-
àòàöèè â êàïèòàëèñòè÷åñêîì îáùåñòâå è
îáëåã÷èòü ïðîëåòàðèàòó ðåâîëþöèîííîå ïðå-
îáðàçîâàíèå èêðà.

Ñâîå îòíîøåíèå ê íàóêå Ìàðêñ îïðå-
äåëèë â ïèñüêå ê èçäàòåëè ôðàíöóçñêîãî
ïåðåâîäà «Êàïèòàëà» â ñëåäóþùèõ çàìå-
÷àòåëüíûõ ñëîâàõ: «Â íàóêå íåò øèðîêîé
ñòîëáîâîé äîðîãè, è òîëüêî òîò ìîæåò äî-
ñòèãíóòü åå ñèÿþùèõ âåðøèí, êòî, ÿå
ñòðàøàñü óñòàëîñòè, êàðàáêàåòñÿ ïï åå
êàèåïíåòûì òðîïàì» (òàì æå, ò. XVII,
ñòð. 23).

Âåëèêèé ó÷åíûé ïðîëåòàðèàòà ïîêàçû
áëåñòÿùèé îáðàçåö òàêîãî âîñõîæäåíèÿ ïî
êàìåíèñòûì òðîïàì ê ÑÈßÞÙÅÌ âûñîòàì
íàóêè.

Ñîçäàíèþ ñâîåãî îñíîâíîãî òðóäà—«Êà-
ïèòàëà» Ìàðêñ îòäàë ïî÷òà âñþ õèåíü, èà
ïîäãîòîâêó ïåðâîãî òîìà—24 ãîäà. Ïðèìå-
÷àòåëüíî, ÷òî Ìàðêñ íàïðÿæåííî ðàáîòàë
â òå÷åíèå 15 ëåã, ïîêà ñ÷åë âîçìîæíûì
îïóáëèêîâàòü ïåðâûå äâå ãëàâû ñâîåãî
òðóäà ïîä íàçâàíèå»: «Å êðèòèêå ïîëèòè-
÷åñêîé ÝÊÎÍÎÌÈÈI. Äëÿ ÝÒÎÉ ÊÍÈÆÊÈ Â
1 0 — 1 2 ïå÷àòíûõ ëèñòîâ Ìàðêñ ñäåëàë íå
ìåíüøå 200 ïå÷àòíûõ ëèñòîâ âûïèñîê èç
îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà èçó÷àåìîé èì ëèòå-
ðàòóðû. Ïîñëå âûõîäà ýòîé êíèãè
(1859 ã.) Ìàðêñ ïðîäåëàë äîïîëíèòåëü-
íóþ, .áóêâàëüíî ñâåðõ÷åëîâå÷åñêóþ ðàáî-
òó, ðåçóëüòàòîì êîòîðîé ÿâèëèñü 23 íî-
âûõ òåòðàäè, ñîñòàâëÿþùèõ 150 ïå÷àòíûõ
ëèñòîâ. Ýòà ðóêîïèñü, íàëâñàÿíàÿ â íåñëû-
õàííî êàðîòåëè ñðîê — â òå÷åíèå äâóõ ñ
ïîëîâèíîé ëåò, — ïðåäñòàâëÿåò ïåðâûé âà-
ðèàíò «Êàïèòàëà».

Â òå÷åíèå 40 ëåò (íà÷èíàÿ ñ 1843 ãî-
äà è äî ñàìîé ñìåðòè) Ìàðêñ äåëàë âû-
ïèñêè, çàìåòêè, íàáðîñêè, êîíñïåêòû êíèã
ïî ñàìûì ðàçëè÷íûì îòðàñëÿì çâàíèÿ, íî
áîëüøå âñåãî ïî ýêîíîìèêå.

Â çàïàñíûõ òåòðàäÿõ Ìàðêñà ñîõðàíè-
ëèñü ìàòåðèàëû ã. åãî äîêòîðñêîé äèññåð-
òàöèè íà òåêó: «Ðàçëè÷èå ìåæäó íà-
òóðôèëîñîôèåé Äåìîêðèòà í íàòóðôèëîñî-
ôèåé Ýïèêóðà». Èç ñîäåðæàíèÿ ýòèõ
òåãðààåé âèäàþ, ÷òî Ìàðòà íå ùíõ-òî
êîíñïåêòèðîâàë è öèòèðîâàë èçó÷àåìûõ
àâòîðîâ, à êðèòè÷åñêè èçëàãàë èõ òî÷êè
çðåíèÿ, ñîïðîâîæäàÿ âûïèñêè ñâîèìè ñîá-
ñòâåííûìè çàêëþ÷åíèÿìè è îáîáùåíèÿìè.
Ïîó÷èòåëüíûé îáðàçåö äëÿ íàøèõ ìîëîäûõ
íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ ïðåäñòàâëÿåò âäóì-
÷èâîå, ñåðüåçíîå îòíîøåíèå- ìîëîäîãî
äèññåðòàíòà Ìàðêñà ê íàó÷íîìó àïïàðàòó
ñâîåé ïåðâîé ðàáîòû: øåñòü òåòðàäåé èç
10 ñîäåðæàò òåêñò äèññåðòàöèè è ÷åòûðå
òåòðàäè çàïîëíåíû ïðèìå÷àíèÿìè, óêàçà-
íèÿìè íà èñòî÷íèêè, äîïîëíèòåëüíûìè
öèòàòàìè. Íà îñíîâàíèè îáøèðíîãî è òùà-
òåëüíî ïðîðàáîòàííîãî ìàòåðèàëà Ìàðêñ
ïîñòåïåííî óòî÷íÿë òåìó ñâîåé äèññåðòà-
öèè.

Îñîáåííî ãðàíäèîçíîé è ïîêàçàòåëüíîé
ëàáîðàòîðèåé íàó÷íûõ ìåòîäîâ Ìàðêñà
øëÿåòñÿ åãî ðàáîòà íàä «Êàïèòàëîì»,

ñòàâøè ïëîè âñåé æíçíè îñíîâîïîëîæ
èíêà íàó÷íîãî êîììóíèçìà.

Íàðâå ñòàâèë ñåáå çàäà÷ó âñåñòîðîííå
èçó÷èòü, íà îñíîâå âûðàáîòàííîãî èì è
Ýíãåëüñîì ìåòîäà ìàòåðèàëèñòè÷åñêîé äèà-
ëåêòèêè, âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ êàïè-
òàëèñòè÷åñêèì ïðîöåññîì ïðîèçâîäñòâà, âî
âñåé èõ êîíêðåòíîñòè è âçàèìîçàâèñèìî-
ñòè. Ïîýòîìó îí çàíÿëñÿ íå òîëüêî êðè-
òèêîé áóðæóàçíîé ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè,
âî è ñ íåáûâàëûì â èñòîðèè íàóêà ðàç-
ìàõîì èçó÷àë âñå, ñíåæíûå îáëàñòè, êîí-
ñïåêòèðóÿ òðóäû ïî èñòîðèè õîçÿéñòâà
ðàçíûõ ñòðàí è ýïîõ, øòóäèðóÿ ìàòåðèàëû
î ïðîìûøëåííîñòè, ñòàòèñòèêå, åðãàíøè
èëè ïðîèçâîäñòâà í ò. ï.

Ïåðåõîäÿ ê èçó÷åíèþ ðåíòû, Ìàðêñ çà-
ïîëíèë 11 òîëñòûõ çàïèñíûõ òåòðàäåé
âûïèñêàìè è êîíñïåêòàì» êíèã ïî õèìèè,
àãðîíîìèÿ è äðóãèì ñïåöèàëüíûì íàóêàì,
à òàêæå òùàòåëüíî èçó÷èë çåìåëüíûå îò-
íîøåíèÿ â ÑØÀ, Èðëàíäèè í Ðîññèè.
Ïàäî îòìåòèòü, ÷òî â ñâÿçè ã. èññëåäî-
âàíèåì î ðåéòå Ìàðêñ íà÷àë èçó÷àòü ðóñ-
ñêèé ÿçûê. «ß íàøåë íóæíûì,—ñîîáùèë
îí â ïèñüìå, ê Êóãåëüìàíó,—ïðèíÿòüñÿ
çà ðóññêèé ÿçûê, ïîòîìó ÷òî ïðè èçó÷å-
íèè àãðàðíîãî âîïðîñà íåîáõîäèìî øòóäè-
ðîâàòü ïî ïåðâîèñòî÷íèêà» ðóññêèå îòíî-
øåíèÿ çåìåëüíîé ñîáñòâåííîñòè» (òàì æå,
ò. XXVI, ñòð. 59).

Èçó÷àë ÿâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà
1856—1857 ãã., Ìàðêñ çàâåë òðè áîëü-
øèå ðåãèñòðàöèîííûå êíèãè í ñèñòåìàòè-
÷åñêè âíîñèë â íèõ âñå çàñëóæèâàþùèå
âíèìàíèÿ ôàêòû õîçÿéñòâåííîé æèçíè Àí-
ãëèè, Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè.

