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Все, как один, примем участие в Все-
союзной переписи населения.

Успешное проведение переписи населе-
ния — необходимое условие дальнейшего
под'ема хозяйственного и культурного
строительства страны социализма.

1РГАНИ30ВАТЬ СТАХАНОВСКИЕ ШКОЛЫ
НА КАЖДОМ УЧАСТКЕ ПОРТА

Заждательпый    тгочпи  оалаковского

кщм — ксшсоиолща йваяа Залето-
органпсоЕавшего в честь второй го-

»вщшш Сталинской Конституции 065 -

0   отстающих рабочих в стахаиов-

рой школе, 'паходпх все   левых п т-

|ых (последователей, — пишет газета

•Водный травгпорт» за 6 ятщя 1939
года.

Почин стахановка Заавшва нашел
■же свое прюгсненно в судо[сяонтны\

■астерскпх нашего порта, ш которых

1а--даях были проведены первые три

■анятия в етахановскнх школах, сло-

|аряого, котелрного и плотницкого це-
хов.

Передовые стахановцы мастерских

г.т. Вратков, К-ат^елко. Тертнщев, Са-
ши и другие провели уже первые за-
нятия, давшие положительный опыт в

-те. Яа-днях намочено провести за-
нятие в других цехах мастерских, где
сгахаишвцы - передовика производства

1   рассказывать оо  опытах    своей
ты.

В судоремонтных мастерских есть
гыпые кадры стахановцев.

Среди них молодой тот;арь т. Юдин,
гтесарь т. Жарков, такелажшш т. Ба-
•-цжи я другие. Эти, и десятки других
втааанощвв, систематически вьшол-
ояющпе омелше нормы до 200 п вы-
ше процентов, дающие высокое каче-

1 поот. могут с успехом рассказать

говарищам по работе о методах своей
работы и на своем опыте паутать де-

сятки  рабочих быть  стахаяовцами.

Широко яожшо развернуть работу
лахановс-кпх школ и на других прош-

родственяых участках порта. На во-

сточиом участзко ффдг йошекгаюа
тахановцов - грузчиков ашю^ткига-

чортного и цеиептмо - угольного уча-
"пкоп имеются также передовые люр.

^■род!! них старые груэтики стаханов-

цы т.т- Осилоб. Паскоянц, Татевось-
шц, То.тотых, Екоко ,в. Крпштот, Ове-

и другпе, которые при оказании им
юзвдща в ор-гпшзацт! стахановских

им>л, научат на  опыте  своей работы
---------------- » О

много    новых грузчиков   стахановской
] аооде.

Имеются нередоппет стахановцы на
каботаимом и других участках порта.
Звеньевые стахановцы т.т. Маль, Ке-
БО|р1ков, Лдшчанский, моханизатары
Ляхно, Туранскнй, Пояко и другие
д.чьже успешно передадух опыт с
работы другим товарищам.

Это замечатольпое начало в орга-
низацни стахановских школ в шрту на-
до поддержать п сде.тать его достояни-
ем всех участнов порта, йцнако, за де-
ло организации и оказаппя помощи в
штщатнве 'стахановцев порта по ор-
ганизации стахановских школ пока
еще кроме судоремонтных мастерских
никто ле взялся.

Эту нергдовую иннщитиву по орга-
низации стахановских! школ должен был
бы подхгатнть п метруиго-р стаханов-
ских мепдов трлда порта тов. Голова-
нов. Но он, как известно, занимается
лишь соинраппсм сведений — сколько
па участке стахановцев, а вот собрать
стахановцев, рассказать им методы

^ перодогых людей порта он этого пе
делает. Всо (функция инструктора ста-
хановских методов т. Голованова сво-
дятся в порту лишь к собиранию сво-
док по движению стахановцеж из ме-
сяца в месяц вместо деловой и серьез-
ной |ра-би1ы по росту ста.и.иодакого
дгшгття и обмена опытом нередовых
людей порта.

Не подхватывает замечательный по-
чпн но организации стахановских школ
с порту и по] ткоммор, который, каза-
лось 'бы. до.1л,еп был широко развер-
путь массовую работу по оргашшцип
школ и обмена опытом.