Ìàðêñ ñòðåìèëñÿ, ÷òîáû åãî ðàáîòà
ïðåäñòàâëÿëà áóêâàëüíî ïîñëåäíåå ñëîâî
íàóêè. Îí ãëóáîêî èçó÷èë ýêîíîìè÷åñêóþ
ëèòåðàòóðó íà íåñêîëüêèõ åâðîïåéñêèõ
ÿçûêàõ, ïðî÷åë è ïðîêîíñïåêòèðîâàë
ñâûøå 1.500 êíèã, à îòäåëüíûå òðóäû
êëàññèêîâ ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè (Àäàìà
Ñìèòà, Äàâèäà Ðêêàðäî è äðóãèõ) êîíñïåê-
òèðîâàë 3 — 4 ðàçà, êàæäûé ðàç ïîä íî-
âûì óãëîì çðåíèÿ. Âûïèñêè è çàìåòêè
Ìàðêñà ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì ïð.ñä-
ñòàâëÿþò ãðîìàäíûé ìàòåðèàë—äî 800
ïå÷àòíûõ ëèñòîâ.

Êîïà «Êàïèòàë» áûë óæå ïî÷òè çàêîí-
÷åí, Ìàðêñ ïîïðîñèë Ýíãåëüñà êóïèòü åìó
òîëüêî-÷òî âûøåäøóþ â ñâåò êíèãó íà ýêî-
íîìè÷åñêóþ òîìó, õîòÿ è íå îæèäàë íàéòè
â íåé íè÷åãî íîâîãî: «...Ìîÿ òåîðåòè÷åñêàÿ
ñîâåñòü, — ïèñàë îí, — íå ïîçâîëÿåò ãàå
ïèñàòü äàëüøå, ÿå ïîçíàêîìèâøèñü ñ íåþ»
(òàì æå, ò. XIII, ñòð. 340).

Ðàáîòà Ìàðêñà íàä «Êàïèòàëîì» ÿâëÿåò-
ñÿ îáðàçöîì íàó÷íîé äîáðîñîâåñòíîñòè, íå
èìåþùåé ñåáå ðàâíîé. Äîáèâàÿñü ïðåäåëü-
íîãî ñîâåðøåíñòâà, Ìàðêñ íàïèñàë, ïî
ìåíüøåé ìåðå, äâà âàðèàíòà âñåãî «Êàïè-
òàëà» â öåëîì ï íå ìåíåå øåñòè âàðèàí-
òîâ îòäåëüíûõ åãî ÷àñòåé. Ïîñëå êàæäîãî
ïåðåðûâà Ìàðêñ ïðèíèìàëñÿ çà ðàáîòó çà-
íîâî. «...Åñëè ÷òî-êïáóäü íàïèñàííîå
ìíîþ ÿ âèæó ìåñÿö ñïóñòÿ,—ïèñàë Ìàðëå
Ëàññàëþ,—òî îíî ìåíÿ íå óäîâëåòâîðÿåò
è ÿ ñíîâà âñå ïîëíîñòüþ ïåðåðàáàòûâàþ»
(òàì æå, ò. XXV, ñòð. 398).

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî Ìàðêñ íå îïóáëèêî-
âàë «Ââåäåíèÿ» ê êíèãå «Ê êðèòèêå ïî-
ëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè», ñ÷èòàÿ íåóäîáíûì
ïðåäâîñõèùàòü âûâîäè, êîòîðûå åøå äîë-
æíû áûòü äîêàçàíû. Îá'ÿñèÿÿ Ýíãåëüñó
â 1865 ãîäó, ïî÷åìó òàê çàäåðãàëñÿ âû-
õîä ï ñâåò «Êàïèòàëà», õîòÿ â÷åðíå îí
áûë äàâíî ãîòîâ, Ìàðêñ, ïèñàë ñâîåìó
äðóãó: «Íî ÿ íå ìîãó ðåøèòüñÿ ÷òî-íè-
áóäü îòîñëàòü, ïîêà âñå â öåëîì ïñ áóäåò
ëåæàòü ïåðåäî ìíîé ãîòîâûì. Êàêîâû áû
íè áûëè èõ íåäîñòàòêè, îäíî ÿâëÿåòñÿ
äîñòîèíñòâîì ìîèõ ñî÷èíåíèé: îíè ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîþ õóäîæåñòâåííîå öåëîå. À
ýòîãî ìîæíî äîñòèãíóòü òîëüêî ïðè ìîåì
ñïîñîáå — íå ïðèñòóïàòü ê ïå÷àòàíèþ,
ïîêà ñî÷èíåíèå íå áóäåò ëåæàòü ÿà ñòîëå
ãîòîâûì» (òàì æå, ò. XXIII, ñòð. 294).

Ìàðêñ è Ýíãåëüñ òðåáîâàëè îò èññëåäî-
âàòåëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è íàó÷íîé ñè-
ñòåìû, îñóæäàëè ïåäàíòèçì è ïîâåðõíîñò-
íîå âñåçíàéñòâî, íå ðàç óêàçûâàÿ, ÷òî
íóæíî «ðàçðàáàòûâàòü íàó÷íûå òåìû
âäóì÷èâî è èñ÷åðïûâàþùå, ïîòîìó ÷òî
òîëüêî òàê è ìîæåò ÷òî-íèáóäü âûéòè»
(òàì æå, ò. XXVII. ñòð. 290) .

Ïðîô. À. Ì. Ïàíêðàòîâà
© î î

ï.
Ìàðêñó áûëè ÷óæäû è íåíàâèñòíû

ýêëåêòèçì è ïðèñïîñîáëåí÷åñòâî â âîïðî-
ñàõ òåîðèÿ. Ìàðêñèçì, êàê ó÷åíèå ïðîëå-
òàðèàòà, åäèíñòâåííîãî êëàññà, êðîâíî çà-
èíòåðåñîâàííîãî î îá'àíòèâíì ïîçíàíèè,
ïî ñàìîé ïðèðîäå ñâîåé ÿâëÿåòñÿ ó÷åíèåì
âåðíûì, öåëüíûì è ìîíîëèòíûé. Ïðàâèëü-
íîñòü è æèçíåííîñòü ìàðêñèñòñêîé òåî-
ðèè ïðîâåðÿëèñü ðåâîëþöèîííîé ïðàêòè-
êîé. Ãåíèè ðåâîëþöèîííîé òåîðèè ïðîëå-
òàðèàòà, íîâàòîðû íàóêè, Ìàðêñ è Ýíãåëüñ
íïêîãäà íå áîÿëèñü ëîìàòü ñòàðûå òðàäè-
öèè. Ìàðêñ ñîîáùàë Ýíãåëüñó, ÷òî åìó â
õîäå ðàáîòû íàä «Êàïèòàëîì» «ïðèøëîñü
ðåøèòåëüíî âñå îïðîêèíóòü í äàæå èñòî-
ðè÷åñêóþ ÷àñòü îáðàáîòàòü íà îñíîâàíèè
÷àñòüþ ñîâåðøåíèå íå èçâåñòíîãî äîòîëå
ìàòåðèàëà...» (òàì æå, ò. XXIII, ñòð. 161).

Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ Ìàðêñà è Ýí-
ãåëüñà áûëè áåçóïðåÿíû, ïðåæäå âñåãî, ñ
ôàêòè÷åñêîé ñòîðîíû. «Êàïèòàë» ïðåä-
ñòàâëÿåò îáðàçåö íåâèäàííîé â èñòîðèè
íàóêè òùàòåëüíîñòè, ñ êàêîé Ìàðêñ ñî-
áèðàë è èçó÷è ôàíòû,

Ìàðêñ ï Ýíãåëüñ òðåáîâàëè, ÷òîáû àû-
âîäû â ëþáîé íàó÷íîé îáëàñòè âûòåêàëè
èç äàííûõ ôàêòîâ è íà íèõ áàçèðîâàëèñü.
Âåëè÷àéøàÿ íàó÷íàÿ äîáðîñîâåñòíîñòü
Ìàðêñà ñêàçûâàëàñü â â åãî îòíîøåíèè ê
ïåðâîèñòî÷íèêàì. Ëþáîé ôàêò ïàè öèôðà,
ïðèâîäèìàÿ èì, ïîäòâåðæäàëàñü ññûëêîé
íà ñàìûå ëó÷øèå àâòîðèòåòû. ×òîáû ïðî-
âåðèòü äàæå êàêîé-ëèáî âòîðîñòåïåííûé
ôàêò, Ìàðêñ îòïðàâëÿëñÿ â Áðèòàíñêèé ìó-
çåé è áåç óñòàëè ÷èòàë âñå íîâûå è íî-
âûå êíèãè.

Ìàðêñ è Ýíãåëüñ öåíèëè äîêóìåíòû â
íàó÷íîé ðàáîòå è óíåëè ì è ïîëüçîâàòü-
ñÿ â ïîëèòè÷åñêîé áîðüáå. Òàê, Ìàðêñ ñî-
áðàë è èñïîëüçîâàë îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
äîêóìåíòîâ, êîãäà åìó ïðèëøåü âûñòó-
ïèòü ñ ðàçîáëà÷åíèÿìè ïðîâîêàöèîííîãî
Êåëüíñêîãî ïðîöåññà êîììóíèñòîâ èëè ïà-

ðèðîâàòü ëæåñâèäåòåëüñòâà ï êëåâåòó áî-
íàïàðòèñòñêîãî àãåíòà Ôîãòà. Ìàðêñ è Ýí-
ãåëüñ î÷åíü çàáîòèëèñü î ñîõðàíåíèè äî-
êóìåíòîâ. Â Ìàí÷åñòåðå Ýíãåëüñ ñîçäàë
ïàðòèéíûé àðõèâ, â êîòîðîì áåðåæíî õðà-
íèëèñü äîêóìåíòû, êîïèè øãñåì, âàæíûå
ãàçåòíûå âûðåçêè è ò. ï. ×àñòî Ìàðêñ ïî-
ñûëàë Ýíãåëüñó ïèñüìà ñ ïðèïèñêîé: «Ñî-
õðàíè äëÿ àðõèâà».

Îòíîñÿñü ñ ãëóáîêèì ÷óâñòâîì îòâåò-
ñòâåííîñòè ê êàæäîìó ñâîåìó ñëîâó,
Ìàðêñ è Ýíãåëüñ ñåðüåçíî ðàáîòàëè íàä
ñòèëåì ñâîèõ ðàáîò. Ñòèëü ðàáîò Ìàðêñà
îòëè÷àëñÿ èñêëþ÷èòåëüíîé ñèëîé, ñæàòî-
ñòüþ â ÿñíîñòüþ. Â âîñïîìèíàíèÿõ î
Ìàðêñå Âèëüãåëüì Ëèáêíåõò ïèñàë: «ßñ-
íîñòü ÿçûêà—ðåçóëüòàò ÿñíîãî ìûøëåíèÿ,
à ÿñïàÿ ìûñëü íåèçáåæíî îáóñëîâëèâàåò
ÿñíóþ ôîðìó».

Ýíãåëüñ ñîâåòîâàë Ýä. Áåðïøòåéèó èçó-
÷àòü ñòèëü Ìàðêñà. «...Õîòÿ ìû è íå ìî-
ÅÑÌ êîïèðîâàòü ñòèëü Ìàðêñà,—ïèñàë
Ýíãåëüñ,—íî íåîáõîäèìî âñå æå, ÷òîáû
íàø ñòèëü íå áûë ïðÿìîé ïðîòèâîïîëîæ-
íîñòüþ ìàðêñîâñêîìó» (òàì æå, ò. XXVII,
ñòð. 338).

Íàä âíåøíåé ñòîðîíîé ñâîíõ ðàáîò
Ìàðêñ ï Ýíãåëüñ ðàáîòàëè òàê æå îñíîâà-
òåëüíî, êàê è íàä âíóòðåííåé. Êîãäà Ýí-
ãåëüñ îçíàêîìèëñÿ ñ îêîí÷àòåëüíîé ðóêî-
ïèñüþ ïåðâîãî òîìà «Êàïèòàëà» Ìàðêñà,
îí ïîñîâåòîâàë ñâîåìó äðóãó ñäåëàòü áî-
ëåå íàãëÿäíûì õîä àáñòðàêòíûõ ðàññóæäå-
íèé.

«Ýòó ÷àñòü òû äîëæåí áûë áû îáðàáî-
òàòü,—ïèñàë Ýíãåëüñ,—ïî ïðèìåðó ãåãå-
ëåâñêîé Ýíöèêëîïåäèè, â âèäå êðàòêèõ
ïàðàãðàôîâ, ïîä÷åðêèâàÿ êàæäûé äèàëåê-
òè÷åñêèé ïåðåõîä îñîáûì çàãîëîâêîì è, ïî
âîçìîæíîñòè, ïå÷àòàÿ âñå ýêñêóðñû è ïðè.
ìåðû îñîáûì øðèôòîì. Îò ýòîãî êíèãà
ïðèîáðåëà áû íåñêîëüêî øêîëüíûé âèä, íî
äëÿ áîëüøåãî êðóãà ÷èòàòåëåé áûëî áû

Ëåêöèà ïðîô. À. Ì. Ï«í«ð»òî»îÀ áûëà ïðî÷èíè äë« ó÷èòåëå! • íàó÷íûõ
ðàáîòíèê» ã. Ñàðàòîì.

ñóùåñòâåííî îáëåã÷åíî åå ïîíèìàíèå»
(òàì æå, ò. XXIII. ñòð. 414).

Ìàðêñ, ïî ñîâåòó Ýíãåëüñà, êîå-÷òî
ïðåäïðèíÿë äëÿ îáëåã÷åíèÿ óñâîåíèÿ «Êà-
ïèòàëà».

Ïî ïîâîäó îáâèíåíèé â íåïîïóëÿðíî-
ñòè ñâîèõ ðàáîò Ìàðêñ ïèñàë Êóãåëüìàâó:
«Íàó÷íû* ïîïûòêè ðåâîëþöèîíèçèðîâàíèÿ
íàóêè íèêîãäà íå ìîãóò áûòü äåéñòâè-
òåëüíî ïîïóëÿðíûìè. Ïî ðàç íàó÷íîå îñ-

íîâàíèå çàëîæåíî, ïîïóëÿðèçàöèè ñäåëàòü
óæå ëåãêî» (òàì æå, ò. XXV, ñòð. 412).

Âðàãà ìàðêñèçìà êàê ïðè æèâÿ Ìàðêñà,
òàê è ïîñëå åãî ñìåðòè ðàñïðîñòðàíÿëè âåð-
ñèþ î ÷ðåçâû÷àéíîé òðóäíîñòè òåîðåòè÷å-
ñêèõ ðàáîò Ìàðêñà è îñîáåííî «Êàïèòà-
ëà». Ýòî ñîâåðøåííî íîâåãðíî. «Êàïèòàë»
íå òðóäíåå ëþáîé íàó÷íîé êíèãè. Ïî õó-
äîæåñòâåííîñòè æå è îáðàçíîñòè ÿçûêà—
ýòî íåïðåâçîéäåííîå â íàóêå ïðîèçâåäåíèå.

ø.
Çàïèñíûå òåòðàäè Ìàðêñà, ïåðåïèñêà

åãî ñ Ýíãåëüñîâ è ñ äðóãèìè åäèíîìûø-
ëåííèêàìè, åãî îòçûâû íà êíèãè è äðóãèå
âûñêàçûâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî
Ìàðêñ Íå ïðèçíàâàë ñëó÷àéíîãî è áåññè-
ñòåìíîãî ÷òåíèÿ.

Ìàðêñ íå ïåðåñòàâàë âñþ æèçíü ó÷èòü-
ñÿ è ìíîãî ÷èòàë. Íî âûáîð êíèã è îò-
íîøåíèå ê íèì ó íåãî îïðåäåëÿëèñü çàäà-
÷àìè ðåâîëþöèîííîé áîðüáû ïðîëåòàðèàòà.
Ìàðêñ áûë âåëè÷àéøèì ýðóäèòîì â âîïðî-
ñàõ ýêîíîìèêè, ôèëîñîôèè, èñòîðèè, ôèëî-
ëîãèè. Óñòàâ îò íàïðÿæåííîé íàó÷íîé ðà-
áîòû, Ìàðêñ ïåðåõîäèë ê ÷òåíèþ õóäîæå-
ñòâåííîé ëèòåðàòóðû. Ñî÷èíåíèÿ îñîáåííî
ëþáèìûõ èì àâòîðîâ—Ãåéíå, Ãåòå, Øåêñ-
ïèðà, Äàíòå, Áåðíñà, Ýñõèëà—Ìàðêñ çíàë
íàèçóñòü.

Â ëè÷íîé áèáëèîòåêå Ìàðêñà êíèãè áû-
ëï ðàññòàâëåíû ïî ñîäåðæàíèþ è â ïî-
ðÿäêå, íåîáõîäèìîì äëÿ åãî çàíÿòèé.
Ìàðêñ ïðåêðàñíî çíàë íå òîëüêî âñå íî-
âûå åâðîïåéñêèå ÿçûêè, íî è äðåâíèå è
÷èòàë âñå ñî÷èíåíèè â ïîäëèííèêàõ. Ñ
îãðîìíûì ïðèëåæàíèåì èçó÷àë îí èíî-
ñòðàííûå ÿçûêè, çíàíèå êîòîðûõ î÷åíü
öåíèë. Åìó áûëî óæå 50 ëåã, êîïà îí
ïðèíÿëñÿ çà ìó÷åíèå ðóññêîãî ÿçûêà. Â
òå÷åíèå øåñòï ìåñÿöåâ Ìàðêñ îâëàäåë èì
íàñòîëüêî, ÷òî ìîã ÷èòàòü â îðèãèíàëå
ðóññêèõ ïîýòîâ ë ïðîçàèêîâ. Â ðóññêîì
ÿçûêå Ìàðêñ ñ÷èòàë ñàìûì òðóäïûì óäà-
ðåíèÿ è îòìå÷àë èõ â ñëîâàõ ïåðîì. Îò-
äåëüíûå òðóäíûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ
Ìàðêñ ïîä÷åðêèâàë, à íà ïîëÿõ ñòàâèë
ñîîòâåòñòâóþùèå èì ñëîâà íà íåìåöêîì,
àíãëèéñêîì ï ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ.