('тахапоБскио шкоды на водном трап-
спорте — дгнжшне молодое. Оно ра-
стет на базе социалистического сорев-
нования, на упорном желании сгаханов-
цечз водною транспорта передать свой
опыт работы всему ишекгаву. Это
замечательное движетше должно поду-
чить общее одобрение и поддержйу
среди всех водников нашего порта.

Нсвый плакат художник? В. Корецксго, выпущенный издатепьством   «Ис-
кусстве».      Репродукция  В.  Иванова. (Фотохроника ТАСС).

I       Высоко ценю награду, еще лучше
буду работать на благо нашей родины

Награда Наркома воодушевляет меня
на новые успехи в стахановской работе

С большой радостью я узнал о сво-

м награжденвн значком «Ударнику
:.тного транспорта». Награда, которую

I получил от сталинского наркома вод-

юга транспорта тов. Н. И. Ежова, воо-

ушегляет меня па новые успехи в

таханогскей работе.
Как комсомолец-бритадир кочеомоль-

то-чолодежпой бригады цечептно-

тольного участка порта, я приложу

ввчао еще больше сил, чтобы пот}
ять трудовую дпепиплппу в бригаде и

оказать новые               ы   нрошводст-

охы в 1939 году.

Работа нашей бригады, на протяжо-
нн всего времеип' моей работы брита -

с г,   высокой  прои-аюти
-о 0   о-

телг.ностмо труда, выполпением и по-
ровыполнеинем сменных норм. Свйиа ч
я организую работу так, чтобы каж-
дый грузчик моей бригады был бы ста-
ханавцем и вся бригада стахановской.

Работать на благо нашей родины, на
улучшение работы всегм водного тран-
спорта — вот моя задача, стаханов-
ца водного транспорта, награжденного
за честную работу значком «Ударнику
водного транспорта». Награда наркома
воодушевляет меня на новый лод'см
етаханоЕской работы-

А. А. КРИШТОПА.
Бригадир Комсомольске - моло-
бвжнОй бригады цЕментно-усоль-
ного участка порта.

о ПРОДЛЕНИИ СРОИ* ОИОНЧШЯ ОЫДШ ТРУДОВЫХ КНИЖЕН

иия торопливости в этом  делр Совнар-   даЧ11 ГР^0ВЫХ книжек в предариптиях
ком Сект   ССР   поставовпл' продлить и    учреждениях.

Воодушевленый наградой             чком
Ударнику    водного    тра

свою стахановскую работу я. как выд-
виженец ю   бригадиров в помощники

альянса участка, приложу ко силы,
чтобы улучшить ирож              тую ра-
боту на
■шсииплииу.

Работая п]
гадирсм очной из бригад на п
угольном участке, я первый по нрнзы-
гу стахановца орлеиоиосда т.  Втнтмт-
па применил его метод в работе п
бился выполнеппя сменных заданий на
погрузке угля до 700 проц.

рьезные и больш;                     гонт
I нами -    глдниктми в 1Ш9 !

Этот год мы толжны работать только
с перстынотнонигм    месячных    к
ТОДСПСИПЫ'Х    НЛО,!
месяце мы приложили                       то-
му, чтобы оби'нечить выполнение

тгенного плана.

Постановление иартии и ираштель-
о мероприятиях!   но   уюрвплению

трутовей .тенлнлины
юм нашей    ш ни.  Ч

ный  рабочий  наш
родины    с    '                 воодушевлением
встретил  ЭТО                      I  ПОСТШО
вне-     Трудовая

пей   отм!

Награждение меня значком
пику водного транспортам подьгааед
1,о мне еовыо силы на новые произ-

1'венныо победы в 1939 готу. Вос-
питанный болыисЕистской партией,
воодуит чш и ный наградой сталинското

водного трапенкпа тог.
И. И. Ежова я буду с большой ра-
достью оправдывать это высокое дове-
рие,

В нашей щ ане. 1 10 ч< етнъи
с я ТВ0! -

а,    каждому    предо
ставляетси   г               гь  быть  передо-

л'ком своего про-
ггь №ОЮ работу.  Ра-

ботать     ПО-С1'             . ;-блидмаис!.ском\
гать

новым Щ оизводсгвенным

тц нашей страны.