Ìàðêñ ñòðåìèëñÿ óñâîèòü äóõ ÿçûêà,
åãî îñîáåííîñòè, åãî êðàñîòû. Ñ ýòîé òî÷-
êè çðåíèÿ èíòåðåñíî, êàê Ìàðêñ ÷ïòàë íà
ðóññêîì ÿçûêå êíèãè Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà.

Ìàðêñ áûñòðî óñâîèë òîíêîñòü ùåäðèí-
ñêîé ñàòèðû, âíèêàÿ â òàéíèêè åãî «ýçî-
ïîâñêîãî» ÿçûêà. Ïðè ÷òåíèè êíèãè «Ãîñ-
ïîäà òàøêåíòöû» Ìàðêñ, íàïðèìåð, ïîä-
÷åðêèâàë è âûäåëÿë òàêèå ìåñòà: ôðàçó
ïîñëå êëàññè÷åñêîãî çàÿâëåíèÿ Êóêîëüíè-
êà: «Ïðèêàæóò—çàâòðà æå áóäó àêóøå-
ðîì», «Åæåëè ìû íå èçîáðåëè ïîðîõà, òî
ýòî çíà÷èò, ÷òî ïàè íå áûëî òî ïðèêà-
çàíî».

Ó Ìàðêñà, êàê ïîòîì ó Ëåíèíà, áûëà
ñâîÿ ñèñòåìà ïîä÷åðêèâàíèå è çàìåòîê íà
ïîëÿõ êíèã (êîíå÷íî, èì ïðèíàäëåæàâøèõ,
à íå áèáëèîòå÷íûõ). Ýòà ñèñòåìà ïîçâî-
ëÿëà Ìàðêñó áûñòðî íàõîäèòü âàãíåéøèñ
ìåñòà ï âñïîìèíàòü îöåíêè äàÿíî ïðî-
÷èòàííîãî.

Îñîáî íóæíûå êíèãè Ìàðêñ êîíñïåêòè-
ðîâàë. Êîíñïåêòû áûëè ðàçëè÷íîé ñòåïåíè
ïîäðîáíîñòè. Â îäíèõ ñëó÷àÿõ Ìàðêñ êîí-
ñïåêòèðîâàë âñþ êíèãó èëè ñå îòäåëüíûå
÷àñòè, â äðóòíõ—êîíñïåêò çàìåíÿëñÿ ïî-
äðîáíûì ïîäáîðîì öèòàò, â òðåòüèõ—Ìàã-»'
îãðàíè÷èâàëñÿ êðàòêèì ðåçþìå ÈËÈ êðèòè-

÷åñêèì çàìå÷àíèåì1. Êîíñïåêòû, âûïèñêè
è öèòàòû Ìàðêñ ÷àñòî ñîïðîâîæäàë ñîá-
ñòâåííûìè çàìå÷àíèÿìè, ïîëåìèçèðóÿ ñ
àâòîðîì èëè âûñêàçûâàÿ ñâîå îäîáðåíèå.

Îäíîâðåìåííî ñ ÷òåíèåì è êîíñïåêòèðî-
âàíèå» Ìàðêñ çàíèìàëñÿ ñèñòåìàòèçàöèåé
ïðî÷èòàííîãî, ïðîäóìûâàë è èçëàãàë â÷åð.
èã îòäåëüíûå âîïðîñû.

Âðåìÿ îò âðåìåíà Ìàðêå ïåðå÷èòûâàë
ñâîè òåòðàäêè (êîëè÷åñòâî êîòîðûõ âñå âîç-
ðàñòàëî), «åñëè íå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðå-
ðàáîòàòü èõ, òî. âî âñÿêîì ñëó÷àå, ÷òîáû
îâëàäåòü ìàòåðèàëîì...», — ïèñàë îí Ýí-
ãåëüñó (òàì æå, ò. XXII, ñòð. 8 5 — 8 6 ) .

Çàïèñíûå òåòðàäè Ìàðêñà íàãëÿäíî ïî-
êàçûâàþò, êàê îí ÷èòàë, êàêèå ôàêòû ïëè
âûâîäû ñ÷èòàë âàæíûìè. Íàïðèìåð, åãî
êîíñïåêò êíèãè Áàêóíèíà «Ãîñóäàðñòâåí-
íîñòü è àíàðõèÿ», âûøåäøåé â 1873 ã.,
ïðîíèêíóò îñòðî êðèòè÷åñêèì îòíîøåíèåì
ê àíàðõè÷åñêèì ìåëêîáóðæóàçíû» òåîðè-
ÿì Áàêóíèíà. Âûïèñûâàÿ öèòàòû èç ýòîé
êíèãè, Ìàðêñ óëè÷àåò æóëüíè÷åñêèå óëîâ-
êè ï íåäîñòîéíûå ïðèåìû ïîëåìèêè Áà-
êóíèíà, âûïèñûâàåò åãî «àðãóìåíòàöèþ»
ïðîòèâ ìàðêñîâîé èäåè äèêòàòóðû ïðîëåòà-
ðèàòà. Ïî ïîâîäó ðàññóæäåíèé Áàêóíèíà,
÷òî ï ïðè äèêòàòóðå ïðîëåòàðèàòà óïðà-
âëåíèå áóäåò ïàõîäèòüñÿ â ðóêàõ íåìíî
òèõ èçáðàííûõ ïðåäñòàâèòåëåí, à íå âñåãî
ïàðîäà, Ìàðêñ äåëàåò óíè÷òîæàþùåå çà-
ìå÷èòå: «À«òå! (ãñåë!). Ýòî—äåìîêðàòè-
÷åñêèé âçäîð, ïîëèòè÷åñêîå ïóñòîñëîâíî!
Âûáîðû—ïîëèòè÷åñêàÿ ôîðìà, äàæå â
ìåëü÷àéøåé ðóññêîé êîììóíå è â àðòåëè.
Õàðàêòåð âûáîðîâ çàâèñèò íå îò ýòèõ íà-
çâàíèé, à îò ýêîíîìè÷åñêèõ ññíîî, îò ýêî-
íîìè÷åñêèõ ñâÿçåé èçáèðàòåëåé ìåæäó ñî-
áîþ...» (òàì æå, ò. XV, ñòð. 191).

Ñòðàíèöû ýòîãî êîíñïåêòà Ìàðêñ çàïîë-
íèë è äðóãèìï ñòîëü æå ýíåðãè÷íûìè çà-
ìå÷àíèÿìè: «×òî çà ôàíòàçèÿ!». «×åïó-
õà!», «Âçäîð!», «Ïîëèòèêàí èç êàôå!»
è ò. ï.

Ìàðêñ íèêîãäà ÿå ÷èòàë ïïïã áåññòðà-
ñòíî è ðàâíîäóøíî. Îòçûâû Ìàðêñà íà
êíèãè ïðîíèêíóòû òåì æå áîåâûì äóõîì è

èîëäòí÷ìÁÏ îñòðûì îòíîøåíèåì, êàê è
åãî êîíñïåêòû. Íàïðèìåð, Ìàðêñ ïèøåò
Âñ-éäåõñéîðó: «Åñëè òåáå ïîïàäåò â ðóêè
êíèãà ïîäëîãî ïãàà Äþëîíà «Ïåã Òàã 1*1
àïãåÜãîñêï» («Äåíü çàíÿëñÿ»), îòäåëàé
õîðîøåíüêî ýòó ñîáàêó, êîòîðàÿ õî÷åò ðà-
çûãðûâàòü èç ñåáÿ Ëàìåííå» (òàì æå,
ò. XXV, ñòð. 148).

Ïðè ÷òåíèè êíèãè Ìàðêñ è Ýíãåëüñ
ïðåæäå âñåãî âûÿñíÿëè, ñ êàêèõ êëàññî-
âûõ ïîçèöèé îíà íàïèñàíà. Òàê, ÷èòàÿ
êíèãó ïåìåïêîãî áóðæóàçíîãî ýêîíîìèñòà
Ðîäáåðòóñà. Ýíãåëüñ î÷åïü òîíêî çàìåòèë:
«Ýòîò ÷åëîâåê âïëîòíóþ áûëî ïîäîøåë ê
îòêðûòèþ ïðèáàâî÷íîé ñòîèìîñòè, íî åãî
èêåïèå â Ïîìåðàíèè ïîìåøàëî åìó â
ýòîì» (òàì æå, ò. XXVII, ñòð. 279).

IV.
Äëÿ ïîâîäû ìàðêñèçìà, êàê ðåâîëþöèîí-

íîé òåîðèè ïðîëåòàðèàòà, Ìàðêñó í Ýí-
ãåëüñó ïðèøëîñü ïî÷òè ïîëâåêà áîðîòüñÿ
ñ òåîðèÿìè, âðàæäåáíûìè ïðîëåòàðèàòó.
Ýòó áîðüáó ïîñëå ñìåðòè Ýíãåëüñà âñàãëà-
âíëè âåðíûå ó÷åíèêè è ïðîäîëæàòåëè äåëà
Ìàðêñà è Ýíãåëüñà — Ëåíèí è Ñòàëèí.
Îíè íå òîëûè î÷èñòèëè ìàðêñèçì îò
èçâðàùåíèé è ôàëüñèôèêàöèé, â êîòîðûõ
óïðàæíÿëèñü ðåíåãàòû èç ëàï÷ðÿ ìåæäóíà-
ðîäíîãî îïïîðòóíèçìà, íî è ðàçâèëè äàëü-
øî ó÷åíèå Ìàðêñà ï Ýíãåëüñà, ïðèìåíè-
òåëüíî ê íîâûì óñëîâèÿì èñòîðè÷åñêîé
áîðüáû ïðîëåòàðèàòà.

Ó÷åíèå Ìàðêñà è Ýíãåëüñà áûëî âîñïðè-
íÿòî Ëåèøíüø è Ñòàëèíûì íå êàê äîãìà,
à êà'ê ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ. Íî ñäåëàòü
åãî ðóêîâîäñòâîì ê äåéñòâèþ â êîíêðåòíûõ
è êðàéíå ñëîæíûõ óñëîâèÿõ öàðñêîé Ðîñ-
ñèè ìîæíî áûëî, òîëüêî ãëóáîêî èçó÷èâ è
ïîíÿâ äî êîíöà âåëèêîå ó÷åíèå Ìàðêñà è
Ýíãåëüñà.

Åùå â þíîøåñòâå Ëåíèí íà÷àë èçó÷àòü
â ïîäëèííèêå ñî÷èíåíèÿ Ìàðêñà è Ýíãåëü-
ñà. Êîãäà ñòàðøèé áðàò Àëå.êñààä> ïðèåõàë
äîìîé íà êàíèêóëû, Ëåíèí âïåðâûå ïî-
çíàêîìèëñÿ ñ «Êàïèòàëîì» Ìàðêñ». Ïîñëå
êàçíè áðàòà â 1887 ã. þíîøà Ëåíèí åøå
óñèëåííåå ñòàë ðàáîòàòü íàä óñâîåíèåì
ìàðêñèñòñêîé òåîðèè è, îòðèöàÿ íàðîäíè-
÷åñòâî, ãîâîðèë: «Ïåò, ìû ïîéäåì íå òàêèì
ïóòåì. Íî òàêèì ïóòåì íàäî èòòè».

Èçó÷àÿ òåîðèþ Ìàðêñà, Ëåíèí ïîìíèë
íåîáõîäèìîñòü åå ïðèìåíåíèÿ ê Ðîññèè.
Äëÿ ýòîãî òðåáîâàëîñü ñåðüåçíîå è êîíêðåò-
íîå çíàíèå ðóññêîé èñòîðèè è äåéñòàèòåëü-
íîñòè. Ñàìûì îñòðûì â òî âðåìÿ áûë âî-
ïðîñ î ñóäüáàõ êàïèòàëèçìà â Ðîññèè.
Ëåíèí ñîáèðàë ìàòåðèàëû, èçó÷àë ñòàòè-
ñòè÷åñêèå ñáîðíèêè è çåìñêâî îò÷åòû,
ëè÷íî íàáëþäàë ïîëîæåíèå äåðåâíÿ, äèô-
ôåðåíöèàöèþ êðåñòüÿíñòâà.

Óãëóáëåííîå èçó÷åíèå îñíîâíûõ ðàáîò
Ìàðêñà â Ýíãåëüñà è ïðåêðàñíîå çíàíèå
êîíêðåòíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ìàòåðèàëà
äàëè âîçìîæíîñòü 24-ëåòíåìó ìàðêñèñòó—
Ëåíèíó çàâåðøèòü ðàçãðîì íàðîäíè÷åñêèõ
òåîðèé í óáåäèòåëüíî ïîêàçàòü, ÷òî Ðîññèÿ
óæå âñòóïèëà íà ïóòü êàïèòàëèñòè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è ÷òî ðåøàþùåé ðåâîëþöèîííîé
ñèëîé â Ðîññèè âûñòóïàåò ïðîëåòàðèàò.

Ëåíèí, êàê è Ìàðêñ, ñ÷èòàë îáÿçàòåëü-
íûì äëÿ íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ òùàòåëü-
íîå ïðèâëå÷åíèå ôàêòîâ. Ðèñóÿ êàðòèíó
ðàçâèòèÿ êàïèòàëèçìà â Ðîññèè, Ëåíèí
ñîáðàë îãðîìíûé ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë,
èçó÷èë âåê ôîðìû ðàçâèòèÿ êàïèòàëèçìà â
ãîðîäå è äåðåâíå. Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ
ðóññêîãî êàïèòàëèçìà Ëåíèí àíàëèçèðîâàë
â ñâåòå îïûòà ñòðàí, áîëåå çðåëûõ â êàïè-
òàëèñòè÷åñêîì îòíîøåíèÿ.

Ïîðàçèòåëüíà òùàòåëüíîñòü íàó÷íîé ðà-
áîòû Äåííè». Îí ïðîäåëûâàë ìàññó ÷åðíî-

âîé ðàáîòû, ñàì ïðîâåðÿë êàæäûé ôàêò,
êàæäóþ öèôðó, ïåðåñ÷èòûâàë íàïå÷àòàí-
íûå îôèöèàëüíûå òàáëèöû.

Òàêëì îáðàçîì, ñëåäóÿ ìåòîäó Ìàðêñà,
Ëåíèí áðàë âåñü ãàïðîñ â öåëîì ï èññëå-
äîâàë îòî ñî âñåõ ñòîðîí âî ïñåé êëíìþò-
íîñòí è ìíîãîîáðàçèè, äåëàÿ'ãëóáîêî îáîñ-
íîâàííûå âûâîäû.

«Ýòî ñòðåìëåíèå îáîñíîâàòü êàæäûé
âûâîä ôàêòàìè, — ïèñàëà Í. Ê. Êðóòêêàÿ
î íàó÷íîì ìåòîäå Ëåíèíà, — ðåëüåôíî
âûñòóïàåò â åãî ðàííèõ ïðîïàãàíäèñòñêèõ
áðîøþðàõ: «Î øòðàôàõ», «Î ñòë÷êëõ»,
«Íîâûé ôàáðè÷íûé çàêîí». Îí íè÷åãî
ïî íàâÿçûâàåò ðàáî÷åì)', îí äîêàçûâàåò
ôàêòàìè. Íåêîòîðûì êàçàëîñü, ÷òî áðîøþðû
ðàñòÿíóòû. Ðàáî÷èì çàòî îíè êàçàëèñü
îñîáåííî óáåäèòåëüíûìè. Îñíîâèàë ðàáîòà
Ëåíèíà, íàïèñàííàÿ âû â òþðüìå, «Ðàçëè-
òèå êàïèòàëèçìà â Ðîññèè», ñîäåðæèò
â ñåáå ãðîìàäíûé ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë.
Ëåíèí, â æèçíè êîòîðîãî ÷òåíèå «Êàïèòà-
ëà» Ìàðêñà ñûãðàëî òàêóþ ãðîìàäíóþ
ðîëü, ïîìíèë, íà ê à ò » ãðîìàäíîì êîëè÷å-
ñòâå ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà îñíîâàë
Ìàðê ñâîè âüìøû» (Í. Êðóïñêàÿ. «Ê âî-
ïðîñó î ìåòîäå ðàáîòû Ëåíïíà», «Ïðàâäà»,
21 ÿíâàðÿ 1928 ãîäà).

Êàê è Ìàðêñ, Ëèøè â ñâîèõ èññëåäîâà-
íèÿõ ïðîÿâëÿë èñêëþ÷èòåëüíóþ íàó÷íóþ
äîáðîñîâåñòíîñòü. Äëÿ êíèãè «Ðàçâèòèå
êàïèòàëèçìà â Ðîññèè» Ëåíèí èñïîëüçîâàë
583 êëåòè íà ðóññêîì, ïïìåöêîì è ôðàí-
öóçñêîé ÿçûêàõ. Îí ñòðåìèëñÿ èñïîëüçî-
âàòü âñå, êàñàþùååñÿ ïðÿìî èëè êîñâåííî
åãî òåìû. Âî âñåõ ñâîèõ ïèñüìàõ ê ðîä-
íèì èç òþðüìû ï ññûëêè Ëèíèè îáðà-
ùàåòñÿ ïî÷òè ñ åäèíñòâåííîé ïðîñüáîé
ïîñûëàòü åìó âÿíãè è æóðíàëû. Ëåòîì
1898 ã., êîãäà â ññûëêó ê Ëåíèíó (â ñåëî
Øóøåíñêîå) ïðèåõàëà Íàäåæäà Êîíñòàíòè-
íîâíà Êðóïñêàÿ è ñòàëà ïîìîãàòü Ëåâèíó,
ïåðåïèñûâàÿ ïîäãîòîâëåííûå èì ãëàëû,
ðàáîòà ïîøëà åùå- íàïðÿæåííåå.