Пг(                    | водного транспо,:
чйЕШие награды от тов. Н. И. Е

■иным    5
го  1939 года

щей  роди
и. Г. ПАСЕЧНЫЙ

Пом. начальника цементно-уголь-
кого участка порта.
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КРАСНОЗНАМЕННЫЙ  ПОРТОВИК

------- Ответы на вопросы читателей     -------1

БАРЩИНА И ОБРОК
В связи с изучением Краткого курса истории ВКП(б)л тов. Салазнин

(Москва, завод «Сварз») просит ответить на следующие вопросы: 1. «Что та-

кое барщина?» и 2. «Что такое сброк?».

1 4 января 1939 г., № 5 (937 ) '
1                                            —»

1.
Барщина являлась одной из самых

тяжелых форм экснл'уатацнн крестьян

в период крепостничества. Сущность
барщины состоит в дршпднтелъном

труде крепостных крестьян в хоэяйбт-
ве помещика - крепостннка.

Лоппн в своей эна-менптоп работ»
«Ршвнтне каниталюма в России» ука-

зывает на следующее моагеяты, обу-
слг.слнвающне преобладание барщинно
го хозяйства: а) тоснодство натураль-

ного хозяйства, б) наделение непосред

ственпого производителя — крестьяни-

на — средсввами скроизво детва вообщ»
п землею в частности для сохранения

его нал; рабочей сп.ты, в) личная зави-

симость крестьянина от помещика, то-

ееть внеагсопомическое нрннулаение,

г) низкое в -рутинное состояние техни-

кп. Этот последний момент является

не только уеловием, но и следствием

ба,рщнниого хозяйства,

лэйени.тас!,. приняв форму кабальных

оцработов помещику за аренду земли,

за долг, за потраву, а в некоторых

случаях и даром. Отработан, по сущест-

ву, носили нрежний. барщинный ха-

рактер. Отрайоточная система, по сло-

вам Ленина, .являлась «простым иере-

5 жкваниеч барщинного .хозяйства'
(В. И. Лени. Соч. т. Ш, стр. 154). Он-
ре (еляя ашютгчеотую организацию

помещичьего хозяйства пореформенно-
го периода. Ленин писал, что при всем

многообразии форм она «сводится к

дс1ум осяоанкш системам в самых раз-

личных сочетаниях, инеино к системе

отработочной и капиталистической».
(В. И. Ленин. Соч. Том [II, стр. 142).

1'>.ш отработочная система заключа-

лась в обрабоже помещичьей земяи

крестьянами при помощи их же инвен-

таря, то каииталистичегкая система

состояла в найме гоговык, сроковых I

поденных рабочих, пользовавшихся при

Характеризуя основные    черты бар-   обработке   земли   инвентарем земаевла-

Роза Люксембург и Карл Либшхт
(К 20-ЛЕТИЮ  ИХ   ЗВЕРСКОГО  УБИЙСТВА)

20 лет яазад, 15 явваря 1919 года, в | чне выступили с оружием в р\

пер-мапской столице — Берлине немец за Люксембург д Карл Либк:
кимв белогвардейцами были убиты | коволили революционными рабочим
видные революцнолеры — Роза Люк-
сем1бург и Карл Либкнехт.

КвЕ>л Либкнехт был сыном одного и.з
основателей гермалской социал-демо-

кратической ИЕцртни— Вильгельма Лнбж-
нехта. Роза Люксембург была- поль-

евой революционеркой; преследования

царских властей заставили ее посе-

литься в Германии, И она стала ак-

тивной участницей герма к-кого рабоче
го  движения.