Îåîáåàøî ìíîãî òðóäà è âðåìåíè Ëåíèí
îòäàë èçó÷åíèþ àãðàðíîãî ìàòðîñà, ó
Ìàðêñà' è ã-ãî ïðîòïâíÿêîâ. Èññëåäóÿ àãðàð-
íûé âîïðîñ â Ðì'ñø, Ëåìèí íå òîëüêî
îñíîâàòåëüíî èçó÷èë àãðàðíóþ òåîðèþ
Ìàðêñà, íî è ïîëîæåíèå êðåñòüÿíñòâà â
ðàçíûõ êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ, îñî-
áåííî â Ïðóññèè ï Àìåðèêå. Ëåíèí âû-
ïèñàë âñå âàæíåéøèå âûñêàçûâàíèÿ
Ìàðêñà è Ýíãåëüñà ïî àãðàðíîìó â
êðåñòüÿíñêîìó âîïðîñó èÿ ñòàòåé Ìàðêñà,
èç áðîøþðû Ýíãåëüñà «Êðåñòüÿíñêèé âî-
ïðîñ âî Ôðàíöèè è Ãîðìà^îò», èç ðÿäà
ïèñåì Ìàðêñà ÿ Ýíãåëüñà.

Â ñâîè âûïèñêàõ Ëåíèí îñîáåííî ïîä-
÷åðêèâàåò âñå, ÷òî Ìàðêñ è Ýíãåëüñ ãîâî-
ðèëè îá îòëè÷àé êðåñòüÿíèíà, êàê âëà-
äåëüöà «ðåäåòâ ïðîèçâîäñòâà, îò ñîâðåìåí-
íîãî ïðîëåòàðèÿ. Ëåïèë îãìå÷àåò ñëîâà

Ýíãåëüñà, ÷òî ìåëêèé êðåñòüÿíèí àâøåòåã
îñòàòêîì óñòàðåëîãî ñïîñîá* ïðîèçâîäñòâà.
(Ëåíèíñêèé ñáîðíèê, XIX, ñòð. 288) . Ýòî
òåîðåòè÷åñêîå ïîëîæåíèå î ðàçëè÷èè ìåæäó
êðåñòüÿíèíîì — ìåëêèì ñîáñòâåííèêîì è
ïðîëåòàðèåì—Ëåíèí â äàëüíåéøåì ðàçâè-
âàåò è ïðèìåíÿåò ì ÿ ÊÐÈÒÈÊÅ ÈËËÞÇÈÉ
ìåëêîáóðæóàçíîãî «ñîöèàëèçìà» íàðîäàè-
Å:ÎÂ. Ëåíèí ïîä÷åðêèâàåò òàêæå âñå âûñêà-
çûâàíèÿ Ìàðêñà è Ýíãåëüñà î òîì, ÷òî
äåéñòâèòåëüíîå îñâîáîæäåíèå êðåñòüÿíñòâà
ìîæåò ïðîèçîéòè èøü ïîä ðóêîâîäñòâîì
ïðîëåòàðèàòà, ïðè äèêòàòóðå ïðîëåòàðèàòà,
ïîä÷åðêèâàåò òàêæå ìûñëè î íåîáõîäèìîñòè
ñîþçà ïðîëåòàðèàòà è êðåñòüÿíñòâà.

Ëåíèí, êàê è Ìàðêñ, áûë âåëè÷àéøèì
ó÷åíûì-íîâàòîðîì, ñìåëî ïðîêëàäûâàþùèì
íîâûå ïóòè ê íàóê*. Ñ îñîáåííîé íàãëÿä-
íîñòüþ ýòî îòðàçèëîñü â ìåòîäàõ è âûâîäàõ
åãî ãåíèàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ «Èìïåðèà-
ëèçì, êàê âûñøàÿ ñòàäèÿ êàïèòàëèçìà».
Êàê ïîä÷åðêíóë òîâàðèù Ñòàëèí, Ëåíèí
áûë ïåðâûé èâ ìàðêñèñòîâ, êîòîðûé ïîäâåðã
äåéñòâèòåëüíî ìàðêñèñòñêîìó àíàëèçó èì-
ïåðèàëèçì, êàê íîâóþ, ïîñëåäíþþ ôàçó êà-
ïèòàëèçìà, è îïðîêèíóë ñòàðîå ïðåäñòàâëå-
íèå î òîì, ÷òî ïîáåäà ñîöèàëèçìà â îäíîé,
îòäåëüíî âçÿòîé ñòðàíå, íåâîçìîæíà. Ëåíèí
«ïåðåâåðâóë àòó óñòàíîâêó, êàê óñòà-
ðåâøóþ, è äàë íîâóþ òåîðåòè÷åñêóþ
óñòàíîâêó, â ñèëó êîòîðîé îäíîâðåìåííàÿ
ïîáåäà ñîöèàëèçìà âî âñåõ ñòðàíàõ ñ÷è-
òàåòñÿ íåâîçìîæíîé, à ïîáåäà ñîöèàëèçìà
â îäíîé, îòäåëüíî âçÿòîé, êàïèòàëèñòàã÷å-
ñêîé ñòðàíå ïðèçíàåòñÿ âîøîæíîé»
(«Êðàòêèé êóðñ èñòîðèè ÂÊÏ(á)»,
ñòð. 163).

Ýòîò ñâîé îñíîâíîé âûâîä Ëåíèí ïîä-
êðåïèë ãðîìàäíûé ôàêòè÷åñêèì ìàòåðèà-
ëîì. Ñ ðàçëè÷íûõ ñòîðîí îñâåùàÿ èìïå-
ðèàëèñòè÷åñêóþ ñòàäèþ ðàçâèòèÿ êàïèòà-
ëèçìà, îí òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàë
îñíîâíûå èìïåðèàëèñòè÷åñêèå ïðîòèâîðå-
÷èÿ, íàãëÿäíî ïîêàçàë îáîñòðåíèå íåðàâíî-
ìåðíîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ â ýïîõó èìïåðèàëèçì. Äëÿ ñâîåé
ðàáîòû ïî èìïåðèàëèçìó Ëåíèí ñäåëàë
âûïèñêè èç 148 êíèã (èç íèõ 106 íåìåö-
êèõ, 23 ôðàíöóçñêèõ, 17 àíãëèéñêèõ) è
232 ñòàòåé, ïîìåùîøûõ â 49 ïåðèîäè÷å-
ñêèõ èçäàëèÿõ.

Êîíñïåêòû, ÅÛØÃÑÍÈ, çàìåòêè, âîøåäøèå
â «Òåòðààè ïî èìïåðèàëèçìó», ñîñòàâëÿþò
43 ïå÷àòíûõ ëèñòà.

Îäíèì èç íàèáîëåå ÿðêèõ îáðàçöîâ
ðàáîòû Ëåíèíà íàä ïðîèçâåäåíèÿìè Ìàðêñà
ï Ýíãåëüñà ÿâëÿþòñÿ åãî êîíñïåêòû è çà-
ìåòêè, îá'åäèíåíïüãå îáùèì çàãîëîâêîì:
«Ìàðêñèçì î ãîñóäàðñòâå». Ýòà «òåããðàäêà
â ñèíåé îáëîæêå», â êîòîðîé Ëåíèí â í*-
÷àëå 1917 ã. ñîáðàë âñå âàæíåéøåå, ÷òî
õàðàêòåðèçîâàëî ÅÝÃËßÄÛ Ìãðêñà è Ýïòåëü-
ñà íà ãîñóäàðñòâî, ëåãëà â îñíîâó ãåíèàëü-
íîãî ãðóäà Ëåøèé «Ãîñóäàðñòâî ï
ðåâîëþöèÿ».

Òùàòåëüíî âûïèñûâàÿ âñå ìûñëè Ìàðêñà
è Ýíãåëüñà ë äèêòàòóðå, ïðîëåòàðèàòà,
Ëåíèí ïîêàçûâàë, êàï îïïîðòóíèñòû â
ýòîì âàæíåéøåì âîïðîñå «îïîøëèëè,

Ëñïøãñêëé ñïîñîá ÷èòàòü ãàïããó ë ñå
óñâàèâàòü ñòîëü æå ïîó÷èòåëåí, êàê è
ñïîñîá Ìàðêñà. Ýòî êðàéíå âàæíàÿ ÷àñòü
îáùåãî âîïðîñà î ìåòîäàõ íàó÷íî-òåîðåòè-
÷åñêîé ðàáîòû Ëåíèíà. Â ëåêöèè «Î ãîñó-
äàðñòñå». ïðî÷èòàííîé â 1919 ã. ñòóäåí-
òàì Êþììóíïñòè÷ðñêîãî óíèâåðñèòåòà
èì. Ñâåðäëîâà, Ëåíèí ñîâåòîâàë ñâîèì
ñëóøàòåëÿì íå ñìóùàòüñÿ, åñëè êíèãà
íå áóäåò ïîíÿòà, ñðàçó. «...Íåïîíÿòíîå- íà
ïåðâûé ðàç ïðè ÷òåíèè áóäåò ïîíÿòíî ïðè
ïîâòîðíîì ÷òåíèè, íëê êîãäà ø ïîäîé-
äåòå ê âîïðîñó ã.ïëñëîäñòâíï ñ íåñêîëüêî
èíîé ñòîðîíû...» (ã. XXIV, ñòð. 362).

Ëåøïò ïðåäóïðåæäàë, ÷òî åñëè ÷åëîâîê
õî÷åò ñåðüåçíî ïðîäóìàòü è ñàìîñòîÿòåëü-
íî óñâîèòü êàêîé-íèáóäü òåîðñïã÷ã÷-êíé
âîïðîñ—íåîáõñöèìî «âîçâðàùàòüñÿ ê íåìó
îïÿòü è îïÿòü, îáäóìûâàòü âîïðîñ ñ ðàç-
ïûõ ñòîðîí, ÷òèÑû äþîèòüñÿ ÿâíîãî è òàåùî-
ãî ïîíèìàíèÿ» (ãàìàê, ñòð. 363). Ëëïèí
âîçâðàùàëñÿ ê ïðî÷èòàííûì êíèãàì íåîä-
íîêðàòíî. Îí îñíîâàòåëüíî è ãëóáîêî .òíà-
êîìèëñÿ ñ, âûâîäàìè àâòîðà, ñ åãî àðãó-
ìîíòàíèåé, ñ ïëàíîì âíïãè, ñ ìàíå.ðîé
èçëîæåíèÿ. Êàê ðàññêàçûâàåò ñåñòðà
Âëàäèìèðà Èëüè÷à, Ìàðèÿ Ïëüâïè÷íà,
Ëåíèí «íî ïðîåì ÷èòàë êíèãè, îí èçó÷àë
àâòîðîâ, øòóäèðîâàë èõ, äåëàë çàìåòêè è
âûïèñêè èç êíèã... Ïîðàæàëà íàñòîé÷è-
âîñòü è àêêóðàòíîñòü, ñ, êàêîé Âëàäèìèð
Èëüè÷ äåëàë òî äåñû, çà êîòîðîå îí
áðàëñÿ» Ä. È. è Ì. Ï. Óëüÿíîâû,
«Î Ëåíèíå», Íàðòèçäàã, 1934 ã., ñòð. 10).

Ëåíèí ÷èòàÿ ìíîãî, íî âñåãäà ïî îïðå-
äåëåííîìó ïëàòó. Ëåíèí íå îäîáðÿë ðàâíî-
äóøíîãî «ïî÷èòûâàííÿ» øèã. ×òåíèå
êíèãè äëÿ íåãî — âñåãäà ðàáîòà è äàæå
áîðüáà. Åñëè êíèãè ïðèíàöë-åæàëï Ëåâèíó,
îí äåëàë íà- ïîëÿõ áåñ÷èñëåííûå è ðàçíî-
îáðàçíûå çïàêè, ïîä÷åðêèâàë, ïèåëë çà-
ìå÷àíèÿ, ñâèäåòåëìòâóþùèñ îá àêòèâíîì
îòíîøåíèè Ëåíèíà ê ÷èòàåìîé êíèãå.
«Ôðàçû è ëëæü!!»—ïïøåò îí íà* ïîëÿõ
êíèãè Øóëüöå-Ãîãñåðíøà. «Æóëèê è
ïîäëåö!!» — àòòåñòóåò îí Áåðíøòåéíà.
«Ïåðë!!». «Õîðîøî ñêàçàíî!!», «Âåðíî!!!»,
«Õàðàêòåðíî!», «Óâåðòêà è ñïîð î ñëî-
âàõ» — òàêèìè è ïîäîáíûìè çàìå÷àíèÿìè
Ëåíèí ïîêðûâàåò ïîëÿ ïðî÷èòàííûõ êíèã
èëè ñâîèõ òåòðàäåé.

Ïîä÷åðêèâàíèÿ, çàìåòàÿ è âûãøåëë
ó Ëåíòà — íå òåõíè÷åñêèé ïðèåì ïðè
÷òåèèè, à âûðàæåíèå åãî ãëóáîêîé ðàáîòû
ïàä êíèãîé.

Âñå íàèáîëåå õàÿ ñåáÿ èíòåðåñíîå Ëåíèí
çàïèñûâàë, èíîãäà îí êîíñïåêòèðîâàë âñþ
êíèãó, èíîãäà îòäåëüíûå ãëàâû. «Ëåíèí
íå ïîëàãàëñÿ ïà ñâîþ ïàìÿòü, õîòÿ ïàìÿòü
ó íåãî áûëà ïðåêðàñíàÿ, — ïèøåò II. Ê.
Êðóïñêàÿ. — Îí íèêîãäà íå èçëàãàë ôàê-
òîâ ïî ïàìÿòè, «ïðèáëèçèòåëüíî», îí ïçäà>-
ãàë èõ ñ âåëè÷àéøåé òî÷íîñòüþ. Îí ïðî-
ñìàòðèâàë ãîðû ìàòåðèàëà (÷ïòàë, êàê è
ïèñàë, ÷ðåçâû÷àéíî áûñòðî), íî òî, ÷òî
õîòåë çàïîìíèòü, âûïèñûâàë ñåáå â òå-
òðàäêè. Â åãî òåòðàäêàõ ñîõðàíÿëàñü ìàññà
âûïèñîê...

Åñëè êíèòà ïðèíàäëåæàëà åìó, òî îí
îãðàíè÷èâàëñÿ ïîä÷åðêèâàíèåì, çàìåòêàìè
íà ïîëÿõ, à íà îáëîæêå âûïèñûâàë ëèøü
ñòðàíèöó, ïîä÷åðêèâàÿ åå îäíîé ì ÿ íå-
ñêîëüêèìè ÷åðòàìè, ñìîòðÿ ïî âàæíîñòè
îòìå÷àåìîãî ìåñòà... Òàê îðãàíèçîâûâàë
Èëüè÷ ñâîþ ïàìÿòü» (Ï. Êðóïñêàÿ, «Á âî-

í þ ï ï í Ìàðê* • Ýæãûüåà...» («Ìàð-
êñèçì î ãîñóäàðñòâå», ñòð. 34). «Íàóòîêèâ
â ñâîåé âàíòå ïðîòèâ ÁåðàøòåÀì. òîæå «Ñî-
øåë âîïðîñ, çàïèâ: «Ðåøåíèå âîïðîñà •
ïðîáëåìå ïðîëåòà'ðîêîé äèêòàòóðû í è
âïîëíå ñïîêîéíî ìîæåì ïðåäîñòàâèòü áóäó-
ùåìó-»... Ï å ð ! Õà-1à-õà11 «Âïîëíå ñàììèò
íî»!!», — ñ íåãîäóþùèì ñàðêàçìîì äåëàåò
çàêëþ÷åíèå Ëåâèí (òàì õ å , ñòð. 90) .

Êàñàÿñü ôîðìû ãîñóäàðñòâà, Ëåíèí è*
êëþ÷àåò ñâîþ êðèòèêó ï î ï î ê Êàóòñêòî,
Áåðíøòåéíà è äðóãèõ îïïîðòóíèñòîâ ñëå-
äóþùèì ðåçþìå: «Ìîæíî, ïîæàëóé, êðàò-
êî, äðàñòè÷åãêí (ðåçêî. — À. Ï.) âûðàçèòü
âñå äåëî òàê: èìåíà ñòàðîé («ãîòîâîé»)
ãîñóäàðñòâåííîé ìàøèíû è ïàðëàìåíò*
ñìåòàìè ðàáî÷èõ äåïóòàòîâ è èõ äîâåðåâ-
íüøí ëèöàìè. Â ýòîì ñóòü!!» (òûñ æå,
ñòð. 61) .

Êëàññè÷åñêèé òðóä Ëåâèíà «Ìàòåðì-
ëêçì ê ýìïèðèîêðèòèöèçì» ÿ ø å ê à
âåëèêèì îáðàçöîì íàó÷íîãî íååëâäîâààæÿ.
Èñêëþ÷èòåëüíóþ öåííîñòü èìåþò ê «Ôèëî-
ñîôñêèå òåòðàäè» Ëåâèíà, âêëþ÷àâøèå
íå ìåíåå 8 òûñÿ÷ ñòðàíèö ïðî÷èòàííûõ
èì êíèã ôèëîñîôñêîãî ñîäåðæàíèÿ. Ý ì
êîíñïåêòû è âûïèñè ñâèäåòâëüåòãðîò,
êàê ãëóáîêî Ëåíèí èçó÷àë ìåòåðèèâñòÅ-
÷åñêóþ äèàëåêòèêó. Â çàøåé «Ê âîïðîñó
î äèàëåêòèêå», â ñòàòüÿõ «Î çíà÷åíèÿ
âîèíñòâóþùåãî ìàòåðèàëèçìà», «Åùå ðàç
î ïðîôñîþçàõ...» è â îñîáåííîñòè â êëàñ-
ñè÷åñêîì òðóäå «Ìàòåðèàëèçì è ýìïèðèî-
êðèòèöèçì» Ëåíèí ïîêàçàë, êàê íàäî ðàáî-
òàòü íàä èçó÷åíèåì ìàòåðèàëèñòè÷åñêîé
äèàëåêòèêè Ìàðêñà í Ýíãåëüñà.

Ëåíèí òðåáîâàë ïðîñòîòû è ÿñíîñòè â
èçëîæåíèè ôèëîñîôñêèõ ðàáîò è êðèòèêå-
âàë àâòîðîâ, èçëàãàþùèõ âåðíûå èñòèíû
«â äüÿâîëüñêè âû÷óðíîì, òåìíîé âøå»:
«Îò÷åãî Ýíãåëüñ íå ïèñàë òàêèì òàðàáàð-
ñêèì ÿçûêîì?» — çàìåòèë Ëåíèí íà ïî-
ëÿõ ñâîåãî êîíñïåêòà êíèãè ÄåÄîðêíà
«Äèàëåêòè÷åñêèé ìàòåðèàëèçì» (ËåíèêñêíÇ
ñáîðíèê, ò. XII, ñòð. 355).