Германские империалисты, как и им-
периалисты других стран, всячески

старались ^развратить известные про-

слойки рабочего класса. Нещадно эк-

оплоатируя угнетенные народы отста-

лых колониальных стран, империали-

сты подкармливали у себя лома из-

бра иную часть квалифицированных ра-

бочих — так называемую рабочую
аристократию. Верхушка германской
социал-демократии отражала настрое-

ния 1раовращеины.х империалистами про-

слоек рабочей аристократии. Когда на- 1
рман- 1чалась нойна   1914 1918  гг.,  гермаи-

щиииого хозяйства, Ленин писал

«За .исходный Йушгг при рассмотре-

нии современной еиетомы иомещичьего

хозяйства необходимо взять тот строй
этого хозяйства, .который господствовал

в эпоху крепостного права. Сущность
товдашпей хозяйственной системы со-

стояла в том, что вся земля данной
единицы земельного хоаяиства, т. е.

данной вотчины, раэдеоишСБ на бар-
скую и крестьянскую; последняя отда-

валась в надел крестьянам, которые

(получая сверх того и другие средства

нроизводсвва. —- например, лес, иногда
скот и т. п.) своим трудом и своим ин-

вентарем обрабатывали ее, получая с
нее" свое содержание. Продукт этого

труда крестьян представлял из сеоя

необходимый продукт, по терминологии

теоретической политической экономии,

необходимый — для крестьян, кай да-

ющий им средства к жизни, для поме-

щика, кав дающий ему рабочие руки;

совершешо точно так же, как нродугг,

возмещающпй неременную часть стои-

мости капитала, является необходимым
продуктом в каниталпстичеоком общест-
ве. Прибавочный же труд крестьян се-

стоял в обработке ими тем же инвеи-'

тпрем помещичьей земли; продукт это-

го труда шел в пользу помещика. Прн-
бавеинный труд отделялся здесь, следо-

вательно,, пространственно от необхо-
димого: на помещика обрабатывали
барскую землю, на себя — своп наде-

лы; па помещика работали одни дни

яеделп, на себя — другие. «Надел>
Ирестьяйина служил таким образом в

атом хозяйстве как бы натуральной за-
раеютной платой (выражаясь примени-

тельно к современным понятиям), или

средством обеспечения помещика рабо-
чими рунами. «Собетвоиное» хозяйство
крестьян на своем наделе бьмо услови-

ем нонещичьего хоэяйства. имело це-

лью «Обеспечение» не нрестьяши-на —

сре-дствами к жизни, а помещика — ра- ■

бочими руками.

Эту (Систему хозяйства мы и на-

зываем барщинным хпл я яством».

(В. И. Ленин. Соч. т. 111, стр. 139—
140).

Б России во второй половине ХУШ
и в начале XIX вела крестьяне,

выполнявшие барщину, оылп вынужде-

ны отдавать помещику половину своегв

■его времени, а в некоторых слу-

чаях и больше — почти полную неде-

лю. Наряду с существованием барщшы
развивалась и ойрочиая система.

Крестьянская реформа 1861 года по-

дорвала основы барщинного хозяйства,
но барщина не исчезла, а только видо-

де.тьца

Бее эти формы экс нлу а та цп и кресть-

ян дожили до самой пролетарской ре-

волюции.

Только Великая Октябрьская социа-

листячеекая революция, свергнувшая

власть помещиков и капиталистов, ос-

вободила- вресшш, ликвидировав все

формы зависимости крестьяпства от по-

мещиков и в том числе отработки,
представлявшие собой видоизмененную

и замашгрованяую барщину.

П.
Оброк, так же как и барщина, есть

ма феодально - дарепостническон

эксплуатации. Если барщина озяа^з

н-ринутигельный труд кренос-тных кре-

стьян в помещичьем хозяйстве, то об-
рок представлял собой прнпуднтельиую

дань, которая в натуральной или де-

нежной форме отдавалась крестьянами

помещику.

В помещичье - крешостннческой Рос-
сии существовали как барщинные, так

и оброчные крестьяне, причем нередко

оброк сочетался с барщиной. Оброк,
как п барщина, был тяжелым бреме-
нем, но все же в известной мере да-

вал возможность крестьянину более
свободно располагать собой.

В результате реформы 1861 года на

крепьян были наложены огромные вы-

купные платежи за те жалкие клочки

земли, которые были оставлены у кре-

стьян в качестве наделов, подлежа-

щих выкупу.