Òàêèì îáðàçîì, Ëåíèí èçó÷àë Ìàðêñà
òâîð÷åñêè, ïðîäîëæàÿ è ðàçâèâàÿ åãý
ãðóäû, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâîé èñòîðÅ÷ñ-
îêîé îáñòàíîâêîé, áàçèðóÿñü íà ïðàâèëüíà:!
èñïîëüçîâàíèè àèàëâèòè÷åñèåãî ìåòîäà
Ìàðêñà.

Âîò ïî÷åìó Ëåøè òàê óìåëî èñïîëüçî-
âàë ìàðêñèçì, êàê ðóêîâîäñòâî ê äåéñòåèþ,
è ïîñòîÿííî «ñîâåòîâàëñÿ» ñ Ìàðêñîì.

«Â ñàìûå òðóäíûå, ïåðåëîìíûå ìîìåÿòû
ðåâîëþöèè îí áðàëñÿ âíîâü çà ïåðå÷èòû-
âàëèå Ìàðêñà. Çàéäåøü ê íåìó áûâàëî
â êàáèíåò: êðóòîì âñå âîëíóþòñÿ, à Èëüè÷
÷èòàåò Ìàðêñà è ñ òðóäîì áûâàëî îòðû-
âàåòñÿ îò íåãî. Íå äëÿ óñïîêîåíèÿ íåðâîâ,
íå äëÿ òîãî, ÷òîáû âîîðóæèòüñÿ âåðîé
â ñèëû ðàáî÷åãî êëàññà, âåðîé â åãî êîíå÷-
íóþ ïîáåàó — ýòîé âåðû ó Èëüè÷à áûëî
äîñòàòî÷íî — ïîãðóæàëñÿ Ëåíèí â Ìàðêñà,
à äëÿ òîãî, ÷òîáû «ïîñîâåòîâàòüñÿ» ñ
Ìàðêñîì, ó íåãî íàéòè îòâåòû íà çëîáî-
äíåâíûå âîïðîñû ðàáî÷åãî äâèæåíèÿ»
(Í. Ê. Êðóïñêàÿ, «Áóäåì ó÷èòüñÿ ðàáîòàòü
ó Ëåíèâà», Ïàðïãýäàò, 1933 ã., ñòð. 21) .

ïðîñó î ìåòîäå ðàáîòû Ëåíïíà», «Ïðàâäà»,
21/1 1928 ã.).

Ëåíèí ïðèìåíÿë ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå
ïðèåìû çàòååé, êîíñïåêòîâ è çàêåòîê.
Ëèáî îè äåëàë îáñòîÿòåëüíûå âûïèñêè,
ëèáî êðàòêî ïåðåñêàçûâàë ñîäåðæàíèå
ãëàâíûõ ÷àñòåé êíèãè ñàîèìë ñëîâàìè,
ëèáî òùàòåëüíî çàïèñûâàë òîëüêî ôàêòè-
÷åñêèé ìàòåðèàë, ëèáî îãðàíè÷èâàëñÿ . ,
êðàòêèì çàìå÷àíèåì èëè îòçûâîì íà. /
êíèãó. Íåêîòîðûå çàïèñè èìåëè îòìåòåó:
«Âåðíóòüñÿ». Ïîä÷åðêèâàíèÿ è ïîìåòêà
ðàçíûìè êàðàíäàøàìè ïëè ðàçëè÷íûìè
÷åðíèëàìè ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî Ëåòàì
íå ðàç âîçâðàùàëñÿ ê ñâîèì êîïåëåêòà*
è çàïèñÿõ.

Ëåíèí, êàê è Ìàðêñ, ïðåäïî÷èòàë ðà-
áîòàòü â áèáëèîòåêàõ. Ïðèåçæàÿ â êàêîé-
íèáóäü ãîðîä çà ãðàíèöåé, îí ïðåæäå âñåãî
çíàêîìèëñÿ ñ áèáëèîòåêîé. Ïî ïîñòàíîâêå
áèáëèîòå÷íîãî äåëà îò ñóäèë î êóëüòóðíîå
óðîâïå ñòðàíû. Äàæå ïî äîðîãå â ññûëêó
â 1897 ã. Ëåíèí íà íåñêîëüêî íåäåëü çà-
äåðæàëñÿ â Êðàñíîÿðñêå, ãäå ëàõîâèëàñü
õîðîøàÿ áèáëèîòåêà. «Â÷åðà ïîïàë òàêë â
çäåøíþþ çíàìåíèòóþ áèáëèîòåêó Þäèíà,
êîòîðûé ðàäóøíî ìåíÿ âñòðåòèë â ïî-
êàïûâàë ñâîï êíèãîõðàíèëèùà, — ïèñàë!
Ëåíèí. — Îí ðàçðåøèë ìíå è çàíèìàòüñÿ
â èåí è ÿ äóìàþ, ÷òî ýòî ìíå óäàñòñÿ...
Îã.íàïïèíëñÿ ÿ ñ åãî áèáëèîòåêîé äàëåæî
íå âïîëÿå, íî ýòî âî âñÿêîì ñëó÷àâ
çàìå÷àòåëüíîå ñîáðàíèå êíèã. Èìåþòñÿ,
èàïð., ïîëíûå ïîäáîðû æóðíàëîâ (ãëàâ-
íåéøèõ) ñ êîíöà 18 âåêà äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè. Íàäåþñü, ÷òî óäàñòñÿ âîñïîëüçî-
âàòüñÿ èìè äëÿ ñïðàâîê, êîòîðûå òàê íóæ-
íû äëÿ ìîåé ðàáîòû» (Ïèñüìà ê ðîäíûì,
ñòð. 26) .

Â çàìåòêàõ áèáëèîòåêàðÿ «×òî è êàê
÷èòàë Ëåíèí», îïóáëèêîâàííûõ â «Çàïèñ-
êàõ Èíñòèòóòà Ëåíèíà» (òîì III, 1928 ã.),
ïðèâåäåíû èíòåðåñíûå äàííûå î òîì, ÷òî
÷èòàë Ëåíèí óæå â ñîâåòñêèé ïåðèîä, êîãäà
îí áûë ïåðåãðóæåí áîëüøîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðàáîòîé.

Ëåãàø øèðîêî ïîëüçîâàëñÿ ñëîâàðÿìè,
ñïðàâî÷íûìè èçäàíèÿìè, ýíöèêëîïåäèÿìè.
Ëåíèí ïðîñèë ñâîåãî áèáëèîòåêàðÿ äî-
ñòàòü åìó áðîøþðêó Ãàëêèíà «Î çàñóõå»,
êíèãó «Ñèñòåìû ïðåìèðîâàíèÿ â ìåòàëëè-
÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè.», íåìåöêóþ ñòàòè-
ñòèêó 1920 ã., êíèãè îá àëåòåòðíôèîöèí,
î êîíöåññèÿõ, ïî êðåñòüÿíñêîìó âîïðîñó,
ïî ïåððöèñï, î Öåíòðîñîþçå, ïî ôèíàíñî-
âûì âîïðîñàì, àíòèðåëèãèîçíûì, î ×åðèû-
øåëñêîì, Êîðîëåíêî, Ãåðöåíå ÿ ò. ï.
Èíîãäà Ëåíèí ïðîñèë êíèãè èç áûâøåé
Ðóìÿíïîâñêîé áèáëèîòåêè (íûíå èì.
Ëåíèíà) — «íà íî÷ü», â âèäó òîãî, ÷òî
äíåì êíèãà ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ÷èòàòåëÿ
áèáëèîòåêè.

Äàæå â äíè ñàìîé íàïðÿæåííîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ðàáîòû Ëåíèí ÷èòàë ÷ðåçâû-
÷àéíî ìíîãî êíèã ïî ñàìûì ðàçíîîáðàçíûõ
âîïðîñà», íî âñåãäà èìåÿ â â è ó îäíó
Öåëü — èíòåðåñû ðåâîëþöèè.

Êðàòêèé àíàëèç íàó÷íûõ ïðèåìîâ ê
ìåòîäîâ ðàáîòû Ìàðêñà è Ëåíèíà íàä
êïèãîé äàåò ïðåäñòàâëåíèå î òîì âåëè÷àé-
øåì èñòî÷íèêå òâîð÷åñêîãî îïûòà, ï
êîòîðîãî îáÿçàíû ïî÷åðïíóòü ñâîè çíàëè*
íàøè òåîðåòè÷åñêèå è ïðîïàãàíäèñòñêèå
êàäðû. Íàì íóæíî íå òîëüêî ãäóáå»
óñâîèòü âåëèêîå ó÷åíèå Ìàðêñà, Ýíãåëüñà,
Ëåíèâà, Ñòàëèíà, âî I ó÷èòüñÿ ó âæõ ê
çàìå÷àòåëüíîìó óìåíüþ ðàáîòàòü.