В 1887 году был оформлен перевод

государственных крестьян с оброка на

выкуп. Лишь часть крестьян (ш Сиби-
ри, на Кубани, на Тереке и в ряде дру-

гих мест) нонрежпему платила оброк.
Но это мероприятие нисколько не об-
легчило положение крестьян, наоборот,
оно усилило  их  ЭКСНЛ'ЗТЭПЩЮ.

Общая сумма выкупных платежей,
наложенных на крестьяшсгво, состав-

ляла около 2 миллиардов рублей золо-

том. Эту сумму крестьяне должны (бы-
ли выплатить каане в течение 49 лет.

При выплате этих денег крестьянские

общества были связаны круговой пору-

вой, то-есть отнегствениостью всею

юрсстыжского общества за каждого его

члена и каждого члена — за все об-
щепчю. Выкупные платежа означали

на деле плату не только за оставлен-

ные у крестьян надеты, но и за <осво-

божцевие»   крестьянина,  за личность.

Ленив в своей статье «Рабочая пар-

тия и крестьянство», опубликованной
В ЛГеьре» в 1901 году, писал.

«...Вшиини выкуп за личное освобожде-
ние, крестьян все же не сделали сво-

ская социал-демок.ратия очутилась в
стане господствующих классов Гер
мании. В других странах социал-демо-

кратические партии Второго интерна-
ционала заняли «такую же предатель-

скую позицию.

Роза Люксембург и Карл Либкнехт
выступали против предательской поли-
тики руководства германской социал-

демоюратии. Но эти их выступления не
были последовательными. Роза Люк-
сембург неоднократно (возвращалась на
позиции оппортунизма, меньшевизма.

Она расходилась « большевиками по

вопросу о строительстве подлинной
партии пролетариата, по национально-

му вопросу и некоторым другим. Карл
Либкнехт повторял отдельные ошибки
Розы Лкшсембу.рг. И все же, когда на-
чалась война, Либкнехт и Люксембург
очутились по другую сторону барри-
кады, .'чем .верхушка социал-демокра-

тии,  и  выступали против войны.

В    «Истории       ВКЩб)»      говорится:
«Ленин критиковал ошибки непоследо-
вательных интернационалистов из ле-
вых социал демократов, таких, как Ро-
за Люксембург, Карл Либкнехт, но в
го же (время помогал им занять пра-
вильную   позицию»  (стр.  160).

Германская  буржуазия   не   простила
Розе  Люксембург   ц   ^лу   Л^н^ту ^-— '  >    ---^/^ у -—
их  выступлений    против    воины.    Они
были  брошены в тюрьму.

Буржуазная революция в Германии
1918 года свергла имиаратара Виль-
гельма ,'И (провозгласила республику.
Трудящиеся стали создавать советы

рабочих и йолдатских депутатов, но в
советы опять такн пролезли (социал-де-
мократические соглашатели вроде рус-

ских меньшевиков. С их помощью бур-
жуазия превратила германские советы

в свое послушное орудие.

Среди передовой части германских

рабочих накипал гнев, передовые рабо-
чие хотели юверпнуть господство бур-
жуазии. В яиварокие дни 1919 года де-

ло дошло до вооруженных боев. Бур-
жуазия хотела разоружить рабочих
германской столицы —  Берлина. Рабо-

Бои  в   Берлине   (продолжались
сколько даей. Социал - демократя

ские (руководители превратились в л

лачей рабочего класса. С их помом

капиталйстад! удалось бросить прЯ
рабочих шойска и артиллерию,

отряды были разбиты.

В Германии аге было тогда сж.ть1
болыщ'Ь-нс гежон партии, способной я

вести народные массы к победе. НИ
мушгетичеокая шартия Германии Ьщ

основана незадолго до январских бо4
на общегерманском с'еэде Союза Сна,;
гака — немногочисленной революциш

ной организаций. В ходе .ян-варскЛ
восстания молодые немецкие коммун|
сты, в том числе Роза Люксембург •

Карл Либкнехт, допустили ряд ' опя

бок.

Подавив восстание рабочих, буржй!
зня учинила, зверскую раедраву (ц

его руководителями. Шпионы выслсдВ
ли Розу Лки.семоург и Карла Лий ^

нехта. Они были арестованы и звора :
убиты  белогвардейским офицерьем.

Их   убили... Но  их  голоса -продолжи

ют звать к борьбе термансыш    поод

тариат.

^ 

Незадолго до смерти Роза ЛюксеА
йург писала, обращаясь к палачам яг5

варского   восстания;

—   «В Берлине все спокойно». Вы т)

гыо   лакеи.   Ваше   спокойствие   зи;

ся на песке. Революция уже вавтЛ
снова   поднимется   ввысь...

Карл  Либкнехт -в  статье, яаппсанно

за сутпш до своей  гибели для  газет

революционных    рабочих    «Роте   Фале!
(«Красное знамя»), писал;

—   Близок день избавления... Наш кЛ
рабль твердо держит свой путь прям 1
к цели. И будем ли мы лшвы в момеи»

ее достижения — все равно, програ\»С
ма паша будет жива; она будет упрай
лять миром освобожденного человечеет

ва. Несмотря ни на что...

Эти слова -звучат    в   паши  дни

вещее   пророчество.                                и

Сейчас в Германии справляют крова Ь
вую тризму фашистские палачи. Ошл
заковали германских трудящихся н це-»,

пи рабства. Тысячи мужественных ре-'-
волюционеров, подобно Люксембург ц
Либкнехту,   погибли   от   руки   палачей.".,

томятся в тюрьмах и концантрациом

ных лагерях. В их числе — вол,,»

германского рабочего класса Эрнс1
Тельман.

Голод и нищета царят в фашпетско!
Германии.   Авантюры     ее    правит

толкают страну в трясину новой ис

бительион   войны.   Фашистские   пр
толи пытаются создать в глазах внеш&
него   миря   впечатление,   будто   в
мании «все спокойно». Тупые фат
ские  лакеи  просчитаются!                     |'

Германский народ имеет сейчас
.чинную .большевистскую партию -

каленную  в   боях     КоммуяистическуЩ1
партию.    Германский     народ    сбросн'Л
своих  палачей!    Он  свергнет    калита!
лизм  и   его   фашистских   лакеев.   «Не-Г
смотря ни на что!»

И.  БОРИСОВ.

боднымн людьми: их оставили на двад-
цать лет временно - обггаанными, пх
оставили — и они но сию пору оста-
ются — низшим сословием, подлежа-

щем розге, платящем особые подати,

не смеющим свободно выйти из полу-

крепостной общины, свободно распоря-

диться своей землей, свободно посе-

литься в любой местности государства»

(В. И. Ленин. Соч. Том IV, стр. 100).

В этой же статье Ленин следующим

поразоч характеризовал сущность вы-

нуиных платежей и оброчных сборов:
«...Вес эти выкупные платежи — не

пгго иное как прикрытое законными

формами и чиновническими фразами
отравление крестьян помещиками я

праштельелш», не что иное как дань

юр споет пикам за освобождение их ра-

бов. Мы выдвинем требование немеа-
леяной   и поляой   отмени   выкупных

платежей и оброчных сборов, требова-
ние вернуть народу те сотни .мнллно-
иов, которые годами выколачивало цар-1|
окое правительенво для удошетворення
аппетитов рабовладельцев» (В. И. Ленин
Соч. Том IV, стр. 103).                        1„ ;

Выйушые платежи,    так же как %
обров, насильно выколачивались у креф
стьяи. голым в результате решолюцнЯГ
1905—1907 годов были отменены вьгТ
купные  платежи (1907    год).    Ол
крестьяне пе избавились от других и'1 '"
номерных налогов и жестокой энсп.тузф
тации.  Задавленное крестьяшсгво
ской России должно было гошреж 1

до самой Октябрьской социалиетнче

революции нести бремя различных

логов и поборов и гнуть спину  нсрр '1 ^>
кулаком  и помещиком.                          ш

Журнал «Большевик»  № 21— 22;Т|
19»8 г.

Из ф
он

дов
 Р

ос
си

йс
ко

й н
ац

ио
на

льн
ой

 биб
лио

те
ки


